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Медоносная пчела.

ГЛАВА I.

Домашняя пчела.

ЪНзсто медоносной пчелы въ животномъ нарствгЬ. —
Классификация.—Кольчатыя (Annulosa).— Членистонопя
(Arthropoda).—НасЬкомыя (Insecta).—Перепончатокры-
лыя (Hymenoptera). — Пчелы (Apidae). — Медоносная

пчела (Apis mellifica).

ВСБ предметы, находящееся въ природъ*, раз-
деляются на царства: растительное, животное и
минеральное. Каждое изъ этихъ царствъ при-
нято разделять на группы или отделы; а эти
послъ-дте, въ свою очередь, распадаются на
различныя подразд-Блетя.

Въ одномъ изъ главныхъ отдъ-ловъ или ти-
повъ животнаго царства мы находимъ подъ-
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отрядъ кольчатыхъ (Annulosa), называемый
такъ потому, что къ нему относятся животныя,
твло которыхъ состоитъ изъ отд'Ьльныхъ ко-
лецъ, или членистыхъ (articulata), потому что
тгЬло животныхъ, причисляемыхъ къ этому
подъотряду, состоитъ изъ извгЕстнаго числа су-
ставовъ или сегментовъ, сочленныхъ между со-
бою. Этотъ подъотрядъ, въ свою очередь, распа-
дается на два лодразд'ълеш.я: къ первому изъ
нихъ относятся животныя, не жж^ютщя. члени-
стыхъ ногъ, а ко второму — членистоногая или
Arthropoda. Къ числу ПОСЛ'БДНИХЪ ОТНОСЯТСЯ

насвкомыя и скорлупняки, какъ напримъ'ръ,
Mopcide раки или крабы и др.

Ч_ленистоног1я (Arthropoda), въ свою очередь,
делятся на классы, и наша пчела принадлежитъ
къ классу насгвкомыхъ (Insecta). Этотъ классъ
отличается отъ другихъ весьма характерными
признаками. Наськомыя въ своемъ совершен-
номъ развитая снабжены парой щупальцевъ и
шестью ногами. Т'вло ихъ р'взко разделено на
три части: голову, грудь и брюшко. Во время
своего развитая, они проходятъ черезъ че-
тыре стадш, представляя изъ себя постепенно
яичко, куколку, личинку и совершенное насе-
комое.

Въ дальн'вйгаемъ подразделении животнаго
царства на отряды, пчелы причисляются къ от-
ряду перепончато-крыдыхъ насвкомыхъ —- Ну-
menoptera (hymen — перепонка и pteron—кры-



ДОМАШНЯЯ ПЧЕЛА.

ло). Перепончато-крылыя насвкомыя имъ'ютъ
четыре крыла, изъ которыхъ передтя больше
заднихъ.

Изъ ВСБХЪ отрядовъ, на которые распадается
классъ насвкомыхъ, отрядъ перепончато-кры-
лыхъ содержитъ большее число насвкомыхъ,
живущихъ общинной жизнью и отличающихся
СВОИМЪ ИНСТИНКТОМЪ. К ъ ЭТОМу О т р я д у ВМ'БСТ'Б

съ пчелами принадлежать муравьи, осы, шме-
ли и др.

При разд'ъленш отряда перепончато - кры-
лыхъ на семейства, мы увидимъ, что наша
пчела принадлежитъ къ семейству Apidae или
пчелъ, которое имъетъ тотъ отличительный
признакъ, что кормитъ свою дьтку цветочной
ПЫЛЬЮ, ИЛИ МеДОМЪ, ИЛИ ТОЙ И ДруГИМЪ ВМЪ'СТЪ'.

Къ семейству пчелъ принадлежать также кромгв
нашей пчелы, пхмоли, древесныя пчелы и проч.

Семейство пчелъ (Apidae) раздъляется на 19
родовъ. Между ними находится родъ apis, къ
которому и принадлежать наши домаштя пче-
лы. Въ свою очередь, родъ apis распадается на
нъсколько видовъ и тотъ вид7>, который рас-
пространенъ въ Великобритании 1), называется
Mellifica — Медоносныя.

Приводимая ниже таблица указываетъ М-БСТО,

занимаемое медоносной пчелой, въ классъ1 на-
свкомыхъ.

1) И вообще въ ЕвроггЬ. Л. П.
1*
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Классъ. . . . НасЗзкомыя — Insecta.

Q Diptera Lepidoptera Hymenoptera
P Д . . • -(Мухи и др.) Бабочки. (Пчелы, осы, му-

равьи и т. д.)
IСемейство. .-

Родъ .

Видъ.

Разновидн. .

I I I
Vespidae Apidae Crabronidae |

(Осы и др.) | пчелы | Шершни ит.д.

Bombus Xylocopa Apis |
(Шмель) (Древесн. пчела) (Пчелы), ит.д.

t 1
mellifica fasciata dorsata ит.д.

I
Анзмпйская, кипрская, кавказская, сввер-

ная и др.

ГЛАВА II,
Пчелиная семья.

Хозяйство въ улкв. — Деятельность семьи. — Соты. —
Рабоч1я пчелы. — Цветочная пыль (перга, хлебина). —
Медъ. —Матка или царица. — Трутни. — Пчелы.—Тру-
товки.—Личинки и куколки.—Пища червы (пчелинаго
расплода). — Линяше и сбрасываше кожи. — Прядете

кокона. — Превращете. — Роете.

Прежде ч'ъмъ мы начнемъ подробное изсд-в-
довате анатомш и $из1ологш медоносной пче-
лы, для насъ будетъ весьма полезно ознако-
миться въ общихъ чертахъ съ хозяйствомъ
улья. Для этой ц-вли мы выберемъ благополуч-
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ную пчелиную семью передъ началомъ роенш
въ уль'в съ подвижнымъ заносомъ. Въ это время
она, обыкновенно, состоитъ изъ плодной матки,
трутней и пчелъ работницъ.

Если мы встанемъ передъ такимъ ульемъ, то
увидимъ пчелъ-работницъ, которыя, входя и
выходя изъ улья, даютъ намъ картину деятель-
ной жизни семьи.

Викторъ Рандю (Victor Rendu) (142), сдъ-лалъ
намъ картинное описате той сцены, которую
мы можемъ наблюдать, подойдя къ улью. Онъ
пишетъ:

„ВНБШНШ видъ улья даетъ намъ лучшее пред-
ставлете объ удивительной и работящей жиз-
ни общины. Съ восхода солнца до его заката
все представляетъ изъ себя образчикъ непре-
рывнаго движетя, прилежатя и суеты — это
непрерывный рядъ вылетовъ и прилетовъ въ
улей и изъ него и различныхъ операщй, кото-
рыя начинаются, продолжаются и кончаются,
чтобы загъмъ снова начаться. Сотни пчелъ воз-
вращаются съ поля, нагруженныя различной
ношей и нектаромъ и входятъ въ летокъ въ то
время, какъ друг1Я встречаются съ ними при
выхода изъ него, и улетаютъ въ поле за взят-
комъ. ЗдгЪсь у входа осторожные часовые внима-
тельно осматриваютъ каждую новоприбывшую;
тамъ прилетавшая пчелы, спеша снова возвра-
титься за ношей, наскоро останавливаются при
входе въ улей, где друг!я пчелы освобождаютъ
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ихъ отъ принесеннаго Въ одномъ ЬТБСГЬ ра-
ботающая пчела встретилась и вступила въ
драку съ чужой пчелой, торопливо старав-
шейся войти въ ^ лей, въ другой сторон-в наблю-
даюпця за чистотой улья пчелы удаляютъ все,
что можетъ помъшать деятельности семьи или
оказаться вре щымъ для здоровья, ВСБ выходы
изъ улья осаждены множествомъ входящихъ
и выходящихъ изъ него пчелъ Выходы ока-
зываются едва достаточными, чтобы пропу-
стить всю эту дьятелън^ю толпу При ВЗГЛЯ-

ДЕ на улей, все съ вид^ находится въ пол-
номъ безпорядкъ1 и смятеши, но этотъ безпоря-
докъ и смятете на самомъ двдь только кажу-
Щ1еся, ибо все пере щилеше пчелъ во время
ихъ работы происходить стройно, и стропи
порядокъ въ работъ слл,жптъ ихъ главной от-
личительной чертой".

Теперь, если откроемъ нашъ улей съ отъем-
нымъ потолкомъ, мы найдемъ въ немъ ряды
рамок ь, изъ коихъ каждая застроена сотомъ,
висящимъ на верхней планкъ1 рамы и при-
крвпленнымъ къ боковымъ ея сторонамъ
Рамки эти обыкновенно расположены на
такомъ разстоянш другъ отъ друга, что отъ
средней стьнки одного, заключающегося въ
ннхъ сота; до средней сгвнки другаго разстоя-
нш равняется 1%0 дюйма Вынувъ одну изъ
рамокъ, мы увидимъ, что сотъ состоитъ изъ
множества шестигранныхъ ячеекъ различныхъ
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размъровъ. На фшуръ 1 изображена часть
сота съ ячейками различных ь размъровъ и
формъ.

А В С

Фиг 1

Большая часть ячеекъ бываетъ шириной въ
У5 дюйма, если измерять ихъ по наиболье уз-
кому Д1аметру, то есть между ихъ параллель-
ными сторонами. Эти ячейки носятъ назваше
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Фиг. 1.
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лчелиныхъ, и кажднй сотъ состоитъ изъ двухъ
слоевъ или пластовъ такихъ ячеекъ, обращен-
ныхъ другъ къ другу своими основашями.

Bci ячейки расположены такимъ образомъ,
что основате одной служитъ основатемъ для
трехъ другихъ ячеекъ, находящихся на про-
тивуположной сторонъ1.

Такой сотъ называется пчелинымъ, и тол-
щина его, считая отъ открытой стороны одной
ячейки до открытой стороны другой, ей проти-
вуположной, равняется обыкновенно 7/8 дюйма.

Кромъ этихъ ячеекъ мы найдемъ болъе ши-
рошя въ У4 дюйма въ д1аметръ, это такъ назы-
ваемыя трутневыя ячейки (фиг. 1, К), и нако-
нецъ, трети родъ ячеекъ совершенно особаго
вида чъмъ тъ, которые расположены горизон-
тально, это, такъ называемые, маточныя ячейки,
или маточники, которыя обращены своимъ от-
крытымъ концомъ книзу (фиг. 1, Б1. GL Н.).

Кромъ вышеописанныхъ трехъ видовъ яче-
екъ въ уль^з встречаются въ незначительномъ,
сравнительно, количеств^ еще четвертый видъ
ячеекъ неправильной формы и величины иногда
пяти и семи-гранныхъ (см. фиг. 1, L). Эти ячей-
ки носятъ назваше переходныхъ и строятся
пчелами для постепеннаго перехода отъ пра-
вильныхъ рядовъ пчелиныхъ ячеекъ къ трут-
невымъ.

Наконецъ мы найдемъ сверху и съ боковъ
сота въ тъхъ мЗзстахъ, гд^ онъ прикръпленъ
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къ дереву рамки, ячейки, ИМ'БЮНЦЯ четыре, а
иногда пять оторонъ, которыя германскими
пчеловодами принято называть привязными
или прикрепляющими ячейками (attachment
cells Heftzellen).

Пчелы, находящаяся на этихъ сотахъ, заняты
различными работами: н&оторыя, только что
возвративппяся съ поля, складываютъ свою
ношу меда или цветочной пыли, друпя кормятъ
дгвтку, въ то время какъ третьи закрываютъ
ячейки сотовъ крышечками или строятъ новую
вощину.

Если мы станемъ наблюдать за пчелой, только
что вернувшейся со взятка, мы, по ВСБМЪ в^ро-
ят1ямъ, увидимъ, что она снимаетъ со своихъ
ножекъ хлебину (или цветочную, ошгодотвори-
тельную пыль, которая собирается пчелами съ
цвътовъ) и складываетъ ее въ одну изъ малень-
кихъ пчелиныхъ ячеекъ, которыя, обыкновенно,
служатъ для этой 1гвли. Зат'вмъ, она уминаетъ
сложенную въ ячейку пыль своею головою, всо-
вывая ее для этого въ ячейку. Потомъ она пере-
ходитъ къ другой ячейкгЬ, въ которую и вы-
пускаетъ собранный ею нектаръ изъ своего
желудочка, но_не прежде чЗзмъ собранный съ
ЦВ^ТОБЪ нектаръ будетъ обращенъ въ медъ
ВЕВДвлетями, получаемыми изъ слюнныхъ же-
лезокъ.

Какъ медъ, такъ и цветень, служатъ пищею
пчеламъ и также образуютъ главную состав-
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ную часть корма для червы. Вода также упо-
требляется для этой ЦГБЛИ, но пчелы не Д'Ьлаютъ
ея запасовъ, а собираютъ и приносятъ ее въ
улей по мъръ надобности.

Изъ всЬхъ трехъ родовъ пчелъ только ца-
рица (фиг. 2) или, какъ она в'врнъе названа
немцами, пчела-матка (или просто матка), есть

совершенно развитая сам-
ка и только одна она спо-
собна класть яйца, изъ
которыхъ ВПОСЛГБДСТВГЙ и
выводится все населевле
въ улкЬ. По теорш Дасер-
зона, всв яйца въ яич-
ншсв матки одинаковы,
но прежде ч'Ъмъ она ста-
нетъ способна класть яйца,
наъ которыхъ выходятъ

Фиг. 2. Матка.
риться съ трутнемъ. Лей-
картъ и Зибольдъ утвер-
ждаютъ, что яйца, изъ ко-

торыхъ выходятъ самки, должны быть опло-
дотворены посредствомъ впускашя въ нихъ
особо~и"ошюдотворяющей матерш, извлекаемой
первоначально изъ трутней и для выпуска-
тя которой они нашли у матки особые му-
скулы.

Изъ яицъ, въ которыхъ не было ошгодотво-
ряющаго вещества, выходятъ только трутни.
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Оплодотвореше матки, происшедшее однажды,
бываетъ достаточнымъ на всю ея жизнь.

Назначете трутней (фиг. 3), которыхъ въ
уль^в бываетъ несколько сотенъ — оплодотво-
рять матокъ, поэтому ихъ, обыкновенно, можно
найти въ улкв только въ теченш Л'втнихъ мгв-
сяцевъ, когда они могутъ понадобиться для этой
1гвли. Трутни длиннее матокъ и толще пчелъ-ра-
ботницъ, они не имгвютъ
жала, не исполняютъ ни-
какихъ работъвъ ульгв и
ведутъ праздную жизнь.

По миновати лгвта,
когда въ ихъ услугахъ
н^тъ болгве нужды, пче-
лы ихъ выгоняютъ изъ
ульевъ и они погибаютъ.

Пчелы - работницы
(фиг. 4), суть недоразви-
тыя самки; он'Б составля-
ютъ большую часть насе-
лешя въ уль^. Пчелы работницы меньше матокъ
и трутней, на нихъ лежитъ исполнеше всЪхъ
работъ въ уль'в. Молодыя пчелы исполняютъ
всв внутреншя работы въ уль^ кормятъ матку Ik
и трутней, а также занимаются воспитатемъ
д-втки; когда же он^ становятся старше, то онгв
начинаютъ вылетать изъ улья за взяткомъ *).

1) За взяткомъ пчелы вылетаготъ обыкновенно спустя / \
12 — 14 дней посл'Ь выхода изъ ячейки. Л. П. *

Фиг. 3. Трутень.
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Иногда случается, что за отсуа?ств1емъ матки
въ уль5 можно бываетъ найти работницъ, кла-
дущихъ яйца, но такъ какъ они не способны
къ совокупленно съ трутнемъ, то яйца, кото-
рыя он-в кладутъ, не оплодотворенныя, и изъ
нихъ могутъ выйти только одни трутни.

Теперь мы станемъ наблю-
дать за маткой и внимательно
просл'вдимъ различныя стад!и
развитая, которыя проходитъ
пчела, начиная съ того вре-
мени, когда матка положить
яичко и кончая обращешемъ
его въ совершенное насе-
комое.

Мы увидимъ прежде всего,
что матка, движущаяся мед-
ленно по сотамъ, окружена
несколькими работницами,
которыя ее постоянно тро-
гаютъ своими щупальцами и
предлагаютъ ей пищу. Далее

мы увидимъ, какъ она останавливается пе-
редъ каждой пустой ячейкой и, засунувъ въ
нее голову, изслъдуетъ ее, зат-вмъ, повиснувъ
на краяхъ ячейки, она опускаетъ въ нее свое
брюшко и пршгЬпляетъ ко дну ея маленькое, бе-
ленькое, грушевидное, слегка согнутое яичко, ко-
торое прикрепляется особой липкой жидкостью
ко дну. ЗатЗзмъ она переходитъ къ другой

Фиг. 4 Пчела—ра-
ботница. __
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ячейки и снова прод^лываетъ ту же операцш,
повторяя ее постоянно во время своей путн
по соту.

Выше уже было замечено, что яичко, только
что снесенное на дн'Ь ячейки, стоитъ параллель-
но ея бокамъ и это положеше оно удерживаетъ
въ течете перваго дня. На второй день оно
склоняется ко дну ячейки и уже стоитъ не пер-
пендикулярно, а находится подъ угломъ въ 45 гр.
(фиг. 1, В), и на третш день оно принимаетъ
совершенно горизонтальное положеше (фиг. 1,0),
оставаясь лежать совершенно плотно на див
ячейки. Яичко это содержитъ въ себ'в жизнен-
ный зародышъ, который при надлежащей темпе-
ратура, питаясь содержимымъ яичка, на четвер-
тый день развивается въ тоненькаго, б'ълень-
каго червячка, которому пчелы-кормилицы, тот-
часъ какъ онъ выйдетъ изъ яичка, начинаютъ
давать особую кашицу (a pap; — bouille) или
молочко.

Иногда развипе яичка запаздываетъ на одинъ
день или на немного болышй промежутокъ вре-
мени, что находится въ зависимости отъ окру-
жающей яичко температуры, въ особенности,
если она бываетъ недостаточно высока.

Питательная кашица червы или молочко при-
готовляется только молодыми пчелами-работни-
цами и, по предположенш Шименца (Schiemenz)
и н'вкоторыхъ другихъ изсл'вдователей, пред-
ставляетъ изъ себя исключительное выдълете
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особыхъ железъ (гландъ), но Шенфельдъ (Schon- \
feld), замътилъ, что въ действительности ка- '
шица червы выделяется у дчелъ въ кищечномъ
канад'Ь и выд^лете млечныхъ железокъ вхо-
дитъ въ питательную кашицу червы въ ВИД̂ Е

только составной части. Докторъ А. де Планта
(A. de Planta) совершенно подтверждаете тео-
piio Щенфельда СВОИМИ химическими ИЗСЛ'БДО-

вашями надъ пищей, даваемой различнаго рода
личинкамъ и утверждаетъ, что молочко (кащица)
дается но только различнаго качества для каж-
даго рода пчелиныхъ особой, но и въ неодина-
ковомъ количествгБ.

Этотт. кормъ, называемый Джерзономъ, млеч-
нымъ сокомъ, и кашицей Берлепшемъ, дает-
ся личинки пчелы работницы въ течете трехъ
дней. ЛеГшаргъ теперь открылъ, что послгЬ
трехъ дновнаго кормдсшя молочкомг., личинку
какъ бы отшщаютъ отъ груди, т. е. начинаютъ
прибавлять в'ь кашицу меду и цвъточной пыли.

Докторъ до Планта также находитъ, что от- •
нят10 отъ груди происходитъ, тах̂ ъ какъ это [
установилъ Лейкартъ, но затгЬмъ въ вид в̂ млеч- г
наго сока даются медъ и п е р е в а р е н н а я цвъ1- '
точная пыль изъ желудк,а.

Личинки большею частью плаваютъ въ этой
кашицгв, которая б'Ьда и безвкусна, и, будучи
въ состоянщ находить пищу почти безъ вся- А
каго усил1я, растутъ весьма быстро. Кром-Ь того, Г
что личинка нринимаетъ пищу черезъ ротъ, i
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она всасываетъ ее также и той частью кожи,
которая находится въ соприкосновеши съ ка-
шицей 1).

Фигура 1 показываетъ развитие личинки
впродолжеше пяти дней, до достижешя ею пол-
наго развитая. Въ течении этого времени, какъ
показали наблюдешя Ныопорта и Фогеля, она
сбрасываетъ свою кожу, подобно всЬмъ другимъ
нас^комымъ, несколько разъ. Ньюпортъ гово-
ритъ:

„Но во время этой перемены сбрасываются
не только наружные покровы: вся внутренняя
оболочка пищеварительнаго канала, также вы-
ходитъ прочь ВМ'БСТ'Б съ кожею личинки, какъ
это было еще прежде замечено Сваммердамомъ
и впосл'Ъдствш неоднократно наблюдалось дру-
гими изслъдователями, а также и нами. Оболоч-
ка рта, гортани и низкнш ртовыя части отде-
ляются вм'Ьст'Б съ головными покровами.

Точно также сбрасываются оболочки кигаекъ
вм'вст'Ъ съ колеси задней части тг1;ла. Оболочка
собственно желудка или той части пищевари-
тельнаго канала, которая простирается отъ
конца пищевода (oesophagus'a) до прикр^плетя
такъ называемыхъ сдюнныхъ желозъ, также от-
деляется, и образуетъ часть массы извергаемой
насекомыми при принятш совершенной формы".

') Поол^дное nonomeHie, по нашему мнгЬшю,
статочно доказано. Л. П.
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Это линжше было изслЗздовано уже Вонне-
томъ, Бурмейстеромъ н другими, хотя недавно
еще выдавалось за новое открыпе. Передъ по-
сл^днимъ линятемъ, ячейка запечатывается
пориотой, выпуклой крышечкой (рис. 1, N), со-
стоящей, по изслъдованшмъ доктора де-Планта,
изъ воска и цветочной пыли, и личинка зави-
ваетъ коконъ, нитки для котораго образуются
изъ особой жидкости (выделяемой, такъ назы-
ваемыми3 прядильными железами). Эта жидкость
вытекаетъ изъ отверстья въ нижней губе и, за-
стывая на воздуха, обращается въ шелковистыя
нити. Въ это время личинка, какъ было уже
сказано выше, сбрюьшабтъ въ послъдшй разъ
кожу вмъстъ съ внутренней оболочкой и со-
держимымъ желудка.

Теперь она называется куколкой или нимфой.
Кожа во время посл'Ъдняш длтятя высгилаетъ
стЬнки ячейки и къ ней прикрепляется ко-
конъ. Докторъ де-Планта нашелъ, что шелко-
выя нити прикреплены и къ нижней сторонъ
покрышки ячейки и говоритъ, что пористость
въ покрышке, (на что мы уже указывали выше),
есть необходимое физюлогическое услов1е для
жизненныхъ функщй личинки.

Далее онъ говоритъ, что нвтъ ничего удиви-
тельнаго въ томъ, что стенки маточныхъ ячеекъ
более пористы, такъ какъ въ нихъ должно по-
лучить жизнь такое совершенное насекомое,
какъ матка.
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!?

Такъ какъ личинка уменьшается въ это
время въ длинз, то покрышка вм^сгв съ шелко- ,
выми жилками можетъ быть снята для изслъ-t. (•_)
доватя безъ повреждешя головы куколки. Во
время своего заключешя въ запечатанной ячей-
кЬ, куколка получаетъ воздухъ черезъ крошеч-
ное отверстае въ крышечка ячейки.

Затвмъ начинается удивительная метамор-
фоза, которая будетъ описана нами болзе под-
робно въ одной изъ слъдующихъ главъ. При-
близительно на двадцать первый день, поолз
того какъ яичко было положено въ ячейку,
всв эти превращетя заканчиваются, и въ по-
слйдтй моментъ насъкомое срываетъ съ себя .
тотия шкурки, которыя окружали куколку, J\A
ногами скатываетъ ихъ въ комочекъ величи-
ною въ булавочную головку и сбрасываетъ его
на дно ячейки. Наконецъ, совершенно разви-
тая пчела-работница прогрызаетъ круглое от-
верст!е въ крышка ячейки, и изъ нея выхо-
дить слабая, молодая, сврая пчелка, густо по-
крытая волосами.

Приблизительно черезъ двадцать четыре
часа послтЬ выхода изъ ячейки, пчела начи-
наетъ работать внутри улья, исполняя обязан-
ности кормилицы, а черезъ двенадцать дней t/1/j
она становится способной летать и вм&егЬ съ
другими отправляется за собирашемъ пшцк.

Лишь только пчела покинетъ ячейку, по-
очищается другими пчелами, при чемъ
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многая изъ нихъ изол'Ьдуютъ ячейку еамымъ
внимательнымъ образомъ своими щупаль-
цами.

Матки выводятся въ особой широкой желу-
деоб|шшюй ячейкв, СТЕНКИ которой также по-

/[/ ристы, какъ и крышечка и соетоятъ изъ воска
и цветочной пыжи (докторъ Планта). Онъ выво-
дятся изъ ошюдотворенныхъ яицъ такимъ же
образомъ, какъ и пчелы-работницы, и различ1е
въ развитш насъкомаго зависитъ отъ разныхъ
сортовъ и большаго количества пищи, которой

v/ дается маточной ЛИЧИНКЕ такъ много, что она,
буквально плаваетъ въ ней, при чемъ, какъ
замътили Лейкартъ и докторъ Планта, она
питается однимъ сортомъ впродолжеши всего
времени^ пока она находится .ггии-итгкпй̂  вместо

^ того чташж быть отнятой отъ груди, т. е. быть
лишенной молочка, подобно трутню и пчел'в-
работниц'в. Это и служитъ причиною полнаго
развитая яичниковъ у матки, которая оставляетъ
ячейку на пятнадцатый день, nocni того какъ
въ нее было положено яичко и выходитъ изъ
нее самкой, ВПОЛНЕ способной къ оплодотворе-
тю и продолжетю рода.

Трутни, какъ мы уже говорили, выводятся
изъ неошюдотворенныхъ яичекъ и выходятъ
на двадцать четвертый день, послъ снесешя
яичка. Они лишаются молочка на третШ день,
и съ этого времени въ ихъ пищу приба-
вляется медъ и не переваренная цветочная
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пыль. Крышки ихъ ячеекъ (фиг. 1, К), болъе
выпуклы, чъмъ крышки ячеекъ пчелъ работ-
ницъ, но также пористы.

Медовыя ячейки, (фиг. 1, I) закрываются бо-
л'Ье плоскими непроницаемыми для воздуха1)
покрышками изъ воска. Крышечки эти бываютъ
или совершенно б'Ьлыя, или желтоватыя раз-
ныхъ оттвнковъ, что, какъ мы увидимъ далъе,
завиоитъ отъ цветочной пыли.

Матка способна класть отъ 2 до 3 тысячъ
яицъ въ день, и поэтому, когда начинается вы-
водъ д'Ьтки, то ежедневно изъ ячеекъ выводит-
ся значительное количество молодыхъ пчелъ, и
населеше семьи быстро увеличивается и, нако-
нецъ, она достигаетъ такого развитая, что улей
становится т'вснымъ для его обитателей.

Когда все это происходитъ описаннымъ об-
разомъ, и никак1я причины не служатъ препят-
ствгемъ, то наступаетъ роете: матка оставляетъ
улей съ известной частью пчелъ и основы-
ваетъ новую колошю.

Когда совершится отд^леше, матка, вышед-

•) Последнее не вполн^ в4рно, такъ какъ нов^й-
mia изсл^доватя крышекъ медовыхъ ячеекъ показали,
что 90°/0 ихъ закрываютъ ячейку не совсъмъ плотно
Это вполнъ1 подтверждается и т^мъ, что запечатанный
медъ, поставленный въ сырое помъщеше, обыкновенно,
начинаетъ вытекать изъ ячеекъ, притягивая въ себя
воду и, такимъ образомъ, разжижаясь, переполняетъ
ячейку, изъ которой вытекаетъ сквозь крышечку. Д. П.

2*
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шая изъ какой либо маточной ячейки, зани-
1 маетъ м^сто старой и, ПОСЛ'Б ошгодотворетя

\/Ч\ труткемя^-ешвяввжтся матерью семьи.
Поселившись въ новомъ ульЗ*, пчелы начи-

наютъ замазывать въ немъ всъ1 щели особымъ
клеемъ — прополисомъ, который онъ1 собираютъ
съ почекъ растеши и на своихъ ножкахъ при-
носятъ въ улей. ОнЬ также начинаютъ обстраи-
вать свой новый домъ сотами изъ воска, кото*
рый выделяется особыми железками, находя-
щимися въ брюшкъ1 пчелы - работницы. Эти
соты наполняются запасами, и начинается та
самая работа, которую мы уже описывали и
рой, если пчеловодъ надлежащимъ образомъ
будетъ направлять его деятельность, скоро
обратится въ сильную семью. Познакомившись
въ краткихъ чертахъ съ внутреннимъ хозяй-
ствомъ улья, мы въ слъ-дующихъ главахъ раз-
смотримъ подробно нашу пчелу и изучимъ ея
анатомическое строете.

ГЛАВА Ш.
Наружный скелетъ.

Строеше.— Хитинъ.— Наружная кожица (Epidermis) и
внутренняя кожица (Hypodermis).—Волосы и ихъназна-
чеше. — Пчелы, лишенный волосъ.—Разд'Ьдеше тФла

пчелы на три части.

Медоносная пчела, какъ и вс^ друг1Я насв-
комыя, не им^етъ ни костей, ни хрящевидныхъ
образовашй. Наружный покровъ ея образуется
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изъ плотной, похожей на кожу, оболочки, кото-
рая, хотя по своему виду и им'Ьетъ сходство съ
роговымъ веществомъ, но отличается отъ него
по составу. Вещество, образующее наружный
покровъ, или в^рнЬе скелетъ пчелы, называет-
с я — хитинъ. Оно не поддается дзйствио обык-
новенныхъ растворяющихъ веществъ, каковы:
вода, алкоголь, эфиръ или растворы кислотъ и
тъмъ отличается отъ рога, который легко раство-
ряется въ слабомъ раствор'Ь поташа. ToHKie и
толстые внъ-шше покровы, образующее кольца,
крылья, волосы, глаза и гибюя складываю-
пцеся суставы Состоятъ изъ этого вещества.

Наружный покровъ соСтоитъ изъ двухъ пла-
стовъ, одинъ изъ которыхъ—внутрентй назы-
вается hypodermis, или настоящая кожа—-мяг-
кая и не состоящая изъ хитина, и другой —
называемый epidermis, состоящдй изъ хитина,
къ которому прибавлены, согласно различнымъ
стад1ямъ развитая насвкомаго, въ ббльшемъ
или меньшемъ количеств^ красящш вещества,
жиръ и известковыя соли. Это и есть та кожа,
которая отделяется и сбрасывается во время
различныхъ нерюдовъ развитая, и изъ которой
еостоятъ не только твердый внъ-шнш покровъ,
но и внутренщя связки, сухожилья и му-
скулы.

Каждая часть наружной кожицы или епидер-
миса покрыта въ ббльшей или меньшей сте-
пени волосами, при чемъ большинство изъ нихть
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растетъ изъ луковицъ или корней, соединен-
ныхъ съ нервами.

Эти волосики соотоятъ изъ хитина и, въ этомъ
отношенш, отличаются отъ обыкновенныхъ во-
лосъ. По своему строешю и по длинв они также
весьма различны. Некоторые волоски коротюе,
друпе длинные, затвмъ бываютъ волосики изо-
гнутые и прямые, перистые или иглообразные.

Въ то время какъ одни предназначены слу-
жить органами осязашя и называются осяза-
тельными, друпе устроены и предназначены
для собирания и удерживашя ЦВЕТОЧНОЙ пыли
(или хл-Ьбиньг, перги, фиг. б, d), или для удержа-
т я мельчайшихъ частицъ жидкости (фиг. б, е).
Дал'ве, нЬкоторые служатъ, какъ щетки, а
также, какъ одежда, покрывая кожу, тогда какъ
друг!© предназначены для очистки тйла отъ
различныхъ нечистотъ.
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Перистые волосики (фиг. б, d) состоять изъ
стержня (scapus) и бородокъ или боковыхъ лу-
чей (radii).

Волосики трутней жестче и грубее, ч^мъ
у матокъ и пчелъ-работницъ.

Иногда можно бываетъ найти въ улкв чер-
ныхъ блестящихъ пчелъ, про которыхъ прежде
думали, что онЬ отличаются отъ другихъ api-
томъ кожи и представляютъ изъ себя особый
родъ, однако, на самомъ Д'БЛ'Б, ОНБ кажутся бле-
стящими и черными лишь потому, что лишились,
по какимъ либо причинамъ, покрывающихъ
ихъ волосиковъ.

Перистые волосики часто теряютъ свои бо-
родки (radii), которыя стираются и, поэтому,
часто можно видЗзть старыхъ пчелъ, у кото-
рыхъ перистый волосикъ им'ветъ перышки
или радш только съ одной стороны (см. фиг.
б, f), или перышки им'Ьютъ такое расположеше,
какое показано на фиг. б, h.

Если мы станемъ разсматривать пчелу, то
мы сразу увидимъ, что ея тЬло ясно разделяет-
ся на три части, которыя известны подъ назва-
шемъ: головы, груди и брюшка. О нихъ мы
будемъ подробно говорить въ сл'вдующихъ
главахъ.
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ПАВА IV.
Голова пчелы.

Различныя части головы.—Голова пчелы - работницы,
матки и трутня.—Простые и сложные глаза.—Щеки.—
Усики или щупальцы (Antenae).—Количество суставчи-
ков*.—Ротъ пчелы.—Одиночныя и парныя части,—Верх-
няя губа(ЬаЬгит),верхшя челюсти или жвала (Mandibu-
lae), нижняя губа (Labium).— Подбородокъ (Mentum).—
Губныя щупальцы и нижюя челюсти (Labial palpi и
Maxillae).—Хоботокъ.—Языкъ (Ligula) и его мускулы.—
Части образующая всасывающую трубку.— Ложечка.—
Чехолъ. — Простая и двойная трубки. — Какимъ обра-
зом-ь всасываются частицы жидкости. — Соединеше съ
пшцеводомъ.—Надглоточникъ.—Сокращение и расши-

рете трубокъ.—Язычекъ въ спокойномъ состоянш.

Голову (фиг. 6) составляютъ: vertex или темя,
маковка (a); genae или щеки (Ь); лицо (подъ те-
менемъ или маковкой); clypeus или лобнжй щи-
токъ (с); сложные глаза (d); ocelli или stemata —
простые глаза (i); antenae или щупальцы —
(усики) (f), и trophi, или всгв органы, ВМ'БСТ'Б

составляющее ротъ (р, h, g, e).
Голова (caput) у всвхъ трехъ пчелиныхъ

особей отличается формой и размерами, точно
также, какъ и расположешемъ волосиковъ.

Голова пчелы-работницы густо усажена воло-
сиками (фиг. 7 и 6, А); по внешнему виду она
трехугольна, широка, слегка вдавлена у темени
и сильно съуживается ко рту.

Голова матки бол'ве сердцевидной формы, бо-
приплюснута у темени и также густо покры-
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та длинными волосами. Голова трутня, если смо-
треть спереди, бол-Ье круглой формы, им'Ьетъ
маленькое лицо и покрыта пучками жесткихъ
волосъ.

Съ задней стороны голова вогнута и соеди-
няется съ вы-
пуклой частью Ь ct
груди, къ ко-
торой присоеди-
нена короткой
шеей. Если смо-
треть на голо-
ву сбоку, она
представляется

частью шара съ
округленными

ребрами. На го-
лове, какъ мы
уже вщгвл^рас-
положены глаза,
щупальцы или
усики и части
рта.

У пчелъ пять
глазъ, изъ ко-
ихъ два носятъ
назваше свтча-
тыхъ или сложныхъ глазъ (см. фиг. 6, d) и три на-
зываются простыми, изъ которыхъ на фиг. 6, i
ВИД'БНЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ.

Фиг. 6. Голова.



с а.

Фиг. 6. Голова.
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Сложные глаза расположены съ каждой сто-
роны темени. Они больше у трутней и почти
сходятся у нихъ въ верхней части головы;
меньше у матокъ, и еще меньше у пчелъ-работ-
ницъ, и какъ у тъхъ, такъ и у другихъ не схо-
дятся, но оставляютъ между собой широкую по-
лосу темени. Сложныхъ глазъ у червячковъ не
бываетъ, и однако изъ простыхъ главъ личинки
развиваются удивительные сложные глаза у
взрослаго насъкомаго съ тысячами восьми-гран-
ныхъ фасетокъ, но объ этомъ мы будемъ под-
робно говорить ниже. Простые глаза располо-
жены надъ макушкой у пчелъ-работницъ, а
у матокъ между волосиками.

У трутней они расположены гораздо ниже,
въ серединъ угла, образуемаго двумя сложными
глазами и какъ разъ на передней части лица.
Простыхъ глазъ у пчелъ три; они малы, вы-
пуклой формы и расположены въ видъ треу-

Фиг. 7. Голова пчелы-работницы, матки и трутня.
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гольника, по одному въ каждомъ изъ угловъ.
у трутней они расположены ближе, такъ что
почти касаются друга друга.

Лицо им'ветъ по срединь продолговатую
бороздку (carina), которая проходитъ между
глазами и, начинаясь у маковки (vertex'a), до-
ходитъ до основашя лобнаго щитка (clypeus'a).
Щеки (genae) спускаются отъ затылка позади
сложныхъ глазъ (см. фиг. 6, Ь).

Щупальцы или уси-
ки (antenae), кото-
рыхъ два, помещают-
ся по срединв лица
съ каждой стороны
продолговатой бо-
роздки— карины (ca-
rina), (см.. фиг. 6, f),
немного повыше лоб-
наго щитка (clypeus)
или носа. Усики при-
соединяются къ голов'в полусферическимъ чле-
никомъ или суставчикомъ, называемымъ ради-
кула (radicula) и, будучи связаны съ головой
посредствомъ мускуловъ, способны двигаться
во ВСЕ стороны.

Усики состоятъ изъ двухъ частей: scape
или основнаго суставчика и flagellum или ко-
иечнаго аппарата — жгутика. Обй эти части
связаны между собою тонкой перепонкой изъ
хитина въ томъ м^стЬ, ГДЕ кнутикъ (flagellum)

Фиг. 8. Щупальце.
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сходится со scape или основнымъ суставомъ
(фиг. 8, буква с).

Основной суставъ (scape) и жгутикъ (flagel-
lum) состоять изъ тринадцати суставчиковъ. у
трутня и двенадцати у матки и пчелы-работ-
ницы. Относительная длина суставчиковъ раз-
лична: первый изъ нихъ, основной — длиннее
вс-вхъ и равняется около одной пятой части
всей длины усика трутня и около одной чет-
вертой — длины усика пчелы - работницы и
матки. При изсл'Йдовати подъ микроскопомъ
большой силы, увеличивающимъ въ 400 разъ,
можно ВИДГБТЬ, что усики покрыты волоси-
ками, которые ростутъ весьма густо на жгу-
тикв (flagellum''B) и им^ють совершенно дру-
гое строеше, чъ-мъ тЬ волосики, которые были
описаны нами въ предъидущей глав4.

Всв части, образующая ротъ пчелы, носятъ
назваше trophi (фиг. 9 и 10).

Ротъ пчелы состоитъ изъ labrum или верх-
ней губы (фиг. 9, г), epiphCrynx или надгло-

точникъ (см. фиг. 9, s);
pharynx или глотки, ко-
торая образуетъ такъ
называемый настоящШ
ротъ и служить вхо-
домъ въ лищеводъ; la-

Фиг. 9. bium или нижней гу-
бы, состоящей изъ в̂ &-

околькихъ частей, изъ которыхъ одна носить
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назваше ligula или настоящей языкъ (фиг.
10, е).

Веб вышепереименованныя части не пар-
ныя. КромФ нихъ ротъ составляюсь еще слъ1-
дуюпця парныя части: mandibulae или жвала
(верхшя челюсти) (см. фиг. 9 р, p.); maxillae
(фиг. 10, k, h), или нижтя челюсти; maxillary
palpi (фиг. 10, i), или нижнечелюстныя щу-
пальца; labial palpi или губныя щупальца (фиг.
10, g и f) и paraglossae или подъязычники
(фиг. 10, п) (придаточные язычки).

Верхняя губа, которая усажена вдоль своихъ
краевъ рядами простыхъ волосиковъ у пчелы-
работницы и матки, и лучками волосиковъ у
трутня, прикреплена къ лобному щитку (cly-
neus) посредствомъ суставчика, можетъ дви-
гаться въ горизонтальномъ направленш и па-
даетъ на находящееся ниже ея органы, когда
находится въ состоянш покоя. Оъ боковъ ее
закрываютъ жвала.

Вврхтя челюсти или жвала пчелы (mandibulae),
которыя расположены по сторонамъ нижней гу-
бы, могутъ двигаться въ стороны. Челюсти эти
(жвала) остры и гладки у рабочей пделы, но у ма-
токъ и трутней зазубрены. Они служатъ пчел^
для различныхъ ЦЕЛОЙ, весьма крепки, сильны и
приводятся въ движете сильными мускулами,
которые видны на фиг. 61, Ь; съ наружной сто-
роны они выпуклы, тогда какъ съ внутренней
углублены и им^готъ форму, подобную ^
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Челюсти им-Ьють большую вогнутость у пче-
лы-работницы, Mefffee вогнуты у матки. У трут-

Фиг 10

ней вогнутость челюстей почти незаметна.
Челюсти трутней покрыты волосами гуще,



Фиг. 10.
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ч&мъ у матокъ и пчелъ-работницъ, но у послъ-д-
нихъ они, кромъ- того, что покрыты волосиками
он&ружи, жигктотъ еще рядъ волосиковъ съ вну-
тренней стороны (фиг. 61, Ъ).

При описанги остальныхъ частей рта, мы
пользовались изслъ-довашями доктора О. I.
Вольфа, который опубликовалъ ихъ въ 1874
году, а также Чамберса (1878), Пайга (1879) и
Б|»1анта (1884) и которыя значительно осветили
этотъ, до сихъ поръ, темный вопросъ.

Нижняя губа (Labium), которая составляетъ
главную часть хоботка, состоитъ изъ н'Ьсколь-
кихъ различныхъ частей. Твердый хитинный
подбородокъ (Mentum) лежитъ въ верхнемъ
концъ1 противъ задней части головы и присое-
диненъ посредствомъ subnaentum (задняя часть
подбородка) или треугольной пдастжнки—falcru-
m'a, по Кирби, (фиг. 10, Ъ), съ которымъ соединя-
ются такъ наеываемыя cardines (фиг. 10, с, с) по-
средствомъ перемычекъ, или lora (фиг. 10t d, d).
Подбородокъ (Mentum) модсетъ сжиматься и
растягиваться по желанш насвкомаго. Онъ
снабженъ мускулами, которые отчасти втяги-
ваютъ языкъ (фиг. 10, е) въ него.

Нижняя губа въ своей верхней части мягка,
но по бокамъ и внизу твердая. Она состоитъ
йзъ двухъ частей, соединенныхъ колъ-нчатымъ
суставчикомъ. Губныя щупальца (labial palpi),
прикреплены съ об'Ьихъ сторонъ къ подбо-
родку посредствомъ суставчиковъ.
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Губныя щупальца (Labial palpi) состоять изъ
четырехъ суставовъ. Конечные два суставчика
ихъ очень малы, усажены осязательными волоси-
ками и им'Бютъ несколько прозрачныхъ точекъ,
описанныхъ докторомъ Гиксомъ въ 1860 г.

Съ каждой стороны губныхъ щупальцевъ
находятся прикрЗшленныя къ submentum по-
средствомъ lora, maxillae или, такъ называемый,
нижтя челюсти. Нижтя челюсти (maxillae) же-
лобчаты и проходятъ съ объихъ сторонъ подбо-
родка. Передте края ихъ усажены твердыми
волосиками. Они им̂ &ютъ также щупальцы (фиг.
10, i), называемыя нижне-челюстными щупаль-
цами. Щупальцы эти, усаженныя на концъ мел-
кими волосиками (фиг. 11, В), были описаны
докторомъ Гиксомъ.

Нижтя челюсти (maxillae) (фиг. 10, k h), состо-
ятъ нзъ двухъ частей: верхней, болгке твердой
части, называемой стеблемъ (stipes), (фиг. 10, к),

и усаженной по
переднему краю
жесткими воло-
сиками, и ниж-
ней, болЬе н'Ьж-

Фиг. 11. Нижне-rубые и нижне- н о й ч а с т и (Ь)>о б"
челюстные щупики. разующей при-

датокъ (lacmia),
скудно усаженный волосиками.

Обратившись къ разръзу хоботка, рисунокъ
котораго взятъ изъ монографш Вольфа (фиг.



13, А, В), можно видеть, что maxillae и labial
palpi вмъ-етъ1 образуютъ трубку, въ которой
заключается языкъ, могупцй двигаться по ней
взадъ и впередъ.

Въ покойномъ состоянш, или въ то время,
когда языкъ втянутъ, какъ можно видъть изъ
фиг. 13, В, онъ занимаетъ М'БСТО ПО срединъ1

хоботка и образуешь дв'в трубочки о, о, кото-
рыя находятся по его бокамъ.
Когда же языкъ вытянуть и хо-
ботокъ расширенъ, четыре ча-
сти, образующая хоботокъ, при-
нимаютъ форму такую, какъ ато
изображено на фиг. 13, А, и об-
разуютъ одну .широкую трубку,
о, о. Какъ первыя двойныя, такъ
и ОДИНОЧНЫЙ трубки ведутъ къ
началу рта.

Языкъ (lieula) прикръ-пленъ къ
v / . ч Фиг. 12. Конецъ

подбородку (mentum) и можетъ языкавтягиваться и
двумя мускулами

вытягиваться
языка, называемыми retractor

protractor. Онъ покрытъ какъ бы футляромъ,
на которомъ расположены ряды волосиковъ
(фиг. 12, г). Эти волосики, какъ находитъ
Пайтъ, коротки и треугольной формы у осно-
ватя, длиннее и острее по серединв и очень
малы и гибки ближе къ концу.

Между рядами волосиковъ, покрываюгцихъ
языкъ, находятся ряды маленькихъ ямочекъ съ

Бовавъ. Медоносная пчела. 3
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центральными сосочками, описанными Лейди-
гомъ и Креплиномъ, которые полагаютъ, что
эти ямочки вм^стъ- съ находящимися въ нихъ
бородавочками служатъ органами вкуса.

На KOHITB языка находится, такъ называемая,
ложечка или bouton по Реомюру, (фиг. 10 и
12, т ) . Ложечка эта круглой формы, вогнута и
усажена по наружному краю рядомъ блъ'дныхъ
булавковидныхъ волосиковъ, а внутри — корот-
кими крючкообразными волосиками, которые,
по мнъ-шю Креплина, также служатъ органами
вкусаг потому что им'вютъ на концЬ кро-
шечныя отверстая. Въ самой узкой части языка,
какъ разъ по выше ложечки, находится кайма
изъ волосиковъ (фиг. 12, t и фиг. 14, В, f).

При разсматриванш разръ-за языка (фиг.
14, А), можно заметить, что футляръ (а) прохо-
дитъ вокругъ языка до нижней стороны и про-
должается до тонкой оболочки (membrane), ко-
торая шероховата и покрыта очень короткими
волосиками. На фиг. 10, 1, эта часть языка вид-
на развернутой.

Тонкая оболочка языка продолжается до такъ
называемаго прутика, который проходитъ че-
резъ всю длину языка. Прутикъ этотъ въ выс-
шей степени эластиченъ и даетъ языку движе-
т е по ВСБМЪ направлетямъ.

По средин'в этого прутика (фиг. 14, г), назы-
ваемаго также сердцевиной языка, проходитъ
узшй желобокъ (около VJOOO дюйма въ д1аметргЬ),
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усаженный по краямъ перекрещивающимися
волосиками, которые и превращаюсь желобокъ,
какъ бы въ маленькую трубочку. Оъ задней
стороны прутика находится тоншй слой муску-
ловъ, которые служатъ для разширешя и со-
кращетя вышеописаннаго канальчика и, та-
кимъ образомъ, обращаютъ его въ всасывающШ
органъ.

Пространство, наполненное кровью, означено
на фиг. 14 буквою е, трахеи — g и d—связка
нервовъ. Концы футляра, покрывающаго языкъ,

Фиг. 18. РазрЗззъ языка, окруженнаго щупиками
нижней челюсти и нижней губы.

образуютъ также двъ- трубки (фиг. 14, А и В,
с, с). ПоыгБдтя вжкст& съ желобкомъ дости-
гаютъ до ложечки, какъ видно изъ разреза
фиг. 14, взятаго какъ разъ надъ нею. Какъ до-
полнеше нижней губы, отчасти окружая языкъ
съ верхняго его конца, находятся надъязыч-
ники (paraglossae), которые съ внутренней сто-

. роны тверды и покрыты хитиномъ, съ внешней
и съ боковъ усажены весьма тонкими воло-

3*
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сиками. Эти подъязычники могутъ сближаться
въ верхней части и закрывать желобокъ языч-
ка, который оставляетъ маленькгй проходъ
лодъ ними.

Строеше языка матки такое же, какъ н у
лчелы, но только у ней языкъ короче, имъ'етъ
ложечку меньшаго размера, и осязательные во-
лосики, расположенные на концъ1 языка, больше.

Еще короче языкъ трутня, у котораго ло-

Фиг. 14. РазрФзъ языка.

жечка меньше, ЧГБМЪ у матки и не имгветъ
почти углублешя.

Пчелы медъ не лакаютъ, а всасываютъ, и мы
теперь постараемся разсмотр^вть ДЁЙСТВ1Я раз-
личныхъ органовъ, которые мы описали, во
время всасыватя нектара. Лишь только кро-
шечная частица нектара найдена въ ЦВ'БТК'Б,
ложечка и желобокъ на нижней части языка
опускаются и начинаютъ действовать, какъ
двъ1 трубки. Посредствомъ д'Ьйств1я мускуловъ,
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прутикъ поворачиваетъ языкъ такъ, что вы-
гнутая часть ложечки какъ бы мететъ по по-
верхности нектара и ея разветвленные воло-
сики (фиг. 12, s) забираютъ крошечныя частицы
жидкости. Затъмъ частицы передаются по во-
лосикамъ, по закону копилярности съ нижней
части желобка до верхней. Связь ложечки съ
язычкомъ здъсь очень мала и имзетъ весьма
небольшой выгибъ, всл'Ьдствхе чего передача
жидкости очень облегчается. Если количество
жидкости достаточно, то для подъема дъйству-
ютъ об-в трубки, если же жидкости настолько
мало, что она не въ состоянии ихъ заполнить,
то для ея подъема можетъ служить только
одинъ среднш желобокъ.

Жидкость находитъ себ^ дорогу частью вса-
сыван1емъ, частью всл(вдств1е копилярности, до
подъязычниковъ (paraglossae фиг. 10, п) и про-
ходитъ до верхней части языка, чтобы быть
проглоченной, какъ мы опшпемъ ниже.

Чтобы понять, какимъ образомъ поднимаются
болышя количества, мы должны обратиться къ
фиг. 13, А и В. Какъ видно на фиг. 13, тон-
Kie края (р, р) нижнихъ челюстей (maxillae), за-
крываютъ другъ друга и имъютъ рядъ волоси-
ковъ (h, h), которые дфйствуютъ какъ задвижки,
и съ внутренней стороны есть желобокъ, кото-
рый служитъ для этой же цъли.

Губньтя щупальцы (labial palpi) (фиг. 13, 1,
е) вм'вст'в съ ихъ перекрещивающимися воло-
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сиками и нижними челюстями образуютъ трубу
о, о, въ центрЬ которой языкъ двигается вверхъ
и внизъ.

Какъ только языкъ начнетъ подымать жид-
кость, и волосики сделаются нагруженными,
трубки (о, о) начинаютъ действовать. Чтобы
закончить соединете съ глоткой (пищеводъ
oesophagus), надглоточникъ (epipharynx) опу-
скается на пространство у верхняго конца
нижней челюсти (maxillae), остающееся не за-
крытымъ, и трубка готова для всасыватя.

БЫТЬ можетъ это станетъ бол'ве понятнымъ
при разсматриванш разреза пчелиной головы
(фиг. 23), показывающего расположете различ-
ныхъ частей, составляющихъ голову и ротъ.

Зд'Ьсь мы видимъ i глотку (pharynx), веду-
щую къ горлу (oesophagus), а—подбородокъ
(mentum), е — языкъ (ligula), g — губныя щу-
пальцы (labial palpi), k—носъ или лобный щи-
токъ (clypeus), u u — верхняя губа (labrum).
Какъ видно изъ рисунка, не хватаетъ соединетя
между гордомъ и глоткой, но, когда подборо-
докъ поднятъ вверхъ, чтобы закрыть отверстае,
а надглоточникъ (epipharynx) опущенъ внизъ
на нижтя челюсти (maxillae), какъ мы уже
объясняли, образуется труба.

При такомъ расположении нижнихъ челю-
стей maxillae и губныхъ щупальцевъ (labial
palpi)^ какъ это показано на фиг. 13 А, труба,
которую они составляютъ, расширяется и жид-
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кость входитъ въ нее; когда же об1! эти части
сжимаются, какъ это показано на фиг. В, и об-
разуютъ дв'Ь трубки, вместимость которыхъ
значительно меньше, вслъдствхе чего жидкость
подымается, какъ это происходить и въ на-
шемъ ртъ.

Пчелы также способны растягивать окру-
жаюнця оболочки на нижней сторон'Ь языка и
обнажать прутикъ, вероятно, для очистки.

Въ покойномъ состояши подбородокъ оття-
гивается назадъ, и языкъ ВМЕСТЕ СЪ губными
щупальцами (labial palpi), и покрытый нижни-
ми челюстями (maxillae) загибается назадъ.

ГЛАВА V.
Грудь, ножки и крылья.

Три части груди. — Мускулы. — Ножки, суставы, ко-
готки, щеточки для чистки щупальцевъ. — Иголочки
или шпоры второй пары ножекъ. — Корзиночки для
собирашя пыльцы и щеточки.— Щипчики.— Сравнеше
ножекъ трутня, матки и рабочей пчелы. — Сила дви-
жешя.— Подушечки.— Прилипавле къ гладкой поверх-
ности. — Способъ изсл'Ьдовашя крыла. — Волосики. —
Жилки.— Клеточки.— Кргочечки.— Способъ сцФплешя
заднихъ и переднихъ крыльевъ. — Какъ происходитъ
полетъ. — Движешя впередъ, назадъ и въ стороны. —
Количество колебашя крыла, показываемое графиче-
скимъ способомъ. — Расширеше трахей. — ИзмгЬнеше

свойственнаго в^са. — Мускулы.

Грудью у пчелы называется средняя часть
твла, къ которой прикреплены ножки и крылья.
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Грудь состоитъ изъ трехъ колецъ, сл^дую-
щихъ за головой. Къ каждому изъ этихъ трехъ
колецъ снизу прикреплено по паре ножекъ, а
къ второму и третьему кольцу прикреплено
сверху по партб крыльевъ. Присутств1е ногъ и
крыльовъ заключаете въ себе причину эначи-
тельнаго развитая грудныхъ колецъ, изъ кото-
рыхъ особенно сильно развиты второе и третье,
вследств1е того, что въ нихъ находится боль-
шое пространство для вм^щетя въ себе силь-
ныхъ мускудовъ (фиг. 21), которые по воле
насвкомаго приводятъ въ движете ноги и
крылья.

Первое грудное кольцо, находящееся сзади
головы, называется переднегрудью (prothorax);
второе, къ которому прикреплена первая пара
крыльевъ, носитъ назваше среднегруди (meso-
tnorax) и третье, заключающее на себе вторую
пару крыльевъ, составляетъ заднегрудь (meta-
thorax).

Переднегрудь изгветъ гибкую тонкую шею,
соединяющую ее съ головою. Грудь густо уса-
жена пушистыми волосиками, и съ нижней сто-
роны у пчелъ-работницъ эти волосики длинны
и перисты (фиг. б, d), для задержашя цветоч-
ной пыли. На груди трутней волосики коротки
и жестки. У матокъ же волосики находятся не
близко другъ отъ друга, а внизу и между нож-
ками ихъ много и они таше же, какъ и у пчелъ-
работницъ.
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Ножки.
Пчела им^етъ три пары ногъ. Первая пара,

или передтя ноги прикреплены, какъ было
уже говорено выше, кгь переднегруди (protho-
rax). Средняя пара—къ среднегруди (mesotho-
rax) и последняя, или задняя пара ногъ, при-
креплена къ заднегруди (metathorax). Три
пары ножекъ не только разнятся другъ отъ
друга, но точно также различны у матки, пче-
лы-работницы и трутня.

Мускулы, приводящее въ движете ногя, рас-
положены внутри груди.

При разсматриванш фиг. 16 А, на которой
изображена одна изъ ножекъ третьей пары
пчелы-работницы, можно видеть, что ножка эта
состоитъ изъ пяти суставовъ. Первый изъ нихъ
(а) прикръпляетъ ножку къ груди и называет-
ся ляшкой (соха), второй (Ь), маленьшй кони-
чесшй суставчикъ, называется — вертлугъ (tro-
chanter), третгй, за нимъ сл'Ьдующш (с), назы-
вается бедро (femur), четвертый голень (tibia) и
наконецъ пятый суставчикъ называется лапкой
(tarsus) и состоитъ изъ пяти члениковъ (е, f, g,
h, i). Членики эти различной длины, первый изъ
нихъ е длиннее, ч^мъ остальные четыре
вм^ств.

У передней пары ногъ первый суставъ на-
зывается palma или лодонь, а у четырехъ
другнхъ ногъ подошвою. Остальные четыре су-
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етавчика, составляющее папку, называются di-
giti иди пальцы.

Въ ншкнемъ кра^ конечнаго суставчика (i)
лапки есть два очень твердыхъ и кръ'пкихъ
крючечка (фиг. 17, т , т) .

А В

Фиг. 16. Задшя ноги пчелы-работницы, матки и трутня.

Эти крючечки (anguiculli) дФлаютъ пчелъ
способными подвешиваться и ВИСЕТЬ на нихъ,
цепляясь другъ за друга, какъ при постройкв
сотовъ, такъ и въ пустомъ улкв. Они оба имгв-
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ютъ способность двигаться въ стороны и пер-
пендикулярно, между ними находится особая
подушечка (pulvillus) (фиг. 17, п).

У первой пары ножекъ пчелы-работницы
ляшка (соха), вертлугъ (trochanter), и бедро
(femur) покрыты перистыми волосиками, изъ
коихъ, покрывающее бедра, длиннее, ч'Ьмъ
остальныя. Голень присоединена къ бедру ко-
л'Ьнчатымъ суставчи-
комъ и покрыта частью
простыми, а частью пе-
рдскыми волосиками.

У нижняго конца го-
лени или больше берцо-
вой кости (tibia) нахо-
дится другая берцовая,
косточка или В'врн'ве
клапанчикъ (spine)*) (k),
къ которому прикрепле-
но такъ называемое крылышко (velum), малень-
кая согнутая прибавочка, прикрепленная вну-
три клапана.

Лодони (palmae) густо покрыты жесткими
волосиками, которые служатъ, какъ щетки.

Ближе къ верхнему концу съ внутренней
стороны перваго суставчика лапки находится
глубок1й желобокъ (I), усаженный по краямъ
густыми волосиками и называемый скребницей

Фиг. 16. Детали ножекъ
рабочей пчелы.

*) Spine—дословно берцовая кость Л. П.
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или щеточкой. Вмъ'стъ1
 СЪ НИМЪ клапанъ (к)

можетъ, по желашю насвкомаго, образовать
круглое OTBepcTie. Эта способность была опи-
сана Кэрби(КдгЬу) въ 1802 г., а также Шукар-
томъ (Shuckart) и Гирдвойномъ (Q-irdwoyn) и
другими. Назначеше этой гребеночки,— когда
она закрыта клапаномъ, служить для очистки
щупальцевъ или усиковъ (antenae). Когда на-
секомое хочетъ чистить одинъ изъ усиковъ,
оно вкладываетъ его въ лселобокъ 1 и, за-
крывъ клапаномъ к, начинаетъ НЕСКОЛЬКО разъ
просовывать усикъ черезъ образовавшееся
круглое отверстае, гдф онъ и очищается воло-
сиками.

Эту операщю можно наблюдать весьма часто
и сл'вдуетъ заметить, что каждый изъ щупаль-
цевъ очищается лапкой противуположной сто-
poH^j такимъ образомъ для очистки л'Ъваго щу-
пальца служить правая лапка, а для очистки
праваго — л^вая.

Остальные суставчики покрыты очиститель-
ными волосиками и, наконецъ, вокругъ крюч-
ковъ находятся осязательные волосики (фиг.
17, о, о).

Эти ножки у матки и трутня устроены точно
также, но у ПОСЛ'БДНЯГО пальцы или суставчики
(digiti), составляющее лапку (tarsus), покрыты
перистыми волосиками. На второй или средней
napi ногъ пчелы-работницы н^тъ скребницы
или гребеночки и вместо клапанчика (velum,
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фиг. 16, А, 1), къ голени прикреплена иголочка
или шпора (фиг. 16, В, р).

Существовали различный догадки для опре-
дълетя назначешя этой иголочки. Некоторые
изъ наблюдателей предполагали, что она слу-
житъ дли отдаленья пластинокъ воска съ ниж-
ней части брюшка, друпе ее называли, какъ
opyflie передвижетя пыльцы изъ корзиночекъ,
но эти иголочки находятся совершенно раз-
витыми у матокъ и трутней, и поэтому наи-
более верно предположете Шукарта (Shu~
ckart), что оне служатъ, какъ боковая подпорка.
Существуетъ еще и другое предположете:
это то, что онъ1 служатъ для очистки крыльевъ,
но эти иголочки слишкомъ коротки для этого
назначешя.

Третья пара ногъ или задшя ноги пчелы-ра-
ботницы служатъ для собиратя и переноски
цветочной пыли. Верхтй суставъ ихъ покрытъ
длинными перистыми волосиками (фиг. 16, а,
Ъ, с). Голень (tibia фиг. 15, А и В, d) построена
спещально для переноски цветочной пыли
(перги, цветня) и пчелинаго клея (прополиса).
Она имъетъ съ наружной стороны выемку или
корзиночку (corbicula). Эта корзиночка пред-
ставляетъ изъ себя гладкую продолговатую
выемку, усаженную съ боковъ кривыми воло-
сиками, которые служатъ для удержатя содер-
жимаго корзиночекъ. Съ наружнаго края она
весьма пушиста (фиг. 15, В, d). Нижтй край
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голени имЗзетъ рядъ жесткихъ щетинокъ, на-
ЗБгваемыхъ — pecten — или щеткой.

Ниже голени находится подошва, вйрнье
называемая предплюсною (planta). Эта часть
ножки широка и съ об'Ьихъ сторонъ им'Ьетъ
выгибы. Она соединяется съ голенью (tibia)
ПОДЪ угломъ и иагветъ маленькгй выступъ (фиг.
15, В), называемый ушкомъ (auricle).

Съ наружной стороны (фиг. 16, А, е), первый
членикъ лапки (подошва), покрытъ тонкими во-
лосиками, а съ внутренней, т. е. той, которая
приходится ближе къ тйлу, находится десять
рядовъ короткихъ жесткихъ хитинныхъ воло-
сиковъ, немного выступающихъ надъ его по-
верхностью. Эти волосики служатъ пчеламъ
для очищешя и собирашя цветочной пыли, ко-
торая пристаетъ къ ихъ твлу, попадая между
покрывающими ТЕЛО волосиками.

Коленный суставъ голени (tibia) и подошва
(planta — первый суставъ лапки), образуехъ
внутревшй уголъ, а отсутств1е на голени шпо-
ры (фиг. 16, В, р), которой НБТЪ только у медо-
носной пчелы, даетъ гребеночк^ (pecten фиг.
16, г) свободу движетя. Это соединете голени
и подошвы образуетъ пару щипчиковъ, кото-
рые служатъ пчел'В для выниматя изъ подъ
колецъ брюшка листочковъ воска и передачи
ихъ постепенно въ друпя ножки и наконецъ
въ жвала для построекъ. Задтя ноги матки (с)
и трутня (D) не им'вютъ надобности служить,
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какъ оруди1 для собирашя пыльцы и поэтому
лишены корзиночекъ, щипчиковъ или щетокъ
и сложены различно. Ножки трутня, какъ
можно видеть изъ фиг. 15 самыя маленьюя, у
матки же онв шире. Отроете ножекъ, какъ
органовъ передвижетя, было разсл'вдовано и
описано весьма многими наблюдателями, осо-
бенно Далемъ (Danl), Зиммер-
махеромъ (Simmermacher) и
Ромбутсомъ (Rombouts), при
чемъ первыя два въ особенности
обращали свое внимате на спо-
собъ прикр'впдетя ножекъ къ
гладкой поверхности.

Даль говоритъ, что шесть но-
жекъ необходимы какъ органы
передвижетя; одна ножка въ
планЪ всегда будетъ перпенди-
кулярна, когда животное движет- _ 1 7 д о

ся по вертикальной плоскости, шечка и крю-
Мы знаемъ, что три ноги есть течки,
самое меньшее количество, при
которомъ возможно устойчивое равновъ-cie. На-
секомое должно имйть ихъ шесть.

Для передвижетя по шереховатымъ поверх-
ностямъ, пчелы пользуются крючечками (фиг.
17, т , т ) , которые своими острыми концами
способны войти въ нее при самомъ незначи-
тельномъ надавливати, и, такимъ образомъ,
плотно прикрепиться. Но если поверхность



48 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

гладкая, какъ наприм'Ьръ стекло, ГДЕ крючечки,
не встречая шереховатости, не могутъ заце-
питься, то для удержатя д^йствуетъ другой
органъ. Этотъ органъ расположенъ между крю-
чечками (фиг. 17, п), и называется подушечкой
(pulvillus). Это маленькая мясистая частица,
гладкая съ нижней стороны, выд'вляетъ осо-
бую липкую жидкость, удерживающую ножку
на гладкой поверхности и ТБМЪ даетъ возмож-
ность насекомому двигаться. Верхняя часть
этой подушечки покрыта весьма мелкими воло-
сиками. Внутри подушечки есть эластичный
прутикъ; (онъ вышелъ загвненнымъ на ри-
сунки, который взятъ съ фотомикрографиче-
скаго снимка съ настоящей лапки пчелы), такъ
что, когда онъ оттянутъ внизъ, давлеше растя-
гиваетъ подушечку и распространяете ее надъ
гладкой поверхностью, и выделяется липкая
жидкость, и давлеше заставляетъ ее прилипнуть.
Ромбаутсъ (Rombouts) нашелъ на нижней сторо-
не подушечки весьма маленьк-ie волосики, окан-
чиваюшДеся особаго рода луковицами, изъ нихъ
н вытекаетъ маслянистая жидкость, которая
сохнетъ весьма медленно и долгое время не
твердеетъ. Онъ придумалъ весьма остроумный
приборъ для испыташя действ1я подушечекъ
(pulvilli), который состоитъ изъ куска доски съ
вырезаннымъ въ ней отверспемъ, въ которое
вставляется стекло. Затемъ, насекомому по-
средствомъ кусочка бумаги склеиваются крылья,
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и оно вводится въ выр^зъ доски такимъ обра-
зомъ, чтобы его ноги находились на стекле.
Далее доска помещается подъ микроскопъ, и
черезъ стекло можно ясно видеть двйств1в по-
душечекъ, точно также какъ и прилипающую
къ стеклу жидкость.

Когда крючечки не имт̂ готъ возможности за-
цепиться на гладкой поверхности, они соскаль-
зываютъ въ сторону, и подушечка (pulvillus),
которая загнута надъ ними, теперь опускается
внизъ и начинаетъ действовать, какъ мы объ-
ясняли выше. Когда же ноги приподнимаются,
подушечка отделяется отъ гладкой поверхности
и принимаетъ снова свое согнутое положете.
Выделяющаяся изъ подушечки жидкость име-
етъ маслянистыя свойства, и потому пчела не
можетъ ходить по гладкой, и мокрой поверх-
ности, если за нее не могутъ зацепиться крю-
чечки *).

Крылья.

Пчела имеетъ четыре перепончатыхъ крыла.
Передняя пара ихъ прикреплена къ средне-
груди (mesothorax), а задняя къ заднегруди
(metathorax). Во время покоя крылья лежатъ
вдоль брюшка, причемъ сверху лежитъ перед-
нее крыло, а внизу подъ нимъ заднее. Оне за-

*) Точно также пчелы на могутъ ходить по гладкой
поверхности, если она покрыта густымъ слоемъ пыли
или усыпана мукой. Л. П.

Ко в а их. Медоносная пчела. 4
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крываютъ твло такимъ образомъ, что пчела безъ
всякаго затрудневая можетъ войти въ ячей-
ку. Крылья представляютъ изъ себя прозрач-
ныя перепонки, покрытыя короткими волоси-

.1 ками и прорезаны темными жилками изъ того
— же вещества, изъ котораго состоятъ и крылья.

Эти жилки им'Ьютъ желобки и болъе толсты
у корня крыла и допускаютъ внутри себя

- обращеше (циркуляцш) крови. Точно также
внутри ихъ находятся трахеи (дыхательныя
трубочки), расположение которыхъ согласует-
ся съ расположешемъ крыловыхъ реберъ (жи-
локъ),

Строеше крыльевъ весьма хорошо видно изъ
фигуры 18. Главныя жилки или ребра крыла,
начинающаяся у передняго его края, назы-
ваются реберными, подреберными, средними
и внутренними.

Клеточки также называются согласно ихъ
расположение на крыли: первый ихъ рядъ,—
реберныя, затЬмъ подреберныя, средтя, и
послздшя — внутренюя или задшя кле-
точки.

Наружный край задняго крыла (см. фиг. 18, В)
имъетъ рядъ крючечковъ (Ь), загнутыхъ въ
косвенномъ направленш, на подоб1е пробочни-
ка. Концы иголочекъ, изъ которыхъ состоятъ
крючечки, тупые. Крючечки, коихъ обыкновен-
но бываетъ 23 (иногда менЬе), къ концу крыла
постепенно уменьшаются. Переднее крыло, въ

Я
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томъ месте, где оно соприкасается съ крючеч-
ками задняго, шйвть твердую перепонку, за-
гнутую на подоб1е желобка. Этотъ желобокъ,
образуемый перепонкой, и крючечки изобра-
зкены на фигуре 18, С въ увеличенномъ виде.

Фиг. 18. Крылья пчелы.

Въ то время, когда пчела готовится къ по-
лету, она выдвигаетъ переднее крыло впередъ,
и его складочка или желобокъ зацепляется за
крючечки задняго крыла, которое для этого не-
сколько поворачивается, и оба крыла соеди-
няются въ одно. Это соединете ясно видно въ

на фиг. 18, D.



62 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

Оба крыла нисколько выпуклы къ наруж-
ной сторонв. Профессоръ Марей (Магеу) дФ-
лалъ изсл'Ьдовашя надъ полетомъ пчелъ и
весьма тщательно описалъ движете ж различ-
ный положетя крыльевъ въ воздух^ во время
полета, хотя онъ и расходится въ н'Ькоторыхъ
положетяхъ съ Петигрю (Pettigrew) и Аман-
сомъ (Amans).

Мы не намереваемся вдаваться въ обсужде-
Hie ихъ взглядовъ, въ виду того, что они бо-
лъе или мензе построены на теор!яхъ, разсмо-
Tp^Hie которыхъ взяло бы у насъ слишкомъ
много м^ста.

Если мы обратимся теперь къ рисунку 18, то
увидимъ, что краевое ребрышко (с) предста-
вляетъ изъ себя твердый хитинизированный
прутикъ, проходящШ вдоль края крыла и съу-
живаютщйся къ его концу. Это и есть та жилка,
говоритъ Марей (Магеу), которая приводитъ
крыло въ движете, двигаясь внизъ и вверхъ
отъ сокращешя и расширетя управляющихъ
ею мускуловъ.

Если взять крыло пчелы и пустить на него
сильную струю воздуха, то видъ крыла изменит-
ся, и оно станетъ тЗзмъ бол^е сгибаться, Ч'БМЪ

сильнее пущенная на него струя. Обратив-
шись къ фигура 19, А, можно видеть, что, если
струя воздуха пущена на крыло въ направле-
нш указанномъ стрелкою, то передняя жилка
будетъ сопротивляться, напору воздуха, тогда
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какъ перепончатая часть согнется, вол̂ &дств1е Д/
ея большей гибкости.

Если же мы начнемъ дуть на противополож-
ную поверхность крыла, то оно отклонится
назадъ и приметъ положете, показанное на
фиг. 19, В. Очевидно, что при движенш крыль-
евъ во время полета
сопротивлеше возду-
ха будетъ имъть на
поверхность крыль-

евъ такое же влште
какъ и направленныя А

вышеуказаннымъ об-
разомъ струи воз- Фиг. 19. Згибанле крыльевъ
духа, и и з м ъ н е т я П°ДЪ влхяшемъ давлетя

J ' „ воздуха.
въ наружномъ видъ1

крыльевъ, вызванныя
напоромъ струи воздуха, будутъ ташя же, какъ
и во время полета.

Дгвйств1е крыльевъ во время полета двойное.
Переднее крыло направляетъ корпусъ пчелы
кверху, заднее же съ одной стороны даетъ ему
движете впередъ, а съ другой направляетъ
его наклонно книзу.

Поэтому, поверхность задняго или опускаю-
щаго крыла подъ вл1яшемъ напора воздуха
снизу выгибается такимъ образомъ, что, если
смотреть на его поверхность сверху, то она
представляется выгнутой впередъ. Переднее
же крыло, или опускающее, всл'вдств1е сопроти-
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в лешя воздуха имФетъ верхнюю площадь, обра-
щенную назадъ.

Заднее крыло, которое производить опуска-
т е пчелы внизъ, въ то же самое время имъетъ
вмЬсгв съ пчелой движете впередъ, и накло-
неше, принимаемое его поверхнастью подъ
вл1ятемъ сопротивлешя воздуха, причиняетъ
косвенное опускаше пчелы.

Наклонная поверхность, которая ударяетъ
воздухъ, им^етъ стремлеше давать движете
въ томъ направлеши, куда она наклонена, по-
чему насъкомое гонится имъ впередъ. Въ пе-
реднемъ крьигв, подымающемъ, верхняя пло-
щадь его обращена назадъ, благодаря чему
движете пчелы впередъ постоянно поддержи-
вается безъ опускашя внизъ.

Марей (Магеу) нашелъ, что кончики тонкихъ,
наклонныхъ жилокъ крыла во время движешя
крыльевъ описываютъ фигуру 8. Онъ воспро-
изводилъ эти движешя механически, при по-
мощи особаго инструмента, состоящаго изъ па-
лочки, въ которую укреплена тонкая пластинка
(перепонка), сходная съ крыломъ насвкомаго.
При быстромъ движети этого прибора въ вер-
тикальной плоскости между двумя свечками,
онъ показалъ, что при толчки перепонки въ
сторону съ каждымъ перем'Ьннымъ движешемъ
воздуха, производимымъ крыломъ, получается
толчекъ воздуха въ обратную сторону отъ пе-
репонки. У свечки, поставленной около тон-
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каго края крыла, пламя отклонялось въ сторо-
ну напоромъ воздуха. Впереди же крыла, на-
противъ, пламя склонялось по направление) къ
крылу и этимъ показывало, что струя воздуха
имветъ въ обоихъ случаяхъ одно и тоже на-
лравлете, независимо отъ того, поднимается ли
крыло вверхъ, или опускается книзу. „Крылья",
говорить Марей, „отчаоти им'вютъ сходство съ . /
винтомъ, д'&йствующимъ въ водв, или съ вес- Д/3
ломъ, которое употребляетоя на корми лодки и
двигаетъ ее впередъ".

Пчелы, какъ мы уже говорили и какъ, веро-
ятно, всякШ пчеловодъ имёдъ случай наблю-
дать, могутъ летать назадъ, а также могутъ 1А
почти моментально останавливаться по своему *—""
желашю. Это производится посредствомъ измв-
нешя наклона крыльевъ, которое происходитъ,
по словамъ Марея, отъ перемены центра тя-
жести твла движетемъ брюшка. Такимъ обра-
зомъ, наевкомое по своему желанш можетъ
увеличивать скорость полета впередъ, умень-
шать быстроту его, возвращаться назадъ и на-
правляться въ стороны, опускаться и подни-
маться.

Когда пчела при полети съ полной скоростью
останавливается надъ цв^ткомь, весьма легко
видеть, что колебашя крыльевъ направляются
ею въ обратную сторону съ различной силою.

Марей былъ въ состоянш доказать посред-
ствомъ модели эту теорио и, при помощи, такъ
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называемого, графическаг,о метода, онъ по-
казалъ, что два крыла действуютъ одновремен-
но ж въ одно и то же время д&гаютъ одинако-
вое число колебатй.

ЭТО МОЖНО увидать при помощи графиче-
скаго метода сл4дующимъ образомъ:—полоска
бумаги, закопченная съ одной стороны на огив
восковой свечки, помещается на циляндръ, ко-
торый вращается со скоростью одного оборота
въ полторы секунды. ЗатЬмъ, насекомое поме-
щается около этого цилиндра такимъ образомъ,
чтобы крыло при каждомъ движенш касалось
закопченной бумаги на цилиндре. Каждое та-
кое движете сд^лаетъ заметку на цилиндре,
стеревъ сажу съ бумажки, и на немъ получится
рядъ черточекъ на известномъ разстоявди другъ
отъ друга и, если цилиндръ вертится со ско-
ростью одного оборота въ полторы секунды, то
можно будетъ легко увидать, сколько ударовъ
или колебанш сделано крыломъ въ данное
время.

Иногда удобно употребить хронографический
.камертонъ, снабженный острыми концами, ко-
торый касается бумаги и наноситъ фигуру, по-
добную фигуре, нанесенной крыльями насеко-
маго, такъ какъ колебатя (вибращя) ихъ
сходны.

На фиг, 20 изображены заметки, нанесенныя
крыломъ пчелы Ь, а; зигзагообразная лишя а
произведена камертономъ, который делаетъ
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260 двойныхъ колебашй въ секунду. Это дало
возможность Марею заключить, что крыло пчелы
дЗзлаетъ 190 колебашй, такъ какъ онъ нашелъ
это число мФтокъ на томъ же самомъ простран-
ств'в, которое было занято 260 метками колеба-
нш камертона.

Этимъ опытомъ онъ указалъ на то, что при
уменьшенш прикосновешй крыльевъ къ ци-
линдру и такимъ образомъ при уменыпеши тре-
шя ихъ объ цилиндръ скорость колебашя гораз-
до больше, такъ что невозможно определить чис-

Фиг. 20. Графическое изображеше колебашй
птелиныхг крыльевъ.

ла ударовъ и узнать, какой степени быстроты ко-
лебанш пчела можетъ достигнуть. „Подтвержде-
Hie этой теор1и", говоритъ Марей, „могутъ слу-
жить опыты многихъ натуралистовъ. В С Б ЭТИ
опыты показываютъ, что насвкомое нуждается
въ двухъ дъйствующихъ частяхъ при полетъ: въ
незгибающемся ребр̂ & и гнущейся перепонк'в".

Когда мы будемъ разсматривать строете
трахей, мы увидимъ, что они расширены въ то
время, когда пчела приготовилась для полета,
а въ то время, когда они на расширены, пчела
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не способна летать. Молодыя пчелы не вылета-
ютъ въ течете н'Ьсколькихъ дней со времени
выхода изъ ячейки, и ихъ трахеи не могутъ
расширяться.

Вольфъ ("Wolff) объяснилъ подробно, ка-
кимъ образомъ наполняются воздушные МЕШКИ

во время полета.
На фигур'в 21 изображенъ разр'Ьзъ груди

трутня, показывающей мускулы (а, Ь, с и d),

Фиг. 21. Разр4зъ груди. \

окруженные воздушными камерами, изъ кото- >
рыхъ выходитъ большое число трахей, чтобы *Щ
снабжать необходимымъ количествомъ воздуха
эти мускулы.

Когда крылья находятся въ спокойномъ со-
стояти, воздушныя впадины, окружаюпця му- {

скулы, кажутся весьма небольшими, такъ какъ щ
онъ1 не наполнены воздухомъ. Но какъ скоро
мускулы, которые называются depressor alarum,
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или опускающде крылья, сокращаются, груд-
ная перегородка или messophragma откиды-
вается кверху и вттередъ. Это расширеше воз-
душныхъ полостей заставляете втянуться
въ нихъ известное количество воздуха, кото-
рый отъ уменыпешя мускуловъ входить че-
резъ трахеи. Этими и другими движетями
пчела становится способной наполнить свои
ВОЗДуШНЫе мЗзШКИ И, ИЗМ'БНИВЪ СВОЙ В'БСЪ,
сделаться готовой къ полету, какъ было
объяснено. Друг1е мускулы (фиг. 21) назы-
ваются levator alarum (а); мышца антагонистъ
ниспускающей мышцы (с) и (d) мускулы зад-
няго крыла.

У пчелы - работницы крылья лежатъ во всю
длину тгвла и закрываюсь посл'вднъя кольца
брюшка.

Строете крыльевъ одинаково, какъ у пчелы-
работницы, такъ и у матки и
ки и трутня крылья длиннее
ботницы.

У матки крылья доходятъ только до среди-
ны брюшка, и у заднихъ крыльевъ около две-
надцати крючечковъ. У трутня крылья еще
длиннее и покрываютъ брюшко. Задшя крылья
у трутней имъютъ по 24 крючечка. Количество
крючечковъ на заднихъ крыльяхъ бываетъ
различно, и мы нашли, что крыло съ одной сто-
роны имъетъ иногда не равное количество
крючечковъ съ крыломъ другой, но большей

сово, какъ у пчелы- .
i у трутня, У мат- / /
в, чвмъ у пчелы-pa- (/JA£,

'V
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частью у матки бываетъ не бол'ве 15 крючеч-
ковъ, а у трутня не бол"ве 25.

Весьма трудно определить пространство, на
которое пчелы могутъ летать, а также скорость
ихъ полета.

Тщательныя раблюдетя однако показали,
что пчелы летаютъ за взяткомъ на двъ мили во-
кругъ улья, но если не находятъ пищи на та-
комъ близкомъ разстояти, то могутъ летать и t
за четыре и даже пять миль. Въ гористыхъ •
мъстностяхъ направлеше вътра и температура '
вл1яютъ на полетъ пчелъ, и хотя онв могутъ
работать на двъ1 мили въ окружности, онъ р^д-
ко летаютъ дал^е 400 ярдовъ. OicopocTb полета
труднее поддается изсл1Бдован1ю, но мы сами *
находили ее доходящей до 12 миль въ часъ и '

' ВИД/БЛИ пчелъ^ летающихъ съ такой скоростью
и даже быстрее. Быстрота полета, однако, въ 1
значительной степени зависитъ отъ того коли-
чества груза, которое приходится нести пчелъ1,

Л и при возвращенш въ улей съ ношей пчелы
летятъ гораздо медленн'ве, ч^мъ при отправле- I

*- ш за добычей. щ

I
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ГЛАВА VI.
Брюшко.

Брюшко пчелы-работницы,—Соединяющей его ст> грудью
стебелекъ (Petiole). — Кольца.—Pygidium.—Спинныя и
брюшныя пластинки. — Расширеше и сжимаше. — Во-

сковыя железы. — Длина брюшка матки и трутня.

Брюшко пчелы - работницы соединяется съ
грудью весьма твердымъ стебелькомъ или труб-
кой (petiole) фиг. 22, а, и состоитъ изъ шести
черепицевидныхъ колецъ,
который постепенно умень-
шаются въ объемгв къ его
концу (pygidium, g). Каж-
дое изъ этихъ колецъ со-
стоитъ изъ двухъ пласти-
нокъ; спинныя или верх-
т я пластинки больше
нижнихъ и накрываютъ
брюшныя, находящаяся
снизу. Каждое изъ этихъ
колецъ присоединяется къ
другому тонкой хитинной
перепонкой такимъ обра-
зомъ, что одно кольцо на-
ходитъ на другое и образуетъ какъ бы складку,
всл;вдств1е чего, по желанно насвкомаго, брюшко
можетъ расширяться и сжиматься. Верхшя или л к
спинныя пластинки усажены волосиками. (/t/

Фиг. 22. Брюшко
пчелы-р аботницы.
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Первая брюшная пластинка мала и закруг-
лена у верхняго края, а последняя им?ветъ
сердцевидную форму. Расположенныя между
ними четыре пластинки слегка выпуклы и
йредставляютъ изъ себя, какъ бы подобге сЪдла.

№ этихъ четырехъ пластинокъ (с, d, е, f), от-
крытая часть состоитъ изъ твердаго темно-
окрашеннато хитина, а закрытая, болъ'е тонкая,
лишь окружена такимъ ободкомъ и предста-
вляетъ изъ себя двъ1 пятигранныя почти совер-
шенно прозрачныя поверхности, на которыхъ и
образуются пластинки воска. На рисункФ 22,
выходящая изъ подъ колецъ часть этихъ вось-
ми ВОСКОВЕЦГБЛЯЮЩИХЪ пластинокъ изображена
бФлою. Къ болъе подробному разсмотр-втю ихъ
мы вернемся при описанш органовъ выдвляю-
щихъ воскъ.

Открытая часть каждой пластинки усажена
перистыми волосиками, длина которыхъ къ
краямъ пластинки уменьшается.

Брюшко матки длиннее, ч'вмъ у пчелы-работ-
ницы и состоитъ также изъ шести колецъ, но
они шире, и брюшнжя пластинки ихъ не имФ-
ютъ тонкихъ перепончатыхъ поверхностей для
в ы д ^ е т я воска, какъ у пчелъ-работницъ. Пла-
стинки брюшка матки покрыты мельчайшими
волосиками, похожими на пухъ.

Брюшко трутня состоитъ изъ семи колецъ,
нижтя пластинки которыхъ гораздо уже и
также, какъ и у матки, не им'Ьютъ прозрачныхъ
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перепонокъ (воскоотд'&ляющихъ железъ) и
снабжены мен^е твердыми, чЗшъ у пчелы-ра-
ботницы, перистыми волосиками. Первая спин-
ная пластинка у трутней также покрыта воло-
сиками, а на шестой и седьмой пластиншв они,
довольно длинны. Брюшко трутня значительно
длитгЬе брюшка пчелы.

ГЛАВА VII.
Внутренн1й скелетъ.

Внутреншй скелетъ.— Средне - головные столбики. —
Складки груди.—Грудная перегородка (messophragma).

Хотя мы уже говорили на страншгв 16, что
пчелы не им&ютъ костей и хрящевиднаго ос-
това, но т'Ьмъ не менве скелетъ ихъ не только
наружный. Онъ состоитъ изъ хитинныхъ свя-
зокъ, морщинъ и тканей, которыя поддержи-
ваютъ болъе слабыя части гвла. Все это вм^ств
и образуетъ внутренней скелетъ (endo-sceleton).

Маклоски (Macloskie), который иэучалъ бо-
подробно строеше внутренняго скелета

головы, нашелъ, что лобный щитокъ въ задней
своей части сгибается и переходитъ въ твер-
дый косой хребетъ съ толстыми, сильно разви-
тыми отростками. Отъ этихъ отростковъ спу-
скаются столбики (называемые средне-головны-
м и — messo cephalic) косвенно отъ передней
части головы къ задней.
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Эти столбики фиг. 23, h, будучи вставлены
наклонно къ задней части череца, соединяются
у отверстая у.

На фиг. 23 изображенъ поперечный разр^зъ
черепа пчелы, показываюпцй строете внутрен-
няго скелета головы.

Лобный щитокъ служитъ для поддержашя
челюстей, которыя прикреплены къ нему мно-
гими мускулами, вол'Ьдсттае чего онъ и являет-

Фиг. 28. Продольный разрЗззъ головы пчелы.

ся сильно укр'Зшленнымъ. Чтобы придать боль-
шую прочность верхней части головы, концы
среднеголовныхъ столбиковъ раздвоены. Эти
столбики и д'Ьлаютъ голову прочной, не смотря
на то, что ея наружные покровы весьма не
толсты.

Маклоски нашелъ, что среднеголовные стол-
бики поднимаются впереди среднихъ мозго-
выхъ полостей, обходятъ вокругъ нихъ и глаз-
ныхъ полостей и поддерживаютъ большой зри-
тельный аппаратъ.

!
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Въ тоже время основате среднеголовныхъ
столбиковъ разветвляется, и отростки его идутъ
по направленно къ передней части головы.

Эти отростки прочно укреплены у своего
основатя и могутъ слегка сгибаться.

Движете ихъ однако ограничивается тканью,
которая связываетъ ихъ съ основатемъ голо-
вы. ЭТИ отростки въ концахъ вилкообразно
раздвоены и сдужатъ для поддержатя основ-
ныхъ члениковъ (cardines) (Кирби) см. фиг. 23, d,
и присоединены къ нимъ весьма сильными су-
ставами, которые также даютъ поддержку ниж-
нихъ челюстей (maxillae).

Расположете этихъ отрост-
ковъ видно изъ рисунка по-
перечнаго разреза головы,
изображеннаго на фиг. 24, с.

Грудь, какъ главное средо-
точ1е органовъ движен!я, яв-
ляется въ высшей степени
приспособленной для этой
цели и для охранешя этихъ
органовъ отъ разслаблетя. Мы находимъ ее
весьма трудно поддающейся различнымъ вл1я-
шямъ и укрепленной посредствомъ складокъ
и морщинь внутренняго скелета, къ тому же
твердыя ткани, изъ которыхъ она состоитъ,
дълаютъ ее совершенно не гибкой. Въ груди
находится кроме того твердая пластинка, но-
сящая назвате грудной перегородки (mesoph-

Еованъ. Медоносная пчела. 5

Фиг. 24.
Поперечный раз-

р4зъ головы.
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ragma) см. фиг. 21, h, которая лежитъ между
среднегрудью (meso-thorax) и заднегрудью (те-
ta-thorax) и служитъ оонованаемъ сильныхъ му-
скуловъ, приводящихъ въ движете крылья.

ГЛАВА VIII.
Дыхан1е.

Дыхательный аппаратъ. — Дыхальца. — Трахеи и ихъ
строете. — Спиральный волокна. — Сообщеше между
трахеями. — Воздушные мйшки. — Менышй разм'Ьръ
воздушныхъ 1ГБШКОВЪ у матки. — Назначеше воздуш-
ныхъ МЗИПКОБЪ.—Изм^неше Bica.—Передшя дыхальца

больше. — Вдыхаше и выдыхаше.

Пчелы, какъ и мнопя друг1я насвкомыя, не
дышутъ, какъ дышемъ мы, черезъ отверстая,
расположенным въ голов^, а воздухъ посту-
паетъ у нихъ черезъ особыя, предназначенныя
для этой цъмш, отверстая, пом'вщенныя на по-
верхности твла. Эти отверст1я называются ды-
хальцами иди стигмами (см. рисунокъ въ нача-
ла книги, в) расположены въ рядъ по бокамъ
гвла. Они им%ютъ. такое устройство, что, по
желанно, могутъ закрываться. Ихъ строеше
было изсл^&довано и описано многими естество-
испытателями, Между которыми наиболее под-
робныя описатя этого предмета находятся у
Ньюпорта, Ландуа и Кранхера.

Каждое дыхальце или стигма состоитъ изъ
двухъ отверстай, расположенныхъ одно за дру-
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гимъ. Внутреннее можетъ закрываться клапа-
номъ, а наружное по краямъ усажено тверды-
ми волосиками, которые препятствуютъ проник-
новенно въ дыхальце пыли и другихъ нечи-
стотъ. Ихъ отроете будетъ описано бол в̂е
подробно, когда мы будемъ говорить о ГОЛОСЕ

пчелъ, при издаванш котораго они имъ-ютъ
важное значете.

Дыхальца представляютъ изъ себя отверстая,
ведущдя къ внутреннимъ трубкамъ, называе-
мымъ трахеями. Трахеи разветвляются во всвхъ
направленьяхъ по тЪлу насЬкомаго (см. рис.
въ началъ- книги и фиг. 26).

Двз пары дыхалецъ или стигмъ расположе-
ны въ груди, именно передняя пара находится
въ переднегруди (pro-thorax), а задняя пара въ
заднегруди (meta-thorax). Кромъ- того по пяти
стигмъ находится съ каждой стороны брюшка,
и такимъ образомъ у пчелы-работницы и у мат-
ки всего находится четырнадцать стигмъ.
У трутней стигмы расположены такъ-же, но съ
тою разницею, что ВС-ЕХЪ СТИГМЪ у трутня
шестнадцать, такъ какъ кром-в ТБХЪ, которыя
имеются у пчелъ-работницъ и матки, у него
есть еще двз стигмы, расположенныя въ доба-
вочныхъ брюшныхъ кольцахъ. Всв брюшныя
кольца, за исключетемъ послъ-дняго, им^ютъ
по паръ1 стигмъ, но стигмы никогда не бываютъ
расположены въ голов1! и въ посл'Ьдн&мъ коль-
чик'Ь брюшка.
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Отроете трахейныхъ трубокъ было описано
Спренгелемъ, Оваммердамомъ (Swammerdam),
Ньюпортомъ (Newport) и др. „Эмбрюлопя насв-
комыхъ" согласно Вейсману говорить Жирардъ,
„показала, что трахеи развиваются вслъ'дствз.и
всасывашя наружной кожи и что во время ли-
няшя трубки около стигмъ отпадаютъ". Трахеи

образуются изъ двухъ
слоевъ наружный сероз-
ный (serous) см. фиг. 25 а,
и внутрентй слизистый
(mucous), фиг. 26 Ь, между
которыми находится
свитая спирально-эла-
стичная жилка или фиб-
ра, фиг. 25, с.

Наружная кожа сво-
бодно прикреплена кру-
гомъ спирали, и все
внутреннее линяше на-
чинается съ наружной
кожи гвла насвкомаго,
поэтому посредствомъ

втягиван1я наружная кожа становится внутрен-
ней въ трахеяхъ. Опиральныя волокна не пред-
ставляютъ изъ себя отд'вльныя строешя, но есть
ни что иное, какъ утолщетя и бугорки хитин-
ныхъ СГБНОКЪ. Въ действительности они пред-
ставляютъ изъ себя внутреннюю трубчатую, хи-
тинную обкладку трахейныхъ ОТБНОКЪ.

Фиг. 26. Трахеи (дыха-
тельныя трубки).
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Во время линятя, у личинокъ внутренняя
кожа и опиральныя волокна сбрасываются
вмвств съ наружной кожей тФла и потомъ вмв-
отв съ нею и обновляются. Опирали могутъ
сжиматься и растягиваться, вслЬдств1е чего ко-
личество воздуха, заключающегося въ нихъ,
можетъ изменяться. Они могутъ быть увеличен-
ными только въ весьма неболъшомъ протяжение
безъ повреждетя оболочки, и когда это вызы-
ваетъ бол^е пяти оборотовъ спирали (фиг. 26,
с), то она можетъ разделиться.

Каждый выступъ главныхъ боковыхъ тра-
хейныхъ сосудовъ им^етъ отъ восьми до две-
надцати трубокъ или побочныхъ стволовъ, ко-
торые -начинаются изъ узловъ продольныхъ
трахеевъ и распространяютъ свои в^тви надъ
желудкомъ и среди другихъ внутренностей
брюшины и, распадаясь на множество отд^ль-
ныхъ нитей, расходятся во вев части тЗига и . /
даже по мозгу и нервамъ. Онъ- также расподо- /(/\
жены посреди щупальцевъ, крыльевъ и ногъ. •J»-
Посредствомъ этихъ трахейныхъ разд^летй
воздухъ проникаетъ и распространяется по
вовмъ частямъ т^ла.

Главныя трахейныя в$тви у пчелъ, какъ и
у вевхъ другихъ летающихъ насЬкомыхъ, раз-
виваются въ широше пузыри, или воздушные
мФшки (фиг. 26) и такъ какъ эти мъ-шки должны
имъ-ть способность большаго расширен1я, то
ихъ строеше гораздо проще, и спиральныя
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жилки въ нихъ значительно разжижены и едва
замгЬтны. Главные и самые болыте воздушные
м'бшки расположены въ задней части брюшка
и образуютъ съ т^ми, которые за ними слгвду-
ютъ, свободно сообщающаяся дыхательныя ка-

меры, между гвмъ
какъ выходяпце изъ
нихъ трахеи распа-
даются на несколько

' сергй тонкихъ трубо-
чекъ, которыя, пере-
крещиваясь по всему
тзлу, сообщаются
другъ съ другомъ по-
средствомъ своихъ
тончайшихъ кончи-
ковъ.

Воздушные мътлки
у трутней расположе-
ны совершенно та-,
кимъ же образомъ,
какъ у пчелъ-работ-

Фиг. 26. ницъ и матокъ, но у
посл'вднихъ воздуш-

ные мъшки значительно меньше, ч'Ьмъ у пчелъ,
вслъдств!е того, что большая часть брюшка мат-
ки занята сильно развитыми яичниками. Когда
брюшко пчелы попеременно сжимается и расши-
ряется, то воздухъ входитъ и выходитъ въ тра-
хейныя трубочки черезъ дыхальца или стигмы.

t
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Действительное назначете воздушныхъ
ковъ, какъ полагаетъ Ньюпортъ, сделать насЬ-
комое способнымъ уменьшить свой собствен-
ный в^съ по своему желанда, посредствомъ
увеличетя его объема, и такимъ образомъ сде-
лать более удобнымъ для удерживатя его во
время полета на крыльяхъ съ возможно сла-
бымъ напряжетемъ мускульной силы (Newport).

Во время акта, дыхатя всв мускулы и нервы
каждаго сегмента твла находятся въпостоянномъ
дъйствш. Реамюръ (Reamur) при помощи своихъ
опытовъ нашелъ, что передтя дыхальца или
стигмы гораздо больше и полнее развиты и более
всего необходимы насекомому для дыхатя.

Каждое расширение брюшка сопряжено съ
вдыхатемъ, а сжиман1е съ выдыхатемъ.

Фогель говоритъ, что, когда пчела находится
въ покойномъ состоян1и, то она д^лаетъ отъ
трехъ до пяти вдыхатй, посл"В чего брюш-
ко ее остается спокойнымъ въ течете двухъ
или трехъ минутъ, затвмъ кольчики въ течете
секунды снова растягиваются два или три раза,
послФ чего брюшко остается снова спокойнымъ
дв5 или тря жинуты. Молодыя пчелы, когда вы-
летаютъ первый разъ, дълаютъ большее число
вдыхатй, которыя въ тоже время болгве отры-
висты, такъ что весьма трудно сосчитать число
дыханш молодой пчелы.

Когда насекомое готовится къ полету, то, во
время поднятая крыльевъ, передняя пара ды-
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хальцевъ открыта для совершетя вдыхатя, и
воздухъ, ворвавшись черезъ нихъ, проходить
черезъ трахеи по всБму тълу, растягиваетъ
воздушные мйшки насвкомаго и т^мъ умень-
шаетъ свойственный ему в^съ, такъ что въ то
время, какъ пчела поднимается на воздухъ, ды-
хальца закрываются, и пчела становится спо-
собной летать продолжительное время безъ
особаго напряжен1я мускуловъ.

По изслъдовашямъ Ньюпорта, количество и
быстрота вдыхатй и выдыхатй находятся въ
зависимости отъ мускульной силы насЬкомаго
и степени его деятельности. Онъ нашелъ, что
въ нормальномъ положенш количество вдыха-
тй рйдко бываетъ больше сорока въ минуту,
въ тоже время онъ насчитывалъ отъ 110 до 160
сокращетй брюпшыхъ колецъ насъкомаго,
когда оно находилось въ сильной степени уста-
лости.

ГЛАВА IX.
Кровообращен1е.

Система кровообращения.— Спинной сосудъ.— Камеры
или желудочки. — Открыто Грабера. — Околосердеч-
ная диафрагма. — Кровь пчелы. — Зависимость быстро-
ты кровообращешя отъ окружающей температуры.—
Температура крови. — Зависимость температуры клуба
отъ дыхан1я. — Опыты надъ температурой клуба зи-
мою. — Температура клуба въ различный времена года. i

Подобно ВСБМЪ другимъ животнымъ, пчелы
имЬютъ кровообращеше, но однако у нихъ
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ИБТЪ правильной системы кровеносныхъ жли
лимфатическихъ сосудовъ.

Хотя Сваммердамъ, Мальпиги и Шоннетъ
шили уже понятае о системЬ кровообращетя
у насвкомыхъ, однако оно не было объяснено
до Ньюпорта съ достаточнымъ знатемъ проис-
ходящихъ во время его процессовъ. Волве не-
давтя открытая Грабера въ зтомъ же напра-
вленш разъяснили то, что было не понятно и
служило предметомъ споровъ.

Спинной сосудъ, который и представляетъ
изъ себя сердце, состоитъ изъ ряда камеръ
или пазухъ. Онъ расположенъ непосредственно
подъ верхнимъ нокровомъ спины и идетъ вдоль
брюшка, оканчиваясь въ голов'Ь надъ пищево-
домъ (oesophagus), гдъ1 трубка открывается око-
ло мозга.

Ствнки сердца состоятъ изъ трехъ слоевъ:
внутренней, тонкой подкладки или оболочки
(endocardium), прикрепленной къ средней бо-
роздчатой сгвнкъ- и наружной оболочки изъ
связывающей ткани. У пчелы-работницы и мат-
ки сердце состоитъ изъ пяти сумочекъ или ка-
меръ, имъ-ющихъ съ каждой стороны по отвер-
стаю, которыя дъйствуютъ подобно (фиг. 27 а)
клапанамъ при сокращенш мускуловъ. Каждая
изъ этихъ камеръ сообщается съ другой, на-
ходящейся передъ нею, посредствомъ одинако-
во устроенныхъ сгвнокъ (фиг. 28, Ь) такимъ
образомъ, что кровь протекаетъ изъ камеры въ
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камеру въ одномъ направленш (указанномъ на
рисушй стрелкою), когда сердце сжимается

дМств1емъ средней
мускульной его стан-
ки. Во время этого
сжиматя кровь на-
правляется по сердцу

Фиг. 27. Спинной сосудъ.

Фиг. 28. Камеры
спинного сосуда

и клапаны.

къ голов'Ь и, возвращаясь отсюда, распростра-
няется по всгвмъ частямъ тЬла. Когда же камеры
расширяются, кровь входитъ въ нихъ черезъ
боковыя отверстая и при сжиманш снова на-
правляется въ голову и такимъ образомъ
происходите постоянный приливъ въ нее
крови.

Спинная аорта (или сердце) удерживается на
своемъ м'вст'В при помощи мускуловъ, которые
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окружаютъ ее со всвхъ сторонъ и связываютъ
съ кожнымъ окелетомъ.

Ниже сшганаго сосуда расположены сложныя
мускульныя пластинки или мышцы, названный
Ллоннетомъ крыльями (крыловидныя мышцы),
не сообщающаяся со спиннымъ сосудомъ. Онв
образуютъ какъ бы перегородку, разделяющую
тъло пчелы на две неравныя части: меньшую,
или спинную, и большую, или относящуюся къ
брюшине (брюшную).

Мускулы этой д1афрагмы весьма сложны и
кроме перекрещивающихся мускульныхъ жи-
локъ съ каждой стороны ниже сппннаго сосуда,
съ той же самой стороны, где онъ помещается,
находится одиннадцать сложныхъ анастомо-
зовъ1).

Эта околосердечная д1афрагма, какъ ее на-
зываетъ Граберъ (Graber), при сокращенш
отодвигается внизъ въ брюшную полость, рас-
ширяетъ околосердечную сумку, и кровь че-
резъ отверст1я проникаетъ въ спинной сосудъ,
где она останавливается въ желтыхъ около —
сердечныхъ ядренныхъ ячейкахъ (pericardial
nucleated cells) въ 0,036 миллиметра въ д1амет-
ръ1, образующихъ подушечку.

Послъдтя иногда распространяются по во-
локнамъ верхней оболочки сердца или по д!а-

1) Такъ называется соединеше двухъ трубокъ въ
ихъ вонцахъ или соединение и отверстая ихъ боковгь,
посредсхвомъ которыхъ оигЬ сообщаются.
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фрагмъ. ЗдФсь также находится жировое тЬло
(Futtkorper по Граберу или corps graisseux no
Жирарду), содержащее въ себй клеточки (ein-
gesprengte zellen, какъ ихъ называетъ Гра-
беръ, или cellules enclave'es по Жирарду) жел-
таго цв'Ьта всегда съ однимъ находящимся въ
нихъ ядрышкомъ, неподдающимся вл1ятю ще-
лочныхъ и кислотныхъ растворовъ.

Между ними находятся нервныя волокна и
множество трахейныхъ развътвлешй, покрываю-
щихъ спинной сосудъ и расположенныхъ ме-
жду такъ называемыми перикард1альными или
околосердечными ячейками.

Эти послг&дтя составляютъ концы тончай-
шихъ трахейныхъ развчбтвлетй, которыя сое-
диняютъ перитонеальную*) оболочку (perito-
neal, peritoneum) трахей съ внешней оболоч-
кой околосердечныхъ (перикарддальныхъ) яче-
екъ. BcniflCTBie этого открытая, сд^ланнаго Гра-
беромъ, становится понятнымъ, что кровь мо-
жетъ насыщаться кислородомъ посредствомъ
множества трахей, расположенныхъ по всемъ
гвлу. Насытившись кислородомъ, кровь посту-
паетъ черезъ боковыя отверстая въ спинной
сосудъ, по которому проталкивается до мозга,

') Кожица peritoneum оостоитъ изъ тонкой сероз-
ной оболочки, покрывающей вою внутреннюю поверх-
ность брюшка и некоторую часть находящихся въ
немъ брюшныхъ органовъ.
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откуда разливается по всвмъ остальнымъ ча-
стямъ тЬла *).

Кровь у пчелъ, какъ и у другихъ насвко-
мыхъ, безпввтна и содержитъ беловатые шари-
ки, которыхъ въ ней находится меньшее коли-
чество, чгЬмъ въ красной крови позвоночныхъ
животныхъ. Они им'Ьютъ характеръ клетчатки,
содержащей протоплазму, и ядрышки ихъ окру-
жены зернистой матер1ей. Шарики крови пче-
лы аналогичны съ белыми шариками крови
ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ И ПОСТОЯННО 11ВНЯ-

ютъ свою форму подобно амобоиду и поэтому
называются амобоидными (amoeboid). Они бы-
ваютъ то круглые, то элиптическ1е, или ладье-
видные, или съ разорванными краями, или
остроконечные и гладте звзздовидные.

Ньюпортъ (Newport) и Граберъ заметили,
что быстрота кровообращешя зависитъ отъ
температуры, такъ что при пониженш темпера-
туры оно становиться болве медленнымъ р'вд-
кимъ, а когда температура достигнешь точки
замерзашя, 6ieme сердца прекращается, съ по-

•) Во время расширения сердечныхъ камеръ кровь
входитъ въ сердце череаъ боковыя отверспя. Сердце
сокращается постепенно, начиная съ задняго до перед-
няго конца и гонитъ кровь въ этомъ напря.т).ттенш.
Зат'ъмъ кровь поступаетъ въ голову, откуда ра^Идится
по тЗзлу четырьмя главными путями (двумя боковыми,
однимъ спиынымъ и однимъ брюшнымъ) ж многими
придаточными. Л. П.

И6
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вышетемъ же температуры все болЗзе и более
увеличивается и количество ударовъ, пропор-
щонально повышетю. Кровь пчелы им^етъ
известную ограниченную, свойственную ей аси-
вотную теплоту. Уже древте наблюдатели за-
метили тотъ фактъ, что известная степень
тепла всегда находится внутри клуба пчелъ въ
теченш зимы.

Температура, какъ показалъ Ньюпортъ, не-
посредственно связана съ деятельностью, ды-
хатемъ и волнетемъ пчелъ. Когда пчелы со-
бираются въ клубъ, ОНГБ могутъ поднять темпе-
ратуру до той степени, какая имъ необходи-
ма для постройки сотовъ. Въ 1878 году мы
производили рядъ опытовъ для определетя
колебатй температуры въ клубе пчелъ во вре-
мя зимы, такъ какъ Ньюпортъ (Newport) уста-
новилъ, что температура въ клубе падаетъ
иногда ниже точки замерзашя.

Наши опыты производились съ величайшей
заботливостью надъ четырьмя ульями, поме-
щенными въ омшанникъ, и показали, что не
смотря на то, что температура наружнаго воз-
духа, а также и температура въ омшанникъ1

часто падала ниже точки замерзан1я, было
только два случая, когда температура въ клубе
пчелъ упала ниже 60 градусовъ по Фарен-
гейту. Въ техъ же случаяхъ, когда температу-
ра падала ниже 60 градусовъ Фаренгейта,
ульи были открываемы, и оказывалось, что
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клубъ пчелъ передвинулся и оставлялъ термо-
метръ непокрытымъ. Во время различныхъ
временъ года температура внутри улья меняет-
ся, и Ньюпортъ нашелъ, что во время роевой
поры пчелами выд!ляется большее количество
теплоты, ч!мъ въ август1! м г !сяц! при одина-
ковой температур1! снаружи улья.

Въ первомъ случай, онъ нашелъ наивысшую
температуру внутри улья въ 96 градусовъ по Фа-
ренгейту, въ то время какъ наружная температу-
ра равнялась только 66 градусамъ. Въ август!
же м ^ я ц ъ температура р!дко подымалась выше
80 градусовъ или можетъ быть 86 ровно въ
полдень, когда температура в н ! улья часто была
болйе, ч!мъ въ 78 градусовъ по Фаренгейту.

Въ действительности изъ того же самаго ко-
личества воздуха, потребленнаго при высокой
температур! въ 78 градусовъ по Фаренгейту,
выд!ляется меньшая степень тепла, ч !мъ въ то
время, когда атмосфера им!етъ не бол^е 66
градусовъ, какъ это часто бываетъ во время
роевой поры. Между т !мъ въ август! потре-
бляется гораздо меньшее количество воздуха,
ч !мъ въ ма!1, потому что пчелы находятся не
въ той степени возбуждетя.

Жирардъ доказалъ при помощи опытовъ,
что температура груди всегда выше темпера-
туры брюшка, что происходитъ отъ бол!е уси-
леннаго дыхашя, которое вызывается движешя-
ми при. полет!.
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ГЛАВА X.
Нервная система.

ЦЬпь нервныхъ узловъ. — Мозгъ или надглоточный
узелъ.—Нервный волокна.— Нервно-узловыя ячейки.—
Порядокъ животной жизни.—Соединительный жилки.—
Рефлективное движете. — Нервные узлы сообщаются
съ крыльями и ногами.—Количество нервныхъ узловъ.—
Мускулы поддерживаются нервами. — Растительная

жизнь насЬкомыхъ.

Нервная система привлекала внимате мно-
гихъ натуралистовъ, изъ которыхъ особое вни-
мате на нее было обращено Оваммердамомъ,
Дюфуромъ, Ньюпортомъ Бланшаромъ, Дюжар-
деномъ, Брандтомъ и Вутшли.

У пчелъ нервная система состоитъ изъ ряда
утолщешй, называемыхъ нервными узлами или
собрашемъ нервовъ, соединенныхъ между собою
посредствомъ двухъ продольныхъ нервныхъ
нитей. Эти нервныя нити проходятъ вдоль всего
тъла пчелы ниже желудка (см. рис. въ на-
чали книги, d), дадъе онъ идутъ надъ средней
литей пищепроводнаго горла, которое онъ
окружаютъ и кончаются въ головй (рис. въ на-
чал'Ь книги а). Нервные узлы расположены въ
такомъ порядкв, что одинъ слъдуетъ за дру-
гимъ и, кромф того, они двойные. Самый боль-
шой нервный узелъ находится въ головъ1 и
называется мозгомъ или надглоточнымъ нерв-
нымъ узломъ (фиг. 29), а находящейся надъ
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пищепроводнымъ горломъ нервный узелъ f,
называется подглоточнымъ.

Идупця отъ него двгв нервныя жилки или
фибры окружаютъ пищепроводное горло и сое-
диняясь образуютъ кольцо, на-
зываемое горловымъ кольцомъ.
Остальныя носятъ назвате
нервныхъ или мозговыхъ уз-
ловъ. Связки или точнее пучки
нервныхъ фибръ (жилокъ), за-
ключаюпцеся въ надкрыльяхъ
(фиг. 30, Ь), образуютъ нити и
передаютъ нервную силу изъ
нервныхъ узловъ, гд'в Offfe начи-
наются, а равно и впечатл^шя,
идупця извнй къ мозговымъ
центрамъ.

Каждая нервная жилка совер-
шенно отделена, отъ одного кон-
ца до другого: этому и припи-
сывается точность впечатагБтй,
передаваемыхъ ими перифери-
ческимъконечностямъ(Клейнъ). ф и г 2 9 нервная
Нервные узлы образуются глав- система,
нымъ образомъ изъ ютъточекъ,
называемыхъ нервноузловыми клеточками
(фиг. 30, а), соединенныхъ непосредственно съ
жилками или фибрами и они даютъ начало
нервамъ чувства и движешя, которые расхо-

Кованъ. Медоносная цчода. Q
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дятся по всему rfary и регулируютъ живот-
ную жизнь насвкомаго.

Нервныя жилки и нервноузловыя ячейки за-
ключены какъ бы въ двойные футляры (фиг.
30, А, В и О), внутренняя оболочка которыхъ
толстая и твердая и покрыта зернистымъ слоемъ,
называемымъ стратумъ (stratum), наружная же
оболочка представляетъ изъ себя тонкую, нуж-
ную перепонку, въ которую входятъ тончайппе

Фиг. 80. Нервы и нервно узловыя клФточки или ячейки.

кончики трахейныхъ трубокъ. Нервноузловыя
ячейки бываютъ продолговатыя или круглыя,
и болйе крупныя изъ нихъ находятся въ бргош-
ныхъ нервныхъ узлахъ. Нервныя жилки, кото-
рыя соединяютъ различныя части тьма съ нерв-
ноузловой цепочкой и мозгомъ,называются сое-
динительными жилками: онв присоединяют-
ся къ ней съ об'Ьихъ сторонъ и такимъ обра-
аомъ передаютъ впечатл'Ьтя съ каждой сторо-
ны т&га. Друг!я жилки называются рефлектив-
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ними, потому что овгк вступаютъ въ соприкос-
новете съ нервноузловыми ячейками и полу-
ченное ими ощущеше передается назадъ, но
не передается ни другимъ нервнымъ узламъ,
ни мозгу. Нервноузловая цепочка, согласно
Брандту, который специально занимался ея
изучетемъ, состоитъ 1) изъ надглоточнаго узда
(фиг. 29, а), который снабжаетъ нервами слож-
ные глаза, простые глаза, щупальцы (усики) и
верхнюю губу (labrum), 2) подглоточнаго узла t)
который соединенъ съ надглоточнымъ, посред-
ствомъ кольца g, и снабжаетъ мускулами челю-
сти, нижнюю губу (labium) и нижтя челюсти.

Первый нервный узелъ (Ъ), находящейся въ
груди снабжаетъ нервами передтя крылья.
Онъ расположенъ въ первомъ грудномъ кольцъ1

или переднегруди (pro thorax). Сл'вдуюшДе за
нимъ два узла (с), двйствуютъ независимо другъ
отъ друга. Верхтй изъ эхихъ узловъ распро-
страняешь свои нервныя жилки по направление
переднихъ крыльевъ и среднихъ ногъ, а ниж-
н!й соединенъ нервными жилками съ задними
крыльями и ногами.

Брюшные нервные узлы, которыхъ по пяти у
пчелъ-работнидъ и только по четыре у матокъ
и трутней, снабжаютъ нервами мускулы соеди-
ненные съ крыльями, а послъдшй нервный узелъ
разветвляется и посылаетъ большое количество
нервовъ къ выводному протоку половыхъ орга-
новъ и жалу. Вайллансъ (Viallanes) и Ранвьэ

6*
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(Ranvier) показали, что мускулы снабжены нер-
вами, которые лроходятъ черезъ сарколемму
(sarcolemma) или наружную оболочку, а передъ
этимъ образуютъ пучки связанныхъ нервовъ.

Животная или органическая жизнь, то есть
та, которая стоитъ вн^ воли и относится къ
пищеварительной деятельности, поддерживает-
ся отпрысками, выходящими изъ главной нерв-
ной системы. Эти отпрыски иногда называются
желудочной нервной системой и снабжены ма-
ленькими нервными узлами, которые посылаютъ
свои жилки къ органамъ пищеваретя, дыхатя,
кровообращетя и размножетя.

Кром^ этихъ нервовъ, Бланшардъ описалъ
симпатичесше нервы, которые начинаются отъ
кольца окружающаго пищепроводное горло и
тотчасъ соединяясь, образуютъ въ каждомъ
кольцъ- твла пчелы по маленькому трехъуголь-
ному узелку, изъ которыхъ распространяется
множество нитей по всему тйлу.

ГЛАВА XI.
Головной мозгъ.

Инстинктъ.— Смышленность.—Надглоточный нервный
узелъ.— Изсл'Ъдоваше мозга.— Извилины.— Стебельча-
тыя частицы. — OTHomeHie величины стебельчатыхъ
частицъ къ пониманш. — Сравнензе стебельчатыхъ ча-
стицъ у различныхъ нас^комыхъ. — Величина мозга

у матки и трутня.

Предполагаютъ, что пчелы неспособны къ
мышленш и въ деятельности своей руководятся



головной мозгъ. 86

инстинктомъ, при чемъ органы, управляющее
этою деятельностью, помещаются въ каждомъ
изъ нервныхъ узловъ. Болфе всего это предпо-
ложеше находить доказательство въ томъ, что
обезглавленное насвкомое продолжаетъ бегать
и двигаться и старается перевернуться, если
опрокинется вверхъ ногами.

Дюжарденъ (Dujardin) также приводитъ много
прим^роБъ, которые показываютъ, что само-
произвольныя движетя продолжаются въ те-
чете изв^стнаго времени послов обезглавле-
т я , такъ напримъръ, большая муха (eristalis
tenax), которой отръзали голову, продолжала
свои пищеварительныя отправлешя, двиг.ала
крыльями и ножками и клала яички, находясь
подъ вл1ятемъ солнечныхъ лучей, а когда у
ней дотрогивались до среднегруди, она тотчасъ
откидывала впередъ задшя крылья, чтобы ото-
двинуть чуждый ей предметъ или чистила и
терла ихъ. Въ тоже время языкъ высовывался
изъ отделенной головы, и локалъ подставленную
ему жидкость. Все это движетя ИНСТИНКТИВНЫЯ,

производимыя нервными узлами, точно также,
какъ и тъ движетя, которыя производятся жа-
ломъ у пчелъ или у осъ, посдъ того какъ
брюшко у нихъ отрезано отъ туловища х). Но

•) Движешя жала можно вид'Ьть часто постЬ того,
какъ пчела ужалила и оставила его въ тЪлгк. Если въ
это время внимательно наблюдать за нимъ, то можно
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кромъ этихъ движешй сл-вдуетъ различать
другая, которыя должны быть отнесены исклю-
чительно къ известной степени смышленности.
Мы теперь будемъ разсматривать ту часть
нервной системы, которую Дюжарденъ (Dujar-
din), Врандтъ (Brandt) и друпе разсматри-
ваютъ, какъ главный центръ умственной З

Фиг. 31. Головной мозгъ
освобожденный отъ верх-

нихъ покроевъ.
Фиг. 32. Видъ сверху.

тельности, именно: надглоточный нервный узелъ
или головной мозгъ.

На фигур'Ь 29 изображенъ головной мозгъ,
до его отношение къ нервно узловой цъпочк'Ь,
а на фиг. 31 и 32 въ перспектив'в увеличен-
ный головной мозгъ, лишенный верхнихъ по-
крововъ, какимъ онъ изображенъ Дюжарде-
номъ въ его зам'Ьткахъ.

вид4ть, что оно продолжаетъ двигаться и старается
глубже войти въ твло. Л. П.

т
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Онъ говоритъ, что мозгъ такъ н^жень и про-
зраченъ, что невозможно изол'Ьдовать его отрое-
Hie и форму безъ предварительная приведешя
его въ твердое состояте пооредотвомъ алкоголя
или терпентина, какъ это делалось Сваммерда-
момъ.

Но необходимо изсмгЬдовать мозгъ въ нату-
ральномъ состоянш, чтобы узнать соотавъ его
и покрывающихъ его оболочекъ. Когда мы они-
мемъ, такъ оказать, черепъ пчелы, мы увидимъ
только жировую ткань, слюнныя железы, много-
численные трахеи и трахейные м^шки, кото-
рые совершенно закрывають мозгъ. Если всЬ
эти покровы будутъ отодвинуты, то можно бы-
ваетъ увидать, что трахейные мъ'шки прикреп-
лены къ мозгу, который они со своими двой-
ными оболочками окружаютъ, какъ воздушныя
подушки, служащш для поддержки и защиты
этого органа. Стараясь отодвинуть верхнюю
перепонку мозга, которая толста и волниста
подобно трахеямъ и прикреплена къ мозгу, мы
обнаружимъ нижнюю мозговую оболочку болйе
тонкую, посылающую свои маленьше трахеи
внутрь мозга. Эта мозговая оболочка или ко-
жица (pia mater) не можетъ быть отделена отъ
мозга безъ того, чтобы не повредить его.

Препарированная такимъ образомъ мозговая
масса, если ее изслъдовать подъ микроскопомъ,
будетъ состоять изъ прозрачныхъ шариковъ.
Если мы польемъ ее теперь отвержающей жид-
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костью, то эта мозговая масса не должна сде-
латься однообразной б'Ьлой или опаковой, но
должна казаться извилистой, чего можно легче
достигнуть продолжительнымъ промывашемъ.
Правильныя извилины, болъе или мен'Ье раз-
дйльния, находятся въ мозгу по близости
тгвхъ м^стъ, которыя соединяются съ простыми
глазами. Если мясистое вещество, которое по-
крываетъ эти извилины, будетъ удалено, то мы
найдемъ подъ нимъ бол^е плотную внутреннюю
бълую массу, которая соотвътствуетъ белому
веществу мозга позвоночныхъ животныхъ.

Эти извилины образуютъ двъ пары обратцен-
ныхъ въ стороны и согнутыхъ дисковъ, высту-
пающщ части которыхъ вздуты на подоб1е
подушекъ, а центральныя части имъютъ лучи,
расходянцеся отъ центра во всъ стороны. Ког-
да наконецъ всъ покровы будутъ сняты, мы
увидимъ частицы, къ которымъ принадлежатъ
эти клътки и которыя Дюжарденъ называетъ
стебельчатыми частицами или тълами (corps
pedoncullee). Эти частицы расположены сим-
метричйо въ верхней части мозга и состоять
изъ твердаго, кръпкаго раздвоеннаго внизу сте-
белька, кончающегося въ двухъ бугоркахъ, не-
сущихъ надъ собой свернутыя лопасти. Между
двумя бугорками, которыми кончается стебе-
лекъ, находится внутреншй бугорокъ, направ-
ленный къ соединеннымъ бугоркамъ другой
стебельчатой частицы и приближающейся къ
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ней очень близко, однако не соединяясь съ нею
совершенно. Этотъ бугорокъ служитъ для сно-
ш е т я между двумя половинками мозга. Другой
бугорокъ, направленный къ передней части
головы и покрытый двойной трахейной пере-
понкой, кончается на бугорчатой поверхности
и почти идетъ въ соединеши съ той частью
черепа, которая расположена между щупаль-
цами и простыми глазами.

„Это есть та часть головы", говоритъ Дюжар-
денъ, „по которой муравьи ударяютъ другъ
друга усиками, когда хотятъ сообщатся другъ
съ другомъ". Изъ мозга съ боковъ выходитъ
масса, которая распространяется къ боковымъ
глазамъ. Щупальцы снабжены нервами, изъ
которыхъ каждый, какъ нашелъ Дюжарденъ,
происходитъ изъ специальной, ясно обозначен-
ной, лопасти и сообщается съ простыми глаза-
ми тремя твердыми и крепкими стебельками.
Нервы расположены надъ наружными дисками
(поверхностями) стебельчатыхъ частинъ (твлъ),
съ которыми они непосредственно сообщаются.
Среднгй нервъ образуется изъ двухъ разд'Ь-
ленныхъ стебельковъ, начинающихся съ каж-
дой стороны лопастей. Эти стебельки соединя-
ется въ общДй центръ и образуютъ простые
глаза. „Такимъ образомъ", говоритъ Дюжарденъ,
„существуютъ части мозга предназначенный
спещально для способности пониматя". ОНБ
бол'ве или жввгкв представляютъ мягкую массу,
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но мозгъ не состоитъ только изъ нея одной,
такъ какъ отъ нее зависятъ лищь инстинк-
тивныя движешя. Далъ-е онъ говоритъ: „боль-
шая понятливость господствуетъ надъ инстинк-
томъ въ зависимости отъ количества выше-
описанныхъ стебельчатыхъ твлъ и щупаль-
щныхъ лопастей по отношетю ихъ къ вели-
чини всего мозга".

Последнее ясно видно, если сравнить мозгъ,
напр, майокаго жука съ мозгомъ одиночной
пчелы, сверчка или наконецъ съ мозгомъ пче-
лы домашней. У домашней пчелы эти частицы
составляютъ пятнадцатую часть всего мозга и
jjjj- часть объема всего твла, тогда какъ у май-
скаго жука онЬ занимаютъ мен^е одной трид-
цати трехъ тысячной. Напротивъ, муравей, гвло
котораго гораздо меньше, им'ветъ бол^е разви-
той мозгъ, и эти частицы занимаютъ у него по-
ловину объема всего мозга.

Вообще принято считать, что величина мозга
находится въ зависимости отъ развитая понят-
ливости, и Дюжарденъ, который производилъ
самыя точныя измйретя величинъ мозга, даетъ
следующую таблицу размъ-ровъ мозга у раз-
личныхъ насвкомыхъ: у пчелы - работницы
мозгъ составляетъ щ- всего твла; у муравья
аЮ У ихневмона — ; у майскаго жука —;, у во-
дянаго жука ^ .
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Фогель (Vogel) установилъ, что мозгъ матки и
трутня меньше, чЗшъ у пчелъ-работницъ, а Жи-
рардъ (Girard) говорить, что мозгъ трутней,
хотя они болъ-е широки, чЬмъ дчелы-работницы
въ особенности въ головъ1, гораздо меньше, не
сравнительно съ величиной твла, но безотноси-
тельно.

Это согласуется съ т^мъ фактомъ, что трут-
ни соверщенно лишены разсудочной способ-
ности, въ тоже время возможно отрицать эту
способность и у матки.

ГЛАВА XII.
Мускульная система.

Величина мускуловъ.— Строете, сжимаше и сокраще-
н!е.—Мускульный частицы.—Узлы мускульныхъ нитей
(фибръ). — Мускулы груди и челюстей. — Сила напря-
жеша мускуловъ пчелы. — Произвольныя и непроиз-

вольный движешя.

Пчела им'Ьетъ весьма сильноразвитую му-
скульную систему, посредствомъ которой про-
изводятся всъ ея движетя. По величин^ му-
скулы весьма различны. Некоторые изъ нихъ
состоятъ изъ узловъ мускульныхъ нитей, тогда
какъ друпе представляютъ изъ себя просто от-
дъ-льныя жилки или фибры. Они приводятся
въ flT&flcTBie нервами, отъ которыхъ зависитъ
ихъ сокращете и сжимате.

Въ поперечномъ разр'вз'в, при разсматрива-
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нщ подъ микроскопомъ, мускулы кажутся со-
стоящими изъ пластовъ (фиг. 33). Они состоять
язъ однородной прозрачной, эластичной наруж-
ной оболочки—сарколеммы (sarcolemma) и тем-
ныхъ и нвжныхъ литй, разд'вляющихъ нерв-
ныя жилки (фибры) на правильные пласты та-
кимъ образомъ, что поверхность ихъ внутри
наружной оболочки представляетъ изъ себя
однообразный отд^лешл или диски. Когда му-
скулы сокращаются или сжимаются, то эти от-
Д'влешя изм-вняютъ свою форму.

На фиг. 33, В, изображены сокращенные (Ь)
и несокращенные (а) мускулы.

Каждая мускульная жилка при сокращенш
делается болФе твердой и тонкой.

У живаго неповрежденнаго мускула сокра-
щете начинается съ одного конца и проходитъ
по всей нервной жилк'в до другаго, на подоб1е
водны — волна сокращетя, — ходъ которой ви-
денъ всл'вдств1е сгущешя нервной жилки и
изм^нен1я ея первоначальнаго д1аметра. Въ
средней части мускульныхъ фибръ находятся
ядра изъ протоплазмическихъ частицъ, назы-
ваемыя мускульными частицами. Эти ча-
стицы образуются изъ мускульнаго вещества,
при израсходованш котораго появляются но-
выя нервныя жилки, или жилки уже образован-
ный делаются сгущенными. Мускулы иногда
образуются изъ узловъ мускульныхъ жилокъ
(фиг. 33, А) и кончаются въ сухожильяхъ, ко-
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торыя бываютъ равной длины. Цвътъ муску-
ловъ бываетъ иногда бъ-лый, чаще же желто-
красный. Число мускуловъ у пчелы весьма ве-
лико, равно какъ и ихъ сила. Вол'Ье крупные
мускулы находятся въ груди. Они видны на
фиг. 21 (а, Ь, с и d), гдъ1 видно, что они почти
наполняютъ углублешя.

Весьма сильные мускулы
находятся также въ челю-
стяхъ (фиг. 61, g), кото-
рымъ они даютъ возмож-
ность переминать воскъ
для построекъ. М. Плато,
(М. Plateau), который из-
сл"вдовалъ силу напряже-
н!я у насЬкомыхъ, нашелъ,
что пчела можетъ тащить
тяжесть въ двенадцать разъ превышающую
собственный ея въ'съ. Поднять же она можетъ
тяжесть равную ея в^су. Среднгй взсъ чело-
века равняется 142 ф. и его сила напряжешя
по словамъ Ренье (Regnier) равняется только
124 ф. или меньше его в^вса. Это даетъ понятае
о несоразмъ-рности силы пчелы съ ея въ-сомъ.
Для приведен1я различныхъ частей тала пчелы
въ дъйств1е служатъ различные мускулы. Нью-
портъ нашелъ, что кромй т^хъ мускуловъ, ко-
торые принадлежатъ къ дыхальцамъ, существу-
ютъ мускулы, участвующ1е при отправлеши
дыхашя, которые находятся въ каждомъ отд^ль-

Фиг. 33. Мускулы.
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номъ сегментв (колечкЗз) rfuia. Каждый актъ
выдыхашя имъ-етъ смешанный характеръ и
бываетъ отчасти произвольным^ а отчасти не-
произвольнымъ.

Произвольнымъ д^йств1емъ мускуловъ на-
зывается такое движете ихъ, которое произво-
дится по вол'Ь насЬкомаго, а непроизвольнымъ
такое, которое происходитъ независимо отъ
его желашя.

Такъ, наприм'връ, дъйств1е мускуловъ спин-
наго сосуда и желудка непроизвольны, тогда
какъ д1вйств1я мускуловъ, челюстей и крыдьевъ
произвольны.

Каждый актъ выдыхзтя им'Ьетъ скорее не-
произвольный чЬмъ произвольный характеръ
и долженъ быть разсматриваемъ, какъ потреб-
ность мускула вернуться къ своему первона-
чальному положетю, происходящая независимо
отъ воли насвкомаго.

Совершенно невозможно, вслъдств1е ограни-
ченнаго объема настоящей книги, описать всв
отдельные мускулы и поэтому мы, ограничи-
ваясь ихъ краткимъ описашемъ, считаемъ нуж-
нымъ добавить только то, что ни однодвижеше
въ ткигк пчелы не происходитъ безъ участ1я
мускуловъ.
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ГЛАВА ХШ.
Строен1е жала.

Сходство жала съ яйцекладомъ (ovipositor).— Футпяръ,
иглы, сумка и щетинки.— Желобокъ.— Сложные рыча-
ги.—Трубчатыя иглы или ланцеты.—Направляются по-
лоски (или рельсики).— Клапаны (затворки). — Ядови-
тый пузырекъ. — Попеременный движешя ланцетовъ
жала. — Поднимающее мускулы. — Ядовитый железы.—
Д'Ьйств1е ихъ подобно насосу.—Муравьиная кислота.—
Маслянистый железы. — Смазываше жала. — Загнутое

жало у матки.

Наверно найдется весьма мало пчеловодовъ,
которые бы не знали, что пчелы имъчотъ жало
и могутъ имъ жалить. Жаляпцй аппаратъ слу-
житъ пчеламъ какъ оруж1е защиты и имъ-етъ,
какъ полагаютъ Девицъ, Фогель и flpyrie, ана-
томическое сходство съ яйцекладомъ, съ тою раз-
ницею, что у имъющихъ яйцекладъ насвкомыхъ
онъ служитъ ихъ самкамъ для кладки яицъ,
тогда какъ у нааЬкомыхъ, которыя имйготъ
жало, оно такъ развито, что сгвсняетъ половые
органы и настолько уменьшаешь и препятству-
етъ ихъ развитою, что д-Зблаетъ оплодотвореше
невозможнымъ. Мног1е писатели о медоносной
пчелъ- описывали жало. Изъ числа ихъ слъ-
дуетъ упомянуть Бурмейстера, Вествуда (West-
wood), Дутьерса (Duthiers) и др. Но только
у Пайта въ 1878 г. мы находимъ полное анато-
мическое изслЁдовате и описате этого органа.
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Онъ пишетъ, что между жаломъ и яйцеклад омъ
различ1е больше въ назначенш, чъ'мъ въ строе-
ши. Обратившись къ фиг. 34, мы увидимъ, что

Фиг. 34.

жало состоитъ изъ темно-коричневой роговой
хитинной части А, называемой футляромъ (по-
тому что она предназначена для заключенш



Фиг. 34
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въ авфв, кавъ въ ножвахъ, двухъ иголочекъ
или ланцетовъ, изъ которыхъ состоитъ жало),
который расщепляется въ своей нижней части
а оканчивается тупо, хотя края этихъ расще-
повъ крайне тонки и остры. На фиг. 36 изоб-
ражена верхняя
часть (А), въ ви-
д5 расширенна-
го чехла, съужи-
вающаяся по-
степенно къ
концу (с), въ
близи котораго
находятся зуб-
чики, изобра-
женные въ уве-

, личенномъ вид'Ь
на фиг. 36, Н, Ъ.
Футляръ во
всвмъ своемъ

протяжеши
i двойной, и вну-
треннее про-
странство его

/ наполнено
/ кровью. Наружныя и внутренн1я его СТЕНКИ

I соединяются по краямъ и въ той части фут-
ляра, которая представляетъ изъ себя сум-
ки, почти приходятъ въ соприкосновезйе, об-
разуя продолговатую створчатую камеру. Попе-

Бованъ. Медоносная тела. ' 1

Фиг. 86.



Фиг. 36.
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речный разр&въ дань на фиг. 36, с, показываю-
щей пространство (п) между ст-внками у остраго
края (фиг. 36, В, с), где видно съужете; пустое
пространство между сгЬнками м'Ьняетъ свою
форму (фиг. 36, D) и продолжаешь уменьшаться
до оконечности, где обе станки соединяются и
образуютъ твердый рйжупцй край (Н).

Какъ видно изъ рисунка 36, с, пространство
п не им'Ьетъ соединетя съ а, и такимъ обра-
зомъ ядъ, впущенный въ основате чехла, про-
ходитъ по каналу а (фиг. 36, D и Е) между
ланцетами или иголочками жала. Ближе къ
верхнему концу чехла или влагалища жала
находятся две гибтя веточки, оогнутыя въ
виде арокъ и: служатъ направляющими рель-
сиками, по которымъ скользятъ ланцеты или
иголочки. Отъ нижней части створчатой камеры
начинается трещина, которая им'Ьетъ форму
узкой щели, доходящей до конца футляра. Лан-
цеты находятся въ соединенш съ этой трещи-
ной своими зубчатыми краями (к, к, фиг. 34),
выходя наружу по краямъ, и следовательно эта
выемка проходитъ по всей длин1! жала отъ к
(фиг. 34) до с, гд'в ланцеты прикреплены къ
треугольнымъ пластинкамъ (В, В, сложныхъ
рычаговъ, которые состоятъ изъ пластинокъ
В и О, фиг. 34).

Вдоль футляра, въ которомъ находится жало,
лроходятъ два рельсика или двй направляющая
полоски въ виде буквы Т (фиг. 36, О, D, E, g),
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которыя какъ разъ входятъ въ так1я же утлуб-
л е т я въ ланцетахъ и такимъ образомъ при
выдвигаши ланцеты скользятъ по нимъ. Лан-
цеты илгвютъ весьма острые, ръ^жупце края, ко-
торые по концамъ снабжены десятью зазубрин-
ками или зубчиками. Ланцеты способны высо-
вываться изъ чехла, и такимъ образомъ рана,
производимая жаломъ, становится бол'Ье глубо-
кой. Ланцеты могутъ двигаться на извъ-стномъ
протяжение, которое ограничивается посред-
ствомъ особой задержки р (фиг. 36, В), такъ
какъ чехолъ, по которому они двигаются, мо-
жетъ войти въ мясо только до своей расширен-
ной части А. Начиная съ р, по всей своей
длинъ1 до конца, ланцеты имЗзютъ форму, изоб-
раженную на фиг. 35 D, е и, будучи располо-
жены ребромъ къ ребру, образуютъ между со-
бою круглый каналъ а, черезъ который ядъ
входитъ въ рану.

Узкхй каналъ проходитъ изъ средней пусто-
ты въ ланцетахъ къ зубчикамъ (фиг. 35 g,b,b,b),
такимъ образомъ, что ядъ заключается не только
внизу средняго круглаго канала, но и между
концами жала. Придатокъ р (фиг. 36, В), изоб-
раженный на фиг. 36, Р отдъ-льно, дЬйствуетъ
подобно поршню для нагнетатя и какъ кла-
панъ для регулироватя струи яда, проходящей
по каналу между ланцетами. Это можно яенве
видъть на фиг. 36, О, которая представляетъ
изъ себя поперечный разр'взъ той части жала,

7*
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у которой прикреплены две пластинки, обра-
зуюпця зтотъ клапанъ и показываетъ отверстае
между ланцетами, соединяющее каналъ а съ
пустотами въ ланцетахъ, черезъ которое ядъ въ
нихъ входитъ. Въ этотъ моментъ клапаны, опу-
скаясь до угловъ футляра с (фиг. 36, В), закрыва-
ютъ каналъ между ланцетами. Эти клапаны со-
стоятъ изъ двухъ полукруглыхъ пластинокъ а, е,
(фиг. 35, В), прикр'Збпленныхъ своими толстыми
краями къ ланцетамъ (с, d). Прямыя стороны
пластинокъ сверху хитинныя. Эти пластинки
связаны ВМ'БСТЪ' крепкой согнутой полоской,
идущей отъ нихъ до соединетя съ ланцетами.

Ядъ у пчелы-работницы представляетъ изъ
себя светлую жидкость и содержится въ ядо-
витомъ пузырьке (фиг. 34, р), изъ котораго онъ
вливается въ большую камеру чехла жала, от-
куда Д'вйств1емъ клапановъ направляется въ
рану черезъ каналы въ ланцетахъ, при чемъ
выходитъ изъ отверстш между зубчиками лан-
цетовъ съ значительной силой.

Карлетъ (Oarlet) нашелъ, что оба ланцета
могутъ двигаться одновременно и по перемен-
но; въ обоихъ случаяхъ клапаны, которые дъй-
ствуютъ подобно поршню, могутъ вытолкнуть
каплю яда и въ тоже время новый приливъ его
происходитъ къ основашю*). Такимъ образомъ

*) То есть въ большую камеру чехла жала (фиг. 35,
В, А). Л, П.
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аппаратъ действуете подобно шприцу и по-
средствомъ двухъ поршней выталкиваетъ отъ
своего основашя изъ трубочекъ жидкость,

Рычажный механизмъ, который даетъ пчеле
способность втягивать съ такой силой жало въ
круглое расширете, будетъ намъ понятенъ,
если мы обратимся къ разсмотр'Ьтю фиг. 34:
стрелки прикреплены посредствомъ с къ ры-
чагамъ В, рычаги 0 и D снабжены крупными
мускулами, группа которыхъ находится въ по-
сл'Ьднемъ колечке брюшка. Пластинки D соеди-
нены посредствомъ связки, соединенной въ
верху съ изогнутымъ оруд1емъ.

При сокращенш мускуловъ, рычаги повора-
чиваются у точки 0, и изогнутая часть оруд!я
выпрямляется и укорачивается, чехолъ же и
скрепленные съ нимъ ланцеты выдвигаются.

При сокращенш мускуловъ у с рычагъ В,
который вращается у точки 0 приподымаетъ точ-
ку i и заставляетъ ланцеты, присоединенные къ
его подвижной части, у с скользитъ вдоль
выемки по направлетю къ а, и этимъ движе-
темъ ихъ концы направляются вглубь раны.

Пайтъ (Hyatt) говоритъ, что, заставивъ
пчелу ужалить пластинку мягкой кожи, можно
вполне ясно изслъдовать извъстныя части

ств1я и механизмъ всего жалящаго аппарата и
ядовитыхъ железъ, которыя могутъ быть пре-
красно расчленены, и пчела не кажется серьезно
поврежденной отъ потери этихъ частей.



102 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

Эти движетя, которыя легко можно вид'Ьть,
конечно рефлективный, потому что они продол-
жаются уже послъ того, какъ жало удалено изъ
тъла пчелы, и пчеловоды теперь поймутъ, по-
чему пчела, на видъ умершая, въ течете нъ-
сколькихъ часовъ не теряетъ способности жа-
лить.

Отравляющее дъйствхе раны, произведенной
жаломъ, совершенно зависитъ отъ яда, введенна-
го имъ, иначе мы не почувствовали бы простаго
укола въ gjjg- дюйма въ дгаметр^ и въ Vso дюйма
глубины.

Ядъ выделяется изъ крови въ ячеистыхъ
гландахъ (g, фиг. 34), прикръпленныхъ къ ядо-
витому пузырьку (р), которыя, начинаясь про-
стой трубкой, раздвояются и въ раздвоенной
форм'в имчбютъ значительную длину. Эти раз-
в^твлетя ядовитой железы оканчиваются двумя
слъпыми расширешями и вьются въ брюшкв
пчелы вблизи мальпиг1евыхъ сосудовъ и хи-
луснаго желудка. Расширетя втихъ тру-
бокъ и содержатъ выдъляющ1я ядъ гланды.
Они выдъляютъ муравьиную кислоту, изъ ко-
торой, главнымъ образомъ, и состоитъ пче-
линый ядъ, хотя Жирардъ признаетъ воз-
можнымъ, что къ муравьиной кислогв присое-
динены и друг1я ядовитыя вещества. Поэтому
амм1акъ и рекомендуется, какъ противояд1е,
такъ какъ онъ нейтрализуетъ (уничтожаетъ)

e муравьиной кислоты. Хотя муравьи-
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ная кислота и Д'Ьйствуетъ какъ отрава, если
одна пчела ужалитъ другую, но Деннлеръ по-
казалъ, что известное количество яда, введенное
въ желудокъ пчелы, не производите никакого

н, какъ онъ нашедъ, есливреднаго
ядъ смъшать съ пищей, то такой кормъ слу-
житъ средствомъ противъ поноса.

По мн'Ьшю Жирарда, ядъ выталкивается изъ
ядовитаго пузырька ТЕМИ же мускулами, кото-
рые двигаютъ жало. Они въ тоже время сдав-
ливаютъ ядовитый пузырекъ и выталкиваютъ
изъ него ядъ. Карлетъ въ бодъе недавнее время
нашелъ, что ядовитый пузырекъ не им'Ьетъ му-
скульной оболочки, не можетъ сокращаться и
не въ состояши выпрыскивать своего содержи-
маго, которое выталкивается изъ него такимъ
образомъ, какъ мы описали выше.

Въ соединети съ жалящимъ аппаратомъ на-
ходятся два щупика (фиг. 34, Е, Е). Эти щу-
пальца снабжены весьма тонки-
ми чувствительными волосика-
ми и всегда выдвигаются впе-
редъ, передъ толчкомъ, кото-
рый дается жалу, чтобы найти
бол^е чувствительное м'Ьсто для
укола. Ядъ пчелы при высуши- ф и г . 3 6 . ДдЪ и м а .
ваши трескается и имъетъ видъ, сляныя шарики,
изображенный на фиг. 36, пото-
му что въ немъ находятся маслянистые шарики.
Лейкартъ нашелъ, что это масло вырабатывает-
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ся специальными железками или гландами (ри-
сунокъ въ начал'в книги и), и они съ Фогелемъ
установили, что это масло, которое им^етъ
острый запахъ, служитъ для смазыватя жала,
благодаря чему механизмъ дъйствуетъ болъе
чувствительно.

Карлетъ, однако, нашелъ, что ядовитый аппа-
ратъ всегда образуется изъ двухъ различныхъ
системъ гландъ: одной, предназначенной для
выдъ-лешя крепкой муравьиной кислоты, и
другой слегка щелочной (алкилической). Сое-
диненная жидкость изъ объихъ системъ всегда
кисла, и онъ нашелъ, что прививка въ отдель-
ности жидкости производимой гландами не
производитъ смерти пчел'в. Изъ этого ясно,
говоритъ онъ, что соединеше кислыхъ и ще-
лочныхъ выд'Ьленш необходимо, чтобы имъть
отравляющее д|Ьйств1е.

Жало матки им^ьетъ такое же строете, но
оно согнуто и им'ветъ большую длину и отъ
трехъ до пяти очень маленькихъ зубчиковъ.
Девизъ (Dewitz), Фогель и flpyrie полагаютъ,
что жало матки не только им'Ьетъ сходство
съ яйцекладомъ, но и предназначено для
этой цъли у матки (см. также у Гримшау
Brit. Bee Journal 1888, стр. 514). Жало матки
служитъ ей только для борьбы съ другими
матками, и MHorie писатели полагаютъ, что она
его не употребляетъ для ужалетя чедов^ка.
Однако мы сами им^ли случай убедиться,



ОРГАНЫ ЗВУКА. 105

что матка можетъ жалить, и что она способна
съ большей легкостью, ч'Ьмъ пчела-работница,
извлечь жало изъ раны. Это происходитъ отъ
того, что она можетъ дать жалу вращательное
движете и вытащить его такимъ же образомъ,
какъ пробочникъ вытаскивается изъ пробки.

.Если время позволяетъ, то пчела-работница
можетъ вытащить свое жало такимъ же обра-
зомъ, хотя въ большинства случаевъ она, то-
ропясь улетЬть прочь, оставляетъ ВМЕСТЕ СЪ

жаломъ ядовитый пузырекъ, выд'Ьляющхя ядъ
железы и нижнюю часть брюшка. Матка не-
охотно пускаетъ въ дт6йств1е свое жало, ве-
роятно, сознавая необходимость своей жизни
для семьи.

Ядовитый пузырекъ матки содержитъ густое
молочное вещество и весьма отличается содер-
жащейся въ немъ жидкостью отъ ядовитаго пу-
зырька пчелы-работницы.

Трутни совершенно не им'Ьютъ жала.

ГЛАВА XIV.
Органы звука.

Различ1е звуковъ. — Голосъ. — Производимые тона. —
Махаше крыльями. — Жужжаше. —• Эпиглотисъ.—
Начало дыхательныхъ отверстай (отигмъ). — Голосовая
перепонка. — Клапанъ, сухожилья и мускулы. — Опи-

сан!е звуковъ.
Всякш пчеловодъ знаетъ, что пчелы нздаютъ

звуки не только тогда, когда онъ1 летаютъ, но
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и въ другое время. Кто не замъчадъ дружнаго
жужжатя при роенш или шиивтя раздражен-
ной пчелы, собирающейся ужалить?

Пчелы различ1емъ голоса способны выражать
удовольств1е, гн^въ или страхъ, и эта способ-
ность не осталась незамеченной великимъ
Джономъ Гюнтеромъ (John Hunter). „Домашшя
пчелы", пишетъ онъ, „можно сказать, обладаютъ
голосомъ. Ошв безусловно способны произво-
дить различные звуки. При полетв онЬ произ-
водятъ звуки, которые могутъ изменяться сооб-
разно съ обстоятельствами. Кто привыкъ наб-
людать за пчелами, тотчасъ скажетъ, когда пче-
ла бросается на пчеловода съ особымъ жужжа-
шемъ, которое совершенно отличается отъ ров-
наго шума, производимаго ею яснымъ вечеромъ
при возвращеши въ улей, когда она летитъ со
взятка, нагруженная медомъ и цветочной пылью,
это совершенно определенный покойный шумъ.
Можно также ВИДЕТЬ пчелъ, сидящихъ у летка
и производящихъ особое жужжаше махатемъ
крыльевъ. Всв эти три звука совершенно раз-
личны".

Трутней можно также отличить по произво-
димому ими звуку, который совершенно раз-
нится отъ жужжашя пчелъ-работницъ и матокъ..

Звуки, производимые пчелами, весьма раз-
личны, и ихъ можно насчитать весьма большое
число. Мы теперь им'Ьемъ въ виду показать
какимъ образомъ они производятся.
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Органы голоса насвкомыхъ наследовались
Сваммердамомъ, Реомюромъ, Гюнтеромъ, Шарб-
pie (Oharbrier) и Бурмейстеромъ, но главнымъ
образомъ Ландуа и Мареемъ, которые наиболее
подробно производили свои наблюдешя, и мы
обязаны имъ гвмъ, что знаемъ по этому пред-
мету.

IUap6pie, Бурмейстеръ и Ландуа различаютъ
три тона или звука издаваемыхъ пчелами: пер-
вый, посредствомъ колебашя крыльевъ; второй,
бол-Ье пронзительный, происходитъ отъ коле-
бан!я (вибрацш) брюшныхъ колецъ, и трети
бол'Ье тонкш и сильный, производится посред-
ствомъ дъйствительнаго голосоваго аппарата,
расположенная при. устьяхъ стигмъ или ды-
хальцевъ.

Ландуа описываетъ два тона, производимые
колебатемъ крыльевъ. Крылья производятъ
звукъ, который зависитъ отъ числа колебатй,
а также отъ величины крыльевъ и отдъльныхъ
(индивидуальныхъ) свойствъ насвкомаго. Лан-
дуа нашелъ, что у бодрой пчелы во время по-
лета при 440 колебашяхъ крыльевъ получается
дискантовый звукъ ля (а), который опускается
до ми (е), когда пчела устала. Матки и трутни
производятъ различные тоны, такъ какъ ихъ
крылья длиннее.

Марей въ 1868 г. измърилъ число колебатй
крыльевъ графическимъ путемъ, который опи-
санъ на стр. 66 и нашелъ, что оно равняется
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190, но тате опыты сомнительны вслгЬдств1е ;
ихъ трудности. Когда число колебашй дости- *
гаетъ 190, то звукъ, производимый крыльями f-
получается октавой ниже — ля (а). Звукъ про- ,
изводится не только крыльями, какъ это дока-
зываетъ простой опытъ, произведенный Жи-
рардомъ. |

Если большой шмель (какъ напр. Bombus
berrestris, или hortorum, или lapidaritis) будетъ .
посаженъ въ ящикъ, то будетъ слышно гром- ^
кое жужжаше выражающее гн'Ъвъ и страхъ |
даже въ томъ случай, если крылья произво-
дятъ весьма слабыя колебательныя движешя.

Крылья представляютъ изъ себя только одно
нзъ средствъ къ произведение звука и ими i
производится только жужжаше, но журчаше
производится другимъ аппаратомъ, соединен-
нымъ съ дыхальцами и трахеями. Дыхальца
были спещально изсл'ъдованы и описаны Кран-
херомъ (Krancher). При начал'Ь этихъ дыха-
гельныхъ отверстия, которое изображено на
£иг. 37, можно видеть особый аппаратъ, назы-
ваемый Отраусъ - Дуркгеймомъ (Straus Durck-
tieim) эпиглотисъ (epiglottis), механизмъ кото-
раго находится скрытымъ подъ верхней кожей.
Отверстие дыхалецъ видно на фиг. 37, g; они
зообщаются съ внъшней стороной т^ла и по
краямъ усажены волосиками, которые препят-
зтвуютъ проникновенш въ нихъ пыли. Они ве-
цутъ къ расширешю у начала трахей непо-
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средотвенно ниже дыхалецъ, называемому стиг-
матичеокимъ устьемъ (stigmatic vestibule), ко-
торое дъйствуетъ какъ звуковой ящикъ и
играетъ главную роль въ усилеши звука. Сло-
женная перепонка (f), называется голосовой
перепонкой и образуетъ
родъ губы или зана-
вчбски, которая ингветъ
несколько складокъ и
расположена между кра-
ями дыхальцевъ(стигмъ)
и звуковымъ ящикомъ.
Когда она, при проходъ
воздуха черезъ стигмы,
вибрируетъ, то произ-
водитъ различные зву-
ки въ зависимости отъ
ея напряжешя. Въ кон-
Ц'Ь этихъ расширений

или, такъ называемыхъ, звуковыхъ ящиковъ (ка-
меръ), находится особый аппаратъ для закры-
вашя трахей, который приводится въ д1вйств1е
сокращешемъ мускуловъ, управляющихъ ап-
паратомъ во время дыхатя, такъ же, хорошо,
какъ и для произведетя звука. Когда трахеи
закрыты, то доступъ воздуха черезъ нихъ къ
наружной сторон'Ь совершенно прекращается,
и въ это время струя воздуха можетъ быть ре-
гулируема и выходитъ только по краямъ выше-
описанной или сложенной перепонки. Звукъ,

Фиг. 37. Дыхальце.
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Фиг. 37. Дыхальце.
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производимый дразжатемъ этой перепонки, со-
вершенно сходенъ со звукомъ трубача, кото-
рый производитъ различные тоны посредствомъ
дутья черезъ свои губы въ мундштукъ инстру-
мента.

Механизмъ, посредствомъ котораго произво-
дится закрываше трахей, состоитъ изъ двой-
наго, рычага образующагося изъ двухъ нерав-
ныхъ конусовъ (а и Ь), соединенныхъ попереч-
ннмъ мускуломъ и лежащих^ на двухъ око-
нечностяхъ сухожильнаго клапана.

Этотъ мускулъ, называемый мускуломъ сухо-
жильнаго клапана, при сокративши заставляетъ
его действовать на перепонку (stirrup), какъ
клапанъ которая закрываетъ трахеи по жела-
н!ю насЬкомаго.

Ландуа (Landois), нашелъ, что при заклеи-
ванш отверстШ дыхальцевъ воскомъ, жужжате
прекращается или делается настолько слабымъ,
что его едва можно заметить. Это легко можно
объяснить себъ1, если мы мысленно предотавимъ
строен1е дыхалецъ. Ландуа разсматривалъ зву-
ки, производимые дыхальцами и нашелъ, что
они главнымъ образомъ могутъ быть отнесены
къ груднымъ дыхальцамъ, которыя болъ'е ши-
роки, хотя и брюшныя дыхальца могутъ уча-
ствовать въ издаваши звука.

Варонъ фонъ Верлепшъ, Польманъ (Pollman)
и друг1е описали различные звуки, произво-
димые пчелами.
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Стахала (Stahala) придаетъ различнымъ зву-
камъ, производимымъ пчелами, различное зна-
ч е т е . Онъ говоритъ, напримъръ, что, когда
зимой изъ улья слышенъ громкШ звукъ —
хуууммъ, то это указываетъ, что пч«лы тгвютъ
матку и достаточное количество запасовъ.
Громюй звукъ: „дзи-дзи" указываетъ, что запа-
сы истощаются и количество пчелъ уменьшает-
ся. ЗвуКЪ „ХууММЪй ПРОИЗВОДИТСЯ КаКЪ ЛЪ'ТОМЪ,
такъ и зимою, когда улей лишился матки. Гром-
шй звукъ: „ву-ву-ву" можно слышать, когда в ъ
улкв много расплода, но этотъ звукъ никогда
не производится, если улей безъ матки или она
неплодная. Когда пчелы собираютъ воду, то
ов?в производятъ громкое: „узийръ". Медонос-
ныя пчелы, облетываясь въ первый разъ во-
кругъ улья (во время перваго облета), произво-
дятъ громтй звукъ: „шууа", но когда рой выхо-
дить изъ улья производится звукъ: „паузи".
Нормальный звукъ, производимый роемъ —
„ззззззз", „Брръ - брръ - брръ" бываетъ слышно
когда пчелы изгоняютъ трутней. Звукъ: „тю-тю-
тюк знакомъ вероятно каждому пчеловоду, онъ
производится во время, такъ называемаго, п'Ьтя
матокъ, только что вышедшихъ изъ маточника;
на него обыкновенно бываетъ слышенъ ответ-
ный звукъ „ква-ква-ква", который производится
маткой, находящейся еще въ маточник^*),

*) Эти звуки, производимые матками, весьма легко
наблюдать л4томъ во время роешя передъ выходомъ
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кроьгё этихъ звуковъ сущеотвуетъ до двенад-
цати различныхъ звуковъ, производимыхъ въ
различныхъ тонахъ и силъ\

ГЛАВА XV.
Обонян1е, слухъ и неизвестные органы.
Щупальцы какъ органы чувствъ.—Осязаше.—Строеше
щупальцевъ. — Овальный выемки и круглыя впади-
ны.—Осязательные волосики.—Коноидные волосики.—
Обонятельный впадины Шименца.—Высшее развитае
ихъ у трутней. — Слуховыя полости Гикса. — Органы
вкуса верхней губы.—Неизвестные органы.—Щупики

нижней губы.— Органы вкуса на язычки.

Существовате у насвкомыхъ чувства осяза-
т я никогда не отрицалось. Пчеловоды посто-
янно им^ли случаи убеждаться, что обоняте
развито въ высшей степени. Мы уже выше
описали различные тоны и звуки, производи-
мые пчелами, и вслъдств1е этого совершенно
резонно можно заключить, что они им^готъ ор-
ганы слуха.

Многими изслйдователями возбуждался воп-
росъ: ГДЕ находятся у насвкомыхъ органы
слуха и обонятя?

втораковъ. Ихъ можно произвести искусственно, если
посадить двухъ молодыхъ матокъ въ шгвточки и поста-
вить въ молодой рой, недалеко другъ отъ друга. Л. П.
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Не было предмета, который бы подвергался
большему изсл'вдовант чймъ щупальцы, и
после подробнаго анатомическаго изсл'вдоватя
и описатя ихъ было заключено, что они служатъ
какъ органы чувствъ. И. когда это было уста-
новлено, решался только вопросъ, служатъ ли
они органами обоняшя, слуха, или осязатя, или
въ нихъ соединены вов эти органы ВМ'БСТ'Б.

Что щупальцы служатъ органами осязашя
было принято безъ сомнгвтя, но, что они въ
тоже время соединяюсь въ себе также органы
слуха и обоняшя и ироводятъ вн'вштя ощу-
щ е т я къ мозговымъ центрамъ, необъяснимымъ
для насъ способомъ, оставалось открытымъ
вопросомъ, всл'вдсттае чего они подвергались
тщательному изсл'вдоватю и сравнен1ю съ ор-
ганами чувствъ, известными и у другихъ живот-
ныхъ. Даже не физюлогъ былъ способенъ
определенно высказаться въ этомъ смысл'й при
разсмотр^ши ихъ отправлешй (функцй).

Кроме Бурмейстера, Ньюпорта и другихъ,
которые занимались этимъ предметомъ, щу-
пальцы разсматривались, какъ органы обоняшя,
Лефебромъ (Lefebre), Эриксономъ (Erichson),
Перрисомъ (Perris), Гаузеромь (Hauser), Шимен-
цомъ и Брантомъ, тогда какъ Бракстонъ Гиксъ
(Braxton Hicks), Граберъ, Мейеръ, Берлепшъ
и Фогель разсматривали ихъ какъ органы
олуха. Шименцъ изучадъ щупальцы самымъ
тщательнымъ образомъ и далъ подробнейшее

Кованъ. Медоносная отела. 9
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ихъ описате. Рисунокъ (фиг. 38) взятъ нами
изъ его труда. Онъ говоритъ, что каждое щу-
пальце заключаетъ въ себъ1 шесть различныхъ
строетй, которыя въ своемъ расположении
выказываютъ замечательную регулярность.
Если мы начнемъ изсл'вдовать щупальцы, мы
найдемъ, что первыя три суставчика и по-
сл'вдшй суставчикъ кнутика (nagellum) (см.
фиг. 8, Ь) отличаются строетемъ другъ отъ
друга и отъ остальныхъ восьми его суставчи-
кввъ. Задняя и передняя стороны у этихъ
суставчиковъ не похожи: задняя сторона по-
крыта лишь загнутыми волосиками, а на пе-
редней CTopoffB находится между ними мно-
жество овальныхъ углублетй, описанныхъ
впервые Эриксономъ, и кое гдъ1 бол^е круп-
ныя прямыя волосики. Кромй того, ближе къ
нижней части наружной стороны этихъ сустав-
чиковъ, находятся покрышки маленькихъ круг-
лыхъ впадинъ.

Волосики стебелька (фиг. 8, а), а также тъ,
которые расположены зд^сь и тамъ по задней
сторон'Ь другихъ суставчиковъ сходны съ
изображенными на фиг. 38, В и имт&ютъ то-же
самое отроете, какъ и MHorie друпе, покры-
ваюпце остадьныя части ттбла. Другой родъ
волосиковъ, покрывающихъ заднюю часть кну-
тика, изображенъ на фиг. 38,X). При разсмотр'Ь-
нш фиг. 38, А, которое даетъ намъ продольный
разръзъ одного изъ суставчиковъ, можно ви-
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д-вть множество твердыхъ волосиковъ, которые
расположены въ безиорядкв по щупальцамъ
у ободковъ и находятся въ соединеши съ
заключающими ядрышко, конечными ячейками.

Фиг. 88. Строеше щупальцевъ.

Это и есть осязательные волосики по Гаузеру,
и, всл'вдств1е ихъ большаго количества, щу-
пальцы являются весьма чувствительными ор-
ганами осязатя. Они въ большинствгв случаевъ

8*
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I
находятся на передней сторонъ. Между этими j
волосиками находятся коноидальные (конусо-
образныя) волосики фиг. 38 А, Ъ, которые распо- *
ложены ближе къ концу каждаго суставчика.
Они полые и им'вютъ нервныя жилки (Е, Ь). Ши-
менцъ считаетъ ихъ измененной щетиной, кото-
рая дъйствуетъ подобно щупальцамъ, главнымъ ,
образомъ потому, что они расположены въ боль-
шемъ количеств1^ у конечностей щупальцевъ. {

Между осязательными волосиками на щу- Ц .̂
пальцахъ находятся впадинки, покрытыя тон-
кой оболочкой, съ наружной поверхности, на ко-
торой видны посл'Бдовательныя овальныя коль-
ца. На фиг. 38, F изображенъ въ увеличен-
номъ вид̂ в разр'Ьзъ подобной впадины и вивш- ?
шй видъ колецъ, происходящихъ вслгвдсятае <
различ1я въ толщинъ перепонки изъ хитина.
Если смотреть снизу на эти впадины, то ошЬ
им'вютъ видъ, изображенный на фиг. 38 Gh
Эти впадинки расположены наклонно (подъ
угломъ) и внутри ихъ углубленш проходятъ
конечныя ячейки нервовъ. Эти обонятельныя
углублешя изсл'вдовались Шименцемъ, и онъ -ф,
нашелъ, что количество ихъ у пчедъ-работ-
ницъ и у матокъ почти одинаково, но количе-
ство ихъ у трутней значительно разнится отъ
пчелъ и матокъ. Въ то время какъ у пчелъ-
работницъ и у матокъ онъ̂  бол'З&е крупны, рас- t
положены отдельно и между ними находятся
осязательные волосики, у трутней онъ сгЬс-
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нены и находятся такъ близко другъ къ другу,
что между ними почти не остается простран-
ства для щупальныхъ волосиковъ, которые по-
падаются лишь кое-гд'Ь по одиночки и нахо-
дятся въ болынемъ количеств^ лишь у конца
щупальцевъ. У трутней эти ячейки кром-в того
гораздо меньше, такъ чго поверхность, покры-
тая ими, содержитъ въ себъ1 большее ихъ коли-
чество. Шименцъ говоритъ, что это такъ и
должно быть, такъ какъ ошв служатъ органами
обоняшя для самцовъ, которые для отыскиватя
самокъ им'З&ютъ болъ'е развитыя щупальцы.
Гаузеръ говоритъ, что нътъ ничего удивитель-
наго въ томъ, что самцы имъютъ болъе разви-
тыя щупальцы, чъмъ самки, потому что по-
слъдшя вслъдств1е своего образа жизни нахо-
дятся въ скрытыхъ и удаленныхъ мъстахъ. Мы
теперь опишемъ упомянутыя выше маленьтя
углублешя, расположенныя въ количеств1! де-
сяти и бол'ве на нижней части, суставчиковъ.
На фиг. 38 (A, d, d, d) видны три подобныхъ
углублешя въ разръз'в, а на фиг. 38, Н, изобра-
жено одно углублете въ увеличенномъ видь
въ разръз'Б. Отверстае ведетъ въ широкую впа-
дину (d, H), изъ дна которой простирается
расширяющейся каналъ. Въ серединъ его воз-
вышается хитинный конусъ, который мало по
малу переходитъ въ тонкш кончикъ ниже от-
верспя. Въ немъ также распространены конеч-
ныя ядренныя нервныя клеточки. Шименцъ
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нашелъ болыцее число этихъ впадинокъ у
трутней, Ч?БМЪ у пчелъ работницъ и матокъ.
Гаузеръ и Шименцъ опред&шютъ ихъ, какъ
органы обонятя, тогда какъ Гиксъ и Граберъ
полагаютъ, что они исправляютъ слуховыя
функщи. Гикоъ изчислилъ, что на каждомъ
щупалыгв находится всего 20.000 впадинъ и
200 конусовъ.

Докторъ Вольфъ въ тоже время разбиралъ
обонятельные органы, расположенные въ со-
вершенно другомъ МЪСГБ, именно на твердой
небной оболочкъ верхней губы внутри рта. На
ней находится некоторое число чувствитель-

Фиг. 89. Органы вкуса верхней губы.

ныхъ ямочекъ или чашечекъ (фиг. 39, Ь), снаб-
женныхъ тоненькими сосочками, изъ которыхъ
выходятъ обонятельные нервы.

На фигуръ 40 изображены три подобныхъ ча-
щечки (Ь) въ увеличенномъ вид'Ь. Каждая изъ



Фиг. 39. Органы вкуса верхней губы.
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нихъ илгветъ центральный волосикъ (а), хи-
тинное колечко и двойную нервно-узловую взду-
тость, кончающуюся нервной жилкой. Фогель и
Крапелинъ проводятъ такой взглядъ, что эти
чашечки суть обонятельные органы, а углуб-
л е т я на щупальцахъ служатъ органами слуха,
но мы думаемъ, что взглядъ, выраженный сэ-
ромъ Леббокомъ и другими, полагающими, что
чашечки эти служатъ скорее
органами вкуса, чъ-мъ обонятя,
бол-ве правильный. Нервы изъ
различныхъ волосиковъ и впа-
динъ собираются въ связки и
передаютъ внътпшя впечатлъ'шя
къ нервнымъ центрамъ. Могутъ . .
ли щупальцы считаться, какъ
органы обонятя и слуха, до ф н г 40. Чашечка
сихъ поръ не ръгпено оконча- Вольфа,
тельно, хотя мы считаемъ бол'Збе
въ'роятнымъ предположете, что онъ1 служатъ
для обоняшя*).

Портеръ (Porter) всл-вдоттае произведен-
ныхъ имъ опытовъ, предполагаетъ, что щу-
пальцы не представляютъ изъ себя органовъ
одного изъ такъ называемыхъ пяти чувствъ,
или что въ нихъ соединяются органы этихъ
чувствъ и склоненъ принять мшете Трувелота
(Trouvelot), что щупальцы суть органы такихъ

*) Ж безусловно для осязандя. Л П.
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чувствъ, которыми мы не обладаемъ. Что это
можетъ быть допущено, подтверждается мно-
гими изсл'Ьдователями. Леббокъ говоритъ:

„Существуешь некоторое количество органовъ
пчелы, которые до сего времени еще не изслъ-
дованы и назначете ихъ не выяснено".

Одинъ изъ этихъ органовъ описанъ М. На-
соновымъ, который пишетъ следующее: „Зани-
маясь въ лабораторш пасъки ИМПЕРАТОР-

СКАГО Русскаго Общества Акклиматизащи, я
обратилъ между прочимъ внимаще на строе-
Hie железистой системы накожныхъ покрововъ
рабочей пчелы. Изучая въ этомъ отношеши
брюшко пчелы при помощи метода разръзовъ,
можно было весьма явственно заметить, что на
послвднемъ заднемъ членикв брюшка, имъю-
щемъ неглубокш желобокъ А, который идетъ
по переднему краю верхняго полукольца и та-
кимъ образомъ прикрыть заднимъ краемъ cni-
дующаго, впереди лежащаго членика. Каждому
пчеловоду часто приходится видеть, что пчелы,
когда сильно потревожены, приподнимаютъ
иногда брюшко кверху при чемъ оттяшваютъ
самый кончикъ брюшка (т, е. посльдшй чле-
никъ его) такъ, что верхше посл'вдняго и пред-
посл'Ьдняго члениковъ расходятся между себою
и между ними появляется бълая полоска. На
задней граншгв этой полоски и помещается
выше описанный желобокъ, который обнару-
живается при расхожденш полуколецъ послед-
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няго (шестаго) и предпосл'Ьдняго (пятаго) чле-
никовъ. Въ дно этого желобка открывается мно-
жество одноклътныхъ железокъ. Каждая изъ
нихъ состоитъ изъ овальной формы клеточки
В съ крупно зернистЕшъ содержимымъ и ясно
выраженнымъ ядромъ".

Отъ каждой такой клеточки отходитъ весьма
тонкш канальчикъ (с)*, который выходитъ изъ
rfwia клеточки и оканчивается въ див желобка.
Станки канальцевъ представляютъ тоже строе-
Hie, какъ и твердыя части накожныхъ покро-
вовъ, т. е. состоятъ изъ хитина. Что касается
назначетя этихъ железъ, то, по этому поводу
можно представить себъ1 два болъ'е или мешве
подходящихъ соображетя: или эти железки
выдъляютъ воскъ, который первоначально въ
жидкомъ видъ1 стекаетъ по желобку на нижте
полусегменты и тамъ отверд-вваетъ, или же онъ1,
по отправлен1ю своему, представляютъ н'вчто
подобное потовымъ железамъ нашего твла.
Такъ какъ отъ перваго предположешя прихо-
дится отказаться уже потому, что железки на-
блюдаемы только на одномъ сегментв, а воско-
выя пластинки появляются на нъ'сколькихъ, то
самымъ подходящимъ объяснетемъ физюлоги-
ческаго значен!я этихъ железокъ будетъ при-
знате ихъ за железы, выд'Ъляюпия потъ и при

*) На рис. буква с вышла неразборчиво и acirbe
видна на третьемъ канальчик'Ь сл^ва. Л. П.
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томъ скученныя въ одномъ JTBCTB, такъ какъ
другихъ железъ, кромъ выше описанныхъ на
кояеЬ пчелъ, сколь мнЗз известно нътъ. А. Ф. f
Зубаревъ приписываешь другое назначеше
этимъ органамъ: онъ полагаетъ, что этотъ жело-
бокъ служитъ не для выд-влетя воска, ни для
выд'Ьлетя пота, но для самаго произвольнаго
освобождетя пчелы отъ излишней воды, которую
она вбираетъ ВМЪСТБ съ нектаромъ цвътовъ (осо-
бенно въ сырую погоду), съ зкидкимъ кормомъ, Щь
съ навозною или соленою водою и т. п.

На такое заключеше наводятъ слъдуюнця
наблюдетя надъ пчелами: 1) По мнътю Джер-
зона и другихъ естествоиспытателей воскъ,
выд'Ьляющшся на нъскслькихъ сегментахъ
корпуса пчелы, подобвнъ жиру, выступающему
на тълъ другихъ животныхъ. 2) Только что за-
литой пчелою въ ячейки медъ содержитъ въ
себ^ до 77°/0 воды, тогда какъ пчела забираетъ
въ себя нектаръ цв&говъ и разныя гораздо бо-
лъв водянистыя жидкости, появляющ1яся въ
ульъ послов приноса ихъ въ болъе сгущенномъ
вид'Ь. 3) Если во время сильнаго сбора меда «#.
поместиться подъ перелетомъ пчелъ, — осо-
бенно при близкомъ взятка, — то можно ощу-
щать на себй неболышя, едва замътныя ка-
пельки жидкости, происхождете которыхъ при
отсутств1и надъ головою какихъ либо другихъ X
предметовъ кромъ пчелъ, слъдуетъ приписать

СИМЪ ПОСЛ'БДНИМЪ.
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Вотъ эти то явлешя въ жизни пчелъ и при-
водятъ къ тому заключенно, что описанный же-
лобокъ есть одна изъ спецкфическихъ принад-
лежностей организма пчелы и им/ьетъ назначе-
Hie сквозь выше описанныя железки (фиг. 41, В)

Фиг. 41. Неизвестные органы.

ВБПГБЖИвать излишнюю воду въ желобокъ (фиг.
42, А), скопившихъ въ которомъ, она выбра-
сывается пчелою, непокрывая влагою какихъ
либо частей т'вла этого нетерпящаго около
себя сырости насъ-комаго *.

*) Железки В не им-Ьютъ сообщешя съ медовымъ же-
лудкомъ пчелы и если это в'Ьрно, то, какъ намъ кажется,
едва-ли можно допустить, чтобы черезъ нихъ выхо-
дила излишняя влага собраннаго нектара. При сгуще-
Н1И меда излишняя влага изъ него испаряется въ улкБ
главнымъ образомъ во время ночи и это испарете
происходитъ вслъдств1е вентиляцш улья. Послъднее
легко проверить во время взятка, такъ какъ улей, по-
ставленный на въсы, вечеромъ всегда теряетъ часть
в̂ вса за ночь, что можно только объяснить усыхашемъ
излишней влаги. Л. П.
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Потъ, выд'йляюпцйся изъ пчелы, какъ из-
вестно, въ вид^ пара, осаживается на верх-
нихъ частяхъ улья и еслибы до того онъ
скоплялся въ желобке А фиг. 42, то по свой-
ству жидкостей прямо упадала бы на дно улья.
Несомненно, что отъ произвола пчелы зависитъ
освободиться отъ излишка поглащенной ею
жидкости, потому что иногда рой нуждается
въ воде и пчелы несутъ ее въ улей. Потъ же
принадлежитъ къ числу непроизвольныхъ от-
правлетй *).

Докторъ Вракстонъ Гиксъ также указы-
ваетъ на заплаточки круглыхъ впадинокъ у
основатя нижней губы, а также на располо-
женныя около начала щупиковъ и между воло-
сиками и верхушки губныхъ щупиковъ (labral
palpi) фиг. 42, А, с, но не определяешь ихъ
функщй и предполагаете, что они представ-
ляютъ изъ себя добавочные органы осязатя.

Вольфъ также описываетъ маленьшя углуб-
летя, расположенная около корня язычка,
которыя считаетъ за органы вкуса (фиг. 43).
Тамъ находится около 26 подобныхъ углублетй
съ каждой стороны и подъ каждой изъ этихъ
впадинокъ расположено нервноузловое взду-
Tie, сообщающееся съ концемъ нерва. Кроме

*) Изв4сия Императорскаго Общества Любителей
Естествознашя Т. XLVI, вып. 1. Зоологическш садъ и
акклиматизашя Т. II, вып. 1 Труды Отд'Ьлевля Пчело-
водства Общества Акклиматнзацщ, стр. 3 и 33.
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того, на язычка существуютъ вкусовыя впа-
динки, о которыхъ было уже говорено на стр.
26 (фиг. 12 р. р.), Аппаратъ чувствительности,
который мы описали, состоитъ не только изъ раз-
личныхъ частей
нервной систе- А . в
мы, но кром^ то-
го нервы имъ1-
ютъ способ-
ность передачи
ощущетй, по-
лучаемыхъ изв-
нъ къ мозгу. Оканчиваясь въ извъстномъ органз,
они собираютъ впечатл'втя и приготовляютъ
мозгъ къ управлетю flificTBiflMH этого органа.

Фиг 42. Органы чувствъ на
щупик'Ь.

с А

Фиг. 43. Органы вкуса на язычкЬ.

Поэтому всв эти органы вм-встз называются
органами чувствъ и всл'вдств1е распред/влетя
ихъ, чувства проникаютъ въ насвкомое; но они
не необходимы для отрпавлетя всвхъ функцШ.

Способность къ осязатю распространена по
всему твлу, такъ какъ осязательные волосики
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расположены на различныхъ его частяхъ, но
для спещальныхъ чувствъ, именно для вкуса,
обоняшя, слуха к зрътя необходимы посред-
ствуюпце органы, которые и передаютъ вн^ш-
т я впечатавши. Органы первыхъ трехъ
чувствъ (вкуса, обонятя и слуха) были опи-
саны нами въ настоящей глав'в, и теперь намъ
остается разсмотр'Ьть органы зрйтя, которые
мы и опишемъ въ следующей главв.

ГЛАВА XVI.
Глаза и 3p*Hie.

Сложные глаза. — Утолщенная, чечевицеобразная фа-
сетка (cornea—или роговая оболочка).—Шестигранный
фасетки. — Ommateum. — Кристаллически конусъ. —
Rhabdia кутикулярные стволики Retinulae (нервный
палочки). — Пигментъ (Pigment).— Основная перепон-
ка. — Opticon, Epiopticon и Periopticon. Перекрещи-
вающ!яся нервныя жилки или фибры. — Число фа-
сетокъ. — Глаза трутней больше, ч4мъ у матокъ и
пчелъ - работницъ. — Мозаичное ар4ше. — Микроеко-
пичесше опыты. — Простые глаза. — Поле зр4н1я. —
Назначеше простыхъ глазъ. — Трутни съ белыми

глазами.

Органы зр^щя у пчелъ состоятъ изъ двухъ
сложныхъ глазъ (фиг. 6, d) и трехъ простыхъ
(фиг. 6, i).

Если начать изшгвдовать сложный глазъ подъ
микроскопомъ, то мы увидимъ, что покрываю-
щая его верхняя кожа состоитъ изъ шести-
гранныхъ фасетокъ, которыя выпуклы и обра-
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зуютъ роговую оболочку глаза — cornea. Между
фасетками находятся длинные, кр'Ьшае волоси-
ки (фиг. 44, h), которые служатъ для защиты
глаза, подобно р^сницамь и они также пред-
ставдяютъ изъ себя органы ощущешй.

Фиг. 44. Продольный разр'Ьзъ ололснаго глаза пчелы.

Каждый глазъ насвкомаго состоитъ изъ мно-
гихъ отд'бльныхъ частей, каждое изъ отд^лешй
которыхъ называется Карьеромъ (Carriere) и
Гиксономъ (Hickson), ommateum или ommati-
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dram (омматеумъ или омматид1умъ). Докторъ
Гренахеръ, который описалъ сложные глаза
пчелы въ своей удивительной монографщ,
даетъ рисунки, которые мы скопировали на
фиг. 45 и 46 и которые ВМЕСТЕ СЪ фиг. 46, взя-
той нами изъ Лоуна (Lown), даютъ намъ бол'Ье
понятное представлете объ устройств^ слож-
ныхъ глазъ.

Каждая фасетка или часть роговой оболочки
глаза (cornea) см. фиг. 44 и 45 с, состоитъ изъ
совершенно прозрачныхъ хитинныхъ, двояко-
выпуклыхъ чечевицъ или corneule. Подъ этими
чечевицами расположенъ кристаллическШ ко-
нусъ, окруженный пигментными ячейками.
(Pigmentcells, Pigmentzellen).

Кристалличесще конусы были тщательно из-
сл'вдованы Клапаредомъ (Claparede), и онъ на-
шелъ, что они состоятъ изъ 4 до 16 ориги-
нальныхъ, вполкв соединенныхъ сегментовъ,
заключенныхъ въ ячейкахъ, которыя располо-
жены непосредственно подъ каждой фасеткой,
но изъ которыхъ, въ то время, когда глаза со-
вершенно развиты, остаются только ядра (п
фиг. 45), такъ называемый ядра Семпера.

Гренахеръ разд'Ьляетъ сложные глаза насв-
комыхъ на три разряда или типа и т*вмъ, кото-
рые ИМЧЁИОТЪ правильный кристаллическШ ко-
нусъ, какъ глаза пчелъ, онъ даетъ назвате
эуконическихъ (еисопе) глазъ. Ниже кристал-
лическихъ конусовъ находятся кутикулярные
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стволики (rhabdia) (см. фиг. 45 и 46 г, Ь), кото-
рые состоятъ изъ нъжныхъ хитинныхъ прути-
ковъ. Эти прутики по всей ихъ длин4 окружа-

ютъ и соединяютъ другъ
съ другомъ восемь нерв-
ныхъ палочекъ ретинулъ
(retinulae), r, см. фиг. 46,
вокругъ которыхъ распо-
ложены пигментныя ячей-
ки, которыя имгвютъ боль-
шую густоту у среднихъ,
верхнихъ и нижнихъ ча-
стей прутиковъ (фиг. 44 р *,
р а , р 3 ). Прутики проника
ютъ черезъ основную обо-
лочку фиг. 44 т , между
которой и мозгомъ нахо-

Фиг. 46. Продольный
разрез ь части глаза

пчелы.

Фиг. 46. Поперечный разр'Ьзъ
части глаза изображенной на

фиг. 46 у точки г.

дятся три нервно узловыхъ вздутости, которыя
докторъ Гиксонъ называетъ оптиконъ (opticon)

К о в а н ъ . Медоносная пчела. g



130 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

о, епкштиконъ (epiopticon) eo и перюптиконъ
(periopticon) p о фиг. 44,

Перюптиконъ (periopticon) расположенъ не-
посредственно подъ основной оболочкой и от-
деляется отъ етоптиконъ (epiopticon) посред-
ствомъ связки, изъ длинныхъ зрительныхъ
нервныхъ жилокъ (фибрилъ), которыя скрещи-
ваются одна съ другой, какъ это видно на
фиг. 44 п, о. Это второе нервно-узловое вздупе
отделено отъ предыдущаго opticon полосою
нервныхъ жилокъ, которыя отчасти перекре-
щиваются и по нимъ разбросаны маленыая
нервныя клъточки. Надъ этимъ вздутаемъ на-
ходится мозговой нервный узелъ, отделенный
отъ opticon'a посредствомъ узкаго сокращетя,
которое Бергеръ опредъ'ляетъ соотвётствую-
щимъ зрительному нерву другихъ членистыхъ
насг&комыхъ (Arthropoda).

ТретШ зрительный нервный узелъ вм^ств съ
мозговымъ нервнымъ узломъ окружены какъ-
бы футляромъ изъ весьма крепко сплочен-
ныхъ нервныхъ ячеекъ, называемыхъ Леиди-
гомъ Punktsubstanz, которыя, какъ онъ нашелъ,
состоятъ изъ весьма кръпко связанныхъ яд-
ренныхъ ячеекъ (nucleated cells, Kernzellen),
СОобщаЮЩИХСЯ ДруГЪ СЪ ДруГОМЪ И ИМЪ'ЮЩИХЪ
между собою тонтя нервныя жилки. Эти ячей-
ки менйе плотно связаны у развивающейся
пчелы, ч в̂мъ у вполне развитой и поэтому у
первой ихъ легче различить.

t
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Оптиконъ (opticon) ооотоитъ изъ весьма тон-
кихъ, зернистыхъ жилокъ, переходящихъ въ
тонкую СЕТЬ изъ мелкихъ фибръ, ткань кото-
рыхъ Гикоонъ называетъ — neurospongium.
Перюптиконъ (periopticon) (фиг. 44, р о,) состав-
ленъ изъ множества цилиндрическихъ кучекъ
neurospongium' а, собранныхъ сторона къ сто-
ронв, въ которыя входятъ нервныя жилки, вы-
ходяшдя изъ epiopticon и разд'Ьляюпцяся на
три части. ПослЗздтя въ свою очередь и обра-
зуютъ нервную свть neurospongium'a. Нервныя
фибрилы (тонгая жилки) изъ этихъ начальныхъ
основанш сплачиваютъ множество нервныхъ
ячеекъ, которыя въ свою очередь снабжаютъ
нервныя нити, проходянця черезъ основную пе-
репонку, чтобы пополнить нервныя палочки
ретинулы (retinulae), какъ это показалъ Грена-
рахеръ. Зд'Ьсь находится множество трахей,
которые идутъ бол'Ье или мен'Ье параллельно
съ основной перепонкой и которыя, выходя
изъ трахейныхъ стволовъ, расположенныхъ
подъ глазами, также пополняютъ трахейныя
пузырьки, находящаяся между ommatidia.

Мы видели, что сложные глаза состоятъ изъ
множества отд'вльныхъ глазковъ, соединенныхъ
другъ съ другомъ и направленныхъ въ разныя
стороны и, такимъ образомъ, позволяютъ насе-
комому им^ть бол^е обширное поле з р ^ т я во
всвхъ направлешяхъ, ч^мъ это было бы воз-
можно съ простыми глазами.

9*
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Количество глазковъ или фасетокъ, изъ ко-
торыхъ оостоятъ сложные глаза пчелъ, бываетъ
различно и у пчелы ихъ самое меньшее бываетъ *
3.500. Мы сами находили ихъ до 5.000 и около
того у матки. „Трутни, какъ самцы, которымъ
приходится отыскивать самокъ, имъ'ютъ болъ'е
крупные сложные глаза и фасетки", говоритъ
докторъ Гиксъ, ,,ихъ больше и ихъ находится
большее количество, чъ'мъ у матокъ и пчелъ-
работницъ". Онъ также говоритъ, что шести- ^ ^
гранная форма фасетокъ принимается ими во 1
время развитая вслгвдств1е ихъ скоплешя и при-
водитъ какъ доказательство, что наружный
(находящаяся по краямъ) фасетки имъ'ютъ круг-
лые края.

Натурально, что при изучети сложныхъ ?
глазъ возникаетъ слъ'дуюнцй вопросъ: если въ
нихъ находится такое множество отдвльныхъ
глазковъ, то какимъ образомъ пчела получаетъ
одно изображете окружающихъ предметовъ
посредствомъ сложныхъ глазъ? Мюллеръ былъ
первый, кто далъ понятное объяснение, какимъ
образомъ насвкомыя видятъ своими сложными ^ *
глазами. Онъ разсматривалъ ихъ глаза, какъ ]^
cepiio простыхъ глазъ и что одни лучи св^та,
проходящ1е черезъ кристалличесше конусы или
отраженные на ихъ сторонахъ могутъ переда- *
ваться соотвъ'тствующимъ нервнымъ жилкамъ. t
Друпе поглощаются пигментами (pigment), но " "
оптическое изображен1е чувствуется, такъ какъ
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каждая фасетка даетъ только изображете пред-
мета находящегося прямо передъ нею и каж-
дый кристалличесюй конусъ получаетъ ов'втъ
изъ весьма ограниченного поля зрътя.

Такимъ образомъ изображете окружающихъ
предметовъ получается мозаичное и сходно съ
мозаичными картинками, состоящими изъ от-

кусочковъ, которые будучи сложены
изображаютъ какой либо предметъ. Эта

теор1я однако оспаривается Готчемъ (G-ottsche),
который лолагаетъ, что каждая отдельная фа-
сетка сложнаго глаза даетъ отдельное изобра-
жете. Леувенхоекъ (Leeuwenhoek) наблюдалъ
это и говоритъ следующее:

„Когда я отодвинулъ слегка роговую оболоч-
ку глаза отъ фокуса микроскопа и поставилъ
заженную свечку на короткомъ разстоянш та-
кимъ образомъ, чтобы свътъ могъ проходить
черезъ оболочку cornea, я увид'Ьлъ черезъ нее
опрокинутое пламя свечки и не только одно, а
сотни огоньковъ казались мнт& и они были
видны съ такой ясностью, что можно различать
движете при колебати каждаго изъ нихъ".

ЭТОТЪ опытъ можно легко произвести, и онъ
описанъ въ большинства книгъ о микроскоп^.
Глаза стрекозы лучнпе для этой ir/Бли, если
отодвинуть всю cornea.

Для насъ совершенно невозможно войти
въ подробное изсл'вдовате этого предмета, но
мы хотимъ только установить, что, когда опыты
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I
были повторены и кристалличесюе конусы
были оставлены на ихъ ЗУТБСГБ, ТО поле зр^шя
казалось совершенно чернымъ съ яркимъ пят- !
нышкомъ на концъ1 каждаго конуса, но нельзя <
было заметить ни слъда изображения, что пока- |
зываетъ, что изображешя у Леувенхоека были j
только въ cornea. Лоунъ оспариваетъ теорда
Мюллера, которая наиболее принята теперь.
Кромъ сложныхъ глазъ въ верхней части го- \
ловы у пчелъ находится по три простыхъ глаза. л
Ихъ различное расположете у пчелы-работ-
ницы, трутня и матки было описано въ VII
главъ1 (фиг. 7). Эти глаза носятъ назвашя стем-
мата или оцелли (stemmata или ocelli), но ихъ
не вполнъ правильно называютъ простыми гла- 4

зами по ихъ строетю и, какъ показываетъ
Лейдигъ, который занимался ихъ изслъдова-
темъ, ОКБ весьма сходны по строевш со слож-
ными глазами. Корнеа (cornea) простыхъ глазъ
весьма выпукла и ихъ кристалличесше конусы
или линза принаровлена къ чашкообразной впа-
диив, ниже которой находится отроете, вполне ,
сходное съ описаннымъ выше строетемъ слож- ^
ныхъ глазъ. Простые глаза или, какъ ихъ пра-
вильнее называть, — ocelli, посредствомъ нер-
вовъ сообщаются съ верхней частью мозга и t

извилинами (стебельчатыя тъльца Дюжардена, f

стр. 88). Каждая сторона мозга посылаетъ нервы w
къ простымъ глазамъ, расположеннымъ надъ
этой стороной, средщй же глазъ получаетъ



ГЛАЗА И ЗРЪНШ. 135

свои нервы съ лйвой и правой сторонъ мозга.
Кашя функщи этихъ различныхъ формъ глазъ?

Наши с в и с т я по отношений въ практиче-
скому з р ^ н т пчелъ до сихъ поръ весьма не-
совершенны, хотя никто не можетъ отрицать,
что зръте у пчелъ развито въ высшей степе-
ни. Лоунъ исчислилъ посредствомъ угла, обра-
зуемаго кристаллическими конусами сложныхъ
глазъ, что пчелы могутъ различать предметы
отъ половины до одного дюйма величиною на
разстоянш двадцати футовъ. Такимъ образомъ
сложные глаза служатъ для дальнихъ разстоя-
т й . Относительно простыхъ глазъ (ocelli)
Мюллеръ считаетъ, что по своему строетю и
сшгв з р ъ т я они предназначены для разсмотръ1-
ш весьма близкихъ предметовъ. Простые
глаза имъ-ютъ такое же отношете къ слож-
нымъ, какое имъютъ щупики къ щупальцамъ.
Оба и щупальцы, и сложные глаза отсутству-
ютъ у личинокъ говоритъ Мюллеръ.

Лоунъ говоритъ: „я вполнъ- ув'Ьренъ, что
функщи простыхъ глазъ (ocelli) есть понима-
Hie силы и разстоятя свъта скорее, ч'Ьмъ зръ-
ше и обыкновенное восприниман1е границъ".

Такимъ образомъ въ большинства принятъ
такой взглядъ, что простые глаза (ocelli) пред-
назначены для разсмотр'З&тя близкихъ предме-
товъ и видятъ въ темнотв, а сложные глаза ви-
дятъ предметы на дальнемъ разстояти. Что
пчелы им'Ьютъ способность различать цв^та,
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Это не подлежитъ сомн'втю, но мы всетаки не
думаемъ, что опыты Леббока вполне р'вшаютъ
вопросъ относительно предпочтения даваемаго
пчелами отдъ'льнымъ цвъ'тамъ. Онъ просто по-
казываетъ, что пчелы могутъ болъе привыкать
къ извъстнымъ цвБтамъ. Боньэ локазалъ, что
онв не посвщаютъ ЦВ'БТОВЪ СЪ блестящей
окраской болгве, чъмъ съ менъе блестящей при
одинаковыхъ услов1яхъ.

Мы будемъ въ следующей глав^ (XXIII)
упоминать о трутняхъ съ белыми глазами. Они
лишены пигмента, вслъдеттае чего трутни, об-
ладающ1е такими глазами, слъпы.

ГЛАВА ХУП.
Пищеварительный аппаратъ.

Ц'Ьпь пищеварения. — Пищеводъ. — Медовый \ii-
шокъ. — Желудочное устье, его назначеше и произ-
вольный движешя. — Мускулы. — Продолжение. — •
Строеше хилуонаго (chyle) жеяудка. •— Выд^лягонля !
клеточки. — Желудочный сокъ. — Тонкая и" прямая
кишки. — Мальпииевы сосуды. — Желудочные зубчи-
ки. —Млечный сокъ. — Ректальныя или прямокишеч-

ныя железы (rectal gland).

Цъль пищеваретя — отделить питательныя
частицы пищи отъ нелитательныхъ и обра-
щать составъ ея въ жидкость, приспособлен-
ную къ смътливатю съ кровью, и, такимъ
образомъ, питать твло насвкомаго. Эта пере-
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работка совершается въ полости, имеющей от-
верстая наружу, въ которую попадаетъ пища
и черезъ которую непитательная частицы
пищи выталкиваются. Мног1е авторы (Сваммер-
дамъ, Твериранусъ, Брандтъ и Ратцебургъ,
Бюфуръ, Реомюръ и др.) описывали пищева-
рительную систему.

Пищеварительный аппаратъ разделяется на
четыре главныя части, именно: пищеводъ,
(oesophagus) или глотку (см. заглавный рису-
нокъ f), которое проходитъ черезъ грудь и
переходитъ въ расширете, называемое медо-
вымъ мешкомъ или медовымъ желудкомъ (g),
сообщенное посредствомъ твердаго канала съ
млечнымъ желудкомъ (i) или, вернее, съ на-
стоящим ь желудкомъ; вследъ за этимъ желуд-
комъ идетъ маленькая кишка или подвижная
кишка (ilium), (см. заглавный рисунокъ к), кото-
рая переходитъ широкую кишку, называемую
прямой кишкой (rectum) или ободочной
(colon).

Пища, набранная посредствомъ рта, входитъ
въ пищеводъ, который переходитъ черезъ
грудь, въ виде узкой трубки и распростра-
няется, после того какъ она дойдетъ до брюш-
ка, по медовому мешку или желудку, который
представляетъ изъ себя временное вместилище
для собраннаго нектара. Изъ него пища выхо-
дитъ, чтобы быть переваренной при посред-
стве особыхъ действш желудочнаго сока,
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выд^ляемаго особыми железами, въ млечный
или пищеварительный желудокъ. По желашю
пчелы, однако, нектаръ можетъ быть извергнутъ
изъ медоваго желудка и сложенъ въ медовыя
ячейки поств превращешя его въ медъ. На дн'Ь
медоваго желудка раоположенъ, какъ его назы-
ваетъ Бурмейстеръ, желудочный ротъ или
устье (stomach mouth, Magenmund). Некоторые
естествоиспытатели полагаютъ, что это устье
предназначено для препятств1я слишкомъ бы-
строму прохождетю пищи, друпя же считаютъ
его за зобъ. Шёнфельдъ первый открылъ
истинное назначете этого органа, а за т'вмъ
Шименцъ далъ его подробное описате, сопро-
вожденное рисунками, которые и заимствованы
нами изъ его работы (фиг. 47 и 48).

Желудочный ротъ имъетъ видъ маленькой
горошины съ двумя перекрещенными расще-
линами въ верхней части, немного вдающейся
одной стороной въ полость медоваго желудка.
Онъ темнаго пивта и, для разсматривашя подъ
микроскопомъ, Шёнфельдъ рекомендуетъ этотъ
органъ взять изъ только что убитой пчелы и
положить его въ растворъ 3/4—'/а °А> соли въ
вод/в, при чемъ дъ^йеттая его губъ бываютъ
видны около получаса. Мускульныя движетя
его весьма интересны, потому что губы откры-
ваются и закрываются съ быстрой и последо-
вательностью и, хотя эти движетя не произ-
вольны, всетаки даютъ весьма ясное представ-
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лете объ произвольныхъ движетяхъ желу-
дочнаго устья у живого насвкомаго. При из-
сл'Ьдоваши губъ, мы увидимъ, что оив съ на-
ружной стороны состоятъ изъ хитина и
илгвютъ вдоль краевъ рядъ склоненныхъ на-
задъ (фиг. 47, а) волосиковъ.

При разсмотр'вти этого органа снизу, распо-
ложеше губъ видно въ поперечномъ разр'БЗ'Б
черезъ середину его, изображенномъ на фи-
r y p i 48. На фиг. 47, на которой видна узкая
расщелина, сообщающая его съ млечнымъ же-
лудкомъ, изображенъ продольный разр'Ьзъ же-
лудочнаго устья. На фигур'Ь 48 эта расще-
лина изображена крестообразной. Каждая губа

Фиг. 47. Продольный раз-
рЗззъ желудечжаго устья.

Фиг. 48. Поперечный раз-
р4зъ желудочнаго устья.
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желудочнаго устья им^етъ треугольную форму
и рядъ волосиковъ, расположенныхъ по верх- I
нему краю. *

Крестообразное отверспе мало но малу при-
нимаетъ круглую форму у шеи (см. стр. 137),
когда оно растягивается и щели по концамъ
заврываютоя клапанами. Крепкая перепонка [
(фиг. 47, с), усаженная волосиками (d), закры- '
ваетъ наружную сторону губъ и можетъ быть i
собрана въ складки, какъ это видно на ри- Ч ^
сулив.

Желудочное устье снабжено двумя комплек- |
тами мускуловъ, одинъ изъ которыхъ продоль- i
ный (фиг. 47 и 48, е), а другой обходитъ кру- '
гомъ его (фиг. 47 и 48, f). Посредствомъ этихъ 1
мускуловъ губы могутъ закрываться и откры- [
ваться по желашю наськомаго. Когда пчела соби-
ретъ нектаръ и захочетъ сохранить его въ за- }
пасъ, то желудочный ротъ или устье закрывается '
посредствомъ вышеописанныхъ мускуловъ и Г
клапановъ въ складкахъ, и BcniflCTBie сокраще- |
шя мускульнаго слоя медоваго желудка (фиг. '
47, g), собранный нектаръ выходитъ черезъ " ^
пищеводъ и ротъ изъ медоваго желудка. Если
же пчела хочетъ употребить въ пищу медъ и
пыльцу (хлебину, цветочную пыль), то губы
открываются дъ1йств1емъ продольныхъ муску-
ловъ (f) и образуютъ воронку.

Наружная оболочка (с) съ ея волосиками (d),
посредствомъ своихъ твердыхъ складокъ, про-

t
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талкиваетъ зернышки пыльцы къ отверстаю, от-
куда они идутъ ВМ'БСТ'Б съ медомъ въ пищева-
рительный желудокъ. Волосики о, вслъдств1е
ихъ наклоннаго положетя, препятствуютъ
пылыгв возвратиться назадъ, когда губы за-
крыты (Шименцъ).

Таково устройство этого желудочнаго устья,
благодаря которому, говоритъ Шенфельдъ,
пчела можетъ пить и 4сть по своему желатю
безъ особаго каждый разъ безпокойства своего
рта, находящагося въ головъ1. Когда рой поки-
даетъ улей, каждая пчела набираетъ съ собою
столько меда, сколько можетъ вместить ея ме-
довый желудокъ и болъе, чъмъ это нужно для
ея собственнаго питашя, что делается для того,
чтобы она имъла возможность выделять воскъ
и строить соты. И если погода будетъ небла-
гопр1ятна для вылета за взяткомъ послъ1 рое-
т я , желудочный ротъ сд'З&лаетъ пчелу, способ-
ной ограничивать по своему усмотр^нш рас-
ходъ пищи, взятой съ собою, а также зимою
она можетъ запасаться изъ медовыхъ ячеекъ
пищей, которая необходима ей на несколько
дней, и расходовать ее постепенно, чтобы ис-
полнять свои обязанности и поддерживать вну-
три улья необходимую теплоту, не прибегая къ
запасамъ ежедневно.

Изъ желудочнаго рта въ млечный или пище-
варительный желудокъ ведетъ, такъ называе-
мое, лродолжеше (фиг. 47, h), (Prolongation, Zap-
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fen), имеющее видъ трубки, въ которомъ на-
ходятся ядренныя ячейки съ тонкой оболочкой
(i), расположенной встЬдъ за ними. „Эта пере-
понка", говоритъ Шименцъ, „когда пища не при-
ходитъ черезъ продолжете медоваго желудка,
отпадаетъ на одну изъ сторонъ и закрываетъ
тгроходъ въ пищеварительный желудокъ, дей-
ствуя, какъ клапанъ". Въ действительности, это
продолжете представляетъ изъ себя свертокъ
оболочки пищеварительнаго желудка, и его на-
стоящее назначеше будетъ объяснено въ сле-
дующей главе, когда мы будемъ говорить о
пище червя или кашице.

Хилусный желудокъ поворачивается вокругъ
себя справа налево и стянутъ кольцами муску-
ловъ (фиг. 47, к), такимъ образомъ, что со-
стоитъ изъ правильныхъ перехватовъ. Про-
дольные мускулы (1) проходятъ вдоль всей его
длины.

Съ внутренней стороны хилусный желудокъ
обложенъ особой перепонкой (называемой in-
tima), на которой находится рядъ ядренныхъ
ячеекъ различныхъ формъ, которыя, какъ по-
лагаетъ Шименцъ, служатъ для различныхъ
отправлений, каковы выделете желудочнаго
сока и всасывате. Оъ наружной стороны его
находится также перепонка, называемая propria.
Хилусный желудокъ имеетъ темноватый цветъ,
вследств1е находящихся въ немъ зеренъ перги
(цветочной пыли), и Шименцъ заключаете, что
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внутренняя оболочка его или i n t i m a , которая
довольно тверда, препятотвуетъ пыльц'В или ея
оболочкамъ входить непосредственно въ сопри-
косновеше съ ВЫДЕЛЯЮЩИМИ желудочные соки
железками, для которыхъ было бы трудно осво-
бодиться отъ пыльцы или ея шкурокъ.

ВслгЬдств1е Д'вйств1я сока, выдвляемаго желу-
дочными гландами или железами на пищу, въ
процессв пищеварешя въ хилусномъ желудки
она переходитъ въ такъ называемую пище-
вую кашицу. Это первое желудочное перева-
ривате называется пищ е в аре Hi ем ъ. Мус-
кульныя сгвнки желудка, действуя на невсо-
санныя частицы пищевой кашицы, передви-
гаютъ ее въ болъе узкую тонкую кишку. При
начален этой кишки находится множество длин-
ныхъ трубочекъ (заглавный рисунокъ 1), сооб-
щающихся отверстиями съ этой кишкой, кото-
рыя называются мальпиг1евыми сосудами,
мальпитевы сосуды были подробно изсл-вдо-
ваны Шиндлеромъ, который имъ приписы-
ваетъ мочеотд'влительныя отправлешя. Вну-
тренняя оболочка (intima) желудка снабжена,
такъ называемыми, желудочными зубчиками,
которые помогаютъ окончательному измельче-
нш крупныхъ кусочковъ цветочной пыли,чтобы
они могли поддаться растворяющему вл1яв±ю
желудочныхъ соковъ. Тонкая кишка также сги-
бается вокругъ себя (заглавный рисунокъ к) и,
при разсмотрзти ея разреза, можно ВИДЕТЬ,

< I
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что она ооотоитъ изъ продольныхъ ячеиотыхъ
бороздокъ (выемокъ). Внутренняя оболочка или
intima тонкой кишки снабжена наклоненными
назадъ волосиками, которые къ концу пооте-

й пенно уменьшаются и исчезаготъ, У тонкой,
кишки н'Ьтъ продольныхъ мускуловъ, но зато

кольцеобразныя мускулы
высшей степени развиты.
Сильный сфинктеръ (коль-
цевой сжимателъный му-
окулъ) примыкаетъ къ хи-
лусному желудку и даетъ
возможность концу тонкой
кишки быть закрытымъ.

Фиг. 49. РазрФзъ В ъ ТОНКОЙ КИШК'Б ДО-
тоыкой кишки. вершаетоя пшцевареше:

кормъ всасывается окон-
чательно, и цв'втъ содержимаго становится
бол'Ззе темнымъ, чъмъ вь хилусномъ желудки.
Переваренныя частицы пищи, въ видъ пере-
варенной кашицы всасываются, а остающаяся
непереваренными (неваримыя) проходятъ въ
ближайппя части пищеварительной системы.
У конца тонкой кишки находится распшрете,
называемое прямой кишкой (заглавный рису-
нокъ т ) . Содержимое ея бываетъ бол̂ Ье темнаго
цв'Ьта и представляетъ изъ себя экскременты.
Около начала прямой кишки находятся про-
долговатыя пластинки (заглавный рисунокъ п)—
ректальныя (rectal) железы, называемыя такъ
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Чэномъ, который ихъ подробно изсл'Ьдовалъ
и описалъ въ своихъ зам'Ьткахъ. Они также
были описаны Оваммердамомъ, Бурмейсте-
ромъ, Дюфуромъ, Ньюпортомъ, (который назы-
ваетъ ихъ железистыя выпуклости,— glandular
protuberances), Лейкартомъ, Зибольдомъ и дру-
гими.

Эти железы выдаются надъ внутренной сто-
роной и находятся въ непрерывной связи съ
внутренней оболочкой (intima). Онъ1 построены
изъ слоевъ колонообразныхъ эпител1альныхъ
ячеекъ, (columnar epitelial cells), которыя на
поверхности кажутся неправильной шести-
угольной формы и съуживаются къ своему
другому концу. Онъ снабжены нервами, тра-
хеями и мускулами. Все, что остается непере-
вареннымъ изъ пищи, выталкивается изъ пря-
мой кишки черезъ анальное отверстае (anal
opening) (см.рис. въ началъ книги о). Для этой
цъли существуетъ сильный мускулъ, которымъ |\Д
прямая кишка сжимается, и экскременты вы- [̂  _
брасываются.

Количество выбрасываемыхъ экскрементовъ,
обыкновенно темно-бураго цв'Бта, находится
въ зависимости отъ состава и качества пищи;
плохой медъ и суррогаты его (какъ, напримъ-ръ,
глюкоза) производятъ больше отбросовъ, тогда
какъ хороппй медъ и сахарный сиропъ произ-
водятъ меньше ихъ вслгвдств1е того, что боль-
шая часть такой пищи переваривается и вса-

К о в а я ъ. Медонооная пчела. 10
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сывается. Поэтому весьма важно*), чтобы пчелы
им'вли хорошую пищу, такъ какъ въ здоро-
вомъ состоянш пчела никогда не выпускаетъ
своихъ испражневШ въ ульъ, но всегда ис-
пражняется вив его, во время полета. Зимой
экскременты удерживаются все время до пер-
ваго вылета, когда пчелы и очищаются. Трутни
также испражняются при полетв и ихъ ис-
пражнешя свроватаго цв'вта, всл'Ьд ств1е состава
ихъ пищи. Испражнетя матки, какъ мы увидимъ
ниже, BCn'BflCTBie ея отличающейся пищи, жидки
и желто-палеваго цв^вта. Мы вия/вли ихъ выкину-
тыми маткою въ ульъ1 и, согласно мн'внш Фо-
геля, они всасываются пчелами работницами.

ГЛАВА XVIII.
Строен1е железъ.

Четыре системы железъ. — Система 1-я или подчелюст-
ная железа (sub maxillary gland). — Надглоточныя пла-
стинки,—Acini (пузырчатыя грозди).—ВнутреюгЬточное
(intracellular) строеше.—Система П-я или подъязычный
железы.— Межклеточное (intercellular) строеше. — Си-
стема Ш-я. —Резервуаръ. — Система IV-я.—Величина
железъ у матки. — Отправлешя железъ. — Питательная
кашица, матки и кормъ червы.—Опыты Шенфельда.—
Хилусный кормъ (молочко).— Какимъ обраэомъ хж-
лусный желудокъ и пищеводъ сообщаются другъ съ
другомъ — Химичесше анализы. — Измйнешн пищи.—

Микроскопическое изстЬдоваше.

Мы им'вемъ весьма обширную литературу,
разсматривающую железы, которыя привле-

•) Въ особенности зимой. Л. П.
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кали внимате весьма многихъ ученыхъ, публи-
ковавшихъ отъ времени до времени свои откры-
тая. Олюнныя железы у медоносной пчелы разде-
ляются на различныя системы: одна пара ихъ
была открыта Рамдоромъ въ 1811 г. и дв^ дру-
гихъ—Мекелемъ (Meckel) въ 1846. Дв'Ь системы
железъ находятся въ голов'Ь и одна въ груди.
Эти системы были наследованы впосл'Ьдствш
Лендигомъ въ 1859 г., Зибольдомъ въ 1872 г.,
Хольцемъ (въ Bienenzeitung) 1877 г. и, наконецъ,
мы находимъ всв системы, въ числъ1 которыхъ
и четвертую, подробно разработанными и опи-
санными Шименцемъ въ 1883 г.

Мы будемъ описывать каждую систему от-
дельно, какъ это было сделано Шименцемъ, и
зат^мъ приведемъ заключетя его и другихъ
изследователей относительно отправдешя и
назначешя железъ.

Система I.

Эта система находится въ голов'Ь и назы-
вается Мекелемъ подъ-челюстными железами.
Она беретъ свое начало щ ъ двухъ кругдыхъ
отверстай въ надглоточной пластинк/в (Schlund-
blattcben) (см. фиг. 60 А, В, а). Эти отверстая
ведутъ къ мгвшкообразнымъ впадинамъ Ь, за-
мъченнымъ и описаннымъ Вольфомъ ж Холь-
цемъ. Онъ лежатъ въ косвенномъ направлении
подъ пластинкой. На нижней сторон^ эти впа-

10*
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дины имъютъ маленьшя круглыя отверстая,
ведущ1я прямо въ протоки (с) железъ (g), кото-
рыя загибаются кверху и оборачиваются кру-

Фиг. 50. Железы.

гомъ зрительнаго нерва по об'вимъ сторонамъ
головы. По всей длин'В, начиная съ поворота
до изогнутаго конца протока, расположены
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круглыя или неправильной формы мешкооб-
разныя крупинки, образующая вещество, изъ
котораго состоять эти железы, называемыя
acini или пузырчатыя грозди и содержания въ
себе клеточки. Протокъ состоитъ изъ твердой
прозрачной трубки, которая значительно утол-
щается при приближенш трубки къ колен-
чатому отверстаю, и имеетъ отъ '/ 6 0 0 до У800

дюйма въ д1аметре. Клеточки въ acini, окру-
женныя перепонкой (propria), черезъ которра
проходитъ кровь, производятъ выделешя.

Шименцъ описываетъ ихъ, какъ внутрекле-
точныя и говорить, что каждая часть поверх-
ности каждой клеточки—всасывающая. Выделе-
тя проводятся черезъ протоки въ 0,002 мил-
лиметра въ д1аметре, которые входятъ въ каж-
дую изъ стенокъ клеточекъ. После выхода изъ
клеточки эти канальцы идутъ по трубке, где
посредствомъ решетчатаго отверстая (с, п) вхо-
дятъ въ главный каналъ (с, i). Acini содержать
различное число клеточекъ (с, к), и Шименцъ
находилъ некоторыя только содержащими одну
(с, 1). Acini весьма велики у молодыхъ пчелъ
(кормилицъ), сильно раздуты и желтовато-
белыя, но стенки ячеекъ, хотя и заметны, не-
определенны. У старыхъ пчелъ - работницъ
acini съужены, имеютъ форму ягодъ шелковицы,
желтаго цвета и стенки клеточекъ не могутъ
быть различаемы. Все железы окружены наруж-
ной оболочкой (propria), и ихъ выделешя кислы.
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Эта система железъ не развита у матокъ и
трутней. У посл'Ъднихъ нъ-тъ ни мал^йшаго
сл^да ихъ, и надглоточная пластинка не им^етъ
отверстий. На этой пластинк-в у матки отверстая
очень малы, съ едва замЗзтнымъ признакомъ
провода.

Иныя матки имъютъ ихъ болйе развитыми,
и Шименцъ нашелъ у трехъ матокъ углубле-
щя, въ которыхъ отверстая находились съ объ-
ихъ сторонъ, а у одной изъ матокъ онъ нашелъ
это углублете съ одной стороны.

Система I I .

Эта система расположена также въ голов'Ь, и
Мекель называетъ эти железы подъязычными
(glandula sublingualis). Эта система была опи-
сана весьма многими изсл'Ьдователями и, кромъ1

Мекеля, Лейдига и Зибольда, мы находимъ за-
м^чатя о ней у Рамдора, Тревирануса, Дюфу-
ра и Фишера.

Протокъ, который проводитъ жидтя выдв-
лешя этой системы, точно также, какъ и выдъ-
летя I I I системы, им'Ьетъ отверстае въ язшчтгк
(фиг. 23, s), проходитъ черезъ подбородокъ
(mentum) и, продолжаясь въ шеъ, проходитъ
въ грудь, гд^ кончается въ двухъ узлахъ си-
стемы III. Изъ этого общаго протока (фиг. 50,
D, о) железы системы II разветвляются, обра-
зуя съ нимъ перекрещиван!е и проходятъ отъ
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задней части головы къ затылку. Железы (р)
неправильной формы и соединены подобно
пучкамъ. Онъ- межклъ-точныя и подобно мъ-
шечкамъ обложены однимъ слоемъ клъ\точекъ,
составленныхъ такимъ образомъ, что каждая
клеточка представляетъ изъ себя поверхность
соразмерно, общей полости (фиг. 50, Е).

Выд^летя добываются изъ ~:рови посред-
ствомъ противуположныхъ концовъ располо-
женныхъ ближе къ propria. Каждый мътпечекъ
состоитъ изъ propria (v), слоя ядренныхъ ячеекъ
и intima (x). При сильномъ увеличеши1 intima
кажется покрытой порами, черезъ которыя, какъ
говоритъ Шименцъ, выдълетямъ возможно про-
ходить въ мвшечки.При выходе изъ м'Ьшечковъ,
различные протоки образуютъ складки и мало
по малу переходятъ въ трубки трахейной формы.
Строеше этой системы железъ у матки сходно со
строетемъ у пчелы-работницы, но у матокъ она
гораздо больше, слой ячеекъ сильнее расширенъ
и болъ-е развитъ. У трутней эти железы состоятъ
только изъ широкой массы желто -опаковыхъ
жировыхъ ячеекъ. Это — выродивппяся выд^-
ляюпця клеточки.

Система I I I .
Ол^дя за главнымъ протокомъ (который былъ

описанъ во II системъ'), мы найдемъ, что онъ
ироходитъ подъ пищеводомъ въ переднюю
часть груди и разветвляется на обе стороны.

А
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Весьма скоро эти два разв'Ьтвлешя расширя-
ются въ резервуаръ (фиг. 60, D, г), который
принимаетъ форму лгвшка и имъ-етъ по кон-
цамъ два провода, идунце по различнымъ на-
правлешямъ. Одинъ изъ этихъ проводовъ идетъ
по направленно къ пищеводу, а другой прини-
маетъ направлеше къ передней части крыло-
выхъ мускуловъ.

Спиральное строете intima (внутренней
оболочки) главнаго протока переменяется
въ резервуар^ и переходитъ въ оболочку,
имеющую звёздообразныя впадины. Протоки,
выходянце изъ этого резервуара, им^готъ снова
спиральное строете. Въ концахъ железы чер-
веобразны; intima ихъ имъ'етъ строете сходное
съ intim'ofl главнаго протока, и на ней находит-
ся слой шгЬточетс/ъ.

Этотъ слой шгвточекъ продолжается по все-
му протоку, а также по резервуару. Хотя слой
югвточекъ очень тонокъ, онъ становится въ
червеобразныхъ расширетяхъ железъ толще
и бол'ве раавитымъ и въ немъ появляются яд
ренныя ячейки, которыя способны производить
выд'влешя, тогда какъ ячейки, яаходяпцяся
ближе къ резервуару, лишены этой способ-
ности. Надъ сплошнымъ слоемъ кл'Ьточекъ на-
ходится также верхняя оболочка—propria. Эта
система тоже межклеточная (intercellular), и.
ея строеше сходно у пчелы -работницы, матки
и трутня, однако железы у матки и трутня
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гораздо меньше. Intima (внутренняя оболочка)
маленькаго резервуара трутня им'ветъ не-
правильное отроете, BcniflCTBie находящихся
зд^сь складокъ. У матки она им'ветъ только
спиральную форму другаго протока, и резер-
вуаръ у матки меньше, ч'З&мъ у трутня, такъ что
имъетъ видъ маленькой выпуклости. Выдъмге-
т я III системы слегка алкаличесшя и почти
нейтральныя.

Система IV.

Эта система, подробно описаннная Воль-
фомъ и Граберомъ, считается за обонятель-
ныя железы. Шименцъ и flpyrie приписы-
ваютъ этимъ железамъ также
и пищеварительныя отправ-
летя. Она находится въ сое-
диненш съ челюстями (фиг.
50) и железы этой системы
прикреплены къ каждой че-
люсти. Если осторожно раз-
двинуть челюсти, эти гланды
видны, какъ мешки непра-
вильной формы (фиг. 51, f),
изъ которыхъ, если оне въ
свежемъ состоянш, можно
выдавить сильно пахнущую
кислую жидкость. Мешечки
соединены съ челюстями по-
средствомъ крепкой согнутой трубки, образую-
щей intima.

Фиг 51 Железы
системы IV.
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Эти железы внутракл&гчатыя по типу и
сходны съ системой I; желобки ихъ находятся
въ соединети съ клеточками и каждый имъетъ
отдельное отверстае въ челюсти у h.

Хотя местами клеточки близко сходятся, но
иногда имъютъ между собой промежутки по-
добно ютБточкамъ межюгвточнаго типа. Эти
железы довольно велики у пчелъ-работнипъ, а
у матокъ еще больше, такъ какъ у нихъ кле-
точный слой развитъ бол^е, отверст!я большаго
количества канальчиковъ находятся ближе
другъ къ Другу и окружены волосиками.
У трутней видны только олъды этихъ гландъ
мъ-шечки имъютъ другое строеше, a intima
имъетъ видъ складокъ. Выдъляющихъ кл&го-
чекъ у трутней обыкновенно не бываетъ или
онъ1 такъ съужены, что не способны произво-
дить ВБОДБлетя.

Шименцъ говорить, что система II и отчасти
система III развиваются изъ паутинныхъ же-
лезъ у личинки, друпя же системы им^ють
новое строеше. Паутинныя железы будутъ опи-
саны нами въ главе о метаморфоз^.

Выводъ.

Теперь, описавъ системы железъ ж пищева- *
рительную, мы постараемся изучить ихъ отправ- |
летя.
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Различныя отправлетя, приписываемый же-
лезамъ, шгБдуюшДя: производство вЕвдвлешй,
помогающихъ пищеваретю, превращеше трост-
никоваго сахара нектара въ виноградный са-
харъ меда (Planta—Планта); выдвлеше воска и
приготовлете пищи (кашицы) для расплода
или для матки (Шименцъ). Этотъ посл'вдтй
взглядъ также приводятъ Джерзонъ и Гиль-
бертъ. Шименцъ, который сл'Ьдуетъ Лейкарту,
приходитъ къ заключетю, что система I про-
изводитъ пищу для маточныхъ личинокъ и для
остальной червы, и утверждаетъ, что она ВСЛ'БД-

CTBie этого больше развита и дъятельнъ'е у мо-
лодыхъ пчелъ, а система II и IV им-вютъ пи-
щеварительныя отправлетя; свое заключете
онъ выражаетъ въ слъдующихъ словахъ:
„кормъ для личинокъ не производится въ хи-
лусномъ желудкв, но выделяется изъ железъ.
Главнымъ образомъ онъ производится первой
системой железъ, хотя безъ дальнъйшаго из-
слгЬдовашя и остальныя системы не могутъ
быть выключены, какъ участвующая въ выдъ-
л е т и корма для личинокъ.

При разсмотрънш системы IV онъ указы-
ваетъ на то, что матка, при в^св гвла въ
100 граммъ, производитъ количество яичекъ,
въоящее 11.000 граммъ въ годъ, вслъ71;ств1е чего
нуждается въ большей сшгв усваимости пищи, а
потому и имтаетъ IV систему железъ сильно раз-
витой. Лейкартъ въ 1855 г. открылъ, что ли-
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чинки пчелъ-работницъ отнимаются отъ груди
(т. е. имъ перестаютъ пчелы-кормилицы давать
кашицу, выделяемую железами) и, спустя три
дня, въ ихъ кормъ прибавляется медъ и непе-
реваренная цветочная пыль (какъ мы сейчасъ
увидимъ, это ошибочно); матка однако полу-
чаетъ во все время своего личиночнаго состоя-
н!я одну и ту же пищу и этому онъ приписы-

|
ваетъ развитае ея яичниковъ. „Между кашицей
червы", говоритъ Лейкартъ, „и студенистой жид-

' костью, получаемой маткой, существуетъ раз-
лич1е". Оъ другой стороны, Дюфуръ указываетъ,
что полупереваренный кормъ червы произво-
дится въ хилусномъ желудкЬ, а Шименцъ пока-
залъ анатомически и физюлогически, какимъ
образомъ это происходитъ. Онъ полагаетъ, что
для пчелы невозможно складывать выдъ'летя
въ ячейки, и что система IV производитъ
слюну для различныхъ назначений, какъ то:
для усваиватя пищи, растворетя перги (цве-
точной пыли), размъшивашя воска, окислешя

. пищи червы, и что слюна вероятно разли-
' вается во рту только тогда, когда пчела
жуетъ. Друпя железы, по его МИБНШ, на-
значены для смазБгватя и обращетя трост-
никоваго сахара, нектара въ виноградный.
Всл'ъдств1е расположешя железъ на прутик^
язычка, для пчелы невозможно складывать вы-
делешя ихъ ни въ пчелиныя ячейки, ни тъмъ
болйе въ обращенные внизъ отверстиями ма-
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точннки. КроьгЬ того Шбнфельдъ, пооредствомъ
практжческихъ опытовъ, нашелъ, что, когда
онъ прим'вшалъ непереваримыя вещества съ
сиропомъ, которымъ пчелы подкармливались,
эти вещества вновь появлялись въ корми личи-
нокъ, по прошествш около шести часовъ, и
тъ'мъ показывали, что этотъ кормъ ни что иное,
какъ хилусъ (желудочная кашица), а не выдъ1-
лешя гландъ. Такъ какъ, если бы эта пища
была выд'Ьлетемъ железъ и эти не перевари-
мыя частицы не были бы способны пройти че-
резъ стънки желудка, онъ- не были бы разли-
чаемы въ выдБлешяхъ железъ и не находи-
лись бы въ пищгв личинокъ. Всл'вдствге всего
вышесказаннаго, Шбнфельдъ приходитъ къ за-
ключешю, что какъ кормъ личинокъ, такъ и
кормъ матокъ, называемый Джерзономъ молоч-
комъ (milchsaft, bee milk), производится въ хи-
лусномъ желудкв и представляетъ изъ себя
чистую пищевую кашицу. Переваренная пища
проходитъ отчасти изъ желудка въ брюшко,
но, когда пчела нуждается въ кормъ1 для лич-
инокъ, желудокъ сокращается и посредствомъ
поперечнаго мускула (фиг. 47, к) она вытал-
кивается черезъ медовый желудокъ въ пище-
проводъ и отсюда, получивъ въ прибавлете
выд'влетя железъ системы I, переходить въ
ячейки. Шименцъ приписываетъ продолже-
нш (фиг. 47, h) хилуснаго желудка дъйств1я,
подобныя клапану, но Шонфельдъ показалъ,
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что онъ имйетъ совершенно другое назначете.
Онъ нашелъ, что продолжеше есть ни что иное,
какъ складка перепонки и что на дни медоваго
желудка находится устье, которое открывается
и закрывается по желатю наовкомаго. Когда
пчела хочетъ переместить молочко изъ хилус-
наго желудка въ ячейки сотовъ, она отодви-
гаетъ желудочное устье къ пищеводу, какъ это
видно на фиг. 62, В, с, и продолжете разги-

бается, придвигая хи-
лусный желудокъ къ пи-
щеводу и делая прямое
сообщете отъ d до а
(см. фиг. 52), черезъ ко-
торое пища проходить
при сдавливанш хилус-
наго желудка его муску-
лами. Что это вполне
возможно, Шбнфельдъ
показалъ практически и

доказалъ, что продолжете служитъ исключи-
тельно для этой цъли. Такимъ образомъ этотъ
вопросъ является разр'Ьшеннымъ, и мните
Шбнфельда, что пища червы не представ-
ляетъ изъ себя выявивши железъ, подтверж-
дается ея химическими анализами доктора де-
Планта, который нашелъ, что пища не только
различна у различныхъ личинокъ, но также
ея составъ меняется во время стадй ихъ разви-
тая. Онъ нашелъ, какъ установилъ Лейкартъ

Фиг. 62.
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въ 1855 г., что личинка матки питается въ изоби-
лщ одной и той же пищей въ продолженш всего
времени ея жизни и что эта пища ни что иное,
какъ хилуоъ (пищевая кашица желудка). Ли-
чинки пчелъ-работницъ, напротивъ, получаютъ
подобную кашицу только въ течете первыхъ
трехъ дней, а на четвертый день ихъ пища ме-
няется, и затЬмъ личинка отнимается отъ груди
и, до обращетя въ куколку^ въ ея пищу прибав-
ляется значительное количество меда, но вовсе
не прибавляется непереваренной пищи, какъ
установилъ Лейкартъ. Трутни также лишаются
кашицы (отнимаются отъ груди), но несколько
инымъ способомъ, такъ какъ имъ на четвертый
день, кроме, значительная количества меда, въ
пищу прибавляется значительное количество
непереваренной цветочной пыли. Въ ниже сле-
дующей таблиц! мы находимъ процентное содер-
жаше различныхъ составныхъ частей пищи въ
различные перюды.

Альбу- Жировыя С а х
минъ. вещества. "

Матка 46,14 13,66 20,39
Трутень до трехъ

дней 65,91 11,90 9,67
После трехъ дней 31,67 4,74 38,49
Среднее 43,79 8,32 24, 3
Пчела работница

до трехъ дней . 63,38 8,38 18,09
После трехъ дней 27,87 3,69 44,93
Среднее 40,62 6,03 31,61
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Микроскопическое изстьдоваше показываетъ,
что у личинокъ матокъ и пчелъ-работницъ въ
кормъ нътъ непереваренной цвъточной пыли,
у трутней же послъ- четвертаго дня находится
большое количество зеренъ цвъточной пыли. Въ
одномъ миллиграмъ насчитывают^ не менъе
15000 зернышекъ цветочной пыли и въ числъ
ихъ находятся зернышки съ разныхъ растенш.
Хотя слюна изъ железъ (особенно изъ си-
стемы I), вероятно, прибавляется къ пищъ чер-
вы, однако пища не можетъ быть исключи-
тельно выдъ'лешемъ железъ, какъ установилъ
Шименцъ. Трудъ доктора де-Планта, мы ду-
маемъ, окончательно доказываетъ, что пища не
есть выд'влеще желеаъ и что кормилицы могутъ
мънять составъ пищи, по своему усмотр-внио,
для различныхъ родовъ личинокъ. Весьма легко
понять, какимъ образомъ прежте наблюдатели
впадали въ ошибку. Если они брали на чет-
вертый день пищу изъ пчелиныхъ и трутне-
выхъ ячеекъ вм'З&стъ и смъшивали ее, то и на-
ходили въ ней зернышки цвъточной пыли.
Такъ дълалъ Лейкартъ и другае, которые ему
слъдовали. Докторъ Планта первый произвелъ
отдельные анализы пищи, даваемой въ различ-
ное время, въ различныхъ личинкахъ и первый
своими опытами и изслъдоватями разработалъ
мн^те Шонфельда.

Кормъ маточной личинки (или студень, какъ
его называетъ авторъ) точно также представ-
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ляетъ ивъ себя пищевую кашицу или хилуоъ
и весьма сходенъ съ пищей, даваемой маткй.
Щбнфельдъ недавно ташке показалъ, что
трутни находятся въ зависимости отъ этой
пищи, даваемой имъ пчелами, и что если пчелы
лишаютъ ея трутней, то они умираютъ, не смо-
тря на обшпе меда въ уль^. Онъ думаетъ, что
последнее и служитъ причиной, Bcn^CTBie ко-
торой при нормальныхъ услов1яхъ ОН̂ Б ПОГИ-

баютъ осенью.
Теперь будетъ понятно, почему кормлеше

грудью (кашицей) личинокъ пчелъ-работницъ
не продолжается долт&е трехъ дней и что пер-
вая пища, даваемая личинкамъ, продолженная
слишкомъ много, можетъ быть причиной разви-
тая яичниковъ и, такимъ образомъ, можетъ про-
извести плодныхъ работницъ; тогда какъ бодъ-е
питательная пища, даваемая въ течете всего
развитая, образуетъ яичники, и весьма возможно
допустить, что, при отсутствш въ ульъ4 матки,
кормлеше пчелъ-работницъ такой пищей (ка-
шицей или молочкомъ) кожетъ послужить къ
развитаю яичниковъ *). Это и есть растворъ, на-
зываемый молочкомъ и маточнымъ студнемъ.

Мы хотимъ теперь заметить, что, когда языкъ
втянутъ назадъ, отверстая системы II и III за-
крыты, а системы I открыты, вслъ'дств1е чего
выд'влешя I системы могутъ быть прибавлены

*) То есть превратить ихъ въ трутовокъ.
Кованъ. Медоносная пчела.

Л. П.

и
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къ молочку, когда оно выталкивается изъ же-
лудка въ ячейки. Но когда языкъ вытянутъ для
сосатя, отверстая системы II и III открываются
и ихъ выдъ-летя примешиваются къ нектару,
который всасывается въ медовый желудокъ.
Берлепшъ, который описывалъ эти железы я
Хольцъ (Bienenzeitung) также держатся того
взгляда, что выд'влетя системы I прибавляются
въ питательной кашшгв червы.

ПАВА XIX.
Органы трутня.

Описаше органовъ. — Относяпце протоки (Vasa diffe-
rentia).—Обменные пузыри.— ОЬменныя трубки (свме-
проводы). — Строеше сЬменныхъ нитей. — Слизистый
железы. — Бобовидный пузырь. — Armor copulatrix.—
Сперматофоръ.—Воздушные мФшки (Pneumophyses).—
Выталкиваше сперматофора. — Выворачиваше орга-
на. — СцФживаше. — Оплодотворен1е матки происхо-
дитъ только на воздухтб. — Смерть трутня. — Почему
выводится много трутней.—Выборъ наиболее cooTBiT-

ствующаго. — Жзгнате трутней.

Мы уже говорили на стр. 11, что трутни вы-
водятся только въ лътнее время и что ихъ
единственное назначете — служить для опло-
дотворешя матокъ. Половые органы подвер-
гались большему изсл'Ьдованда и описатю,
ч^мъ ВСБ flpyrie со стороны многихъ натура-
листовъ, изъ числа которыхъ сл^дуетъ упо-
мянуть о СваммердамФ, Реомюръ, Губер-Ь, Фо-



ОРГАНЫ ТРУТНЯ. 163

и Жирардъ1. Мы будемъ следовать глав-
нымъ образомъ описашю Жирарда и Фогеля.

При разсмотрЗзнш фиг. 63 можно видеть, что
этотъ органъ ооотоитъ изъ двухъ (увменниковъ

Фиг. 68. Органы трутня.

(а, а), двухъ отнооящихъ протоковъ, двухъ св-
менныхъ пузырей, двухъ большихъ (придаточ-
ныхъ) слизиотыхъ железъ (b, b), общаго вывод-
наго протока (с) и органовъ Д'второждетя. Се-
менники предотавляютъ изъ себя продолгова-
тыя, сплющенныя железы б^лаго цв'Ьта и го-
раздо меньше развиты, сравнительно съ яич-

11*



164 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

никами матки. Они расположены въ брюшке
подъ спинными покровами, по обе стороны ,
пищеварительнаго аппарата. • -*

Семенники состоятъ изъ с^&менныхъ трубо-
чекъ, число которыхъ доходятъ до 300, и эти
трубочки открываются въ свменные протоки
относящими каналами, которые расположены
за семенниками. Когда трутень находится въ
состоянш куколки, сьменники у него им^ютъ •
большое развитее, такъ что почти равняются ^Р*
яичникамъ матки въ этомъ перюд'Ь. Эти отно-
сящде протоки наполнены зрелыми свменными
трубочками и сперматозоидами (f), обладаю-
щими живыми змеевидными движетями, кото-
рыя Жирардъ сравниваетъ съ движетями
нивы при легкомъ вътрт&. Жирардъ говоритъ, '
что въ зрелонъ состоянш у трутня большин-
ство изъ сперматозоидовъ (живчики) перехо-
дитъ въ свменные пузырьки, и съменники бы-

i ваютъ сжаты. Оболочка свменниковъ покрыта
^)множествомъ трахейныхъ трубочекъ.

Сперматозоиды по своей конструкции кл^т-
чаты и отличаются отъ яицъ матки зам'втнымъ <^L
образомъ. Въ то время какъ въ яичкахъ нахо-
дится клетчатое вещество и ядрышки, въ спер-
матозоидахъ кл^тчатаго вещества находится
наименьшее количество.

Геддесъ (Gteddes) говоритъ, что спермато- ^
зоиды вполне определенная типа и имеютъ
„головку", состоящую изъ ядрышка, и длин-
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ный сокращающейся хвостикъ, который
ствуетъ подобно винту парохода въ воде и
двигаетъ присоединенную къ нему головку по
свменной жидкости или по канальцамъ. По
форм1! эти сперматозоиды напоминаютъ расте-
те рогозъ или палочникъ, называемое вообще
тростникомъ. Относянце протоки представ-
ляютъ изъ себя узшя трубки, которыя, сдтЬ-
лавъ несколько оборотовъ, присоединяютъ се-
менные пузырьки къ слизистымъ железамъ, со-
общаясь съ ними своими узкими концами. Об-
менные пузырьки, при входе въ слизистыя
железы, соединены съ общимъ выводнымъ
протокомъ (с), снабженнымъ хорошо разви-
тыми мускулами, действующими для вытал-
киватя впередъ сперматозоидовъ. Круглое
мясистое, белое тЬло & называется бобомъ
или чечевицей*); оно соединено изъ двухъ ча-
шекъ въ виде полумесяца и двухъ треуголь-
ныхъ чашекъ, „которыя составляютъ основаше,
говоритъ Жирардъ, половыхъ органовъ всехъ
перепончато-крылыхъ''. Бобовидный пузырь
(или бобъ, по автору) и остальныя части поло-
выхъ органовъ окружены перепончатой обо-
лочкой. Ниже бобовиднаго пузыря на оболочке
находится пять или шесть коричневыхъ краеш-
ковъ, которые представляютъ изъ себя согну-
тые бугорки, покрытые жесткими волосиками,

*) Вобовиднымъ пузырькомъ. Л. П.
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которые препятотвуютъ органу трутня выйти
изъ влагалища матки и опоообствуютъ его от-
рывашю noon's совокуплетя.

Сперматозоиды проходятъ и наполняютъ бо-
бовидный пузырекъ, и тогда содержимое этого
пузырька называется сперматофоромъ.

Ниже бугорковъ расположены два перепон-
чатыхъ м'вшка (е), имъющихъ форму рога, ко-
торые бол'ве или менъе бываютъ наполнены
воздухомъ. Эти м'вшки отверстаями сообщаются
съ наружной стороны и называются воздуш-
ными мъгпками или pneumophysis (vessies aeri-
feres no Дюфуру). Въ спокойномъ состоянш
они согнуты и сдавлены, но когда они хорошо
развиты и наполнены воздухомъ, то становятся
тугими и твердыми, принимая форму изогну-
таго рога. Если эти мъшечки высушить, то ихъ
оболочка сохраняетъ свою форму и дълается
похожей на бумагу.

Оперматофоръ имъетъ грушевидную форму
и придаетъ верхней части органа трутня видъ
луковицы. Выталкиваше сперматофора сопря-
жено съ весьма интересными flificTBiflMH осталь-
ныхъ частей органа трутня, которые при этомъ
выворачиваются. Органъ трутня лежитъ въ
брюшкъ весьма не плотно и только по краямъ
половаго отверстая прикръпленъ къ тълу.

Жирардъ говоритъ, что выворачиваше по-
ловыхъ органовъ трутня отчасти сходно съ
выворачивашемъ пальца перчатки, который,
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если его вывернуть наизнанку и начать наду-
вать, мало по малу снова выворачивается. При
разсмотр'вти конца брюшка трутня, мы най-
демъ, что оно кончается весьма тупо и загнуто
книзу, такъ что половое отверспе обращено
внизъ. При осторожномъ сдавливати наруж-
ной части брюшка, мы увидимъ, что изъ поло-
ваго отверстая сперва выидетъ свроватое округ-
ленное т'вло (masque по Реомюру), покрытое
густо сидящими бугорками. Затъмъ выходятъ
воздушные мтбшки (pneumophises), которые
развертываются и наполняются воздухомъ. Сред-
няя часть органа находится впереди основашй
этихъ м'вшковъ (на рисунк'Б съ л^вой стороны),
когда органъ вывороченъ. Точно такое же вы-
ворачиваше происходитъ во время совокупле-
т я и согнутые бугорки препятствуютъ обрат-
ному выходу органа трутня изъ влагалища
матки. Жирардъ говоритъ, что силу, которая
производитъ это выворачиваше при сдавлива-
ш брюшка, трутень производитъ, когда напи-
раетъ на половой аппаратъ, произвольно
сокращая брюшные мускулы.

Различныя части выворачиваемаго органа
выходятъ наружу одинъ за другимъ до луко-
вицы, и затзмъ сперматофоръ опрастывается.
При этомъ брюшко должно быть переполнено
и расширено, чтобы половой органъ могъ легче
быть вывороченъ. Когда трутень вылетаетъ,
трахеи и воздушные м'вшки у него сильно на-
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полняются воздухомъ, что въ значительной сте-
пени способствуетъ давленш на сгвнки брюшка
и ихъ расширенно. Поэтому совокуплете мо-
жетъ происходить только на воздух^, такъ
какъ ввтворачиваше органа трутня не можетъ
произойдти на землъ: въ это время воздушные
мъшки бываютъ недостаточно наполнены воз-
духомъ. Этимъ объясняется, по чему Губеръ
никогда не вид'влъ совокуплешя неоплодо-
творенной матки съ трутнемъ, сажая ихъ г?
ящикъ. Въ спокойномъ состоянш трахеи не
бывавдтъ переполнены, и давлете недостаточно
для полнаго выворачиватя органа, которое
необходимо для выталкиватя сперматофора и
введешя его во влагалище и съмепр1емникъ
матки.

noon's выталкивашя сперматофора трутень
умираетъ, и матка возвращается въ улей. Часть
оторваннаго органа трутня, обыкновенно, тор-
читъ изъ влагалища матки въ видъ тонкихъ
б'влыхъ нитей, что служитъ признакомъ ея
удачнаго оплодотворетя. Какъ мы уже опи-
сали, настоящее самцы не только тв изъ трут-
ней, которые выведены въ трутневыхъ ячей-
кахъ и произошли отъ матокъ ошюдотворен-
ныхъ, но ВСЕ трутни безъ различ1я. Трутни,
которые родились отъ неоплодотворенной матки,
или трутни отъ трутневой матки такъ-же раз-
виты и способны оплодотворять, какъ и другхе.
То же самое можно сказать и о трутняхъ, выве-
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денныхъ случайно въ маточникахъ, или мало-
рослыхъ трутняхъ, выведенныхъ намеренно въ
пчелиныхъ ячейкахъ, или о трутняхъ, рожден-
ныхъ отъ пчелы трутовки. Лейкартъ приво-
дить случай, когда онъ нашелъ, что черная
матка, оплодотворенная трутнемъ, происшед-
шимъ отъ пчелы-работницы итальянской по-
роды, несла яйца, изъ которыхъ выходили
пчелы-работницы смешанной породы (apis mel-
lifica и apis ligustica). Поэтому трутни, про-
исшедппе отъ пчелы трутовки, имъютъ такой же
сперматофоръ, какъ и вс% друйе.

Послъ того, что мы сказали, становиться яс-
нымъ, что для оплодотворетя матки нуженъ
только одинъ трутень, и невольно возникаетъ
вопросъ, почему пчелы выводятъ такъ много
трутней?

Всъмъ известно, что трутни выводятся
весной, въ начал^ роевой поры и въ КОШТЕ

лъта, когда взятокъ начинаетъ уменьшаться
и потребность въ трутняхъ исчезаетъ, такъ
какъ ошюдотворете матокъ уже окончилось;
они выгоняются изъ ульевъ и, какъ показалъ
Шонфельдъ, пчелы работницы заставляютъ
ихъ умирать съ голоду, лишая ихъ пище-
вой кашицы, которой ихъ кормили раньше.
Нъкоторыя породы пчелъ выгоняютъ своихъ
трутней раньше, а друпя позже. Покой-
ный о. Рейноръ (Rev. Raynor) приводилъ
разсуждешя по этому поводу въ журналъ
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Гевилэнда (Haviland) въ 1882. — Онъ за-
мвтилъ, что пчелы кипрской породы уничто-
жаютъ трутней parfie, ч'вмъ пчелы всвхъ дру-
гихъ породъ, которыя онъ знаетъ. Какъ только
ОКБ р'вшатъ, что трутни должны быть выгнаны,
offfe ведутъ эту работу съ такой энергией, что
черезъ четыре - шесть часовъ все трутневое.
населеше улья бываетъ изгнано, и летокъ
охраняется такъ тщательно, что трутни не дъ1-
лаютъ и попытокъ къ вторженш въ улей. То-
гда какъ черныя пчелы часто растягиваютъ эту
операщю на несколько дней, вызывая этимъ
большое волнете въ уль^.

Предполагалось, что трутни нужны для под-
держашя температуры въ уль'В. Мы не со-
мневаемся, что трутни до известной степени
способствуютъ возвышешю температуры и
твмъ даютъ возможность пчеламъ-работницамъ
вылетать больше, но, принимая во внимаше,
что трутни выводятся л'Ьтомъ, когда пчелы съ
трудомъ поддерживаютъ нужную имъ темпера-
туру и что они требуютъ большаго количества
пищи, что стоитъ дорого для семьи, то, если-
бы они и способствовали поддержатю темпера-
туры, эта же самая ггвль была бы достигнута
выводомъ большаго количества пчелъ-работ-
ницъ. Это и служитъ причиной, по которой
пчеловоды препятствуютъ выводу трутневой
червы. Матка — душа всей семьи, и, когда
пчелы роятся, она оставляетъ улей вм^сгв съ
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ними. Молодыя матки, прежде чгЬмъ станутъ
способными класть яйца, жзъ которыхъ выво-
дятся пчелы-работницы, нуждаются въ оплодо-
творенш, которое, какъ мы уже видгвли, можетъ
произойдти только на воздух'Б. Очевидно, что
если трутней будетъ только незначительное
количество, то шансовъ для удачной встречи
и оплодотворешя матки при ея вылетъ1 будетъ
меньше, чъмъ тогда, когда трутней выведено
большее количество. Матка подвергается массв
случайностей при ея вылетъ изъ улья для
ошюдотворешя, которыя возрастаютъ, если ей
приходится делать большее количество выле-
товъ, и возвращается въ улей безъ оплодотво-
р е т я . Въ подтверждете этого приведемъ наши
слова.

„На сколько идутъ его (Кована) наблюдешя,
ошюдотвореше происходитъ на открытомъ воз-
духЬ и онъ думаетъ, что для матокъ лучше,
если оно происходитъ именно тамъ, потому что,
когда молодая матка вылетаетъ для оплодотво-
решя, осмотртбвъ м^сто и окружающ!е улей
предметы, она летитъ отъ улья съ необыкновен-
ной быстротой, и съ ней совокупляется силь-
н'вйшш изъ трутней. Такимъ образомъ выборъ
падаетъ на наиболее пригоднаго трутня. Тогда
какъ, если бы ошгодотвореше происходило
только въ ульъ, она не им£ла бы такого выбора".
Кром'втого, какъ мы уже видели, чтобы вытол-
кнуть сперматофоръ для ошюдотворешя матки,
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нужна известная сила, и поэтому очевидно, что
только CHnbHr&finiie трутни способны для этого. t
Слабый трутень, вслъдств1е слабости, происхо- "Г-
дящей отъ малаго роста или недостатка питатя ,
въ состоянш личинки, не можетъ, очевидно, им^ть !
достаточнаго количества сперматозоидовъ. Силь-
ные трутни бол'Ье развиты и поэтому болъе
пригодны для ошгодотворетя. Мы думаемъ, что |
все вышеприведенное можетъ служить, достаточ- I
нымъ объяснетемъ, почему эти безполезныя *^^
отчасти создашя терпятся въ пчелиной ceMbi
и изгоняются только тогда, когда въ нихъ
пройдетъ всякая надобность.

ГЛАВА XX.
Органы матки.

Яичники. — Яйцевыя трубочки. — Развитае яичекъ. —
Количество яичекъ и ихъ зародышей. — Яйцеводъ. —
Bursa Copulatrix.— Свмепргемникъ и его назначеше.—
Клапанообразные контролирующее мускулы. — Доба-
вочныя железы. — Большое количество сперматозои-
довъ. — Уменьшеше плодовитости матокъ. — Ми-
кроскопическое изсл'Ьдовате. — Клапанообразный су-
ставъ. — Брачный вылетъ. — Какъ скоро происходитъ
оплодотворенае.—Результата замедляется.—Невнимате
пчелъ - работницъ къ неоплодотворенной матк^. —

-Трутневыя матки.

Яичники матки могутъ легко быть найдены и
узнаны по ихъ виду. Ихъ положеше, какъ по-
казалъ Лейкартъ, видно изъ фиг. 54, которая
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изображаете продольный разр'взъ брюшка
матки.

Органы матки соотв'втствуютъ органамъ трут-
ня. Въ томъ самомъ положенш, въ которомъ мы
находимъ свменники въ брюшкъ трутня, мы
найдемъ у матки два грушевидныхъ органа,
называемыхъ яичниками (фиг. 65, А, а а). Яич-
ники находятся подъ вторымъ и третьимъ

Фиг. 54. РазрФзъ брюшка матки.

брюшными кольцами, по об'вимъ сторонамъ ме-
доваго и хилуснаго (пищеварительнаго) желуд-
ковъ. Подобно свменникамъ трутня, они пред-
ставляютъ изъ себя трубчатыя железы и съ
каждой стороны въ нихъ заключается отъ 180
до 200 трубочекъ или folicles, пересъченныхъ
тонкими трахейными каналами, которые соеди-
няютъ яичныя трубочки (folicles) въ пучки.

Развитае яичекъ происходитъ въ яичныхъ
трубочкахъ. Яичко представляетъ обпцй видъ



Фиг. 64. Разр'Ьзъ брюшка матки.
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югвточки съ клеточной матер1ей, состоящей
изъ протоплазмы и ядрышка или зародышнаго
пузырька. Первая зародышная клеточка появ-
ляется въ верхнемъ сл'впомъ конц'Б яичной
трубочки (фиг. 66) и, по MiprB того какъ она

В

Фиг. бб. Яичники: матки, трутовки и пчелы-работницы.

развивается (процессъ развитая слишкомъ сло-
женъ, чтобы намъ входить въ его разсмотръ'-
Hie), проходитъ книзу, постепенно увеличива-
ясь и принимая бол'Ье темный цв'втъ; затвмъ
появляется желтокъ (vitellus) и, когда оно до-
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стигаетъ конца яйцевой трубки, то окружается
наружной оболочкой или яичной скорлупой
(chorion) (см. фиг. 67, D. Е).

На фиг. 66 изображена одна изъ яичныхъ
трубочекъ съ постепеннымъ развитемъ яичка.
Мы видимъ, что, соответственно развитш
яичка, происходятъ вздутости, которыя по-
степенно увеличиваются въ объем1?}, по
того какъ яичко становиться больше и плотнее.

Фиг. 66. Трубочка яичника.

Клзточки между яичками также увеличи-
ваются и производятъ подобныя утолщешя,
такъ что у кладущей яйца матки они стано-
вятся отчасти похожими на жемчужное оже-
релье.

Лейкартъ говоритъ, что яичные зародыши
появляются у матки позднее, ч'вмъ спермато-
зоиды (съменныя нити, живчики) у трутня.
Онъ не находилъ ихъ у насъкомаго, не
достигшаго еще состояшя куколки, яичныя
трубочки которой были наполнены прозрачны-
ми шариками, по внешнему виду подобными
т'Ьмъ, которые предшествуютъ свменнымъ ни-
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тямъ въ свменникахъ трутня. Во время черв-
лешя каждая яйцевая трубочка содержитъ бо-
л4е дюжины б'влыхъ яичекъ, стоящихъ кон-
цемъ къ концу подобно бусинамъ въ ожерельи.
Яички эти находятся въ различныхъ отад1яхъ
развитая, и одно или болъ-е изъ нихъ у ниж-
няго конца трубки бываетъ совершенно зръ1-
лымъ. Такимъ образомъ, количество яичекъ и
яичныхъ зародышей доходитъ до 4—5 тысячъ.

Зимою количество зародышей уменьшается
на половину и въ яичныхъ трубочкахъ едва
можно найти несколько развитыхъ яичекъ,
всл'вдств1е чего яичники бываютъ уменьшены
въ объемъ1. У неошюдотворявшейся матки,
прежде ч%мъ яички начинаютъ развиваться,
трубочки содержатъ только клъточки и вздуто-
стей въ нихъ не бываетъ.

Яйцевыя трубочки имъ'Ютъ ОТД'БЛЬНЫЯ отвер-
стая, которыя соединяются у начала яйцево-
довъ (фиг. 55; b, b), образуя ниже яичниковъ
дв-в трубкообразныя полости, HM r̂oniifl болъе
толстыя станки, Ч'БМЪ у трубочекъ яичниковъ.
Яйцеводы снабжены продольными и попереч-
ными мускульными жилками, которыя придаютъ
имъ большую эластичность. Дв'Ь трубки яйце-
водовъ соединяются въ одинъ обпцй яйцеводъ,
у, с, который, расширяясь, образует* влагали-
ще (е), снабженное твердыми мускульными
стБиками. Влагалище съ каждой стороны имгв-
етъ м'вшкообразныя утолщетя (bursa сори-
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latrix, f f), служащая, по всей вероятности, для
воспринимашя рогообразныхъ воздушныхъ
мъчтковъ (pneumophises) органа трутня*). От-
верст1е влагалища им-ветъ видъ длинной щели
въ кра'Б последней спинной пластинки. Между
этой щелью и последней брюшной пластинкой
расположено жало и ядовитыя железы, которыя
находятся между влагалищемъ и хилуснымъ
(пищеварительнымъ) желудкомъ. Маленький
круглый мътпочекъ, соединенный трубочкой съ
яйцеводомъ (около его соединетя въ одну
трубку у е), называется свмепр1емникомъ
(receptaculum seminis) (см. фиг. 55, d).

Его назначен1е первый открылъ Одуэнъ, и
хотя онъ также былъ описанъ Губеромъ, но
бол'ве подробно изсл'вдовалъ и описалъ сЬме-
пр1емнкъ Зибольдъ, который и указалъ дей-
ствительное его назначеше. Онъ получаетъ и
содержитъ въ ce6i мильоны сперматозоидовъ
(семенныхъ нитей или живчиковъ), извлекае-
мыхъ изъ трутня приоплодотворенш и можетъ
быть виденъ простымъ глазомъ, такъ какъ ве-
личиной равенъ приблизительно зернышку
проса. Съ наружной стороны свмепр1емникъ
облегаютъ трахеи, которыя расположены такъ
густо, что придаютъ ему серебристый оттЬнокъ.
Лейкартъ говоритъ, что эти трахеи лежатъ

*) Эти 1ЙЗШКИ у трутней, обыкновенно, называютъ
просто рожками. Л. П.

Кованъ. Медоносная пчела. 12
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только на поверхности и могутъ бить легко
сдвинуты, и тогда перепонка свмепр1емника об-
нажается. Трубочка, соединяющая свмепр1ем-
никъ (d) съ влагалищемъ (е), снабжена муску-
лами, посредствомъ которыхъ она можетъ за-
крываться и открываться и этимъ допускать
или препятствовать проходу сперматозоидовъ
(свменныхъ нитей).

Эти сильные и сложные мускулы открыты
Лейкартомъ въ 1858 г. и, какъ мы видимъ так-
же у Зибольда, расположены весьма близко къ
соединенш свмепр1емника съ трубочкой, сое-
диняющей его съ яйцеводомъ. Эти мускулы
окружаютъ его, какъ тонкое кольцо, образую-
щее утолщете, такъ что, когда они приходятъ
въ д'Ьйств1е, то каналъ этой трубочки можетъ
быть открытъ или закрытъ, и такимъ образомъ
сперматозоиды или проходятъ черезъ него, или
отталкиваются назадъ въ сЗшепр1емникъ (Лей-
картъ). На наружной сторонъ свмепр1емника
мы находимъ двъ1 железки, которыя идутъ по
съмепр1емнику внизъ и сходятся другъ съ дру-
гомъ, образуя соединете около канальчика,
выходящаго изъ свмепр1емника, въ который
входятъ трубки изъ этихъ железъ.

Эти железы носятъ назваше добавочныхъ
железъ и клъточки ихъ выдъляютъ особую
жидкость, которая смъшивается съ спермато-
зоидами и сохраняетъ ихъ жизненность неиз-
меняемой въ течете долгаго времени. При
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KOHITB отверстШ этихъ трубочекъ въ трубочки,
идущей изъ свмепр1емника въ яйцеводъ, рас-
положены клапанообразные мускулы. Зибольдъ
и Лейкартъ нашли, что у неоплодотворенной
матки съмепр1емникъ не содержитъ спермато-
зоидовъ и наполненъ только прозрачной жид-
костью, которая выделяется добавочными желе-
зами и эпител1альными (зародышными Heim-
zellen) клътками свмепр1емника. У оплодотво-
ренной матки, напротивъ, содержимое свме-
пр1емника опаковаго молочно - б'влаго цвъта и
переполнено нев'Ьроятнымъ количествомъ под-
вижныхъ ниточекъ (сперматозоидовъ), совер-
шенно сходныхъ съ ТЕМИ, которыя находятся у
трутней и которыя были описаны на стр. 164.
По м^ръ1 того какъ матка становится старше,
количество сперматозоидовъ уменьшается и
свмепр1емникъ становится только отчасти на-
полненнымъ ими. Лейкартъ говоритъ, что
сЗ&мепр1емникъ можетъ содержать въ себ'в до
25,000,000 сперматозоидовъ, и его содержимое
длится у матки въ теченш всей ея жизни, такъ
какъ она можетъ экономно расходовать содер-
жимое свмепр1емника и употреблять спермато-
зоидовъ не больше, ч'Ьмъ это нужно для опло-
дотворетя яичекъ. Матка можетъ класть яйца
въ течете четырехъ-пяти лЬтъ, но ея плодови-
тость уменьшается въ зависимости отъ числа
снесенныхъ ею яицъ. Мы находили матокъ въ
конц'Б третьяго года, имъющихъ такъ мало спер-

12*
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матозоидовъ, что совсвмъ не могли оплодотво-
рить яичекъ и всл1вдств1е этого несли только
трутневыя яички. Мы говорили много дътъ тому
назадъ, что, при нашей систем^ понуждешя
матокъ къ усиленной кладкЗз яицъ, посл'Ь двухъ
л'втъ плодовитость матки уменьшается и ояъ1

становятся больше невыгодными для пчеловода,
почему мы всегда и защищали искусственный
выводъ матокъ для замены старыхъ молодыми.
Нашъ выводъ показываетъ, что количество
сперматозоидовъ, указанное Лейкартомъ пре-
увеличено, или что они истощаются въ боль-
шомъ количеств'в во время кладки яицъ. Мы
теперь хотимъ объяснить какимъ образомъ
сперматозоиды входятъ въ свмепр1емникъ.
Когда органъ трутня выворачивается, рожки
входятъ въ мъшкообразныя расширетя во вла-
галищ'Ь (bursa copulatrix) (см. фиг. 56, f,f), ко-
торыя они заполняютъ, остальныя же части ор-
гана проходятъ далъе и сперматофоръ протал-
кивается къ BeprnHHi яйцевода (с).

Давлен1е, производимое мускульной оболоч-
кой влагалища, препятствуетъ содержимому
сперматофора выйти изъ влагалища наружу, и
сперматозоиды направляются въ яйцеводы (Ь, Ъ).
Лейкартъ им̂ &лъ возможность подтвердить вы-
шесказанное посредствомъ микроскопическаго
изслЗздовашя трехъ матокъ, взятыхъ тотчасъ
посл'Ь оплодотворетя. У всъхъ такихъ матокъ
яйцеводы (Ь, Ъ, фиг. бб) были заметно вздуты
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и содержали большое количество сперматозои-
довъ, тогда какъ въ сБмепр1емникй ихъ не
было вовсе или заключалось незначительное
количество. Затвмъ, при сокращенш муску-
ловъ, сперматозоиды направляются въ свме-
пр1емникъ.

Лейкартъ также нашелъ въ сгвнкахъ влага-
лища, напротивъ отверстая канала свмепр1ем-
ника, клапанообразный суставъ, который за-
крываетъ нижтй конецъ общаго яйцевода.
Мускульныя СТЕНКИ этого сустава усиливаютъ
давлеше, которое помогаетъ вталкивашю спер-
матозоидовъ въ свмепр1емникъ.

Для того, чтобы матка была способна класть
яйца, изъ которыхъ выводятся самки, она
должна вылегБть изъ улья для ошюдотворетя,
которое, какъ мы уже видели, происходитъ
только на открытомъ воздух1!. Янша (Janscha)
былъ первый, кто замътилъ, что матка, когда
оставляетъ улей, поползавъ сначала по улью,
держась головой къ отверстаю летка, пускается
летать въ горизонтальномъ направленш, мало
по малу удаляясь отъ улья. Затвмъ, спустя не-
сколько минутъ, она возвращается въ улей.
Часто ея второй вылетъ происходитъ черезъ
несколько минутъ послв перваго и, до тФхъ
поръ, пока она не ознакомится съ местностью
вокругъ улья, она не производитъ брачнаго
вылета.

Муфетъ (Mufet) въ 1834 г. первый сдълалъ
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предположете, что оплодотвореше происходитъ
на открытомъ воздух1!, которое впослЗздствш
было подтверждено Губеромъ и другими.

Матка обыкновенно вылетаетъ изъ улья ме-
жду третьимъ и пятымъ днемъ посл'Ь выхода
изъ ячейки. Верлепшъ говоритъ, что ему ни-
когда не приходилось наблюдать матки, опло-
дотворившейся раньше третьяго дня послъ1 вы-
хода изъ ячейки, хотя ошюдотвореше можетъ
произойти и значительно позже пятаго дня, въ
особенности если вылетъ задержитъ холодная
погода. Если оно опоздаетъ на двадцать одинъ
день, то матка кладетъ, какъ наблюдалъ Губеръ,
яйца, изъ которыхъ выходятъ только трутни.

Берлепшъ и Джерзонъ нашли, что бываютъ
исключительные случаи, когда матка оплодо-
творяется на тридцатый день, и былъ одинъ
случай, когда она оплодотворилась черезъ со-
рокъ семь дней. Обыкновенно вылетъ происхо-
дитъ между 12 и 4 часами дня, ръдко позже и
еще р'Ьже раньше. До вылета пчелы мало об-
ращаютъ внимашя на молодую матку; обраща-
ются съ ней, какъ съ обыкновенной пчелой-
работницей и не предлагаютъ ей пищи. Трут-
ни тоже бываютъ спокойны. Время ея отсут-
ств1я продолжается отъ 10 до 16 минутъ, иногда
она возвращается черезъ минуту, а бываютъ
случаи, когда она не возвращается въ течете
46 минутъ. Когда она возвратится въ улей
послов оплодотворетя, она никогда больше не
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выходитъизъ улья, за исключешемъ вылета съ
роемъ. Съ этого времени она становится спо-
собной класть яйца, изъ которыхъ могутъ
выйти самцы и самки, что было уже установ-
лено Губеромъ и другими. Посл'Ь оплодотворе-
шя она начинаетъ класть яйца, обыкновенно
спустя 48 часовъ.

Въ случай если она въ течете долгаго вре-
мени не совокупится съ трутнемъ, она стано-
вится способной класть только трутневыя
яйца по причинамъ, которыя будутъ объясне-
ны въ следующей главъ.

Если маткъ удалось спариться съ трутнемъ,
то при возвращенш ея въ улей, можно видеть
ясный признакъ ея ошгодотворешя BCfliflCTBie
того, что часть органа трутня бываетъ видна
торчащей изъ ея влагалища. Это было впервые
замечено Яншей и затъмъ Губеромъ и други-
ми, которые и признали эти торчапдя части за
мужской органъ. Ихъ наблюдешя были под-
тверждены также Зибольдомъ (Bienenzeitung
1854 г.), которому Верлепшъ посылалъ образцы
и который производилъ тщательное микроско-
пическое ихъ изсл^довате.
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ГЛАВА XXI.
Партеногенезисъ.

Открытае Джерзона. — Выводъ изъ его теорш.—Испы-
таше теорш введешемъ итальянскихъ матокъ. — Трут-
ни скрещенныхъ матокъ. — Яички чистой породы. —
Строеше яичекъ.—Микропиле. — Сперматозоиды нахо-
дятся въ яичкахъ. — Яички, изъ которыхъ выводятся
трутни, ихъ не содержатъ. — Способность оплодотво-
решя яичекъ.—Трутни не чистой породы. — Продолжи-
тельная жизнеспособность сперматозовдовъ. — Ътяте
холода на матокъ.—Параличъ д'Ьлаетъ матку способной
класть только трутневыя яички.—Арренотошя (Arreno-
tokia).—Соотношеше органовъ трутня и матки. — Хо-
pomie трутни необходимы. — Яичники пчелы-работ-
ницы и трутовки.—Какимъ образомъ пчелы зам'вняю'гъ

умершихъ матокъ.

Воспроизведете (порождете) безъ оплодо-
творетя называется дъ'вственнымъ рожде-
н1емъ или партеногенезисомъ и, хотя оно
было известно у другихъ наевкомыхъ уже въ
половинъ- восемнадцатаго столътая, будучи на-
блюдаемо Альбрехтомъ въ 1701 году, но не
было известно у пчелъ до ТБХЪ поръ, пока
Джерзояъ, который первый предположилъ о
его существованш въ 1835 г., не огласидъ своей
мысли объ этой теорш въ 1842 — 44, когда
она появилась въ маленькой местной газегв.
Въ 1846 г. онъ опубликовалъ свое открыпе въ
Bienenzeitung, и это обратило внимате дру-
гихъ ученыхъ на ЭТОТЪ предмета. Джерзонъ
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былъ способенъ доказать свою Teopiro, какъ
действительный фактъ.

Зибольдъ, который зналъ важность этого
открытая, говоритъ объ Джерзонъ1 „какъ объ
одномъ изъ наиболее опытныхъ и заслуживаю-
щихъ дов|Ьр1я пчеловодовъ между живущими
пчеловодами", а профессоръ Кукъ говоритъ:
„какъ изслъдователь практическаго и научнаго
пчеловодства, онъ (Джерзонъ) должевъ быть
поставленъ на ряду съ великимъ Губеромъ".
Зибольдъ также говоритъ объ его теорш:
„этимъ всв неясности, которыя до сихъ поръ
мы тщетно старались разгадать, являются
ВПОЛНЕ разрешенными".

Въ 1849 г. Джерзонъ высказываетъ свой
взглядъ о рождети у пчелъ въ слъ'дующихъ
словахъ:

„Следовательно и это должно хорошо быть
запомнено, при совокуплеши матокъ яичники
не оплодотворяются, но пузырекъ*) или яйце-
воды наполняются мужскимъ сЬменемъ. Этимъ
объясняется многое, и даже все изъ того, что
было до сихъ поръ загадочнымъ, въ особен-
ности то, какимъ образомъ матки могутъ класть
оплодотворенныя яички ранней весной, когда
въ ульяхъ нъть самцевъ. Запасъ свмянъ, полу-
ченный маткой во время совокуплетя, бываетъ
достаточнымъ на всю ея жизнь. Совокуплеше

*) ОЬмехцнемникъ. Л П.
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происходитъ одинъ разъ на всегда. ПОСЛЕ СОВО-

куплешя матки никогда не вылетаютъ за исклю-
чешемъ выхода съ роемъ. Когда матка начнетъ
класть яйца, то ей можно безъ всякаго опасе-
т я обрезать крылья, и она будетъ по преж-
нему плодовита до своей смерти. Но во время
своей молодости, каждая матка должна выле-
твть, хотя одинъ разъ, такъ какъ ошгодотво-
р е т е происходитъ, только на воздух-в, и по-
этому матка, имеющая отъ рождешя повреж-
денныя крылья, не можетъ следовательно быть
ВПОЛНЕ ПЛОДНОЙ: Я ГОВОрЮ, ВПОЛН'В ПЛОДНОЙ

т. е. способной производить оба пола. Для
кладки трутневыхъ яицъ, по моимъ изслгвдова-
я!ямъ, совершенно ненужно ошюдотвореше.
Это въ особенности и представляетъ новость
въ моей теорш, которую я сперва рискнулъ
выдвинуть только, какъ гипотезу, но кото-
рая съ твхъ поръ ВПОЛН'В подтвердилась".
Также въ 1855 (въ Bienenzeitung), онъ гово-
ритъ: „всв яйца, которыя созр'вваютъ въ двухъ
яичникахъ матки, одного и того же рода и изъ
нихъ, когда они положены безъ соприкос-
новешя (ошюдотворетя) съ мужскимъ сЬме-
немъ, развиваются пчелиные самцы, и на-,
противъ, если они будутъ оплодотворены
мужскимъ свменемъ, то производятъ пчели-
ныхъ самокъ".

Эта теор1я подвергалась самому тщатель-
ному изсл'вдоватю Верлепша, Зибольда и Лей-
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карта и была ими вполнъ1 подтверждена. Вве-
дете итальянокихъ пчелъ Джерзономъ въ
1863 году разоряло всв остающаяся сомн^ти,
которыя могли существовать и показало, что,
если чистая итальянская матка оплодотворена
чернымъ трутнемъ, ея трутни, за малыми исклю-
чешями, о которыхъ будетъ сказано ниже, бы-
ваютъ чисто итальянскими, тогда какъ самки,
рожденныя отъ этой матки, происходятъ смь1-
шаныя и обладаютъ качествами и характер-
ностью двухъ расъ.

Точно также, если черная матка совокупиться
съ итальянскимъ трутнемъ, происшедшая отъ
нее самки, какъ матки, такъ и пчелы бываютъ
смъшаныя, но трутни остаются чисто черными.
Изъ этого видно, что трутни не им^готъ отца,
но происходятъ отъ одной матери. Оставалось
только подвергнуть этотъ фактъ анатомиче-
скому изсл-вдованда, что и сделали Зибольдъ и
Лейкартъ. Если начать изслъдовать яичко, то
будетъ видно, что его оболочка или скорлупка
(chorion) покрыта тончайшей шестиугольной
СЕТКОЙ (фиг. 57, D, Е), всъ концы которой
расходятся въ видъ1 рад1усовъ, и въ центр'в
ихъ соединешй находится маленькая дырочка—
микропиле (micropyle) (см. фиг. 67, D), черезъ
которое входятъ въ яичко сперматозоиды, ко-
гда оно проходитъ мимо СБмепр1емника.

Зибольдъ, который изслъ'довалъ яички пчелы-
работницы, посредствомъ разр'Ьзыватя ихъ
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тотчасъ посль того, какъ они были положены
маткою, нашелъ въ нихъ сперматозоиды. Онъ
говоритъ: „въ тридцати яичкахъ я нашелъ
присутств1е съменныхъ нитей, которыя дви-
жетями обнаруживали свое присутств1е въ
яичкахъ". Въ нъкоторыхъ изъ нихъ онъ на-
шелъ до трехъ нитей и въ двадцати четырехъ
яо одной. Онъ изсл'вдовалъ также самымъ тща-
тельнымъ образомъ яички, положенныя въ
трутневыя ячейки, переръзывая ихъ такимъ же
образомъ и говоритъ, что они „не содержали
ни рдной сЬмянной нити ни въ одномъ ЯИЧКЕ,

ни внутри, ни снаружи".
Возможно, что Зибольдъ могъ находить бол-ве

одного сперматозоида (съменной нити) въ нъ-
которыхъ яичкахъ и до недавнихъ поръ пола-
галась, что болъе чъмъ одинъ сперматозоидъ
можетъ войдти въ яичко, но Геддесъ и Том-
сонъ полагаютъ, что татя изсл'&доватя каковы
изслъдоватя Хатвига (Hatwig) и Фоля (Fol)
показали, что, когда одинъ сперматозоидъ про-
водить въ яичко, онъ загораживаетъ проходъ
другимъ сперматозоидамъ. Микропиле можетъ
быть загорожено, или окружающая яичко обо-
лочка можетъ быть изм-внена, или другимъ обра-
зомъ, яичко можетъ изменится, что Витманъ
(Whitman) называетъ саморегулирующейся
воспршмчивостью, такъ что не можетъ быть
болъе проницаемымъ. Мы пришли къ заклю-
четю, что яичко, обыкновенно, способно при-
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нять только одну свмянную нить и что въ
большинств-в олучаевъ входъ для другихъ
оперматозоидовъ невозможенъ.

Оставалось разрешить тайну, почему и какъ
сперматозоиды находятъ дорогу къ микропиле.
Геддесъ и Томсонъ полагаютъ, что теор1я
Рольфа (Rolph) можетъ быть принята, какъ
бол'ве вероятная, а именно, что меньше питае-
мый и поэтому бол'Бе жадный и бол'Ье подвиж-
ный организмъ (онъ говоритъ о шгвточкахъ),
мы называемъ мужскимъ; болъе питаемый
и, обыкновенно, болЗзе покойный — жен-
скимъ. Дал'Ье, онъ говоритъ, что маленькая
мужская ячейка для соединения отыскиваетъ
большую хорошо питаемую женскую.

Хотя партеногенезисъ у медоносной пчелы
представляетъ изъ себя законъ, иногда од-
нако наблюдалось, что трутни являются не
совершенно чистыми и бываютъ отчасти смъ--
шанаго характера (гибриды). Независимо другъ
отъ друга I. Jlo (Lowe) и Перецъ (Perez)
производили опыты и ихъ взглядъ такой,
что трутни иногда им'вютъ сл'вды смътпанаго
рождетя. Перецъ нашелъ однако, что большин-
ство трутней выходятъ въ матку и только не
бол̂ Ье 20% носятъ см^шаный характеръ. Ке-
меронъ (Cameron) недавно также обратилъ
внимаше на этотъ фактъ, который часто заме-
чался и пчеловодами и другими наблюдателями,
объявившими даже теоргю Джерзона не в'Ьр-
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ной. Существовате партеногенезиса не под-
лежитъ сомн^нт, но также верно и то,
что подобныя наблюдетя надъ нечистопород-
ноотью трутней были замечаемы и суще-
отвуютъ. Различный причины приписывались
уклонешямъ отъ правила, установленнаго Джер-
зономъ и подтвержденнаго Зибольдомъ. Одно
изъ предположетй относительно нечистопород-
ности трутней было таково, что это зависитъ
отъ пчелъ кормилицъ, которыя бываютъ другой
породы и вл1яютъ на чистоту трутней другимъ
образомъ. Это приписывалось атавизму, но бо-
лее вероятный взглядъ выражается гвми, ко-
торые предполагаютъ, что трутни являются
продуктомъ партеногенезиса, но что самецъ
другой породы можетъ быть настолько вл1ятель-
нымъ на яичники, что отражается на будущемъ
мужскомъ поколоти. Позднее г. Гримшау
(Grimshaw) въ доклад^ „наследственность у
пчелъ", читанномъ въ Обществъ Вританскихъ
пчеловодовъ, проводилъ такой взглядъ, что
наследственность переходитъ черезъ пищу,
даваемую пчелами-кормилицами личинкамъ ж
что поэтому потомство матки принимаетъ хар-
актерныя черты работницъ, точно такъ-же какъ
ж поотьдтя черты матокъ. Если это приложимо
къ пчеламъ-работницамъ, то почему это не мо-
жетъ быть приложимо къ трутнямъ? Это не
могло бы быть вполне невозможно въ случай,
если бы трутни принимали свойства пчелъ-
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работницъ, и, хотя трутни рождаются партено-
генезисомъ, пища, прошедшая черезъ работ-
ницъ, можетъ вл1ять на свойства трутней и
отчасти н'вкоторЕгя изъ свойствъ принимаются
трутнями отъ работницъ. Но кате-бы не были
случаи (до настоящаго времени это определенно
неизвестно) они представляютъ исключете,
но не правило.

Берлепшъ говоритъ, что матка знаетъ когда
оплодотворить яйцо, которое она кладетъ въ
пчелиную ячейку и когда положить его неоплодо-
твореннымъ въ трутневую ячейку, но если ее
снабдить только трутневыми ячейками она ста-
нетъ класть въ нихъ оплодотворенныя яйца.
Въ этомъ мы имели случаи неоднократно прове-
рить и 6onie подробно на пасвкъ1 доктора
Б1анкетти въ Орнавассо, что мы описали на
стр. 68, British Bee Journal*) въ 1886 г.
Сперматозоиды (сЬменныя нити) им^ютъ зна-
чительную жизненую силу и сохраняютъ свои
функщи въ течеши долгаго времени, будучи
заключенными въ C'вмeпpieмникъ—выдерживая
значительныя уклонешя отъ нормальной тем-
пературы, но продолжительное вл1яте холода
уничтожаетъ ихъ жизнеспособность.

Др. Джерзонъ нашелъ, что матка, будучи
долгое время застужена, после отогреватя и

*) Британстй пчеловодный ясурнапъ, издаваемый
и редактируемый Т. В. Кованомъ. Л. П.
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возвращения вновь къ жизни, кладетъ только
трутневыя яйца, тогда какъ прежде она также
клала и пчелиныя. Берлепшъ, обратившись къ
опытамъ, говоритъ, что онъ ихъ повторядъ не-
сколько разъ и положилъ однажды трехъ ма-
токъ на 36 часовъ въ омшанникъ. Две изъ
нихъ умерли, а третья ожила и положила около
тысячи яицъ „но", говоритъ онъ, „изъ всвхъ
изъ нихъ вышли трутни".

Иногда сперматозоиды находились въ свме-
npieMHHK'b, но матка, не смотря на это, не могла
нести оплодотворенныхъ яицъ. Это можетъ
быть, какъ полагаетъ Лейкартъ, велъ-дств1е
паралича мускуловъ, м-Ьшающаго имъ действо-
вать при открывати и закрывати канала свме-
пр1емника или вследствие того, что самый ка-
налъ поврежденъ или, вследств1е поврежде-
шя посл^дняго нервнаго узла. Денгофъ до-
стигалъ того-же самаго результата, сдавливая у
двухъ матокъ брюшныя сегменты щипчиками.
Обе матки клали яички, но изъ нихъ выходили
только трутни вследств1е повреждешя нервной
системы. Лейкартъ производилъ микроскопиче-
ское изстЪдовате одной изъ этихъ матокъ и
нашелъ поврежденнымъ канальчикъ свмепр1ем-
ника. Онъ былъ первый, открывшЩ, что матка
можетъ обладать сперматозоидами и быть не-
способной оплодотворять свои яички. Этому
онъ далъ назвате арренотоюя (arrenotokia)
(Bienenzeitung 1855, и Bull. Acad. Royal de



пАРтвногиниаиоъ. 193

Belgique 1857). Мы сами разбирали матокъ
въ подобныхъ условшхъ и можвмъ вполне
подтвердить наблюдетя Лейкарта.

Нужно заметить, что между органами матки
и органами трутня оуществуетъ большое сход-
ство и, какъ установилъ Дейкартъ, различный
части ихъ органовъ соотв'втствуютъ другъ
Другу-

Матки часто различаются плодовитостью,
которая часто зависитъ отъ несовершенства въ
оплодотворенш. Слабый трутень, какъ мы ви-
дели на стр. 172, не могъ бы наполнить соот-
ветственно свмепр1емникъ и отъ этого зави-
сила бы меньшая плодовитость матки. Изъ этого
видна важность съ какою следовало бы забо-
титься о ВЫВОДЕ хорошихъ трутней точно такъ-
же какъ и матокъ, а они соответственно могутъ
питаться только въ сильныхъ семьяхъ.

У пчелы-работницы яичники находятся все-
гда въ недоразвитомъ состоянш и безплодны.
Они были открыты госпожей Журинь (Made-
moisell Jurine) и подробно описаны Ратцебур-
гомъ (Ratzeburg) въ 1833 г. Они состоятъ изъ
немногихъ ните-образныхъ трубочекъ, обыкно-
венно отъ двухъ до двенадцати, которыя не
содержатъ яицъ, но заключаютъ только ихъ
зародышки. На фиг. 56 О, d изображены недо-
развитыя яичники и съмелр1бмникъ пчелы-ра-
ботницы, у которой н^тъ по сторонамъ мешко-
образныхъ раеширетй (как1я бываютъ у матки,

Кованъ. Медоносная пчела. 13
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см. фиг. 56 ff) и влагалище на столько узко, что
органу трутня невозможно войдти въ него.

ВСЕ пчеловоды знаютъ, что иногда пчелы-
работницы кладутъ яйца и такая пчелы назы-
ваются трутовками. Трубки яичниковъ (фиг.
бб В, а а) трутовки, согласно Лейкарту, им'вютъ
тоже самое строеше какъ и у матки и хотя не
бываютъ такъ длинны, какъ у последней, но
значительно длиннее, чъмъ у обыкновенной
пчелы-работницы (Bienenzeitung 1863). Яйце-
воды и влагалище у трутовки значительно
меньше и у ней имеется только покровъ изъ
прудиточныхъ железъ, а сЗшепр1емникъиЬиг8а
copulatrix отсутствуютъ. Очевидно, что яйца,
если она ихъ кладетъ, не могутъ быть оплодо-
творены и изъ нихъ выходятъ только трутни,
какъ это всегда и случается. Естественно мо-
жетъ возникнуть вопросъ почему трутовки мо-
гутъ класть яйца и почему ихъ яичники бол"ве
развиты, чъмъ у обыкновенныхъ пчелъ-работ-
ницъ. Лейкартъ открылъ (Bienenzeitung 1855,
стр. 209), что личинка пчелы-работницы на
третш день отнимается отъ груди, какъ мы ви-
д'вли это на стр. 166, и пища ее претерп'вваетъ
измгвнеше, тогда какъ личинка матки во все
время своего развитая получаетъ одинаковый
кормъ, который называется королевской каши-
цей (у автора студнемъ). Онъ также нашелъ,
что во время перемены корма половые органы
принимаюсь свою форму и остаются или недо-
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развитыми или раввиваются, что зависитъ отъ
пищи. Если отнятое отъ груди не проивойдетъ
въ установленное время, то продолжение коро-
левскаго корма (т. е. корма даваемаго маточ-
нымъ личинкамъ) разовьетъ яичники и та-
кимъ образомъ происходитъ пчела трутовка,
которая не можетъ совокупиться и можетъ сле-
довательно нести только трутневыя яйца. Ши-
раху приписывается окрыие, что если пчелы
потеряютъ матку, они могутъ ее вывести изъ
личинки пчелы-работницы и чтобы сделать это,
должны выбрать личинку не старше трехъ-днев-
наго возраста. ЗагЬмъ он1! должны расширить
ячейку и кормить ее болъе обильно и спещаль-
ной пищей, какъ то было описано въ глав1!
XVIII, и желаемая пйль будетъ ими достигнута,
т. е. изъ этой личинки выйдетъ матка.

При искусственномъ вывод1! матокъ мы всегда
настаивали, чтобы 0№Б ВЫВОДИЛИСЬ ИЗЪ ЯИЦЪ,

такъ, чтобы они могли имъ-ть изобильную соот-
ветственную пищу съ самаго начала нхъ разви-.
тоя, такъ какъ опытъ покавалъ намъ, что т а т я
матки бол"Ье плодовиты и сильны. Объяснеше,
которое мы теперь дали, показываетъ, что это
должно быть именно такъ. Иногда пчелы вы-
бираютъ червячка для вывода матки старше
трехъ-дневнаго возраста, но т а т я матки ни-
когда не могутъ быть такъ хороши, такъ какъ
онъ1 были отняты отъ груди и развитое ихъ
яичниковъ было задержано.

13*
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ГЛАВА ХХП.
Метаморфоза.

Развитае зародыша.—Микропиде.—Скорлупа (chorion).—
Жедтокъ (Vitellus) и оболочка желтка (Blastoderm).—
Anmion.—Ectoderm и Mesoderm.— Нервная система. —
Трахеи и дыхальца. — Пищеварете. — Спинной со-
судъ. — Безногая личинка. — Линяше. — Прядете ко-
кона.—Превращение.—Нервные узлы во время различ-
ныхъ стадш развитая. — Сл4пая кишка у личинки. —
Крылья.—Прядильныя железы. — Внешни видъ заро-

дыша яичка.—Перюды покоя.

Прежде чъмъ описывать различный пере-
мены, которыя называются метаморфозой и
происходятъ съ пчелой, начиная съ того вре-
мени, когда изъ яичка, положеннаго въ ячейку
выйдетъ тоненькй, бъленьк1й червячекъ и кон-
чая тЬмъ временемъ, когда изъ ячейки вый-
детъ сове.ршенное насвкомое, для насъ будетъ
весьма полезно ознакомиться съ различными
стадаями развитая зародыша во время нахож-
дешя его въ яичкъ съ момента оплодотворетя.
Настоящш предметъ былъ изслъдованъ Тихо-
м1ровымъ, Ковалевскимъ, Бютчли и въ 1883 и
1884 гг. докторомъ Красси, опубликовавшимъ
свои превосходные труды, въ которыхъ онъ
съ большой подробностью разбираетъ этотъ
предметъ. Трудность подобныхъ работъ можетъ
быть ВПОЛНЕ оценена, если принять во внима-
Hie, что каждое яичко разр^зывалось для на-
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блюдетй не менйе, какъ на 80 частей, чтобы
узнать свойственное ему строете. Такъ какъ
свежее яичко весьма прозрачно, то при изслъ'до-
ваши они им^ли возможность всякш разъ срав-
нивать его съ разр'взомъ, взятымъ изъ яичка
Того-же самаго возраста. Яичко, когда оно по-
ложено, представляетъ изъ себя цилиндръ (фиг.
57, А), округленный съ обоихъ концовъ; верх-
нш конецъ п (который при дальнъйшемъ разви-
тш содержитъ въ себ'в голову личинки) б З

Фиг. 57. Развиие пчелы.

пшрошй и въ немъ находится микропиле (центръ
фиг. 57, ТУ). Одна изъ сторонъ яичка (d), будущая
спинная поверхность, выпукла, тогда какъ дру-
гая е вогнута. Скорлупка яичка (chorion), которая
очень тонка, покрыта тонкой шестиугольной
СЕТКОЙ (фиг. 57, D). Яичко состоитъ изъ желтка
(vitellus), въ которомъ зародышъ не бываетъ
виденъ (фиг. 57, А, с). Скоро около каждаго
конца яичка и у переднихъ его полюсовъ
можно приметить двъ клъточки, затъ-мъ четыре
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и т. д. ВСЕ ОНИ остаются соединенными и со-
ставляютъ начало зародышевой оболочки *),
называемой blastoderm, изъ которой разви-
вается зародышъ. Клеточки на спинной по-
верхности скоро исчезаютъ и оставляютъ жел-
токъ, который состоитъ изъ масляныхъ шари-
ковъ, непокрытыхъ съ одной стороны. Загвмъ
изъ шгвточекъ образуется то, что называется i
amnion (покрытый листъ) и брюшная пластинка !
(такъ называемая зародышевая пластинка). По- ^ "
слъ этого появляются зародышевые слои, во
время образовашя которыхъ края amnion схо-
дятся надъ зародышемъ въ кучу. Брюшныя
(зародышевыя) пластинки становятся утолщен-
ными и слоистыми; внътатй слои (ectoderm)
отделяется отъ внутренняго слоя (mesoderm), |
и мало по малу складывается на спинной
поверхности; передняя и задняя части его
сближаются и наконецъ сходятся окончательно,
всл'Ьдств1е ,чего зародышъ становится короче,
такъ какъ брюшныя пластинки бол^е и боягве
сгибаются къ спиннымъ. Нервная система раз- .
вивается значительно позднее и появляется ^ ^
около того же времени, какъ и дыхальца. Моз-
говые узлы образуются изъ двухъ сгущешй
эктодермы (ectoderm) и появляются одновре-
менно со щупальцами, но соединяются при ,
дальй'вйшемъ развитш зародыша. Спинная цъ- *

*) Ростковая оболочка или пузырь. Л. П.
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почка является въ видЬ двухъ продольныхъ
вздутШ, которыя сначала совершенно разделены;
эктодерма (ectoderm) также участвуетъ въ ихъ
образовании. Нервно узловая цепочка груди и
брюшка состоитъ изъ тридцати узловъ и про-
ходитъ въ голову, гд'в находятся три ея узла,
которые весьма ясно отд-влены другъ отъ друга.
Изъ трахейной системы первыми появляются
дыхальца, прежде ч-Ьмъ появятся самыя конеч-
ности и посл'Б того какъ amnion соединится въ
м'вшокъ. Передтя изъ нихъ появляются рань-
ше и собранная эктодерма, которая даетъ на-
чало дыхальцамъ, свертывается внутрь и раз-
деляется на передни и задтй узлы. Каждое
кольцо, которое становится теперь замъ'тнымъ,
имъетъ одну пару дыхальцевъ, за исключетемъ . ,
перваго кольца груди и двухъ посл'вдних.ъ ко- (/(/]
лецъ брюшка, которыя ихъ не имгвютъ. БОКО-

вые трахейные стволы соединены другъ съ
другомъ. Опиральныя нити (см. стр. 68, фиг. 25)
появляются позднее. Трахеи бываютъ напол-
нены жидкостью, и воздухъ входитъ въ нихъ
только тогда, когда личинка выйдетъ изъ яичка.

Часть пнщеварительнаго канала первона-
чально сл^впа, появляется одновременно съ тра-
хеями, остальная же его часть образуется по-
слъ1. Первая имъ'етъ, вслъ'дъ за головнымъ утол-
щетемъ, отверспе, а въ посл'вднеи полости
спинной поверхности находятся дв̂ в пары от-
верстИ:, которыя даютъ основаше мальпипе-
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вымъ трубкамъ. Прямая кишка (rectum) перво-
начально представляетъ изъ себя простое
углублеше, которое обращено назадъ и обра-
зуетъ каналъ. Непосредствено за ГБМЪ МЪ1-

стомъ, гдъ должны образоваться дв'в челюсти
(maxillae), появляются двъ впадинки (Fossae
О. h. i фиг. 67), которыя обращены назадъ, это
и есть прядильныя железы. Двъ друг1я пары
органовъ образуются всасывашемъ наружной
оболочки (ectoderm) и находятся впереди
верхнихъ челюстей фиг. 57, О, g (mandibulae)
и на третгй день первая пара исчезаетъ. Жел-
токъ начинаетъ исчезать и становится скон-
центрированнымъ вокругъ будущаго желудка,
который затЬмъ образуетъ пустоту. Спинной
сосудъ образуется вдоль линш, гд'Б сходятся
два слоя мессодермы (messoderm). Позднее, но
не много раньше того времени, когда личинка
выходитъ изъ яичка, трубки начинаютъ расши-
ряться и содержатъ кровяные шарики. Двъ
значительныя связки клъточекъ, не соединен-
ныя другъ съ другомъ, простираются отъ чет-
вертаго до восьмаго брюшнаго сегмента и даютъ
начало половымъ органамъ; въ посл'Ьдуюпце
перюды они, однако, помогаютъ также развитаю
мускуловъ. Желудокъ обложенъ ектодермой
(ectoderm), бока его округляются и сходятся
на брюшной поверхности для образовашя
трубки. Головныя лопасти спускаются внизъ и
къ третьему дню образуютъ нижнюю губу (фиг.
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67, О, f). Шупальцы, которыя вырастаютъ почти
къ третьему дню, появляются одновременно съ
ротовыми частями. Изъ этихъ четырехъ паръ,
первая пара исчезаетъ, а остальныя образуютъ
верхтя челюсти (жвала) (фиг. 67, около g) и
друп.я ротовыя части. После этого развиваются
три пары ножекъ въ томъ м'вст'в, гдъ1 впосл'Ьд-
CTBie будетъ грудь, которыя также исчезаютъ на
трети день. Обыкновенно, на третш день (хотя
пониженная температура иногда задерживаетъ
развитое) скорлупка яичка (chorion) лопается,
и безногая личинка, съ тридцатью сегментами,
вьигвзаетъ изъ яичка и выпрямляется. Она ле-
житъ на днтб ячейки, слегка согнутой (фиг. 1, D)
и по м^рФ увеличешя сгибается въ кольцо.
Когда она сделается настолько велика, что не
будетъ помещаться на днт& ячейки, она начи-
наетъ выпрямляться вдоль ея ОТБНОКЪ. Пища
(приготовленная способомъ, о которомъ мы гово-
рили въ глав1! XVII) дается бережливо пчелами
кормилицами и бываетъ одинакова въ течете
первыхъ трехъ дней. Въ продолженш этого
времени, личинка питается ею не только че-
резъ ротъ, но кром1! того всасываетъ пищу
тъ-ми частями твла, которыя въ ней плаваютъ.
Пища усвоивается до такой степени, что ли-
чинка въ это время не отделяете испражнетй.
По прошествш трехъ дней пища меняется и
въ нее прибавляется медъ и переваренная цве-
точная пыль, если личинка предназначена для
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вывода пчелы работницы; но если она предна-
значена для матки, то ее обильно питаютъ од-
нимъ родомъ пищи во время всего личиноч-
наго состояшя. Трутни также отнимаются отъ
груди по прошествш четырехъ дней, и въ
ихъ пищу прибавляется медъ и непереварен-
ная цветочная пыль. Какъ мы часто заме-
чали выше, прежде выхода изъ яичка личинка
нзйетъ ноги въ зачаточномъ состоянш. Это
любопытное явлеше некоторыми приписыва-
лось атавизму (къ наследственному типу шести-
ногой личинки), но Балб1ани показалъ, что это
не верно, такъ какъ у блохъ бываетъ тоже са-
мое и ноги исчезаютъ. Личинка (фиг. 57, От)
бываетъ белая со слегка окрашенной головой
и им^етъ два темныхъ пятнышка для глазъ.
Когда личинка заполнитъ всю ячейку, после раз-
личныхъ линяшй ячейка запечатывается и ли-
чинка завивается въ коконъ изъ шелковистыхъ
нитей, производимыхъ прядильными железами,
которыя у зрелаго насекомаго обращаются въ
слюнныя железы II и III системы. После того
какъ коконъ готовъ, что обыкновенно зани-
маетъ 36 час. у пчелы-работницы и 24 часа у
матки, личинка постепенно переходитъ въ ку-
колку или нимфу. Теперь происходитъ удиви-
тельное превращеше. Ротовыя части начинаютъ
образовываться; голова впервые начинаетъ от-
деляться отъ груди; съужете между головой и
грудью становится более яснымъ и образуется
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другое съужеше между грудью и брюшкомъ.
Появляются маленыия выпуклости, образуя по-
степенно ножки; щупальца и язычекъ, которые
вытягиваются вдоль т'ъла (фиг. 57, Б1). Крылья
также становятся заметными и бываютъ сло-
жены вокругъ груди къ ножкамъ, и появляются
начатки жала ж половыхъ органовъ у трутня.
Сложные глаза первоначально бываютъ б'Ьлые,
но скоро всв органы начинаютъ принимать
темную окраску. Брюшко принимаетъ свою
форму и у матки и пчелы-работницы въ КОНЦЕ

его развивается жало, сперва съ наружной
стороны; затгвмъ, все ГБЛО начинаетъ окраши-
ваться и заднепроходные сегменты входятъ
внутрь и, такимъ образомъ, теперь жало поме-
щается внутри. Оваммердамъ и Ньюпортъ
весьма точно описали ВСЕ ЭТИ превращешя,
но это еще не всъ удивительныя перемены,
которыя происходятъ. Черепъ (cranium) пере-
стаетъ рости у личинки, прежде чъ-мъ она об-
ратится въ куколку, тогда какъ остальные сег-
менты тЬл.а, продолжаютъ увеличиваться въ
объем^. Части же, которыя должны образовать
голову у будущей куколки, продолжаютъ рости
подъ неразвивающимся черепомъ, отъ котора-
го, когда приближается перемена, онъ1 стано-
вятся отделенными и развитыми и выдвигаются
надъ переднею частью перваго сегмента, буду-
чи стеснены въ своемъ развитии его сосвд-
ствомъ. Этотъ, первый после головы, сегментъ
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образуетъ неразвитую передне-грудь (protho-
гах) насвкомаго. Но въ тоже самое время онъ
охватывается сл'вдующимъ за нимъ сегментомъ
или средне-грудью (meso-thorax), на которой
находятся крылья. Третш сегментъ по той же
самой причини развивается назадъ, и четвер-
тый уменьшается до весьма малаго объема и
обращается въ трубку, соединяющую брюшко
съ грудью. Пятый сегментъ является первымъ
сегментомъ брюшка, послъ'дте три сливаются
въ одинъ. Такимъ образомъ изъ тринадцати
первоначалъныхъ сегментовъ образуется три
для груди и шесть для брюшка. У трутня бы-
ваетъ еще добавочный сегментъ.

Y личинки дыхальца бываютъ простыя, и
ихъ бываетъ по двенадцати съ каждой сторо-
ны (Гирдвоинъ). У куколки трахеи развива-
ются въ большемъ количеств^ и, какъ показали
Лейдигъ и Вейсманъ, образуются посредствомъ
всасыватя и во время сбрасыватя кожи труб-
ки выбрасываются вм^сгв съ нею. Прядиль-
ныя железы исчезаютъ и ихъ зам^няготъ Дру-
ггя, предназначенные для иной цЬхи.

Развивающаяся личинка им'ветъ семнадцать
нервныхъ узловъ (фиг. 58, А); одинъ надпи-
щеводный — надглоточный (supra oesophageal),
или шейный, трималенькихъ узла Н подпище-
водныхъ—подглоточныхъ (suboesophageal), ко-
торые впосл^дствш соединяются въ одинъ, какъ
видно на фиг. 68, В, О; три грудныхъ и десять



МЕТАМОРФОЗА. 206

брюшныхъ, изъ которыхъ согласно Врандту,
три соединяются и образуютъ послйдтй, но
одинъ брюшной
нервный узелъ
въ личинкъ, ко-
торая слъдова- .

т

АЪ

с

а

f

h

£

р
тельно им'Ьетъ
восемь нерв-
ныхъ узловъ.

Во время про-
хождешя ста-
дш куколки,
второй и третш
грудные и пер-
вый и второй
брюшные нерв-
ные узлы соеди-
няются въ об-
щую нервную
массу (d, О).
Друпеузлытак-
же соединяются,
такъ что въ зръ-
ломъ состоянш (О) работница им^етъ пять
нервныхъ брюшныхъ узловъ, а трутень и матка
по четыре (Брандтъ).

На фиг. 58 изображена д1аграмма различныхъ
стадш: Н изображаетъ голову, Г грудь и АЪ
брюшко (абдоменъ). Ковычки на д1аграммъ В
показываютъ соединен1е различныхъ узловъ,

Фиг. 68. Д1аграмма, показываю-
нервные узлы въ различ-

ныхъ стад!яхъ развитая.
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а 0 — расположете узловъ въ зр^ломъ состоя-
ш у пчелы-работницы.

Жирардъ говоритъ, что, какъ указываете
эмбрюлопя, пищеварительный каналъ состав-
ляется изъ трехъ частей — рта, задне-проход-
ныхъ конечностей, посредствомъ всасывашя
наружной кожицы и желтка, раздт&ляющаго пе-
реднюю и заднюю части кишекъ. Среднюю или
центральную части образуетъ желточный мтв-
шокъ, а позднее разделяющая станки подвер-
гаются всасыванш и образуется общая, соеди-
ненная труба. Придаточные органы присоеди-
няются къ этимъ кишкамъ и образуютъ удли-
нешя ст'внокъ. Точно такимъ же образомъ
слюнныя железы образуются изъ прядильныхъ
железъ личинки въ передней части, а въ зад-
ней части образуются мальпипевы трубки или
мочеотделительные органы. Задержанное раз-
вита© у личинокъ осъ и пчелъ ваставляетъ
среднюю кишку остаться слепой, такъ что ли-
чинка въ ячейк'Б не выбрасываетъ испражне-
шй, которые въ противномъ случай при усло-
в1яхъ ея положен1я были бы помехой. Опособъ,
которымъ внутренности подвергаются сбрасы-
ван1ю, былъ описанъ въ глав-в II, стр. 15.

Какъ только брюшко принимаетъ свою фор-
му, жало втягивается внутрь, хотя оно прежде,
какъ мы видъ-ли выше, находилось снаружи и,
въ это же время, образуются новые мускулы и
сухожилья.
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Развитае крыльевъ привлекало внимате мно-
гихъ изслъдователей, изъ которыхъ мы должны
упомянуть: Сваммердама, Вурмейстера, Пан-
критауса (Panoritius), Ландуа, Жирарда и Рех-
берга. Жжрардъ говоритъ, что крылья обра-
зуются изъ пузырьковъ или выровненныхъ
пазухъ, поддерживаемыхъ въ передней части
трубочками изъ хитина, которыя образуютъ
жилки крыльевъ. Когда, посредствомъ вторич-
наго всасыватя, содержащейся жидкости, двъ1

перепонки т'Ьсно соединяются, оив становятся
прозрачной перепонкой крыльевъ. Жилки имъ1-
ютъ пустоту и черезъ нихъ проходятъ трахеи,
въ которыхъ заключается воздухъ, помогаю-
щш крыльямъ расправиться, когда зрелая
пчела выходитъ изъ ячейки. Эти трахеи окру-
жены кровью во время перюда развитая
крыльевъ.

Развитае прядильныхъ железъ было спе-
щально изсл'Ьдовано Шименцемъ въ 1883 г.
Часть этихъ железъ изображена на фиг. 58.
Они расположены по объ-имъ сторонамъ пище-
варительнаго канала и по виду представляютъ
изъ себя спиральныя трубки, которыя соеди-
няются въ голов'в ж продолжаясь въ вид1! од-
ной трубки, им'Ьютъ отверстае въ коническомъ
бугорки нижней губы. Въ этихъ гландахъ на-
ходится два различныхъ строешя: первое, въ
передней части отъ отверстая, показано въ
разръ'зъ1 на фиг. 59, С, а другое, которое видно
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въ разр^зъ1 на фиг. 69, В, продолжается до слЗз-
пыхъ концовъ железъ. Передняя часть (О)
предотавляетъ изъ себя резервуаръ, внутрен-
няя оболочка или intima котораго продолжеше
epidermis'a, окружена клъ'тчатымъ слоемъ, ко-
торый утолщается ближе къ сл'впымъ концамъ
и принимаетъ видъ, показанный на фиг. 69, В,
окружая маленькую трубочку (или lumen). Это
железистая часть и выдЗзлетя, получаются изъ
крови всасывашемъ черезъ наружныя ыгЬтки

Фиг. Е>9. Прядидьныя железы.

(фиг. 69, А, с), тогда какъ внутрентя клеточки
выд'вляютъ жидки шелкъ, который наполняетъ
трубочку (lumen) и собирается въ резервуар^
личинки четырехъ и пяти-дневнаго возраста,
ран^е времени ирядешя кокона. Въ последней
стад1и, когда начинается завиваше въ коконъ,
выделяющая часть железъ съуживается и изъ на-
ружной стороны propria мало по малу образуют-
ся железы системы III-й и позднее системы 11-й.

Мы часто видели, что органы трутня сильно
развиты уже въ раннемъ состоянш куколки,
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такъ что семенники бываютъ въ это время зна-
чительной величины. Хотя яйцевой зародышъ
принимаетъ свой видъ позднее, Лейкартъ на-
шелъ сл'Ьды половыхъ органовъ въ женской
личинке на шестой день после снесетя яичка
и также зам'втилъ, что около этого времени у
личинки пчелы-работницы переменяется пища.
Личинка, предназначенная для вывода матки,
получаетъ одинаковую пищу, которая способ-
ствуешь быстрому развитаю яичниковъ, тогда
какъ перемена пищи у пчелы-работницы оста-
навливаетъ ихъ развипе, почему мы и нахо-
димъ у работницъ ихъ недоразвитыми. Перюдъ
покоя после завивашя въ коконъ бываетъ раз-
личенъ: у пчелы-работницы онъ продолжается
отъ двухъ до трехъ дней — у трутня четыре и
у матки только два.

Кормлеше личинки продолжается обыкно-
венно пять дней у матки и пчелы-работницы и
шесть дней у трутня. Время, потребное для
всвхъ превращений съ момента снесетя яичка
въ ячейку до момента выхода изъ нея разви-
таго насвкомаго, бываетъ около 15 дней для
матки, 21 день для пчелы-работницы и 24 дня
для трутня, хотя эти периоды могутъ, какъ по-
казалъ Берлепшъ, значительно изменяться, и
всякш наблюдательный пчеловодъ можетъ за-
метить, что выводъ молодыхъ пчелъ часто
опаздываетъ.

К о в а н ъ. Медоносная пчела. 14
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ГЛАВА XXIII.
Пчелы - гермафродиты.

Ненормальный пчелы.—Частые случаи. — Когда были
замечены впервые.— Свойственные признаки,—Соеди-
неше половыхъ чертъ.—Несовершенное оплодотворе-
т е . — Несовершенное питаше. — Циклопы. — Пчелы

альбиносы.

Хотя мы видели, что оплодотворенная матка
способна оплодотворять яйца и произво-
дить самцовъ и самокъ, по своему желатю,
иногда случается, что въ ульяхъ находятся не-
нормальныя пчелы, въ которыхъ соединены
части двухъ различныхъ половъ. TaBie случаи
бываютъ несравненно чаще, чъ'мъ это полага-
ютъ, и подобныя ненормальныя пчелы впервые
были замечены Люкасомъ въ 1808 году. Съ гвхъ
поръ они часто наблюдались и были изствдо-
ваны и описаны Денгофомъ (Bienenzeitung
1860), Зибольдомъ (Bnzt. 1866), Лейкартомъ
(Bz. 1866), BepnenmeM-b, Асмусомъ (Bnztg. 1866)
и другими. Жирардъ говоритъ, что подобныя
пчелы бываютъ очень часто въ нъ'которыхъ
ульяхъ, иногда онв имъютъ голову и грудь
пчелы-работницы, а брюшко, и мужсше поло-
вые органы какъ у трутня, также бываютъ
трутни съ жаломъ и съ бол^е или мен^е раз-
витыми ядовитыми железами. Зибольдъ, кото-
рый производилъ тщательное вскрытае подоб-
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ныхъ пчелъ, нашелъ у нихъ ооединете поло-
выхъ свойотвъ и поэтому назвалъ ихъ герма-
фродитами. Развитае вяутреннихъ органовъ у
такихъ пчелъ соотвътствуетъ наружнымъ. У
гвхъ, которые имъ-ютъ брюшко пчелы-работни-
цы, онъ нашелъ СБмепр1емникъ и яичники, но
пустыя, жало оъ ядовитымъ пузырькомъ и же-
лезами были хорошо развиты. У твхъ-же, у
которыхъ было брюшко трутневое, мужсше по-
ловые органы были хорошо развитые, свмен-
ники содержали сперматозоиды, а яичники
жало, и ядовитыя железы были недоразвиты.
Происхождеше ихъ онъ приписываетъ недо-
статочному ошгодотворетю яичекъ.

Доджъ разсказываетъ, что среди пчелъ, во-
спитывавшихся въ пчелиныхъ ячейкахъ, онъ
находилъ нъ-которыхъ особей съ трутневой
грудью и брюшкомъ и съ пчелиной головой;
съ трутневой грудью и брюшкомъ и съ полу-
пчелиной и полу-трутневой головой; съ пчели-
ной грудью и брюшкомъ и съ полу-трутневой
полу-пчелиной головой.

Верлепшъ также зам'Ьчалъ несколько подоб-
ныхъ случаевъ и приписываетъ ихъ не полно-
му оплодотворешю, всл|вдств1е какихъ либо не-
достатковъ въ микропшгв или въ сперматозои-
дахъ *).

*) Въ. виду того, что книга Берлепша составляет*
у насъ бибяюграфическую редкость, считаемъ нуж-

14*
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Мы полагаемъ, что питате бол'Ье вл1яетъ на
появлете подобныхъ случаевъ и такъ какъ
мы видели, что пчелы М'Ьняютъ пищу личинокъ,
то не трудно себй представить, что вл1яте
этой пищи можетъ сказываться и производить

нымъ привести подлинныя его слова по этому вопросу.
Ояъ пишетъ: Я объясняю причину ихъ происхожде-
шя сл'бдующимъ образомъ: если существуютъ нор-
мальныя матки, который могутъ оплодотворять ВСЕ
свои яйца или не оплодотворять часть ихъ, и тогда
иаъ этихъ неоплодотворенныхъ яицъ выходятъ трутни,
то нужно принять, что есть также матки, могунця
оплодотворять часть яицъ — а можетъ быть случайно и
все — не вполне, и такимъ образомъ является отчасти
двуполый пришгодъ; т. е. являются особи, съ смешан-
ными характеристическими особенностями самца и
самки, смотря по степени оплодотворешя. Причину
не полнаго оплодотворешя нужно искать, имея въ виду
известные до сихъ поръ факты, въ н'Ькоторыхъ осо-
бенностяхъ матокъ, производящихъ гермафродитное
потомство, особенностяхъ насл'Ьдственныхъ. Некото-
рыя яйца могутъ быть въ такомъ состояши, что сЬмен-
ныя нити не могутъ внедряться достаточно глубоко
или не вполне растворяются въ желтк^, а поэтому он4
не въ состояши вполне метаморфизировать матерьялъ,
изъ котораго долженъ выйдти самецъ, тажямъ обра-
зомъ, чтобы изъ него развилась самка. Возможно также,
что яйцеводъ матки можетъ иметь некоторый недоста-
токъ, въ силу котораго яйца, хотя-бы и редко, не мо-
гутъ своевременно подходить къ семенному пузырьку,
такъ что развитае зародыша успеваетъ начаться уже
раньше этого, хотя и не заходитъ такъ далеко, чтобы
восприняие семени осталось безъ вл1яшя. (А. Ф. Вер-
лепшъ „Пчела", стр. 13). Л. П.
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различныхъ, ненормальныхъ особей, которыхъ
мы описали выше.

Люкасъ также замъчалъ любопытные случаи,
когда у пчелъ-работницъ оба глаза являлись
соединенными въ одинъ (фиг. 60), такихъ пчелъ
онъ называетъ циклопами. Кромъ1 этихъ
пчелъ бываютъ пчелы-альбино-
сы. Мы им'Ьемъ въ настоящее
время около 100 трутней выну-
тыхъ изъ одного и того же
улья въ 1886 и 1886 гг. Каж-
дый изъ этихъ трутней имъ'етъ
простые и сложные глаза б^влые.
Они были подарены намъ на-
шимъ другомъ Эдуардомъ Бер-
траномъ*). Они не предотавляютъ редкости и
были замечены Берлепшемъ, Фогелемъ и дру-
гими. Жирардъ также им^лъ случай наблюдать
ихъ на пчельникв Дрори въ Бордо. Маюръ
Мунъ описываетъ ихъ (въ Bienenzeitung 1886г.),
и говоритъ, что если ихъ посадить въ ящикъ,
то они вЕыгБзутъ и будутъ ползать по столу,
пока не свалятся на полъ, но очевидно, что они
не могутъ ВЩГБТЬ, такъ какъ не улетаютъ въ
окна. Фогель, который изсл'вдовалъ ихъ подъ
микроскопомъ, нашелъ ихъ глаза, прозрачны-

Фиг. 60.
Циклопъ.

*) Известный швейцарсшй пчеловодъ, книга кото-
раго „Уходъ за пасЬкой" переведена въ настоящее
время на руосшй языкъ. Л. П.
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ми и лишенными пигмента. Волосики у этихъ
трутней и простые глаза также совершенно
б'З&лые, намъ присылали ихъ весьма часто, какъ
любопытную ненормальность. Фогель также
разсказываетъ объ одномъ случай, когда ему
пришлось видъть совершенно б'влыхъ пчелъ.

ГЛАВА XXIV.
Воскъ и строен1е еотовъ.

Взгляды Зорлея (Thorley's).— Мартинъ Джонъ.— Виль-
ельми и лузатаансый креотьянинъ. — Восковыя ча-
шечки.— Ггонтеръ и Губеръ.— Восковыя пластинки. —
Железы.—Жидшй воскъ.—Восковые мышечки.—Выд'в-
леше воска произвольно.—Опыты Губера.—Воскъ про-
изводится изъ сахаристыхъ веществъ. — Дюма и
Минъ - Эдварсъ. — Перга (цветочная пыль) необходи-
ма для производства воска. — Количество меда, потреб-
ное для ВЫЯ/ЕЛКИ воска. — Д£йств1е роен]'я. — Гроздья
пчелъ. — Постройка еотовъ. — Ячейки первоначально
имъ'ютъ круглую форму.— Опыты Тегетмейера.— При-
чина шестигранности ячеекъ. — Неправильность въ
ячейкахъ. — Опыты изм^ре^я различныхъ еотовъ.—
Неправильности въ пчелиныхъ ячейкахъ. — Причины,
по которымъ онъ* происходятъ. — Различ1я въ основа-
шяхъ ячеекъ.—Несвойственное направлете.— Накло-
неше рядовъ ячеекъ, — ПрикргЬплеше. — Четырехъ-
угольныя и переходныя ячейки. — Различ!е угловъ. —
Маточныя ячейки (маточники).—Цвъть воска происхо-
дитъ отъ цветочной пыли.—Составъ воска.— Удель-

ный в4съ.— Покрышки ячеекъ.— Заклгочеше.

Изъ вевхъ открытай, сд'вланныхъ при изу-
ченш медоносной пчелы, наиболъе важнымъ и
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интереонымъ является открыто
воска.

ЭТО открытае обыкновенно приписывается од-
ному лузат1анс"кому крестьянину, хотя Зорлей
(Thorley) высказывался о немъ еще въ 1744 г.
въ сл'вдующихъ словахъ:

„Спустя много лътъ послъ того, какъ я сталъ
пчеловодомъ, я весьма внимательно и прилеж-
но старался открыть: откуда и какимъ обра-
зомъ пчелы добываютъ воскъ? 51 прекрасно
зналъ, что цветочная пыль имъетъ совершенно
друпя свойства и употребляется для нзкото-
раго другаго назначетя, но не былъ способенъ
въ течете продолжительнаго времени решить
этотъ вопросъ.

Наконецъ, разсмотръ'въ улей самымъ тща-
тельнымъ образомъ, я зам'Ьтилъ, какъ одна пче-
ла, во время покоя, укрепилась надъ прилетной
доской съ необыкновеннымъ вн'вшнимъ видомъ.
Я. быстро поймалъ ее, прежде чъ-мъ она успела
войти въ улей и, къ величайшему удовольствш,
я открылъ то, что до сихъ поръ было тщетно оты-
скиваемо. Внизу тъла этой пчелы между пластин-
ками брюшка находилось не менъе шести пласти-
нокъ воска совершенно бъ'лыхъ и прозрачныхъ
кавъ камедь. Три съ одной стороны и три съ
другой, казавппяся съ виду равными по вели-
чинъ и вйсу; такъ что т'Ьло пчелы казалось
сильно отягченнымъ, и полетъ не могъ совер-
шаться безъ НЕКОТОРОЙ неправильности. Я часто
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замЗзчалъ эти пластинки и разъ нашелъ ихъ
восемь ж уверился, что это воскъ, а ничто
иное. Разве этого не достаточно?"

Однако, открьте Зорлея не было известно
хотя еще въ 1684 году, Мартинъ Джонъ сдгв-
лалъ подобное же открвте.

22 августа 1768 г. Вильельми: писадъ Бон-
нету, что н'Ьмецгай крестьянину членъ обще-
ства пчеловодовъ, сд'Ьлалъ открытае, что воскъ
выделяется у пчелъ между известными коль-
чиками на нижней стороне брюшка (фиг. 61)

въ виде пластинокъ. Къ
сожалетю, Вильельми не
упоминаетъ имени этого
лузатаанскаго крестьяни-
на, но говоритъ, что вос-
ковьтя пластинки могутъ
быть выдвинуты концемъ
иголки у пчелы, строющей
соты. Затвмъ Гюнтеръ въ
1792 г. обратилъ внимаше
на восковыя железы и Гу-

Фиг. 61. Пластинки б е Р ъ в ъ 1 7 9 3 г- произвелъ
воска. рядъ опытовъ, которые

вполне подтвердили это
открыто и показали, что воскъ производится
изъ меда, а не собирается какъ это полагалъ
Реомюръ и д/pyrie.

Мы уже видели, что на четырехъ брюшныхъ
пластинкахъ (фиг. 22, с, d, e, f, см. стр. 61) на-
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ходится хитинная обкладка, окружающая
прозрачныхъ поверхности. Одна изъ брюш-
ныхъ пластинокъ показана на фиг. 62, которая
взята съ фотомикрографш, и на ней видны дв^
прозрачныхъ поверхности (b, b), на которыхъ
выделяются пластинки воска. Темная часть
представляетъ изъ себя твердую хитинную об-

Фиг. 62. Брюшная пластинка отелы-работницы.

кладку, окружающую диски съ разд'Ьлешемъ (а),
называемымъ septem или carina. Прозрачныя
воско-выд1вляющ1я поверхности съ виду по-
хожи на неправильный пятиугольникъ и за-
крываются слъдующимъ за ними сегментомъ.
Нижняя часть, которая служитъ покрышкой
пластинки, расположенной ниже ея, состоитъ
изъ твердаго хитина и покрыта перистыми во-
лосиками (с). ГладЕия поверхности (Ь) слегка
углублены и представляютъ изъ себя формы,
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на которыхъ образуются восковыя пластинки
изъ выд'вленш, которыя, какъ показалъ Лат-
рейль, проходятъ черезъ эти поверхности въ
жидкомъ вид'Б изъ железъ, расположенныхъ
подъ этими поверхностями.

У матокъ и трутней эти диски отсутствуютъ
и у первыхъ, хотя пластинки и широки, воло-
сики на нихъ очень коротки. У трутней пла-
стинки скудно усажены перистыми волосиками
и бол^е узки.

Воскоотдъляюнця железы (шестигранныя кле-
точки, содержания зернышки, ядрышки — нук-
леи), находятся только подъ прозрачной пере-
понкой, но не простираются подъ хитинной
обкладкой.

X. Хольцъ (Н. Holz), описавшш ихъ и дав-
ний ихь рисунки въ Bienenzeitung въ 1878 году,
говоритъ, что жировыя клъточки сообщаются
съ оболочкой трубочками, черезъ которыя жид-
ш воскъ выходитъ къ перепонкгЬ и прохо-
дитъ черезъ нее, если температура бываетъ отъ
96 до 98 по Фаренгейту.

Латрейль также полагаетъ, что прозрачная
перепонка состоитъ изъ внутренняго и наруж-
наго слоя — epidermis'a и hypodermis'a. Мягкая
ткань находится между этими слоями и служитъ
для просачивашя (фильтрацш) BEWBnemft.
Бланшардъ также нашелъ, что воскъ, который
образуется въ железахъ внутри брюшка, про-
ходитъ сквозь прозрачную перепонку. Жидю.й
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воскъ формируется въ сдавляваемыхъ впа-
динкахъ; твердыя части сегмента, сверху давя-
щдя на него, заставляютъ жидМй воскъ прини-
мать его форму, и маленьюя пластинки (фиг.
63, А), когда онъ- станутъ плотными, выступаютъ

Фиг. 63. Верхняя челюсть и восковая пластинка.

изъ восковыхъ мчбшечковъ, какъ ихъ обыкно-
венно называютъ. Воскъ выделяется не во вся-
кое время, но его выд^лете у пчелъ произ-
вольно и для этого необходима температура
отъ 87 до 98 гр. по Фаренгейту, которую пчелы
способны поддерживать въ сомкнутомъ клуб^.
Восковыя пластинки походятъ на слюду, про-
зрачны, весьма хрупки и желто палеваго цв'вта.
Во время постройки сотовъ онъ1 выходятъ ме-
жду нижними сегментами брюшка, какъ это пока-
зано на фиг. 61. Онв выдвигаются щипчиками
заднихъ ногъ, описанныхъ въ глав^ V, ще-
тинки ихъ продыравливаютъ пластинки (фиг.
63, А). ЗатЬмъ онтб передаются въ передшя
ножки и наконецъ попадаютъ въ ротъ, гд'Ь пе-
режевываются челюстями или левадами (фиг.
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63, В) и къ нимъ прибавляется слюна, которая
изм'Ьняетъ воскъ и д'влаетъ его бол^е тягучимъ.
Докторъ Планта нашелъ, что различное коли-
чество слюны входитъ въ составъ воска, упо-
требляемаго для постройки сотовъ, но она не
находится въ пластинкахъ.

Губеръ произвелъ рядъ опытовъ, которыя
онъ повторялъ несколько разъ и нашелъ, что
пчелы, питаюшдяся медомъ и водой, выд'Ьляютъ
воскъ, тогда какъ если ихъ кормить только цве-
точной пылью онъ1 не производятъ воска. Онъ
также показалъ, что когда пчелы питаются са-
харнымъ сиропомъ, ошв также способны выде-
лять воскъ и въ большинстве произведенныхъ
опытовъ пчелы, получавппя сахарный сиропъ,
выделяли больше воска, ч^мъ тв, которыхъ
кормили медомъ. Темный сырой сахаръ произ-
водилъ большее количество воска. Эти выводы
были подробно разработаны Дюма и Миномъ
Эдварсомъ, который въ 1844 г. повторялъ опы-
ты Губера и нашелъ, что 500 граммовъ сахара
производятъ 30 граммовъ воска и что тоже ко-
личество меда производитъ только 20 граммовъ
воска.

Друпе наблюдатели, какъ, напр., Берлепшъ и
Гунделяхъ получили тате же результаты, и
такимъ образомъ положетя Губера могутъ
считаться вполне основательными.

Хотя для выделетя воска необходимы только
медъ и сахаристыя вещества, Берлепшъ и дру-
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rie полагаютъ, что оно не можетъ происходить
безъ помощи цветочной пыли, которая косвен-
но помогаетъ пчеламъ выдгвлять воскъ, и про-
должительное выд^лете воска безъ нея не мо-
жетъ продолжаться: долгое время безъ повреж-
детя тканей восковыхъ железъ. Количество
меда, потребное для выдйлетя воска, еще не
установлено, и наблюдатели расходятся на
этотъ счетъ въ своихъ мн'втяхъ. Опыты, про-
изведенные Гунделяхомъ, Верлепшемъ и Ден-
гофомъ привели къ различнымъ результатамъ,
всл'вдств1е различныхъ способовъ и трудности,
съ которой они сопряжены.

Гунделяхъ нашелъ, что пчеламъ потребно
17 фунтовъ меда для выработки 1 ф. воска,
когда у нихъ нвтъ цветочной пыли, тогда какъ
Верлепшъ установляетъ, что имъ нужно при

же услов1яхъ отъ 16 до 19 ф. меда для
1 ф. воска.

Подкармливаемый сахаромъ безъ цветочной
пыли пчелы потребляли 16 ф. для выд'влетя
1 ф. воска. Когда имъ давался медъ и цветоч-
ная пыль, то 10 ф. корма производили 1 ф. воска.
Денгофъ полагаетъ, что при т£хъ же услов1-
яхъ нужно отъ 12 до 21 ф. Нов^йпие опыты
Ж. де-Ланянса *) показали, что 6,3 грамма необ-
ходимы для производства одного грамма воска.

*) Bulletin d'Apiculture pour la Suisse Romande,
1886 г., стр. 215.
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Когда рой посаженъ въ пустой улей, пчелы
привешиваются къ его верхней части такимъ
образомъ, что образуютъ фестоны или гроздья
(фиг. 64). Верхшя прицепляются къ потолку

Фиг. 64 Гроздья пчелъ при работ!.

улья крючками переднихъ лапокъ, сл'ЬдуюшДя
заними привешиваются къ ихъзаднимъ лапкамъ
и т. д. Такимъ образомъ онъ1 составляютъ цепоч-
ки, прикрепленный 1сонцами къ верхней части
улья. Изъ этихъ цепочекъ образуется клубъ
пчелъ, который свешивается къ низу улья. Въ
такомъ положенш оне остаются безъ движешя
и поддерживаютъ высокую температуру внутри
клуба, всдедств1е чего медъ обращается въ
воскъ и выступаетъ на поверхности восковыхъ
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. Когда воскъ придетъ въ надлежа-
щее состояше, одна изъ пчелъ отделяется отъ
клуба и прикръшгаетъ пластинку воска къ
верхней части улья, сд^лаБЪ ее предваритель-
но тягучей, вслвдств1е прибавлетя слюны, о
чемъ уже было сказано выше. Къ этому перво-
му слою она прибавляетъ друпе, до г1хъ поръ,
пока у ней не истощится запасъ воска. Друпя
пчелы д'влаютъ тоже самое и продолжаютъ по-
ложенное основаше. Первоначально маленыпе
безформенные кусочки воска свешиваются съ
потолка улья къ низу. Пчелы углубляютъ эти
кусочки и придаютъ имъ форму ячейки, вы-
равнивая и передвигая ихъ своими челюстями.
Какъ только пчелы-работницы начнутъ удли-
нять основную станку (среднюю станку сота),
и на ней появятся первыя ячейки, къ нимъ
прибавляются новыя,и работа подвигается впе-
редъ съ удивительной скоростью. Каждая ячей-
ка им^етъ видъ шестигранной чашечки, за-
крывающейся съ одной стороны пирамидаль-
нымъ дномъ, состоящимъ изъ трехъ соединен-
ныхъ ромбовъ. Эти донышки образуютъ сред-
нюю стънку и противулежашдя ячейки сота
совершенно одинаковы, но укреплены такимъ
образомъ, что основате одной ячейки служитъ
основашемъ трехъ ей противуположныхъ.

Пчелы начинаютъ углублять основашя этихъ
ячеекъ своими жвалами, которыя, какъ видно
изъ фиг. 63, В, удивительно приспособлены для



2 2 4 М Е Д О Н О С Н А Я ПЧЕЛА.

этой цели. Воокъ, который offi отд^ляютъ отъ
основатя, прикрепляется по краямъ ячеекъ.
Постройка всЬхъ ячеекъ продолжается точно
такимъ же образомъ, какъ доказалъ своими
опытами Тегетмейеръ (Tegetmeier). Онъ гово-
ритъ:

„Мой первый опытъ состоялъ въ помещеши
жирной пластинки воска съ параллельными
сторонами въ улей, съ только что посаженнымъ
роемъ. Въ ней пчелы начали углублеше ячеекъ
въ неправильныхъ разстояшяхъ. Въ каждомъ
случае углублете было отделено и было полу-
круглое, и выдолбленный воскъ прикреплялся
по краямъ такъ, что получалась цилиндриче-
ская ячейка. Когда одно углублете соприкаса-
лось съ другимъ, сд'вланнымъ предварительно,
ячейки становились гладкосторонвгими, но,
вслъдств1е неправильности ихъ расположешя,
были не всегда шестигранными".

Действительный способъ, по которому пчелы
строятъ свои ячейки, былъ подробно изследо-
ванъ докторомъ Мюлленгофомъ (Mullenhoff),
который показалъ, что взаимное давлеше обра-
зуетъ шестиугольники, такъ какъ все круги,
происходящее въ соединенш другъ съ другомъ
естественно принимаютъ эту форму. Онъ ссы-
лается на опыты Бюффона съ горошинами, по-
ложенными въ бутылку или стаканъ и затемъ
размоченными, которыя принимаютъ шести-
гранную форму вследств1е взаимнаго давлешя
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Точно также онъ указывает!., что ячейки ста-
новятся сходными съ мыльными пузырями, ко-
торые, будучи отделены другъ отъ друга, —
круглые, но когда соединяются, образуютъ
прямыя станки. Если ячеекъ соединяется мно-
го, то находящаяся въ центр1! становятся
шестигранными, тогда какъ расположенныя по
бокамъ шгвютъ округленные края. Ватергаузъ
(Waterhouse) также обращалъ на это внима-
т е , и это можетъ видеть всякш наблюдатель-
ный пчеловодъ, хотя и до сихъ поръ отри-
цается многими. Ромбы образуются точно та-
кимъ же образомъ, BcniflCTBie двухъ слоевъ,
давящихъ въ противуположныхъ направле-
т я х ъ . ЭТО показываешь, что сложность и явная
точность построекъ не зависитъ отъ развитая
математическихъ инстинктовъ у пчелъ или
отъ артистическаго искусства. Но это, въ сущ-
ности, простой законъ, зависящш отъ способа
работы или, какъ полагаетъ Мюлленгофъ, ста-
тическое давлете, всл£дств1е закдновъ равно-

Ячейки строятся шестигранными и эта фор-
ма им'ветъ свои основашя. Математики показа-
ли, какъ говоритъ докторъ Рейдъ, что:

„Могутъ быть только три возможныхъ формы
совершенно равныхъ и одинаковыхъ ячеекъ,
безъ всякаго пустаго пространства между ни-
ми: это равносторонтй трехгранникъ, правиль-
ный четырехъугольникъ и правильный шести-

ков анъ. Медоносная пчеда. 15
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гранникъ. Математикамъ хорошо известно,
что нЬтъ другого способа для того, чтобы раз-
делить какую-либо поверхность на одинаковыя
ровныя и правильвыя части, неоставивъ между
ними пустыхъ промежутковъ".

Четырехугольникъ и треугольникъ были бы
не удобны по своимъ угламъ, для круглаго
твла куколки, которая должна бы пользоваться
крутльтмъ пространствомъ, шестиугольникъ
ближе подходитъ къ круглой форм1!, чъмъ
треугольникъ и четырехугольникъ. Шести-
угольникъ, кромъ того, им^етъ меньшую ок-
ружность, чъмъ друпя двъ формы и поэтому
требуетъ меньше матер1ала при постройка.
Кромъ1 того, эконом1я въ MaTepiaai является и
въ основатяхъ ячеекъ, которыя бодаве подхо-
дятъ къ формъ куколки въ видъ пирамиды.
Если бы была принята другая форма угловъ,
то, какъ утверждаетъ Люилье (Lhuilier), пона-
добилось бы больше воска и, если бы основная
ствнка была гладкая, то изъ того количества
воска, которое потребно для постройки 55 яче-
екъ съ гладкимъ дномъ, можно было-бы постро-
ить только 50. Известно, что Маральди изсл'Ь-
довалъ форму ячеекъ пчелъ и описалъ углы
ромбовъ, ихъ основатя; позднее Реомюръ точ-
но также занимался ихъ измЬретемъ; но въ
одной части этого предмета выводы Кенига,
которымъ эта задача вполнй разрешена, отли-
чаются отъ выводовъ Маральди на дв*в минуты.
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Мы не имъемъ зд'Ьсь достаточно мФста для под-
робнаго описашя, но полагаемъ, что, при всей
точности нын'вшнихъ инструментовъ, невоз-
можно измерить углы, не сд^лавъ ошибки на
одинъ или два градуса, потому-что углы ячеекъ
нигдъ1 точно не определяются и образующая
ихъ СТЕНКИ не строго прямыя.

Патеръ Босковичъ (Boscowich) сомневается
въ точности излгврешй Маральди и полагаетъ,
что измйрете угловъ было слишкомъ трудно,
чтобы быть исполненнымъ, и что можно согла-
ситься только съ твмъ положетемъ теорш Ма-
ральди, что углы ромбовъ равны угламъ сгв-
нокъ ячеекъ.

Вейманъ (Wyman) предпринималъ множество
измъренш и говоритъ: „когда отыскана эконо-
Mifl м^ста и воска, то должна быть единствен-
ная форма ячеекъ, которая указывается Ма-
ральди и была вычислена Кенигомъ и сотнями
другихъ наблюдателей. Тщательныя изслъдо-
ващя однако способны доказать, что так1я
ячейки почти никогда не выполняются. Между
тъмъ отклонешя отъ настоящей формы не
переходятъ извъстныхъ границъ. Въ квад-
ратномъ кускъ сота въ десять ячеекъ едва
можно найти одну или бол^е, въ которыхъ не
было-бы заметно неправильностей такой вели-
чины, что онъ" не только должны быть замътны
лчеламъ, но бросаются въ глаза человеку".

Лучппб наблюдатели, каковы Реомюръ, Гу-
15*
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беръ, Гюнтеръ и др. замечали некоторый изъ
этихъ неправильностей, но не придавали имъ
особаго значешя.

Будучи весьма заинтересованы этимъ пред-
метомъ, съ ГГБЛЬЮ убедиться въ этомъ мнйнш,
мы несколько лгЬтъ тому назадъ сдълали рядъ
изм^рвшй натур альныхъ сотовъ. Мы также
произвели множество оттисковъ натуральныхъ
вощинъ, которые показали большую точность
въ формъ ячеекъ. Мы изсл'Ьдовали какъ соты,
построенные простыми черными пчелами, такъ
и итальянскими, карнвалшскими, а также пче-
лами изъ Канады и Ооединенныхъ Штатовъ.
Было бы невозможно, невыходя изъ границъ
настоящаго труда, описать всгв наши опыты и,
поэтому, мы ограничимся лишь общими выво-
дами. Въ ульъ1 существуютъ ячейки различ-
ныхъ родовъ и величинъ. Пчелиныя ячейки
(фиг. 66, А и фиг. 1, D) ЫМГБЮТЪ V5 дм. между
параллельными сторонами и 1 3/6 4 дм. между пе-
рекрестными углами. Трутневыя ячейки имгв-
ютъ У4 дм. между параллельными сторонами и
9/32 между углами. Согласно вычислешямъ аб-
бата Коллена, въ квадратномъ дюймв сота на-
ходится 27,5 пчелиныхъ и 17,09 трутневыхъ
ячеекъ, считая съ одной стороны сота, хотя,
если измерить большую поверхность, то мы
найдемъ 25 и 16 ячеекъ въ дюйм'в, и эти числа
должны быть приняты, какъ бол̂ &е върныя.
Толщина пчелинаго сота 7/s дюйма, а трутне-
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ваго 1% Дм- Кром'Ь этихъ ячеекъ въ уль'Ь на-
ходятся маточники, и, такъ называемый, пере-
ходныя ячейки, прикр'Ьпительныя и медовыя
ячейки, хотя какъ пчелиныя, такъ трутневыя
и переходння ячейки употребляются для скла-
дывашя меда. Всв эти ячейки строятся въ го-
ризонтальномъ направленш съ наклономъ от-

Фиг. 65. Сотъ оъ различными ячейками.

версий кверху и н^которын изъ нихъ бываютъ
слегка согнуты. Маточныя ячейки представля-
ютъ жсключете и висятъ отверст1ями внизъ.

Средняя величина пчелиныхъ ячеекъ между
параллельными сторонами '/в дм. или 0,2 дм.
(см. фиг. 65, которая снята съ натуральнаго
сота, А). Мы говоримъ средняя, потому что



2 3 0 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА. '

существуютъ значительный различ1я между
ячейками одного и того же сота, какъ это нашли
Реомюръ и Губеръ. При производств'! нашихъ
опытовъ мы д/влали изм^ретя на трехъ ю£-
стахъ каждаго оота и въ каждомъ случай изме-
ряли ячейки въ трехъ направлешяхъ между
ихъ параллельными сторонами. Точно также
мы делали въ каждомъ сотв по девяти HSMipe-
т й . Во изб^жате возможной ошибки, при из-
мъреши только одной ячейки, мы избирали по
десяти ячеекъ, которыя, принимая величину
ячейки въ % дм., должны бы занимать про-
странство въ 2 дюйма. Всего было произведено
тридцать шесть измъ-ренш, и мы нашли, что
наибольшая длина д1аметровъ десяти ячеекъ—
2,11дм., а наименьшая 1,86 дм., такимъ образомъ
полученная разница была равна немного бол^е
одной съ четвертью ячейки. Затъмъ, мы изме-
рили болышй кусокъ сота и нашли, что 60 яче-
екъ занимаютъ 12 дм. Измърешя производи-
лись надъ тремя кусками сотовъ и показали
много различш. Такъ наприм'връ рядъ ячеекъ,
взятыхъ на 2 дм. отъ верхняго конца сота, за-
нималъ 12, 10; а на 4 дм. отъ верхняго конца—
12,00 дм. и на два дм. отъ нижняго конца 12,1 дм.
Десять ячеекъ, взятыхъ изъ одного и того же
ряда, также им^ли разную величину. Въ пер-
вомъ ряду общш д1аметръ 10 ячеекъ у одного
конца былъ 2,07 дм.; въ середин^ 1,98 дм. и у
другого конца 2,08. Въ другомъ ряду д1аметръ
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былъ 2,10, 1,96 и 1,98 дм. Въ третьемъ—2, 1,96
и 2,06 дм. Изъ этого видно, что разница бы-
ваетъ неправильная, но говоря вообще, ячейки
уменьшаются въ величин^ къ концу сота, хотя
и не во ВСБХЪ случаяхъ. ВСЕ измеряемые соты
были построены черными пчелами при обыкно-
венныхъ услов1яхъ, но мы считаемъ нужнымъ
добавить, что изм^ретя сотовъ, построенныхъ
карнюлшскими пчелами, показали точно такое
же различ1е, но разница въ величин^ ячеекъ
была больше. Различ1е въ Д1аметр^ ячеекъ не-
сомненно не должно растягиваться, потому что
въ нашемъ первомъ изм^р еши мы нашли
что совокупность шестидясяти ячеекъ, между
параллельными сторонами, стоящими верти-
кально, которыя должны бы были быть сжаты,

.когда сотъ вытягивался книзу, была действи-
тельно не много бол^е, ч^мъ между другими
сторонами. Общш д1аметръ первыхъ былъ
12,17 дм., а вторыхъ 12,10 и 11,58 дм.

Но, однако существуютъ не только эти раз-
личая между ячейками. Вол^е замъ-тная разница
бываетъ въ основашяхъ ячеекъ. Эта разница
опровергаетъ всв предложетя математиковъ.
Стороны ромбовъ могутъ такъ меняться, что два
изъ нихъ иногда занимаютъ почти все про-
странство дна ячейки, тогда какъ трет1й почти
исчезаетъ, а четвертый показываетъ свое на-
чало. Четыре ромба часто раздвляютъ дно
ячеекъ, которыя служатъ переходомъ отъ трут-
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невыхъ ячеекъ къ пчелинымъ; но они также
бываютъ расположены подобнжмъ образомъ въ
трутневыхъ и пчелиныхъ ячейкахъ. Причиной
появлешя четвертаго ромба служитъ равдич1е
въ размерь1 ячеекъ или неправильное вырав-
ниваше двухъ пластовъ ячеекъ сота. Если
ячейки построены какъ сл'вдуетъ, края трехъ

Фиг. 66.

ромбовъ будутъ приходить въ соединете съ
краями ячеекъ, но если ячейка увеличена, она
отодвигается и приходитъ въ соединеше съ
четвертымъ ромбомъ, который образуетъ новую
грань. Это иногда случается въ одной ячейкв,
но чаще въ нъ'сколькихъ — отъ 4 до 9. На
фиг. 66 А показанъ постепенный переходъ че-
тырехъ граней и полная перемена отъ а до Ъ
въ шести ячейкахъ, тогда какъ на фиг. 66, В
перемена занимаетъ отъ десяти до одиннад-
цати ячеекъ.
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Какъ мы уже говорили, при разсмотр'вти
пчелиныхъ ячеекъ, онъ1 меньше трутневыхъ (В,
фиг. 65), который на */„ дм. шире. На фиг. 66, с
показанъ рядъ трутневыхъ ячеекъ оъ перехо-
домъ ромбовъ въ семи ячейкахъ отъ е до f.

Но, кром'Ь этихъ неправильностей, сл'Ьдуетъ
указать еще на одну, которую мы замечали въ
трутневыхъ ячейкахъ, расположенныхъ по
об'Ьимъ сторонамъ, но не замечали въ лчели-
ныхъ, хотя Вейманъ находилъ ее и въ посл'Ьд-
нихъ. На фиг. 67 объяснено это различ1е: тол-
стыя линж показыва-
ютъ расположеше яче-
екъ съ одной стороны
сота, а тонтя съ другой.
При такомъ расположе-
нш пирамидальныя ос-
новашя невозможны, и
мы находили ихъ гладкими.

Обыкновенно утверждаютъ, что пчелы начи-
наютъ строить ряды ячеекъ съ верхней части
улья и ведутъ ихъ параллельно, но это бы-
ваетъ не всегда. Мы имъли соты, построенные
каршолшскими (краинскими) пчелами въ соло-
менномъ ульгв, присланные намъ для изм'вретй.
ИЗЪ ДеВЯТИ ряДОВЪ СОТОВЪ ТОЛЬКО ОДИНЪ ИМ'БЛЪ

ячейки параллельныя съ крышкой, остальные
всв были наклонныя и наклонъ ихъ варьировалъ
отъ 10 до 45° Некоторые изъ сотовъ им'Ьли два
различныхъ наклона; л^ввая часть сота имъ^ла на-

Фиг. 67.
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клонъ 46°, тогда какъ правая имЗзла только 15° .
Бяижайппя къ нимъ соты им'Ьли наклонъ отъ
46° до 10°. Когда сотъ поотроенъ правильно
ячейки его обыкновенно бываютъ прикреп-
лены къ верхней части двумя параллельными
рядами, такъ называемыхъ прикр^пляю-
щ и х ъ ячеекъ, им'Ьющихъ только четыре сто-
роны (фиг. 68, А и В, в). Четвертую сторону
этнхъ ячеекъ образуетъ поверхность, къ которой
прикрепляются соты. На фиг. 68 изображенъ

Фиг. 68.

рядъ этихъ п р и к р ъ п л я ю щ и х ъ ячеекъ, а.
На фиг. 68, А изображена одна сторона сота
и видны ромбы у ихъ основатй, тогда какъ на
В показана другая сторона этихъ ячеекъ безъ
ромбовъ, которые на этой сторон^ образуютъ
часть ближайшаго ряда ячеекъ, Ъ. Когда ряды
ячеекъ построены съ наклонетемъ, верхшя
ячейки бываютъ растянуты и иногда строятся
маленьшя ячейки, чтобы дополнить ихъ. Въ
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одномъ изъ сотовъ, упоминавшихся выше, пер-
вый рядъ ячеекъ былъ обращенъ своими па-
раллельными сторонами къ верхней части улья
и всв друпе ряды следовали въ томъ же на-
правленш. Ряды были слегка согнуты и им-вли
наклонъ съ право на лъво ПОДЪ угломъ въ 46
градусовъ. Всякому, кто тщательно разсматри-
валъ натуральные соты, неправильность была
ясно видна. Кромъ незначительной разницы въ

Фиг. 69. Фиг. 70.

величин^, о которой мы упоминали выше, ячейки
часто бываютъ различны и по формъ1, и мы ви-
Д'Ьли ячейки, которыя ИМ'БЛИ только три сто-
роны, а также и татя, которыя имЗзли семь сто-
ронъ. Первыя изъ нихъ изображены на фиг.
69, о, а вторыя на фиг. 66, с. На фиг. 70 показаны
почти четырехъ угольныя ячейки. Они нахо-
дились на сотъ изъ Канады, полученномъ нами
благодаря любезности мистера Джонса (Mr. D.
A. Jones).

На следующей иллюстращи (фиг. 71) мы ви-
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димъ другаго рода ячейки, некоторая нвгЬютъ
также острые углы, которые трудно допустить,
чтобы могли быть построены пчелами, тъ-мъ не

мен̂ Ье подобный ячейки су-
ществуютъ, такъ какъ вов
иллюстрацш этихъ ячеекъ
сделаны съ настоящихъ
сотовъ.

Кромй шестиграныыхъ
пчелиныхъ и трутневыхъ
ячеекъ существуютъ еще

Фиг. 71. переходныя ячейки. ОнЗз
строятся для постепеннаго

перехода отъ правильныхъ рядовъ пчелиныхъ
ячеекъ къ трутневымъ и наоборотъ. Переходъ
этотъ занимаетъ отъ четырвхъ до шести ря-
довъ, но иногда, хотя и очень р^дко, состоитъ
изъ одного ряда. Переходныя ячейки весьма
неправильны, и ясно видно, что пчелы при по-
стройкв ихъ не соблюдаютъ никакихъ пра-
вилъ.

На фиг. 65 можно видъть несколько подоб-
ныхъ ячеекъ у с между пчелиными ячейками
(А) и трутневыми (В). На фиг. 72 также (изо-
бражены подобныя ячейки, которыми нарушена
правильность сота, такъ какъ рядъ трутневыхъ
ячеекъ а и расположенные ниже этихъ пере-
ходныхъ ячеекъ пчелиныя ячейки Ъ имъ'ютъ
неправильный наклонъ. Въ переходныхъ ячей-
кахъ, попадающихся въ сотахъ съ червой, ча-
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сто можно найдти личинки. Толотыя лиши по-
казываютъ, гд'Ь находятся утолщетя и сплош-
ныя появляются тамъ, гдгв нехватаетъ м5ста
для постройки ячейки, они обыкновенно бы-
ваютъ сплошь заполнены воскомъ, и ихъ уро-
вень располагается ниже поверхности сота.

Углы между станками ячеекъ бываютъ весь-
ма различны, какъ это можно видеть изъ при-
лагаемыхъ рисунковъ (фиг. 69, 71 и 72); неко-
торые изъ нихъ бываютъ немного мен^ве пря-
маго угла или 90°.

Мы делали несколько изм^рвшй некоторыхъ
угловъ въ наиболее правильно построенныхъ
сотахъ при помощи самаго точнаго угломера и
нашли, что углы различаются въ значительной
степени. Нормальный уголъ, подъ которымъ
одна станка ячейки прикрепляется къ другой
бываетъ 120°, но мы находили въ правиль-
номъ corf* некоторые углы въ 130 градусовъ,
тогда какъ иные были 110 гр.

Все ячейки, которыя мы описали, могутъ слу-
жить для складывания меда, но часто бываютъ
татя, которыя спещально строятся для этой
1ГБЛИ и отличаются глубиной. Мы часто нахо-
дили соты отъ 2 до 3 дюймовъ толщиною. Ино-
гда, соты бываютъ четырехъугольные или пяти-
угольные, и выравниваше сота р^дко бываетъ
аккуратно. Толщина ствнокъ также бываетъ
р.азлична и нередко одна сгвнка бываетъ въ
два раза толще другой. Когда медовыя ячейки
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отроятся на изогнутой стйик'в, то пчелы, ка-
жется, не д-влають попытокъ къ исправлению
сходящихся и расходящихся литй. Въ сотахъ
съ расплодомъ они пытаются сделать это и по-
этому заполняютъ пустые промежутки воскомъ,

Фиг. 72.

какъ мы уже показали темными местами на
фиг. 72. Но въ медовыхъ ачейкахъ отверстая
ячеекъ расширяются почти вдвое противъ ихъ
д1аметра и нередко двъ1 отд'Ьльныя ячейки со-
единяются въ одну на половину ихъ глу-
бины.
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Изъ всего выше сказаннаго видно, что, хотя
пчелы могутъ стараться возводить совершенно
симметричныя ячейки, они всегда съ трудомъ
достигаютъ этого.

Мы уже вщгвли, что пчелы начинаютъ осно-
в а т я посредствомъ углублетя воска. Он-Ь дъ--
лаютъ это своими челюстями (фиг. 63, В), кото-
рыя приспособлены для этой ц-вли: Какъ только
въ в о с й сделано углублете, пчелы кладутъпо
краямъ станки, которыя въпосл'вдствш делаются
толще и придаютъ устью ячейки круглую фор-
му во все время постройки сота. Мног1я ячейки
можно найти такими, что пчела не можетъ
войти въ нихъ. Воскъ всегда прибавляется
къ верхней части станки, и пчела работаетъ
съ наружной стороны, и мы предполагаемъ, что
она въ этомъ случай работаетъ подобно ка-
меныцику, строющему трубу съ наружной сто-
роны, въ которую не можетъ войти все его
ггвло. Хотя маточныя ячейки (фиг. I, J, Q-, Н)
отличаются формой и СТЕНКИ ИХЪ гораздо толще,
он-в строятся такимъ же образомъ, и, какъ по-
казалъ Ватергаузъ, если двъ изъ нихъ схо-
дятся, то они ведутся по прямой линш.

Воскъ въ чистомъ видъ- бываетъ желто-пале-
вый, но иногда почти бйлый, и его окраска за-
виситъ, какъ полагаетъ Планта, отъ цветочной
пыли, потребляемой пчелами. Наприм'Ьръ, когда
пчелы собираютъ пыльцу и медъ съ вереска,
пыльца бываетъ бъ^лая, и воскъ также произво-
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дится бълый, тогда какъ, если пыльца соби-
рается съ эспарцета, она бываетъ оранжеваго
цвъта, и воскъ также принимаетъ этотъ цвътъ.
Согласно Врандту, воскъ состоитъ изъ 80,20
процентовъ углерода, 13, 14% водорода, 6, 36%
кислорода, но во время б"влешя 1% углерода
поглощается 1% кислорода. Удельный в'Ьсъ
воска—между 960—965, и онъ плавится ори
145—160 по Фаренгейту. При 85° Фаренгейта,
онъ становится гибкимъ и тотчасъ теряетъ
свою форму. Пчелы, кромъ постройки воска
описаннымъ выше образомъ, могутъ употреб-
лять для построекъ всякш воскъ, находящейся
въ ихъ распоряженш и для постройки маточ-
ныхъ ячеекъ, оив часто пользуются воскомъ,
бывшимъ въ употребленш. В/вкоторыя содер-
жащаяся въ этомъ воскв нечистоты соединяются
въ ствнкахъ. Покрышки медовыхъ ячеекъ
обыкновенно, делаются изъ воска, но покрышки
червы дълаются изъ воска и пыльцы, которая
прибавляется въ него для большей пористйсти
крышекъ, по этой же причинъ1 и станки ма-
точныхъ ячеекъ строятся также изъ воска и
цвъточной пыли. Крышечки трутневаго рас-
плода бываютъ болъе выпуклы, чъ-мъ крышечки
личинокъ пчелъ-работницъ, и ихъ вершины сое-
диняются другъ съ другомъ перепялинками*).

*) На^ъ не приходилось ни наблюдать, ни слышать
о подобномъ явленш. Л. П.
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Теперь наша книга окончена, и если чита-
тель внимательно следовалъ за нами, онъ озна-
комился съ удивительньтмъ хозяйствомъ улья.
Когда мы изсмгБдуемъ удивительныя творевая
природы, мы находимъ величайшую приспособ-
ленность и направлеше въ соотношении ея
создатй къ ихъ деятельности. У пчелъ мы на-
ходимъ то же самое. Мы узнали, что у нихъ
бываетъ три рода пчелъ, соединенныхъ въ
ульФ; царица, матка въ уль$; множество работ-
ницъ или неразвитыхъ самокъ; и трутней
или самцовъ. Говоря о царица, какъ о маткъ,
мы употребляемъ немецкое назваше, которое
къ ней наиболее применимо, потому что только
одна она кладетъ яйца, изъ которыхъ (при нор-
мальныхъ услов1яхъ) выводится все населеМе
улья.

Изъ одинаковыхъ по виду яичекъ, положен-
ныхъ въ различныя ячейки, выводятся самцы
или самки ж, въ зависимости отъ удивитель-
наго механическаго прйспособлешя, бываютъ
оплодотворены или неоплодотворены, вероятно,
по желанш MaTip:, но какимъ образомъ матка
знаетъ, куда и когда положить каждый отдель-
ный родъ яичекъ,—это тайна улья.

Также точно, какъ въ различныхъ перюдахъ
своего младенчества, человечество нуждается
и получаетъ изменешя въ своей пище, такъ
мы наблюдая жизнь пчелъ, видимъ личинки,
съ которыми ихъ кормилицы обходятся такимъ

16
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же образомъ. Р а з д а е т е труда — эта одна изъ
тЗзхъ особенностей, которая всегда возбуждаетъ
наше удивлете, и поэтому мы не мозкемъ не
изумляться сложности и удивительному совер-
шенству въ строети. различныхъ органовъ,
приспособленныхъ къ ихъ разнообразному
назначенш у различныхъ родовъ пчелъ. Каж-
дая пчела приспособлена къ ея специальной
работе, которую она исполняетъ, независимо
отъ другихъ.

Микроскопъ — это оамое удивительное изо-
бретете человЗзческаго ума — способно только
раскрывать его несовершеснтва и ч^мъ сильнее
этотъ инструментъ, тёмъ это несовершенство
ярче обнаруживается. Какая разница сравни-
тельно съ творешями природы! Здесь, наобо-
ротъ, мы находимъ, ч'Ьмъ выше способъ изсле-
доватя, Т'вмъ только сильнйе выступаютъ без-
конечныя совершенства сложныхъ строешй.

Многое было сделано въ настоящемъ в'БК'Ь
открытШ при помощи микроскопа, но до сихъ
поръ еще многое остается неоткрытымъ. Мы
описали различные органы, назначеше кото-
рыхъ до сихъ поръ еще неизвестно, но даже
при разсмотренш другихъ каковы органы чув-
ства осязашя, обоняшя и слухъ, многое остает-
ся изсл'вдовать.

Мы будемъ весьма довольны, если гЬ, кто про-
челъ эту книгу, убедятся при ея чтенш въ глу-
бокомъ интерес^—творешй природы и убедят-
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сн, что мы знавать многое, но еще больше ос-
тается для изучешя, и мы уверены, что тща-
тельныя наблюдешя тЬхъ, кто можетъ посвятить
несколько времени на это, будутъ вознаграж-
дены и неудачи не должны препятствовать той
части занимающихся наблюдетями, которые
ХОТЯТЪ ОСВЕТИТЬ Н^КОТОрИН ИЗЪ ЭТИХЪ М'ВСТЪ,
представляющихся намъ до настоящаго време-
ни закрытой тайной.

Подробное изучете анатомш и физюлогш
пчелы не можетъ быть безполезнымъ для насъ
въ практическомъ пчеловодства и должно дать
намъ болытй интересъ въ культура и наблю-
детяхъ зтихъ создатй. Теперь мы считаемъ
за лучшее закончить нашъ трудъ словами
ЛЕорда Браугама, который говоритъ: „Мы воз-
вышаемся при познанш мудрости и добра, ко-
торыя разсъяны Творцемъ природы въ его
творешяхъ и не можемъ не сделать ни шагу,
неощутивъ величайшей последовательности
въ его предначертатяхъ, и его мудраго попе-
четя, которое повсюду распространено въ без-
численномъ множеств^ примъровъ для благо-
денств1я вс'Ьхъ Его создатй и въ особенности—
человека. Мы не поколеблемся заключить, что,
если мы познаемъ вев предначертатя Прови-
жктя, то BOB части будутъ являться намъ въ
гармоти съ планомъ абсолютнаго благоден-
ств1Я. КромФ этого наиболее ут^&шительнаго
вывода мы будемъ испытывать безграничное



244 МЕДОНОСНАЯ ПЧЕЛА.

наслаждеше, отЬдуя за удивительными созда-
в!ями Великаго Творца природы, и познавая
безграничную силу и премудрость, который
проявляются какъ въ мельчайшихъ, такъ и В1>
величайшихъ частяхъ Его системы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Народ всегда любил и по-хозяйски ценил пчел, всегда 
внимательно присматривался  к простому  чуду жизни  улья. 

Но то обстоятельство, что работа на пасеке была только 

занятием одиночек, не прошло бесследно для самого промысла. 
В большой мере поэтому пчеловодство очень долго сохранялось 
замкнутым в себе, живущим на отшибе, странным осколком глу-
бокой старины. 

Было поэтому нечто от горькой правды в картине, которая 
так назойливо рисовалась в восславлявших ветхозаветные време-
на стихах н прозе: высокий плетень, сплошь заросший седым 
мхом; омытый дождями и овеянный ветрами конский череп, 
который провалами пустых глазниц охраняет пасеку от дурного 
глаза; колоды, позеленевшие от времени, и среди них седобо-
родый старец — ревнивый хранитель пчелиных тайн, смиренно 
ожидающий, когда его трудолюбивые и праведные воспитанницы 
одарят ©го от щедрот милостивой природы... 

Ни в далекой лесной стороне, ни в самой дикой горной глу-
ши не найти у нас теперь ничего похожего на такую пасеку, на 
таких пасечников. 

Вместе с тысячами последователей Мичурина, чьи труды 
вливаются во всенародное дело преобразования природы, 
работают сегодня и пчеловоды-мичуринцы. Настойчиво борются 
они за высокие ежегодные сборы меда и одновременно превра-
щают пасеки в опылительный цех социалистического растение-
водства, в новое средство плановой борьбы за урожай многих 
культур. 

Каждый, кто впервые знакомится с пчелами, попадает в по-
разительно интересный, диковинный, можно сказать, фантастиче-
ский мир, великолепно организованный и бесконечно гибкий, про-
стой в своем естественном совершенстве и в то же время беспре-
дельно сложный. 

Книги об этом удивительном мире неизменно освещали толь-
ко то, что отличает и выделяет пчел, только то, что делает их та-
кими непохожими на прочих представителей живого. Если,  однако, 



присмотреться к пчелам также и с другой стороны, если полнее 
выявить черты сходства со всем живым, если подробнее рассмот-
реть те стороны их существования, какие роднят пчел с любым 
животным и растением, 'Особенности этих действительно своеоб-
разных созданий раскрываются намного определеннее и глубже. 

Терпеливо и целеустремленно пробираются люди науки 
К овладению самыми потайными рычагами управления приро-
дой. Их успехи быстро вооружают исследователей «страны пчел». 

И для каждого, кто следит за работой ученых, становится 
очевидным, насколько важны и существенны познанные ими явле-
ния жизни пчел и вместе с тем насколько богаче и содержатель-
нее всех чудес пчелиной жизни ясная сила материалистической 
логики, схватывающей самые тонкие явления в спланированном 
опыте и принуждающей природу выдавать ее сокровенные тайны, 
служить человеку. 

И наука о пчелах выглядит сегодня по-новому. Строгие ме-
тоды биологического анализа, положенные в основу исследова-
ний, вооружили экспериментаторов новыми фактами. Тонкая 
техника опытного дела и лабораторное оснащение помогли глуб-
же заглянуть в суть явлений и процессов. Невиданными темпами 
стали благодаря этому накапливаться новые знания. 

Самые последние страницы истории науки о пчелах нагляд-
но повествуют о том, как материалистические основы учения 
И. П. Павлова, сливаясь в широком русле единой советской 
агробиологической науки с мичуринским учением, обогащают 
теорию, освещающую пути преобразования живой природы на 
благо  социалистического  общества .  Еще  раз ,  на  примере  
пчел, показывают они, что только наша советская биологическая 
наука может быть надежным руководством в исследовании са-
мых сложных вопросов биологии, что только наше, выпестован-
ное  товарищем  Сталиным  мичуринское  учение  дает  ключ  
К познанию любых, без него необъяснимых тайн живой при-
роды. 

Настоящее издание (1953 г.) значительно отличается от 
предыдущего (1952 г.): в книгу введены новые главы («Преи-
мущества оседлости», «Зарождение семьи», «Крылатые помощни-
ки»); переработаны  главы, в которых рассматривается лет-
ная  деятельность  пчел  («Главный  взяток»,  «Возвращение  
в гнездо»). Внесены также многочисленные частные дополне-
ния и уточнения, в которых отражены итоги ряда новых ис-
следований. Часть изменений подсказана письмами читателей, 
которых автор снова и снова благодарит за критику, замеча-
ния, сообщения и советы. 

 

ПРИРОДА  И  ЛЮДИ 

Взгляд  в  стеклянный  улей. — Находка  в  Паучьей 
пещере. — Как понимали жизнь пчел  натуралисты 
прошлых эпох.  —  Благодаря  чему советский чело-
век  может наблюдать мир открытыми глазами. 

Тихое, мелодичное жужжание все лето не умол-
кает в углу лаборатории. Здесь, ребром приставлен-
ный к подоконнику, стоит плоский стеклянный улей, 
В котором живет небольшая семья пчел. Ее поселяют 
сюда весной, перед тем как зацветают сады, и она 
скоро осваивается со своей новой прозрачной оби-
телью. 

Широкий стеклянный коридорчик, соединяющий 
гнездо с внешним миром, позволяет видеть, как 
крылатое население улейка с утра до вечера снует 
взад и вперед по дороге между своим жильем и про-
резью в раме окна. 

С дощечки, прибитой снаружи под окном, одна 
за другой ежеминутно поднимаются в воздух пчелы. 
Жужжа, набирают они высоту и исчезают среди 
деревьев. Навстречу им летят другие. Они грузно 
опускаются на ту же дощечку, не останавливаясь, 
бегут к узкой щели летка, в коридорчик, в гнездо и 
теряются здесь среди тысяч неразличимо похожих 
друг на друга существ, копошащихся на ячеистой 
плоскости сотов. 



Чем ближе к центру сотов, тем реже просвечивает 
геометрически строгое плетение ячеек из-под массы 
бегущих и неподвижных, ползающих и переминающих-
ся на месте пчел. Трудно описать это незатихающее 
и на первый взгляд совершенно хаотическое движе-
ние на застывшем восковом узоре. 

Одни пчелы вползают в пустые ячейки, скрываясь 
в них почти целиком, другие — медленно, как сон-
ные, бродят по сотам, третьи — пятясь, выкарабки-
ваются из ячеек, на дне которых белыми колечками 
лежат крохотные личинки, четвертые — юркие и по-
движные — скользят мимо всех так быстро, будто им 
некогда... 

По краю сотов, лениво расталкивая население 
гнезда, ползет толстый трутень. Матка торжественно 
ходит, волоча длинное свое брюшко, и пчелы рассту-
паются, давая ей дорогу. 

Вот пчела, вернувшись домой с приклеенными 
к задним ножкам цветными комочками цветочной 
пыльцы, поднимается на соты; перебегая здесь от од-
ной ячейки к другой, она отыскивает свободную и 
ловко, одним движением, сбрасывает в нее принесен-
ный корм. Следом  сюда же подходит другая, вся 
в цветочной пыльце, и, уцепившись ножками за края, 
начинает головой трамбовать корм, плотнее набивая 
его в ячейку. 

Вот пчела-санитар, выбиваясь из сил, тащит из 
глубины гнезда труп осы. Пройдя за черту летка, она, 
не выпуская ноши, поднимается с ней в воздух и от-
летает прочь. Вот другие пчелы — уборщицы—веера-
ми крыльев подметают дно улья, которое и без того 
блестит в своей безукоризненной чистоте... Недалеко 
от летка одна только что прилетевшая пчела-сбор-
щица передает другой принесенный нектар. Если 
проследить за сборщицей, можно видеть, как она убе-
гает на соты, и здесь, в самой 'гуще пчелиной толпы, 
начинает кружиться, расправляя и складывая крылья. 

Еле слышный шорох тысяч насекомых под стеклом 
прерывается: вдруг визгливой, ноющей нотой, которая 
уже через мгновение замирает, сменяясь попреж-
нему    ровным    гулом,    Это    пчелы,    вентилирующие. 

гнездо. Они стоят, вытянув ножки и слегка приподняв 
конец брюшка. Четыре крыла каждой пчелы-вентиля-
торщицы трепещут так быстро, что они совсем 
невидимы. 

В каждом уголке гнезда жизнь кипит, но сумато-
ха на сотах, если терпеливо присмотреться к ней, пе-
рестает казаться беспорядочной. В конце концов 
становится понятно, что тысячи четырехкрылых насе-
комых в этом скопище связаны какими-то взаимными 
отношениями. 

Под прозрачными стенками стеклянного улья 
открываются многие важные подробности общежития 
пчел. Но здесь на одном-единственном соте их можно 
наблюдать сравнительно немного. В обычном улье та-
ких сотов может быть и полтора и два десятка и боль-
ше. Как же живут в своих гнездах эти создания, с не-
запамятных пор занимающие человека? 

Пчелы известны людям действительно с очень дав-
них времен. Стоит рассказать о том, как это было 
установлено. 

В горах возле Валенсии, на северо-запад от ни-
щего испанского местечка Бикорп, и сейчас можно 
найти много бурого и красного железняка, желтой 
железной охры, черного марганца, белой извести. 
Если хорошенько истолочь их, каждый кусок в от-
дельности, и смешать рудную пыль с жиром живот-
ных, получатся белая, бурая, красная, желтая краски. 
Такими красками и расписаны ниши Паучьей пеще-
ры, открытой в 1919 году вблизи Бикорпа. 

Настенная роспись этой пещеры, как и многих 
других стоянок первобытного человека, изображает 
людей, зверей, птиц, охоту. Но впервые, и пока еще 
только здесь, в Паучьей пещере, обнаружено изобра-
жение охоты на пчел: круто спадают с отвесной ска-
лы не то гигантские воздушные корни, не то мощные 
побеги каких-то стелющихся растений; по ним ползет, 
взбираясь в гору, человек, а наверху, не сразу замет-
ная снизу, чернеет фигура второго, который добрался 
до самого входа в пчелиное гнездо, спрятанное в нише 



скалы; разъяренные пчелы носятся вокруг охотника 
за медом... 

Специалисты полагают, что фреска в Паучьей пе-
щере написана  пятнадцать тысяч лет назад. 

Мы не знаем, конечно, какие мысли вызывало 
у человека того периода зрелище гнезда пчел, спря-
танного в камне скалы, и не напоминало ли оно ему 
пещерное поселение его собственного рода. 

Зато доподлинно известно, что люди не только 
рабовладельческой и феодальной, но и буржуазной 
эпохи всегда видели в жизни пчел отражение уклада 
их собственной жизни. 

Так было не только в прошлом. 
Сочинения некоторых современных, например аме-

риканских, пчеловодов утверждают, будто согласован-
ная жизнь улья является результатом руководства со 
стороны «тайного комитета пчел», некоего невидимо-
го «правления ульевой компании». Известный среди 
пчеловодов США специалист Аллен Латгам в совер-
шенно серьезной форме объявил, что жизнью улья 
управляют «контрольные пчелы» (очевидно, что-то 
вроде держателей контрольных акций), «не очень 
молодые и не очень старые, в расцвете сил. И вероят-
нее всего, очень небольшое число их». 

А недавно английский пчеловод С. Г. Батлер до-
бросовестно изложил в своей книге еще одну, самоно-
вейшую из таких выдумок: некий Ф. Д. Троллоп-
Белью обнародовал, оказывается, труд, в котором 
говорится, что жизнью пчел в улье руководят всего три-
четыре пчелы, которые сами физического участия ни в 
каких работах, конечно, не принимают и огра-
ничиваются лишь организацией медовой и восковой 
промышленности и координацией связей между раз-
личными группами пчел. 

Разве только комиссии по расследованию антипче-
линой деятельности нет еще у пчел мистера Троллопа! 

Последние издания американской энциклопедии 
пчеловодства тоже внушают читателям мысль о том, 
что в каждом улье имеется свой, пчелиный Уолл-
стрит, командующий и пчелиным «общественным мне- 
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нием», и пчелиными «вкусами», и пчелиной «внутрен-
ней и внешней политикой». 

Конечно, современные буржуазные специалисты 
знают биологию пчелы несравненно лучше, чем ее мог 
знать какой-нибудь доисторический охотник за медом. 

Теперь в распоряжении ученого имеются богатые 
библиотеки, специальные институты и лаборатории, 
данные смежных наук — общих и частных, совершен-
ная микроскопическая техника, средства тончайшей 
химической аналитики... 

Однако  одного  этого  еще  недостаточно ,  чтоб  
с необходимой ясностью видеть природу и правильно 
ее понимать. 

Как ни могучи ультрателескопы, сквозь которые 
наблюдаются звездные миры вселенной, как ни со-
вершенна оптика, применяемая для изучения микро-
миров клеточных частиц, как ни точны приемы высше-
го математического анализа, с помощью которого 
познаются отдельные явления и закономерности, не 
поддающиеся непосредственному наблюдению, — все 
это новейшее оснащение науки само по себе не в си-
лах уберечь от пороков мышление ученых питомцев 
капиталистической цивилизации. Их психология ос-
тается по-прежнему примитивной, ограниченной клас-
совыми и социальными предрассудками. 

«Каков образ жизни людей, — таков образ их 
мыслей», — говорил товарищ Сталин. 

У биологов буржуазного общества этот закон вы-
ражается, между прочим, и в стремлении приписывать 
вещам и предметам мертвой и живой природы такие 
свойства, какие в действительности этим вещам и 
предметам не присущи, а представляют, в конечном 
счете, только преображенную картину господствую-
щих  производственных отношений. 

Не случайно поэтому австрийский зоолог Ф. Тре-
чель в своей книге, вышедшей незадолго до опублико-
вания дарвиновского «Происхождения видов», про-
стодушно признавался, что в мире животных 
«удивленный наблюдатель везде видит точное отра-
жение всей общественной, промышленной, художе-
ственной, научной И политической жизни» людей. 



Это изуродованное, искаженное, иллюзорное 
отражение природы в сознании сыграло злую шутку 
и с величайшими натуралистами прошлого. 

Об одном таком случае писал К. Маркс по поводу 
«Происхождения видов», отмечая, что даже столь 
строгий ученый, как Дарвин, видит в мире животных 
и растений мир людей и в среде животных и расте-
ний вновь узнает «свое английское общество с его 
разделением труда, конкуренцией, открытием новых 
рынков, «изобретениями» и мальтусовской «борьбой 
за существование». 

«У Дарвина царство животных фигурирует в виде 
гражданского  общества», — повторял  К .  Маркс  
в этом письме Ф. Энгельсу. И Ф. Энгельс, соглашаясь 
с ним, шутил даже, что Дарвин в своем учении изобра-
зил пародию на современное ему буржуазное общество. 

А разве не так же обстояло дело с составившей 
в свое время целую эпоху клеточной теорией Р. Вир-
хова? Теперь, когда она впрах повергнута настойчивы-
ми исследованиями О. Б. Лепешинской, поддержанной 
всем, что есть самого передового в советской науке, 
можно лишь удивляться тому, как долго — почти сто-
летие! — продержалось в умах это откровенно метафи-
зическое порождение немецкой идеологии середины 
XIX века. Можно ли сомневаться в том, что на теории 
Р. Вирхова, провозгласившего организм «федерацией 
клеточных государств», неизгладимый след оставили 
идеи породившей ее бисмарковской Германии? Утвер-
ждая, что «элементарные организмы» клеток суть на-
стоящие самостоятельные граждане, которые, соединя-
ясь миллионами, образуют тело — «государство кле-
ток», Вирхов, бывший сторонником прогрессистской 
партии, одним этим достаточно выказал, что все его 
учение имело, как заметил еще Энгельс, «скорее про-
грессистский, чем естественно-научный и диалектиче-
ский характер». 

Что ж удивительного, если в мире пчел с их 
своеобразными законами жизни, наблюдатели разных 
времен неизменно находили точное, до деталей, отра-
жение породившего и окружающего их самих общест- 
венного устройства. 
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Известно, например, что древние египтяне видели в 
пчелином гнезде государство во главе с пчелой-
фараоном, который в окружении свиты слуг, обве-
вающих его опахалами усиков, наблюдает с высоты 
своего воскового трона, как караваны пчел-рабов 
складывают к его стопам сладкие дары. 

Вслед за египтянами Платон (IV век до нашей 
эры) и после него — в «Истории животных» — Ари-
стотель находили в пчелином гнезде рабовладельче-
ское общество, управляемое аристократами — трут-
нями. 

Римляне подкрепили  взгляды греков. Плиний  
в своей «Естественной истории» описывал, «подобно 
диадеме, блестящее пятнышко» на челе цезаря пчел, 
его блеск и осанку, грозный вид воинов окружающей 
его охраны. 

Целиком посвященная пчелам четвертая глава аг-
рономической поэмы Вергилия «Георгики» тоже ут-
верждала ,  что  в  семье  пчел  «царь  смотрит  за  
делом». 

Даже через полторы тысячи лет пчелиная семья 
все еще считалась монархией. Шекспир в «Генрихе V» 
дает  сочный  пересказ  тогдашних  взглядов  на  
уклад пчелиной семьи: .   .         , 

...У них есть царь и разные чины: ' 
Одни из них, как власти, правят дома. 
Другие — вне торгуют, как купцы; 
Иные же, вооружася жалом, 
Как  воины, выходят на  грабеж, 
Сбирают дань с атласных летних почек 
И, весело жужжа, идут домой, : 
К шатру царя с награбленной добычей. 
На всех глядит, надсматривая, он, Долг 
своего величья выполняя: На плотников, 
что кровли золотые Возводят там, и на 
почетных граждан, Что месят мед; на 
тружеников бедных, Носильщиков, что 
складывают ношу Тяжелую   к дверям его 
шатра; На строгий суд, что бледным 
палачам Передает ленивых,  сонных 
трутней... 

Но  если  в  описаниях  английских  писателей  
XVI века пчелиная семья выглядит до смешного по- 
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хожей на купеческую Англию елизаветинской эпохи, 
то в сочинениях французских авторов XVII века 
она изображается еще основанной на классически 
феодальных началах. 

Теперь трудно без улыбки читать сочинение фран-
цузского писателя Симона, который, описывая «госу-
дарство пчел», рассказывал о том, как пчелы-при-
вратники встречают у входа в город-гнездо усталых 
пчел-путников, издалека прибывших  с товарами, 
о том, как перед роением пчелиный король сигналом 
серебряной трубы оповещает подданных о предстоя-
щем походе... По Симону, в стенах одного улья могут 
жить и несколько королей, наглухо отгораживающих 
свои вотчины сотами. «Если же один из королей 
вознамерится, — писал Симон, — добиться суверенно-
го господства во всем улье, тогда вспыхивает рев-
ность между королями и раскол и бунты среди под-
данных». 

Пчелиная «монархия» очень долго просущество-
вала в головах пчеловодов и на каждом новом этапе 
истории выглядела как более или менее точная копия 
человеческой. 

Старейшее русское сочинение о пчелах принадле-
жит перу выдающегося деятеля Ломоносовской шко-
лы— Петра Рычкова, экономиста, путешественника, 
географа, литератора. В его сочинении семья пчел 
изображается неким подобием империи времен 
екатерининского «просвещенного абсолютизма». А в 
конце XIX века один из пчеловодов, рисуя подсадку 
новой матки в улей, буквально списывает эту сцену 
из отчетов «Полицейских ведомостей» о коронацион-
ных торжествах: «Матка спокойно и с каким-то 
особым достоинством входит, а пчелы, выстроившиеся 
шпалерами, издают сильный звук, подобный клику 
«ура», восторженно произносимому царю или царице 
народом...» 

Да что говорить о XIX веке! В английской литера-
туре семья пчел и сегодня еще изображается мо-
нархией, и конечно монархией английского образца, 
где «матка не обладает даже правами конституцион-
ного монарха», где «это только флаг на мачте». 
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Вместе с тем представления об укладе пчелиной 
жизни, в разных странах по-разному отражая измене-
ния в образе жизни людей и в образе их мыслей, стали 
уже с конца XVIII, а к началу XX века особенно 
претерпевать соответствующие перемены. 

«Царица, — писал Л. Бюхнер в сочинении «Психи-
ческая жизнь животных», — находится под присмот-
ром и в зависимости от работниц... Она не обладает 
личной неприкосновенностью и престолом и жизнью 
отвечает за правильное исполнение своих царствен-
ных обязанностей». 

Эти первые «подкопы против пчелиной монархии» 
я рассказы о «пчелином народовластии» были неко-
торыми «исследователями» восприняты как опасная 
крамола и непозволительная вольность смутьянов. 

«Прежнее знаменитое пчеловождение невозможно 
стало с тех пор, как у пчел начали открывать консти-
туции, парламенты, своды «законов», — негодовал 
литовский помещик П. Микялен-Микаловский в книге 
«Пчела». И не один он в испуге перед тенями отра-
жений требовал сочинения «вольтерьянствующих 
писателей» о пчелах «запирать подальше в шкаф» 
и «особенно тщательно  прятать  от слуг». Заодно 
с литовским провинциальным монархистом горько 
сетовал по поводу того, что в жизни пчел пытаются 
усмотреть «осуществленный идеал коллективизма», 
член французской академии Гастон Бонье, опубли-
ковавший на эту тему специальный доклад в «Меж-
дународном социологическом  обозрении». 

Нет никакой необходимости пересказывать здесь 
содержание множества сочинений, в которых вопрос 
об «усовершенствовании» буржуазного общества 
рассматривается, исходя из «опыта пчел». Напечатан-
ная в Москве в конце XVIII века книга Иоанна Лоще-
ния (перевод с латинского) «Общежитие пчел, с госу-
дарством гражданским сравненное, или выведенный из 
самой натуры пчел подлинный и изрядный образец 
гражданской жизни» с возмущением говорит о не-
опрятности человеческого жилья, о грязи в городах 
и сельских местностях, советуя учиться у пчел... са-
нитарной организации общежития. А изданная в Па- 
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риже в конце XIX века книга первой переводчицы 
Дарвина на французский язык госпожи Клеманс 
Ройе («пламенный французский синий чулок», как 
характеризовали ее литераторы прошлого века) 
утверждала, что все беды человеческие происходят 
по вине мужчин, и рисовала картину чисто женского 
государства, устроенного полностью по образу и по-
добию пчелиного общества. 

Наряду с этими забавными литературными анек-
дотами в таких серьезных произведениях русских 
авторов, как статья Д. И. Писарева «Пчелы» или 
«История улья с лубочной крышкой» Л. Н. Толстого, 
пример пчел с разных позиций, отражавших миро-
воззрение авторов, был использован для острого ра-
зоблачения уродств монархического строя и общества, 
обманутого и ограбленного «трутнями». Не случайно 
статья Писарева была жестоко исковеркана царской 
цензурой, а сказка Толстого смогла без урезок уви-
деть свет только в наше время. 

Но статья Писарева и сказка Толстого были на-
зидательными поучениями, политическими памфлета-
ми. Что же касается чисто пчеловодческих и пчело-
ведческих сочинений, то авторы их в массе продолжа-
ли истолковывать уклад пчелиной жизни, старательно 
избегая сопоставлений, неприемлемых для господ-
ствующих классов буржуазного общества. 

Нужно ли говорить об объективном смысле и на-
значении той социологизации биологических явлений, 
какую мы находим в истории науки о пчелах? 

Совершенно очевидно, что фальшивые, извращен-
ные трактовки уклада пчелиной семьи в разные 
времена и у разных авторов были и остаются попыт-
кой, нередко намеренной, узаконить, засвидетельство-
вать «естественность» существующего эксплуататор-
ского общественного строя, доказать его вечность и 
необходимость. 

Все эти мысли внушались иногда весьма иноска-
зательно и замаскированно и утверждались самыми 
разнообразными способами. 

Морис Метерлинк, автор нашумевшей в начале 
XX века и переведенной на множество языков книги 
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«Жизнь   пчел»,   стоял   перед ульем в почтительном 
изумлении и, переводя взгляд с пчел на людей, мыслен-
но сравнивая с пчельником человеческий мир, прихо-
дил в смятение и вспоминал Робинзона, увидевшего 
след человеческой ноги на песке: «Здесь кто-то уже 
был до нас...» 

Говоря это о человеческом обществе, он, таким 
образом, клонил речь к тому, что, по его мнению, 
люди дошли в своем общественном развитии только 
до  рубежа ,  уже  давно  когда-то  оставленного  
пчелами. 

Человечеству надо-де пройти еще большой, долгий 
путь, пока оно поднимется в устройстве обществен-
ной жизни до уровня пчел, — вот что стремится 
внушить в своей книге Метерлинк между строк. 

В таком иносказательном, замысловатом облаче-
нии протаскивается здесь ветхая и гнилая идейка 
реакционных философов, пытающихся доказать, что 
слепые природные инстинкты умнее, мудрее разума, 
сознания. 

Современные авторы пишут об этом менее ту-
манно. 

Заключая рассказ об основах биологии пчелиной 
семьи и ее высокой организованности, автор одной 
из недавно вышедших в Англии книг уныло отмечает, 
что создания, лишенные дара мысли, смогли все 
же, и не в частностях, а в основе, устроить свою 
жизнь гораздо умнее, чем люди хотя бы в той же 
Англии. 

Прежде чем человек научился думать, пчелы на-
столько наладили свои дела, что не нуждаются в ра-
зуме, утверждает эта книга. 

Пропаганда отречения от разума давно уже не 
нова для буржуазной науки. Точно так же не новы, 
явственно звучавшие и в книге Метерлинка, попыт-
ки  изобразить  «мудрую  жизнь  пчел» примером  
и призывом для людей. Эти попытки, получившие 
особенно широкое распространение в последние годы, 
тоже имеют свою историю. 

Лет двести назад, на заре капиталистической 
эпохи,  писатель    Бернар Мандевиль  (Маркс  неодно- 
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кратно  упоминает  его  сочинения  в  «Капитале») 
в  своей  философской  «Басне  о  пчелах» дока-
зывал, что ульи могут процветать только тогда, ко-
гда каждая пчела соблюдает узко личный интерес. 

Мандевиль широко обобщал это свое заключение 
и, перенося его на людей, делал весьма далеко 
идущие выводы. 

Теперь, в эпоху заката капитализма, когда уже 
для всех очевидно, к чему привела общество буржуа-
зия, не оставившая между людьми никакой другой 
связи, кроме голого интереса бессердечного чистогана, 
у пчел стали открывать нечто прямо противополож-
ное тому, что наблюдал Мандевиль. 

Теперь о пчелах стали писать, что они «обладают 
счастливой способностью подавлять индивидуальную 
эксцентричность во имя общего блага», что у них 
«индивидуализм не противопоставлен, а подчинен це-
лому», что «пчелы бесспорно наладили свою жизнь 
лучше, чем люди когда-нибудь смогут это осущест-
вить», и т. п. 

Нетрудно догадаться, что эти утверждения имеют 
конечной целью внушить читателю мысль о тщетности 
попыток, о безнадежности, бесперспективности и не-
возможности социалистического переустройства об-
щественной жизни. 
В то же время имеется немало сочинений, авторы 
которых воспевают пчел как «самую большую и жи-
вую философию мира» и утверждают, что «современ-
ный  человек,  как  и  люди  прошлого,  находит  нечто 
обнадеживающее в солидарности улья». Посмотрим, 
что это за надежды. Придет  время,  нашептывает 
одна  из  таких  книг, когда   мудрецы   «дадут  народам  
новые  законы,  списанные с законов    пчелиной    
жизни, и    золотой    век расцветет на земле». 

Пытаясь вызвать у читателя восхищение «мудро-
стью природных законов пчелиного государства», 
подобные сочинения ставят своей задачей внушить 
веру в то, что и естественный ход эволюции в конце 
концов своевременно приведет людей к лучшему, при- 
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 чем социальный вопрос будет разрешен мирно, без 
всяких революций, и столь же успешно, как это можно 
видеть на примере пчел. 

Выходит, «пессимисты» и «оптимисты» сходятся на 
одном: людям не нужно бороться с существующим 
буржуазным укладом жизни. 

В этом и состоит последнее слово биологического 
обоснования оппортунизма. 

Так постепенно выясняется, что совершенно мир-
ная, казалось, область науки — пчеловедение—не 
только служит ареной, но оказывается и орудием 
идеологической  борьбы. 

Попробуем теперь, опираясь на новейшие данные 
биологической теории и пчеловодной практики, разо-
браться в том, что в действительности представляет 
собою пчелиная семья. 

В нашей Советской стране, где до конца уничто-
жены условия, порождающие извращенное понимание 
природы и общества, человек впервые имеет возмож-
ность наблюдать мир действительно открытыми гла-
зами. 

Советский человек кровно заинтересован в том, 
чтобы воспринимать мир только таким, каков он есть 
на самом деле. 

Раскрывая условия, порождающие то или иное 
природное явление, мы получаем надежную возмож-
ность управлять познанным естественным процессом. 
Товарищ Сталин учит, что «люди могут открыть за-
коны, познать их, овладеть ими, научиться применять 
их с полным знанием дела, использовать их в инте-
ресах общества и таким образом покорить их, до-
биться господства над ними». Вот почему в правиль-
ном, материалистическом понимании природы 
заключается могучая сила. Она используется народа-
ми СССР в их работах, направленных на преобразо-
вание земли. И пчелы — о чем и говорит книга — 
тоже могут и должны быть использованы для этой 
цели. 
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НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ 

Пчелы европейского континента. — Индийские пче-
лы.— Американская мелипона. — История пчелы — 
пример того, как в процессе искусственного отбора 
отбраковывались целые виды. — Почему пчела, рас-
селенная по всему миру, продолжает оставаться наи-
менее изменчивым из всех домашних животных. — 
Несколько слов о  колхозной пасеке. 

Астрономы давно ведут учет звезд. Конечно, нельзя 
думать, что все небесные светила уже полностью под-
считаны. Однако в самом подробном из астрономиче-
ских каталогов значится ныне свыше полутораста ты-
сяч звезд, до девятой величины включительно. Таким 
образом, теперь учтены не только все звезды, видимые 
невооруженным глазом, но и наиболее крупные из 
обнаруживаемых с помощью телескопов. И оказывает-
ся, что всех этих звезд на небе намного меньше, чем 
в и д о в  насекомых на земле: сейчас известно уже 
больше миллиона видов насекомых. 

Получается, что в энтомологии систематики опе-
рируют величинами куда более «астрономическими», 
чем звездочеты. 

Сколько же видов насекомых содержится, разво-
дится и используется человеком? 

Давно выкармливается, например, тутовый шелко-
пряд. Позднее стал осваиваться шелкопряд дубовый. 

Совсем недавно начато разведение некоторых насе-
комых, паразитирующих на насекомых-вредителях, на-
подобие теленомуса — губителя вредной черепашки, 
или ведалии — истребителя червецов. Но все это пока 
(за исключением тутового шелкопряда) в более или 
менее ничтожных размерах. 

По-настоящему широко и массово используется че-
ловеком все еще только один вид насекомых — евро-
пейская пчела, которую Линней в 1758 году назвал 
«медоносной» (апис мелифера), а в 1761 году предло-
жил переименовать в «делающую мед» (апис мелифи-
ка). Несмотря на бесспорно большую точность второ-
го определения, оно мало привилось: пчелу у нас боль-
ше знают под названием м е д о н о с н о й .  
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Открытие пчелы как полезного насекомого можно 
отнести к числу важных событий в истории человека. 
Только сейчас становятся понятны и обозримы послед-
ствия этого открытия, которое было сделано еще, по 
крайней мере, трижды. 

Жители Индии и всех южных стран тихоокеанского 
побережья давно оценили достоинства местных индий-
ских пчел. (В диком состоянии такие пчелы встре-
чаются и в нашей дальневосточной тайге.) Однако 
вне Индии индийские виды хуже поддаются прируче-
нию и одомашнению, и потому везде широко вводится 
в культуру пока только пчела медоносная. 

Была своя пчела и у жителей Америки. 
В те времена, когда корабли европейских морепла-

вателей бросили якорь у берегов Центральной Аме-
рики, индейцы получали мед от крохотной пчелы-
мелипоны, которая живет в горизонтальных сотах, 
поддерживаемых восковыми колонками. Темная, в бе-
лых кольцах и покрытая золотым пушком, американ-
ская пчела мелипона использует свои соты для воспи-
тания личинок, а мед складывает в отдельно устраи-
ваемые кувшины из темного воска, обладающего це-
лебными свойствами. 

Нет сомнений, что если бы в Европе не было пче-
лы, обладающей значительно большими достоинства-
ми, чем мелипона, завоеватели Америки вместе с золо-
том и драгоценными камнями, отнятыми у туземцев, 
ввезли бы в Европу в качестве заокеанской диковины 
и бутылочные тыквы, в которых индейцы разводили 
мелипону. И, наверное, тогда мелипона летала бы во 
всем мире, как летает ныне европейская пчела. 

Случилось обратное. 
Спустя столетие после открытия Америки сюда бы-

ли завезены из Европы первые семьи вересковой пчелы 
медоносной, которая быстро освоилась на новом кон-
тиненте, почти полностью вытеснив из культурного 
пчеловодства мелипону. 

И в Австралии, как свидетельствует Дарвин, ме-
стные виды пчел оказались вытесненными в куль-
турном пчеловодстве завезенной сюда европейской 
пчелой. 
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Итак, даже еще не осознав, не представляя себе 
в полном объеме всего значения пчелы, разные народы, 
живущие на разных континентах, в разные эпохи, не-
зависимо друг от друга увидели и отобрали, приспосо-
бив к своим целям, это насекомое. 

Но вот странное обстоятельство, на которое давно 
обратили внимание натуралисты: все растения и жи-
вотные, более или менее давно одомашненные и при-
рученные человеком, очень резко изменились под его 
воздействием; пчелы же остаются как будто неизмен-
ными. 

Сорта и породы возделываемых и разводимых 
людьми растений и животных теперь несравненно раз-
нообразнее, а различия между ними много шире, чем 
различия форм, которые в естественном состоянии счи-
таются отдельными видами и даже отдельными ро-
дами. 

Достаточно вспомнить лошадей, овец, собак или 
кур, голубей, канареек с их поразительными породны-
ми особенностями, в которых с такой живописной на-
глядностью отражена почти безграничная изменчи-
вость домашней живности. 

А ведь певчие канарейки, например, разводятся, как 
известно, совсем не так давно. Да и на голубей люди 
впервые обратили внимание спустя много времени пос-
ле того, как безвестный художник из Паучьей пещеры 
изобразил сцену охоты на пчел. 

Почему же и сегодня еще существуют только при-
родные, географические разновидности медоносной 
пчелы, но нет ни одной, созданной искусственным отбо-
ром культурной породы? 

Почему медоносные пчелы составляют почти един-
ственное и наиболее четкое исключение в массе ко-
ренным образом измененных человеческой деятельно-
стью растительных и животных видов? 

Не без оснований утверждают многие биологи, что 
пчела находится пока только в п о л у д о м а ш н е м  
состоянии, что века пчеловодной практики мало ска-
зались на ней. 
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Пчелы, слетевшие с пасеки, прекрасно уживаются 
на воле, нисколько не страдая от того, что они ушли 
из-под опеки человека. 

В то же время, если сегодня в дремучем лесу выку-
рить из дупла векового дерева живущий здесь рой 
и переселить его на пасеку, то окажется, что ни в строе-
нии тела пчел, ни в важнейших чертах внутреннего 
жизненного уклада семьи даже и весьма наблюдатель-
ный пчеловод не обнаружит каких-нибудь существен-
ных отличий от ульевых пчел. 

Отличия эти оказываются заметными, пожалуй, 
лишь в одном: в отношении диких пчел к человеку. 
Открытые недавно на Урале, в Бисертском и Шалин-
ском районах Свердловской области, горнотаежные 
пчелы отличаются, как сообщают пчеловоды, весьма 
злым нравом. 

Если даже вылетевший из обжитого пчелами дупла 
векового дерева рой таких лесных дикарей удается за-
манить в «вешанку» — колоду, привязанную к стволу, 
то это еще только полдела: снять вешанку не так-то 
просто. Овладеть поселившимся в колоде роем может 
лишь достаточно находчивый охотник. 

— Кто оплошает, того пчелы запросто ссаживают 
с дерева, — посмеиваются бывалые пасечники. 

Да и взятые рои тоже нельзя считать верной добы-
чей: если сразу перегнать пчел в современный рамоч-
ный улей, толку не будет. Считается, что их полезно 
сначала год-другой продержать в колодах. Эти пчелы 
весьма нетерпимо относятся к попыткам пасечника 
вмешиваться в жизнь гнезда и в ответ на такие попыт-
ки нередко покидают улей и слетают «к себе», то-есть 
в тайгу. 

Во всех остальных чертах дикие пчелы мало отли-
чаются от одомашненных, которые издавна находились 
под опекой пасечников и уже в течение многих по-
колений обитают в рамочных ульях, на сотах, отстро-
енных из фабричной вощины. А ведь почти все 
культурные растения и животные настолько сильно 
перестроены естественным отбором, что очень труд-
но ,  а  порой  и  невозможно  опознать  их  диких  
предков. 
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Чарлз Дарвин, признавая, что пчела есть «наиме-
нее изменчивое из всех домашних животных», объяс-
нял это тем, что она, даже обитая на пасеке, «питается 
самостоятельно и в большинстве отношений ведет есте-
ственный образ жизни». 

Очень поучительно будет разобраться в том, что 
представляет собою этот естественный образ жизни 
пчел, и, приглядевшись к нему внимательнее, обнару-
жить те его особенности, которые, сделав пчелу наиме-
нее изменчивым из всех домашних животных, дали 
возможность человеку из десятилетия в десятилетие 
все быстрее и быстрее расселять пчел в нынешнем их 
полудомашнем состоянии во всех пяти частях света, 
во всех странах и областях, от субарктики до тропиков. 

Мировое первенство по количеству пчел издавна 
и прочно держит наша родина. 

В центральной лесной и лесо-степной полосе Со-
ветского Союза распространены и разводятся темные 
лесные пчелы, на юго-западе — украинские, степные, на 
юге — всесветно прославленные породы древних 
кавказских долинных и горных пчел — желтых, 
серых... 

Все это — «географические расы», естественные 
породы вида медоносной пчелы. 

Они различаются не только размерами и окраской, 
но и некоторыми заметными особенностями строения 
тела и поведения. 

Кавказские пчелы, к примеру, «добрее» лесных 
пчел. Впрочем, мы вправе считать, что относительно 
более мирные повадки кавказских пчел, одомашнение 
которых начато, видимо, много раньше, есть признак, 
созданный воспитанием и искусственным отбором че-
ловека. 

Природные же различия между породами воспита-
ны различием естественных условий и имеют опреде-
ленно приспособительный характер. В северных обла-
стях, где периоды медосбора короче и цветы богаче 
нектаром, хоботки у пчел короче. В этих же северных 
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областях годовые температурные колебания резче, и 
зрелый мед в ячейках запечатывается более сложным 
способом, чем на юге. Северные пчелы, запечатывая 
мед, оставляют под крышечкой свободным небольшое 
пространство, и изменение объема меда под воздей-
ствием меняющихся температур не разрушает кры-
шечку... 

Но не будем забегать вперед: нам надо сначала за-
глянуть хотя бы на небольшую пасеку. 

В стороне от жилья и колхозных служб, на поляне, 
обсаженной ивой, кленом, липой, рядами расставлены 
десятки белых, синих, желтых стандартных ульев. Не-
которые из них — под навесом, на весах: по их пока-
заниям контролируется ход медосбора. Посреди поля-
ны на невысокой подставке — бочонок, от которого 
по извилистому желобку, проточенному в покатой 
доске, сбегает непросыхающий ручеек пчелиного 
водопоя. 

Прогретый жаркими лучами летнего солнца воздух 
насыщен приторным, хмельным запахом меда, цве-
тов, воска. 

Полдень звенит, тысячами струн отмечая воздуш-
ный путь пчел, жужжащих в полете. 

Человек в широкополой шляпе, обшитой спускаю-
щейся на плечи и скрывающей лицо густой темной за-
щитной сеткой, проверяет номер на стенке очередного 
улья и, подымив дымарем в леток, снимает крышку. 
Он сбрасывает лежащую под крышкой подушку, при-
поднимает холщовый потолок пчелиного жилья и на-
правляет в раскрываемое гнездо пухлую струю клу-
бящегося дыма, от которого тысяч сорок-пятьдесят 
живущих здесь пчел бросаются к сотам и припадают 
к медовым ячейкам. Можно думать, что этот инстинкт 
издавна закреплен у пчел. Почуяв дымный запах лес-
ного пожара, обитатели дупла заправлялись медом для 
бегства из опасного района. 

Пока пчелы пьют мед, пасечник быстро, но не то-
ропясь, один за другим извлекает из улья и осматри-
вает соты в легких деревянных   рамках.   Заглядывая 
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в ячейки, пчеловод читает в них, как в открытой 
книге. По тонким приметам и подробностям опреде-
ляет он состояние пчелиной семьи и угадывает ее 
потребности. 

Знание законов пчелиной жизни подсказывает ему 
меры, направленные к тому, чтобы десятки неутоми-
мых и своенравных насекомых каждой семьи выполня-
ли его волю, и не только усерднее строили восковые 
соты, заливая их медом, но и вылетали из улья не ку-
да попало, а по маршруту и путевке агронома. 

ПЧЕЛА И ЕЕ ОРУДИЯ 

Беглый обзор анатомического строения пчелы.—Чем 
молодая пчела отличается от старой. — Два вида 
пчелиных глаз. — Рот, хоботок и язычок с ложеч-
кой. — Усики. — Летные свойства и особенности 
крыльев и тела. — Орудийный характер органов.— 
Медовый  зобик и второй  рот пчелы. 

На одного советского человека приходится многим 
больше тысячи  медоносных  пчел. В самом  деле: 
р. Советском Союзе еще в 1940 году было зарегистри-
ровано до десяти миллионов пчелиных семей, каждая, 
по крайней мере, из двух, трех и больше десятков ты-
сяч насекомых. Удивительным могло бы поэтому 
показаться не то, что все хорошо знают пчелу, а ско-
рее то, как редко попадается она многим на глаза. 

Впрочем, здесь требуется напомнить, что большин-
ство людей видит только так называемую рабочую 
пчелу, а еще точнее — только взрослых рабочих пчел, 
которые, разлетаясь в степных местах иногда за четы-ре-
пять километров от гнезда, а при определенных 
условиях и значительно дальше, пробираются в са-
мые укромные уголки, где цветет хоть какое-нибудь 
медоносное растение. 

Гораздо реже непосвященному удается видеть вне 
пасеки пчелиных самцов — трутней. 

Еще реже и совсем немногим удавалось лицезреть 
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пчелиную самку — матку. Наиболее долговечная из 
членов пчелиной семьи, она за весь год иногда лишь 
трижды — и то обычно на считанные минуты — поки-
дает гнездо: в первый раз для учебного, ориентировоч-
ного вылета, для ознакомления с местностью, второй 
раз — при брачном полете и в последний раз — с роем, 
когда часть семьи переселяется. 

Что касается молодых пчел, то их, как правило, ви-
дят одни лишь пасечники. 

Впрочем, молодая, только что появившаяся на 
свет рабочая пчела по внешности мало отличается от 
старой. Пчела не бывает «маленькой», «растущей». Она 
рождается сразу взрослой, сформированной. Моло-
дость ее проявляется лишь в том, что она еще не от-
лучается из гнезда; свидетельство ее возмужалости — 
первый вылет. 

Матка и трутни настолько отличаются от рабочей 
пчелы, что их придется рассмотреть особо. Сейчас 
речь пойдет только о рабочей пчеле. 

Пчела имеет примерно двенадцать-четырнадцать 
миллиметров в длину, пять-шесть миллиметров в вы-
соту. Вес ее — около одной десятой грамма. Это вес 
натощак. В пчеле, нагруженной пищей, бывает до по-
лутора десятых грамма. 

Пчеле приходится иной раз поднимать в воздух 
еще большие тяжести: вылетая из улья, с трупом трут-
ня, она несет почти две десятые грамма, то-есть, вдвое 
больше, чем весит сама. 

Химический анализ высушенного тела пчелы обна-
ружил в нем около двадцати элементов, включая та-
кие, как алюминий, фтор, но больше всего углерода, 
азота и кислорода в сложных серных и фосфорных 
соединениях. 

Маленькая, хрупкая в своем тонком пружинящем 
панцыре из хитина, пчела заслуживает внимания не 
только как летательный аппарат, но одновременно и 
как химическая лаборатория. Более или менее водяни-
стый нектар, высосанный из цветков, уже в теле летя-
щей пчелы начинает изменяться в медовый полуфаб-
рикат, который в улье будет доведен до состояния 
меда. 
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Мука пыльцы, собранной с тычинок растений, слегка 
сдабривается медом и становится химически отличным 
от пыльцы тестом обножки, которая в гнезде будет 
превращена в пчелиный «хлеб» — пергу. 

В «Стране Муравии» А. Твардовского хозяйка, уго-
щая Никиту Моргунка, 

...подает 
С пчелиным «хлебом» пополам 
В   помятых  сотах  мед... 

Перга — важнейшая составная часть корма взрос-
лых насекомых и личинок. 

Темная голова, оснащенная парой жгутообразных 
двенадцатичлениковых усиков и сидящая на белом тя-
же шеи (его видели только те, кто вблизи наблюдал, 
как пчела наклоняет голову), темная грудь с двумя па-
рами прозрачных крыльев и тремя не похожими одна 
на другую парами ножек, постоянно подвижное брюш-
ко — вот, собственно, и вся пчела при первом взгляде 
на нее. 

При таком беглом и общем обзоре она ничем не 
примечательна. 

Но ее стоит рассмотреть под увеличительным стек-
лом. 

Треугольная голова пчелы покрыта седой щетин-
кой. По бокам головы двумя выпуклыми светособи-
рающими линзами расположены два больших черных 
глаза, состоящие примерно из пяти тысяч трубчатых 
столбиков — фасеток — каждый. Зрительные ощуще-
ния, воспринимаемые этими сложными глазами, скла-
дываются, как показали исследования, из отдельных 
точек, наподобие фотографий, печатаемых в книгах. 
Их относят к разряду тех, которые на языке специали-
стов носят название мозаичных, или сетчатых. На те-
мени пчелы находятся три простых маленьких глаза. 

В самый яркий солнечный день пчела выходит из 
темного гнезда и летит, смотря во все десять тысяч 
немигающих боковых фасеток и три циклопических 
глаза на темени. 
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Покрывая отдельные глаза светонепроницаемым — 
«слепым» — лаком и следя за поведением оперирован-
ных таким образом насекомых, удалось установить, 
что пчела видит только с помощью сложных глаз, 
а простые глаза служат лишь для повышения общей 
светочувствительности насекомого. 

Стоит добавить, что у молодых и взрослых пчел 
глаза видят по-разному. Чем старше пчела, тем луч-
ше различает она свет, тем сильнее тянется к нему. 

Доказано, что на расстоянии в один миллиметр 
взрослая пчела различает предметы размером в во-
семь микронов. Из этого можно бы заключить, что 
острота зрения пчелы в полтораста с лишним раз пре-
восходит человеческую. В то же время по так назы-
ваемой разрешающей способности глаза зрение у пче-
лы в сто раз слабее, чем у человека. 

Большинство ученых, исследовавших зрение пчел, 
сходится пока только на том, что пчелы довольно бли-
зоруки и даже на небольшом расстоянии хорошо ви-
дят лишь движущиеся предметы. Это особенно ясно 
доказано было в опытах, проводившихся в темной ка-
мере с мерцающими экранами и полями разной часто-
ты мерцания. 

Способность различать цвета у пчел развита сла-
бо, однако не настолько, чтобы пчела ровсем не раз-
биралась в красках. 

Если на столике, установленном неподалеку от 
улья, положить рядом хотя бы десяток разноцветных 
листов бумаги — черный, белый, красный, розовый, 
оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, го-
лубой — и на один из листов выставить плошку со 
сладким сиропом, а на остальные — точно такие же 
плошки с чистой водой, пчелы очень скоро начнут 
прилетать за сиропом и будут безошибочно находить 
плошку со сладким кормом. 

Пусть она побудет какое-то время на синем листе, 
чтоб пчелы запомнили цвет места, где их ждет под-
кормка. Если затем плошку с сиропом перенести, ска-
жем, на желтый лист, а на синем поставить плошку 
с водой, пчелы долго еще будут прилетать на синий 
лист, даже при том условии, что порядок расположе 
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ция всех цветных листов на столике будет меняться 
и самых разнообразных комбинациях. 

Когда цветное зрение пчелы было подробно иссле-
довано по этому методу, оказалось, что красного цве-
та пчела совсем не воспринимает, смешивая его с тем-
носерым, зеленый путает с синим и желтым. Длинной 
серией новых остроумных опытов, в том числе опыта-
ми на матерчатых и бумажных цветках, было уста-
новлено, что пчела видит белый, желтый и синий 
цвета, а все остальные различает лишь по степени 
яркости. 

Но те же глаза видят и нечто скрытое от зрения 
человека. Только применяя фотопластинки с особой 
эмульсией, можем мы наблюдать мир, освещенный 
ультрафиолетовой частью спектра солнечных лучей. 
Пчелы воспринимают эту часть луча, и есть данные, 
позволяющие подозревать, что в темном для нас 
ультрафиолетовом свете пчелы способны видеть сквозь 
лепестки цветков, как мы видим сквозь стекло, плек-
сиглас, целлофан. 

Давно проведены опыты, в которых наряду с про-
стым различением красок исследовалось в разных 
комбинациях и контрастное (синий цвет на сером фо-
не, серый на желтом, желтый на фиолетовом). Дан-
ными, добытыми в этих опытах, окончательно установ-
лено, что красные цветки воспринимаются пчелами 
как темносерые; пурпурные, как синие; белые, как 
зеленые; зеленые, как желтоватые... 

Клумбу красных маков, обсаженную белыми мар-
гаритками, пчелы видят совсем не так, как люди: ма-
ки для них почти черные, маргаритки — зеленые, га-
зон — светложелтый... 

Глаза занимают верхнюю часть головы. Нижняя 
ее часть образована четырехчелюстным аппаратом 
рта (нижние две челюсти являются частью губы). Не-
смотря на такое количество челюстей, пчела, вопреки 
тому, что о ней часто говорят, практически не способ-
на прокусывать кожуру плодов. Челюсти ее двойными 
клещами раскрываются в стороны. Книзу спускается 
длинный хоботок, который в действии выпрямляется, 
отгибаясь, как лезвие перочинного ножа. 
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Со дна глубоких цветков пчела с помощью хоботка 
высасывает нектар, будто полой соломинкой. 

Если нектар густ, диаметр трубки, образованной 
ротовым устройством, увеличивается. Если в цветке 
мало нектара, он вылизывается «ложечкой» — кончи-
ком гибко извивающегося, как тонкий червячок, мох-
натого и, что очень неожиданно, совсем красного языч-
ка, вся длина которого составляет почти половину 
длины тела. 

Пчела может справиться и с сухим кормом: сахар, 
например, она смачивает слюной и водой, а потом 
всасывает раствор хоботком. 

Все в целом ротовое устройство высоко совершен-
но. Сложные движения челюстей и хоботка с язычком 
позволяют пчеле в зависимости от условий лакать, 
слизывать или засасывать корм. 

Недаром анатомы считают рот пчелы «наиболее 
универсальным аппаратом для приема пищи». Агро-
номы, однако, не скрывают того, что они больше всего 
недовольны в пчеле именно хоботком. Познакомившись 
с их соображениями по этому вопросу, мы признаем, 
что они правы. 

Вкус развит у пчелы довольно хорошо. Сахарный 
сироп она сосет, очень верно разбираясь в концентра-
циях. Достаточно насыщенные растворы берет охотнее, 
чем жидкие. Кислое и соленое она различает примерно 
не хуже человека, но от сладкого, казалось бы, саха-
рина отказывается. В то же время сахар, смешанный 
с горчайшим хинином, пчелы преспокойно берут, явно 
не реагируя на горечь. 

Органом вкуса у пчелы является не один только 
язычок: пчела, вступившая ножкой в каплю сахарного 
сиропа, сразу отгибает хоботок и принимается вычер-
пывать корм, чего она никогда не сделает, если всту-
пит ножкой в каплю соленого, например, раствора. 

Очевидно, при некоторых условиях пчела может 
воспринимать вкус и ножками и усиками. 

Длинные членистые усики пчелы постоянно нахо-
дятся в движении. Как и волоски, разбросанные по 
всему телу, они служат органами осязания. Те же по-
лые усики с их шестью тысячами чувствительных пор 
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На   заснятом   участке   сотов   около   полутораста   пчел.   В   сильной 
семье их может быть 30—50 тысяч, даже больше. 



 

 

Неоценимую   помощь    оказали   исследователям    пчелиной    семьи 
стеклянный улей и способ метки пчел. 

одновременно являются как бы обонятельными антен-
нами. 

Пчелы с остриженными усиками не находили кор-
ма по запаху. 

Роль усиков как органа связи пчел с внешним ми-
ром была изучена в серии чрезвычайно кропотливых 
опытов. Исследованиям подверглись не только пчелы 
с обоими остриженными сяжками, но и с одним и, на-
конец, с сяжками, от которых отрезалось разное число 
члеников. В этих опытах выяснилось, что чем меньше 
члеников имеется в усиках пчелы, тем слабее ее обо-
няние. 

Итак, для восприятия вкусовых ощущений у пчелы 
приспособлены и язычок, и ножки, и усики. 

Что касается звуков, то до сих пор не установлено, 
с помощью каких органов они воспринимаются пче-
лами. 

Часть пчеловодов считает на этом основании, что 
пчела глуха. Другие, наоборот, убеждены, что пчела не 
только слышит, но, кроме того, чутко улавливает даже 
легкие сотрясения предметов и колебания воздуха. 

Действительно, орган слуха у пчелы не открыт. 
Однако если с помощью электрогенератора, установ-
ленного на определенное число колебаний, воспроиз-
вести звук, издаваемый молодой маткой, недавно вы-
шедшей из маточника, можно видеть, что пчелы на 
сотах отвечают на этот звук очень характерной реак-
цией: как и при звуке естественного «голоса» матки, 
они замирают на мгновение. Больше того: на этот 
звук отзываются и зрелые матки, еще не вышедшие 
из маточников. Звуковой сигнал, отправляемый 
через электрогенератор, определенно доходит до пчел. 

И это еще не все. 
Недавно с помощью прибора, регистрирующего ко-

ротковолновые звуковые колебания, удалось услышать 
невоспринимаемые вообще человеческим слухом голо-
са различных пчелиных семей, и беззвучное пение мас-
сы пчел, слетевшихся на кормушку с медом, и призыв-
ные сигналы пчел, толкущихся у летка улья и на при- 
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летной доске, и даже путевые сигналы, которые подает 
летящая пчела. 

Начав изучение всех этих ультразвуков, производи-
мых пчелами, исследователи пчелиной жизни вступили 
в область, где все еще неизвестно и где их ждут са-
мые неожиданные открытия. 

Чем подробнее изучается работа органов чувств 
пчелы, тем отчетливее встает перед нами причудливая 
картина мира, в котором живет рядом с нами это че-
тырехкрылое создание. 

Все в этом мире неожиданно смещено, все отмечено 
фантастическим своеобразием. 

Вкус пищи здесь может познаваться лапками. 
Раздражения обоняния и осязания, переплетающиеся 
в рядом расположенных нервных клетках, сливаются, 
как доказывают некоторые исследователи, в одно, 
незнакомое человеку, ощущение. Голоса и шумы, кото-
рые доходят до нашего слуха, оказываются для пчелы 
беззвучными, хотя она слышит ультразвуки, лежащие 
за границей человеческого восприятия. Даже обычные 
краски неба и земли пчелы видят не такими, как люди. 
Само солнце светит им иначе. 

И все же люди успешно исследуют этот «нечелове-
ческий» мир, узнают о существовании того, о чем они 
не знали, что они не слышат, чего не видят, чего не 
чувствуют сами. 

«У  муравьев  иные  глаза ,  чем  у  нас ,  — писал  
Ф. Энгельс, — они видят химические (?) световые лу-
чи..., но мы в познании этих невидимых для нас лучей 
ушли значительно дальше, чем муравьи, и уже тот , 
факт, что мы можем доказать, что муравьи видят 
вещи, которые для нас невидимы, и что доказательство 
этого основывается на одних только восприятиях н а-ш 
е г о глаза, показывает, что специальное устройство 
человеческого глаза не является абсолютной границей 
для человеческого познания». 

Мы знаем уже, что и специальное устройство чело-
веческого уха тоже не является абсолютной границей 
для человеческого познания. 
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Марксистская философия давно доказала, что, 
несмотря на относительное несовершенство органов 
чувств человека, свидетельства их вполне достовер-
ны и что, опираясь на них, люди могут уверенно дви-
гаться вперед по пути познания. Диалектический мате-
риализм неустанно разоблачает одно за другим все 
ухищрения идеалистов, отстаивающих непознавае-
мость объективного мира. 

«Наши знания о законах природы, проверенные 
опытом, практикой, являются достоверными знаниями, 
имеющими значение объективных истин», — учил 
И. В. Сталин. 

«Исторически условны п р е д е л ы  приближения на-
ших знаний к объективной, абсолютной истине, но 
б е з у с л о в н о  существование этой истины, безуслов-
но  то ,  что  мы  приближаемся  к  ней»,  — писал  
В. И. Ленин. 

Ф. Энгельс указывал, что «мы можем доказать 
правильность нашего понимания данного явления при-
роды тем, что мы сами его производим, вызываем его 
из его условий, заставляем его к тому же служить на-
шим целям». 

К. Маркс в своих работах неоднократно подчерки-
вал, что ученый, мысленно воспроизводя действитель-
ность, вскрывает ее свойства и законы, благодаря чему 
человек получает возможность изменять ее в соответ-
ствии со своими нуждами, причем человек в практике 
доказывает «истинность, т. е. действительность, мощь, 
посюсторонность своего мышления». 

Для изучения вещей, для проникновения в сущ-
ность явлений, для раскрытия природы процессов и их 
движущих сил необходима деятельность мышления, 
которое, опираясь на показания чувств, под неусып-
ным контролем практики оказывается дальновидным, 
чутким и острым орудием познания. 

В процессе познания умение воспроизводить явле-
ние природы, вызывать его из его условий было и 
остается одним из самых могучих и доказательных 
средств установления правильности знаний человека, 
проверки истинности его представлений о сущности 
предметов и явлений. 
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Вот почему мы имеем все основания вполне досто-
верными считать добытые исследованием знания, про-
ливающие свет на законы, действующие в причудли-
вом, на первый взгляд, мире пчел. 

Но природа никогда сама не раскрывает своих тайн. 
Раскрытие закономерностей живой природы часто 

требует огромных жертв труда, терпения, настой-
чивости. Высокие подвиги ума, подлинные победы во-
ли, рожденной благородным устремлением к точному 
знанию, живут в тысячах правильно поставленных 
экспериментов ученых, в тысячах успешно завершен-
ных поисков исследователей. История науки знает мно-
жество опытов, поразительных по тонкости замысла 
и технике исполнения, строгих и отточенных мыслью, 
прекрасных и воодушевляющих, как истинные творе-
ния гениев. Вспомним хотя бы опыты К. А. Тимирязе-
ва, в которых изучалось значение разных частей спект-
ра для процессов ассимиляции, протекающих в хлоро-
филле зеленого растения. Вспомним опыты физика 
П. Н. Лебедева, взвесившего силу давления, произво-
димого солнечным лучом. Вспомним опыты И. П. Пав-
лова, который по числу капель желудочного сока, вы-
текающего из трубки, введенной во внутренние органы 
подопытного животного, регистрировал самые тонкие 
изменения состояния его нервной системы. 

Эти подвиги ума, эти победы воли требуются не 
только в тех исследованиях, результаты которых оза-
ряют светом целые обширные области фактов и явле-
ний. Они необходимы и при решении маленьких, част-
ных вопросов, выяснение которых представляет будни 
науки. Немало таких опытов пришлось проделать 
исследователям, например, и при изучении летной дея-
тельности пчел, при анализе различных устройств их 
летательного аппарата. 

Что дает пчеле возможность летать? 
Грудь ее, по размерам значительно уступающая 

горошине, сверху и снизу охвачена хитиновыми полу-
кольцами, которые покрывают сплетение мышц, при-
водящих в движение шесть ножек и четыре крыла. 

Эти четыре крыла способны нести пчелу по воздуху 
со скоростью до шестидесяти пяти   километров в час, 
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то-есть свыше километра в минуту. С полной нагруз-
кой пчела летит медленнее, пролетая километр мину-
ты за три. 

Скорость холостого полета и полета с грузом уда-
лось определить довольно просто. На измеренных рас-
стояниях — в сто, в пятьсот, в тысячу метров от улья 
были расставлены кормушки, к которым в течение не-
скольких дней летали меченые индивидуальными зна-
ками пчелы. Время вылета каждой из улья и прилета 
на кормушку, а затем время отлета с кормушки и воз-
вращения в улей устанавливалось по хорошо сверен-
ным секундомерам. 

Наблюдателям оставалось засекать время и вы-
считывать скорости. 

Прозрачные и отливающие перламутром перепон-
чатые крылья пчелы расчерчены вдоль и вкось креп-
лениями полых жилок. Это — каркас крыла. В спо-
койном состоянии крылья лежат от груди к брюшку 
в два слоя, параллельно продольной оси тела. 

В полете пчелиное крыло делает за минуту больше 
двадцати пяти тысяч взмахов, за секунду — четыреста 
сорок. 

При этом сами крылья пчелы полностью лишены 
мускулов. Закрепленные основаниями между спинным 
и брюшным полукольцами груди, крылья поднимаются 
и опускаются краями грудных полуколец, которые об-
разуют здесь сильный рычаг. 

Полукольца же приводятся в движение двумя груп-
пами мускулов: одних, расположенных вдоль груди, 
и других — косых, причем и те и другие крайне бедны 
нервами, сеть которых обычно в каждом органе бывает 
тем гуще, чем интенсивнее действует данный орган. 

Непонятно было, как же в таком случае при бед-
ности мускулов нервами осуществляется столь быстрая 
работа крыльев. Ведь нигде в живой природе никто не 
открывал еще нервномускульных устройств, которые 
могли бы действовать со скоростью, приближающейся 
к той, какая наблюдается в сокращающихся мускулах 
насекомого. 
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Загадку объяснили скрупулезные анатомические 
исследования, показавшие, что сокращение продольных 
мышц груди вызывает растяжение сопряженных с ни-
ми косых, и наоборот — сокращение косых растягивает 
продольные. Функции нервов сводятся здесь только к 
поддержанию мускулов в деятельном состоянии. 

Чтобы разложить работу крыльев на отдельные 
движения, пришлось применить скоростную киносъем-
ку «лупой времени» — аппаратом, производящим ты-
сячу и больше снимков в секунду. 

Когда заснятые такой «лупой» фотографии демон-
стрируются затем с обычной для кино скоростью — 
двадцать четыре кадра в секунду, движение воспроиз-
водится замедленным во много десятков раз. Это и да-
ло возможность увидеть на экране важные подробно-
сти техники полета. 

Анализ снимков показал, что пчела, готовясь к лет-
ному старту, подвигает крылья вперед, связывает при 
этом передние н задние крылья в два треугольных 
воздушных весла, которые поднимаются почти поп 
прямым углом к груди. 

Скоростная съемка помогла увидеть, ка.к расправ-
ленные крылья сразу начинают двигаться, описывая 
почти полный круг, едва не смыкаясь над спиной 
и опускаясь вниз, насколько это возможно, чтобы не 
ударяться о ножки. 

Изучение движений крыльев сделало понятным, 
почему пчела, как геликоптер, с места поднимается 
в воздух. 

Пчеле, работающей на цветках, такая способность 
совершенно необходима. 

Зоологи-анатомы подробно описали и проанализи-
ровали механизм действия крыльев, мускульного дви-
гателя и важных деталей той оснастки, которая обеспе-
чивает маневренность летящей пчеле, способной на 
редкость быстро и круто менять силу и направление 
полета. Однако множество существенных подробностей 
остается все еще не выясненным и ждет исследования. 
Немало интересного расскажут эти исследования не 
только биологам, но, может быть, и специалистам по 
аэродинамике. 
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Во время полета пчела, в зависимости от условий, 
по-разному держится в воздухе. Свои девятичленные 
ножки она использует для перемещения центра тяже-
сти тела: в холостом полете задние ноги оттянуты 
назад, а при полете с грузом — подогнуты вперед как 
противовес для смещения центра тяжести. 

Возвращаясь в улей, рабочая пчела на лету про-
должает щеточками счищать с тела и с ножек (пра-
вой — с левой стороны, левой — справа) пыльцу, ко-
торую она на лету же спрессовывает и укладывает 
и особые углубления на задних ножках. Округлые ко-
мочки пыльцы (обножка) висят по бокам пчелы напо-
добие настоящих корзиночек, и в старых детских сказ-
ках пчела с обножкой часто изображалась заботливой 
хозяйкой, спешащей с рынка с двумя корзинками про-
дуктов. 

Приземляясь после полета, пчела совершает посад-
ку на шесть точек. При ходьбе, неправильно называе-
мой ползанием, она опирается на три точки, передви-
гая с каждым шагом две ножки с одной стороны тела 
и одну — с другой. 

Сила, развиваемая пчелой при ходьбе, довольно 
велика: по шероховатой поверхности пчела способна 
тащить груз, в двадцать раз превышающий вес ее тела 
(лошадь, к примеру, везет обычно груз, равный ее 
собственному весу). 

Коготки лапки, то-есть последних члеников каждой 
из ножек, дают возможность пчеле легко двигаться по 
вертикальной поверхности, например, сотов или стебля 
растения, а подушечки между коготками, присасыва-
ясь к гладкой поверхности, позволяют быстро ходить 
даже по отвесно стоящему шлифованному стеклу или 
по потолку — вверх ногами. 

Строение ножек у разных форм насекомых отли-
чается, как известно, исключительно большим разнооб-
разием. Здесь можно видеть множество интереснейших 
ходильных и бегательных устройств, приспособленных 
для применения на горизонтальной плоскости, на на-
клонных и вертикальных поверхностях, а также для 
хождения и бега вверх ногами. Немало имеется и ног, 
так сказать, специального назначения. Назовем адесь 
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прицепные ноги паразитов, прыгательные задние ноги 
некоторых прямокрылых и блошек, передние прыга-
тельные ноги некоторых видов тлей, плавательные ноги 
водяных клопов и вертячек, поплавковые и рулящие 
ноги скользящих по поверхности воды клопов-водоме-
рок, опорные и гребные ноги живущих под водой , 
плавунцов и гладышей, хватательные ноги хищных бо-
гомолов, роющие и копательные ноги медведок... 

Во всем этом ряду с о б и р а т е л ь н ы е  ноги пчел 
занимают особое место. 

Строение каждой пары ножек, форма каждого их 
членика, расположение и число щетинок и волосков 
на них показывают, что эти органы представляют собой 
созданные естественной историей орудия в жизни рас-
тений и животных. 

«Если слово организм, — писал К. А. Тимирязев, — 
включает понятие об орудии, то понятие об орудии 
предполагает понятие об употреблении, об отправле-
нии, о служебном значении». 

Интересно с этой точки зрения подробнее рассмот-
реть ножки пчелы. 

Они служат ей не только для передвижения, но 
и для сбора корма, строительства сотов, чистки тела. 
На этих процессах орудийный, служебный характер их 
строения раскрывается особенно наглядно. Ф. Энгельс 
называл пчел «производящими животными с органами-
орудиями». Наблюдение и показывает, что форма раз-
ных щетинок, кисточек, гребней, ушков, шилец, щипчи-
ков, характер сочленений и профили кривизны превра-
щают ножки в орудия если не универсального, то 
столь разностороннего назначения и в то же время 
столь совершенные, что они производят впечатление 
настоящих рабочих инструментов. 

Установлено, например, что волоски на передних 
ножках служат пчеле для собирания пыльцы с перед-
них частей тела и для чистки сложных глаз. В послед-
нем случае они оказываются в некотором роде как бы 
глазными «веками» пчелы. 

В первых члениках лапки передних ножек имеются 
довольно правильные округлые вырезы, которые, за-
крываясь шиповатым отростком голени, наглухо смы- 
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каются с ним, образуя сплошные кольцевые гребни, 
сквозь которые протаскиваются при чистке усики. На 
голени средних ножек имеется шильце — шпорка, при 
помощи которой сбрасывается в ячейки обножка, при-
несенная в улей. Между голенью и первым члеником 
лапки на задних ножках существуют пыльцевые щип-
чики, которые используются для формирования об-
ножки. 

Окаймленный крепкими и короткими волосками и 
щетинками участок голени и образует «корзинку», ко-
торая уже упоминалась в нашем рассказе. 

Но и это еще не все: на задних лапках нетрудно 
рассмотреть густые щетинки. Ими молодая пчела очень 
ловко снимает с себя восковые пятиугольные пластин-
ки, выделяемые железистыми клетками на нижней сто-
роне брюшка. 

В брюшке помещается и главный орган кровообра-
щения — трубчатое сердце, которому не нашлось ме-
ста в груди. «Кровь» — гемолимфа — пчелы (вес ге-
молимфы составляет до тридцати процентов веса всего 
тела) содержит около трех процентов сахара, а в не-
которые периоды жизни насекомого и значительно 
больше. 

Дышит пчела тоже брюшком через несколько пар 
имеющихся на нем просветов, называемых дыхальца-
ми. Воздух поступает в находящиеся в голове, груди 
и брюшке воздушные мешки и в пронизывающие все 
тело трубки трахей. Эти особенности строения дают 
пчеле возможность сосать нектар, буквально не пере-
водя дыхания. 

Беспрерывные движения брюшком — полтораста 
дыхательных сокращений в минуту — накачивают воз-
дух в воздушные мешки. 

Пчела потребляет воздух в разные времена года 
в разных количествах: зимой в пятнадцать раз меньше, 
чем летом. 

Рядом с сердцем в брюшке помещается    медовый 
зобик. 

Если только есть для того хоть какая-нибудь воз- 
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можность, пчела жадно и безустали сосет корм, до-
отказа наливая им зобик, который способен, растянув 
брюшко, вместить до восьми десятков кубических мил-
лиметров меда и превратить, таким образом, пчелу 
в настоящий воздушный нектаровоз. Однако жадность, 
с какой поглощается корм, на поверку оказывается 
вовсе не прожорливостью. Об этом говорит уже тот 
факт, что зобик плотно облицован изнутри хитином, ко-
торый непроницаем для нектара. 

Запомним эту анатомическую особенность. Как бу-
дет ясно из дальнейшего, она очень важна для пони-
мания биологии пчелы. 

На самом конце брюшка спрятано всем известное 
жало пчелы. Не всем известно, однако, что это орудие 
защиты пчелы, которое было в далеком прошлом ее 
яйцекладом, несет на поверхности десять острых за-
зубрин. 

В этих зазубринах жала, не дающих пчеле извлечь 
его из тела врага, орудийный характер каждой по-
дробности строения органов живого тела снова отчет-
ливо проступает перед нами. 

Необходимо сказать, что благодаря совершенство-
ванию методов изучения тканей и отдельных клеток 
теперь стало известно бесчисленное множество орудий-
ных приспособлений, открытых лишь на предметном 
столике микроскопа. 

Они найдены и в деталях клеток, которыми обли-
цованы трахеи и трахеолы, и в выстилающих тканях 
кишечного тракта, и в клеточных особенностях разных 
желез и разных участков покровов тела. Взгляд иссле-
дователя везде обнаруживает, что строение любой 
крупицы живого тела с необходимостью соответст-
вует ее функции. И каждое новое открытие в этой 
области еще и еще раз подтверждает справедливость 
замечания Энгельса по поводу того, что «вся органи-
ческая природа является одним сплошным доказа-
тельством тождества или неразрывности формы и со-
держания. Морфологические и физиологические явле-
ния, форма и функция обусловливают взаимно друг 
друга». 
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Пчелиная семья беспрерывно бодрствует. Тысячи 
внимательных наблюдателей изучали ее, но никому 
еще не удалось подметить, чтобы она когда-нибудь 
«спала». 

Но, может быть, это не удавалось потому, что улей 
всегда осматривался при свете? 

— Быть может, мы сами будим пчел, заглядывая 
к ним в гнездо днем при солнце или ночью с лампа-
ми? — спросили себя пчеловоды на одной подмосков-
ной пасеке. — А что, если проследить за пчелами 
ночью и в полной темноте? 

Несколько  рабочих  пчел из семьи , обитающей 
в стеклянном улье, были помечены светящимися крас-
ками. 

Ночью на темной поверхности сотов можно было 
видеть, как шевелятся, ползают, исчезая и вновь появ-
ляясь среди невидимых в темноте пчел, светящиеся 
точки меток, говорящие о том, что выводы из старых 
наблюдений точны, что действительно днем и ночью, 
в ясный и дождливый час, в любой холодный и теплый 
день с е м ь я   непрерывно находится в движении. 

Поиски и сбор корма, выкормка личинок, доставка 
воды в улей или выпаривание влаги из нектара, строи-
тельство сотов, уборка гнезда и ячеек, вентиляция, 
охлаждение гнезда или его обогрев, — семье всегда что-
нибудь требуется. Одни работы ведутся только днем, 
другие в основном ночью, третьи — круглые сутки. 
Многие процессы чередуются, некоторые идут 
одновременно. При этом все в улье делается только 
рабочими пчелами, за исключением кладки яиц, кото-
рая производится одной маткой. Но матка, отложив 
яйцо в ячейку, этим и ограничивает свою заботу о по-
томстве. 

Рабочая пчела яиц не кладет; органы воспроизвод-
ства у нее настолько недоразвиты, что пчелу в обыч-
ных условиях можно считать существом практически 
бесполым. 

Впрочем, свойства пола не совсем погашены в ра-
бочих пчелах. Именно рабочие пчелы являются матерью-
кормилицей новых поколений. Выделения кормовых 
желез пчелы   (по мнению одних специалистов — это 
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нижнечелюстные железы, по мнению других — глоточ-
ные) представляют «молочко», которым выкармли-
ваются личинки. Ошибочно поэтому считать одну 
только матку матерью пчелиных потомств. Говорится 
же: «Не та мать, что породила, а та, что вскормила». 

Если почему-либо погибла матка, откладывавшая 
яйца, молодым пчелам-кормилицам вскоре некому 
становится отдавать свое молочко, и это так сильно 
воздействует на их состояние, что они приобретают 
способность сами откладывать яйца. 

Но из яиц, которые откладывают такие пчелы 
очень беспорядочно (вразброс) и неаккуратно (иной 
раз по нескольку в одну ячейку), выводятся одни самцы-
трутни. Пчел, кладущих яйца, и называют трутовками. 

Превращение бесплодной пчелы в «полуплодови-
тую» трутовку лишний раз дает возможность убедить-
ся в том, как перемена корма меняет свойства живого 
существа. 

Надо, впрочем, здесь же сказать, что в биологии 
пчел пример трутовок в этом смысле еще не самый 
выразительный. 

МАТКА И  ЕЕ СВИТА 
Чем отличается матка от рабочих пчел по внешним 
признакам и по поведению. — Деятельность матки 
и развитие пчелиной семьи. — Еще о формообразую-
щей роли пищи. — Как выглядит в натуре охрана 
личинок от воздействия внешних условий. — Что 
происходит  в обезматочившем  улье. 

Если самого опытного пчеловода попросить пока-
зать живую матку в гнезде", то и он не сразу найдет 
ее в гуще рабочих пчел, копошащихся на сотах. 

Рабочих пчел — десятки тысяч, а матка одна. Уви-
деть ее поэтому не просто. Зато опознается она с пер-
вого взгляда: матка в полтора-два раза крупнее рабо-
чей пчелы. И более округлая голова с шире расстав-
ленными и значительно большими, чем у рабочих 
пчел, боковыми фасетчатыми глазами, и сдвинутое на 
лоб троеточие простых глаз, и некоторые, не сразу 
заметные, особенности   строения   двенадцатичленико- 
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вых усиков, и отсутствие восковых желез, и ножки, ли-
шенные приспособлений для сбора пыльцы, и яйце-
клад — кривое четырехзубчатое жало, которое весьма 
пугливая вообще матка избегает пускать в ход против 
внешних врагов, — все это отличает ее от рабочей 
пчелы. Далеко за концы сложенных и сравнительно 
слабых крыльев выдается продолговатое, слегка заост-
ренное брюшко матки, в которое запрятаны два яични-
ка, каждый примерно из ста-двухсот яйцевых трубочек. 

Иногда уже через пятьдесят-шестьдесят часов 
после рождения молодая матка, вышедшая из простор-
ной желудеобразной ячейки, свисающей с нижней гра-
ни сотов или прилепившейся на их плоскости, совер-
шает ориентировочный облет, во время которого зна-
комится с местоположением улья и окружающей 
местностью. 

Через несколько дней она отправляется в брачный 
полет и вскоре после оплодотворения приступает 
к яйцекладке. 

В здоровой семье матка откладывает яйца (пче-
ловоды говорят: червит) каждый день, начиная с конца 
зимы и до осени. Сначала суточная кладка исчисляется 
десятками яиц, позже — сотнями. В разгар яйцекладки 
общий вес полутора тысяч яиц, откладываемых маткой 
за сутки, равен ее собственному весу. По этому 
можно судить, как интенсивно идет в ней обмен 
веществ. Всего за сезон матка сносит тысяч полтораста-
двести яиц. Они весят в сто с лишним раз больше ее 
тела. 

Подсчитано, что курица, например, сравнялась бы 
с пчелиной маткой в относительном весе снесенных 
ею яиц, если бы могла круглый год ежедневно откла-
дывать по два десятка яиц, то-есть примерно по яйцу 
в час. 

День и ночь ходит матка по сотам в поисках пу-
стых и исправных ячеек, в которые она то и дело всо-
вывает голову, как бы для детального осмотра. Оста-
новившись, матка подтягивает брюшко вперед и про-
двигает его в глубь намеченной ячейки, чуть-чуть по-
ворачиваясь по ходу часовой стрелки, будто ввинчи-
ваясь в соты. 
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Только после этого откладывается в ячейку яйцо, 
прикрепляемое, вернее — устанавливаемое, на дно 
яйцекладом. 

Пчелы, постоянно окружающие матку во время 
ее блужданий по сотам, образуют вокруг нее кольцо 
свиты (так оно называется еще с тех пор, когда матку 
считали царицей). Среди пчел свиты, обычно обра-
щенных головой к матке, можно видеть и молодых, 
недавно рожденных, которые бережно ощупывают 
матку усиками, как бы знакомясь с ее запахом. Но 
они скоро уходят, уступая место другим. Кормилицы 
же остаются в свите подольше. 

Плодовитость матки во многом зависит от особен-
ностей семьи, в которой она развивалась, выращива-
лась, а также от того, много ли кормилиц выкармлива-
ли личинку. Чем лучше выкормлена личинка, тем 
больше яйцевых трубок разовьется в теле матки,' тем 
больше яиц сможет она откладывать. 

Но реальная яйценоскость матки не окончательно 
предрешается условиями ее воспитания, ее выкармли-
вания. 

Количество яиц, откладываемых ею, определенно 
зависит также от того, сколько кормилиц ее окружает 
в период червления. 

Когда в семье достаточно кормилиц и пищи для 
них, матку кормят обильно, и она откладывает много 
яиц. Если же кормилиц в семье почему-либо мало или 
запасы корма недостаточны, снижается и яйценоскость 
матки. 

Таким образом, в нормальных условиях матка кла-
дет обычно столько яиц, сколько семья может выкор-
мить пчел. 

Однако яйценоскость матки может определяться 
не только составом свиты и запасами корма. 

Советские пчеловоды тщательно прохронометриро-
вали в стеклянном улье рабочий день матки. 

Секунда за секундой наблюдалось ее поведение, 
сантиметр за сантиметром измерялись отрезки пути, 
пройденного ею на сотах. 

Многодневные наблюдения показали: на сотах 
с пустыми ячейками матка проделывает для откладки 
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одного яйца в среднем один сантиметр пути; откладка 
яйца занимает в среднем полминуты. Отложив десят-
ка три яиц, матка отдыхает и принимает пищу от 
пчел свиты. Расход времени на отдых, в пересчете на 
одно яйцо, составляет около шести секунд. Всего на 
кладку одного яйца, на дорогу и на отдых тратится 
немногим больше сорока секунд. 

Так как в сутках двадцать четыре часа, матке, ко-
торая за это время почти сто раз успевает принять 
пищу, в сущности, просто не остается времени, чтобы 
отложить больше двух тысяч яиц. 

Эти величины выведены, разумеется, как средние. 
В особо хороших семьях рекордно плодовитые матки 
при благоприятных условиях могут отложить за сутки 
три тысячи яиц и больше. 

Начиная червить, матка откладывает яйца подряд, 
двигаясь по спирали то на одной, то на другой сторо-
не сотов и постепенно увеличивая радиус засева. 

На правильно засеянных сотах часть, занятая рас-
плодом, по форме более или менее приближается  
к кругу. Он выписывается по ходу часовой стрелки 
теми еле заметными поворотами тела, о которых толь-
ко что говорилось. Благодаря концентрированному, 
«кучному» засеву экономится время червящей матки. 
А благодаря тому, что засев ведется, как правило, 
с двух сторон сотов, для пчелиной семьи существенно 
облегчается утепление ячеек с детвой. 

Но по мере того как соты заполняются яйцами, 
развивающимися из них личинками и куколками, 
а также заливаются медом и забиваются пергой, 
которые доставлены в улей взрослыми рабочими 
пчелами, матке приходится все больше и больше 
времени  тратить на  поиски  свободных  ячеек .  Их  
с каждым днем остается меньше, и путь для отклад-
ки каждого следующего яйца становится поэтому 
длиннее. 

Матка просто уже из-за одной только тесноты не 
успевает отложить даже тысячи, потом даже восьми-
сот, а потом и того меньше яиц в день. 
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А чем меньше яиц откладывает матка, тем мало-
численнее становится окружающая ее свита и тем ре-
же подкармливают ее кормилицы. 

Все эти обстоятельства и надо учитывать при объ-
яснении долго казавшейся таинственной способности 
матки откладывать много яиц весной, вплоть до глав-
ного взятка, к началу которого семья разрастается, 
накапливая летных пчел, и, наоборот, сокращать яйце-
кладку во время главного взятка. 

Здесь действуют, конечно, и другие причины, свя-
занные с состоянием всей семьи, с ее «ответами» на 
условия внешней среды. Все они, вместе взятые, нахо-
дят выражение, между прочим, и в тесноте, возни-
кающей в гнезде во время богатого взятка. 

Естественно поэтому, что с весны численность 
семьи благодаря массовому выходу молодой пчелы 
все время увеличивается, а затем в связи с сокраще-
нием яйцекладки начинает уменьшаться. 

Из откладываемых маткой в обычные ячейки пче-
линых яиц выводятся рабочие пчелы. Трутни выводят-
ся из яиц, откладываемых маткой (как правило, с вес-
ны) в ячейки, несколько большие по размеру. Зареги-
стрировано немало отклонений от этой нормы, но все 
такие исключения в основном только подтверждают 
общее правило. 

Сама матка выводится из яйца, отложенного в осо-
бой формы просторную ячейку — мисочку — основа-
ние маточника, на который пчелы расходуют воска 
раз в сто с лишним больше, чем на обычную пчели-
ную ячейку. 

Но если семья осталась по какой-либо причине без 
матки, рабочие пчелы могут превратить в маточник 
любую ячейку с яйцом или достаточно молодой пче-
линой личинкой. 

В обычной ячейке из этого яйца вышла бы рабо-
чая пчела — одна из десятков тысяч бесплодных тру-
жениц улья. С момента выхода из ячейки и до послед-
него удара сердца в брюшке она провела бы всю свою 
шестинедельную  (летом) жизнь в безустанной трудо- 
48 

В старину пчел водили в колодах. Рамочные ульи современной па-
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подобной деятельности в улье на сотах и под откры-
тым небом в полете и на цветках. 

Здесь, в ячейке, (превращенной пчелами в маточ-
ник, пчеле, которая выйдет из того же яйца, уготова-
на полная перемена судьбы. 

Вместо меда с пергой, которые примерно с четвер-
того дня жизни составляют корм пчелиной личинки 
в обычных ячейках, маточная личинка все время полу-
чает от кормилиц то острое, с кисловатым привкусом 
молочко, которым в первые три дня жизни кормятся 
все личинки без исключения. 

Тщательные анализы, проводившиеся многочислен-
ными исследователями (один из них проанализировал 
молочко, собранное из десяти тысяч маточников), по-
казали, что личинка матки получает в корме больше 
жиров и белков и меньше сахара по сравнению с ли-
чинкой рабочих пчел. 

Есть, конечно, и другие различия в этом корме, 
изучение которого, в сущности, только начато. Недав-
но в маточном корме обнаружено большое количество 
пантатеновой кислоты и других витаминов, которых, 
однако, не находят в корме взрослых личинок рабо-
чих пчел. 

Глубочайшие изменения производит с личинкой 
эта особая пища. 

Ведь матка отличается от рабочих пчел не только 
внешне, но еще больше по роду деятельности. Она не 
посещает ни одного цветка, не собирает ни милли-
грамма нектара, ни пылинки цветня. Способная про-
жить три-четыре года и даже пять лет — чуть ли не 
в пятьдесят раз дольше, чем рабочая пчела летних 
поколений, почти безвыходно (точнее сказать, безвы-
летно) проводит она жизнь в вечных сумерках улья, 
где день и ночь, весной и летом бродит по сотам, от-
кладывая яйца. 

Имеется уже немало доказательств тому, что пре-
вращение рядовой личинки в матку произведено в ос-
новном переменой корма. 

Когда пчелиная семья почему-либо вынуждена 
выводить себе матку не из молодой личинки, а из ли-
чинки более взрослой, которой вскоре предстояло бы 
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перейти полностью на «общую» пищу — смесь меда 
с пергой, такие матки оказываются уже неполноцен-
ными. Как бы обильно ни кормили личинок, матки все 
же рождаются мелковатыми и почти не отличаются 
по размеру от рабочих пчел. Следует также отметить, 
что они недолговечны. 

Среди них встречаются даже матки с меньшим ко-
личеством яйцевых трубочек в яичниках, с восковыми 
зеркальцами, с корзиночками для обножки на задних 
ножках, как у рабочей пчелы. 

Эти промежуточные формы — рабочих пчел с при-
знаками матки и маток с признаками рабочей пчелы — 
удается теперь получать и в опытах. 

Если перенести в несколько маточников личинки 
рабочих пчел разного возраста — от шести до девяно-
ста Шести часов после выхода из яйца — и, наоборот, 
если несколько маточных личинок Перенести таким же 
образом в нормальные пчелиные ячейки, можно при 
достаточной сноровке получить две серии взаимопере-
ходных типов от полноценной матки до обычной рабо-
чей пчелы. 

Именно поэтому из личинки рабочей особи выра-
стает пчела, которая способна при определенных усло-
виях превратиться в яйцекладущую трутовку, а личин-
ка маточная, попробовавшая пчелиного, корма, может 
вырасти в матку, которая по ряду признаков похожа 
на рабочую пчелу. 

Итак, у медоносных пчел из яиц, отложенных мат-
кой в одинаковые ячейки, вылупляются личинки, кото-
рые соответственно получаемому корму и уходу вы-
растают или бесплодными рабочими пчелами, или пло-
довитыми самками-матками. 

Но как, в таком случае, понять пример пчел мели-
пон? 

У них пустые ячейки заправляются кормом зара-
нее. На дно ячеек складывается грубый корм, на са-
мый верх кладется слой пищи более нежной. На этот-
то слой матка мелипона откладывает яйцо, после чего 
ячейка сразу запечатывается. Вылупившаяся под 
крышкой личинка находит в ячее корм, принимается 
поедать его и быстро растет. Наконец личинка доби- 
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рается до грубой пищи на дне ячейки, поедает и ее и 
затем, все под той же крышкой, окукливается. 

Получается, что никакого влияния на ход разви-
тия своего потомства пчелы мелипоны как будто ока-
зывать не могут: все личинки выкармливаются у них, 
повидимому, о д и н а к о в о .  И однакоже в семье ме-
липон имеются и бесплодные рабочие пчелы и плодо-
витые самки-матки. 

Откуда же эти разные формы? Может быть, дело 
все-таки не в корме, как мы решили, глядя на 
медоносных пчел, а в природе снесенного маткой 
яйца? 

Так и до сих пор думают некоторые из биологов. 
Между тем и природа мелипоны подтверждает фор-

мообразовательную роль корма. Исследования пока-
зали, что одинаково выкармливаемые мелипоны и 
рождаются одинаковыми, а дальнейшие изменения и 
образование разных форм происходят лишь после 
рождения: одни пчелы (и их большинство) начинают 
кормиться «просто», они живут как рабочие и остаются 
ими до конца своих дней; другие же (их совсем 
немного) получают особого состава маточный корм. 
Родившись, как и их сестры, бесплодными рабочими, 
они продолжают развиваться после выхода из ячейки 
и превращаются в плодовитых самок-маток. 

Как убедительно еще раз доказывается этими при-
мерами решающее для живой природы влияние усво-
енной организмом пищи, влияние условий жизни! Как 
наглядно подтверждается здесь правильность основы 
основ мичуринской биологии! 

Нормальная семья пчел живет, как правило, толь-
ко при одной матке. 

Забота рабочих пчел об единственной полноценной 
самке колонии проявляется ими так последовательно 
и настойчиво, что она бросается в глаза каждому, кто 
наблюдает жизнь улья. 

Еще не рожденную матку, зреющую в своей воско-
вой колыбели, пчелы окружают неотступным внима-
нием.   
4* 51 



Пока маточная ячейка открыта, у входа в нее, по-
стоянно толпясь, дежурят пчелы, из которых то одна, 
то другая ныряют в ячейку для кормления. 

Когда маточник запечатан, новые пчелы облепля-
ют его со всех сторон своими телами. Стоит темпера-
туре чуть-чуть понизиться, как эти пчелы, быстро пе-
реминаясь с ножек на ножки, перебирая крыльями и 
непрерывно вздрагивая, как в ознобе, начинают обо-
гревать собой  маточник. 

Молодая, только что вернувшаяся из брачного по-
лета матка тотчас окружается пчелами. О том, как 
они ухаживают за маткой, кладущей яйца, уже гово-
рилось. 

Если случилась беда, и семья гибнет от голода, 
матка продолжает получать корм до тех пор, пока 
в гнезде есть хоть одна живая пчела, способная дви-
гаться. Последняя капля меда последним движением 
последней пчелы, которая сама умирает от голода, от-
дается матке. 

Всем этим пчелы наглядно и зримо демонстриру-
ют некоторые из тех скрытых вообще процессов, ко-
торые делают наследственность устойчивой, консерва-
тивной. 

Анализируя такие явления, академик Т. Д. Лысен-
ко приводит в своих работах пример двух растений 
проса, одно из которых весило с корнями, стеблями и 
метелкой около килограмма, а второе — меньше 
грамма. 

Эти растения выросли в резко различных услови-
ях: первое — на очень богатой, второе — на очень то-
щей почве. 

Один куст был тяжелее другого в тысячу раз. 
Растения же, выращенные из семян, собранных 

с просяного великана и с просяного карлика, разни-
лись в общем незначительно. «Хотя кусты и разви-
лись резко различные, уклоненные в противополож-
ные стороны от нормы, но те процессы, от которых 
в наибольшей степени зависит продолжение рода, 
снабжались пищей и    количественно    и    качественно 
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близко к норме. Ведь размер семян у этих в тысячу 
раз различающихся по весу друг от друга кустов по-
лучился почти один и тот же. Далее, зародыши в этих 
семенах, как самая главная часть, еще меньше разни-
лись друг от друга. И, наконец, наиболее существен-
ные части зародышей, наверное, еще в меньшей степе-
ни разнились». 

Все это совершенно естественно и закономерно. 
В здоровом организме, пишет академик Т. Д. Лысенко, 
невозможна «уравниловка» в снабжении различных 
процессов нужными элементами пищи. Наиболее важ-
ные процессы и органы наиболее строго оберегаются 
и от нехватки и от избытка питания. 

У животных, как и у растений, здесь всемерно со-
блюдается и количественная   и качественная н о р м а .  

В жизни пчелиной семьи, в уходе за маткой тоже 
вполне отчетливо наблюдается это отсутствие «урав-
ниловки». 

Пчелы скармливают матке, кладущей яйца, только 
выделения своих молочных желез. Значит, как бы ни 
была разнообразна пища, собранная пчелами, она до-
ходит до матки уже коренным образом переработан-
ной, преобразованной в молочко. 

Пчелы свиты образуют — такова их природа — как 
бы живой фильтр, которым семья со всех сторон ок-
ружает матку. 

Если скормить пчелам подкрашенный безвредной 
краской мед, кормовая медо-перговая кашица, скла-
дываемая в ячейки взрослых личинок, оказывается то-
же окрашенной. Молочко же и в этом случае остается 
чистым. Белизна его всегда безупречна и наглядно 
подтверждает тот факт, что через пчел-кормилиц семья 
профильтровывает воздействия внешних условий, так 
или иначе отраженных в качественных различиях со-
бранного пчелами корма. 

Сами кормилицы, питающие матку  и личинок, 
в свою очередь тоже бдительно оберегаются природой 
семьи. Пчелиная семья устроена так, что пчелы-корми-
лицы предохранены от прямого воздействия внешних 
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условий, которые могли бы слишком грубо и резко 
сказаться на количестве и качестве корма, производи-
мого ими для питания личинок. 

Здесь надо только добавить, что для охраны ма-
точных личинок фильтр, каким являются кормилицы, 
видимо, недостаточен. 

Личинки, как всякий молодой организм, а эмбрион 
особенно, весьма податливы к воздействиям условий; 
если помнить об этом, то неудивительным покажется, 
что личинкам матки предоставлена как будто воз-
можность, проявляя присущую всему живому избира-
тельность, отбраковывать часть неподходящей для них 
почему-нибудь пищи. Не потому ли маточные личинки 
и получают все время много корма, так много, что не-
съеденные остатки его всегда обнаруживаются на 
дне маточников после выхода маток? Правда, когда 
молодые созревшие матки отсиживаются в маточ-
никах, ожидая возможности выйти, они в некоторых 
случаях пробуют грызть хранящийся на дне запас 
корма. 

Кстати сказать, этот корм сухим может годами 
храниться не портясь. 

Несколько иначе обстоит дело с наиболее молоды-
ми личинками рабочей пчелы и трутня. 

В первые три дня их жизни, на самых ранних 
этапах развития, пока они более всего податливы 
к изменениям внешних условий, которые могут дойти 
до них с пищей, они, как и личинка матки, содер-
жатся под усиленной охраной, в многослойной 
блокаде. 

С четвертого дня одно кольцо блокирующих ли-
чинку фильтров снимается и личинка рабочей пчелы 
начинает получать корм более грубый и более корот-
ким путем доставленный извне. 

Эти подробности очень важны для понимания био-
логии пчелиной семьи, ее природы, ее наследственно-
сти и отчасти также для понимания того, почему отбор 
человека не создал до сих пор культурной породы 
пчел. 
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 Продолжение  рода  — самый  важный  процесс  
в жизни растительного и животного организмов, и 
пчелы всячески охраняют и берегут матку, пока 
она, выполняя свое назначение, исправно кладет 
яйца. 

Многократно описаны картины суматохи и смя-
тения, охватывающих семью после исчезновения 
матки. 

Каждый пасечник знает, что в этих случаях пчелы 
начинают «встревоженно и растерянно» ползать по 
прилетной доске и по наружным стенкам улья. 

Внутри улья признаки тревоги еще более явствен-
ны. Здесь долго не прекращается безостановочный бег 
обгоняющих одна другую пчел. Через четыре-пять ча-
сов после того, как матка изъята, бег отдельных пчел 
сливается в настоящий поток. Сотни насекомых уже 
не бегут, а как бы скользят по сотам вкруговую, 
подгоняя себя легкими взмахами трепещущих 
крыльев. 

Если в гнезде не осталось яиц или молодой червы, 
из которых может быть выведена новая матка, потеря 
матки способна привести к окончательной гибели та-
кую «осиротевшую» семью. 

Но если только матка исчезла, оставив в сотах 
яйца и молодых личинок, пчелы обезматочившей 
семьи, расчистив на сотах место вокруг облюбованных 
ячеек, быстро начинают перестраивать и вытягивать 
их, превращая каждую  такую ячейку  в простор-
ную мисочку — основу аварийного (свищевого) 
маточника. 

После того как первые ячейки начали перестраи-
ваться в мисочки, волнение в семье утихает, но жизнь 
все же не входит в обычную колею: пока новая матка 
не родилась, пчелы менее усердны в сборе корма, не 
строят сотов и так раздражительны, что к их улью 
лучше без нужды не подходить. 

Зато, едва матка вышла из маточника, иной раз 
уже и по движению у летка становится заметно, что 
порядок в семье восстановлен. И пчелы в улье, похо-
же, даже жужжат веселее... 
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Не просто дается пчелиной семье выведение новой, 
Молодой матки. И все же чужих маток, воспитанных 
в других семьях, пчелы принимают крайне недруже-
любно, а часто и вовсе отказываются принимать. Под-
садка чужой матки в семью всегда может окончиться 
неудачей. Считают, что пчелы отличают чужую матку 
по запаху, но дело, видимо, не только в этом. Приме-
няется бесчисленное множество хитростей, имеющих 
целью обмануть бдительность пчел, однако ни один 
прием не может еще считаться вполне надежным. 
Пчелы, бывает, загрызают даже чужие запечатанные 
маточники, которые пасечник пробует подставить им 
в гнездо. 

Все эти широко известные факты говорят о том, 
что пчелиная семья испытывает потребность только 
в своей матке. 

И, как многие растения, у которых удаление верху-
шечной ростовой почки приводит к пробуждению и за-
кладке новых почек в разных местах, семья пчел, по-
терявшая матку, закладывает обязательно несколько 
маточников. , 

Отобранные для выведения маток молодые личин-
ки получают питание, положенное маткам. В осталь-
ном жизнь семьи течет попрежнему, без каких-нибудь 
заметных изменений. 

Бывает и так, что матка перестает почему-либо 
удовлетворять семью, и пчелы сами закладывают но-
вый маточник, в котором будет выращена новая самка 
на смену старой. 

В свете описанных и других подобных фактов 
очевидной становится вся ошибочность старых взгля-
дов, согласно которым матка, окруженная всеоб-
щим «почитанием» пчел, является если не «царицей», 
то  «главой  колонии» или ,  наоборот ,  «слугой  
общины». 

Если уж требуется аналогия, то она может быть, 
пожалуй, такой: пчелиная матка—это точка роста и 
одновременно «узел кущения» семьи, ее ростовая и 
одновременно плодовая почка. 
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О ТРУТНЕ  В  ЧАСТНОСТИ   И  О  СЕМЬЕ  В  ЦЕЛОМ 
Специализация органов и специализация организ-
мов. — В чем заключается материальная основа ор-
ганического единства тысяч пчел, составляющих пче-
линую семью. — О связях, направляющих «массо-
вые действия» пчел одной  семьи. 

Ежегодный состав пчелиной семьи в нормальных 
условиях, по крайней мере, на девяносто девять про-
центов представлен рабочими пчелами. 

Последний — сотый — процент населения улья со-
ставляют (если не считать единственной самки) не-
сколько сот самцов-трутней. 

Эти неуклюжие, толстые, круглоголовые существа 
заметно крупнее рабочих пчел. 

Сильные крылья, быстро несущие в воздухе тупое 
тело трутня, производят в полете густой, басовитый 
звук. Он может показаться и деловым и грозным, но 
и то и другое впечатление обманчиво. Трутень вполне 
безобиден. Он лишен жала, а челюсти его беспомощны. 

Рабочие пчелы пользуются своими челюстями 
в разных работах, трутень никаких работ не произво-
дит. 

Он обычно проводит время в гнезде, на сотах, вы-
летая только в самые жаркие часы дня. В этих ориен-
тировочных полетах трутень может забираться доволь-
но далеко. 

Вылетев, он лишь в очень редких случаях посещает 
прогретые солнцем венчики цветков, с которых самцы 
других видов пчел собирают, а в прошлом и самцы 
предков медоносной пчелы умели собирать нектар и 
пыльцу. Трутень современной пчелиной семьи не го-
дится и для этого. Тело его для сбора пыльцы не при-
способлено. Ротовой аппарат упрощен до предела. Ку-
цый хоботок трутня годен только на то, чтобы брать 
пищу из открытых ячей или принимать от пчёл со-
бранный ими корм. 

Тот факт, что трутень кормится только пищей, 
собранной пчелами, заслуживает внимания. Здесь мы 
снова сталкиваемся с упомянутой уже системой фильт-
ров, которыми окружены в семье ее воспроизводящие 
центры. 
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Как видим, однако, для взрослых трутней эти 
фильтры оказываются сравнительно более «редкими». 
Корм трутня грубее, менее переработан, чем корм 
матки. Трутень может вылетать из гнезда невозбран-
но. Получается, что даже пчелы-кормилицы бережнее 
охраняются природой семьи от внешних воздействий, 
чем трутни, предназначенные к тому, чтоб непосред-
ственно участвовать в размножении. 

В связи с этим, естественно, может возникнуть во-
прос: не служат ли описанные особенности поведения 
и питания трутня опровержением того, что воспроиз-
водящие пути окружены у пчел какой-то особой защи-
той семьи? 

Все дело в том, что взрослый трутень и не нуж-
дается в столь тщательной защите, как кормилицы, 
не говоря уже о матке. Изучение хода развития внут-
ренних органов трутня показало, что самец пчел рож-
дается с уже сформировавшимися половыми элемен-
тами. Их развитие заканчивается еще в то время, ко-
гда трутневая куколка дозревает под восковой кры-
шечкой ячейки, спрятанная в гнезде с его строго под-
держиваемыми условиями. К тому моменту, когда 
трутень впервые покидает гнездо для вылета, небла-
гоприятные условия не могут уже особенно изменить 
сформировавшиеся в его органах полностью созрев-
шие клетки. 

В самце пчелиной семьи особенно заметна глаза-
стая голова. В сущности говоря, вся она представляет 
сплошные, сливающиеся в один глаз двенадцать-шест-
надцать тысяч фасет и низко посаженное циклопиче-
ское троеглазие, из-под которого спускаются длинные 
тринадцатичлениковые (на один членик больше, чем 
у рабочей пчелы) усики, несущие тридцать тысяч 
нервных клеток (в пять раз больше, чем усики 
пчелы). 

И глаза и особенно развитые «обонятельные антен-
ны» — усики — являются у трутня, в сущности, орга-
нами выслеживания матки, точно так же, как крылья— 
органами погони за нею. 
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Казалось бы, для чего трутни-самцы, живущие 
в одном гнезде с самкой-маткой, могут быть оснаще-
ны органами выслеживания матки, органами погони 
за ней? К чему ее искать? Ведь она здесь, на сотах! 
Но мы можем видеть, что в гнезде, на сотах, трутни 
проходят мимо матки, не обращая на нее никакого 
внимания, даже если она не совершила еще брачного 
полета. 

Зато когда приближается час этого полета, медли-
тельные и вялые на сотах, трутни преображаются. Они 
начинают двигаться быстрее и стягиваются к летку, а 
когда матка проскользнет к выходу, стремглав броса-
ются за ней. Сразу отрываясь от прилетной доски, 
в мгновение ока поднимаются они в воздух и гурьбой, 
с сильным жужжанием несутся следом. 

Скорость их полета значительно превышает ско-
рость полета рабочих пчел. 

Считается, что к следующему за маткой трутневому 
«хвосту» пристают и трутни чужих семей, находящие-
ся в этот момент в воздухе. 

То обстоятельство, что встреча трутня с маткой 
происходит обязательно в воздухе, дало биологам по-
вод заметить, что отсутствие настоящих «заводских» 
пород пчел, по всей вероятности, объясняется в нема-
лой мере значительной трудностью и, как раньше 
думали, даже невозможностью применить в данном 
случае   отбор   и   спаривать   определенных   маток и 
трутней. 

Если пчеловодам не раз доводится замечать вылет 
матки и преследующих ее трутней, то видеть подроб-
ности их полета не удавалось еще, кажется, никому, 
хотя этот полет всегда происходит в безветреный и яс-
ный солнечный час. 

Спустя несколько минут матка, уже оплодотворен-
ная, возвращается в улей. Она опускается на прилет-
ную доску и иногда несколько мгновений отдыхает 
здесь, а иногда сразу проходит в леток и исчезает 
в гнезде. Вскоре начинают слетаться к улью один за 
другим и трутни. 

Какой из трутней оплодотворил матку, неизвестно. 
Известно только, что именно его нет и не может быть 



среди самцов, возвращающихся из брачного полета: 
трутень, осуществивший свое назначение, погибает. 
Успешный полет за маткой  кончается для него смертью. 

Остальные трутни могут благополучно и мирно до-
жить до конца лета. 

Уже говорилось, что они питаются медом из откры-
тых ячей или принимают корм от рабочих пчел. Эта 
обрекающая трутней на иждивенчество анатомическая 
подробность приводит их к гибели. 

Едва кончается цветение богатых медоносов и пре-
кращается взяток, пчелы начинают явственно притес-
нять трутней, ограничивая их кормление, отчего трутни 
быстро слабеют. 

Это случается иногда и летом, если взяток оборвал-
ся вследствие непогоды. 

В один из последних летних дней беззаботное су-
ществование их кончается: старые запасы меда в со-
тах улья уже полностью запечатаны, а сборщицы вер-
нулись из полета, не доставив свежего нектара, и это 
обстоятельство становится сигналом к многократно 
описанному как «мятеж работниц» и как «возмездие 
мирским захребетникам» поголовному изгнанию трут-
ней из улья. 

Если в пору, когда цветут деревья и злаки, изъять 
из гнезда какое-то количество пчел и трутней и по-
местить их в стеклянную банку, можно видеть, что да-
же вырванные из естественных условий пчелы про-
должают проявлять умилительную заботу о мужских 
питомцах семьи. Достаточно трутню протянуть хобо-
ток к проходящей мимо пчеле, и она—в банке не ху-
же, чем в улье, — незамедлительно поделится с ним 
последней каплей корма. 

Эти сентиментальные, идиллические сценки ни-
сколько не похожи на события, которые разыгрыва-
ются в той же стеклянной банке осенью. 

Давно отцвели травы, пожелтела листва на де-
ревьях, и сезонные перемены, происходящие в приро-
де, самым прискорбным образом сказываются на ха-
рактере отношений, которые связывают насекомых. 
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Едва пчелы помещены в стеклянную банку, они 
начинают набрасываться на трутней, грызут им кры-
лья... Подхватывая тяжелого трутня всеми шестью 
ножками, пчела бьется со своим грузом о стекло, на-
стойчиво пробуя вылететь к свету. Обронив выскаль-
зывающее из ножек насекомое, она снова опускается 
на дно, поднимает и несет его опять, стремясь утолить 
свою потребность и выбросить трутня вон из банки, 
в которой трутень, разумеется, ничем и никак не ме-
шает и не грозит пчелам. 

Здесь, в искусственно созданных условиях простей-
шего опыта, эта слепая нетерпимость осенних пчел по 
отношению к трутням весьма наглядно оголяет авто-
матическую природу инстинкта, то-есть ту его сторо-
ну, которую нам еще не раз придется наблюдать в дей-
ствии. 

Итак, лето прошло, и пчелиные семьи начинают 
готовиться к зиме. 

Безжалостные к безжальным трутням пчелы оттес-
няют самцов за черту летка, который им больше не 
переступить. 

Живая баррикада стражи преграждает изгнанни-
кам вход в теплый дом, и когда приходит вечер, трут-
ни один за другим застывают на пороге дома. Холод-
ный ночной ветер сметает их легкие тела и, кружа, 
уносит вместе с первыми сухими листьями — пред-
вестниками осени. 

Почему же трутней выводится в семье так много? 
Может быть, потому, что при большом числе трут-

ней повышаются шансы на оплодотворение матки 
в первом же брачном полете. А чем скорее матка при-
ступит к откладке яиц, тем сильнее, в конечном счете, 
будет семья. 

Кроме того, можно думать, что чем больше трут-
ней сопровождает матку в полете, тем надежнее она 
укрыта от нападения разных воздушных пиратов. Та-
кая охрана обходится семье не дешево, но для пчел 
жизненно важно сберечь матку. 

Впрочем, разве растения не производят пыльцы 
больше, чем ее требуется для опыления цветков? При- 
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рода не знает скупости там, где речь идет о продле-
нии вида. 

Трутни являются не постоянными, а временными 
обитателями колонии. Большую часть года их, во вся-
ком случае в условиях средней полосы Советского 
Союза, не бывает. О том, что трутни появляются в улье 
в конце весны, и о том, как они исчезают в начале 
осени, уже говорилось. 

Из всего рассказанного о них нетрудно видеть, что 
в отдельности, сами по себе трутни, как и матка, как 
и рабочая пчела, по существу говоря, нежизнеспо-
собны. 

Непригодность отдельной пчелиной особи к само-
стоятельной жизни, неприспособленность ее для жиз-
ни в одиночестве стала ее видовым признаком и ха-
рактерным свойством. 

Пчелиная матка, пересаженная на сот, полный ме-
да и перги, скоро погибнет, если она будет одна, если 
совсем не будет ульевых пчел, которые кормят, поят, 
чистят и согревают ее. 

Трутень, чье имя стало нарицательной кличкой 
сытно живущих бездельников, тоже не жилец на свете 
без выстроенного и согретого всей колонией теплого 
гнезда с готовыми запасами пищи. 

И даже полная сил рабочая пчела недолго прожи-
вет в одиночку: чтобы стать полноценной пищей, нек-
тар должен быть превращен в мед, а одна пчела не 
делает меда. Пчела имеет отлично развитые восковые 
железы, но сама не построит себе ни сотов, ни даже 
ячейки: одна пчела не строитель. Она может как угод-
но обогревать себя вне гнезда, и все-таки первое же 
похолодание заморозит ее: одна пчела не в силах 
спастись от холода... 

Очевидно, и анатомическое строение и физиологи-
ческие свойства пчелы приспособлены только для жиз-
ни в колонии, только для того, чтобы жила семья. 

Подобно любому творению естественного отбора, 
пчелиная семья в нормальных условиях закономерно 
растет и развивается, постоянно дышит и питается. 

Как и все живое, она подчинена законам наслед-
ственности, изменчивости и выживаемости. 
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Она состоит из многих тысяч живых особей, но в то 
же время представляет целое — расчлененное, дис-
кретное естественное сообщество, некий «организм ор-
ганизмов». В этом целом связи и соподчинение частей 
оформлены и регулируются так, что каждая особь 
в отдельности бесчисленным количеством перекрещи-
вающихся зависимостей связана со всеми остальными 
членами общины. 

В коллективной выкормке личинок, которая произ-
водится пчелами, физиологически подготовляется 
цельность всей семьи. 

Основа ее органического единства представлена 
вечно бодрствующим гнездом с запасами сообща заго-
товляемого и приготовляемого корма, сообща выстро-
енными сотами, сообща поддерживаемой темпера-
турой и влажностью. 

Пчеловоды-практики всегда считали семью опреде-
ленной отдельностью, работали с ней как с живой хо-
зяйственной единицей. Однако биология пчелиной 
семьи как единого целого — ее анатомия, физиология, 
генетика — изучена пока несравненно меньше, чем 
биология отдельной пчелы. 

По этой причине сегодня еще многое неясно в том, 
как и благодаря чему отдельная пчела, группы отдель-
ных пчел способны совершать именно те действия, ко-
торыми удовлетворяются ежечасно меняющиеся по-
требности семьи. 

Каким образом, например, может рождаться и как 
может передаваться отдельным пчелам «приказ» уси-
лить проветривание гнезда, в котором в этот солнеч-
ный час становится слишком жарко? 

Такой «приказ» диктуется, повидимому, солнеч-
ными лучами, прогревающими улей. 

Тогда почему же этот приказ солнечных лучей 
выполняется не всеми пчелами? Почему начинают 
вентилировать только одиночки? 

И они ведь по-разному вентилируют: на прилет-
ной доске не так, как у  летка, у  летка не так, как 
в гнезде. 

Но этот пример является в конце концов наибо-
лее простым. 
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Здесь речь идет об ответной реакции на очевид-
ное изменение определенного условия, воздействую-
щего на всю семью. Семья же состоит из десятков 
тысяч пчел, которые находятся в относительно раз-
ных состояниях и соответственно по-разному реаги-
руют на воздействие. Одно из важных преимуществ 
сильной семьи, очевидно, в том и заключается, что 
она состоит из большого количества пчел, находя-
щихся в разных физиологических состояниях, и бла-
годаря  этому  способна  более  тонко, более чутко  
и точно реагировать на изменения внешних условий, 
полнее проявляя единство  с условиями жизни. 

Но откуда в таком случае и как передается от-
дельным пчелам «сообщение» о том, например, что 
семья осталась без матки? 

В какой форме приходит «сигнал» о том, что 
можно вылетать на сбор пыльцы с сережек лещины, 
которые  сегодня  распустились  на  дальней  опушке? 

Как отдается «приказ» приступить к ликвидации, 
трутней, в изгнании которых принимают участие 
пчелы, сами не вылетавшие из улья и, следовательно, 
не имевшие возможности непосредственно узнать, что 
нектарники  цветков иссякли? 

Почему вдруг начинают пчелы — не одна, а груп-
пы пчел! — строить на сотах маточники? 

Почему принимаются пчелы перестраивать готовые 
ячейки сотов на более крупные, которые матка через 
несколько  дней  засеет трутневым  яйцом? 

Каждое такое действие развертывается, конечно, 
под влиянием каких-то определенных побудительных 
факторов, вызывающих проявление разных рефлек-
сов, инстинктов, реакций. Тому, кто повседневно на 
самых  разнообразных  примерах  видит, как сотни 
и тысячи пчел согласованно действуют, правильно 
чередуя массовые операции, нельзя отмахнуться от 
вопроса о том, как передаются нужные сигналы, 
как возникают необходимые ответы, чем связаны 
сливающиеся в одно разрозненные действия одино-
чек. 

Изучение биологии пчелиной семьи подсказывает 
ответ на эти вопросы. 
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Давно Известно, что пчела обладает центральной, 
периферической и симпатической нервными система-
ми. Параллельно в семье пчел сосуществует объеди-
няющая всю колонию специфическая система связей 
между отдельными пчелами. И эта система, воспри-
нимая сигналы и отвечая на раздражения, направляет 
движения пчел, связывает их деятельность. 

Нервные системы отдельных насекомых несут 
в ней службу только «передатчиков» и «приемников». 

О первых разведанных звеньях этой «беспроволоч-
ной» нервной системы пчелиной семьи предстоит ска-
зать подробнее дальше. Но уже и без того очевидно, 
что во многом построенная по образу и подобию орга-
низмов, которые отбор непрерывно совершенствует, 
семья пчел развила свою специфическую слажен-
ность, согласованность всех процессов жизни. 

В пчелиной семье эти процессы выглядят одушев-
ленными и разыгрываются как бы в лицах, разре-
шаясь в действиях, в поведении групп и отдельных 
насекомых. 

Стеклянный улей позволил пчеловоду увидеть 
в натуре пчелиную семью. Исследователь, изучающий 
семью пчел, получает возможность через нее, через 
разворачивающиеся перед его взором физиологические 
лицедействия заглянуть в такие тайны живого, какие, 
пожалуй, нигде больше не раскрываются со столь 
наглядной естественностью. 

Сплотив многие тысячи составляющих ее пчел 
в расчлененное, но в то же время е д и н о е  целое, 
семья предстает перед наблюдателем как особого 
рода биологическая единица, как «делимое недели-
мое», в котором все существует для каждого и каж-
дое в отдельности существует для всего, в котором 
часть и целое представлены живым единством. 

 
6    Пчелы 



 

 

ВОСКОВАЯ ОСНОВА 

Гнездо, соты, ячейка; их расположение и устрой 
ство. — Из чего выросли строительные инстинкты 
пчел. — И. П. Павлов о двух видах поведения 
пчелы. — На стройке сотов. — Как организованы 
в пчелином гнезде «отопление», «водоснабжение», 
«санитарная служба». 

Если бы попробовать изобразить внутренность со-
временного рамочного улья в увеличенных, «человече-
ских» масштабах, пришлось бы нарисовать запрятан-
ное в грандиозный глухой куб поселение, опрокинутое 
над ровной и пустой квадратной площадью размером 
гектаров в двадцать, если не больше. 

Площадь еле освещена скупым рассеянным светом, 
который, просачиваясь с одной стороны, выхватывает 
из темноты параллельные ряды низко нависших пяти-
десятиэтажных сооружений, уходящих куда-то ввысь 
и теряющихся во мраке. Основания — фундаменты и 
цоколи находятся наверху, в потолке, который пред-
ставляет невидимую снизу опору всего висячего по-
селка. 

Строения, заполняющие пространство над пло-
щадью, все воздвигнуты по одному плану и одинако-
вы: длинны и непомерно узки. Улочки, разделяющие 
это поселение, так тесны, что по ним едва можно прой-
ти вдвоем. 
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Теперь остается представить себе, что каждое 
строение снизу доверху, правильнее сказать — сверху 
донизу, открывается в обе улочки — направо и нале-
во — тысячами ниш, ведущих в продолговатые и низ-
кие шестигранные кельи с тончайшими стенками, ко-
торые в сооружении такого масштаба могли бы быть 
выполнены только из железобетона. 

Что касается пчелиного поселения, то оно обору-
довано внутри сооружениями из воска, который пчелы 
сами и производят. Эти строения, именовавшиеся 
в старых русских книгах храминой и представляющие, 
по замечанию одного писателя, соединение легкости и 
крепости, изящества и пользы, до сих пор восхищают 
инженеров и естествоиспытателей. 

Тот факт, что пчелы сами выделяют воск для 
строительства сотов, теперь общеизвестен, так же как 
и то, например, что пауки выделяют паутину. Однако 
мало кто знает, что со времени Аристотеля, объ-
явившего, будто воск образуется на цветах, с которых 
пчелы его якобы собирают, биологи в течение двадца-
ти веков — две тысячи лет! — не могли найти разгад-
ки  его  происхождения. 

В естественных условиях пчелы гнездятся в дуплах 
деревьев, в расселинах скал, иногда в земле. На ста-
рых пасеках пчеловоды поселяли их на юге в плете-
ных соломенных ульях, на севере — в выдолбленных 
колодах. Теперь почти везде пчел держат в сборных 
дощатых ульях, в которые для постройки отдельных 
сотов ставят легкие деревянные рамки. 

Но где бы ни жили пчелы, устройство их гнезда 
остается в общем одинаковым: сверху вниз отвесно 
спускаются прикрепленные к потолку соты, разделен-
ные узкими улочками, в которых круглые сутки копо-
шатся обитатели гнезда. 

Есть определенный смысл в том, что пчела строит 
свои соты именно сверху вниз, а не наоборот. При-
крепляя соты к потолку заселяемой ниши, пчелы на-
дежно облицовывают его изнутри пчелиным клеем 
и воском, причем заделываются и мельчайшие щели и 
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трещины. Благодаря этому здесь скапливается теплый, 
согретый в гнезде воздух. Тепло, произведенное пче-
лами, не пропадает, таким образом, без пользы для 
семьи. 

Ширина разделяющих соты улочек (десять-двена-
дцать миллиметров) как раз в два раза больше сред-
ней высоты пчел и позволяет им, не задевая друг 
друга, спиной к спине двигаться по двум рядом вися-
щим сотам. 

Соты — это разделенное внутри одной гонкой стен-
кой восковое сооружение, причем в стандартной сото-
вой рамке с обеих сторон в пятьдесят рядов располо-
жено около семи тысяч пятисот шестигранных ячеек, 
емкостью примерно по четверти кубического сантимет-
ра каждая. 

Убеждение в строительной точности пчел было еше 
недавно так сильно, что диаметр ячейки — пять и пять 
десятых миллиметра — предлагалось принять этало-
ном меры длины. 

Теперь выяснено, что и с конструктивной точки зре-
ния и с точки зрения стандартности размеров ячеек 
соты далеко не безупречны. На основании самых точ-
ных измерений большого числа ячеек установлено, что 
и углы призм и трехгранные плоскости дна, образую-
щие пирамиду, известную в геометрии под названием 
пирамиды Маральди, соответствуют идеальным в сред-
нем только в четырех процентах случаев. Таким обра-
зом, в девяносто шести процентах случаев ячейки ока-
зываются нестандартными. 

И все же каждая деталь строения обычно так 
чисто выполнена и так, можно сказать, остроумна, что 
Чарлз Дарвин имел все основания заявить: «Только 
глупец может рассматривать удивительное строение 
сота, столь совершенно приноровленного к известным 
целям, не приходя в крайнее изумление». 

шестигранных призм с пирамидальными основаниями 
из трех ромбов. 

Ромбы имеют углы, соответственно тождественные 
углам ячеек в сотах. 

Строгие геометрические пропорции ячеек давно 
обратили на себя внимание математиков. После тща-
тельных расчетов они единодушно пришли к выводу, 
что пчелы единственно возможным для данных усло-
вий способом на практике решили труднейшую задачу 
по стереометрии: при минимальной затрате материала 
(воска) их ячейки построены так, что в них может 
быть помещено наибольшее количество меда. 

Расчеты показывают, что такая цель может быть 
достигнута при условии, если острые углы трех 
плоскостей, образующих основание каждого шести-
гранника, имеют по 70 градусов 32 минуты. 

И действительно, с такими именно углами и стро-
ят пчелы свои ячейки. 

В истории математики до сих пор сохранилось пре-
дание о том, как один английский ученый, проверяя 
решение «задачи пчел», получил ответ, не сходивший-
ся с прежними. Он объявил, что старые расчеты не 
верны и что для решения задачи при данных условиях 
острый  угол должен  бы  быть  равен  70 градусам  
34 минутам. Вокруг этого вопроса развернулись бур-
ные споры, конец которым положило неожиданное со-
бытие: у берегов Англии затонул корабль, и следствие, 
выяснявшее причины его гибели, установило, что судно 
было неправильно построено, так как кораблестроители 
пользовались английским изданием логарифмических 
таблиц с неисправленными опечатками. 

Это были таблицы того же издания, которым поль-
зовался английский математик. 

Когда он проверил свои расчеты по исправлен-
ным таблицам, результаты получились те же, которые 
обычно наблюдаются в натуре, у пчел. 

 

Итак, гнездо пчел состоит из нескольких двусто-
ронних сотов, каждый из которых представляет де-
сятки тысяч расположенных   параллельными   рядами 
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Давно отвергнуто предположение о том, что мо-
лодые пчелы перенимают все умение строить соты 
непосредственно от своих старших сестер, у которых 
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они будто бы и могут наглядно, на практике, обучить-
ся делу. В ульях, из которых удалены были все ста-
рые пчелы, выводились молодые, принимавшиеся тем 
не менее через некоторое время строить соты, не имея 
никаких опытных руководителей. 

Строительное искусство пчел, как всякое врож-
денное свойство, только слепо, автоматически и шаб-
лонно повторяет опыт прошлых поколений. 

Это инстинкт, в котором бессознательные дей-
ствия особи отражают исторически выношенный всем 
видом опыт, ставший законом жизни. 

Но вместе с тем, когда современные пчелы, акку-
ратно оттянувшие лист фабричной вощины, вдруг пе-
рестраивают ее, переделывая пчелиные ячейки на 
трутневые, или когда пчелы строят подпорки под обо-
рвавшиеся соты, и во многих других подобных случаях 
семья проявляет нечто удивительно похожее на пони-
мание своих потребностей и умение применяться 
к условиям. 

Когда в затруднительных случаях, например при 
встрече двух сотов под тем или другим углом, пчелы 
по нескольку раз разрушают и самым различным об-
разом перестраивают одну и ту же ячейку, иногда 
возвращаясь к той ее форме, которая сначала ими 
была забракована, то такие действия пчел действи-
тельно до крайности напоминают эксперименти-
рование. 

Не следует, однако, позволять пчелам обманывать 
себя. 

Еще Ф. Энгельс обращал внимание на то, что 
«планомерный образ действий существует в зародыше 
уже везде, где имеется протоплазма, где живой белок 
существует и реагирует, т. е. совершает определенные, 
хотя бы самые простые движения как следствие опре-
деленных раздражений извне». 

Надо поэтому всегда помнить, что даже caмыe 
простые рефлексы, не говоря уже об инстинктах, не 
могут при определенных условиях не выглядеть 
осмысленными. 

Разве не кажется «умной» работа слюнных желез, 
когда при сухой пище, требующей   увлажнения,   они 
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выделяют много слюны, а при жидкой выделяют слю-
ны мало, когда проглатываемую пищу они обволаки-
вают слюной со слизью, а если надо обмыть рот от 
ненужного вещества, выделяют слюну жидкую, водя-
нистую? 

Что касается инстинкта, он является значительно 
более сложной, более высокой и более а к т и в н о й  
реакцией организма на условия среды. 

Вместе с тем И. П. Павлов имел в виду именно 
пчел, когда писал, что у насекомых можно наблюдать 
два вида поведения: «высшее и низшее, индивидуаль-
ное и видовое». 

У живущих семьями медоносных пчел оба эти ви-
да поведения отдельной пчелы особенно трудно раз-
личить и расчленить. У пчел тесно переплелись низ-
шая, видовая, как писал И. П. Павлов, «стереотипная, 
врожденная, так называемая инстинктивная дея-
тельность», с одной стороны, а с другой — «и дея-
тельность, имеющая в своей основе индивидуальный 
опыт». 

К этой высшей деятельности приложимо сделанное 
Ф. Энгельсом в его заметках о рассудке и разуме за-
мечание о том, что животным доступны все виды рас-
судочной деятельности, «все признаваемые обычной 
логикой средства научного исследования», какие ха-
рактерны для человека. Ф. Энгельс говорит здесь об 
индукции, дедукции, анализе («уже разбивание ореха 
есть начало анализа»), синтезе и соединении анализа 
с синтезом — эксперименте. 

Но и высшее, индивидуальное поведение нельзя 
смешивать с проявлением сознания. 

«...Пчела постройкой своих восковых ячеек посрам-
ляет некоторых людей-архитекторов. Но и самый пло-
хой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 
отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из 
воска, он уже построил ее в своей голове», — писал 
К. Маркс, исчерпывающе   разъясняя принципиальную 
суть различия. 

Именно план, показывая наличие абстрактного-
мышления, способность выработки отвлеченных поня-
тий, исследования их природы, отличает сознательную, 
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деятельность человека от действий животных, от по-
ведения насекомых. 

И пчелы в своей строительной деятельности про-
должают, конечно, оставаться бессознательными. 

Строительство сотов может итти очень быстро. 
Иной раз тысячи ячеек вырастают в улье за сутки. 

Живыми гирляндами, связанными как бы в наэлек-
тризованные цепочки, свисают пчелы с верхних бру-
сков рамки. Они висят параллельно плоскости буду-
щих сотов. 

Пчела, находящаяся в голове, в вершине каждой 
живой цепи, двумя передними ножками цепко ухва-
тилась за потолочину, а задними держит передние 
ножки нижней пчелы, которая, в свою очередь, дер-
жит задними ножками третью. Так, одна под другой, 
они висят иногда до самого дна. Висящие рядом цепи 
пчел связаны: сцепившиеся друг с другом средними 
ножками, строительницы образуют сплошную трепе-
щущую ткань. 

Зобики этих пчел полны меда, взятого из запасов 
семьи. 

В лаборатории пчелиного тельца идут химические 
процессы: углеводы преобразуются в сложные эфиры, 
жирные кислоты и предельные углеводороды. Мед 
превращается в строительный материал, причем на 
приготовление одного килограмма воска пчелы расхо-
дуют килограмма четыре меда. 

В гирляндах пчел, занятых на строительстве сотов, 
обнаруживали и молодых — двухдневных — и ста-
рых— даже сорокадневных — пчел. Они составляют 
иной раз чуть не половину строительной гирлянды. Но 
эти пчелы, у которых восковые железы еще не развиты 
или уже атрофированы, сами не принимают участия в 
строительстве, а только помогают строительни-цам 
поддерживать в гирлянде необходимую температуру. 
Выделяют же воск и ведут строительство сотов те 
пчелы, у которых наилучшим образом развиты восковые 
железы. 
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Пчела, начавшая выделять воск, выключается из 
гирлянды, взбегает вверх и здесь каждую выделенную 
железами пластинку накалывает на волоски задних 
ножек, быстро передает челюстям для пережевыва-
ния, а затем прикрепляет к потолку дупла или к верх-
ней рейке рамки. 

Так строится основа сотов, которые скоро спустятся 
вниз, повиснув над дном улья. 

Когда первая крупица воска положена, или, вернее, 
приклеена, в нее вминаются новые и новые. 

Затем, израсходовав запас воска из всех восьми 
зеркалец-карманов, пчела исчезает в гирлянде строи-
тельниц. 

Ее сменяет другая, которая продолжает дело с того 
места, где остановилась предыдущая. 

Одна за другой наращивают пчелы все время раз-
минаемый челюстями мягкий и липкий воск, губчатой, 
пористой массой повисший над пустым пространством, 
в котором ведется стройка. Наверху орудуют другие 
пчелы, которые закладывают основы ячеек. Отделка 
их будет довершена третьими. 

Рядом таким же образом строятся соседние ячейки. 
Вся эта кажущаяся такой беспорядочной масса из 

сотен, а иногда и тысяч пчел тянет, утончает и совер-
шенствует быстро растущее вширь и вглубь и медлен-
но застывающее и твердеющее восковое кружево 
сотов. 

В строении сотов бывают иногда те или другие от 
клонения от нормы. В одном почти никогда не оши 
баются строительницы: соты, как правило, строго от 
весны. ' 

Опыты с ульем, установленным на клиностате, хо-
рошо объяснили происхождение этой особенности во-
сковых строений. 

Заставляя пчел строить соты при разных углах 
вращения клиностата, исследователи установили, что 
направление, в котором огтягиваются соты, определено 
силой тяжести, силой земного притяжения. 

Отстроенные соты спускаются до самого дна гнез-
да, оставляя внизу проход, достаточно высокий, чтобы 
пчелы могли свободно по нему двигаться. 
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Стройка постоянно ведется с двух фронтов, даже 
дно ячеек обрабатывается одновременно с противо-
положных сторон. 

Десятки строительных групп действуют в рамочном 
улье, и все разрозненные, автономные действия их 
в конце концов превращают пространство, ограничен-
ное стенками, в стандартное гнездо с пятью квадратны-
ми метрами сотовых поверхностей, на которых разме-
щаются десятки тысяч пчел. 

Замечено, что соты строятся, как правило, только 
тогда, когда есть принос нектара и пыльцы. Если, од-
нако, в семье не стало матки, строительство обрывает-
ся даже при наличии хорошего взятка. Зато когда 
матка исправно ведет засев, а летные пчелы приносят 
нектар и пыльцу, стройка идет даже там, где новые 
соты строить негде; здесь строительницы утоляют свой 
инстинкт «побелкой» — накладкой светлого воска на 
потемневшие от времени старые соты. 

Конечно, пчелы строят соты не потому, что они 
обеспокоены возможным отсутствием места для скла-
дывания собираемого ими нектара. 

Развитие восковых желез, пробуждающее строи-
тельный инстинкт и побуждающее вести стройку, фи-
зиологически связано у пчел с поступлением свежего 
нектара и пыльцы. 

Воск выделяется пчелами н е п р о и з в о л ь н о ,  
когда в гнездо поступает свежий корм, и пчелы заня-
ты его перегрузкой и переработкой, причем воска 
выделяется тем больше, чем больше корма — но 
обязательно  и  нектара  и  пыльцы !  — поступает  
в гнездо. 

В то же время справедливо, что безматочные семьи 
ведут строительство очень вяло. 

И это тоже закономерно, так как процесс выделе-
ния воска связан в физиологии пчелы не только с ко-
личеством корма, поступающего в гнездо, но и с вы-
кормкой личинок. Семьи с пчелами, кормящими личи-
нок, при прочих равных условиях выделяют воска 
больше, чем свободные от выкормки. 

Чтобы покончить с этим вопросом, следует сказать 
об обратных зависимостях, какие здесь установлены. 
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Известно, что когда гнездо полностью загружено, 
пчелы хуже собирают корм. 

В тех семьях, где пчелы не выделяют воска и не 
кормят личинок, летная деятельность также оказы-
вается резко ослабленной. 

Эта черта поведения, как и только что описан-
ные, тоже обоснована, в конечном счете, физиологи-
чески. 

Но строительные таланты пчелы не исчерпываются 
умением сооружать новые или ремонтировать повреж-
денные соты, состоящие из ячей. 

К концу лета в каждом гнезде начинается подго-
товка к зиме и прежде всего тщательное прошпакле-
вывание потолка, который пчелы обмазывают крепким 
клеем — прополисом. Этим же клеем пчелы-конопат-
чицы заделывают все щели и трещины. Вход в гнездо 
пчелы на зиму суживают. В летке оставляется откры-
тым лишь тесный проход. 

Применяемый во всех таких работах прополис со-
бирается пчелами с почек деревьев некоторых пород. 
Заготовка ведется обычно в жаркие часы дня, когда 
солнце хорошо разогревает клеевую массу и делает 
ее более мягкой. Пчелы вгрызаются в нее кусачками-
челюстями и, помогая себе передними ножками, отры-
вают крупицу за крупицей, разминают ее челюстями 
и перекладывают на задние ножки. 

Работа подвигается очень медленно, и на сбор одной 
ноши прополиса может уйти чуть не целый час. 

Пчела, прилетевшая в улей с прополисом, сама не 
сбрасывает груза, как это делают сборщицы пыльцы. 
Она пробирается к верхней рейке рамки и здесь ждет, 
пока пчелам, занятым отделкой гнезда, потребуется 
клеевой строительный материал. Эти пчелы находят 
прилетевшую и челюстями отщипывают с ее ноши ку= 
сочек клея. Сделать это нелегко, и обеим пчелам при-
ходится крепко цепляться ножками за рамку и напря-
гать все силы. 

Оторвав крупицу прополиса, строительницы уносят 
его к месту работы и сразу пускают в дело. 

Пока разгрузка продолжается, а она тянется иногда 
часами, сборщица спокойно ждет и лишь изредка 

75 



просит корма у проходящих, протягивая к ним хо-
боток. 

Наконец с ножек сняты последние комочки клея. 
Сборщица свободна и может покинуть свое место. 

Если за это время не похолодало, она еще раз вы-
летает за прополисом и, вернувшись, становится где-
нибудь на тех же верхних рейках. 

При сборе прополиса пчелы не особенно разборчи-
вы и могут иной раз отделать улей клеем самого не-
ожиданного происхождения. Однажды довелось ви-
деть клей неестественно небесного колера. Оказывает-
ся, он был собран с соседней ограды, недавно выкра-
шенной в голубой цвет. 

Повидимому, сбор прополиса есть такая же жиз-
ненная потребность пчел, как строительство сотов. 
Многим пчеловодам приходилось наблюдать, как в кон-
це лета перед летком улья и на прилетной доске соби-
раются сотни пчел, стоящих рядами и ритмично дви-
жущихся. Головы их низко опущены. Своими кусачка-
ми они как бы обгладывают волокна древесины на по-
верхности доски. 

Когда-то в этих сценах видели празднества пчел, 
закончивших сбор нектара. Теперь доказано, что «стро-
гальные игры» связаны с заготовкой прополиса, без 
которого гнездо не может быть подготовлено к зиме. 

Тонким слоем прополиса строительницы укрепляют 
и стенки ячеек, вследствие чего белые в момент от-
стройки соты вскоре желтеют. Они становятся с тече-
нием времени коричневыми, а затем черными, так как 
в них постепенно накапливаются коконы личинок и 
остающиеся в ячейках отбросы непереваренной пищи. 
По этой-то причине толщина стенок и особенно до-
нышка постепенно возрастает, сокращая объем ячеек, 
которые очень скоро стали бы тесными для воспита-
ния в них личинок, если бы пчелы не выгрызали ко-
коны и не удаляли их из улья. При этом замечено, что 
чем старее сот, тем усерднее и тщательнее он вычи-
щается пчелами. 
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Тщательная укупорка гнезда очень важна для под-
держания в нем ровной температуры. 

Все эти черты поведения пчел очень важны еще и 
в том смысле, что они существенно влияют на устой-
чивость и постоянство условий внутри самой семьи, 
тем самым укрепляя и сохраняя устойчивость наслед-
ственности. 

Самое строение гнезда тоже относится к числу 
врожденных черт, к числу наследственных свойств и 
способностей пчелы. 

В стандартном двенадцатирамочном улье с мага-
зинной надставкой — сто с лишним тысяч ячеек. Су-
толока в гнезде могла бы стать катастрофической, 
если б использование ячеек не было специализирова-
но. В гнезде пчел довольно четко определены его внут-
ренние районы. 

В наилучше проветриваемой центральной части 
улья — в нижних этажах сотов и поближе к летку — 
размещены пласты червы — ячейки, занятые яйцами, 
личинками, куколками. 

Эта часть гнезда окружена кольцом ячеек с цвет-
ной пергой. Тысячи ячеек бывают заняты в гнезде 
белковым кормом. 

Дело в том, что выкормка одной пчелы обходится 
семье в три с четвертью миллиграмма азота. Такое 
количество его может быть получено, по крайней мере, 
из ста миллиграммов пыльцы. Это самое меньшее 
десяток обножек. За лето иная сильная семья может 
снести в гнездо до двух-трех миллионов обножек. 

Следует здесь заметить, что, разбирая вопрос об 
особенностях укладки перги в ячейки, специалисты 
пришли к единодушному выводу: пчелы сохраняют 
в сотах цветочную пыльцу с помощью самого настоя-
щего силосования. Перга действительно представляет 
засилосованную пыльцу, а ячейки, занятые под хране-
ние перги, — это своеобразные батареи крошечных си-
лосных «башен». 

За этими силосными сооружениями лежат районы 
складов с наиболее ценным и заманчивым для врагов 
кормом — ячейки с медом. Они находятся подальше 
от входа, ближе к стенкам и потолку. 
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Границы районой непостоянны и в разные сезоны 
меняются, так как одна и та же ячейка может быть 
использована и для инкубации яиц, и для хранения 
нектара или меда. 

Весной, когда семья особенно быстро растет, цен-
тральная зона гнезда расширяется за счет опусто-
шенных за зиму складов корма. 

К осени, когда семья поредела, разрастается район 
складов с запасами кормов, которыми заполняются 
свободные ячейки. 

Форма и размеры ячеек, которые в старинных рус-
ских книгах именовались луночками или печурочками, 
разнятся в разных районах сотов. Так, в центральном, 
«инкубаторном», районе ячейки имеют в глубину при-
мерно одиннадцать миллиметров: в более глубокие 
пчелиные ячейки матка неохотно откладывает яйца; 
окраинные же — по бокам и наверху — складские ячей-
ки — медовые цистерны, несколько крупнее и глубже. 
Все ячейки, и это особенно хорошо видно на верхних, 
сделаны не горизонтальными, а скошенными книзу. 
Угол наклона невелик, но достаточен, чтобы мед не 
вытекал из ячейки. Самый верхний край сота выпол-
нен из пятигранных ячеек, что, как признают строите-
ли, значительно упрощает и делает более надежной 
припайку к рамочному бруску. 

Эти пятигранные ячейки тоже заливаются медом. 
Общая «анатомия» гнезда целесообразна и с тепло-

технической стороны. В центре его, занятом распло-
дом, поддерживается температура, необходимая для 
нормального развития яиц, личинок, куколок, тогда 
как в зоне окраинных (пчеловоды говорят — крою-
щих) сотов температура обычно ниже. 

Чем сильнее семья и чем больше объем занимае-
мого ею гнезда, тем значительнее разница температур 
в центре и по краям. Благодаря этому здесь возникает 
движение воздуха. 

Оно-то и становится основой вентиляционной систе-
мы, которую пчелы-вентиляторщицы только дополняют 
и выправляют. 

Существенно также и то, что соты, полностью за-
ливаемые медом, занимают1 края улья и что в цент- 
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ральной части гнезда мёдом заполняются верх, задняя, 
а отчасти и передняя зона сотов. Таким образом, для 
настоящего гнезда с расплодом оставляется сфе-
рическое пространство, со всех сторон залитое 
медом, — словно туша, одетая в оболочку из сала. 
Мед служит здесь чем-то вроде температурного 
буфера, ослабляющего благодаря своей низкой 
теплопроводности резкие колебания внешней темпе-
ратуры. 

Такое устройство гнезда очень выгодно, к слову 
сказать, для человека. Если бы пчелы складывали 
корм в беспорядке, как попало, вперемешку с распло-
дом и пергой, изъятие меда было бы немыслимо без 
разорения, уничтожения семьи. У медоносной пчелы 
мед, особенно из рамочного улья, можно отбирать 
так, что нормальный ход жизни не нарушается. 

Пасечник оставляет пчелам те рамки, в которых 
имеются мед, перга и расплод, а для себя отбирает 
чистые медовые рамки, ставя вместо них пустые со-
ты — запасную сушь. 

Картина жизни воскового сотограда останется не-
полной, если не сказать о его «коммунальных служ-
бах». 

Пока матка в центре гнезда ведет засев в подго-
товленные для этой цели инкубаторные ячейки, пока 
пчелы — кормилицы и воспитательницы разносят по 
детским ячейкам личиночный корм, пока пчелы, при-
носящие нектар, отдают его приемщицам, а прилетев-
шие с пыльцой складывают ее в ячейки-кладовые, 
крылатая стража бдительно охраняет от чужаков и 
хищников вход в гнездо — леток. 

Пчелы-водоносы прилетают с зобиками, полными во-
ды. Она необходима здесь для поения не вылетающих 
из гнезда кормилиц и чтобы разбавить мед, которым 
воспитательницы кормят личинок. В спелом меде со-
держится примерно четыре пятых сахара, а в меде для 
корма личинкам — только две трети. Следовательно, 
для приготовления корма к меду добавляется около 
одной шестой воды. 
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Чтобы перенести в улей сто граммов воды, тре-
буются три тысячи пчелорейсов от улья к водопою и 
обратно. Вода доставляется в улей главным образом 
весной, когда средняя семья выпивает за неделю лит-
ра полтора-два воды и больше. 

Во время хорошего взятка пчелы обычно воды не 
носят, довольствуясь влагой нектара, просушиваемого 
в сотах. Часть потребной семье воды при многих усло-
виях может конденсироваться в гнезде вследствие 
разницы между наружной температурой и температу-
рой гнезда. 

Зимой все водоснабжение осуществляется именно 
за счет конденсации. 
Вода используется иногда в гнезде и для поддержа-

ния влажности атмосферы. В сухие дни к верхним 
стенкам ячеек, в которых развиваются личинки, под-
вешиваются мельчайшие капельки влаги. 

Пчелы определенно являются весьма влаголюби-
выми существами и очень болезненно переносят мало-
мальски длительное отсутствие воды. 

Весной или летом после нескольких дней затяжной 
непогоды, едва хотя бы на несколько минут прояснит-
ся и выглянет из-за туч солнце, можно частенько на-
блюдать, как тысячи пчел, вылетая из ульев, рассы-
паются по мокрой земле, по влажным стеблям и 
листьям травостоя и с лихорадочной жадностью при-
падают хоботками к сверкающим на солнце самоцве-
там чистых капель. 

В обычную же пору пчелы, как замечено, предпо-
читают воду не чистую, а замутненную. Возможно, это 
объясняется тем, что темная вода лучше прогревается 
солнцем и потому теплее, чем чистая. 

Так как вода требуется для поддержания столь 
жизненно-важного процесса, как выкормка новых поко-
лений, в гнезде создаются страховые запасы влаги. 

Это долгое время оставалось неизвестным даже 
самым внимательным наблюдателям пчелиной жизни. 
И понятно почему. Никто никогда не видел, где хра-
нится вода в улье. Только недавно, впервые применив 
методику поения пчел водой, подкрашенной безвред-
ными красками, удалось установить, что собранная и 
80 

доставленная в улей пчелами-водоносами вода перели-
вается ими в зобики других пчел. Эти живые резер-
вуары воды (пчелы-цистерны) с раздутыми боками 
целыми днями почти без движения дремлют на сотах, 
вокруг зоны ячеек, занятых личинками. 

Пройдет один-два нелетных дня, и брюшко у этих 
пчел заметно опадает, но после первого же вылета 
сборщиц оно раздувается снова. 

Терпеливо прослеживая далее путь подкрашенной 
воды в улье, удалось заметить, как пчелы разбавляют 
водой личиночный корм, как регулируют с помощью 
воды влажность атмосферы в ячейках с личинками, 
как в жаркие дни разбрызгивают воду на сотах для 
снижения температуры. 

Выяснено уже и то, почему пчелы-цистерны с зо-
биками, полными воды, не погибают от голодной 
смерти. Оказывается, запасы воды, хранимые в пчелах, 
разбавлены медом. Это установлено с помощью реак-
ции на лакмус и микрохимическими анализами. 

Остается добавить ко всему сказанному, что пчелы-
сборщицы находят воду не с помощью зрения. 
Слепые пчелы, у которых глаза сплошь залиты свето-
непроницаемым, темным лаком, тянутся к воде хобот-
ками так же, как зрячие. К жидкому и на вид не от-
личающемуся от воды маслу или к спирту никогда не 
протягиваются и хоботки зрячих пчел, тогда как не-
значительно увлажненный водой комочек земли и зря-
чие и слепые пчелы хорошо отличают от сухого. Всё 
наблюдения позволяют считать, что вода отыскивается 
пчелами по степени влажности воздуха, ощущаемой 
усиками. 

Деятельность пчел-водоносов и пчел-цистерн тесно 
связана в жизни семьи с деятельностью пчел-вентиля-
торщиц. В жаркую пору года и в жаркие часы дня 
эта группа пчел понижает температуру в гнезде до 
нужного уровня. При подсушке нектара и превраще-
нии его в мед воздух, перенасыщенный парами воды, 
удаляется из улья. Избыточной влажности воздуха 
пчелы не переносят так же, как и сухости. В 
улочках 
6    Пчелы 
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между сотами пчелы растопыренными крыльями обве-
вают открытые ячейки с личинками или с нектаром. 

По дну и до самой прилетной доски сплошными 
цепями стоят другие вентиляторщицы. Обращенные 
головами в одну сторону, они напряженно работают 
несцепленными крыльями. Это «лет на месте». 

Если подогреть снизу дно стеклянного улья, хотя б 
электрической лампой, можно видеть, как пчелы, укры-
вавшие собой расплод, расползаются по сотам, пере-
бираясь с центра на окраины. Вскоре вдоль сотов и 
на дне начинают выстраиваться вентиляторщицы. Чем 
жарче и дольше греет лампа, тем плотнее цепи венти-
лирующих пчел, тем больше таких цепей... 

Стоит выключить лампу, не пройдет и часа, как ря-
ды вентиляторщиц расстраиваются, исчезают, и пчелы 
постепенно стягиваются с окраин сотов к центру, укры-
вая расплод. 

Если вслушаться в гудение, производимое боем ты-
сяч маленьких крыльев, в нем нетрудно уловить похо-
жее на гул мотора правильное чередование подъемов 
и спадов, ясно говорящее о ритмичной, согласной ра-
боте крыльев. Их сливающиеся удары создают в улье 
воздушные потоки, которые соединяются в одну струю, 
с силой входящую в леток. 

Возьмем дымарь, из носика которого бежит по-
слушная малейшему дыханию ветра тоненькая струй-
ка дыма. Поднесем этот дымарь сначала к одному 
краю летка, затем к другому. У одной стороны струйка 
дыма отгибается от улья, как если б ее тихонько от-
туда выдували, а у другой стороны — втягивается 
в улей. 

Холодный воздух, всасываемый пчелиной вентиля-
цией в улей, предотвращает возможность размягчения 
воска, который начинает плавиться уже при шестиде-
сяти двух градусах. 

Для того чтоб показать, насколько эффективно 
охлаждение гнезда с помощью вентиляции, уместно 
напомнить об одном зарегистрированном случае, ког-
да на пасеке во время пожара доски улья, стоявшего 
ближе других к огню, обуглились, а одна сторона да-
же прогорела, причем улей не сгорел целиком лишь 
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потому, что его облили водой. Довольно неожиданно 
было после всего обнаружить, что соты и пчелы в этом 
улье остались целыми и вполне невредимыми. Вряд ли 
такой благополучный исход оказался бы возможным, 
если бы леток улья не был полностью открыт. 

Не следует недооценивать значение последнего об-
стоятельства: в жаркие дни чрезмерно суженный леток 
может оказаться причиной серьезных аварий, а леток, 
полностью, хотя бы и ненадолго, закрытый, может 
и совсем погубить сильную семью. 

Истории таких катастроф довольно подробно про-
анализированы в литературе. 

...Пасечник открыл улей и сбросил с него подушку, 
чтоб осмотреть гнездо хорошей семьи. Ровный напря-
женный гул поднимался из недр открытого гнезда, 
пахнувшего сухим чистым воском, медом, пчелиным 
ядом... Привычными движениями раздвигая рамки, 
пчеловод вслушивался в усиливающийся на мгновение 
шум, производимый встревоженными пчелами. Он вы-
нул из гнезда рамку. Светлые, аккуратно отстроенные 
соты, ровные строчки открытых ячеек, занятых яйцами 
и личинками, пласты закрытых ячеек, занятых кукол-
ками, поспевающими пчелами... Тяжелые крайние рам-
ки гнезда доверху залиты медом, соседние с ними за-
биты пергой. 

Улочки между сотами были полны пчел. Возбуж-
денные дымом, они припадали к ячейкам и сосали 
мед. 

Рамку за рамкой осматривал пасечник, любуясь их 
чистотой и аккуратностью, радуясь их числу и увеси-
стости... 

Вдруг послышался подозрительный гул. «Не 
зароилась ли семья в дальнем углу пасеки?» —обес-
покоился пчеловод и, прикрыв осматриваемый улей 
холстиной и крышкой, поспешил к месту, откуда до-
несся шум. 

Подушка же осталась там, куда ее бросил пасеч-
ник, и не подозревавший о том, что леток совсем за-
крыт ею. 

Взбудораженные осмотром и выпитым медом пчелы 
в оставленном им улье сбились у закрытого летка   и 

6* 83 



забили его своими телами, прекратив доступ холодно-
го воздуха в гнездо. 

Пасечник еще не успел далеко отойти от улья, 
а жара в массе пчел, сгрудившихся у летка, привела 
к тому, что мед, переполнявший их зобики, начал из-
вергаться, обмазывая и заливая дыхальца, склеивая 
тельца в сплошную массу, окончательно закупорившую 
гнездо. 

Дальнейшие события развернулись еще более бы-
стро и оказались еще более катастрофическими. 

Едва доступ свежего воздуха в гнездо прекратился, 
а тепло от погибающих у летка пчел продолжало по-
вышать температуру в гнезде, воск начал слабеть и 
размягчаться. Наиболее тяжелые соты одни за други-
ми оседали и обрывались, рушились, ломаясь, раздав-
ливая и заливая медом пчел, которые тонули, зады-
хаясь, и, в судорожных попытках спастись, еще 
больше разогревали гибнущее гнездо. Теперь начали 
обмякать и  обрываться  уже  и  более  легкие  соты  
с расплодом... 

Всего минут десять-пятнадцать тому назад отошел 
пасечник от улья, чтоб посмотреть, что происходит 
на краю пасеки. И вот он уже вернулся, и снова от-
крыл гнездо, которое только что осматривал. 

Мрачное зрелище крушения и гибели представи-
лось его взору. Но еще прежде, чем он осознал уви-
денное, его поразило безмолвие гнезда и исходивший 
от него влажный жар испарины. Голые деревянные 
скелеты пустых рамок с случайно повисшими, подра-
гивающими на стальных нитках проволоки комками, 
обрывками сотов, истекающих медом... А на дне 
улья лежала сплошная горячая масса безобразного 
крошева из черных, сварившихся в меду, пчел, впе-
ремешку с личинками, пергой, куколками, обломками 
ячеек. 

Всего на несколько минут прервался приток ох-
лаждающего воздуха, и это убило пчел, уничтожило 
гнездо. 

Недаром в жаркие дни, когда та или иная семья 
но справляется почему-либо с охлаждением гнезда, 
тысячи обитателей улья выкучиваются из летка, об- 
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лепляя стенку и свисая сплошным темным клубом, 
который пчеловоды называют «бородой». 

«Борода» — верный признак плохой вентиляции 
гнезда. 

Вот что писали в старых книгах знатоки дела по 
поводу пчел, образующих такую бороду: «Соты, на-
полненные и отягощенные медом, бывают размягчае-
мы излишнею теплотою до того, что легко обрушились 
бы и тяжестью своею задавили пчел, если б каждая 
из них в таком случае не всасывала в себя частицы 
меда и не выносила ее во внутренностях своих наверх 
улья... Часть пчел остается внутри жаркого жилища и 
беспрерывно поднимает ветер крылышками твоими 
для уменьшения опасного жара... Кто желает на деле 
убедиться, выносят ли пчелы мед на поверхность свое-
го жилья в описанном случае, тому стоит только взять 
пчелу, кочующую на улье, и раздавить ее: из нее выте-
чет меду с большое конопляное зерно...» 

После этого можно ли удивляться тому, что в во-
сковом селении существуют и пчелы-санитары, кото-
рые освобождают соты, ячейки, дно улья от всякого 
мусора: от трупов пчел, от следов, оставленных трут-
нями. 

Труп зажаленной насмерть мыши-воровки, которую 
никак не вынести из улья, заливается в воздухонепро-
ницаемую гробницу из прополиса. Так же обходятся 
пчелы и с улиткой, которая пробралась в гнездо. 

Если подбросить в гнездо шарик остро пахнущего 
нафталина, пчелы и с ним поступят таким же образом. 

Воздух в здоровом гнезде всегда свеж и чист. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ОСЕДЛОСТИ 
Норка маковой осмии. — Гнездо линейных ячей 
цератины. — Пчелы в ракушках улиток. — Бумаж-
ные шары ос. — Первые восковые сооружения. — 
Гнездо и наследственность. — Кристаллизованное 
воплощение   материнской   заботы   о   потомстве. 

Покинув на время пчелиный сотоград с его неути-
хающим кипением ульевой жизни, перейдем в даль-
ний  угол  сада   и попробуем  последить  здесь  за  не- 



большой темной пчелой (или осой), которая усердно 
копошится на обочине утоптанной дорожки. Если угол 
зрения выбран удачно, можно сразу заметить, что на-
секомое, всеми шестью ножками роясь в песчанистом 
грунте, углубляет крохотную ямку, в которую оно по-
степенно погружается сначала только головой, а за-
тем и грудкой. 

Легкие песчинки так и брызжут из-под быстро дви-
жущихся ножек. 

Иногда пчела прерывает работу и, пятясь, выходит 
из раскопанной ею ямки с крупицей земли, зажатой 
в челюстях. Но уже спустя мгновение она снова ны-
ряет в ямку, и оттуда снова летит град песчинок. 

Чем глубже зарывается пчела в землю, тем чаще 
она выползает (и теперь уже не обязательно пятясь 
из норки) с комочками земли и зернами тяжелого 
песка. Но и в минуты, когда она не видна, непрекра-
щающееся движение песчинок вокруг темного зева 
норки говорит о том, что строительница здесь и про-
должает трудиться. 

Наконец насекомое окончательно покидает ямку и 
долго чистится, снимая с себя щетками ножек пыль, 
протирая глаза, прочесывая усики, потом поднимается 
в воздух и, совершив несколько кругов и петель над 
местом, где вырыто гнездо, исчезает. 

Теперь начинается самое неожиданное в тех собы-
тиях, которые развертываются перед глазами наблю-
дателя. 

Крылатый землекоп вскоре прилетает обратно, не-
ся свернутый в трубку и тесно прижатый ножками 
к тельцу багрово-красный лоскутик. Насекомое про-
скальзывает с ним в ямку, а немного спустя улетает 
за следующей трубкой. 

Если в отсутствие строителя прикрыть вход в гнез-
до какой-нибудь травинкой, неожиданное препятствие 
вынуждает пчелу выпустить ношу. Пока насекомое 
оттаскивает травинку в сторону, прокладывая себе 
дорогу, можно поднять и рассмотреть принесенную 
им пунцовую трубку. Она оказывается круглой вы-
кройкой из мягкого, гладкого и блестящего, как ат-
лас, лепестка дикого красного мака, 
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Этими шелковистыми выкройками из красных ма-
ковых лепестков выстилается дно норки и отделы-
ваются ее стенки почти до самого верха. 

Так вид, именуемый маковой осмией, строит ячей-
ку для откладки яйца. 

Уже не один энтомолог пытался разобраться в том, 
почему лепестки именно мака, и не какого-нибудь, 
а только красного, использует эта осмия для отделки 
ячеи. Версия о том, что лепестки цветков красного 
мака не дают развиваться в ячее плесневым грибкам, 
пока еще не подтверждена окончательно. 

Самое удивительное, однако, что пчела использует 
в маковых цветках только их лепестки. 

Едва закончена обклейка стенок, осмия немедленно 
прекращает всякие полеты на мак и принимается ра-
зыскивать синий василек. Одну за другой приносит 
пчела с его цветков обножку желтой пыльцы и на дне 
оклеенной маковым цветом норки постепенно вырастает 
мучнистый комочек. Когда он становится достаточно 
велик, чтобы прокормить личинку, осмия покрывает 
снесенный запас слоем меда, собранного с цветков то-
го же василька. 

Заправка кормом, или, как выражаются специали-
сты, «провиантирование ячейки», закончена, и осмия 
здесь же откладывает яйцо, для которого все это со-
оружение и возводилось. 

Однако это еще не конец. Чтобы обезопасить бу-
дущее своего потомства, осмия собирает под горлови-
ной норки концы маковых лепестков и склеивает из 
них балдахин, прикрывающий колыбель, в которой ле-
жит яйцо. 

Теперь наступает заключительный акт всего дей-
ствия. 

Несколько раз обегает пчела по краю воронки 
ход в гнездо и песком, который она недавно выбра-
сывала на поверхность, засыпает сооруженный ею бал-
дахин, выравнивает поверхность и маскирует норку. 
Делается это так искусно, что вход вскоре становится 
совершенно незаметным. 

Когда все кончено, осмия-мать, в последний раз 
на этом месте    почистив    себя, улетает, не проявляя 
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больше никакой  заботы ни о построенном  ею с 
таким трудом гнезде, ни об оставленном в нем по-
томстве. 

Она копошится уже на другом месте, роя новую 
ямку. 

И пока старая осмия строит новое гнездо, пока об-
клеивает и выстилает его атласным кумачом лепест-
ков мака, пока сносит в него корм, собираемый с ва-
силька, в первой ячейке выводится личинка. Не спеша 
поедает она собранный матерью корм и, едва он 
съеден, заматывается в самодельный шелковый кокон и, 
окуклившись, засыпает. Спустя положенное число 
дней в коконе просыпается уже зрелая осмия, кото-
рая разрывает землю и, проложив себе выход к свету 
и теплу, улетает. 

Молодых осмий-самок встречают в воздухе вышед-
шие из других ячей молодые осмии-самцы. А возвра-
щающихся из брачного полета осмий-маток зовут 
обочины утоптанных дорожек, яркокрасные мягкие ле-
пестки распускающихся по утрам цветков дикого ма-
ка, голубые васильки с живописными желтоголовыми 
тычинками и обильными нектарниками, скрытыми 
у оснований вырезных лепестков... 

Чем внимательнее прослеживают ученые цикл 
жизни маленькой осмии, тем глубже раскрываются 
в устройстве ее тела и повадках разносторонние при-
способления, связанные с гнездом-норкой, в которую 
откладывается яйцо. 

И в строении ножек, роющих землю, собирающих 
корм, прижимающих  в полете ими же свернутые  
в трубку лепестки, и в строении челюстей, вырезаю-
ших кружки из лепестков мака и вскрывающих пыль-
ники василька, и в строении хоботка, опустошающего 
нектарники цветков и смачивающего медом запасы 
пыльцы в гнезде, и в инстинкте, безошибочно приво-
дящем осмию с поля к месту, где строится гнездо, и 
в другом инстинкте, благодаря которому это место за-
бывается, а притягательную силу получает новое, где 
роется следующая норка,  и   в   несчетном количестве 
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других морфологических и нервно-физиологических 
черт и особенностей сказывается связь маковой осмии 
как живого существа с ее неживым гнездом. 

Осмия строит в течение жизни несколько  нор  
в разных местах, и поэтому не может считаться «осед-
лым» насекомым. Однако это уже не совсем коче-
вое, не чисто бродячее создание, вроде множества тех 
насекомых, для которых под каждым лепестком «был 
готов и стол, и дом». 

Подобные насекомые-кочевники имеются и среди 
ползающих и среди летающих видов. 

Некоторые буржуазные ученые, занимающиеся 
эволюционной историей, утверждают, что именно 
крылья больше всего способствовали развитию видов. 
«Только господство в воздухе сделало пчел приматом 
мира насекомых», — заявил один из энтомологов. Ко-
нечно, в подобном утверждении нет ни грана действи-
тельной науки. К чему здесь вообще разговор о гос-
подстве в воздухе? 

Легионы крылатых видов не занимали и не зани-
мают никакого господствующего положения среди на-
секомых. А бескрылые муравьи, как известно, с не-
меньшим правом, чем пчелы, могут претендовать на 
звание «примата мира шестиногих». 

Если бы надо было вычленять какие-нибудь фак-
торы, способствовавшие многостороннему усложнению 
существ в мире животных, то внимание пришлось бы 
обратить раньше всего на гнездо. Появление его 
повлекло за собой и замечательное совершенствование 
строительных способностей вида, и быстрое развитие 
Способности ориентироваться в пространстве, создавать 
запасы пищи, обеспечивать будущее потомства. 

'Изучение природы пчелиных говорит об этом весь-
ма убедительно. 

Маковая осмия, как и розовая мегашила, отделы-
вающая колыбель своего потомства лепестками розы 
или шиповника, как сотни других видов пчелиных, до-
вольствующихся менее изысканными материалами, 
ограничивают свою строительную деятельность соору- 
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жением по-разному отделываемых простейших оди-
ночных ячеек. 

Другие сотни видов сооружают уже не отдельные 
норки-ячеи, а более сложно устроенные гнезда из ли-
нейно расположенных одна за другой ячеек. 

Так поступает, в частности, и изящная иссиня-тем-
ная пчелка цератина, совсем крохотная, длиной всего 
примерно в полсантиметра. Облюбовав себе вертикаль-
но стоящий стебель ежевики, цератина начинает вы-
далбливать в нем узкий длинный ход. Прессуя выби-
раемую жвалами мягкую сердцевину и скатывая ее 
в небольшие гладкие шарики, пчела подбирает их под 
себя ножками, пятясь поднимает к входному отверстию 
и выбрасывает. 

Если приложить ухо к стеблю, в котором трудится 
цератина, можно отчетливо слышать, как она копо-
шится в тесном ходе. 

Стоит заметить, что цератина почти никогда не по-
селяется в верхушках длинных стеблей, слишком высо-
ко над землей. Она не делает этого даже и тогда, ко-
гда сечение их не уже, чем ей требуется. Дело, видно, 
в том, что длинные стебли чаще обламываются. Но 
и чересчур близко к основанию стебля пчелка тоже 
избегает селиться: сюда в дождливую пору может до-
браться сырость — главный враг гнезда. 

Когда тоннель нужной длины проложен, пчелка 
поплотнее утрамбовывает дно, сносит яйцо, отклады-
вает запас корма и строит над ним перегородку, кото-
рая оказывается в то же время дном следующей, та-
ким же образом сооружаемой, ячейки. 

В одном гнезде цератины может быть и два десят-
ка ячей и больше. Но сколько бы их ни было, над 
утолщенной перегородкой, закрывающей верхнюю 
ячейку, всегда строится «сторожевая будка» — расши-
ренное помещение, в котором сидит, головой закрывая 
вход в канал, позеленевшая к старости цератина, 
охраняющая по ночам свой выводок. 

Пройдет время, и потомство пчелы созреет и на-
чнет выходить из ячей. 

Первой выбирается на волю пчелка из яйца, отло-
женного последним, то-есть из верхней ячейки. Выйдя, 
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она открывает дорогу своей несколько более взрослой 
сестре из второй ячейки. За ней получает возможность 
покинуть колыбель еще более взрослая пчела из 
третьей ячейки... Пчеле, которая созрела в самой ниж-
ней ячейке, дольше всех приходится дожидаться воз-
можности выйти. 

А старая цератина попрежнему бодрствует по ночам 
у входа в сторожевой будке. Она остается здесь до-
живать свои дни и тогда, когда все ее потомство 
покинет гнездо и разлетится. Молодые цератины пос-
ле брачных полетов принимаются искать не слишком 
высоко надломанные стебли ежевики или малины, 
начинают выбирать жвалами тоннели в сердцевине 
стеблей, строить ячеи, собирать корм, возводить пере-
городки, охранять гнездо.... 

И тип простой норки, которую строят маковая 
осмия или розовая мегашила, и тип линейного гнезда 
цератины представлены в мире пчелиных бесконечным 
количеством вариантов. 

Одиночные пчелы коллеты изнутри полируют ячей-
ку глазурью, подобной лаку. Полируют свои ячейки 
и многие общинные пчелы, у которых самцы тоже не 
принимают участия в строительстве гнезда. Известко-
вые пчелы халикодомы устраивают гнезда на камне, 
прикрытом крепким, как железо, покровом из склеен-
ного пчелиной слюной песка. Разбить каменное одея-
ние гнезда халикодомы можно только с помощью до-
лота или молотка. 

В дереве высверливают свои обиталища пчелы-
плотники. 

В мягкой сердцевине сухих ветвей малины буравит 
себе гнездо трехзубая осмия. Одни виды поселяются 
в живых стеблях, другие — в вертикально стоящих 
прошлогодних соломинах, третьим требуются обяза-
тельно комли полого сухого тростника, лежащего 
на крышах сельских строений. В крепкой древе-
сине выгрызают себе место для гнезд ксилокопы и ли-
турги. В выветрившейся древесине устраивают жилье 
антофоры.    Есть    виды,    сооружающие    жилье    для 
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трубки. Разные виды мегашил вырезают пластинки из 
листьев разных пород. 

Чернополосые с красными пятнами шерстобиты-ан-
тидии делают гнезда из свалянного в прочный войлок 
пушка растений. Антидии-смолевщицы строят свои 
ячейки из смолы хвойных деревьев и собирают их 
в шар, покрытый оболочкой из смолы и песка. 

Разные виды пчел сооружают различные, круглые 
или граненые, ячейки, то с гладким или ребристым до-
нышком, то широкие или удлиненные, то горизонталь-
ные, то вертикальные, то односторонние, то двусто-
ронние, собранные в открытых или в закрытых гнездах 
разного типа и устройства. 

Роющие пчелиные устраиваются в глинобитных 
стенах, на откосах крутых обрывов, причем многие 
строят при гнезде отогнутые книзу защитные крылеч-
ки. Другие прекрасно обходятся без них. Есть виды 
пчелиных, которые единственным местом для гнездо: 

вания признают известково-песчаную прослойку между 
кирпичами стен. Некоторые виды селятся только на 
обнаженных утоптанных участках, где они используют 
готовые щели, а есть такие виды, которые иначе, как 
на рыхлом дерне  обосноваться неспособны. 

Одни виды прикрепляют свои ячейки и гнезда 
к ветвям, на камнях, под крышами. Другим требуются 
естественные или искусственно сооружаемые полости. 
Осмия двухцветная использует для устройства своего 
гнезда пустую раковину улитки слизняка. После того 
как в раковине выстроены разделенные перегородками 
из пережеванных листьев ячейки, это необыкновенное 
гнездо с удивительной быстротой маскируется иглами 
хвои, соломинками, сухими черешками листьев, набро-
санными как бы в полнейшем беспорядке и, однакоже, 
склеенными так, что ветер не разрушает прикрытия 
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стен - он составляет около тридцати градусов. Вот в эту-то 
норку маленькая осмия вкатывает ракушку с 
запечатанными в ней ячейками. Она катит ее на себя, 
как бочку, осторожно спускает в ямку и затем 
засыпает песком, выравнивая место так, что и следа не 
остается. 

Еще полвека назад натуралист, впервые проанали-
зировавший маскировочные уловки разных видов 
осмий, в изумлении развел руками: подумать только, 
что осмии-ракушницы, заканчивая хлопоты с устрой-
ством гнезда, исчерпывают на этом запас своих сил 
и умирают. Значит, ни одному из этих насекомых не 
дано увидеть, сохраняется ли оставленное им потомст-
во, значит, ни одно не имеет возможности узнать, какое 
покрытие лучше способствует продолжению рода, и тем 
не менее они   именно на этом остановили свой выбор. 

— Как же могут рождаться такие инстинкты? Рас-
кроется ли перед нами эта таинственнейшая из загадок 
природы? — патетически восклицал ученый. — Узнаем 
ли мы это когда-нибудь? 

Очень заманчиво было бы сейчас разобрать эти 
вопросы, но у нас скоро будет случай вернуться к ним. 
И потому, заметив только, что никакие, даже самые 
простые, загадки природы не раскрываются сами и что 
любые, даже самые таинственные, в конце концов рас-
путываются настойчивостью исследователей, вернемся 
пока к обзору типов гнезд, сооружаемых дальними 
и близкими сородичами медоносных пчел. 

Не говоря здесь о множестве других одиночно жи-
вущих видов пчелиных с их по-разному сооружаемыми 
в разных местах простыми ячейками и линейными 
рядами    ячеек,   с ветвистыми    раздельно-ячейковыми 



или скученно-ячейковыми гнездами, не говоря о пче-
лах галиктах, строящих глиняные соты, в которых 
обитает уже целая колония, весьма напоминающая 
кратковременную семью, обратимся сразу к миру 
общественных ос с их гнездами, укутанными в карто-
нообразную массу. Осы сами изготовляют ее. Из со-
сксбленной челюстями со стволов и веток, тонкостро-
ганной древесной крошки, из древесных волокон, раз-
жеванных и проклеенных слюной, осы мастерят много-
слойную бумажную оболочку, в которой в несколько 
рядов лежат один над другим опирающиеся на колон-
ки, открытые книзу односторонние соты из стандарт-
ных ячей. В этих ячеях — корм, яйца, личинки, кукол-
ки, зреющие осы... 

А еще дальше совсем новый мир — шмелей с гнез-
дами, в которых кучкой громоздятся первые ячейки, 
(сооружаемые из воска. В круглых ячеях шмелей растет 
расплод. Отдельно стоят в гнезде медовые кувшины из 
темного, коричневого воска... Это уже настоящее во-
сковое оснащение общежития. 

Если гнездо таких шмелей бывает устроено в не-
достаточно рыхлой почве, то с восходом солнца из 
норы выходит старый шмель и, стоя на пороге, подолгу 
гудит крыльями. Прежде думали, что это горнист тру-
бит своей общине утренний сигнал подъема. Теперь 
известно: шмель проветривает гнездо. 

Вспомним только еще раз, что среди видов шмелей 
и общественных ос, которые исчисляются сотнями, как 
и среди тысяч различных видов пчелиных, нет и двух, 
которые строили бы одинаковые гнезда. В то же время 
обиталища пчелиных одного вида различаются лишь 
несущественно, в главном же —сходны. 

И в характере гнезда, и в основных чертах его 
устройства, и в особенностях самого процесса строи-
тельства видовые отличия проявляются нередко так же 
отчетливо, как в любом анатомическом или физиологи-
ческом признаке. Рассматриваемые с этой стороны 
гнезда, мертвые сами по себе, оказываются как бы 
частью живого, оказываются откристаллизовавшимся 
в материале гнезда отражением потребностей вида, 
его природы. 
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Благодаря познанным наукой закономерностям 
соотношения форм разных частей органических су-
ществ, биологи имеют возможность по одной кости 
вымершего вида мысленно восстановить скелет 
животного и получить представление о его образе 
жизни. Подобно тому как в каком-нибудь обломке 
позвонка отражается скелет и характеристика ви-
да, в деталях гнездового устройства воплощена на-
следственность насекомого-строителя. 

Но лепестки мака на стенках ячеи или комочек 
васильковой пыльцы на дне осмиевой норки, уровень 
расположения дна последней, нижней ячейки в стебле 
ежевики или «сторожевая будка» над верхней ячейкой 
гнезда цератины, как любая особенность места, типа, 
характера гнездования, не просто отражают природу, 
вида. На примере медоносных пчел биологическое 
значение стереотипности гнездовых сооружений на-
секомого выразительно раскрывается еще с одной 
стороны. 

Если, хотя бы и при сильном увеличении, рассмат-
ривать яйца разных видов пчелиных, они оказываются 
в общем довольно схожими. Внешне яйца маковой 
осмии, цератины, мегашилы, осы, медоносной пчелы, 
с первого взгляда, пожалуй, неотличимы. Насекомые 
же из этих яиц развиваются совершенно различные, 
и объясняется это не только тем, что структура мате-
рии, состояние тела этих зародышей различны, но 
и тем, что превратиться в насекомых эти яйца могут 
только в строго определенных, свойственных их природе 
гнездах, в которые они отложены и в которых на-
следственностью созданы все условия, с самого начала 
направляющие развитие зародышей по естественному 
пути, характерному для данного вида. 

Эндосперм семени, семядоли зерновки, белок птичь-
его яйца, молоко млекопитающего служат, как из-
вестно, ментором, воспитателем проростка, птенца, 
детеныша, усваивающего в корме концентрат воздей-
ствующих условий. И гнездо, как видим, укрепляет 
консерватизм наследственности вида, направляет раз-
витие формирующейся особи по узкому пути. 
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Мы уже знаем, что каждая из трех форм, состав-
ляющих семью медоносных пчел, может в естественных 
условиях зародиться, развиться, оформиться во взрос-
лое насекомое, свершить свой жизненный путь лишь 
в недрах семьи. И рабочие пчелы, и матки, и трутни, 
вопреки очевидной автономности каждой особи самой 
по себе, не могут более или менее долго жить врозь, 
неспособны существовать раздельно друг от друга. 
Теперь необходимо подчеркнуть, что семьи, даже со-
стоящие из достаточного количества рабочих пчел 
и трутней и имеющие нормально развитую, здоровую 
матку, могут жить, расти, развиваться лишь в г н е з д 
е,   лишь на сотах. 

-Восковая основа сотов мертва, но вне сотов нет 
условий жизни для пчелиной семьи. 

В восковых ячеях сотов растет пчелиная детва. 
Только в гнезде на сотах способны пчелы поддер-

живать температуру, при которой развиваются яйца 
и личинки. Вне ячей ни пчелы, ни матка, ни трутень не 
могут родиться на свет. Если нет ячей, матка не от-
ложит ни единого яйца. Пчелы, не имеющие сотов, не 
собирают ни нектара, ни пыльцы. Только в восковых 
ячеях сотов нектар превращается в мед, пыльца ста-
новится пергой. 

Если отделить пчел от сотов, они или выстроят се-
бе новые, или погибнут. 

Пчелиная семья, ссыпанная в любое мало-мальски 
пригодное для жизни место — в дуплянку, в пустой 
ящик, в глиняную трубу, в соломенную плетенку, не-
медленно начинает застраивать полость сотами. Если 
пасечник передержит рой завязанным в мешке и за-
поздает поселить его в улей, пчелы здесь же, в мешке, 
начинают тянуть первый восковой язык сотов, состав-
ленный из правильных пчелиных ячеек, которые матка 
нередко пробует зачервить, тогда как рабочие пчелы 
грызут ткань мешковины, чтобы соорудить леток. 

Самая небольшая семья — пригоршня пчел уже 
пробует строить сотик из стандартных ячеек. 

Потребность в определенных условиях как выраже-
ние наследственной природы живого, наследственная 
природа живого как его свойство определенно реаги- 
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Рабочие  пчелы ,  матка  и  трутни    отличаются    друг  от  дру га .    Н  а -  
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Между кольцами с брюшной стороны хорошо видны «зеркальца», 
прикрывающие восковые железы пчел. Соты улья построены из 
миллионов пластинок, выделенных этими железами. Здесь показа-
ны разные типы крышечек, которыми запечатываются ячеи: с пче-
линым расплодом, с трутневым расплодом в пчелиных ячейках, 
с медом.  С п р а в а    в в е р х у  — маточники. 

ровать на условия сквозят в каждой черте отношения 
пчел, матки, трутней к гнезду, к сотам, к ячеям. 

«Живое тело само себя строит из условий внешней 
среды, из пищи, в широком смысле этого слова», — го-
ворит академик Т. Д. Лысенко. «Условия жизни, усло-
вия внешней среды, будучи ассимилированы, включены 
составными частями живого тела, становятся уже 
внутренними условиями..., становятся для роста и раз-
вития этого... тела уже необходимыми условиями», — 
разъясняет он дальше. 

В то же время в стандартности размеров ячей хоро-
шо видно, как узко спрофилированы требования, 
предъявляемые наследственностью пчел к условиям 
существования в гнезде. Для укладки белкового кор-
ма, например, пчелам или для откладки яиц матке 
требуются не любые ячейки, а лишь ячейки более или 
менее строго определенных сечений, более или менее 
строго определенной формы, более или менее опреде-
ленно расположенные. 

Пчела, вырванная из семьи, взятая изолированно, 
вне сообщества ей подобных, представляет существо, 
значительно менее совершенное и ниже стоящее, чем 
та же пчела в семье. 

Простые опыты помогают увидеть, что нервная ор-
ганизация изолированной пчелы относительно прими-
тивна. Трутень без головы довольно долго сохраняет 
способность рефлекторно отвечать на отдельные раз-
дражения. Обезглавленная пчела может ужалить. 
Если у пчелы, в то время как она сосет нектар из 
цветка или сироп из кормушки, отрезать брюшко, она 
будет продолжать сосать без брюшка, будет двигать-
ся, поднимать крылья. 

Та же пчела в семье, среди подобных себе, обла-
дает исключительно сложными и высокосовершенны-
ми инстинктами, как, например, строительный, о кото-
ром речь уже шла, или летной ориентировки, речь 
о котором еще впереди. 

Из чего же возникает, чем обоснована более высо-
кая организация пчелы в улье, в гнезде? 
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Это семья, состоящая из пчел, сама выступает 
как фактор, формирующий природу составляющих ее 
особей. 
Это поднимающаяся в процессе развития на 

более высокий уровень, усложняющаяся организация 
семьи как биологической цельности совершен-
ствует и обогащает каждую особь новыми приспособ-
лениями. 

Из сказанного мы видим, что пчелы, как все жи-
вое, как все растения и животные, в результате своей 
жизнедеятельности изменяют среду своего обитания 
(в данном случае речь идет о среде обитания отдель-
ной пчелы, то-есть о среде обитания в первом и наибо-
лее узком смысле — о гнезде), а эти новые, создан-
ные в гнезде условия с необходимостью оказывают 
обратное влияние на виновников изменений. 

Итак, для пчелы гнездо из восковых сотов, в кото-
рых она созревает, в тесных улочках между которыми 
проходит ее жизнь, — это и есть первое условие внеш-
ней среды, ее наследственная потребность, естествен-
ное условие ее жизни. Будучи сами тоже производ-
ным естественного отбора, условия гнезда формируют 
пчелу и воспитывают в новых поколениях пчел потреб-
ность в определенных условиях. 

Эта потребность удовлетворяется, это условие жиз-
ни воссоздается с точностью и изяществом, давшими 
Дарвину основание говорить о «поразительных архи-
тектурных способностях обыкновенной пчелы», сб 
«абсолютном совершенстве» сотов «с точки зрения 
экономии труда и воска», о том, что пчела в своих 
сотах «на практике предвосхитила открытия глубоких 
математиков», и, наконец, о том, что строительный 
инстинкт пчел является «самым удивительным из всех 
известных инстинктов». 

Совершенство строения сотов объясняется по Дар-
вину, как известно, тем, что воск обходится пчелам 
в несколько раз дороже меда, в связи с чем, следова-
тельно, всякая экономия на воске существенно важна 
для вида. Потому-то потомства тех семей, которые 
являются лучшими строителями, наследуя архитектур-
ные таланты своих родителей, приобретают преимуще- 
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ство, сохраняются и размножаются успешнее, чем 
другие. Совершенно естественно при этом, что медо-
носные пчелы, как и маковые осмии, как и цератины, 
антофоры и прочие пчелиные, могут и не видеть, вы-
живает ли оставляемое ими потомство, могут и не 
знать, важна ли, и в какой степени, осуществляемая 
при сооружении правильных сотов экономия на воске, 
и все же именно наиболее совершенные архитектурные 
таланты пчел сохраняются, стереотипно воссоздавая 
условия, воспитавшие эти таланты. 

Конечно, пчелы так же не подозревают того, что 
они строят ячейки «а определенном расстоянии одну 
от другой, как и того, какими должны быть углы ром-
бов в пирамидах Маральди. Но естественный отбор 
в течение многих тысячелетий подхватывал и поддер-
живал, развивал и накоплял те изменения пчелиных 
семей, которые приводили к сооружению сотов с «аи-
большей экономией воска, с наивысшей прочностью 
и аккуратностью. 

И те пчелиные семьи, которые при наименьших за-
тратах корма устраивали наилучшие ячейки, процвета-
ли, передавая свои наклонности дочерним семьям, ко-
торые, в свою очередь, благодаря инстинкту бережли-
вости и особенностям строительных повадок росли 
и развивались успешнее других. 

Отводя беспомощные попытки некоторых ученых 
О'бъяснить строительное мастерство пчел порождением 
борьбы за существование между самими пчелами, 
К. А. Тимирязев писал: «Строительный инстинкт не 
есть оружие, направленное против других пчел, а толь-
ко оружие в борьбе с условиями существования — 
с зимой. Неискусные строители, истратив непроизводи-
тельно свои силы на выработку излишнего и дорогого 
воска, запасут гораздо менее меда, и этого запаса мо-
жет нехватить на всю зиму, вследствие чего они и по-
гибнут. С искусными строителями этого не случится; 
напротив, они будут расселяться все шире и шире, 
завоевывая и такие страны, где зима требует большо-
го запаса меда». 

Это соображение о зиме и зимовке следует рассмот-
реть более подробно. 
7 *
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ЗИМНИЙ  КЛУБ 

Опыт с усыпленными пчелами. — Температура клу-
ба, корм, масса, движение. — Плоский клуб стек-
лянного улья. — Пчелы в янтаре и пчелы окаменев-
шие. — О происхождении сил, сплачивающих био-
логические виды.— Что показало изучение темпе-
ратуры   гнезда   пчел. 

Природе пчел присуща способность сбиваться 
в ком, в массу. Это свойство обнаруживается в более 
или менее ясно выраженной форме лри различных со-
стояниях пчел. Чтоб увидеть его в начальной, в заро-
дышевой форме, требуются условия опыта. 

Если поместить в клетку хотя бы сотню выведен-
ных в термостате пчел, они немедленно соберутся 
на  потолке  ли ,  в  углу  ли  кучкой ,  повиснув  друг  
на друге. 

Усыпим несколько сот пчел углекислым газом и 
спящими рассыплем их по дну картонной коробки, при-
крытой сверху стеклом, — вскоре мы увидим, как в не-
движимые поначалу тела насекомых постепенно воз-
вращается жизнь. Едва проснувшиеся пчелы начинают 
более или менее уверенно двигаться, они неизменно 
стягиваются друг к другу, собираясь в группки, кото-
рые вскоре сливаются в общую плотную массу. 

Это можно наблюдать и в тех случаях, когда пчел 
всего около сотни. И лишь если их меньше, они 
расползаются по дну небольшими группками, по три-
четыре пчелы в каждой. 

В коробку со спящими насекомыми поставили две 
клеточки: одну пустую, другую с бодрствующи-
ми пчелами, безразлично — одного ли они происхож-
дения со спящими, или разного. Просыпающиеся, не 
обращая внимания на первую клеточку, стали стяги-
ваться ко второй, и тем быстрее, чем больше в ней 
пчел. 

Этот опыт повторили, поставив в коробку со спя-
щими насекомыми такие же две клеточки — одну пу-
стую, другую с мертвыми пчелами, и установили, что 
обе не оказывают никакого притягивающего действия 
па просыпающихся. 
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Тогда исследователи попробовали повторить преды-
дущий вариант опыта, внеся в него небольшие изме-
нения. Они снова поставили в коробку со спящими 
пчелами пустую клеточку, через которую в коробку на 
этот раз вдували из улья воздух, насыщенный запахом 
живых пчел, и вторую клеточку с бодрствующими пче-
лами, причем из этой клетки воздух отсасывался. Од-
нако это с большими трудами осуществленное измене-
ние условий опыта не сказалось на его результатах: 
просыпавшиеся пчелы попрежнему стягивались к клетке 
с живыми. 

Вслед за тем исследователи еще раз повторили 
опыт и убедились в том, что на пустую клетку, в кото-
рой долго содержались живые пчелы, просыпающиеся 
обращают так же мало внимания, как и на новую 
пустую, в которой пчел никогда не было. 

Совершенно ясно стало, что не запах и не шум 
привлекают и сзывают пчел. 

Притягивающее действие клеточки с живыми пче-
лами удалось оборвать только тогда, когда ее положи-
ли на слой ваты. После этого пчелы стали относиться 
к заселенной клеточке так же, как и к пустой, и вели 
себя так, как если бы они были в коробке одни. 

Так удалось доказать, что в описанных условиях 
насекомых сзывают друг к другу звуковые волны, рас-
пространяющиеся не в воздухе, а в картонном дне 
коробки. Правильность этой догадки была подтвержде-
на опытом, в котором установленный в коробке вибра-
тор, производивший определенное число колебаний, 
собирал к себе просыпающихся не хуже, чем живые 
пчелы. 

Взаимопритяжение пчел в разных условиях и на 
разных этапах развития семьи обусловливается разны-
ми причинами. 

В жарких странах или отошедший в жаркую пору 
рой может иногда поселяться под каким-нибудь при-
крытием и обосновываться на свободе. Извне этот рой 
покрыт настоящей к о р к о й  из спокойных и как бы 
бездействующих пчел, сцепившихся между собой. При 
температуре воздуха около тридцати пяти градусов 
тепла корка становится рыхлой, при похолодании рновь 
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уплотняется и трех-четырехсантиметровой живой обо-
лочкой облегает все гнездо с сотами. В ней, однако, 
остается открытым отверстие — леток, сквозь который 
влетают и вылетают 'пчелы. 

Зимой, при формировании зимнего клуба, взаимо-
притяжение пчел вполне четко связано с темпера-
турой. 

Почти все насекомые отступили перед суровой зи-
мой, пассивно обороняясь от нее. Период холодов они 
переживают в анабиозе — не замерзшими, а замерши-
ми. Еле теплится в них жизнь, скупо поддерживаемая 
затратами накопленного за лето жирового тела. Лишь 
солнечное тепло возвращает насекомое к настоящей 
жизни, если только запасов жирового тела хватило, 
чтобы перезимовать. 

Пчеле, у которой жировое тело развивается относи-
тельно слабо, нельзя замирать на зиму. Зимой она 
согревает себя пищей, принимаемой извне. Здесь жи-
вое питается, чтобы не умереть, а не замирает, чтобы 
питаться. 

Давно известно, что у небольших по размеру тела 
животных отдача тепла происходит интенсивнее, чем 
у животных крупного размера, ибо отношение поверх-
ности тела к его объему у, мелких животных больше, 
чем у крупных. 

Действительно, воробей или мышь, убитые в мороз-
ный день, остывают сразу, тогда как, скажем, орел 
или медведь довольно долго остаются теплыми. 

Поясняя это, вытекающее  из основ геометрии 
и физики, положение, учебники приводят такой ра-
счет: у трех кубов с величиной ребра в один, в два 
и в три сантиметра объемы составляют один, восемь 
и двадцать семь кубических сантиметров, а соответ-
ствующие поверхности — шесть, двадцать четыре, 
пятьдесят четыре квадратных сантиметра. Поверхно-
сти тел увеличиваются пропорционально квадрату, 
а объемы — пропорционально кубу ребра. Потому-то 
у крупных форм поверхность оказывается относитель-
но меньшей, чем у мелких, и мелкие животные при 
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низкой температуре вследствие этого охлаждаются 
сильнее, чем крупные. 

Поддерживая себя одним питанием, пчелы не могли 
бы в наших условиях зимовать и замерзали бы даже 
в улье, полном сотов, залитых медом. Сколько бы 
отдельная пчела ни сжигала в себе корма, его было бы 
недостаточно, чтобы возместить теплоотдачу ее ма-
ленького тельца. 

Семья же пчел спасается от холода благодаря 
тому, что ее выручают те самые законы физики, ко-
торые одиночке грозят смертью. 

Когда пчелы на холоде сгрудятся в шаровой ком, 
в клуб, поверхность этого шара будет по отношению 
к его массе тем меньше, чем больше в нем пчел. 

При меньшей поверхности тела меньшей оказы-
вается и его абсолютная теплоотдача. Чем теснее, сле-
довательно, сгрудится зимой живая скорлупа клуба 
пчел, чем меньше будет ее поверхность и чем плот-
нее она станет, тем надежнее будет изолирована от 
холода относительно более рыхлая сердцевина клуба, 
тем меньше тепла будет она расходовать. В то же 
время чем усиленнее кормятся внутри клуба пчелы, 
тем больше тепла они производят. 

Задавшись целью проверить, насколько надежной 
и эффективной может быть тепловая изоляция, про-
изводимая облегающей клуб коркой пчел, ученые 
задумали специальный опыт. С ульев, оставленных зи-
мовать под открытым небом, все стенки, кроме перед-
ней, были сняты и заменены металлическими сетками. 

И вот в такой ничем не утепленный и защищен-
ный только ветрорезом сетчатый короб была в середи-
не ноября переведена семья, взятая под опыт. В ту 
зиму температуры в районе, где проводилось испыта-
ние, падали в январе до тридцати градусов, в февра-
ле — до двадцати. Подопытная семья, зимовавшая, 
в сущности, под открытым небом, без всякого утепле-
ния, «голой», только в своей собственной скорлупе из 
живых пчел, осталась живой. За полгода — с декабря 
по июнь — она, правда, весьма ослабела, но к осени 
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успела все же оправиться и накопила достаточно ме-
да для следующей зимовки. 

Когда же гнездо надежно защищено от чрезмер-
ного холода, зимовка ничуть не вредит семье. 

Приспособленность  пчелы жить зимой только 
в клубе сказалась и на ее анатомии. Особые железы, 
выделения которых поступают в толстую кишку, тор-
мозят разложение скопляющихся здесь в течение 
зимы отбросов непереваренной пищи. Таково, между 
прочим, одно из многочисленных приспособлений, ко-
торыми обеспечивается соблюдение пчелами просла-
вившей их чистоплотности. 

Обычно в большинстве районов средней полосы 
пчеловоды сносят на зиму ульи с пчелами в специаль-
ные помещения — зимовники, в которых поддержи-
вается умеренно-холодная и ровная температура. 

Но пчел нередко оставляют зимовать и под от-
крытым небом. И если в зимний день под высереб-
ренными инеем голыми деревьями пройти на пасеку, 
где утонули в сугробах ульи, прикрытые пухлыми 
шапками снега, невероятным кажется, что под этой 
мертвой белой пеленой бьется живое сердце пчелино-
го клуба. 

Ученые, шаг за шагом исследовавшие зимнюю 
жизнь гнезда, установили, что живой шар прослоен-
ного сотами клуба, не деформируясь, медленно дви-
жется вдоль улочек, постепенно распечатывая соты 
и выедая корм из ячеек. 

В сердцевине клуба, где спрятана матка, соби-
раются наиболее деятельные пчелы. Уже при четыр-
надцати градусах тепла начинается их энергичное 
движение. Усиленно поедают они мед, который согре-
вает их самих и «отопляет» окружающих, включая 
и тех, которые, плотно прижавшись друг к другу на 
поверхности клуба, образуют как бы его оболочку, 
корку. Так как хитиновый скелет и волоски, покры-
вающие тело пчелы, плохо проводят тепло, живая 
скорлупа клуба надежно предохраняет пчел от осты-
вания. 

В стеклянном улье, где пчелы живут на одной 
рамке сотов, клуб, естественно, оказывается плоским. 
И здесь можно видеть, как, будто в сказочном сон-
ном царстве, неподвижно застыли на ячейках, сгру-
дившись в почти правильный овальный диск, тысячи 
дремлющих пчел. 

Если тихонько стукнуть ногтем по стенке улья, 
спящие на мгновение очнутся, встревоженно затрепе-
щут крыльями, легкий гул пробежит по гнезду и утих-
нет... 

Чем холоднее вокруг, чем энергичнее кормятся 
и, следовательно, чем больше тепла образуют пчелы 
в центре, тем настойчивее и решительнее начинают, 
спасаясь от холода, пробираться внутрь клуба насе-
комые, остывающие на поверхности. 

В этом копошащемся шаре тысячи одиночек могут 
сообща доводить температуру клуба до тридцати 
пяти градусов. В стеклянном улье центр клуба с мат-
кой можно найти не глядя, наощупь, по его теплу, 
прогревающему  стекло  стенки. 

Согревшись, семья затихает до той поры, пока 
холод не остудит ее снова до критической темпера-
туры — четырнадцати градусов, когда пчелы вновь 
начнут согревать себя движением и кормом. 

Одни только запасы высококалорийного меда или 
одна только масса склубившейся на зиму семьи в от-
дельности еще не дали бы пчелам возможности бла-
гополучно зимовать. 

Холод оказался побежденным пчелами только то-
гда, когда семья стала активно обороняться от него 
с помощью к о р м а ,    м а с с ы ,    д в и ж е н и я .  

Мускульная работа холоднокровных насекомых 
для повышения температуры может быть признана 
одним из замечательнейших «изобретений» естествен-
ного отбора. 

Стремясь понять, каким образом сложилось такое 
приспособление, как зимний клуб медоносной пчелы, 
ученые давно пытаются восстановить хотя бы основ-
ные этапы истории этого вида. 
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Перепончатокрылые насекомые, к которым отно-
сятся пчелы, появились на земле примерно полто-
раста миллионов лет назад (отметим в скобках, что 
и пчелы не являются еще наиболее древними из ны-
не живущих насекомых; стрекоза, например, значи-
тельно старше пчелы). 

Палеонтологи, читающие прошлое живого мира по 
его каменной летописи, по находимым в глубине зем-
ли следам далеких эпох, разведали многое, что про-
исходило на планете задолго до появления чело-
века. 

Кое-что рассказали находки палеонтологов и о 
насекомых — ровесниках первых цветковых расте-
ний. 

До чего же, просто говоря, неотесанно выглядели 
эти насекомые в сравнении с нынешней пчелой. Оди-
ночка, не имевшая постоянного жилья, не собирав-
шая пищи и откладывавшая яйца на первом попав-
шемся листке, — такими рисуют исследователи самых 
далеких   предшественников   пчелы. 

Личинки этого насекомого, точно так же как мно-
гие теперешние гусеницы, объедали не только листья 
растений ,  но  и  цветки ,  опылявшиеся  ветром .  Да  
и цветки были совсем не похожи на нынешние: они 
не имели ни нектара на дне, ни весело окрашенных 
венчиков. 

Тучи пыльцы-цветня носились в воздухе, и липкие 
рыльца пестиков улавливали эту пыльцу, переноси-
мую только ветром, а гусеницы-личинки выедали сыт-
ный цветень на рыльцах. Мириады врагов уничтожали 
этих насекомых, их яйца и личинок. 

Естественный отбор, включающий в себя наслед-
ственность, изменчивость и выживаемость организмов, 
является древним законом природы. Он вступил в си-
лу на земле одновременно с появлением на ней 
условий для возникновения жизни, а значит, одно-
временно и с рождением самой жизни, и с тех пор 
неусыпно действует, изменяя, развивая и совершен-
ствуя все живое. 

Изменения внешних условий преобразовывали, раз-
вивали  и  появившихся  на  земле  насекомых,   из  ко- 
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торых выделились перепончатокрылые прародители 
нынешних пчел. 

Отдельные детали строения и организации у до-
исторических пчелиных видов удалось понять и рас-
шифровать  только  с  помощью  энтомологов ,  описав-
ших строение тела и образ жизни некоторых видов 
современных пчел. 

Соединенными усилиями палеозоологов и энтомо-
логов постепенно складываются в систему разрознен-
ные обрывки истории современной медоносной пчелы. 

Когда  развились  настоящие  цветковые  растения  
с  нектарниками ,  язычок  насекомых ,  посещающих  
цветки, удлинился. Тело приспособилось к переносу 
пыльцы ,  которая  с  появлением  нектара  перестала  
быть единственной пищей этих четырехкрылых. 

То  была  пора  пышного  расцвета  растительной  
жизни. 

Теплое  и влажное лето  царило  на  земном шаре. 
В  лесах  нынешней  Прибалтики  наряду  с  хвойны-

ми  росли  тогда  вечнозеленые  дубы ,  лавры ,  корице-
вые деревья,  магнолии, пальмы. 

В «синей земле» — рыхлой песчанистой породе 
нижнетретичного  периода,  сохранившей  остатки  та-
ких лесов, обнаруживаются сейчас многочисленные 
янтарные включения — измененные временем  наплы-
вы смолы вымерших хвойных пород прошлого. Этот 
янтарь  и  донес  до  наших  дней  нетленными  памятни-
ки  природы  минувших эпох. 

Залитые прозрачным золотом минерализованной 
смолы ,  как  живые ,  лежат  в  ней  пчелы ,  летавшие  
в лесах задолго до эпохи великих оледенений, изме-
нивших лицо земли. 

Но в этих природных препаратах из янтаря редко 
удавалось обнаружить больше чем два-три насекомых. 
Зато раскопки одного старого торфяного болота обо-
гатили историю сразу чуть не восемью десятками про-
питавшихся известью  и окаменевших  пчел,  на кото-
рых сохранились даже волоски, покрывавшие их тело. 

До сих пор не удалось установить, хотя бы при-
близительно, сколько миллионов лет назад прибреж-
ная тина засосала этих пчел, прилетевших сюда, оче- 
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видно ,  на  водопой ,  и  то ,  как  могло  происходить  
в болоте обизвествление хитиновых скелетов. До сих 
пор не получен ответ и на вопрос о том, почему 
обнаружен здесь обломок тела только одного-един-
ственного трутня, почему нет ни одной матки, тогда 
как все найденные восемь десятков пчел четко де-
лятся на две группы — на малых и крупных. Уста-
новлено, что крупные, хотя и очень похожи по внеш-
ности на маток, имеют свойственные только рабочим 
пчелам восковые зеркальца на нижней стороне брюш-
ка, прямое жало и вырезы для укладки обножки на 
третьей паре ног. Повидимому, это были уже не 
одиночные пчелы, а члены пчелиной семьи. 

Их признаки, позволяющие говорить об относи-
тельном сходстве особей с нынешними и о существен-
ном отличии организации семьи от нынешней, дают 
основание предположить, что высший этап развития 
в видовой истории пчел представлен процессом со-
вершенствования главным образом с е м ь и  как био-
логической единицы. 

Находка в торфе, о которой только что рассказано, 
проливает некоторый свет на многие важные момен-
ты естественной история пчел и позволяет заключить, 
что история пчелиной семьи сама по себе изме-
ряется миллионами лет. За это время наиболее глу-
бокие перемены и в растительный мир и в жизнь 
пчелы внесла ледниковая эпоха, когда так сильно вы-
росли и окрепли некоторые еще не освещенные осо-
бенности уклада пчелиной семьи. 

Скажем здесь о них подробнее. 
В способности растений и животных беспредельно 

размножаться некоторые биологи односторонне ви-
дели только выражение господствующего якобы в жи-
вом мире стремления видов к борьбе за место под 
солнцем, стремления к беспредельному расселению, 
к захвату всего земного шара. 

Широко известны часто приводившиеся в биологи-
ческой литературе расчеты количества времени, не-
обходимого для того,  чтобы  потомство одной  бакте- 
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рии, или одного семени одуванчика, или одной пары 
слонов заселило всю поверхность суши. 

Однако те же биологи, которые весьма увлекались 
упомянутыми расчетами, часто совсем не видели 
других сил, сплачивающих виды. 

Почему в суровые зимы сбиваются в злые стаи 
изголодавшиеся волки? 

— Волки   сообща   нападают   на   добычу,   которой 
им    в    одиночку    не    осилить, — резонно    объясняют 
охотники. 

Но отчего же тогда в голодные зимы собираются 
в стаи зайцы, которые пи на кого не нападают и ни-
чем друг другу помочь не могут? 

Почему, готовясь уйти от зимы и собираясь в даль-
ний перелет на юг, сбиваются в стаи одиночно живу-
щие птицы? 

— Птицы совершают свои перелеты организован 
но.  Здесь  во  многих   случаях   велика   роль   старых 
вожаков стаи, вокруг которых группируется пернатая 
молодежь, — отвечают орнитологи-птицеведы. 

Но отчего же тогда и саранча, выходящая из ку-
бышек, отложенных в голых и голодных местах, стя-
гивается для своих походов в массовые скопища, ко-
торые не имеют никаких старых вожаков? 

Почему собирается в такие огромные косяки, на-
пример, морская сельдь? 

— Рыба должна проводить свой нерест в скопи 
щах.      Тут    ничего    непонятного    нет,    —    говорят 
рыбоведы-ихтиологи. 

Но почему же тогда обязательно стайками пла-
вают и растут и рыбьи мальки, и лягушачьи голова-
стики, которым так долго еще ждать начала брачного 
периода? 

Почему бесчисленные количества мотыльков, по-
денок слетаются на ночной свет, на огонь ночного 
костра, в котором они массами обжигаются и по-
гибают? 

Почему вредная черепашка, например, тысячами 
скапливается на зимовку под прелым листом на 
опушках лесов, куда, предупреждая налеты прожор-
ливого  клопа  на  поля,   колхозные  бригадиры  и  спе- 
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циалисты по борьбе с вредными насекомыми заранее 
приводят стаи кур, усердно склевывающих здесь 
вредителя? 

— Для черепашки явно имеют значение какие-
нибудь особо благоприятные условия места, выбран-
ного для зимовки, точно так же, как более теплая 
и менее текучая у берега вода для мальков, как сте-
пень силы света для ночных мотыльков, — говорят 
зоологи. 

Все это верно, однако еще не исчерпывает всех 
сторон явления. 

Вот одиночная пчела из рода галикты. Самцы этих 
пчел в хорошую погоду неустанно летают каждый сам 
по себе, но вечером, с наступлением сумерек и в не-
настье обязательно собираются группами на какой-
нибудь голой ветке или на стебле. Не раз отмечалось, 
что они не находят здесь ни защиты от непогоды, ни 
пищи, ни общества самок, которые могли бы их сюда 
привлекать. 

Однакоже они собираются почему-то и для чего-то 
вместе. 

Эта сторона жизни природы до сих пор совершен-
но недостаточно исследовалась и изучалась, а иногда 
она даже затушевывалась или просто замалчивалась 
в трудах буржуазных натуралистов. 

До сих пор еще по-настоящему не раскрыты усло-
вия, питающие это свойство организмов. 

Впрочем, разве одна уже только борьба между 
живыми существами разных видов не могла, в конеч-
ном счете, привести к развитию центростремительных 
сил, к воспитанию «взаимотяготения» организмов, 
принадлежащих к одному виду? 

Что касается пчел, то мы уже кое-что знаем о том, 
почему росли их колонии и чем определяется их раз-
мер. 

Стрелки гальванометров, соединенных с установ-
ленными в разных местах улья приборами, контроли-
рующими температуру, помогли исследователям изме-
рить теплотехнические свойства семьи, кое-что объяс-
нить в том, что сделало пчелу медоносную обществен-
ным насекомым. 

Самки одиночных диких пчёл откладывают за 
жизнь примерно двадцать яиц. Изучение теплового 
режима именно такой маленькой семьи — всего из 
двадцати пчел — как бы приоткрывало завесу над 
историческим, точнее даже — доисторическим, прош-
лым пчелы. Это исследование показало, что модель 
первичной семьи почти так же, как и одиночно живу-
щие насекомые, согревается и остывает, подчиняясь 
температуре воздуха. 

Семья-крошка практически находилась полностью 
во власти внешней температуры. 

Но и в этой беспомощной семье уже можно было 
рассмотреть ее отличие от насекомых-одиночек: при 
двадцати градусах выше нуля горсточка из двадцати 
пчел производила только один градус своего тепла, 
а при похолодании, при четырнадцати градусах, — 
уже два градуса. 

Таким образом, похолодание заставляло пчел про-
изводить  больше тепла. 

Разница в один градус, конечно , невелика. Но 
в этом градусе нельзя не видеть зародыш способности 
противостоять холоду. 

Эта способность, как и все в природе, изменялась 
и развивалась от простого к сложному, от низшего 
к высшему. 

Семья из пятисот пчел еще вела себя при средних 
температурах, как любое одиночно живущее насеко-
мое, пассивно согреваясь и остывая вслед за возду-
хом. 

При средних температурах пчелиное гнездо оказы-
валось только немного — всего на один градус — 
теплее воздуха. 

Стоило, однако, солнцу пригреть сильнее, и семья 
пчел уже начинала сопротивляться чрезмерному для 
нее потеплению. Гнездо, которое при средних темпера-
турах было все время теплее воздуха, при повышен-
ных температурах неожиданно оказывалось прохлад-
нее, чем окружающая среда. 

Пусть совсем незначительна была эта разница. 
Она говорила о том, что семья пчел уже способна 
также и снижать температуру гнезда. 
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А при похолоданиях ниже восемнадцати градусов 
маленькая семья всего в пятьсот пчел вовсе выхо-
дила из повиновения погоде: когда температура воз-
духа падала до нуля, клуб пчел согревался до два-
дцати трех градусов. 

Это  означало ,  что  при  крайних  похолоданиях  
и потеплениях состояние подобной семьи насекомых 
уже в принципе отличается от состояния насекомых-
одиночек. 

Еще отчетливее и полнее сказалось это отличие 
в семье из пяти тысяч пчел. При крайнем похолода-
нии температура гнезда в такой семье поднимается 
уже на двадцать шесть градусов, а при чрезмерном 
потеплении — понижается на четыре градуса. Здесь 
пчелы, которые, как и все вообще насекомые, в оди-
ночку холоднокровны, став семьей, оказались способ-
ны при любой погоде поддерживать температуру 
гнезда примерно на одном уровне, превратившись 
как бы в теплокровное существо. 

Семья стала создавать для себя очень важное 
жизненное условие — тепло. 

В чем скрыты здесь особые преимущества большой 
семьи нынешних пчел? Таков был следующий вопрос, 
подвергнутый изучению. 

С помощью обыкновенных, но достаточно точных 
весов в этом исследовании было показано, что одна 
пчела из малой семьи, согревая или охлаждая гнездо, 
расходует сил, а значит, и меда, в среднем заметно 
больше, чем одна пчела большой семьи. 

Пересчеты показали, что одна пчела наиболее 
сильной из взятых в опыт семей (тридцать пять ты-
сяч особей) оказалась чуть не в шесть-семь раз «эко-
номичнее» такой же пчелы из семьи малочисленной 
(две тысячи пчел). 

И раньше было известно, что в слабых семьях 
пчелы производят меньше меда. Теперь было измере-
но, насколько они расточительнее. 

Меньшие запасы корма, собираемые слабыми 
семьями, оказывались следствием не только меньших 
сборов, но и больших трат. Сильная семья оказыва-
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В каждую ячейку заглядывает матка, прежде чем отложить в нее 
яйцо. Из яиц развиваются личинки, которые вскоре заполняют 
собой ячейку. Пройдет еще несколько дней, и личинка превратится 

в куколку. 



 

лась вдвойне выгодной: в ней та же пчела и более 
продуктивна и более экономична. 

Одна сильная семья, весом килограммов в шесть 
и состоящая из шестидесяти  тысяч пчел, собрала 
в одном опыте меда в полтора раза больше, чем на-
считывающие такое же количество пчел четыре не-
большие семьи, весом по полтора килограмма каждая. 

Преимущества сильных семей особенно ясно про-
являются в местностях со слабым взятком. 

А, ведь, зимуя клубом, сберегающим к весне пло-
довитую матку и достаточное количество рабочих 
пчел, семья встречает весну, полная сил и готовая 
к работам в гнезде и полетам в поле. 

Зима еще не миновала, но едва повернувшее на 
лето солнце поднимается выше, пчелы, даже в семье, 
зимующей в подвале, куда не проникает свет и где 
температура всегда одинакова, начинают усиленно 
поедать пергу, начинают кормить матку молочком... 
Матка принимается поэтому червить, засевая освобо-
дившиеся от меда ячейки. Из яиц выводятся личинки, 
и пчелы приступают к воспитанию первого весеннего 
поколения, которое призвано заменить износившихся 
за зиму осенних пчел. 

Чем выше поднимается солнце, тем усерднее ведет 
матка засев. К наступлению погожих весенних дней 
молодые пчелы уже массами начнут выходить из 
ячеек и обновлять, омолаживать состав, увеличивая 
численность колонии, которая перенесла испытания 
зимовки благодаря тому, что недостаток сил отдель-
ной особи успешно возмещен у пчел объединенной 
силой семьи. 

 
Долго выбирается из ячейки созревшая пчела. Сразу после рожде-

ния она кажется особенно пушистой. 



 

ЦВЕТЫ И НАСЕКОМЫЕ 

Об охоте на пчел и об их одомашнивании. — Что по-
казали каталоги мировой флоры? — Происхожде-
ние силы и стойкости потомков перекрестноопылен-
ных родителей. — Перемены, произведенные вели-
чайшей революцией в истории растительного мира.— 
Ветер я насекомые. — Цветочная скатерть-само-
бранка. 

С незапамятной поры и до самых недавних времен 
мед добывался только охотой на диких медоносных 
пчел. 

Знаменитый путешественник В. К. Арсеньев в од-
ной из записей за 1906 год, сделанной в дневнике 
«По Уссурийскому краю», рассказывает о такой 
OXOTe: 

«Когда мы пили чай, кто-то взял чашку, в которой 
были остатки меда. Немедленно на биваке появились 
пчелы — одна, другая, третья, и так несколько штук. 
Одни пчелы прилетали, а другие с ношей торопились 
вернуться и вновь набрать меду. Разыскать мед взял-
ся казак Мурзин. Заметив направление, в котором 
летели пчелы, он встал в ту  сторону  лицом, имея 
в руках чашку с медом. Через минуту появилась 
пчела. Когда она полетела назад, Мурзин стал 
следить  за  ней  до  тех  пор ,  пока  не  потерял  ее  
из виду. 
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Тогда он перешел на новое место, дождался вто-
рой пчелы, перешел опять, выследил третью и т. д. 
Таким образом он медленно, но верно шел к улью. 

Пчелы сами указали ему дорогу. Для такой охоты 
нужно запастись терпением». 

Этот рассказ относится к 1906 году. Но охота на 
диких пчел производится и сейчас. 

Обнаружив на снегу следы колонка, ведущие к дуп-
лу, охотник ставит на стежке капкан. Если в капкан 
попался колонок, который лакомился медом, это 
нетрудно опознать: у него мех — с изъянами, усы — 
короткие, редкие, мордочка — в волдырях. Если к то-
му же на снегу вокруг дерева разбросаны трупы пчел, 
то можно не сомневаться, что в дупле мед. 

Охотник ставит на самом видном месте дерева 
свою метку — «знамя» в знак того, что и пчелы и мед 
являются его добычей. 

Зимой можно опознать дупла с пчелами по цара-
пинам — следам  медвежьих когтей на стволе. 

Летом пчел выслеживают не только на приман-
ках, как это описано в дневнике В. К. Арсеньева, 
но и на водопое. Пока пчела берет воду или корм, 
умелые охотники перевязывают ей ножку длинной 
легкой шерстинкой. За направлением полета такой 
меченой пчелы легче проследить даже в пасмурный 
день. В солнечную же погоду летящие пчелы видны 
по отблеску крыльев в освещенных просветах между 
деревьями. 

Кроме направления полета, важно заметить, на-
сколько быстро возвращается пчела. Это помогает 
заключить, далеко ли находится гнездо. 

Известны случаи, когда в больших дуплах со ста-
рыми гнездами (их возраст устанавливают по цвету 
сотов: старые — темнее) охотники брали центнера 
по три меда. Однако такая богатая добыча попа-
дается редко. Обычно дело ограничивается десятком-
другим килограммов с трудом добытого меда. 

Вот почему выслеженные в лесу семьи диких 
пчел разными способами изгоняются из дупла и пе-
ревозятся на пасеку. Здесь получение меда и легче 
и надежнее. 
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Начав выдалбливать в живых деревьях в лесу 
дупла — борти — для поселения роев, люди перешли 
от охоты на пчел к их одомашниванию. Попробовав 
далее поселять пчел в колоды и перенося пчелиные 
гнезда поближе к своим селениям, чтобы таким пу-
тем добыть побольше меда и воска, первые пчелово-
ды, вероятно, и не подозревали, что они насыщают 
район посевов насекомыми, без которых цветки мно-
гих возделываемых растений остаются неопыленны-
ми и не завязывают плодов. 

Но можно думать, что именно это обстоятельство 
оказалось в конце концов самым важным для судеб 
пчеловодства. 

Ведь когда уже в наше время экономисты попробо-
вали перевести доход от пчел в денежное выражение, 
они убедились, что, собирая на рубль меда и воска, 
пчелы «делают» в полях, огородах и садах на десять-
пятнадцать рублей урожая. С достаточным основа-
нием можно назвать пчелу производящей не только 
мед, но и урожай. 

Гречиха, подсолнечник, рыжик, дыня, арбуз, 
тыква, огурец, яблоня, груша, вишня и десятки дру-
гих культурных растений осыпаются пустоцветом, 
если для них нет насекомых-опылителей. 

Чтобы яснее представить себе все значение этого 
факта для жизни растительного мира и всей живой 
природы, полезно еще раз вспомнить некоторые стра-
ницы из истории живых форм. 

Составленные в начале нынешнего века и насчи-
тывающие сто семьдесят шесть тысяч растительных 
видов, каталоги мировой флоры говорят о том, что 
зеленые богатства земли почти на две трети состоят 
из цветковых растений. Число их доходит до ста 
трех тысяч видов. 

В то же время известно, что цветковые — самый 
молодой класс растений. 

Почему же самый молодой класс представлен 
наибольшим  числом  видов? 

Установлено, что до того, как появилась на земле 
«утренняя заря растительности» — простейшая зеле-
ная дробянка, прошло более половины всего геоло-
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гического летосчисления. Путь от дробянки до на-
стоящих растений был пройден уже быстрее. Но 
земля долго еще была покрыта растительностью , 
в десятки и сотни раз более однообразной, чем ны-
нешняя: немногочисленные виды, заселявшие нашу 
планету, разнообразились очень скупо и медленно до 
тех пор, пока не появились цветковые. 

Во время мелового периода произошла величай-
шая в истории флоры перемена. Мир растений обно-
вился. Кончилось господство голосемянных форм, от 
которых сейчас сохранилось только несколько сот 
видов. На авансцену истории растительного мира 
вышли покрытосемянные. Первые скромные цветки 
отметили для флоры начало новой эпохи. 

Пчелы, опыляющие цветки, имеют прямое отно-
шение к этой странице исторг и растительного мира. 
Не случайно отпечатки насекомых, приспособленных 
к опылению растений, найдены и продолжают откры-
ваться палеонтологами рядом со следами первых 
истинных цветковых растений. 

Что же явилось решающим условием, ускорив-
шим победу насекомоопыляемых форм? 

«Возмутительной загадкой» назвал Дарвин быст-
рое развитие всех высших растений в течение послед-
ней геологической эры. Позже, объяснив, почему 
возникли полы и почему появились разнополые ра-
стения, Дарвин сам и разгадал главное в этой за-
гадке. Большая выгода, которая проистекает от слия-
ния двух несколько различающихся особей, — вот 
что открыл Дарвин в живой природе, установив, что 
потомство перекрестноопыленных растений более 
жизненно. 

Этот закон, имеющий значение общебиологиче-
ское, распространяется равно и на растительный и на 
животный мир. 

Новый вклад в разработку и дальнейшее разви-
тие этого раздела науки сделан советской агробио-
логией. 

Академик Т. Д. Лысенко объяснил, как в процес-
се оплодотворения повышается жизненность ново-
го   организма,    показал,    что    степень    его    жизне- 
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способности зависит от степени различия объединяю-
щихся при оплодотворении зачатков и что, наконец, 
различие этих зачатков обусловливается различием 
условий жизни организмов, которыми порождены 
объединяющиеся зачатки. 

Теперь ясно, благодаря чему при перекрестном 
опылении растение дает семян и плодов больше, дает 
семена и плоды более крупные, чем при самоопылении. 
Теперь ясно, почему растения, являющиеся потомка-
ми перекрестноопыленных родителей, более выносли-
вы и стойки и лучше приспособлены к меняющимся 
условиям среды. 

Мхи, лишайники, папоротники, у которых зароды-
шевые клетки переносятся только с дождевыми капля-
ми, имеют возможность оплодотворять женские клетки 
мужскими зачатками только с ближайших, значит, 
относительно в таких же условиях живущих растений. 
Все такие виды и развиваются медленно. О современ-
ных папоротниках, например, известно, что они в об-
щем мало отличаются от растений каменноугольного 
периода палеозойской эры и только измельчали по 
сравнению с ними. 

Цветковые же получают пыльцу и от дальних ра-
стений, воспитанных в несколько иных условиях, и 
потомство их, естественно, оказывается более жизнен-
ным, лучше приспособляется. Вот почему насекомые, 
перенося пыльцу, могли ускорить развитие цветковых 
растений, сделать цветковые классом, главенствующим 
в растительном покрове земли. Вот почему, как об-
разно писали дарвинисты в прошлом, «Землю в цве-
тущий сад превратили насекомые». 

Итак, темпы развития флоры несравненно ускори-
лись после того, как появились насекомые. 

Виды насекомых, переносящих пыльцу, стали могу-
чим катализатором развития растительных форм, са-
ми, однако, при этом тоже, как мы видели выше, пре-
терпев важные изменения. 

Замечательно, — и эти факты, как будет ясно из 
дальнейшего, отчасти помогут понять некоторые запу-
танные моменты из естественной истории пчел, — за-
мечательно, что   у   растений более плодовитое, более 
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жизненное потомство может во многих случаях полу-
чаться и без перекрестных скрещиваний, под влиянием 
одних только легких перемен в условиях жизни. 

Растениеводы хорошо знают, что завоз семян зер-
новых, овощных и прочих культур из другой местно-
сти, с несколько отличными условиями произрастания, 
оказывает иногда благотворное влияние на породу 
этих культур, повышая их устойчивость и урожай-
ность. Здесь сами отличия условий, непосредственно 
усваиваемые организмом, делают его более жизнен-
ным, хотя и не в такой степени, как в том случае, ког-
да эти отличия привносятся с пыльцой цветков. 

Но если все это так, почему же в странах умерен-
ного климата имеется теперь совсем немного цветко-
вых растений, опыляемых в е т р о м .  По подсчетам 
специалистов, ветер опыляет здесь растительных видов 
раза в четыре меньше, чем насекомые, тогда как 
наиболее древние голосемянные растения — пред-
шественники нынешних цветковых — все опылялись 
ветром. 

Ничего загадочного здесь нет. 
Ветер как посредник между растениями очень не-

надежен. Он доставляет пыльцу с цветка на цветок 
весьма неисправно и обычно лишь там, где пыльцы 
достаточно много. 

Ветроопыляемым растениям пришлось расходовать 
на производство пыльцы огромное количество пита-
тельных веществ. 

Сочинения натуралистов полны рассказов о том, 
как в районах, занятых ветроопыляемыми растениями, 
обширные площади выстилаются сплошным ковром 
пыльцы, о том, как высоко в горы заносит ветер пыль-
цу, покрывающую здесь снежные поля и ледники, 
о том, как цветочная пыльца, принесенная в море все 
тем же ветром, сметается с палубы кораблей матро-
сами. 

Природа, щедрая во всем, что касается размноже-
ния, излишнюю расточительность все-таки ликвиди-
рует. И в этом можно видеть исчерпывающее объяс-
нение того, почему главным посредником между цве-
тущими растениями стали насекомые. 
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Даже когда они поедали пыльцу и, перелетая и пе-
реползая для этого с цветка на цветок, случайно пере-
носили на себе пылинки цветня, как это делали пра-
пращуры наших пчел, уже и тогда они оказывались 
для растений несравненно более надежным и дешевым 
опылителем, чем ветер. Однако выгоды от посещений 
насекомых стали еще более значительными после того, 
как растения начали производить нектар, после того, 
как появились на растениях цветки с их весело окра-
шенными венчиками и настойчиво зовущим ароматом, 
оповещающими зрение и обоняние насекомых о спря-
танном в цветках нектаре. 

Не случайно цветки растений, опыляемых ветром, 
лишены запаха, не имеют окрашенных лепестков. 
Оснащенные яркими лепестками и ароматом цветки 
стали надежнее опыляться, насекомые стали легче на-
ходить нужную им пищу. Наблюдение за насекомыми 
на цветках растений, опыляемых вообще ветром, пока-
зало, что цветки, лишенные хорошо опознаваемых 
примет, посещаются нерегулярно и беспорядочно. 

Пример пчел, собирающих мед с цветков, которые 
словно «работают на пчелу, заготовляя ей пищу», 
приводится К. А. Тимирязевым в его работе «Истори-
ческий метод в  биологии». 

Тимирязев видит в этом примере одно из нагляд-
нейших доказательств того, что «польза, объясняемая 
естественным отбором и прямо из него вытекающая, 
может быть исключительно личная, эгоистическая или 
обоюдная. Естественный отбор не дает объяснения для 
приспособления, вредного для существа, им обладаю-
щего, но полезного исключительно для другого суще-
ства». 

В поэме Н. Грибачева «Колхоз «Большевик» чи-
таем: 

Цветок всю ночь готовит мед, 
Пчелу-сластену  в  гости  ждет. 
Бери,  мол, но, как другу, 
Мне окажи услугу: 
Пыльцу мучную эту 
Перенеси соседу.., 

Пчела несет ее, и вот — 
Цветок увял, и ареет плод. 

Здесь ради образности поэт несколько отступает 
от биологической правды, которая заключается в «лич-
ной, эгоистической», как подчеркивал К. А. Тимиря-
зев, пользе, вытекающей из естественных приспособ-
лений, 

Конечно же, растение производит нектар в цветке 
не только для того, чтобы насекомые опыляли цветки 
других, соседних растений (нет приспособлений, полез-
ных исключительно для другого существа!), но и для 
того, чтобы приманить к себе насекомых, несущих на 
теле чужую пыльцу. 

Взаимопомощь, как и борьба живых существ, внут-
ри одного вида не существует и немыслима и возмож-
на в природе только между разными видами. 

Отношения между растениями и опыляющими их 
насекомыми как раз и представляют собой одну из 
форм взаимной помощи. 

Факт опыления растений насекомыми , пишет  
К. А. Тимирязев, разъясняет «обоюдную пользу этого 
крайне сложного и бесконечно разнообразного приспо-
собления, тесно связывающего в одно гармоническое 
целое жизнь растений и насекомых». 

К формам связи видов следует присмотреться вни-
мательнее. 

Все животные кормятся, «объедая» не только сво-
их потомков, но часто, что гораздо менее известно, 
и себя самих. 

Волк поедает зайчиху, не дав ей вывести зайчат; 
ястреб уносит куропатку, в гнезде которой остались 
ненасиженные яйца; щука хватает сонного карася, 
не успевшего оставить потомства; кролик обгладывает 
травы, не давая им подрасти и завязать семена; козы 
оголяют горы, ощипывая не только траву, но и кустар-
ники. 

При такой системе межвидовых отношений живот-
ное, питаясь, все время «подпиливает сук, на котором 
сидит», 
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Естествоиспытатели справедливо полагают, что 
«хищническое хозяйство» животных в конце концов 
понуждает их приспособляться к новой, непривычной 
для них пище, а это неизбежно приводит к тому, что 
все животное, весь вид в конце концов становится 
иным. 

А пчелы? 
Пчелы, которые, как мы уже знаем, оказались та-

ким могучим фактором ускорения развития расти-
тельного мира, в то же время были фактором другого, 
противодействующего первому направления в общем 
ходе развития. 

Чем усерднее они собирают нектар, тем больше 
семян образуется в опыленных ими цветках, тем 
больше растений может вырасти из  этих  семян,  
тем больше цветков распускается на этих растениях, 
тем больше нектара будет в цветках к услугам буду-
щих пчел. 

Это может напомнить «скатерть-самобранку», на 
которой становится тем больше снеди, чем больше ее 
съедают. 

Свойственный пчелам способ питания определенно 
стабилизирует их кормовую базу, поддерживает 
устойчивость источников взятка. Видимо, в этот спо-
соб питания и уходит наиболее глубокими корнями 
относительно суженная изменчивость пчел. 

Но так, в конечном счете, обстояло дело только 
в дикой природе, пока пчелы сами устраивали свои 
гнезда в местностях, богатых разнообразной расти-
тельностью, надежнее всего обеспечивавшей их нек-
тарным и пыльцевым кормом. 

Все коренным образом изменяется там, где че-
ловек стал, с одной стороны, выжигать, вырубать и вы-
корчевывать леса, распахивать луга и степи, осушать 
болота, превращая их в поля, засеваемые однородны-
ми культурами, из которых многие, как хотя бы кар-
тофель, вообще не образуют цветков, могущих слу-
жить кормовой базой для пчел. 

С другой стороны, человек стал в то же время со-
средоточивать на своих пасеках десятки и сотни пче- 
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линых  семей, для  которых требовались  все большие 
площади нектароносов. 

Представлявшие богатейшие нектарные пастбища 
для пчел, природная степь и лесостепь давно превра-
щены во многих районах в п о л е - с т е п ь ,  покрытую 
в основном обширными посевами зерновых, на кото-
рых пчелам делать нечего. Вместе с тем в этих поле-
степных районах пасек особенно много. 

При существовавших в прошлом и при существую-
щем сейчас в капиталистических странах способе 
производства обычно принимались в расчет только 
первые, наиболее близкие результаты действий чело-
века. Это равно касается и общественных и естествен-
ных последствий таких действий. Дальнейшие же, 
более поздние последствия нередко оказывались — 
на эту сторону дела давно обращали внимание клас-
сики марксизма — совсем другими, непредвиденными 
и часто уничтожающими значение первых. 

Это и привело к тому, что количество пчел, нуж-
дающихся в прокорме, быстро возрастало, а площадь 
пчелиных пастбищ еще более быстро сокращалась, 
и по мере того как с двух сторон стали рваться при-
родные связи между насекомоопыляемыми растениями 
и насекомыми-опылителями, «скатерть-самобранка» 
теряла свои жизнетворные свойства. Вот почему и пе-
ред самыми искусными пчеловодами все чаще вставал 
вопрос о том, с чего же собирать пчелам свой взяток, 
а иногда и о том, чем же кормить пчел. 

Посевы медоносов специально для создания 
источников взятка, кочевка пчел — перевозка их в по-
гоне за нектаром цветущих в разных местах ра-
стений — не могли уничтожить создавшегося проти-
воречия. 

Возможности действенного решения вопроса, воз-
можности восстановления разорванных связей откры-
лись не сразу и стали осуществимы лишь в условиях 
планового социалистического хозяйства. 

Но об этом речь впереди. 
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ЧУЖАЯ  ПЫЛЬЦА 

Преимущества и недостатки двуполых растений. — 
«Трехпалое» растение — плакун-трава и половые 
превращения «дерева-коровы». — Злаки в степях и 
кофейное дерево на острове Гваделупа. — О чем го-
ворит опыт искусственного опыления растений в Со-
ветском Союзе. 

В одном из своих стихотворений поэт А. Кольцов 
спрашивал, говоря о цветке: 

Скажи, зачем ты так  алеешь, 
Росой, заискрясь,  пламенеешь? 

Во времена Кольцова, в сущности, очень немногие 
знали об относящихся к середине XVIII века работах 
крупнейшего русского агронома и выдающегося нату-
ралиста Андрея Тимофеевича Болотова, который на-
много опередил ученых всех других стран в понимании 
материальной сущности процесса оплодотворения у ра-
стений. 

Уже в одном из ранних своих сообщений «Опыт 
над яблоневыми семенами» А. Т. Болотов писал: «Во 
время цвету яблони они (цветы) ежедневно посеща-
ются множеством пчел, которые, перелетая с одного 
дерева на другие, ищут в цветах их меду и, между 
прочим, для составления так называемого в сотах 
их хлеба набирают на задние их ножки... желтую се-
менную пыль и производят так называемую и види-
мую на ножках их колошку; то легко может статься, 
что они в тех цветках, в коих семенная пыль еще не со-
зрела, дотрагиваются своею колошкою до не обсеменен-
ных еще пестиков, прежде нежели они осыпятся своею 
собственной семенной пылью, а чрез то и подают сред-
ство натуре зародить в тех цветах... семена». 

В других своих сочинениях, в частности в статьях, 
опубликованных в 1780 году в «Экономическом мага-
зине», А. Т. Болотов уже не в порядке догадок, а как 
об установленных фактах писал, что «произрастение 
со всеми своими цветками и зародышами не может 
иногда произвести плодов и семян, и по крайней мере 
сих последних в надлежащем совершенстве и годными 

124 

к возобновлению и размножению своего рода, есть ли 
не воспоследуют некоторые необходимо надобные про-
исшествия, зависящие не всегда от действий самого 
того же произрастения, но нередко совсем от посторон-
них причин, как, например, от иных произрастений, от 
воздуха, ветра, росы, а нередко и самих насекомых». 

«Зарождение семени плодов, — писал в другой 
статье А. Т. Болотов, — может производиться не толь-
ко «ветрами», но также «посредством некоторых насе-
комых, а особливо пчел, ползающих по цветам для до-
бывания из них медоватого сока... и пчелиного хлеба. 
Они собирают со многих цветов сию семенную пыль на 
свои колошки; но, ползая далее по цвету, натаскивают 
ее на пестики и чрез самое то подают ей случай попа-
дать туда, куда должно...» 

Глубокий вклад в науку о взаимоотношениях цвет-
ков и пчел сделал также Иосиф Кельрейтер, который 
опубликовал в «Актах Российской Академии наук» со-
общение  о  своих  наблюдениях  и  о  проведенных  
в Санкт-Петербургском ботаническом саду опытах, по-
казавших, что насекомые принимают участие в опыле-
нии растений, что нектар служит средством привлече-
ния насекомых, что мед производится пчелами из нек-
тара. 

Опыт Чарлза Дарвина с льнянкой продолжил изу-
чение этого вопроса и явился одной из первых попы-
ток установить биологические последствия опыления 
цветков насекомыми. 

Это был очень простой опыт. 
Одна большая грядка самоопыленных, то-есть опы-

ленных собственной пыльцой, и вторая грядка пере-
крестноопыленных, то-есть опыленных пыльцой с 
других растений сеянцев льнянки, были выращены 
рядом. 

«К моему изумлению, — писал Дарвин, — расте-
ния, полученные от перекрестного опыления, во взрос-
лом состоянии были явно более крупными и более 
мощными, чем растения, полученные от самоопыления. 
Пчелы беспрерывно посещают цветы этой льнянки 
и переносят пыльцу с одного цветка на другой, и если 
не допускать насекомых, то цветы   производят   очень 
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мало семян; таким образом, дикие растения, из семян 
которых были выращены мои сеянцы, должны были 
опыляться перекрестно на протяжении всех предыду-
щих поколений. Поэтому казалось совершенно неверо-
ятным, чтобы разница между двумя грядами сеянцев 
могла быть следствием лишь однократного акта само-
опыления... Я приписал этот результат тому, что се-
мена от самоопыления не вполне созрели, хотя и каза-
лось невероятным, чтобы все они были недозрелыми 
или  что  это  следствие  какой-либо  иной  случайной  
и необъяснимой причины. 

В  следующем  году  с  той  же  самой  целью ,  как  
и прежде, я вырастил две большие... гряды самоопы-
ленных и перекрестноопыленных сеянцев гвоздики ди-
антус кариофиллус. Это растение, подобно льнянке, 
почти бесплодно в том случае, когда к нему не имеют 
доступа насекомые. И мы можем сделать тот же вы-
вод, что и прежде, именно, что родительские растения 
этих сеянцев должны были опыляться перекрестно на 
протяжении всех или почти всех предыдущих поколе-
ний. Несмотря на это, сеянцы от самоопыления были 
явно ниже по своей высоте и мощности по сравнению 
с сеянцами от перекрестного опыления». 

С этого и начата была грандиозная серия извест-
ных исследований Дарвина, продолжавшихся десять 
лет и показавших, что подавляющее большинство ра-
стений нуждается в перекрестном опылении и страдает 
от самоопыления. 

Исследования Дарвина попутно открыли бесконеч-
ное количество замечательно разнообразных средств и 
способов, с помощью которых природа растений предо-
храняет себя от вредного самоопыления и обеспечивает 
для оплодотворения своих цветков получение пыльцы 
с других растений. 

Некоторые виды, как ива-бредина или конопля, 
раздельнополы и двудомны: на одних растениях обра-
зуются только мужские, на других только женские 
цветки. Здесь опыление чужой пыльцой обязательно 
при всех условиях. 

Имеются и виды однодомные с раздельнополыми 
цветками. Вспомним кукурузу, огурец, тыкву, дыню. 
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Однако раздельнополость в конечном счете невы-
годна  и  растениям  и  насекомым .  Она  и  не  имеет  
в природе широкого распространения. 

Ведь двуполые цветки посещаются насекомыми, 
собирающими и пыльцу и нектар, а раздельнополые 
растения и цветки привлекают насекомых в два раза 
слабее. 

Если даже насекомое посещает подряд без разбора 
и мужские и женские цветки одного вида, то здесь 
полезными будут только пятьдесят процентов посе-
щений ,  тогда как  на  двуполых  цветках  каждое  
посещение насекомого  может производить опыле-
ние. 

Из всего сказанного ясно, что для работы на одно-
полых цветках требуется по крайней мере вдвое 
большее число насекомых-опылителей. 

Вот почему так распространились виды с двупо-
лыми цветками. 

А для того чтобы предотвратить их самоопыление, 
сложились тысячи приспособлений. 

В цветке липы, например, пестик созревает только 
после  того ,  как  тычинки  цветка  перестали  пылить.  
У люпина и люцерны рыльце пестиков покрыто плен-
кой. В цветке орешника пестик, наоборот, созревает 
раньше, чем начнут пылить тычинки. Цветки красного 
клевера, рискуя остаться неопыленными, совершенно 
не принимают ни своей пыльцы, ни даже пыльцы 
других цветков того же растения и дожидаются, пока 
будет  доставлена  насекомыми  пыльца обязательно  
с цветков другого растения. 

Некоторые плодовые способны опыляться пыльцой 
не просто с других деревьев, но обязательно с деревьев 
другого с о р т а !  

У многих растений обоеполые цветки раскрываются 
не все сразу, а постепенно, причем снизу вверх: 
когда с верхних цветков начинает осыпаться зрелая 
пыльца, нижние цветки уже успели опылиться и, та-
ким образом, застрахованы от опыления пыльцой 
материнского растения. 

На дубе, у которого цветки раздельнополые, жен-
ские цветки   расположены   в    верхней   части дерева, 
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а мужские — ниже, благодаря чему возможность са-
моопыления здесь исключена, даже если пыльца осы-
пается. 

Бесконечно разнообразны и «остроумны» анатоми-
ческие и физиологические особенности растений, пре-
дохраняющие их от самоопыления и обеспечивающие 
для цветков получение чужой пыльцы. 

В ряду этих особенностей для нас наибольший ин-
терес представляют всевозможные детали взаимной 
приспособленности, обоюдной пригнанности устрой-
ства цветка и формы тела насекомого, которое этот 
цветок опыляет. Такая тонкая анатомическая, а как 
теперь выясняется — и физиологическая взаимопри-
способленность цветков и насекомых-опылителей 
позволяет думать, что насекомые являются в ка-
кой-то мере производными растений. Это не сле-
дует понимать только в том смысле, что состав тела 
насекомого несет определенный «физико-химический 
отзвук», отражение состава растения, которым оно 
питается. 

Сами растения в большей или меньшей степени то-
же ведь приспособились к насекомым, без которых они 
не могут размножаться. 

Из существования связи, о которой здесь идет речь, 
можнл сделать вывод, что в формировании наслед-
ственности цветковых растений и их опылителей есть 
какое-то общее, жизненно важное для обоих звено, 
какое-то условие, включаемое в развитие обоих участ-
ников процесса опыления. 

Чем может быть это обоюдно важное условие? 
Пчелы пользуются от цветков только нектаром и 

пыльцой, причем сам нектар, привлекающий насеко-
мых на цветки, как известно, непосредственно для про-
цесса оплодотворения растений не требуется. В то же 
время пыльца, без которой завязывание семян, как 
правило, невозможно, для пчел служит не только не-
заменимым личиночным кормом, но и обязательной 
пищей кормилиц, питающих матку. Естественно поэто-
му предположить, что развитие взаимного приспособ-
ления в наиболее прямой форме могло согласовывать-
ся здесь через пыльцу, 
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Значит, может быть, удастся и искусственно взаи-
моприспособить растения и насекомых, связь которых 
Е ряде случаев человеку требуется сделать более со-
вершенной и полной. 

Посмотрим внимательно, в чем проявляется взаим-
ное приспособление насекомых и растений. 

Давно известно, что каждая пчела, посетив цветок 
орхидеи, шалфея и подобных им растений, уносит на 
себе пыльцу, которую опускающаяся, как рычаг, ты-
чинка прикрепляет к телу насекомого как раз на том 
месте, с которого эта пыльца при посещении следую-
щего цветка будет безукоризненно точно нанесена на 
рыльце. 

Давно известно, что гречиха образует обоеполые 
цветки двух сортов: одни с короткими тычинками и 
длинным пестиком и другие с длинными тычинками и 
с коротким пестиком. Перекрестное оплодотворение 
двух растений разных форм дает полноценные семе-
на, соответствует по-настоящему перекрестному опы-
лению. Однотипные же цветки при скрещивании 
между собой дают семена, только немногим лучшие, 
чем при насильственном самоопылении. 

Примерно так же обстоит дело у примулы-перво-
цвета с двумя сортами обоеполых цветков — одного 
как бы более мужского, другого как бы более женско-
го, от переопыления которых получаются семена, даю-
щие полноценные растения. 

Еще более сложно устроена в этом отношении пла-
кун-трава. 

Плакун-трава (кому приходилось бродить по сы-
рым лугам, тот знает ее густые пунцовые соцветия) 
имеет цветы уже не двух, а даже трех форм: длинно-
столбчатые, среднестолбчатые и короткостолбчатые. 
Это, в сущности, растение как бы трехполое. Недаром 
народ давно прозвал его дербенником-т р о й ч а к о м .  
Каждая  из форм этого тройчака  образует  цветки  
с пестиками и тычинками, но одна форма является 
более мужской, другая — более женской, третья — 
средней между ними. 
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Разная у каждой формы длина тычинок и пестика 
делает возможными уже шесть попарных комбинаций 
перекрестного опыления, дающего полноценное по-
томство. 

Менее известно авокадо, прозванное за его масля-
нистые плоды «деревом-коровой». Это растение упор-
но акклиматизируют сейчас на советском Черномор-
ском побережье, к югу от Сочи. 

Все растения авокадо делятся на две совершенно 
неотличимые по внешним признакам группы. Они раз-
нятся лишь «поведением» (уже не формой, а только 
поведением) своих обоеполых цветков, собранных 
в гроздья. В деревьях первой группы, группы А, как 
ее называют плодоводы, цветки принимают пыльцу 
только утром, когда они сами не пылят, во второй 
группе — Б — только вечером. 

Значит, дерево группы А бывает утром женским, 
а вечером мужским; группы Б, наоборот, утром — 
мужским, вечером — женским. 

Благодаря этому успешное опыление возможно 
только между деревьями разных групп. Эта форма 
опыления, открытая сравнительно недавно, на новом 
примере показала, как изобретательна природа в ее 
стремлении избежать самоопыления, к которому она, 
по выразительному определению Дарвина, «питает от-
вращение». 

И во многих других случаях устройство и вся фи-
зиология цветков обоеполых растений всячески благо-
приятствуют перекрестному опылению. Цветок изби-
рает благотворную чужую пыльцу, которая несет с со-
бой силу и жизнеспособность потомства. 

Наряду с этим существуют растения, которые 
могут завязать плод и от опыления собственной 
пыльцой. 

Уже Дарвин доказал, почему в природе создава-
лись и создаются самоопылители. Для продолжения 
потомства растениям бывает нередко полезнее оплодо-
творяться своей пыльцой, нежели оставаться вовсе 
неопыленными, если нет чужой пыльцы, если она не 
принесена ни ветром, ни насекомыми — это наблюде-
ние давно сделано биологами. 
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У самоопыления, как способа самостраховки от 
бесплодия, тоже есть свои плюсы. 

Академик В. Л. Комаров в одной из своих книг 
указывает, что «цветковым растениям пришлось во 
многих странах, где мало насекомых и простор ветру, 
например в степях, снова приспособиться к опылению 
ветром и упрощать строение цветка». 

Даже в богатых насекомыми субтропических и тро-
пических странах растения страдают от недостатка 
опылителей. 

Кофейное дерево, например, в диком состоянии 
опылялось и опыляется насекомыми. Но когда на 
острове Гваделупа появились крупные плантации этой 
культуры, для которых в природе не нашлось доста-
точного количества насекомых-опылителей, кофейное 
дерево стало ярко выраженным ветроопыляемым ра-
стением. 

Впрочем, остров Гваделупа с его кофейными план-
тациями находится достаточно далеко. 

Мы знаем теперь несравненно более близкие нам 
примеры, убедительно говорящие о том, насколько 
острой становится для растущего сельскохозяйствен-
ного производства, для многих растений полевой куль-
туры потребность в насекомых-опылителях. 

Цветки подсолнечника очень охотно посещаются 
пчелами и дают им щедрый взяток пыльцы и нектара. 
Однако колхозам, возделывающим подсолнечник, при-
ходится ежегодно на все больших и больших площа-
дях производить искусственное дополнительное опыле-
ние цветков подсолнечника. 

В дни, когда зацветают его корзинки, колхозницы-
стахановки движутся по междурядьям посевов и сши-
тыми из кроличьих шкурок мягкими круглыми рука-
вичками поглаживают золотые головки, собирая в пуху 
рукавичек пыльцу, которая переносится с корзинки на 
корзинку. Благодаря этому в цветках завязывается 
больше семян, семена вырастают более крупные и 
урожай значительно увеличивается. 

Широкое применение получило искусственное до-
полнительное опыление гречихи. 
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И везде этот прием ухода за посевами приносит 
прибавку урожая и служит убедительным доказатель-
ством необходимости быстрого увеличения числа насе-
комых, опыляющих посевы. 

Совершенно очевидно, что когда в колхозах будет 
еще больше пасек и когда пасеки станут еще больши-
ми, потребность в искусственном дополнительном опы-
лении посевов ряда культур отпадет. Это будет тем 
более правильно и полезно, что насекомоопыление —: 
пчелоопыление — имеет еще одно важное преимуще-
ство, о котором и рассказывается в следующей главе. 

СМЕСЬ ПЫЛЬЦЫ 

Пшеница и рожь в цвету. — «Брак по любви» у ра-
стений. — Пчелы — главный опылитель незерновых 
сельскохозяйственных растений. — Избирательность 
в посещении цветков. — Преимущества многократно-
го естественного  опыления   смесью  пыльцы. 

Несколько лет назад академик Т. К. Кварацхелия 
взял под наблюдение в Мухранском университетском 
хозяйстве, близ Тбилиси, дерево яблони канадский 
ренет. 

Весной, когда цветочные почки на дереве стали на-
бухать, крону разделили на три части, оставив в каж-
дой одинаковое количество цветков. 

Первую треть кроны одели в надежный матерчатый 
изолятор, преградивший насекомым путь к цветкам. 
Все цветки здесь были опылены искусственно, вруч-
ную. 

Вторая треть кроны была покрыта просторным 
марлевым колпаком — изолятором, под который по-
ставили улеек с пчелами. Эти пчелы вынуждены были 
работать только на цветках под марлей. 

Последнюю треть кроны оставили открытой для 
ветра и насекомых. 

Когда цветение дерева окончилось, был произведен 
подсчет завязавшихся плодов. 

Из всех искусственно опыленных цветков только 
шестая часть дала завязь. На открытой части кроны 
завязи образовались на одной трети всех цветков. Под 
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марлей, где работали пчелы, завязь была получена на 
половине цветков. 

К осени на ветвях с искусственно опыленными 
цветками плодов было совсем мало, и ветви торчали 
кверху. 

На ветвях той части кроны, которая оставалась 
открытой, ветви были слегка согнуты. 

Там же, где под марлей летали пчелы, ветви до са-
мой земли поникли под тяжестью урожая. 

В годы, когда проводился этот опыт, еще не яс-
но было, почему из ста добросовестно опыленных 
вручную цветков плод завязался только в шестнадца-
ти, тогда как из ста таких же цветков, опыленных 
естественным путем, в данном случае пчелами, завязь 
образовали почти шестьдесят. 

Теперь исследования в этой области продвинулись 
далеко вперед. 

Подробнее и глубже всего разработан этот вопрос 
на примере злаков. 

Пшеница — растение самоопыляющееся. Созревшие 
пыльники ее тонконогих тычинок в еще не раскрыв-
шемся цветке оставляют пыльцу на рано созревающем 
мохнатом рыльце, и эта пыльца, как положено, прора-
стает по направлению к завязи. Здесь сливаются 
мужская и женская клетки и образуется пшеничная 
зерновка. 

Пшеница настолько исправно опыляет себя соб-
ственной пыльцой, что селекционеры при скрещивании 
двух ее разновидностей вынуждены заранее удалять 
из будущих, еще не сформировавшихся полностью 
цветков незрелые тычинки. 

Такая хирургическая операция, проведенная во-
время, предупреждает самоопыление, и заблаговре-
менно кастрированный цветок, на который потом тон-
кой кисточкой наносится чужая пыльца, действи-
тельно может дать задуманное селекционерами гиб-
ридное семя — плод двух отобранных ими разновид-
ностей. 

Создается впечатление, что цветок пшеницы избе-
гает чужой пыльцы и только в результате кастрации 
смиряется с необходимостью принять ее. 
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Но, между прочим, как часто плод от этого наси-
лия оказывается неполноценным, маложизненным, 
уступающим в силе обоим родителям. 

Сколько страниц в истории селекции пшеницы по-
священо описаниям горьких разочарований гибридиза-
торов, которые, скрестив прекрасные сорта, получали 
ничего не стоящие помеси. 

Не опровергает ли в таком случае пример с пше-
ницей вывод Дарвина о неизбежном вреде длительно-
го самоопыления? 

Нет! Пшеница — это только новая иллюстрация, 
новое подтверждение правила. 

И Дарвин уже знал, что цветки пшеницы после са-
моопыления приоткрываются и выбрасывают пыль-
ники. 

«Мистер Вильсон думает, — писал Дарвин, отвечая 
одному из своих корреспондентов, — что вся пыльца, 
высыпаемая выставившимися наружу пыльниками, со-
вершенно бесполезна. Это — заключение, которое по-
требовало бы очень строгой проверки для того, чтобы 
заставить меня его признать». 

Такую строгую проверку провели мичуринцы. 
Оказалось, что Дарвин был прав, не веря мистеру 

Вильсону. 
Какую пользу может принести пшенице ее запозда-

лое пыление? Ведь на рыльцах всех цветков уже про-
росла пыльца и завязывается семя. Почему же, не-
смотря на это, то один цветок, то другой выносит на 
воздух свои пыльники? 

Это нисколько не похоже на пыление ржи, когда 
в самый тихий час утра на поверхности почти недви-
жимо спокойного хлебостоя то в одном, то в другом 
месте начинают беззвучно взрываться крохотные коро-
бочки пыльников, над которыми поднимаются плотные 
облачка пыльцы. Рядом с первыми облачками сразу 
же поднимаются вторые, третьи. Все шире и больше 
становятся дымящиеся островки. Они начинают сли-
ваться, и вот все поле дышит, и над рожью сухим 
туманом клубится пыльца, вылизываемая из воздуха 
язычками липких рылец. 

Но рожь ведь опыляется только перекрестно. 
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Почему же самоопылитель-пшеница образует пыль-
цы столько, сколько и рожь? 

Пыльца пшеницы, как доказано, тоже не бесцель-
но разносится ветром после самоопыления. Эта пыль-
ца может дополнительно опылять недавно самоопы-
лившиеся цветки колосков. 

У пшеницы, таким образом, самостраховка от бес-
плодия поставлена на первый план, а самозащита от 
своей пыльцы как бы отодвинута на второй. 

У ржи, наоборот, на первый план выдвинута само-
защита от собственной пыльцы. Рожь завязывает се-
мена только при наличии чужой пыльцы. Цветки ржи, 
насильственно опыленные собственной пыльцой, не 
дают совсем или дают лишь ничтожный процент семяя, 
а семена эти плохо всходят и образуют в посеве ра-
стения чахлые и нежизнеспособные. 

Стоило, однако, Г. А. Бабаджаняну вырастить 
одиночное растение ржи в окружении пшеницы, как 
рожь, которая могла в этом случае воспользоваться 
только своей собственной пыльцой, дала полноценные 
семена и семена эти дали крепкие растения, нисколь-
ко не похожие на заморышей, всегда получаемых от 
обычного самоопыления. 

Похоже было, что примесь пыльцы пшеничных 
цветков парализовала вредное для цветка ржи дей-
ствие его собственной пыльцы. 

Еще одну любопытную подробность выявили опыты 
Г. А. Бабаджаняна. Пока он давал растениям ржи 
самим доопыляться пыльцой пшеницы, они благоден-
ствовали. Но когда на изолированно выращенные ра-
стения ржи та же пыльца той же пшеницы наносилась 
искусственно, обычной кисточкой гибридизатора, се-
мена в колосьях ржи завязывались плохо, растения из 
этих семян получались слабые. Это была иногда, 
в сущности, точная копия калек, получаемых от обыч-
ного насильственного опыления ржи одной только ее 
собственной пыльцой. 

Карликовые, мелкоколосые и чахлые растеньица 
ржи всем своим обликом словно подтверждали право-
ту И. В. Мичурина, говорившего о том, что когда ра-
стение имеет возможность   «свободного   выбора более 
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подходящей к строению его плодовых органов пыль-
цы из приносимой ветром или насекомыми иногда от 
довольно значительного количества разнообразных 
разновидностей растений, в потомстве получаются от-
носительно более жизнеспособные особи растений, чего 
не всегда можно ожидать в сеянцах гибридах, полу-
ченных от искусственного и, конечно, насильственного 
скрещивания...» 

Удивительно неожиданным и разнообразным в про-
явлениях оказывалось вредное действие насильствен-
ного опыления неподходящей растению пыльцой. 

Академик А. А. Авакян скрещивал пшеницу ози-
мого сорта гостианум-0237 с яровыми сортами эритро-
спермум-1160 и эритроспермум-1163. Эти яровые пше-
ницы — родные сестры. И когда их пыльцой оплодо-
творяли цветки в колосьях озимой гостианум, действие 
обоих опылителей оказывалось совершенно однознач-
ным. Колосья гостианум завязывали семена, которые 
созревали и неплохо прорастали в посеве: вслед 
за первым зеленым язычком всхода развивался 
второй лист, догоняя его, начинал развертываться 
третий... 

И вот здесь начиналось загадочное. По мере того 
как развивался третий лист, какая-то непонятная 
неслаженность губила первый. Четвертый лист 
продолжал расти, однако при этом погибал второй. 
Пятый показывался на свет, но тогда заболевал 
третий. 

И это было не с одним каким-нибудь растением 
в потомстве от скрещенных сортов, а со всеми. Все 
одинаково маялись, перебиваясь на двух-трех листьях, 
и все в конце концов погибали. 

Тогда А. А. Авакян опылил растение того же ози-
мого сорта гостианум-0237 пыльцой растений того же 
ярового сорта эритроспермум-1163, но на этот раз 
с примесью пыльцы другого озимого сорта—украинка. 

Полученные от опыления семена дали нор-
мальное потомство, в основном похожее на сорт 
украинка. 

В другом случае растения той же пшеницы гостиа-
нум-0237 были опылены    сначала    неприемлемой для 

них пыльцой растений эритроспермум-1160, а затем 
пыльцой лютесценс-0329. Потомство, полученное от 
скрещивания, было нормальным и в основном похо-
жим на лютесценс. 

В третьем случае растения той же гостианум были 
опылены пыльцой растений эритроспермум-1160, но на 
этот раз таких, которые уже в течение двух поколений 
до скрещивания выращивались не в весеннем, как 
обычно, а в осеннем посеве. И результат от скрещива-
ния с этими выращенными в измененных условиях ра-
стениями оказался уже иной: потомство от скрещива-
ния прекрасно росло и нормально развивалось. 

Такова сила избирательности в опылении. В связи 
с ее открытием мичуринцы шутили, что они обнару-
жили у растений «брак по любви». 

Исследования советских агробиологов, в частности 
академика Д. А. Долгушина на пшенице, академика 
И. С. Варунцяна на хлопчатнике, помогли понять, 
как проявляется избирательность растений в процессе 
опыления. 

В этих работах рождался новый, важный раздел 
науки о наследственности. 

Теперь, стоя у колыбели сорта, можно было сле-
дить за тем, как формируются его склонности и потреб-
ности, что и когда определяет их, что и как их меняет. 
В опытах с искусственными скрещиваниями для этого 
нового раздела   генетики   добыто   много  важнейших 
фактов. 

И не только на самоопыляющейся пшенице, не 
только на хлопчатнике, но и на ветроопыляемой куку-
рузе, на насекомоопыляемых подсолнечнике, гречихе, 
на множестве зерновых, технических, плодовых, деко-
ративных и других видов растений сотни опытов со-
гласно показывали, что растение может дать достаточ-
ное количество полноценных семян и здоровое, нор-
мальное потомство, как правило, лишь тогда, когда 
при опылении ему предоставляется возможность сво-
бодно выбрать себе пыльцу. 

Это оказалось требованием первостепенной важно-
сти не только при гибридизации, но и вообще при вся-
ком опылении. 



В опытах с разнообразными видами растений опы-
ление давало удовлетворительные результаты только 
тогда, когда на цветки наносилось достаточно пыльце-
вых зерен. 

Чем меньше пыльцы получал цветок, тем худшими 
оказывались и семена и потомство из них. 

В одном опыте с арбузами из всех цветков, полу-
чивших от трех до двадцати пяти пыльцевых зерен, ни 
один не развил завязи. А единственный цветок, полу-
чивший двадцать семь пылинок, дал плод, однако, со-
всем небольшой, уродливый и почти не имевший 
всхожих семян. 

На обширной бахче, плохо посещавшейся пчелами, 
восемьдесят процентов завязей арбуза отмирали, а за-
вязывавшиеся арбузы вырастали совсем мелкими (ве-
сом не больше килограмма), с тощими, щуплыми 
семенами. Арбузы были покрыты пятнами, давшими 
повод предположить, что бахча поражена неизвестной 
болезнью. 

Точно так же страдали от недостатка пчел-опыли-
телей и дыни, и тыквы, и огурцы. Почти все завязи, 
образовавшиеся на растениях, отмирали, а о плодах, 
которые развивались, можно было сказать, что они на 
себя не были похожи. Дыни получались какие-то 
искривленные, размером не больше груши, огурцы 
знаменитого сорта нежинский оказывались сморщен-
ными, крючковатыми... 

Стоило только подвезти к бахче пчел, и все вновь 
завязывающиеся арбузы стали вырастать крупными, 
вес их достигал пяти килограммов, а пятен и следа не 
было. Нормальную форму и нормальный размер при-
обрели также и вновь завязывающиеся тыквы, дыни, 
огурцы. 

Терпеливые наблюдатели подсчитали, что один 
женский цветок арбуза на бахче по соседству с па-
секой посещался в среднем тридцатью шестью пче-
лами, каждая из которых обследовала в полете не ме-
нее двадцати мужских цветков. Получалось, что пчелы 
приносили на один женский цветок пыльцу с сотен 
(точная средняя — семьсот двадцать!) мужских цвет-
ков. 
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Хотя другие  бахчевые и менее требовательны  
в указанном отношении, все-таки на рыльце цветка 
тыквы наносится, как выяснилось, пыльца примерно 
с пятидесяти мужских цветков, на рыльце огуречного 
цветка — пыльца с двухсот цветков, на рыльце ды-
ни — с пятисот. 

Опыление достаточным количеством пыльцы неиз-
менно давало нормальные плоды. Скупое же опыле-
ние, опыление ограниченным числом пыльцевых зерен, 
весьма напоминало по результатам обычное насиль-
ственное опыление цветков растения их собственной 
пыльцой. 

То же показали опыты с хлопчатником. 
Один  из  учеников  И .  В .  Мичурина ,  плодовод  

X. К. Еникеев, работал с косточковыми плодовыми — 
с вишней, сливой, абрикосом. 

Исследуя причины низких урожаев владимир-
ской — родителевой — вишни, X. К. Еникеев обнару-
жил, что при опылении смесью пыльцы двух сортов 
вишня давала плодов в три раза больше, чем при 
самоопылении. При этом в большой серии опытов, где 
вишня владимирская опылялась смесью двух сортов, 
к примеру: плодородной и любской, или шубинки 
и склянки розовой, или красы севера и полевки, каж-
дый раз получалось плодов больше, чем от опыления 
той же владимирской вишни пыльцой каждого из сор-
тов в отдельности. 

Выводы, сделанные X. К. Еникеевым из его работы 
с вишней, подтвердились в опытах и с десятками дру-
гих видов: опыление смесью пыльцы повышает уро-
жайность, увеличивает плодовитость. 

Действие смеси пыльцы не ограничивается ее непо-
средственным влиянием на урожай опыляемых цвет-
ков. 

Сотрудник  института  имени  И .  В .  Мичурина  
А. П. Баранова в один день высеяла рядом на трех 
грядках семена сливы скороспелка красная, получен-
ные от опыления пыльцой сливы ренклод колхозный, 
от опыления пыльцой сливы ренклод реформа и  от 
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опыления смесью пыльцы обоих ренклодов. На сле-
дующих трех грядках высеяны были семена сливы 
скороспелка красная, полученные от опыления пыль-
цой сливы ренклод колхозный, от опыления пыльцой 
сливы терн крупноплодный и от опыления смесью 
пыльцы ренклода и терна. 

Множество разных вариантов таких сравнительных 
посевов взяла под наблюдение А. П. Баранова. И поч-
ти по всем комбинациям ежегодные измерения расте-
ний показали, что опыление смесью пыльцы дает 
семена более жизненные, всходы более бодрые, 
сеянцы более мощные, более высокие, более выров-
ненные. 

По вариантам разница в высоте на двухлетках до-
ходила в отдельных случаях до тридцати сантиметров. 
Сеянцы из семян от опыления смесью пыльцы были 
почти на треть выше своих братьев, росших рядом. 

Все эти факты следует запомнить. 

Чем шире развертывались исследования, чем боль-
ше разных растений изучали агрономы и селекционе-
ры, тем очевиднее становилось, что смешанная пыль-
ца часто обладает большей оплодотворяющей силой, 
чем односортная пыльца, что обилие пыльцы и ее раз-
нообразие производит с растениями подлинные чудеса. 

Но почему же свободное естественное опыление ча-
сто оказывается более успешным, чем искусственное, 
даже в тех случаях, когда оно производится смесью 
пыльцы? 

Можно ли считать случайностью, что процент завя-
зывающихся семян у многих растений резко повы-
шается именно в присутствии насекомых? 

Дарвин упоминает в своих письмах об одном 
австралийском растении — эритрика, которое совсем 
не  дает  семян ,  если  садовод  не  воспроизводит  
при опылении движений лепестков, вызываемых 
пчелами. 

В опытах на гречихе, люцерне, подсолнечнике, на-
пример, доказано, что успех оплодотворения цветков 
возрастает, если легко процарапывать, хотя бы иглой, 
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рыльца пестиков. Поцарапывание, видимо, заменяет 
собой трение, производимое о рыльце цветка хитино-
вым покровом тела насекомого. 

Такие факты служат еще одним доказательством 
того, что пчела не просто переносит пыльцу с цветка 
на цветок. 

Здесь уместно поставить вопрос: почему все это 
связывается только с медоносной пчелой? Разве толь-
ко она опыляет цветки растений? Разве другие насе-
комые — ведь количество видов насекомых измеряется 
сотнями тысяч! — не производят опыления? 

Цветки растений действительно посещаются очень 
многими видами насекомых. Специалисты разделяют 
их на три группы: на случайных, условных и обяза-
тельных посетителей. 

Основными опылителями цветков являются посе-
тители обязательные, которых, в свою очередь, разде-
ляют на опылителей большого, среднего и малого ра-
диусов действия. 

Пчелы стоят на первом месте в списке обяза-
тельных посетителей, имеющих большой радиус 
действия. 

В погожий весенний день, когда цветут яблони, 
груши, вишни, сливы, стоит, наметив себе наблюда-
тельный участок, последить, какие насекомые являют-
ся за кормом на ароматные венчики. 

Очень поучительны такие наблюдения и в огороде, 
если следить за растениями, которые возделываются 
не ради вершков, как салат, капуста или табак, и не 
ради корешков, как морковь, свекла или редис, а ради 
плодов, как, скажем, огурцы или семенники почти всех 
видов овощных. 

И на лугах, когда цветут травы — корм всякой до-
машней живности, можно видеть то же, что и в саду и 
в огороде: главный опылитель большинства сельскохо-
зяйственных культур — пчелы! 

Подсчитано, что в среднем восемьдесят процентов 
посещений цветков культурных растений совершаются 
пчелами и только двадцать процентов — всевозможны- 
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ми осами и мухами, шмелями и жуками, большими и 
маленькими бабочками. 

Но в названные двадцать процентов входит мно-
жество насекомых, которые, посещая растения, глав-
ным образом повреждают их. Даже в тех случаях, 
когда эти посетители цветков живут на цветочной 
пище, они почти не производят опыления, так как 
пыльца не пристает к их гладкому хитиновому пан-
цырю. 

Почти все бабочки и подавляющее большинство 
мух (исключение составляют, видимо, одни только му-
хи сирфиды) оказываются на каком-нибудь этапе сво-
его развития вредителями растений и на всех этапах 
негодными опылителями цветков, к которым они при-
влекаются одним нектаром. 

Некоторые бабочки, перелетая с цветка на цветок, 
могут, правда, производить опыление. Они, однако, 
так долго задерживаются на каждом цветке, что ко-
личество растений, посещенных ими за день, оказы-
вается, в конечном счете, ничтожным. 

Почти бесполезны как опылители и многочислен-
ные мухи, а также такие насекомые, как орехотворки, 
пилильщики, наездники. 

Что касается ос, шмелей и всевозможных пчел, то, 
собирая пыльцу и нектар, они в течение ряда дней, по-
сещают преимущественно цветки одного вида и даже 
сорта, обследуют цветки во много раз скорее, чем 
бабочки, а мохнатые их тельца покрываются при этом 
большим количеством пылинок цветня. 

Наибольшими же способностями и возможностями 
как опылители растений обладают именно одомашнен-
ные медоносные пчелы. 

Их летный сезон начинается ранней весной и кон-
чается осенью. При благоприятных условиях они по-
сещают цветки все время, дикие же пчелы — только 
в течение нескольких дней в году. 

Медоносная пчела живет семьей из десятков тысяч 
насекомых, тогда как в колонии ос и шмелей редко 
бывает больше двухсот-трехсот насекомых. При этом 
ранней весной, когда самки ос и шмелей только еще 
закладывают    свои    колонии,     пчелы,    перезимовав- 
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шие сильными семьями, уже начали опыление 
цветков. А плодовые деревья, например, цветут, как 
правило, раньше, чем выведутся первые шмелиные 
поколения. 

Правда, у шмелей есть перед пчелами то преиму-
щество, что они исправно летают и в холодную и 
и ветреную погоду. Зато пчелы, в отличие от шмелей, 
посещают и цветки, потерявшие лепестки из-за ветра 
или дождя. Кроме того — и это для нас главное — ме-
доносная пчела, поселенная человеком в улей, может 
быть в случае необходимости на телеге, на автомаши-
не, на плоту или на моторной лодке, наконец на са-
молете переброшена в любое место, где требуется опы-
ление растений. 

Последнее обстоятельство с каждым годом приоб-
ретает все большее значение в нашей стране. 

Специалисты давно отмечают, что, по мере того 
как растут у нас массивы распаханных и освоенных 
сельскохозяйственных территорий, количество диких 
опылителей и их удельный вес в опылении посевов 
быстро и закономерно сокращаются. Этот процесс осо-
бенно ускорился с тех пор, как самолеты нашей 
сельскохозяйственной авиации были оборудованы 
непревзойденными по качеству работы конструк-
циями советских авиаопрыскивателей и авиаопыли-
вателей. 

Уже давно миллионами гектаров измеряются пло-
щади, ежегодно обрабатываемые с самолетов инсекто-
фунгисидами — сухими и жидкими ядами, уничтожаю-
щими саранчу, свекловичного долгоносика и блоху, 
хлопковую совку и хлопковых тлей, вредную чере-
пашку, лугового мотылька, калифорнийскую щи-
товку, мышей полевок  и других  вредителей поля 
и   сада. 

Безупречно и надежно очищает истребительная 
авиация обработанные районы от вредителей. 

Средство это действует столь радикально, что кое-
кто из специалистов высказывает даже опасения, не 
окажется ли оружие более опасным, чем само зло, 
против которого оно направлено. 

Подобные опасения небезосновательны. 
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После того как пронесется над полем или садом 
самолет, оставив за собой в воздухе широкую полосу 
медленно оседающего на растения ядовитого распыла, 
здесь погибают мириады одетых в жесткие и мягкие 
хитиновые панцыри прыгающих, ползающих и летаю-
щих врагов урожая. Но вместе с тем еще долго после 
этого на такое поле не залетают ни случайные, ни 
условные, ни обязательные опылители среднего, а тем 
более малого радиусов действия. 

Нередко единственными опылителями такого посе-
ва или насаждения могут быть только пчелы, которых 
во время авиаобработки района можно спокойно про-
держать взаперти в ульях и вновь выпустить в полет 
тогда, когда минует для них опасность пострадать от 
распыленных ядов. 

Однако и это еще не исчерпывает всех преиму-
ществ пчелы как опылителя. 

Большинство насекомых посещает растения и цвет-
ки, чтобы насытиться самому и прокормить свое по-
томство. И как бы прожорливо ни было то или другое 
насекомое, оно съедает пищи не больше, чем в силах 
съесть. Пчела же с ее ограниченным по емкости медо-
вым зобиком способна собирать огромные количества 
нектара ,  сносимого  ею  в  соты  гнезда .  При  этом  
в культурных ульях, где пчеловод регулярно вынимает 
залитые медом соты и подставляет вместо них пустые, 
семья пчел становится ненасытной и, значит, может 
быть превращена в неутомимого посетителя и опыли-
теля растений. 

Все это тем важнее и существеннее, что пчела, как 
уже говорилось, никак не является механическим пе-
реносчиком пыльцы с цветка на цветок. 

Каждому, кто наблюдал насекомых на цветках, 
приходилось видеть, как пчела, покинув растение, на 
котором она только что собирала нектар, коротким и 
быстрым рывком перебрасывается к стоящему рядом. 
Стремглав падая на него, она уже будто опустилась 
на намеченный цветок, но, еще не коснувшись его, как 
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бы отброшенная невидимой силой, отпрядает, чтобы 
снова припасть, будто проверяя себя, и снова уже 
окончательно отлететь прочь. 

Многие видели это, но не все задумывались над 
причинами каприза пчелы. 

Почему, в самом деле, отказалась она посетить 
этот цветок? 

Простое наблюдение установило, что отмеченные 
исследователем цветы тех растений клевера, которыми 
пренебрегли пчелы, оказались, несмотря на их цвету-
щий вид, больными цветочной плесенью. Через неко-
торое время признаки их заболевания стали очевид-
ными уже и для человека. 

Осмотрительность пчелы, отказавшейся посетить 
цветок, который, как впоследствии выяснилось, был 
больным, еще раз засвидетельствовала тонкость ее ин-
стинктивного восприятия и показала, что пчела, ра-
зумеется, нисколько не заботясь о судьбе цветка, опы-
ляет его, однако, выборочно, посещая только здоровые 
растения. 

Не в одной лишь избирательности, проявляемой 
при посещениях цветков, сказываются особые свойства 
пчелы как опылителя. 

Две обножки пыльцы, которые она несет в улей, 
могут весить до двадцати — двадцати пяти милли-
граммов. В этих обножках три-четыре миллиона пыль-
цевых зерен. Чтобы собрать их, пчеле приходится по-
сетить многие десятки и сотни цветков (на клевере, 
к примеру , триста) и при этом перенести  на себе 
с цветка на цветок огромное количество пылинок 
цветня. 

На мохнатом теле пчелы в разгар летного дня на-
считывали пятьдесят —семьдесят пять тысяч пыльце-
ых зерен. 

А ведь каждый цветок посещается пчелами неодно-
кратно. Как же велико должно быть количество и 
разнообразие пыльцевых зерен, доставляемых и нано-
симых пчелой на цветки! 

Не может не иметь значения и то, что один цветок 
посещается пчелами по нескольку раз на разных фа-
зах его развития, в разные часы дня, когда и пыльца 
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и рыльца в какой-то мере меняют свои свойства. 
К этому надо добавить некоторое действие, очевидно/ 
всегда имеющейся на теле насекомого примеси пыль-
цы растений иных видов и разновидностей — след слу-
чайных посещений других цветков. В этой области 
есть, бесспорно, еще и другие, остающиеся пока 
не раскрытыми тайны, которые ждут своих исследо-
вателей. 

Все они вместе — и разведанные, и еще до сих пор 
не открытые, и понятые, и еще пока лишь угадывае-
мые стороны — все вместе дают ответ на ту «возму-
тительную загадку», которая так занимала Дарвина, 
видевшего пользу перекрестного опыления, но еще не 
знавшего в подробностях важных его особенностей. 
Теперь благодаря работам советских агробиологов 
они становятся известными, и пчела предстает перед 
биологом как живая кисточка, при помощи которой 
естественно опыляются цветки растений. Освоение и 
усовершенствование этой важной операции необходи-
мо для человека, обязанного, как завещал И. В. Ми-
чурин, создавать растения лучше природы. 

 

 

СМЕНА  ФОРМ 

Яйцо отложено в ячейку. — Три дня спустя. — Ли-
чинка растет по минутам. — Как могут «регулиро-
ваться» сроки развития личинок. — Корм и жизнен-
ность пчелиной семьи. — Через шесть дней после 
рождения личинки. — Предкуколка и куколка. — 
Рождение  пчелы. 

Пчелиная семья — это не только пчелы, которых 
мы видим на прилетной доске, у летка и которые 
снуют в воздухе взад и вперед с кормом и за кормом, 
и не только пчелы, ползающие по улочкам, разделяю-
щим соты. 

Наряду с этой видимой частью семьи в гнезде 
живет, растет и развивается еще столько' же, а неред-
ко и вдвое больше пчел, о которых человек, впервые 
заглянувший в улей, и не подозревает. 

В сильной семье весной тысяч пять ячеек в сотах 
заняты яйцами, добрых десять тысяч — личинками и 
примерно двадцать тысяч — куколками. 

Итак, здесь около тридцати пяти тысяч ячеек на-
чинено пчелой, находящейся, как сказали бы планови-
ки, «в разных стадиях незавершенного производства». 

Полуторамиллиметровые, весом немногим меньше 
одной десятой миллиграмма, жемчужно-белые яички 
аккуратно приклеены яйцекладом матки ко дну 
ячейки. 
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В течение первого дня яйцо стоит параллельно 
стенкам ячейки, на второй день слегка наклоняется, на 
третий — полностью ложится на дно. 

За эти три дня в яйце созревает личинка. 
Она вылупляется крошечным кольчатым червячком 

и сразу принимается поглощать молочко, которое под-
ливалось пчелами-кормилицами в ячейки с лежащим 
на дне яйцом. 

Этот миллиграммовый червячок, одетый в мягкую 
хитиновую оболочку, за шесть дней жизни усвоит ни 
много ни мало двести миллиграммов пищи. 

В первые два-три дня, пока личинка питается мо-
лочком, она выглядит совершенно белой, на третий-
четвертый день сквозь прозрачную оболочку тела на-
чинает просвечивать тонкая жилка. Иногда хорошо 
различается ее желтая окраска. Это в основном остат-
ки непереваренной пыльцы, которую личинка получает 
в корм, начиная с третьего дня. Такие остатки до по-
ры до времени скапливаются в теле личинки, так как 
ее пищевой тракт еще не соединен с задней кишкой. 

Эта особенность, делающая личинок столь чисто-
плотными, очень важна для семьи. 

Если б пчелам приходилось не только кормить ли-
чинок, но, так сказать, и менять им пеленки, уход за 
ними требовал бы во много раз больше времени-. Надо 
ведь учесть, что личинка с первого до последнего часа 
существования занята только непрерывным поглоще-
нием и перевариванием пищи, которую день и ночь под-
носят в ячейку пчелы — сначала кормилицы, а затем 
воспитательницы. 

Личинка пчелы уже спустя сутки весит примерно 
в пять раз больше, чем при выходе из яйца; через со-
рок восемь часов уже почти в тридцать раз больше; 
а на исходе пятого дня, к концу развития, превосходит 
свой начальный вес почти в полторы тысячи раз. Ли-
чинка матки к концу развития весит почти в три ты-
сячи раз больше, чем в момент вылупления из яйца. 

Биологи справедливо называют личиночную фазу 
развития насекомого «фазой пищеварения». 

Действительно, лишь в условиях беспрерывного 
поглощения пищи, при почти полном отсутствии дви- 
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жения возможен рост столь быстрый и бурный, какой 
наблюдается, в частности, у личинок пчел. 

О пчелиных личинках можно с полным правом го-
ворить, что они растут не по дням и не по часам, а по 
минутам. 

Впрочем, на пасеке в Горках Ленинских — опытно-
го поля Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина — трехдневная личинка, из-
влеченная из ячейки и содержавшаяся при комнатной 
температуре на искусственном питании, которое она 
семнадцать дней получала из пипетки, прожила в об-
щей сложности три нормальных срока жизни и ни-
сколько не увеличилась при этом в размерах, остав-
шись по внешности той же трехдневной личинкой. Для 
нормального роста и развития ей нехватало необходи-
мых условий, особенно тепла. 

Сроки развития пчел в условиях пониженных про-
тив нормы температур были измерены в специальных 
опытах. Если в естественных условиях при тридцати 
пяти градусах продолжительность метаморфоза со-
ставляла двадцать один день, то при тридцати граду-
сах она увеличивалась уже до двадцати пяти дней. 
Дальнейшее понижение температуры всего на пять 
градусов приводило к тому, что большая часть куко-
лок в ячейках замирала, а пчелы, которые все же рож-
дались, оказывались бескрылыми уродами. При два-
дцати градусах развитие расплода совершенно прекра-
щалось, и все куколки погибали. 

Когда, наоборот, температуру в гнезде искусствен-
но поднимали выше нормы, сроки развития молодой 
пчелы значительно сокращались. Уже при тридцати 
семи градусах куколки созревали в ячейках на день-
два быстрее обычного, но выходили часто с недораз-
витыми крыльями, больными, уродами. 

Вот почему в той части гнезда, где растут личин-
ки, в здоровых семьях всегда бывает одинаковая тем-
пература — около тридцати пяти градусов по Цель-
сию. 

В то же время по краям гнезда, которые не всегда 
плотно покрыты пчелами и которые поэтому обогре-
ваются хуже, личинка вылупляется из яйца не к кон- 
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цу третьего дня, а несколько позже, — развитие ее 
продолжается не шесть дней, а дольше. 

Точные наблюдения за двумя тысячами ячеек, 
засеянных маткой в течение суток на одном соте, по-
казали: пчелы, развивавшиеся в этих ячейках, начали 
рождаться уже на девятнадцатый день, в течение сле-
дующих двух дней — двадцатого и двадцать перво-
го — закончили развитие около тысячи пчел, еще 
около пятисот родились на двадцать второй и два-
дцать третий день, а остальные продолжали рождать-
ся в продолжение еще трех дней. 

В излагаемых фактах живая природа наглядно де-
монстрирует, что процессы роста и развития организ-
ма не тождественны, что календарный и биологиче-
ский возрасты живой особи могут в зависимости от 
условий быть относительно разными. 

В растениеводстве эта закономерность широко ис-
пользуется теперь для того, чтобы ускорять развитие 
растительных организмов предварительной яровизаци-
ей семян. 

Обратное этому, но на той же закономерности осно-
ванное  явление обнаруживаем мы в биологии пчел. 

В семьях, потерявших матку, пчелы особенно усерд-
но обогревают участки гнезда, в которых заложены 
«аварийные» свищевые маточники, дальние же ячейки 
обогреваются в это время слабее. Получается, что 
пчелы как бы «консервируют» часть дальних ячеек 
с яйцами и молодыми личинками. 

Об этих фактах уместно напомнить в связи с тем, 
что еще недавно, обнаруживая при исследованиях 
определенные различия между рабочими пчелами од-
ной семьи, некоторые ученые объявляли такие разли-
чия необъяснимыми. 

«При всех усилиях нашего научного мышления 
и воображения приходится говорить о беспричинной, 
произвольной изменчивости», — разводил руками один 
из энтомологов. 

Он рассуждал так: многочисленное потомство, по-
лученное в результате однократного оплодотворения 
одной самки одним самцом, потомство, выращиваемое 
из одновременно и в одинаковых условиях откладывае-
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мых яиц, которые превращаются в личинок, воспиты-
ваемых на одинаковых рационах, при постоянной тем-
пературе, влажности, освещенности, — откуда в этих 
условиях могут возникнуть различия? 

Ведь никакому исследователю не удавалось обеспе-
чивать столь одинаковые условия в обстановке искус-
ственного опыта! 

Допустим, что это так. 
Но при беспрерывном посеве яиц, который ведет 

матка на сотах, засев каждого последующего дня по-
падает, естественно, в иные условия, в некотором смыс-
ле  так  же ,  как  это  было  в  ганджинских  опытах  
Т. Д. Лысенко, известных под названием однодневок 
посева. 

Ежедневно, высевая рядом, на одном поле, неболь-
шие партии семян одного сорта, Т. Д. Лысенко ставил 
посев каждого дня в несколько иные условия развития. 
На полосках этого живого календаря посевов расте-
ния вели себя по-разному, иногда настолько по-разно-
му, что они оказывались совершенно различными. 

Однодневки посева до сих пор остаются в растение-
водстве непревзойденным средством биологического 
анализа и раскрытия наследственных свойств породы. 

Посмотрим теперь, что происходит в гнезде пчел, 
в котором матка ведет ежедневный засев яиц и где 
в постоянно поддерживаемых определенных условиях 
температуры и влажности расплод всегда развивается 
относительно одинаково. 

Здесь, разумеется, прямое воздействие изменяю-
щихся с передвижкой сроков условий внешней среды 
невозможно. Ее влияния действуют в данном случае 
косвенно, отраженно, проявляясь в состояниях семьи, 
реагирующей на внешние воздействия. В конечном 
счете и здесь каждая партия суточных сверстниц, вы-
ращиваемых в гнезде, оказывается при выходе из ячеек 
как бы «однодневкою посева». 

Постоянное регулирование температуры и влажно-
сти в гнезде — один из важнейших моментов в уходе 
за пчелиным расплодом. 
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Вентилирующие пчелы расходуют в десятки  
раз  больше  энергии ,  чем  пчелы ,  находящиеся  
в IIOKOe. 

Однако в жаркий день, когда солнце перегревает 
улей выше нормы, тысячи пчел охлаждают гнездо вен-
тиляцией, а в холодный день новые тысячи временно 
превращаются в пчелиных наседок, которые, тесно 
сгрудившись на ячейках и энергично переминаясь 
с ножек на ножки, укрывают собой расплод, обогре-
вая его и сами обогреваясь его теплом. 

Каждая вылупившаяся из яйца личинка окружает-
ся непрерывным наблюдением. 

Одни пчелы ограничиваются беглым осмотром 
сверху, другие, очевидно, для более тщательной про-
верки, на несколько секунд с головой ныряют в ячей-
ку, третьи почти полностью вползают туда и здесь, 
спрятанные от глаз наблюдателя, снабжают личинку 
кормом. Чем старше личинка, тем чаще получает она 
корм. 

Особенно много пчел толпится около маточников, 
дожидаясь, когда освободит ячейку кормящая, чтобы 
сразу занять ее место. 

Личинка поглощает пищу, которая ей постоянно 
доставляется пчелами в ячейку, и, разбухая, растет. 
Через каждые тридцать шесть часов она линяет, сбра-
сывая становящуюся тесной оболочку. 

Пока еще не удалось во всех деталях рассмотреть, 
как происходит кормление рабочих личинок. Известно, 
однако, что личинка посещается пчелами через каж-
дые пятьдесят секунд, примерно тысячу триста раз 
в сутки, а за шесть дней роста — до десяти тысяч раз. 
Маточные личинки посещаются кормилицами еще 
чаще. 

Следует здесь же сказать о том, почему эти по-
дробности очень существенны. 

Корм, который получают личинки, оказывается, как 
мы видим, с м е с ь ю  к о р м а .  И эта смесь действует 
подобно смеси пыльцы у растений. 

Пусть это не покажется игрой слов. 
Прямыми опытами установлено, что   из   личинок, 

выкормленных в маленьких, искусственно сформиро-
ванных семьях, развиваются рабочие пчелы, которые 
значительно менее долговечны, чем пчелы, выкормлен-
ные в сильных, «многомушных» семьях с большим ко-
личеством кормилиц. 

Значение количества кормилиц доказано ныне да-
же для племенных качеств матки. Агроном М. 3. Крас-
нопеев на пасеке одного из колхозов в Мучкапском 
районе Тамбовской области отобрал шестнадцать 
пчелиных семей равной силы и вывел в них разные 
(три, пять, десять и т. д., до пятидесяти) количества 
маток. 

Естественно, что чем больше маток выводилось 
в семье, тем меньшее число кормилиц воспитывало 
каждую из них. 

Матки вывелись во всех семьях, и лучшими оказа-
лись впоследствии те, которые были выкормлены наи-
большим числом пчел. Они откладывали в два раза 
больше яиц и основывали семьи, дававшие больше 
меда, чем матки, воспитанные наименьшим числом 
кормилиц. 

И объясняется это не тем, что при большом коли-
честве маток, выведенных в семье, они оказались 
просто недокормленными. Напомним, что на дне 
каждого маточника, из которого вышла зрелая матка, 
всегда имеется остаток несъеденного корма. Значит, 
можно  считать, что дело  здесь не в количестве  
пищи. Но если так, значит одинаковое количество кор-
ма, доставленного личинке разным количеством кор-
милиц, качественно неравноценно. 

В выводах из работы М. 3. Краснопеева можно, 
кроме всего, видеть с новой стороны подтвержденное 
преимущество сильной семьи и одновременно еще один 
из тех факторов, которыми в процессе естественного 
отбора поддерживалась достаточная численность пчел 
в семье. А ведь в этих опытах на каждую матку при-
ходились все же сотни кормилиц. Если б удалось 
еще резче сократить их число, действие смеси корма 
в сильных семьях было бы выявлено еще более отчет- 
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И в биологии роения пчел также можно обнару-
жить подтверждение роли смеси корма. Но об этом — 
дальше. 

Биологическое действие смеси корма, о которой 
идет речь, заслуживает того, чтоб его рассмотреть 
и еще в одном плане. 

Мы видели выше, как тщательно и какими разно-
образными средствами «избегают» растительные виды 
самоопыления. Широко известно, что и в животном 
мире биология всех форм подтверждает отвращение, 
которое природа питает к кровосмешению. 

«Скрещивание в б л и з к и х  степенях родства со-
провождается уменьшением силы и плодовитости по-
роды... Ни одно органическое существо не ограничи-
вается самооплодотворением в бесконечном ряду по-
колений», — писал Ч. Дарвин. 

Правильность этого вывода ни у кого не вызывает 
ъ настоящее время никаких сомнений: при близко-
кровном разведении л ю б а я  порода при л ю б ы х  ее 
особенностях и отличиях становится маложизненной 
и неплодовитой. 

Но  у  пчел  как  будто  ничто  не  мешает  трутню  
и оплодотворяемой им матке происходить из яиц, от-
ложенных одной маткой и выкормленных и воспитан-
ных одной семьей. 

Подобные близкородственные скрещивания при 
многих условиях здесь просто неизбежны. 

Какие же отличия и особенности позволили пче-
лам избежать последствий таких скрещиваний и со-
хранить и жизненность и плодовитость? 

Раньше всего напомним, что матка и трутень, на-
чиная уже с третьего дня личиночного возраста и в те-
чение всей последующей жизни в стадии личинки, 
а затем и в стадии взрослых насекомых, питаются по-
разному. Матка получает в основном только молочко 
кормилиц, трутень с четвертого дня личиночной ста-
дии не получает этого молочка и до конца дней сво-
их кормится медом и пергой. 

Уже говорилось о том, что цветок красного клевера 
совсем не завязывает семян, если его опылить пыль-
цой не только своей, но и других цветков того же ра- 
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стения. В опытах мичуринцев молодой кустик красно-
го клевера был с весны аккуратно разделен пополам, 
и каждая половинка его выращивалась в разных усло-
виях: в сосудах была разная почва, в почву вносились 
разные удобрения. Когда кусты зацвели, селекционе-
ры опылили часть цветочных головок пыльцой с дру-
гих головок того же растения, а другую часть — пыль-
цой с цветков второй половины того же кустика, вос-
питанного в других условиях. 

И что же? 
Головки, самоопыленные в пределах куста, оста-

лись пустоцветом, а опыленные пыльцой -с цветков 
другой половины дали семена. 

Уже говорилось, что из семян ржи, полученных 
в результате самоопыления, вырастают чахлые, не-
жизнеспособные растеньица. В опытах мичуринцев зе-
леный кустик ржи был в молодом возрасте разделен 
на части, и каждая часть выращивалась затем в раз-
ных условиях. Когда полученные растения выколоси-
лись и зацвели, их взаимно переопылили. Строго 
говоря, это было тоже самоопыление: все кустики бы-
ли друг другу ближе, чем родные братья, ближе, чем 
близнецы. Это были части одного куста. Однако 
переопыление их дало полноценные семена, из кото-
рых выросли нормальные, здоровые растения. 

Таким образом, выращивание, воспитание в раз-
ных условиях, разная пища помогли устранить вред-
ные последствия родственного скрещивания. 

Теперь этот способ подхвачен и селекционерами-
животноводами, в работе которых необходимость 
закрепления ценных породных признаков одной 
какой-нибудь линии животных  всегда упиралась  
в невозможность применения родственных скрещива-
ний, закономерно влекущих за собой появление болез-
ненного, хилого, а часто и уродливого потомства. 

На примере пчел селекционеры-растениеводы и жи-
вотноводы могут, таким образом, убедиться в том, что 
близкородственные скрещивания самой природой про-
верены как средство сохранения наследственности. Од-
новременно они могут на пчелах убедиться в том, что 
для   близкородственных  скрещиваний  способ  разного 

155 



для обоих родителей содержания, выращивания их 
в разных условиях, на разной пище также надежно 
проверен природой. 

При самых близких степенях кровного родства та-
кое воспитание родителей обеспечивает определенный 
уровень жизненности потомства. 

Классики биологии не раз предупреждали, од-
нако, селекционеров об опасностях, которые несет с со-
бой неумеренное применение родственных скрещива-
ний. Биология пчел и с этой точки зрения очень по-
учительна: она хорошо подтверждает необходимость 
осторожности и осмотрительности при соединении кров-
нородственных пород. 

Как объяснить обязательную гибель трутня, опло-
дотворившего матку? Его смерть можно рассматри-
вать и как биологическое приспособление пчелиной 
семьи, пресекающее возможность повторного участия 
данного трутня в размножении. 

Очевидно, в данном случае наиболее сильное 
отвращение природа проявляет к скрещиваниям между 
родителями и непосредственно от них происходящими 
потомками. У пчел возможность этой комбинации в 
естественных условиях полностью устранена. Уже 
при следующей, менее близкой степени родства, то-есть 
между двумя потомками одной родительской пары, 
скрещивание оказывается здесь вполне возможным. 
Правда, и эта степень родства весьма велика. У дру-
гих животных скрещивание таких пар обычно очень 
скоро приводит к вредным последствиям. 

Однако в биологии пчел существует ряд при-
способлений, с одной стороны, обеспечивающих не-
обязательное осуществление такой возможности и, 
с другой стороны, устраняющих ее вредные послед-
ствия. 

Во-первых, надо сказать, что во время вылета матки 
в брачный полет к преследующим ее трутням могут 
приставать, как уже указывалось, и трутни из чужих 
семей, благодаря чему становится возможным опло-
дотворение матки неродственным трутнем. 
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Во-вторых, вред возможных все же родственных 
спариваний умеряется благодаря доставляемой ли-
чинкам смеси корма, о которой только что говорилось. 

Но вернемся к рабочим и трутневым личинкам, 
каждая из которых скоро оказывается тяжелее и больше, 
чем любая из ухаживающих за ней нянек-кормилиц. 
Взрослая личинка весит полтораста-триста мил-
лиграммов и заполняет собой ячейку, которая ста-
новится тесной для нее. Только личинка матки раз-
вивается в достаточно просторной ячейке — маточ-• 
нике. 

За пять-шесть дней беспрерывного поглощения пи-
щи личинки накопили достаточный запас энергии для 
предстоящих превращений. 

На шестой день личинка перестает есть и выпрям- . 
ляется. Хорошо заметные при достаточном увеличении 
шипики на пористом покрове придерживают ее в ячей-
ке, не давая ей выпасть. 

Личинка лежит теперь головой к входу в ячейку. 
Желудок ее, все время поглощавший корм, впервые 
открывается в заднюю кишку, и на дно ячейки 
приклеивается крохотная пробка из непереваренных 
оболочек пыльцы. Затем личинка начинает обма-
зывать  стенки  пчелиным  «шелком»,  одевается  
в кокон. 

Этот «домик куколки» рабочие пчелы запечатыва-
ют пористой восковой крышкой. 

Пчеловоды решили подсмотреть, как строит личин-
ка свой кокон. Для этого необходимо было увидеть, 
что происходит под восковой завесой крышки, в ячей-
ке. Можно было, конечно, как это часто делают, по-
жертвовать сотней-другой личинок, вырезаемых из 
сотов для изучения на разных стадиях. 

Но эти беспомощные существа плохо переносят по-
сторонние прикосновения. Пчеловодам же хотелось ви-
деть не убитых на разных стадиях личинок, а личинку 
живую и прядущую свой кокон. 

И они нашли способ выводить личинок в хрусталь-
ных ячейках. 
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Прозрачные подобия обычных восковых ячеек со-
держались в термостате при соответствующей темпе-
ратуре. Здесь можно было проследить все движения 
личинки, все ее повороты, закончив которые будущая 
куколка замирает в своем убежище. 

Личинка матки одевается в кокон не полностью, 
последние кольца брюшка остаются свободными. Эта 
особенность маточного кокона, связанная с тем, что на 
дне ячейки лежат запасы корма, имеет важное значе-
ние для жизни всей пчелиной семьи. 

На  прядение  кокона  личинка  матки  тратит  
день, личинка рабочей пчелы — два, трутневая — 
три дня. 

Трутни вообще развиваются дольше, медленно про-
ходя все стадии превращения. 

Существо, несколько дней назад заснувшее в ячей-
ке толстым белым червячком и не получавшее извне 
ни капли пищи, скоро проснется в совершенно новом 
облике. 

Освободившись от кожицы и став настоящей ку-
колкой, будущая пчела еще совсем бесцветна и почти 
бескрыла. Окраска и крылья дозреют в ней на том 
этапе, который пчеловоды называют расплодом на 
выходе. Куколка, заметно потерявшая за это время 
в весе, приобретает последние пчелиные черты и 
призйаки. 

На голове крупными фиолетовыми и постепенно 
темнеющими пятнами начинают проступать глаза, мед-
ленно темнеет грудь, покрывается краской брюшко. 

 

Спящие личинки в полной неподвижности проводят 
в домике из шелка и воска два дня (матка), три дня 
(рабочая пчела) или четыре-пять дней (трутень). За 
это время почти все, что было в личинке, как бы пе-
реварилось и растворилось ферментами в жидкую мас-
су. Перестраивающиеся органы разрушаются и расса-
сываются, а из составлявшего их и продолжающего 
жить живого вещества потом образуются, наново 
построившись в клетки и ткани, все органы буду-
щей пчелы — от усиков до жала, от головы до 
ножек. 

В сформировавшейся куколке не остается ничего 
похожего на личинку. Куколка — это стадия внешне-
го покоя и самых резких внутренних превращений. 
В окукливающейся личинке было сто шестьдесят два 
миллиграмма веса, а в трехдневной куколке уже толь-
ко сто сорок один. Куколка, не сделавшая ни одного 
движения, стала легче на двадцать один миллиграмм. 
Недаром говорят энтомологи, что куколка — это «фаза 
потребления резервов». Под непроницаемой для глаза 
молочно-белой хитиновой оболочкой превращение пла-
стических веществ, накопленных личинкой, создает 
в конце концов из бесформенной предкуколки первое— 
еще спящее — подобие пчелы. 
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Как зерно в стадии восковой спелости, тело пчелы 
еще мягко, но уже набирает первую упругость. 

Последними под кукольной кожицей быстро выра-
стают крылья. 

До удивительного аккуратно, обтекаемо упакована 
в ячейку созревшая в ней пчела. Сколько бы ячеек ни 
проверить, во всех пчелы лежат одинаково. Голова 
чуть-чуть опущена и прижимает к телу развернутый 
и опускающийся на грудку длинный хоботок, под ко-
торый треугольником заправлены концы усиков. Пер-
вая пара ножек чинно поджата и лежит, будто при-
держивая конец хоботка. 

И вот настает час, когда созревшее насекомое окон-
чательно просыпается и сбрасывает с себя рубашку 
куколки. 

В маточнике это происходит в среднем через ше-
стнадцать дней после откладки яйца, в ячейке рабочей 
пчелы — через двадцать один день, а в трутневой — 
через двадцать четыре дня. 

С этой минуты начинается интенсивная жизнь пче-
лы. Она принимается прогрызать паутинную ткань 
и восковую крышечку, открывая себе выход в сутоло-
ку улья. 

Сколько раз пчеловод, привычным глазом осматри-
вая вынутые из улья рамки с сотами, видел выход но- 
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вой пчелы, и все-таки это маленькое событие всегда 
смотрится, как впервые. 

Неожиданно открывается только что казавшаяся 
мертвой наглухо запечатанная ячейка. 

Крышечки маточника и трутневой ячейки отворачи-
ваются, как круглый щиток корабельного иллюмина-
тора. Крышечка обычной ячейки выгрызается и раз-
рывается, и из нее высовывается еще не совсем уве-
ренно шевелящая усиками подвижная голова больше-
глазого, покрытого как бы  серым влажным пушком 
существа. 

Долго и неуклюже силится оно выкарабкаться из 
своей шестигранной колыбели и, время от времени 
прерывая свои попытки, как бы отдыхает, собирая си-
лы для новой пробы. Потом, наконец, опираясь пе-
редними ножками о края ячейки, кое-как выходит 
и сразу же начинает разминаться, потягиваться, обчи-
щать себя всеми шестью ножками, расправлять и скла-
дывать крылья, извиваться брюшком и в то же время 
как бы оглядывать себя со всех сторон, причем шея 
оказывается настолько гибкой, что голова молодой 
пчелы поворачивается чуть ли не на все триста шесть-
десят градусов. 

А пока выползает на свет одна пчела, рядом от-
крывается соседняя ячейка, в следующей сквозь еще 
не совсем разорванную крышку просовывается и ша-
рит в воздухе усик новой пчелы, готовящейся к вы-
ходу. 

Если  матка  засевала  по  полторы  тысячи  яиц  
в день, в семье ежеминутно должна выходить на свет 
новая пчела. 

Выход ее из ячейки, строго говоря, не является на-
стоящим рождением. 

Кто породил эту новую пчелу? Матка, отложившая 
в ячейку яйцо? Или пчелы-строительницы, сообща 
строившие восковое чрево, в котором это яйцо разви-
валось? Или кормилицы, которые неустанно день 
и ночь снабжали кормом вышедшую из яйца личинку 
и, как наседки, обогревали ее? 

Или, наконец, те тысячи рабочих пчел, которые 
с   утра   до   ночи,   проделывая   сообща   иной   раз   и 
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четверть  миллиона  километров  в  день ,  сносили  
в улей нектар и пыльцу, без которых кормилицам 
нечем было бы кормить расплод, выращивая новые 
поколения? 

И потом: ведь каждый новорожденный рано или 
поздно отделяется от матери, а в многотысячной ко-
лонии новая пчела только вливается в вырастившую 
ее материнскую общину. 

Здесь, в общине, после свойственных всем насеко-
мым и давно известных превращений (яйцо — личин-
ка — предкуколка — куколка — взрослое, как говорят 
энтомологи, «совершенное», или, как писал один из вы-
дающихся предшественников Дарвина, крупнейший 
русский биолог К. Ф. Рулье, «вполне образованное» 
насекомое) молодой пчеле предстоит пройти еще один 
цикл своеобразного развития, своеобразных превра-
щений — смену обязанностей. 

Этот цикл начинается для созревшей рабочей пче-
лы в тот час, когда она покидает свою ячейку. Он 
длится несколько дней, до того, как пчела впервые вы-
летит в поле, где уже распускаются бутоны цвгтков, 
требующих опыления и готовящих сладкую приманку 
для охотников за нектаром. 

СМЕНА ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Улей, заселенный нумерованными пчелами. — Пче-
лы — чистильщицы сотов. — Пчелы — кормилицы 
личинок. — Пчелы-строительницы. — Пчелы-воспи-
тательницы. — Пчелы — приемщицы корма. — Пче-
лы — санитары и сторожа. — Изменение поведения и 
изменение организации. 

Десятки тысяч рабочих пчел, составляющих семью, 
чрезвычайно похожи друг на друга. Вместе с тем в те-
чение долгого времени считалось, что все эти пчелы 
разбиты в семье на разные сословия, цехи, даже ка-
сты, что пчела, выйдя из ячейки, становится до кон-
ца дней своих или летной сборщицей корма, или сто-
рожем, или кормилицей, или вентиляторщицей, или 
уборщицей, или строительницей. Для того чтобы разо- 
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браться в том, что в этих взглядах верно и что 
неверно, исследователям пришлось много дней прове-
сти у стеклянного улья, в который ежедневно впуска-
лась группа новорожденных пчел, помеченных особым 
цветным знаком, красочным тавром. 

Меченые пчелы с первого же шага их жизни в стек-
лянном улье стали выдавать неизвестные ранее секре-
ты пчелиного общежития. 

Это было на Тульской пчеловодной опытной стан-
ции, которая вписала в историю науки о пчелах не од-
ну замечательную страницу. Здесь научный работник 
Л. И. Перепелова, вооружившись тонкими кисточками 
и пятью пробирками с разноцветными красками, пере-
нумеровала тысячи новорожденных пчел, отобранных 
для поселения в стеклянный улей. 

Уточнив и усовершенствовав изобретенный еще 
в 1908 году пчеловодом А. Пивоваровым способ метки 
пчел, тульские опытники применили простой код пяти-
значной метки. 

Цветные точки на разных местах спинки пчелы не 
хуже цифр изображали число. До пяти нумерация шла 
на спинке вверху   слева, после пяти — справа. Таким 
образом,    белая   точка   слева   обозначала   единицу, 
а справа — шестерку, красная слева — двойку, а спра-
ва — семерку, фиолетовая читалась, как три или ва 
семь, оранжевая — как четыре   или   девять,   зеленая 
была пятеркой или, если надо, нулем. Десятки поме-
чались на спинке же, но внизу. 

Теперь, увидев в улье пчелу с красной точкой еле 
ва внизу и с фиолетовой справа наверху, Л. Перепела 
ва знала: эта пчела № 28. Пчела с оранжевой точкой 
слева внизу и зеленой   справа   вверху   была   №   40 
В случае необходимости можно было нумерацию про-
должить за сотню (метки в передней части   брюшка) 
и даже за тысячу (метки в нижней   части   брюшка). 
На всех пчел были заведены личные карточки, в ко-
торых    чуть не ежечасно    регистрировались    данные 
наблюдений. 

Пятьдесят разведывательных групп, от полусотни 
до полутысячи меченых пчел в каждой, направила 
Л. Перепелова в свои стеклянные ульи. 
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«Пасечник должен знать пчел так, будто ой сам 
жил с ними в улье», — говорят пчеловоды. 

Опыт Тульской станции тем и был замечателен, 
что буквально вводил пчеловода в улей, где каждая 
из тысяч разведчиц могла давать ему индивидуальные 
показания. 

Одновременно с контролем за работой нумерован-
ных пчел Л. И. Перепелова поставила и наблюдение 
за отдельными ячейками сота. 

Выгравированная алмазом на стекле смотровой 
стенки сеть, линии которой совпадали с контурами 
ячеек, стала планом и картой, разбитой на зоны и 
позволившей не только проследить поведение отдель-
ной пчелы в улье, но и проверить, связана ли работа 
ульевой пчелы с какими-нибудь определенными ячей-
ками или участками сота. 

Вот что узнали пчеловоды из всех этих кропотли-
вых  исследований. 

Раньше всего подтвердилось, что неотличимо по-
хожие друг на друга пчелы одной семьи действитель-
но только по внешности одинаковы между собой, 
а по роду занятий очень ясно различаются. Об этом, 
как только что говорилось, пчеловоды догадывались 
давно. Но раньше полагали, что для каждой пчелы 
ее занятие является врожденным и пожизненным. 
Теперь выяснилось, что повинности пчелы с возра-
стом меняются. 

Когда это стало известно, жизнь улья начала 
выглядеть  по-новому. 

Попробуем проследить как можно дольше за од-
ной пчелой, которую в час ее рождения пометили 
капелькой светящейся краски. Теперь эту пчелу можно 
будет легко находить на сотах и ночью, в темноте. 

Созревшая пчела, выйдя из ячейки и очистив с се-
бя остатки пленки — кожицы, минуты через две-три 
пробует чистить ячейку. Она помогает своим более 
взрослым сестрам сгрызать обрывки крышек, прини-
мает участие в выравнивании и сглаживании краев 
ячейки, обмывает и чистит язычком стенки, дно. 
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Если освободившиеся ячейки не подготовлены, не 
смазаны изнутри, не вылизаны до блеска, матка не 
откладывает в них яйца. 

Время, затрачиваемое на то, чтобы довести ячей-
ку до той степени готовности, которая не позволит 
матке забраковать ее, колеблется в общем от два-
дцати одной до шестидесяти двух минут. Перерывы 
в работе тоже оказались, как установил хрономет-
раж, очень неровными, может быть, потому, что и 
индивидуальные качества отдельной рабочей пчелы 
имеют здесь  не последнее значение. 

Так или иначе, через час-два после выхода пчелы 
покинутая ею ячейка, очищенная и вылизанная до 
стандартного блеска, готова к приему нового яйца. 

В  чистке  каждой  ячейки  и  в  ее  подготовке  
к повторному использованию принимают участие от 
полутора до трех десятков пчел. Возрастной состав 
чистильщиц оказался пестрым: наряду с пчелой-одно-
дневкой здесь работали и пчелы трехнедельного 
возраста. 

Еще одно наблюдение сделано было Л. И. Перепе-
ловой: более взрослые пчелы работали иной раз и по 
две минуты без передышки, тогда как молодые редко 
занимались делом дольше считанных секунд. Они 
часто прятались в чистые ячейки и здесь отсижива-
лись в уединении, не то дозревая, не то, может быть, 
отдыхая от первых трудов. 

Многие из молодых пчел отсиживались на ячей-
ках с расплодом. 

На четвертый день жизни пчела перестает зани-
маться чисткой ячеек. До этого времени ее кормили 
старшие пчелы, теперь она не только начинает кор-
миться сама, но принимается раздавать корм взрос-
лым личинкам. 

Пчела-чистильщица превращается в пчелу-воспи-
тательницу. 

Впервые отправляется она в район медовых ячеек 
и ячеек с пергой, куда раньше не заглядывала, и 
здесь проводит несколько минут. На гладкой поверх-
ности перги в ячейках остаются царапины — следы 
ее челюстей. 
164 

Нагрузившись кормом, пчела спешит на рамку 
с расплодом, здесь одну за другой проверяет ячейки 
и подолгу задерживается в тех из них, в которых 
дозревают старшие личинки. Израсходовав взятый 
запас ,  воспитательница  возвращается  к  ячейкам  
с медом и пергой и нагружается для нового рейса 
по сотам. 

Этим делом пчела занята с четвертого по восьмой 
день жизни, после чего она вступает в следующую 
стадию, превращаясь из воспитательницы старших 
личинок в кормилицу личинок младших возрастов. 

Кормление молодой личинки, а она питается 
только молочком, оказалось основным занятием 
пчел в возрасте от восьми до двенадцати дней. 

Ни в наблюдениях Л. И. Перепеловой, ни в на-
блюдениях других исследователей ни разу не было 
отмечено, чтобы хоть одна пчела моложе шести дней 
выполняла в нормальных условиях функции корми-
лицы. 

Причины этого теперь достаточно выяснены: ана-
томы, гистологи и физиологи показали, что нижне-
челюстные молочные железы, выделяющие корм для 
молодых личинок, хорошо развиты у пчелы только 
в определенном возрасте. До шестого дня эти железы 
еще развиваются, а после двенадцатого дня начи-
нают атрофироваться. В соответствии с этим с вось-
мого до двенадцатого дня, когда молочные железы 
больше и сильнее всего развиты, кормилицы заняты 
питанием молодых личинок и питанием матки. Таким 
образом, была установлена прямая связь между фи-
зиологией отдельной пчелы, ее возрастом и общинной, 
семейной  ее функцией. 

Такая же связь установлена была затем и при 
изучении восковых  желез. 

В гирляндах пчел на сотах отобрали свыше полу-
тысячи строительниц. Так как все пчелы были здесь 
мечены по возрастам, удалось установить, что подав-
ляющее большинство их находится в возрасте от 
двенадцати до восемнадцати дней. 

Ученые приготовили шестьдесят тысяч срезов 
с восковых желез этих пчел.  Изучение срезов пока- 
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зало, что восковые железы начинают заметно увели-
чиваться как раз с двенадцатого дня, на пятнадца-
тый день прекращают рост, а затем постепенно атро-
фируются. У большинства пчел двадцатитрехдневного 
возраста восковые железы уже совсем угасли. 

Эти факты еще раз подтвердили физиологическую 
основу организации пчелиной семьи и показали, как 
изменяющееся с возрастом физиологическое состояние 
отдельной пчелы подготовляет изменение ее функции, 
ее рода деятельности в семье. 

Важно, однако, разобраться и в том, какие внеш-
ние обстоятельства служат на разных этапах разви-
тия особи непосредственным поводом, толчком, си-
гналом, вызывающим закономерное чередование про-
сыпающихся в разном возрасте инстинктов, которые, 
в свою очередь, обусловливают смену функций, пере-
ход пчелы от одного рода деятельности к следующему. 

Возьмем  для  примера  вопрос  о  том ,  каким  
образом повзрослевшая пчела-воспитательница, пере-
ходя в разряд пчел-кормилиц, перестает подносить 
корм в ячейки с личинками старшего возраста. Это 
изменение функции, как и любое другое, подготов-
лено внутренним состоянием пчелы, в данном случае, 
состоянием ее кормовых желез. Но осуществляется 
оно не само по себе, под влиянием одних только 
слепых внутренних побуждений, но обязательно в связи 
с каким-нибудь определенным внешним воздей-
ствием, как новая реакция на конкретное раздра-
жение. 

В момент развития, о котором здесь ведется речь, 
таким раздражителем могут быть и трехдневное яйцо 
и трехдневная личинка. 
Если мы примем первый вариант, то пчела, ста-

новящаяся кормилицей, должна бы, прекратив кормле-
ние взрослых личинок, приняться подливать молочко 
в ячейки с лежащими яйцами, из которых вот-вот 
начнут выходить личинки, а затем продолжать кор-
мить однодневных, двухдневных и, наконец, трех-
дневных, включая тех, которые выросли настолько, 
что их размеры или положение в ячейке оказываются 
сигналом  к прекращению дачи  им молочного корма, 
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Во втором же случае кормилица должна бы начать 
выполнение своей новой функции с кормления трех-
дневных личинок, для которых заканчивается молоч-
ный период кормления и которые вот-вот перейдут 
на иждивение воспитательниц; начав с трехднев-
ных, кормилица продолжает отдавать молоко двух-
дневным и однодневным, все более и более молодым 
личинкам  и  заканчивает  этот  этап  развития ,  
оставив    капельку    молока    в    ячейке    с    лежащим 
яйцом. 

Возможно, однако, и это предположение кажется 
наиболее правдоподобным, что связь между степенью 
развития кормовых, «молочных», желез пчелы и воз-
растом выкармливаемых ею личинок не является  
ни прямолинейно прямой, ни прямолинейно обратной. 
Схема обоюдных связей может ведь в этом случае 
выглядеть и так: железы кормилицы только начинают 
усиленно развиваться — молочко отдается трехднев-
ным личинкам; железы успели лучше развиться — 
молочко отдается личинкам двухдневным; железы 
достигли наибольшего развития — корм складывается 
в ячейки с самыми молодыми личинками, в ячейку 
с лежащим яйцом, где личинка еще не вылупилась; 
но вот железы, пройдя фазу наибольшего развития, 
начинают постепенно угасать — молочко снова дается 
двухдневным личинкам; железы еще больше атрофи-
ровались — кормилица снова раздает молочко трех-
дневным личинкам... Вторичным кормлением личинок 
этого возраста и исчерпывается действие инстинктов 
пчелы-кормилицы. 

Инстинкту всегда присущ более или менее очевид-
ный автоматизм действия, особенно ясно раскрываю-
щийся в его «цепном», необратимом характере. Выра-
зительные иллюстрации этой черты инстинктов мы 
находим в опытах знаменитого французского натура-
листа Фабра с дикими одиночными пчелами, в част-
ности с халикодомой. 

Фабр наблюдал за пчелой, начавшей строить 
ячейку для выведения потомства. В течение несколь-
ких дней, едва пчела прерывала работу и улетала, он 
осторожно   разрушал     иголкой     отстроенную    часть 
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ячейки. Пчела, возвращаясь из очередного полета, 
вновь надстраивала стенки, продолжая начатое. 

В другом случае пчеле дана была возможность 
достроить стенки и начать сооружение крышечки. 
Тут, едва пчела приступила к запечатыванию ячейки, 
Фабр продырявил дно и извлек из ячейки все сло-
женные пчелой запасы корма и яйцо. Пчела, не обра-
щая внимания ни на  что, продолжала строить 
крышку   на   пустой,  ограбленной   ячейке. 

Все эти широко известные факты и положения 
повторяются здесь только для того, чтоб сравнить их 
с фактами, наблюдаемыми в семье медоносных пчел. 

Если в сотах пчелиного гнезда из зачервленной 
(занятой яйцом) ячейки, в которую пчелы уже на-
чали подливать молочко, осторожно легким шпателем 
или иголкой вынуть яйцо, пчелы тотчас прекратят 
снабжать ячейку 'кормом. То же произойдет, если 
вынуть из ячейки и личинку, безразлично — молодую 
или старую. 

Уже через самое короткое время изъятие личинки 
будет обнаружено, и пчелы, тщательно собрав весь 
сложенный корм, очистят ячейку и снова, вылизав 
до блеска, подготовят ее для того, чтобы матка 
могла отложить новое яйцо. 

То же можно видеть и в других случаях, если 
попробовать разрушить стенку уже запечатываемой 
пчелами ячейки с медом. Казалось, процесс заполне-
ния ячейки уже завершается. Однако пчелы не толь-
ко прекращают строить крышечку, но даже сами 
сгрызают выстроенную ее часть, выбирают остатки 
не вытекшего из разрушенной ячейки меда, исправ-
ляют повреждение и лишь тогда вновь заполняют 
ячейку и запечатывают ее. 

Все выглядит в данном случае так, будто инстинк-
ты, столь чутко реагирующие на изменение многих 
условий, лишены присущего им автоматизма и не раз-
вертываются цепью необратимых действий. Можно, 
таким образом, подумать, будто насекомое, перешед-
шее в стадию выполнения очередной операции, имеет 
возможность и способно вернуться к продолжению 
предыдущей. 
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Это, однако, только обман зрения, естественно 
порождаемый тем, что мы наблюдаем лишь конечные 
результаты процессов, идущих в семье из десятков 
тысяч пчел и десятков тысяч ячеек с личинками. 

В самом деле, что произойдет, если мы извлечем 
часть личинок из ячей? 

Кормилицы, уже однажды начавшие кормить дет-
ву, имеют полную возможность продолжать кормле-
ние и дальше, что они и делают, так как в гнезде 
достаточно личинок разных возрастов. Ячейки же, из 
которых были изъяты личинки, действительно очи-
щаются, но, конечно, не кормилицами, снабжавшими 
их молочком, и не воспитательницами, приносившими 
им мед и пергу, а пчелами других возрастов, которых 
в семье достаточно. 

Таким образом, действия каждой в отдельности 
пчелы попрежнему инстинктивны и только потому 
могут производить на наблюдателя впечатление 
осмысленных, что ему бросается в глаза итог, 
следствие, отправление физиологии пчелиной семьи 
как  ц е л о г о .  

Здесь, надо сказать, нередко возникают обманы 
зрения еще более тонкие, еще труднее распознавае-
мые. Именно с ними сталкиваемся мы в тех случаях, 
когда условия развития, нарушая ход обмена веществ 
в семье, приводят к изменениям естественного поряд-
ка чередования функций, смены возрастных обязан-
ностей отдельной пчелы. 

И если пока многие подробности механизма 
инстинктивной деятельности пчел не изучены, то основ-
ные факторы, обусловливающие чередование, возраст-
ную смену обязанностей, можно считать установлен-
ными. 

Итак, молодая пчела побывала уже и чистильщи-
цей ячеек (здесь она работала вместе с другими 
возрастами), и воспитательницей старших, и корми-
лицей  младших личинок. 

После этого наступает новый поворот в ее раз-
витии. 
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Начав принимать корм от сборщиц, пчела-корми-
лица превращается в приемщицу. Пчелы-приемщицы 
заняты разными обязанностями. Одни сами прини-
мают нектар от летных пчел, встречая их у летка. 
Другие перегружают этот нектар в дальние соты из 
нижних, ближайших к летку ячеек, где он был сло-
жен на первых порах. Третьи головой утрамбовывают 
в ячейки доставленную в улей пергу, пока сборщицы, 
сбросившие обножку, заправляются медом и снова 
спешат в поле. 

Приемщицей корма пчела бывает не дольше не-
дели, при этом она постепенно переключается на 
очистку гнезда от всякого сора. Уборщицы не просто 
выносят его за леток, а отлетают с ним подальше и 
сбрасывают метров за десять-двадцать в стороне от 
улья. 

Отметим, что, как установлено недавно, пчелы 
в этом возрасте выполняют еще одну общественную 
функцию. Они иной раз день-два отбывают повин-
ность не то «санитара», не то «парикмахера». 

Такой санитар круглые сутки переходит на сотах 
от одной пчелы к другой и по очереди чистит и как бы 
причесывает их гребешками и приглаживает щеточ-
ками ножек, перебирая челюстями-жвалами волосок 
за  волоском  на   голове,  на  спинке. 

Минут по пяти и дольше продолжается иной раз 
причесывание каждой пчелы. Время от времени пчела-
санитар бросает свое занятие и принимается прочищать 
собственные жвалы, затем снова отыскивает на сотах 
пчелу, требующую чистки. 

Сами по себе поиски очередной пчелы тоже весьма 
характерны. Санитар быстро бежит по сотам и уси-
ками одну за другой поглаживает на бегу встречных 
пчел, пока какая-нибудь из них не ответит на прико-
сновение быстрой и короткой дрожью всего тельца. 

Нередко можно видеть, как две пчелы чистят 
совместно одну сборщицу. 

Эта процедура особенно уморительно выглядит, 
когда причесываемая поднимает крылья, растопыри-
вая их, и подставляет причесывающей подкрыльные 
участки,  участок  между грудью и  брюшком,  спинку 
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«между лопатками», — одним словом, места, до кото-
рых самой пчеле не добраться ни жвалами, ни ножка-
ми. Как раз здесь к телу пчел прикрепляются некото-
рые злые их вредители, вроде хотя бы вши. 

В описываемой операции многие движения пчелы-
санитара напоминают повадку пчел на сборе пыльцы 
с цветков. Они очищают других пчел так же, как 
сборщицы очищают себя. 

Повидимому, в этих работах пчела, переставая 
быть приемщицей и оставаясь еще уборщицей, под-
готовляется  к выполнению  новой обязанности. 

Последние часы ульевого существования заполне-
ны у пчел охраной гнезда. 

Сторожевую службу в семье несут пчелы всех воз-
растов, за исключением наиболее молодых, но убор-
щицы и старые летные пчелы-сборщицы сторожат 
улей старательнее и бдительнее всех прочих. 

Сторожевой службой заканчивается внутриульевой 
период жизни пчелы. Затем она вступает в новый — 
самый длинный, но уже последний — этап развития: 
пчела становится летной. 

Попробовав теперь проследить во времени и в про-
странстве происходящие с полновозрастной пчелой 
превращения, мы сразу заметим, как инстинкт и фи-
зиология развития властно вовлекают ее в круговорот 
ульевой жизни и, в зависимости от обстоятельств, 
то медленнее, то быстрее уносят все дальше и дальше 
от центра гнезда. 

В этой схеме есть нечто, отдаленно напоминающее 
колонию бактерий или грибков, которая концентри-
чески разрастается, неся на поверхности клетки, ста-
реюшие  по  мере  удаления  от  исходного  пункта  
и отмирающие на границах колонии. 

Выйдя на свет в средней зоне сота и здесь же 
выполняя первые ульевые повинности, пчела с возра-
стом постепенно увеличивает радиус своих действий 
в гнезде и ходом вещей оттесняется во все более уда-
ленные от центра районы: сначала в зону медо-пер-
говых складов, затем к границе с внешним миром — 
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к летку, откуда, перешагнув порог, она переходит, 
наконец, к полетам вне дома и здесь кончает свой 
жизненный  путь. 

Только что говорилось о том, как идет в нормаль-
ных условиях развитие, проявляющееся в смене 
общественных, семейных функций. Стоит сказать не-
сколько слов о том, что теперь найден способ, позво-
ляющий искусственно менять этот ход развития. Такая 
возможность открыта недавно исследователями, за-
нимавшимися вопросом, казалось, совершенно не 
имеющим отношения к теме. 

Проверялось действие на пчел разных одурмани-
вающих веществ — эфира, хлороформа и других, кото-
рые применялись в прошлом, чтобы усыплять искусст-
венно осеменяемых пчелиных маток. Оказалось, что 
для этой цели лучше всего пользоваться углекислым 
газом, который быстро и достаточно крепко усыпляет 
насекомых и после которого насекомые легко просыпа-
ются. 

И вот за то время, пока разрабатывалась и уточ-
нялась методика окуривания и пока опыты велись 
еще на рабочих пчелах, неожиданно выяснилось, что 
окуренные углекислым газом молодые пчелы, нахо-
дящиеся  в  возрасте ,  когда  им  положено  выпол -
нять более ранние обязанности, минуя законные этапы 
развития, переходят в старшие классы и приступают 
к сбору нектара. 

Еще более глубокое воздействие оказывал газ на 
маток. 

Молодые, неоплодотворенные матки после дву-
кратной — с перерывом на сутки — операции окури-
вания углекислым газом начинали досрочно разви-
ваться и, не вылетая в брачный полет, принимались 
откладывать яйца. 

Разумеется, яйца эти оказывались неоплодотворен-
ными. Но ведь обычно матки, не вылетавшие в брач-
ный полет, начинают откладывать такие яйца не рань-
ше чем через месяц после рождения. 

Похоже  было, что за   короткие   двадцать   минут 
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пребывания в атмосфере усыпляющего газа насекомое 
сразу становилось старше на несколько недель. 

Все это невольно заставляет вспомнить о зеленых 
плодах, ускоренно дозариваемых с помощью этиле-
нового газа. Но только здесь, в случае с пчелой, уско-
рение  развития  было  замаскировано. 

Пчела, просыпающаяся после окуривания и долго, 
иной раз в течение часа, старательно очищающая себя 
со всех сторон всеми тремя парами ножек поочередно 
(особенно усердно протирает она глаза и прочесы-
вает усики), с внешней стороны нисколько не измени-
лась. Однако вскрытия показали, что внутренние 
органы ее претерпевают при окуривании глубокие 
изменения: естественное чередование в развитии же-
лез нарушено и молодая по возрасту пчела оказы-
вается физиологически старой. 

Следует, однако, твердо помнить, что все выведен-
ные из наблюдений Л.  И. Перепеловой показатели,  
о которых шла речь выше, являются лишь обобщен-
ными, средними. Было бы серьезной ошибкой пред-
ставлять  себе  дело  так ,  что  даже  в нормальных  
условиях жизненный цикл каждой отдельной пчелы 
заранее и строго расписан по неукоснительному кален-
дарному графику. 

Это не железный закон, а гибкая система. 
Само собой разумеется, биографии отдельных пчел, 

прослеженные в стеклянном улье, довольно резко раз-
нились. И все же в поведении пчел-ровесниц были 
уловлены закономерности, о которых говорилось выше. 
Они устанавливались следующим образом: к примеру, 
во всех зарегистрированных кормлениях взрослых ли-
чинок принимали участие пчелы-воспитательницы не 
моложе трех и не старше тринадцати дней. При этом 
восемьдесят четыре процента воспитательниц имели 
возраст от четырех до восьми дней, шесть процентов 
были моложе четырех дней и десять процентов — старше 
восьми дней. Исследователь делал вывод: воспита-
тельницами пчелы бывают в основном с четвертого по 
восьмой день жизни. 
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Таким образом и были один за другим прослеже-
ны все этапы жизни пчелы с первого и до последнего 
ее дня. 

Здесь уместно оговорить, что первые пчелы сезо-
на, которые выводятся из яиц, откладываемых маткой 
в конце зимы, в феврале, по срокам выполнения 
разных повинностей отличаются от пчел, которые вы-
водятся из яиц, откладываемых маткой осенью. 

Не исключено, сверх того, что отличия существуют 
и в более узких пределах, что, в частности, майские 
пчелы отличаются от июльских и что, само собой, 
в разные годы, в разных районах, в разных семьях 
сроки пребывания пчелы в разных классах ульевой 
работы относительно разнятся. 

Так оно и должно быть, ибо сроки выполнения 
общественных «должностей» соразмерно пригнаны 
у пчел к потребностям общины, причем в то же вре-
мя подвижные возрастные границы каждой группы 
и способность совмещать выполнение некоторых 
(однако не всех) функций делают всю организацию 
достаточно гибкой в приспосабливании к меняющимся 
условиям. 

Когда для пчел какой-нибудь возрастной группы 
не находится работы в улье, они замирают, отсижи-
ваясь на сотах, при этом экономятся силы и сбе-
регается расходуемый на движение корм. Зато во 
время главного взятка в полет уходят не только пчелы, 
пришедшие в законный летный возраст, но и более 
молодые. Смена обязанностей происходит досрочно. 
Идет как бы ускоренное производство летного состава. 

Если, наоборот, сухой ветер при жарком солнце 
высушит нектар в цветках, сорвет медосбор и, разо-
грев ульи, понесет из летка заманчивый для любите-
лей сладкого теплый аромат меда и воска, не только 
часть молодых досторожевых возрастов, но и многие 
летные пчелы переключаются на охрану сокровищ 
семьи от врага. В такие часы у летка и на прилетной 
доске стоит усиленная стража, в которой каждая 
пчела, не поворачивая глазастой головы, «видит во все 
стороны», готовая подняться в воздух и отразить на-
падение врага. 
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ЛЕТНАЯ ЖИЗНЬ 
Воздушное крещение молодой пчелы. — Напряжен-
ность полетов и прилетная доска. — Автомат-учет-
чик вылетов и возвращений. — Пчелы и электриче-
ство. — В нелетную погоду. — Сколько же пчел 
умирает в улье? — Летное время и количество лет-
ных рейсов пчелы. 

. Проходя «службу» внутри улья, пчела постепенно 
и в зависимости от условий то дольше, то быстрее 
учится в то же время летному делу. 

Подготовка к летной деятельности начинается, оче-
видно, с коротких упражнений на открытых ячейках, 
и сочетается вскоре с первыми вылетами, которые еще 
совсем не походят на обычные. В теплые безветреные 
часы дня происходит массовый, «организованный» вы-
ход молодых пчел — «проигра». 

Невысоко поднявшись над летком и обязательно 
головой к улью, не дальше двух-трех метров от него, 
молодая пчела держится на крыльях не дольше одной-
трех минут, а опустившись, возвращается на соты и 
снова принимается за прерванную работу чистильщи-
цы или воспитательницы. 

Если день выдался особенно погожий, учебный вы-
лет повторяется. И снова пчела не отрывает глаз от 
улья и не отлетает от него далеко. 

Как чрезвычайное происшествие отмечено в днев-
никах тульских опытов, что вышедшая из ячейки пчела 
№ 15 на пятый день жизни отлетела от улья на не-
сколько метров. 

Пчела, получившая воздушное крещение, на сле-
дующий раз уже несколько увеличивает радиус полета 
и срок пребывания в воздухе. Вылеты — попрежнему 
головой к улью, глазами к летку —становятся более 
уверенными. Восьми-девятидневные пчелы стайками 
дружно летают, кружась вокруг улья, оглядывая его 
со всех сторон, чтобы через пять-семь минут вернуть-
ся из своего первого большого ориентировочного по-
лета. 

Считается, что пчела таким образом изучает мест 
ность — знакомится с положением улья, усваивает 
основные ориентиры.
 
; 
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В тот же день или назавтра пчела переходит в по-
следний класс летной школы. Полет затягивается иной 
раз уже и до получаса. Пчела больше не смотрит на 
улей. 

Как взрослая, прямиком поднимается она с прилет-
ной доски и ложится на курс воздушной трассы — 
в луга, в леса, в сады. Здесь, опустившись на облю-
бованный цветок, она долго отдыхает, пока еще не тра-
тя сил ни на сбор нектара, ни на укладку обножки, 
перелетает на другой, на третий цветок и снова отды-
хает, прежде чем отправиться в обратный путь. Дома, 
в улье, следует короткий отдых, во время которого 
пчела заправляется новой порцией меда для очеред-
ного полета. 

Многие пчелы делают по нескольку таких холостых 
полетов, прежде чем впервые наполнят свой зобик 
нектаром и познакомятся с тяжестью пыльцевой об-
ножки. 

Вместе с тем отмечены одиночки, которые прохо-
дят науку ускоренным темпом, в один-два приема. 
Зарегистрированы отдельные пчелы, которые, впервые 
выйдя из летка и полетав некоторое время головой 
к улью, не возвращаются домой, а увеличивают ра-
диус полета, незаметно отдаляются от улья, превра-
щая учебный полет в ориентировочный, все более 
уверенный, потом исчезают, чтобы минут через 
тридцать-сорок вернуться уже с первой рабочей 
ношей. 

Так пчела, которая две-три недели назад изнутри 
взрезала крышку ячейки и впервые увидела свет, ста-
новится настоящей летной пчелой. К этому времени 
содержание сахара в ее гемолимфе повышается почти 
втрое, и это закономерно: сахар — горючее, а летная 
пчела расходует значительно больше энергии, чем пчела 
ульевая. 

В числе черт, которыми характеризуется летная 
деятельность пчелы, надо особо отметить умение пред-
чувствовать погоду. Правда, эта способность сильно 
переоценивалась в старых сочинениях, однако в рас- 
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сказах о том, что приближение грозовой тучи возвра-
щает сборщиц из полета, нет никакой неточности. 

Занимательное зрелище предстает в эти минуты 
перед глазами пасечника: десятки, сотни тысяч пчел 
на разной высоте, беспорядочно, но в одном направ-
лении плывут в воздухе, стягиваются с поля в узкий 
просвет между деревьями, окружающими пасеку. 

Полезно вспомнить, что это летят пчелы, которые 
никогда еще не видели грозы. Личный опыт не мог их 
научить тому, что вслед за появлением тучи сверкнет 
молния, грянет гром, хлынет ливень. 

И, однако, едва заволокло небо и солнце скрылось 
за тучей, пчелы покидают свои цветы и спешат вер-
нуться. 

Воздушная армада бесшумно проносится над го-
ловой в течение нескольких минут. Над самой пасекой 
этот поток разбивается и быстро тает. Когда брызнут 
первые тяжелые капли грозового дождя, пчел уже 
нигде не видно, и только стража, притаившаяся в глу-
бине летков, время от времени появляется у входа и, 
поводив усиками, сразу же прячется. 

В летных повадках пчел обнаруживаются иногда 
очень неожиданные различия. 

На одной из опытных пасек была отмечена семья, 
которая выделялась заметно более четким, чем у дру-
гих, порядком движения потоков пчел, входящих в ле-
ток и выходящих из летка. В наиболее напряженные 
летные часы пчелы, выходящие из улья, нередко стал-
киваются с входящими в улей, спускающиеся к лет-
ку с воздуха натыкаются на поднимающихся в полет. 
При всех условиях это, конечно, приводит к ослабле-
нию летной деятельности семьи. 

В семье, о которой идет речь, пчелы выходили из 
улья только по верхнему краю летка, взбегали на 
переднюю стенку и поднимались в воздух со стенки, 
а нижняя плоскость летка оставлялась свободной для 
тяжело нагруженных сборщиц, вползающих с прилет-
ной доски, на которую они опускаются, возвращаясь 
из полета. 
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Таким образом, движение шло здесь в два яруса: 
сверху — из улья, понизу — в улей. Эта подробность, 
очевидно, не лишена значения, если учесть напряжен-
ность, с какой используется в часы наиболее оживлен-
ного лёта доска перед летком — посадочная площадка 
пчел-сборщиц. 

Когда были предприняты попытки поточнее иссле-
довать вопрос о летной деятельности пчел, задача ока-
залась непосильной не только для одиночки-наблюда-
теля ,  но  и  для  целых  наблюдательских  групп .  
В хороший летный час количество влетающих и выле-
тающих пчел сильной семьи настолько велико, что 
учесть его на глаз немыслимо. 

Для того чтобы точнее проследить за ходом выле-
тов и возвращений, оказалось необходимым привлечь 
к делу технику. 

После долгих поисков нужный аппарат был в кон-
це концов создан. 

Тридцать крохотных автоматов-балансиров, каждый 
длиной в пятнадцать миллиметров и диаметром в семь 
миллиметров, перекрыли леток опытного улья. Полтора 
десятка входных и полтора десятка выходных (они 
были расставлены через один) тоннелей-трубочек 
должны были пропустить всех вылетающих из улья 
и возвращающихся домой пчел этой семьи, весившей 
два с половиной килограмма и состоявшей, следова-
тельно, из двадцати пяти тысяч пчел. 

Входы пятнадцати тоннелей были открыты с внут-
ренней стороны улья, входы других пятнадцати — 
с внешней стороны, с прилетной доски. 

Проникая в трубочку тоннеля, пчела своим весом 
опускала ее, закрывая за собой вход, после чего дру-
гая пчела в этот тоннель войти уже не могла. Опу-
скавшаяся под тяжестью пчелы трубочка прикоснове-
нием контакта замыкала цепь, и электрический ток 
открывал выходное отверстие (в улей или в поле). 
Следуя по трубочке, пчела выходила из нее, и тогда 
тоннель возвращался в прежнее положение, закрывая 
выход и вновь открывая вход для приема очередной 
пчелы. 
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От тридцати трубочек было сделано тридцать 
самостоятельных отводов к электросчетчикам, которые 
через каждые пятнадцать минут автоматически отщел-
кивали на самопишущих аппаратах итоги. 

Надо заметить, что коридоры перед выходными 
тоннелями были устроены с приспособлением, которое 
обеспечивало отдельный учет мертвых пчел, выноси-
мых уборщицами из улья. 

Кроме этого, в опыте все время регистрировались 
с помощью самопишущих приборов температура воз-
духа, сила ветра и его направление, атмосферное 
давление, яркость солнечного освещения, количество 
осадков, вес улья. 

Все было продумано обстоятельно, но, как водит-
ся, практика стала энергично дополнять и исправлять 
теорию. 

Электрохимическая коррозия медных пластинок 
в учетных аппаратах изменяла их вес. Тоннели, точно 
рассчитанные на пропуск одной только пчелы, оказа-
лись тесными для пчел с большой, пухлой обножкой. 
Иная сборщица с переполненными корзинками подчас 
с трудом протискивалась в проход, а пчела, которая 
шла следом за первой, начиная подбирать оброненные 
крупицы обножки, задерживалась в тоннеле. 

Для выяснения причин таких задержек пришлось 
устроить в аппаратах смотровые глазки. Но пчелы 
стали биться об их стекла, еще более задерживаясь 
в проходе, в связи с чем пришлось стекла закрасить. 
Свет электрических фонарей, при которых проводи-
лись ночные осмотры автоматов, привлекал пчел, 
и это порождало новые существенные неточности 
учета. 

Работа приборов, которые так старательно были 
сконструированы и в которых была продумана, ка-
залось, каждая деталь, продолжала хромать и да-
лее. 

Слабые токи в контактах первое время явственно 
воспринимались пчелами. Некоторые отступали перед 
бестелесным противником, но, не находя более удоб- 
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ного и спокойного пути, возвращались, чтобы все же 
преодолеть невидимую помеху. Наиболее решительные 
пускали в ход испытанное средство защиты, пробуя 
жалить резиновую оболочку проводов, от которых 
исходило раздражающее их бесформенное, но все же 
ощутимое препятствие. 

Однако резина оставалась равнодушной к жалу, и 
пчелы прибегли к новому варианту обороны: они на-
чали покрывать проходы тоннелей прополисом. 

Пришлось вводить   добавочную изоляцию. 
В конце концов, однако, все удалось более или 

менее надежно наладить, и опыт начался. 

Аппараты работали ежедневно от зари до зари. За 
сто пять дней наблюдений они зарегистрировали 
2 434 666 вылетов и 2 357 769 возвращений, то-есть 
около пяти миллионов входов и выходов. Общий вес 
пчел, учтенных автоматами, составил около полу-
тонны. 

Ставя этот опыт, исследователи стремились выяс-
нить интенсивность полетов в связи с источниками 
медосбора, в связи с временем дня, с погодой, про-
должительность полетов в разных условиях, число 
полетов за день, смертность пчел в улье и в по-
лете и т. п. 

Приборы автомата показали, что для пчел суще-
ствует летная и нелетная погода, и определили силу 
ветра, при которой прекращается летная деятельность: 
ветер скоростью свыше пяти метров в секунду заметно 
сокращал полеты. 

Влияние температуры оказалось менее определен-
ным. В начале весны пчелы вылетали в поле при две-
надцати-четырнадцати градусах Цельсия, а к концу 
мая начинали полеты лишь при шестнадцати-восем-
надцати градусах. 

Что касается прекращения полетов вечером, оно 
определялось больше условиями освещения, чем тем-
пературой воздуха. 

Впрочем, когда показатели фотометра и термометра 
были сопоставлены с календарем цветения медоносов 
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и измерениями запаса нектара в растениях, было 
признано, что главным дирижером вылетов является 
все же поле, пастбище, корм. 

Устроенная под тоннелями ловушка для пчел-убор-
щиц, выносящих из улья трупы умерших пчел, позво-
лила точно подсчитать их и помогла установить, что 
подавляющее большинство пчел погибает, как пра-
вило, вне дома и только одна-две из ста умирают 
в улье. 

Но. автоматы не могли, конечно, вскрыть подроб-
ностей этого явления. Счетчики одинаково отщелкивали 
выход и полной сил пчелы, вылетающей за взятком, и 
умирающей, которая выходит только для того, чтобы 
отползти подальше от прилетной доски. 

Давно подмечено, что пчелы, в том числе и старая 
матка, как все животные, стремятся умереть вне дома. 
Этот инстинкт освобождает семью от необходимости 
удалять трупы из улья. 

Естественная смерть настигала пчел подопытной 
семьи летом после очередного, в среднем тридцать 
второго рейса, после двадцати одного (тоже, конечно, 
в среднем) часа, проведенного в полетах. В сильных 
семьях пчела летает, разумеется, в несколько раз 
более производительно — дольше и  чаще. 

Но вот приходит ее час. Потемневшая от времени, 
растерявшая волоски, которыми она была покрыта 
в молодости, на измочаленных, изработавшихся 
крыльях, налетавших уже многие десятки километров, 
она дотягивает кое-как до прилетной доски, до род-
ного улья и сдает принесенный груз нектара. Только 
нектара: самые старые пчелы обножки уже не собира-
ют, может быть потому, что, теряя с возрастом покры-
вающие их волоски, они становятся «гладкими», «го-
лыми». А к голому хитину пыльца не пристает. Груз 
сдан, и пчела, собрав последние силы, медленно вы-
ходит из улья. То и дело спотыкаясь, припадая на бок 
и через силу поднимаясь, она кое-как добирается до 
края прилетной доски и, срываясь с нее, уже полужи-
вая слетает на землю, чтобы умереть вне дома, со-
служив этим семье последнюю службу. 
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СХОДСТВА  И  РАЗЛИЧИЯ 

Почему рабочие пчелы не похожи на матку и трут-
ня?— Что доказал И. В. Мичурин созданием кандиль-
китайки. — Пчелы-кормилицы и мичуринский ментор. 
— Биография пчелы, представленная в двух цифрах. 
— В чем схожи рабочие пчелы с маткой и 
трутнем? 

Теперь, после того как прослежен жизненный путь 
рабочей пчелы, возникает вопрос: как же все-таки по-
лучается, что матка, в сущности всю жизнь прово-
дящая в улье и вечно занятая одной только откладкой 
яиц, и трутень, ничем не занятый в улье и всю жизнь 
проводящий в ожидании встречи с маткой, оба не 
имеющие восковых желез, не умеющие строить гнезда 
и не выстроившие ни единой ячейки, оба не имеющие 
приспособлений для сбора пыльцы и нектара, не 
умеющие заготовлять корм, не приносящие ни единой 
капли меда, ни единой обножки пыльцы, наконец оба 
неспособные выкармливать личинок — что именно 
они производят потомство, которое с таким со-
вершенством выполняет все эти и многие другие 
работы? 

Дети похожи на родителей — это истина азбучная. 
Но почему же пчелиное потомство матки и трутня 
столь не похоже на своих родителей? От кого насле-
дуют рабочие пчелы таланты, которыми ни матка, 
ни трутень не обладают? Как возникает и чем обу-
словлено это различие отцов и детей? 

Правда, мы видели уже плакун-траву, представ-
ленную тремя двуполыми формами, которые в то же 
время являются: одна как бы более мужской, дру-
гая как бы  более женской  и третья как бы  сред-
ней между ними. Каждое из этих растений дает после 
опыления потомство всех трех форм. Таким образом, 
часть потомства закономерно оказывается отличной от 
родителей. 

Здесь, однако, все три формы плодоносны и мо-
гут, следовательно, непосредственно или более слож-
ным  путем  воспроизводиться  в потомстве. 

А ведь у пчел третья форма бесплодная. Откуда 
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же она появляется и как воспроизводится в потом-
стве матки  и трутня? 

Обдумывая эти вопросы, Дарвин не без основания 
писал, что пример общественных насекомых и, в част-
ности, пчел «представляет собой одно из величайших 
затруднений» для его теории, что «можно с полным 
правом спросить, возможно ли согласовать такой слу-
чай с теорией естественного отбора?». 

Чтобы как-нибудь разобраться с этим каверзным 
случаем, Дарвин обратился к примеру однолетних 
левкоев, в котором он правильно усмотрел подобие 
того же явления. 

Левкои — всем известное декоративное растение, 
высеваемое семенами, из которых вырастают плотные 
кустики стебельков, увенчанных махровыми шапками 
цветков разных окрасок — снежно-белой, кремовой, 
сиреневой, розовой, пестрой. Махровый цветок состоит 
из одних лепестков. В нем нет ни тычинок, ни пести-
ков. Он отцветает, не дав ни одного семечка. 

Откуда же берутся семена для  посева? 
Семена берутся с немногочисленных простых, 

невзрачных цветков, мало пригодных для украшения 
сада. 

Искусственным отбором вывели любители-цвето-
воды разновидность левкоев, дающих семена, из кото-
рых получаются растения и с очень красивыми, но 
бесплодными махровыми цветками и с немногими 
простыми  цветками,  которые только  и дают семена. 

Такая порода, пришел к выводу Дарвин, могла 
быть создана только одним способом: отбором, при-
мененным не к одиночному растению, а к целой 
группе. 

Поставим на место махровых цветков левкоя 
бесплодных рабочих пчел, а на место пестика и тычи-
нок в простых цветках — матку и трутней, и дарви-
новское объяснение действительно позволит предста-
вить себе возможный путь образования пчелиной по-
роды, у которой бесплодное потомство закономерно 
отличается от плодовитых родителей. 

«Затруднение, хотя и кажется непреодолимым, — 
писал Дарвин, — уменьшается и,  по моему мнению, 



даже совершенно исчезает, если мы вспомним, что от-
бор может относиться к семейству так же, как и к осо-
би, и как в том, так и в другом случае привести к из-
вестной цели». 

Однако такое объяснение не было исчерпывающим, 
поскольку оно проливало свет только на одну сторону 
явления. 

Как же все-таки своеобразные привычки, прису-
щие бесплодным самкам, могут воздействовать на сам-
цов и плодовитых самок, которые только и дают по-
томство, — этот вопрос оставался попрежнему нере-
шенным. Биологи-идеалисты быстро заметили изъян 
в великом исследовании Дарвина и постарались вос-
пользоваться им. 

Первым сделал это немецкий профессор Август 
Вейсман, поставивший своей задачей опровергнуть ма-
териалистическую основу дарвинизма. 

Материалистическая теория развития живой приро-
ды исходит из определяющего влияния условий среды, 
условий существования и признает не только возмож-
ным, но и необходимым наследование свойств и отли-
чий, приобретаемых организмом под воздействием этих 
условий. 

Вейсман же стремился доказать, что признаки 
и свойства, приобретаемые организмом в течение его 
жизни, не наследуются, что такая форма наследствен-
ности не только не существует, но и немыслима. 

Пример пчел представлялся ему в данном случае 
очень  важным  и даже   решающим   доказательством. 

— Ведь не могут же бесплодные формы влиять на 
наследственность,    если    они    никакого потомства не 
оставляют! — восклицал Вейсман. — А мы имеем перед 
собой «бесполых» особей у общественных насекомых. 
Значит, в природе «существуют животные формы, не 
способные к размножению, но постоянно вновь произ 
водимые   родителями на них не    похожими», причем, 
несмотря  на   сказанное,  «эти   животные,  неспособные 
ничего передать потомству, все же изменялись в тече 
ние истории земли». 

— Это ли не разрушает последнюю твердыню на 
ших противников, это ли   не свидетельствует о том, — 

торжествовал Вейсман, — что единственным опреде-
лителем наследственности является особое «наследст-
венное вещество», которое «никогда не зарождается 
вновь, но лишь непрерывно растет и размножается» 
и для которого живое тело является только безраз-
личным вместилищем и питательной средой, простым 
футляром. 

«Носитель наследственности заключается в веще-
стве хромосом», — поучал Вейсман, — хромосомы же 
«представляют как бы о с о б ы й  м и р ,  независимый 
от тела организма и условий его жизни». 

Вейсман утверждал, что причиной изменения на-
следственности организмов могут быть лишь само-
произвольные изменения вещества наследственности, 
что все такие изменения являются случайными, не со-
ответствующими воздействию условий жизни, неопре-
деленными и что внешняя среда, условия жизни, по-
добно ситу, отбирают из массы совершившихся изме-
нений такие, которые совершенствуют приспособлен-
ность видов. 

Сердцевиной и ядром всего этого построения было, 
как видим, измышленное вещество наследственности, 
изменения которого рассматривались вейсманизмом 
как принципиально непредсказуемые. 

Обезоруживающая человека идея непознаваемости, 
«агностицизм, отрицающий объективную необходи-
мость природы», — вот что скрывалось в учении 
Вейсмана. 

Исходя из своих лженаучных положений, Вейс-
ман и отказался принять точку зрения Дарвина о том, 
что бесплодные общественные насекомые «утратили 
плодовитость лишь после того, как они подверглись 
прочим изменениям». По Вейсману, первопричиной по-
явления бесплодных рабочих пчел могли стать только 
случайные изменения в веществе наследственности, 
в хромосомах. 

Последователи Вейсмана, опираясь на его учение 
об определителях-«детерминантах», старательно из-
мышляли впоследствии сложные схемы работы хромо- 
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сомного аппарата наследственности у пчел. Следуя 
этим схемам и ссылаясь, в частности, на то, что опло-
дотворенные яйца матки дают самок, а неоплодотво-
ренные— самцов, некоторые вейсманисты договорились 
до того, что самка-матка якобы является в семье вме-
стилищем только мужских определителей, вследствие 
чего будто бы ее неоплодотворенные яйца и дают 
трутней, самцы же — трутни, наоборот, несут в себе 
женские определители, в связи с чем из оплодотво-
ренного яйца и развиваются женские особи — матки 
или рабочие пчелы. 

Таким образом, логика лжеучения о независи-
мости зародышевой плазмы от тела вынуждала вейс-
манистов-морганистов приходить к смехотворным 
выводам о том, что отец и мать не являются якобы 
родителями своих детей, что родители являются для 
детей братьями или сестрами, что самки — это вовсе 
не самки, а только некая женская оболочка мужского 
содержания , тогда как самцы  — никак не самцы, 
а обманчивая мужская видимость, под которой скры-
вается женское естество. 

Некоторые биологи, занимавшиеся вопросом о 
происхождении общественных насекомых — ос, му-
равьев и пчел, доказывали, что семья насекомых 
состоит только из самцов и самок, причем боль-
шая часть самок — так называемые «рабочие фор-
мы» — остается недоразвитой вследствие скудного кор-
мления. 

На первый взгляд эти положения могут пока-
заться довольно убедительными. Но можно ли, 
всерьез говоря, согласиться с тем, что рабочая пчела 
есть только «недостаточно развитая» матка, которой 
«задержанное питание» мешает проявить заложенные 
в ней наследственные  возможности и свойства? 
Эта  точка  зрения ,  по  сути ,  сродни  вейсманов-
ской. 

Рабочая пчела развивается на четыре-пять дней 
дольше, чем матка. Развитие нервной системы рабо-
чей пчелы достигает более высокого уровня, чем 
у матки. Зная все это, можно ли считать рабочую 
пчелу  н е д о р а з в и т ы м  насекомым? 
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В конце прошлого века, в те годы, когда биологи 
вели споры о том, какие условия формируют в пче-
линой семье бесплодных пчел-работниц, в России, 
в городе, который тогда назывался Козловом, без-
вестный еще И. В. Мичурин развернул первые свои 
работы по изучению влияния прививки на раститель-
ную породу. 

В этих работах изменение наследственности, про-
исходящее вне полового процесса, через изменение 
условий жизни, через изменение питания, исследова-
лось Мичуриным .на объектах растительного мира; 
однако теперь ясно, что именно в открытых им здесь 
закономерностях лежит ключ к тайне наследственно-
сти и у пчел. 

Любители растений хорошо знают ракитник Ада-
ма — чрезвычайно странное дерево, которое упоми-
нается во многих учебниках. 

Не раз описаны кисти его мутнокрасных, ярко-
желтых и фиолетовых цветов, перемешанных на одном 
и том же дереве и сидящих на ветках, которые ра-
стут по-разному и имеют очень различные листья. 
У этого растения на одной и той же кисти бывают 
цветки двух сортов и даже цветки, разделенные как 
раз  пополам: одна  половина  яркожелтого  цвета ,  
а другая фиолетового, так что одна половина паруса 
желтая и большего  размера, а другая фиолетовая 
и мельче. Здесь бывают цветки, у которых весь вен-
чик  яркожелтый ,  а  половина  чашечки  фиоле-
товая. 

Дерево это — живая и растущая смесь обыкно-
венного, желтого, и пурпурно-фиолетового ракитников— 
было получено садоводом Адамом без скрещивания. 
Адам привил почку фиолетового ракитника в ствол 
обыкновенного. Привитая почка, пробыв год в по-
кое, принялась расти и дала много почек и побегов, 
из которых один — наиболее мощный — и был раз-
множен. Он-то и стал родоначальником пестроцвет-
ного адамова ракитника. В нем два самостоятельных 
вида без скрещивания и только в результате сращи-
вания соединились клеточной тканью и образовали 
растение,  потомство которого дает кусты с листьями 
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и цветками явно гибридного, промежуточного, средне-
го между привоем и подвоем облика. Здесь наслед-
ственность явно изменилась только в результате изме-
ненного питания. 

«Этот факт чрезвычайно важен, и рано или поздно 
он изменит взгляды физиологов на половое воспроиз-
ведение», — отмечал Дарвин. 

Его предвидение сбылось. 
В 1938 году — через семьдесят лет — академик 

Т. Д. Лысенко в предисловии к полному собранию со-
чинений И. В. Мичурина впервые сформулировал эти 
новые взгляды на половое воспроизведение, указав, 
что «при слиянии двух половых клеток происходит 
их обоюдная  ассимиляция». 

Это столь простое и ясное определение говорит 
о том, что гибриды от удачных сращиваний, вроде 
адамова ракитника, в принципе сродни гибридам от 
обычных скрещиваний. 

Но ракитник был лишь неожиданным , слепым 
и непонятым случаем из практики садовника, и по-
тому история одного из важнейших открытий биоло-
гии началась не с Адама. 

Только И. В. Мичурин, выведя новый сорт яблони 
кандиль-китайка, показал в конце прошлого века, 
что прививка и сращивание могут стать орудием не 
неожиданного, не случайного, а сознательного и це-
ленаправленного воздействия на растение. В селек-
ционной работе И. В. Мичурина появились растения-
воспитатели (их-то он и назвал «менторами»), кото-
рые своими соками кормили и таким образом «пере-
воспитывали» живущих с ними гибридных и потому 
более податливых, более способных к изменениям зе-
леных питомцев, усиливая одни их свойства, ослаб-
ляя другие, изменяя третьи. 

Вейсманисты-морганисты, поклонники порожден-
ной идеализмом лженауки, категорически отказыва-
лись признать, что таким путем можно в какой-ни-
будь мере изменять наследственность растений, однако 
И. В. Мичурин десятками выведенных им с по-
мощью ментора сортов доказал, что питание — это 
и есть воспитание породных качеств. Продолжая при- 
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менять свой метод ментора, он вывел множество но-
вых сортов, которые прославили своего создателя. 

Последователи И. В. Мичурина развили дальше 
учение о менторах и усовершенствовали технику при-
менения этого могучего средства преобразования при-
роды растений. 

В августе 1948 года в заключительной речи на 
сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В. И. Ленина, подводя итог многолетним 
спорам  мичуринцев  с  вейсманистами ,  академик  
Т. Д. Лысенко демонстрировал с трибуны растение 
помидора с кистями, в которых рядом созрели крас-
ные и желтые плоды. 

Пестрые от разноцветных плодов ветки помидоров 
взяты были с растений, выращенных из семян. Но 
семена не были плодом гибридизации путем скрещи-
вания, путем переопыления цветков. Это были семена 
гибридов от сращивания красноплодного и желто-
плодного помидоров, это были в е г е т а т и в н ы е  
гибриды, потомки сорта, изменившего свою природу 
под влиянием ментора. Это было живое доказатель-
ство того, что, как говорил докладчик, «наследствен-
ность определяется специфическим типом обмена ве-
ществ. Сумейте изменить тип обмена веществ живого 
тела, и вы измените наследственность». 

Теперь припомним здесь историю воспитания рабо-
чих пчел и матки, историю пчел-трутовок и маток 
с признаками рабочих пчел, историю кормления ли-
чинок, изложенные в предшествующих главах и по-
казывающие, как резко меняются в результате изме-
ненного питания природа пчелы, ее анатомия, ее 
инстинкты. 

Разве здесь не действуют законы, сходные с теми, 
которые вызывают влияние ментора в растениях, пи-
таемых измененной пищей? 

Биология пчел может служить наглядным приме-
ром на этот раз естественного, природного «управле-
ния» развитием организма с помощью кормления, 
с помощью направленного типа обмена веществ у раз-
вивающихся зародышей-личинок. 

I89 



Это не абстрактные и не умозрительные предполо-
жения. Наиболее опытные и до тонкости знающие 
свое дело пчеловоды-практики давно применяли прием 
воспитания маток и исправления семей, успешно 
используя влияние пчел-кормилиц, перестраивающее 
породу матки, изменяющее, таким образом, свойства, 
признаки, особенности ее потомства. 

Влияние пчел-кормилиц на воспитываемых ими 
пчел показано уже и в специально проведенных опы-
тах. 

А. С. Михайлов на Тульской станции брал из семьи 
длиннохоботных пчел соты, засеянные яйцами, и пере-
давал их в семью пчел с коротким хоботком. И вот из 
засева длиннохоботной матки выводились пчелы с уко-
роченными хоботками! 

Он повторял этот опыт по-другому: соты с яйцами 
засева матки из семьи короткохоботных пчел стави-
лись в семью длиннохоботных пчел. И из чужого 
засева выводились пчелы с удлиненными хобот-
ками. 

Все же данные опытов А. С. Михайлова долго не 
получали признания. Ими пренебрегали так же, как 
и многочисленными свидетельствами практиков, утвер-
ждавших, что пчелы-кормилицы могут иногда очень 
заметно менять наследственность воспитанного ими 
расплода. 

Необходимо стало уточнить этот важнейший для 
теории и для практики вопрос и внести в него ясность. 

Летом 1949 года на пасеке в Горках Ленинских 
и параллельно на пасеке Центральной опытной стан-
ции в Барыбино, тоже под Москвой, было прове-
дено тщательное исследование роли пчел-кормилиц. 
Намечено было проверить, может ли молочко 
кормилиц участвовать в формировании наследствен-
ности. 

План опыта предусматривал, что влияние корми-
лиц легче для начала выявить не на анатомических 
признаках — более древних и более стойких, а на осо-
бенностях поведения, как на признаках более измен-
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чивых. И в то же время учитывалось, что для пра-
вильного решения вопроса недостаточно сравнивать 
пчел по таким признакам поведения, как, например, 
«суетливость». Всем пчеловодам известно, что пчелы 
действительно могут различаться по этому признаку. 
Однако здесь слишком велика опасность ошибиться 
в оценке силы выражения признака. Здесь трудно 
установить объективный критерий и легко впасть в са-
мообман. 

В поисках наиболее ясного ответа на вопрос 
решено было проверить роль кормилиц на такой 
наглядной и неоспоримой породной особенности, как 
характер печатки медовых ячеек, разный у разных 
nopon. 

Темные лесные северные пчелы, как уже выше от-
мечалось, запечатывают каждую медовую ячейку бе-
лой выпуклой крышкой, которая лежит н а д  м е д о м ,  
отделенная от него небольшой воздушной прослойкой, 
а серые горные пчелы с юга — плоской морщинистой 
крышечкой, накладываемой прямо на мед, отчего 
крышка кажется «мокрой». 

В типе крышечки на медовой ячейке характерная 
черта породного поведения пчелы оказывается, так 
сказать, спроектированной в пространство и овеще-
ствленной. 

Для задачи, которая стояла перед опытниками, 
трудно было придумать лучший объект наблю-
дения. 

И вот в улеек с партией пчел, выкормленных и вос-
питанных северянками из яиц серой горной матки, 
ставятся запечатанные южанками соты. Они все 
сверху донизу залиты медом и покрыты характерной 
морщинистой, мокрой восковой пленкой, на которой 
исследователи, срывая воск медовой печатки, процара-
пали несколько букв. 

Жидкое золото меда сочится из полуразрушенных 
ячеек. 
Что сделают пчелы с такими сотами? Они обязаны — 
к этому понуждает их инстинкт — отремонтировать    
поврежденные     ячейки    и    запечатать их. 

191 



Как же они их восстановят, эти дочери южной 
мокропечатающей породы, вскормленные белопечатаю-
щими пчелами? 

Соты стоят в стеклянном улейке, и с каждым днем 
на мокром морщинистом фоне южной печатки все яснее 
и яснее проступает выпуклая белая надпись — четыре 
буквы: корм. 

Этот опыт повторяется несколько раз, и к концу 
лета на лабораторном рабочем столе собирается целая 
коллекция медовых сотов с четкими надписями: корм... 
nopona... 

Все это набело запечатано выпуклой медовой пе-
чаткой. 

Когда-то К. А. Тимирязев, доказывая, что образо-
вание хлорофилла в листе связано с действием све-
та, прикрыл ящик с молодыми всходами кресс-са-
лата картонкой с прорезанными в ней буквами и, 
таким образом, заставил солнечный луч «писать». 
И солнце сочной зеленью освещенных растеньиц на-
писало на желтом фоне обесцвеченных всходов слово 
«свет». 

К. А. Тимирязев назвал этот опыт «фотография 
жизнью». 

Теперь соты с восковыми «фотографиями» удосто-
верили пчелиной печаткой, что образование породы 
связано с действием корма. 

Подобно тому как желтоплодная порода поми-
доров через прививку изменена была мичуринцами 
в красноплодную, измененное в опыте питание пере-
строило темнопечатающую породу пчел в бело-
печатающую, тем самым наглядно засвидетельство-
вав, что естественный «ментор» занимает важнейшее 
место в формировании наследственности пчелиной 
семьи. 

Отшлифованное отбором и в высокой степени усо-
вершенствованное воспитание личинок стало биологи-
ческим свойством пчелы. На новом объекте иллюстри-
рует оно теоретические выводы из работ мичуринцев 
о   воспитании   наследственности и  помогает   понять, 
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Пчелы разного возраст несут в семье различную службу. Здесь 
показаны пчелы-сторожа, охраняющие вход в улей, пчелы, кормя-
щие своих сестер, вентиляторщица и взрослые летные пчелы у летка. 



 

 
Пчелы способны опылять многие плодовые   и   ягодные культуры. 
На    снимках:   пчелы на  цветах  смородины,  малины,  лимона. 

как может бесплодная рабочая пчела, выкармливаю-
щая личинок своим молочком, воспроизводить себя 
в последующих поколениях пчел и при этом переда-
вать им также приобретенные семьей изменения 
строения и инстинктов. 

Теперь припомним снова жизненный путь рабочей 
пчелы. Выйдя из ячейки сформировавшимся насеко-
мым, она прожила — здесь речь идет о пчеле летних 
поколений — примерно шесть недель. 

В представлении большинства людей пчела — су-
щество, которое неутомимо летает, копошится в венчи-
ках цветков, купается в солнечных лучах, пьет сладкие 
нектары и, осыпанное золотом плодоносной пыльцы, 
дышит ароматом весенних дней. 

Наивное заблуждение! 
Рабочая пчела за всю свою шестинедельную жизнь 

отлучается из гнезда не больше чем на несколько де-
сятков часов. Почти девятьсот часов из тысячи она про-
водит летом в улье. А пчелы осенних поколений, жи-
вущие до пяти тысяч часов, проводят в улье, в конеч-
ном счете, почти четыре тысячи девятьсот часов и в те-
чение долгих месяцев прикованы к дрожащему клубу, 
в котором семья находит защиту от суровых зимних 
MOP030B. 

Сумрак и тепло улья — вот где, оказывается, надо 
искать родную стихию пчелы, вот среда, в которой 
фактически проходит ее жизнь. 

Считанные часы, проведенные в полетах, это толь-
ко короткие мимолетные эпизоды, только освещаемые 
солнцем интервалы, прорезывающие постоянную тем-
ноту ульевого существования. 

Как странно совмещены здесь в повадках и нравах 
рабочей пчелы — столь не похожей вообще на своих 
родителей — ревностная приверженность к дому за-
творницы-матки и летные способности трутня! 

Конечно, здесь улавливается только самое грубое 
сходство, только «зародыш» сходства. Но ведь матка 
с трутнем и производят только зародыш рабочей пче-
лы. Выращивают же и выкармливают этот зародыш 
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рабочие пчелы, которые с помощью корма способны 
уклонять развитие рабочей личинки от прообраза обо-
их родителей и с молочком кормилицы и кормом вос-
питательницы прививать ей свои особенности и 
инстинкты. 

Прямые и косвенные воздействия внешней среды, 
впитанные и усвоенные рабочими пчелами, передаются 
с кормом по одному каналу — червящей матке, в кото-
рой этот корм преобразуется в яйцо, а по другому — 
вышедшей  из  того  же  яйца  личинке ,  которая ,  
смотря по условиям, вырастает то пчелой, то трутнем, 
то маткой. Так воспитывается и превращается каждая 
особь, а в конечном счете и вся пчелиная семья. Тыся-
чами сливающихся индивидуальных циклов жизни, 
развиваясь, она очередным витком спирали воспроиз-
водит путь предков и в то же время сама совершает 
свой путь, который с необходимостью будет продикто-
ван потомкам. 

 

 

КОРМИЛИЦА ОБЩИНЫ 

Пчела на цветке пастушьей сумки и на сережке ле-
щины. — Как собирается килограмм меда. — На-
правление полетов и цветочное постоянство. — Хро-
нометраж обследования цветка. — Пыльцевые при-
меси в обножках. 

Чтобы оценить исправность, упорство и цепкость, 
с какими действует крылатый опылитель растений, на-
до понаблюдать пчелу на цветке пастушьей сумки. Это 
растение из семейства крестоцветных не значится ни 
в одном списке медоносов. И хотя оно совсем не скупо 
заправляет нектаром своим ароматные, но мелкие 
и весьма невзрачные, иногда просто еле заметные 
цветки, пчела на пастушьей сумке была и остается для 
пчеловода грустной приметой, свидетельством плохого 
взятка. 

Пчела берет нектар или пыльцу, лишь сидя на 
цветке. Она находит на цветках опыляемых ею расте-
ний не только удобные посадочные площадки и согла-
сованное расположение нектарников, тычинок, рыльца, 
но иногда даже особо окрашенные отметины, черточ-
ки, точки — так называемые медовые знаки — указа-
тели пути к нектарникам. 

Между тем на цветке пастушьей сумки пчеле про-
сто негде пристроиться для работы. Пчела здесь толь-
ко случайный гость,   никаких   удобств для   нее   тут 
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и в помине нет: крохотный венчик, тонкая, вытянутая 
цветоножка, расположение цветков в кисти — все со-
вершенно не приспособлено для приема пчел-опыли-
телей. 

К довершению всех бед пчела часто оказывается 
для гибкого стебелька пастушьей сумки непосильным 
грузом. И поэтому, после того как, подлетев к цветку 
на вершине стебля, пчела с лету всеми шестью ножка-
ми обхватывает цветоножку и хоботком проникает 
в чашечку, стебель сохраняет равновесие не дольше 
одного мгновения. Этого времени, однако, достаточно, 
чтобы пчела успела закрепиться на цветке. 

Стебель под тяжестью упавшего на него груза на-
чинает клониться, изгибаясь, и поникает до самой зем-
ли или падает во весь рост. Но пчела, упавшая вместе 
со стеблем, лежа на боку или повиснув вверх ножка-
ми и спиной или головой вниз, продолжает вычерпы-
вать ложечкой язычка нектар, спрятанный в цветке, 
который много меньше самой сборщицы. 

Она оставляет цветок только тогда, когда нектар 
выбран досуха, и после этого, отлетая, ждет в воздухе, 
пока стебель, освобожденный от груза, опять выпря-
мится. 

Тогда она с лету оседлывает следующий цветок на 
том же стебле и, не выпуская его из ножек, принимает-
ся дальше вылизывать нектар, хотя стебель снова 
пригибается к земле. 

Наблюдая это непреклонное упорство, полезно 
вспомнить, что из одного цветка пастушьей сумки 
пчела может взять только сотые доли миллиграмма 
нектара — каплю величиной с булавочное острие. Пче-
ле надо не один десяток раз повторить свои акробати-
ческие упражнения на пастушьей сумке, чтобы хоть 
частично загрузить нектаром зобик. 

Но это — крайний случай. На «удобных» цветках 
выборка нектара идет быстро и методично. Здесь пол-
нее всего раскрывается общая и частная анатомиче-
ская согласованность в устройстве цветка и строении 
тела пчелы. Отработанными движениями каждой ча-
сти тела с различных на разных цветках, но, как пра-
вило, наиболее удобных позиций проверяет пчела один 
196 

нектарник за другим, вводя в них хоботок. Если 
нектарник пуст, пчела направляется к следующему, ес-
ли полон — очищает. Едва проверен один цветок, 
сборщица летит к соседнему. 

Интересна повадка пчелы и при сборе пыльцы. 
Цветки одуванчика образуют пыльцу влажную 

и клейкую, и пчелы иной раз обтирают собой цветок, 
вываливаются на нем и правым и левым боком, ста-
раясь покрыть свое мохнатое тельце пылинками цвет-
ня, которые они начисто счесывают потом гребешками 
и щеточками ножек, а затем перекладывают в свои 
корзинки. 

Опустившись на прилетную доску родного улья 
с грузом обножки, сбитой из тяжелой и влажной 
пыльцы, пчела-сборщица подолгу отдыхает, при-
нимаясь время от времени вентилировать. Она просу-
шивает сырую пыльцу! 

На ольхе или лещине пчела ведет себя совершен-
но по-другому. 

И лещина и ольха дают пыльцу сухую. Здесь до-
статочно малейшего сотрясения, чтобы цветки выбро-
сили на ветер весь запас зрелых пыльцевых зерен. 
И пчела, приспособляясь к обстановке, подлетает к се-
режке снизу и, легко примостившись с краю, аккурат-
но действует, медленно пробираясь вверх. Если какое-
нибудь пыльцевое зернышко и выпадет при этом, то 
оно будет задержано волосками тела сборщицы. 

Время от времени пчела повисает на сережке, дер-
жась на одной только лапке, тогда как другая, сняв 
с головы и брюшка пыльцу, передает ее второй паре 
ножек. 

И если пчела, всеми шестью ножками впившаяся 
в цветок пастушьей сумки на падающем стебельке, 
неплохо иллюстрирует настойчивость сборщицы, то 
пчела, висящая на одном коготке под пыльцевой се-
режкой лещины, может показать, каким целесообраз-
ным бывает ее поведение при сборе корма. 

Движения сборщицы на цветке настолько быстры, 
что если вести наблюдение    невооруженным    глазом, 
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разложить процесс на составляющие его звенья невоз-
можно. 

Лишь с помощью скоростной фотосъемки удалось 
достаточно подробно рассмотреть, как пчела сбивает 
пыльцевую обножку. 

Беспорядочное чередование взлетов и приземлений 
на цветках сливается с быстрым копошением насеко 
мого среди пыльников и непрерывным движением 
ножек. ,
 . 

Если же проследить всю цепь движений в раздель-
ной последовательности (это лучше всего наблюдать 
на открытых цветках, например, мака, шиповника, 
яблони), можно увидеть, как пчела, опустившись 
в центр венчика и энергично соскабливая челюстями 
с пыльников пылинки цветня, увлажняет их нектаром 
и быстро покрывается пыльцевыми зернами, прили-
пающими к волоскам головы и груди. Часто и быстро 
поглаживая себя по телу передними и средними нож-
ками, протаскивая сквозь кольцевой гребешок усики, 
прочищая хоботок, глаза, грудь, обтирая ножку нож-
кой, пчела в то же время продолжает возню в пыль-
никах. А пыльца уже скапливается на щетках средних 
ножек, то и дело прочесываемых волосками гребешков 
задних ног, которые, кроме того, соскребают пыльцу 
и прямо с тела. 

Время от времени взлетая на короткий срок и па-
ря в воздухе, пчела на лету всю себя продолжает об-
чищать, постепенно сдвигая счесанные кучки клейкой 
пыльцы к тому участку голени, где находится кор-
зинка. 

В натуре все это происходит во много раз быстрее, 
чем описывается здесь. 

Цепь движений, приводящих, в конечном счете, 
к наполнению корзинки, повторяется неоднократно, 
и в то время как задние ножки завершают один этап, 
передние уже начали следующий, отчего все движения 
кажутся происходящими одновременно. 

Кроме всего, пчела продолжает сбивать и подпрес-
совывать обе обножки во время перелетов от цветка 
к цветку. 
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Обножки в правой и левой корзинках всегда одина-
ковы. Это вполне естественно: при неравномерной на-
грузке пчеле не просто было бы долететь с собранным 
кормом до гнезда. 

Пчелы на цветке вдвойне заслуживают внимания. 
Все живое настойчиво в добывании пищи для себя 

и своего потомства. Корни растений пробираются 
к влаге иной раз сквозь каменные прослойки в почве. 
Горная коза ради какого-нибудь кустика зелени взби-
рается на отвесные скалы, перепрыгивает через широ-
кие расселины. Чайка улетает в море за десятки кило-
метров от берега, чтобы принести выводку маленькую 
рыбешку. 

Но ведь летная пчела отправляется из улья сытой, 
заправившись кормом. Ни нектаром, ни пыльцой на 
цветках она непосредственно не питается и потомства 
сама уже не кормит. 

«Так вы не для себя собираете мед, пчелы!» — 
этому поражался еще Вергилий в «Георгиках». 

А ведь в его времена не было известно, что когда 
нектар, собираемый пчелой, будет превращен в мед, то 
самой сборщицы может уже не быть в живых; тогда 
еще не знали, что пчела собирает корм для колонии, 
в которой ей недолго осталось жить, для личинок, ко-
торых не она будет выкармливать. 

Пчела собирает пропитание для всей общины. 
И как бы много меда ни было накоплено в гнезде, 
пчела продолжает сносить его дальше, если только 
не исчез нектар в цветках, если только есть свободные 
ячейки для складывания взятка. 

Хоботок сборщицы не устает вылизывать и высасы-
вать корм отовсюду, где он может быть найден. Но 
сама пчела при этом не насыщается, не ест. 

Точно так же и пчелы, жадно сосущие воду, не са-
ми пьют, не свою жажду утоляют. 

Снова и снова напомним, что и вода и нектар, со-
бираемые пчелой, поступают в зобик, облицованный 
хитином. Подобно  обножке пыльцы, собираемой  
в корзинки, жидкий корм переносится в соты и здесь 
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складывается как пищевой запас семьи в целом. Зо-
бик сборщицы это не желудок, не орган усвоения ин-
дивидуально потребляемой пищи, а только резервуар, 
временное хранилище общественного семейного корма 
и одновременно реторта для его первичной перера-
ботки. 

Но в таком случае неверно считать, что ртом пчелы 
является хоботок. 

Конечно, подлинным ртом, через который идет 
питание пчелы, служит маленькая створчатая мышца, 
соединяющая зобик с пищеварительным трактом. 

Хитро устроена эта мышца. Всасывающим движени-
ем она вылавливает зерна пыльцы, попавшие с некта-
ром в зобик, и пропускает эти зерна в среднюю кишку. 
Клапан может, когда нужно, пропустить в пищева-
рительный тракт пчелы и мед для питания насеко-
мого. Он пропускает при этом из зобика ровно столько 
корма, сколько его требуется для поддержания рабо-
ты, которую производит пчела. Много работает пче-
ла — чистит улей, кормит личинок, строит соты, летает 
за водой или за кормом — мышца-клапан подает 
больше корма. Отсиживается пчела в улье без дела, 
и мышца-клапан бездействует, корма расходуется 
меньше. 

Так само анатомическое строение пчелы в совер-
шенстве приспособлено для удовлетворения нужд и по-
требностей и отдельной особи и всей семьи в целом. 

Мало корма в семье — всем пчелам приходится 
туго; достаточно корма — все сыты; слишком много 
корма — объедаться им ни одна пчела не может: 
излишек складывается впрок. 

Появившаяся на свет из ячеи, которую выстроили 
пчелы прежних поколений, выращенная на корме, ко-
торый собирали ее старшие сестры, сборщица сносит 
в гнездо корм, в сущности, уже не столько для себя, 
сколько для семьи, для младших сестер, для будущих 
поколений. 

Семья для каждой пчелы — это ее гнездо, тепло, 
пища, охрана от врагов, возможность принимать уча-
стие в продолжении рода. Это сама ее жизнь. И пчела, 
в свою очередь, то же дает своей семье, 
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Сборщица, вылетающая из улья, как говорилось, 
заправляется кормом, чтобы иметь возможность вер-
нуться, в случае если нектарники цветков окажутся 
сухими. Надо учесть и то, что летящая пчела потреб-
ляет кислорода в пятьдесят раз больше, чем пребы-
вающая в покое. Температура тела летящей пчелы на 
десять градусов выше, чем у сидящей на месте без 
движения. О летящей пчеле можно сказать, что она 
существо теплокровное. Для затраты энергии, которая 
производится в полете, требуется, конечно, соответ-
ствующее потребление корма. Изучение углеводного 
обмена у пчел показало, что пчела, вылетая из улья, 
берет примерно два миллиграмма меда и тратит на 
километр полета около половины миллиграмма. Таким 
образом, взятого количества может хватить на четыре-
пять километров. Обычно  на более далекие  расстоя-
ния пчелы и не летают. 

Если пчела приносит из полета около полусотни 
миллиграммов нектара, то после сгущения они превра-
тятся  в  улье  в  два-три  десятка  миллиграммов  меда .  
Но  из  этой  крохотной  капли  надо  вычесть  два  
миллиграмма ,  которые  пчела  взяла  с  собой  при  
вылете. 

Значит , в чистый доход семьи от одного  полета 
можно  записать  не  больше  чем  миллиграммов  два-
дцать меда. 

Значит, требуется много десятков тысяч «пчеловы-
летов» за нектаром, чтобы в сотах улья добавился ки-
лограмм меда. 

Килограмм  сладкого  корма  — это  нектар  со  ста  
с лишним тысяч головок одуванчика (каждая головка 
состоит из многих десятков цветков) или с полутора-
двух миллионов цветков акации, с четырех-пяти мил-
лионов цветков эспарцета, с шести-семи миллионов 
цветков красного клевера. 

Если сложить все расстояния, налетанные пчелами-
сборщицами сильной семьи в пору богатого взятка, по-
лучится нечто, равное полету на луну. А пчелы доста-
точно большой пасеки за лето  совершают сообща, по 
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крайней мере, несколько рейсов на солнце и обратно. 
Здесь нечему удивляться: считается, что за сезон пче-
лы одной семьи могут посетить чуть не четверть мил-
лиарда цветков. 

Чтобы понять, что такое пчела, надо всегда пред-
ставлять себе всю многоротую колонию крохотных 
крылатых существ. Как бы узлом противодействующих 
сил притяжения связана в пространстве вся эта лег-
кая и динамичная система, в которой тысячи со-
ставляющих ее особей занимают какой-то необхо-
димый воздушный объем. Ее сборщицы подвижны 
и  далеко ,  иной  раз  за  километры  от  гнезда ,  по  
капле впитывая собираемую пищу, сносят запасы 
отовсюду. 

Отрываясь от постоянного, «привязанного» к месту 
гнезда и разлетаясь по всем направлениям и в разных 
ярусах, добираются сборщицы до самых укромных 
цветущих уголков, где они находят для себя нектар 
и пыльцу и откуда возвращаются в гнездо, чтобы, 
сложив здесь свою добычу, снова растечься по невиди-
мым воздушным артериям. 

В дни обильного взятка, в пору пчелиной страды, 
навстречу спешащим в поле сборщицам к улью не-
скончаемыми очередями трассирующих пуль стягива-
ются возвращающиеся домой крылатые охотники за 
нектаром. Тонкие, пунктирные ручейки меда с утра 
и до сумерек струятся к узкой щели летка, за которой 
идет выгрузка и укладка медовых запасов. 

Летная жизнь пчелы коротка, каждая минута по-
лета обходится семье дорого; поэтому пчелы вооруже-
ны воспитанным в процессе отбора инстинктивным 
умением максимально использовать летное время 
и экономить летную энергию. Это нетрудно обнару-
жить даже в тех случаях, когда линия пчелиного по-
лета оказывается не прямой. 

В воспоминаниях одного из старых советских пче 
ловодов, X. Абрикосова, много лет руководившего 
большой пасекой в совхозе «Лесные поляны», есть ин 
тересный рассказ. , 
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— Я не раз замечал, — сообщает X. Абрикосов, — 
что в тихую погоду пчелы летали на гречиху, посеян-
ную на одной из полян среди леса, через высокий 
сосновый лес. В бинокль можно было видеть, как они 
блестят на солнце над макушками сосен. Но стоило 
погоде измениться, стоило подняться ветру, и все пче-
лы летели на гречиху кружным путем — лесной доро-
гой и просекой. Это наблюдение проверено не раз 
и всегда неизменно оказывалось, что с раннего утра 
и в ветреную погоду пчелы и не пытались лететь пря-
миком через лес, а летели только кружным путем. 
Похоже было, что «вестницы утренней зари» — развед-
чицы приносили в улей весть, что день ветреный, 
нельзя лететь прямиком, и вся армия сборщиц направ-
лялась кружным путем по просекам. 

Таких наблюдений в пчеловодной литературе мно-
жество. 

В дни взятка ничто не останавливает пчел — ни ве-
тер, ни даже половодье. В стихотворении «Пчелы» 
Н. А. Некрасова описывается наводнение, затопившее 
всю местность и окружившее водой пригорок, на ко-
тором стояла пасека. Пчелы этой пасеки продолжали 
свои полеты в лес и на дальние луга, летя над водой. 
Полет за нектаром налегке проходил благополучно. 

...А как  назад полетит нагруженная, 
Сил нехватает у милой. — Беда! 
Пчелами вся запестрела вода, Тонут 
работницы, тонут,  сердечные! 

По совету прохожего крестьяне расставили на во-
де вехи. И что же? 

...Веришь: чуть первую веху зеленую 
На  воду  вывезли, стали втыкать, 
Поняли пчелки сноровку мудреную: 
Так и валят,  и валят отдыхать! 

В дни взятка ни одна пчела, годная в полет, не от-
сиживается на сотах без дела и не теряет времени по-
пусту при работе на цветках. В эту пору особенно за-
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метной становится одна важнейшая черта в поведе-
нии сборщиц — их «цветочное постоянство». 

Давно отмечено, что пчелы, посещая вообще сотни 
видов, во время одного полета собирают, в отличие 
от  большинства  других  насекомых ,  корм  не  на  
всех цветках подряд, а на цветках только одного 
вида. 

Чарлз Дарвин, который признал, что «пчелы 
являются хорошими ботаниками» и, посещая цветки, 
безошибочно определяют виды, так объяснил это явле-
ние: «Никто не станет предполагать, что насекомые 
поступают таким образом для пользы растения. При-
чина этого лежит, вероятно, в том, что насекомые по-
лучают этим путем возможность работать быстрее; 
они точно научились тому, как располагаться в наилуч-
шем положении на цветке, как далеко и в каком на-
правлении вводить свои хоботки». 

Хронометраж работы пчел на цветках растений 
разных видов действительно показал, что на «незна-
комом» цветке, впервые посещаемом пчелой и еще не 
освоенном ею, взятие нектара продолжается гораздо 
дольше, чем при повторных посещениях, когда сбор-
щица уже успела приноровиться к устройству цветка и, 
сразу пробираясь к цели, быстро обследует все нектар-
ники. 

При посещении цветов одного вида заметно сокра-
щаются сроки работы и на сборе пыльцы и при набив-
ке корзинок обножкой. 

Это «цветочное постоянство» делает пчелу самым 
надежным и наиболее исправным опылителем для 
крупного сельскохозяйственного производства с его 
обширными площадями однородных и односортных 
посадок и посевов, в которых на каждом гектаре 
сконцентрированы тысячи и миллионы одновременно 
распускающихся цветков одной культуры. 

Правда, изучение под микроскопом многих проб 
из обножек, снятых с пчел, установило, что в обнож-
ке почти всегда есть, как уже отмечалось, хотя бы 
небольшая примесь чужой пыльцы — вещественное до-
казательство посещений цветков другого вида. Уточ-
ненные наблюдения и анализы показали, что чем хуже 
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условия Взятка, тем большее количество пчёл летает 
на цветки разных видов и даже разных родов расте-
ний. 

Однако, как мы теперь знаем, пчела не становится 
вследствие этого менее ценным опылителем. Мичурин-
ский закон о роли с м е с е й  пыльцы дает понять, как 
в природе не только без всякого ущерба, но даже 
с определенной пользой для успешности опыления 
и оплодотворения растений «цветочное постоянство» 
пчел совмещается с частичными отступлениями от это-
го закона. 

«ТАНЦЫ»  ПЧЕЛ 

Знают ли пчелы дорогу к цветкам? — Разведчицы 
в полете. — Два «танца» на сотах. — Восьмероч-
ный «танец» и его фигуры. — Солнечный угол воз-
душного треугольника или почему пчела может ле-
теть без провожатых. 

Стоит появиться, хотя бы и на дальнем лугу, ново-
му богатому медоносу, как тысячи пчел, еще вчера 
отсиживавшихся в вынужденном бездействии на сотах, 
нескончаемыми вереницами потянутся именно на этот 
луг, именно на эти медоносы. 

Какими же путями могут приходить в улей вести 
из растительного мира? Кто доставляет в пчелиную 
колонию донесения и сводки о состоянии нектарников 
в цветках? 

Для ответа на эти вопросы уже сто лет назад был 
проведен простой, но отчетливый опыт. В толще ка-
менной стены, недалеко от двух стоявших рядом 
ульев, находилась ниша, закрытая решеткой, обвитой 
ползучими растениями. В этой нише было поставлено 
на табурете блюдце со слегка намоченным сахаром. 
На блюдце перенесли одну желтую пчелу из улья, ко-
торый назовем здесь первым. 

Пчела какое-то время сосала сахар, потом покру-
жилась над блюдцем, совершив короткий ориентиро-
вочный облет, и, выбравшись из ниши, вернулась 
к улью. 
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Примерно через четверть часа около трех десятков 
желтых пчел вилось вокруг ниши, как бы высматривая 
место входа. Одна за другой проникали они сквозь 
многослойное зеленое укрытие и добирались до блюдца 
с сахаром. В последующие дни все время, пока на 
табуретке выставлялась сахарная приманка, к ней 
прилетали желтые пчелы. 

А из стоявшего рядом с первым второго улья, где 
жили пчелы черные, за время наблюдений ни одна 
пчела не явилась на блюдце с сахаром. 

Было совершенно очевидно, что принесенная пер-
вой пчелой новость о сладкой находке в нише, замас-
кированной вьющимися растениями, стала быстро из-
вестна в колонии желтых пчел, но осталась секретом 
для семьи темных пчел. 

Но если одна пчела открыла богатый запас пищи, 
то как же сообщает она об этом корме другим? И ка-
ким образом находят дорогу к нему десятки и сотни 
тех, которые прилетают, чтобы воспользоваться откры-
тием первой? 

Нельзя же только следствием счастливых случай-
ностей считать тот факт, что зацветание богатого ме-
доноса в зоне полетов пчел становится известно в улье. 

Слепая случайность не может господствовать ни 
в одной области жизни, ни в одном ее проявлении. 
Мир, в котором мы живем, который нас окружает 
и частью которого мы сами являемся, — это мир зако-
номерно развивающейся материи, это, как учит 
товарищ Сталин, «связное, единое целое, где предме-
ты, явления органически связаны друг с другом, зави-
сят друг от друга и обусловливают друг друга». 

Наука — враг случайностей — должна была рас-
крыть зависимости и связи, существующие между 
цветами и пчелами. 

Пчелы летят за нектаром очень уверенно, как бы 
заранее зная дорогу. 

Л. Н. Толстой, рисуя в одной из глав романа «Анна 
Каренина» выход Левина на охоту ранним утром, пи-
сал: «В прозрачной тишине утра слышны были малей-
шие звуки. Пчелка со свистом пули пролетела мимо 
уха Левина.   Он пригляделся и увидел   еще   другую 
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и третью. Все они вылетали из-за плетня пчельника и над 
коноплей скрывались по направлению к болоту». 

Об этой особенности пчелиного полета Л. Н. Тол-
стой — точный наблюдатель природы — говорит и при 
описании пасеки, на которую Левин зашел за свежим 
медом. «Перед летками ульев рябили в глазах кру-
жащиеся и толкущиеся на одном месте, играющие пче-
лы и трутни, и среди них все в одном направлении, 
туда в лес, на цветущую липу, и назад к ульям, про-
летали рабочие пчелы с взяткой и за взяткой». 

Пчелы действительно летят как бы все в одном 
направлении, гуськом, следуя одна за другой. 

Мало того: к месту взятка, как правило, пчел ни-
когда не прилетает больше, чем их здесь требуется. 

В одном из опытов в местности, лишенной медо-
носов, на некотором расстоянии от улья было постав-
лено в сосудах с водой десять цветков павии (зама-
нихи) . 

Пять пчел, прилетевших на эти цветки, были поме-
чены краской. Прошло некоторое время, а на цветках 
все еще работали те же пять пчел. На следующий 
день на тех же цветках были зарегистрированы эти 
же пчелы, из которых четыре собирали нектар, а пя-
тая — пыльцу. 

Над цветками в сосудах пролетали и другие пчелы, 
но они почему-то не опускались на них. 

Но вот число цветков в сосудах было удвоено, 
и количество пчел, прилетающих для работы, сразу 
выросло до одиннадцати, причем уже две собирали 
пыльцу. На одиннадцати число посетительниц павии 
снова остановилось. 

И снова над цветками в сосудах летали другие 
пчелы, не обращавшие внимания на букет заманихи. 

Впору было думать, что какой-то опытный диспет-
чер выдает пчелам путевки на вылет, сообразуясь 
с объемом работы, предстоящей в том или другом 
месте. 

Существенный интерес представляют и дальнейшие 
опыты, проведенные для более подробного изучения 
этого вопроса. Бесчисленные наблюдения согласно го-
ворят, что в больших зарослях растения посещаются 
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пчелами во много раз усерднее и исправнее, чем оди-
ночные, редко стоящие растения того же вида. 

Этот факт раскрывает, между прочим, еще одно из 
простых и действенных средств, какими может поддер-
живаться в природе сожительство массы одинаковых 
растений и оставляться беспомощным отщепенцем ра-
стение, отрывающееся от этой массы себе подобных. 

Но как же все-таки уточняется место сбора пищи, 
как регулируется число пчел, вылетающих за нектаром 
и пыльцой? 

Пчеловоды давно догадывались, что в семье имеют-
ся специальные разведчицы. 

Не об этих ли пчелах писал А. С. Пушкин в одном 
из своих стихотворений: 

Только что на проталинах весенних 
Показались   ранние   цветочки, Как из 
чудного царства воскового, Из 
душистой келейки медовой Вылетела  
первая   пчелка, Полетела по ранним  
цветочкам О краевой весне 
поразведать... 

Не только весной, однако, вылетают разведчицы. 
Наблюдения говорят о том, что какая-то часть летных 
пчел колонии систематически занята проверкой состоя-
ния цветков, запасов нектара в них. 

Что это за пчелы? 
На этот вопрос ответили некоторые исследования, 

проведенные на пасеке в Горках Ленинских. 
Здесь было замечено, что при вечерних и ночных 

осмотрах часть пчел очень остро реагирует на свет 
фонаря, подносимого к стеклянной стенке улья. В то 
время как все пчелиное население освещенного улейка 
попрежнему копошится на соте, ничего не замечая, 
некоторые пчелы (их в общем совсем немного) стреми-
тельно сбегаются, стягиваются на свет и, если пере-
мещать фонарь, покорно следуют за ним, будто за 
магнитом. 

Этих светолюбивых пчел выманили с помощью фо-
наря в стеклянный   коридорчик перед   ульем и, здесь 
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пометив, отпустили с миром. С утра, когда началось 
наблюдение за движением у летка, среди первых пчел, 
вылетевших из улья, были зарегистрированы именно 
меченые. 

Можно было считать доказанным, что у развед-
чиц особая тяга к свету. Уже говорилось, что про-
цент сахара в гемолимфе сборщиц повышен. Вполне 
вероятно, что эти особенности физиологически обуслов-
ливают летный этап индивидуального развития пчелы 
подобно тому, как лучше всего развитые в определен-
ном возрасте железы обусловливают состояние корми-
лиц или строительниц. 

Ладно! Разведчицы, которые уходят в полет 
раньше других, могут, допустим, первыми открыть но-
вый источник корма. 

Но ведь одни разведчицы семью не прокормят! 
Поставим в двадцати пяти метрах к северу от 

улья кормушку с мятным сиропом и подождем, пока 
сюда прилетит первая пчела. Пометим ее белой точ-
кой. После того как первая сборщица вернется в свой 
улей, количество пчел, прилетающих за сиропом, сразу 
возрастет. На спинку каждой сборщицы, пока они 
пьют сироп, будем попрежнему наносить метку. Поме-
тив, к примеру, пятидесятую пчелу, поставим на та-
ком же расстоянии (в двадцати пяти метрах), но уже 
к югу, к востоку и западу от улья еще по одной кор-
мушке, с сиропом столь же сладким, какой налит в се-
верную, но лишенным какого бы то ни было запаха. 

Что произойдет далее? 
Ничто не изменится: пчелы — и меченые и неме-

ченые — будут попрежнему прилетать, как правило, 
только к первой, душистой кормушке. 

Теперь повторим тот же опыт сызнова, но в новые 
три кормушки, выставляемые к югу, востоку и западу 
от улья, нальем сироп с мятным запахом, то-есть со-
вершенно такой же, какой был налит в северную кор-
мушку. 

На этот раз кое-что в поведении пчел изменится. 
Правда, к северной кормушке попрежнему будут при-
летать меченые пчелы и немеченые новички. Но теперь 
и на каждой из трех остальных    кормушек   тоже по- 

Случается,   что  несколько  одновременно  вышедших роев   образуют 
один гигантский рой.  Собранный в роевню рой переносят к улью, 

в котором пчел и поселяют. 
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явятся пчелы, причем в основном немеченые, и при-
летит их на каждую кормушку примерно столько же, 
сколько и на северную. 

Вывод из обоих опытов ясен: во-первых, очевидно, 
что запах корма действительно каким-то образом сооб-
щается вербуемым для вылета сборщицам; во-вторых, 
очевидно и то, что пчела, прилетевшая в улей с души-
стой кормушки, мобилизовала новых пчел на поиск 
корма, пахнущего мятой, но направления, в котором 
следует искать корм, не сообщила. 

Напомним, что в обоих описанных опытах все кор-
мушки стояли на одинаковом расстоянии и недалеко 
от улья. Может быть, это обстоятельство имеет какое-
нибудь особое значение? Может быть, ничего подобного 
описанному не произойдет, если кормушки будут  
находиться на разных расстояниях и подальше от пче-
линого гнезда? 

В семистах пятидесяти метрах от улья выставили 
плошку с душистым, на этот раз гвоздичным, сиропом. 
Десятка два пчел, первыми добравшихся до кормушки, 
были помечены. Вскоре они вернулись к себе в улей, 
и вслед за тем к месту кормления стали прилетать 
новые сборщицы. На них не было никакой метки, и их 
нетрудно было отличить от старых посетителей кор-
мушки. Всех таких немеченых пчел аккуратно убирали 
с кормушки и сажали в клетку. Беспрепятственно 
посещать кормушку, выбирать сироп, возвращаться 
в гнездо могли только меченые пчелы. (Если б этого 
не делать, на кормушки прилетало бы слишком много 
пчел, что сильно затрудняло б проведение учетов.) 

Прошло какое-то время, кормушку убрали и в том 
же н а п р а в л е н и и, но на разных расстояниях от 
улья разложили с десяток надушенных гвоздичным 
маслом приманок. У всех приманок дежурили наблю-
датели, подсчитывавшие число прилетающих пчел. За 
полтора часа, покуда шли наблюдения, на приманке 
в семидесяти пяти метрах от улья появились всего че-
тыре пчелы, в двухстах метрах — ни одной, в четы-
рехстах — пять, но в семистах — уже семнадцать, а 
на приманке в восьмистах метрах даже триста пчел, 
далее на  приманке в тысяче метрах уже лишь   две- 
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надцать, а на еще дальше расположенные кормушки 
за время наблюдения прилетело совсем мало пчел. 

Короче: к приманкам, стоявшим на наиболее «вер-
ном» расстоянии от улья, прилетело наибольшее число 
сборщиц. Поскольку в их числе только двадцать ме-
ченых Прилетали к данному месту в прошлом, не 
оставалось сомнений в том, что р а с с т о я н и е  стало 
каким-то образом известно новым сборщицам. 

Но как же все-таки смогли они узнать о нем? 

Стеклянные стенки однорамочного улья и нумера-
ция пчел много лет назад помогли выяснить, как ве-
дут себя посланницы улья по возвращении из удачно-
го полета. 

Вернувшаяся с богатой добычей пчела в заметно 
возбужденном состоянии' вбегает через леток в улей, 
поднимается вверх по сотам и останавливается здесь 
в гуще других пчел. У ее рта появляются капельки 
нектара, отрыгиваемого из зобика. Этот нектар немед-
ленно всасывается хоботками подошедших пчел-прием-
щиц, которые уносят его для укладки в ячейки, пока 
новая капля передается другим приемщицам. После 
этого прилетевшая пчела начинает кружиться на 
соте, описывая то вправо ,  то влево  небольшие  
круги. 

Эти ее характерные движения, названные танцем, 
были впервые довольно точно описаны в 1823 году, 
но только в 1923 году — через сто лет! — стали извест-
ны их смысл и назначение. 

Несколько секунд, иногда около минуты, длится 
бурное движение танцовщицы, которое сзывает неко-
торых пчел и увлекает их за собой. Все это летные 
пчелы, пока ничем, однако, не занятые. Они впри-
прыжку  спешат  за  танцующей ,  вытягивая  усики  
и — на эти подробности надо обратить особое вни-
мание! — как бы ощупывая ее ими и повторяя ее 
движения. 

Затем танцовщица перебегает на новое место на 
сотах и здесь, уже среди других пчел, быстрыми пры-
гающими шажками повторяет свой танец и потом сно- 
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ва улетает к медоносу, о котором улей уже оповещен 
и на поиски которого уже вылетели первые завербован-
ные танцем сборщицы. 

Вернувшись с взятком, они, в свою очередь, тоже 
могут стать вербовщицами новых летных пчел. 

Так обстоит дело, когда пчела нашла богатую 
нектарную или пыльцевую добычу невдалеке от улья — 
не дальше ста метров. 

Интересно, как ведут себя пчелы, обнаружившие 
запас корма метров за полтораста или еще дальше от 
улья. 

Они таким же порядком входят через леток, также 
отдают собранный нектар приемщицам и после этого 
тоже приступают к танцу. 

На этот раз, однако, танец заметно отличается от 
того, о котором рассказано выше. 

Если при ближнем взятке пчела совершает малень-
кие — радиусом не больше одной ячейки — круги, 
описывая на сотах нечто вроде буквы «О», то фигуры 
танца дальнего взятка складываются в некое подобие 
восьмерки, причем радиус каждого полукруга увели-
чивается до двух-трех ячеек. 

Проделывая эту сложную фигуру (исследователь, 
первым проанализировавший танец, описал его так: 
полукруг налево, прямая, полукруг направо, прямая, 
опять полукруг налево и т. д.), танцовщица во время 
одного из пробегов по прямой совершает брюшком бы-
строе виляющее движение, за которое весь танец был 
назван «виляющим», в отличие от первого, именуемого 
«круговым». 

После того как появились первые сообщения о мо-
билизующем танце пчел, юмористические журналы За-
падной Европы долго изощрялись в зубоскальстве по 
поводу ульевых балетов. Открытие высмеивалось на 
все лады, а шутки, конечно, не могли разъяснить его 
значения. 

Теперь все знают, что танцы пчел не выдумка. Они 
беспристрастно запечатлены объективом киноаппарата, 
который  дал  возможность  тысячам  людей  ясно  
и во всех подробностях рассмотреть их на экра-
нах   всего   мира,   когда   демонстрировался    советский 
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фильм «Солнечное племя» — первая в мире дейст-
вительно научная киноповесть о жизни медоносных 
пчел. 

В течение некоторого времени считалось, что ви-
ляющий танец является сообщением о взятке пыльцы, 
тогда как круговой принимался за сигнализацию о на-
ходке нектара. 

Это, как мы уже знаем, оказалось ошибкой, так 
как фигуры обоих танцев одинаково могут говорить 
и о взятке пыльцы и о взятке нектара. 

Стоит еще отметить, что разные породы пчел тан-
цуют по-разному. Сейчас наряду с «восьмерочным» 
танцем описан уже и «серповидный», представляющий 
его менее исследованную пока форму. 

Пчелы, прилетающие в улей с богатой ношей, тан-
цуют на сотах. Этот пчелиный танец, представляющий 
очень своеобразную форму отражения внешних усло-
вий, можно ежедневно наблюдать в улье. Но можно 
ли установить его объективное значение? 

Разумеется, нетрудно приписать определенный 
смысл какому-нибудь движению усика или повороту 
тела. Гораздо труднее проверить, не игра ли это во-
ображения и не самообман ли фантазера, убедившего 
себя в том, что он понимает природу. 

Однако благодаря замечательным успехам в дру-
гих областях биологии расшифровка «языка» движе-
ний в пчелином танце на сотах оказалась все же де-
лом осуществимым. 

Задолго до того, как начато было разгадывание 
немого пчелиного «языка», И. П. Павлов дал совер-
шенно точный метод для исследования поведения 
и двигательных реакций животного. Этот метод, 
являющийся одним из величайших завоеваний мате-
риалистического естествознания, позволяет объективно 
проанализировать все высшие проявления жизни жи-
вотных, все их поведение. 

Исследователь сопоставляет действующие на жи-
вотное раздражения  С видимыми,  ответными  на эти 
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раздражения реакциями животного и отыскивает за 
коны обнаруженных соотношений. 

В 1921 году, 14 сентября, выступая в Академии 
наук с изложением итогов своих, уже тогда много-
летних, работ по изучению слюнных желез собаки, 
И. П. Павлов отметил, что в основе всех рефлексов 
или инстинктов, представляющих «определенные, зако-
номерные реакции животного организма на определен-
ные внешние агенты», лежит «принцип сигнали-
зации». 

Очень любопытна история о том, как была откры-
та и расшифрована одна из таких систем сигнализа-
ции у пчел. 

Речь пойдет здесь о некоторых временных связях, 
устанавливаемых между пчелиной семьей и внешним 
миром, в котором семья находит все необходимое для 
роста и развития. Это связи того типа, о которых 
И. П. Павлов говорил как об о р г а н а х  приспособле-
ния организмов к условиям своего существования. Из-
ложение истории изучения танцев, являющихся такими 
«органами», одновременно и будет рассказом об исто-
рии открытия первых звеньев «беспроволочной» нерв-
ной системы пчелиной семьи. 

На одной опытной пасеке — дело происходило ле-
том 1944 года — в десяти метрах от улья была вы-
ставлена кормушка со сладким сиропом. 

Под кормушкой лежала пластинка, надушенная 
лавандой, благодаря чему место взятка связывалось 
для пчел с определенным запахом. 

Пока десять пчел, принесенных из улья на кормуш-
ку, заправлялись здесь сиропом, их пометили цветны-
ми   номерами.   Насосавшись    сиропа,    они    улетели 
в свой улей, и наблюдатели у стеклянного улья виде 
ли, как они здесь танцуют. 

Пчел, мобилизованных мечеными сборщицами, за-
держивали на кормушке и убирали в клетку (мы знаем 
уже, для чего это делается). Регулярные рейсы беспре-
пятственно продолжали только пчелы первого мечено-
го десятка. 

Затем через сорок пять минут кормушки убрали 
и одновременно спрятали в густой траве две надушен-
ные лавандой пластинки. Одну положили невдалеке, 
но несколько в стороне от места, где стояла недавно 
кормушка, а вторую отнесли за полтораста метров 
в противоположном направлении. 

На первую пластинку сборщицы, завербованные 
пчелами первого десятка, начали прилетать уже через 
четыре минуты, и за сорок пять минут их здесь побы-
вало триста сорок, тогда как ко второй пчелы добра-
лись только через десять минут, и набралось их здесь 
за тот же срок всего восемь. 

Этот опыт повторяли несколько раз, и он неизменно 
давал те же результаты: ближние приманки пчелы на-
ходили скорее и легче. 

Но, может быть, потому и находили их пчелы, что 
приманки были размещены близко от улья? 

Опыты пришлось изменить, построив всю схему по-
другому. 

Кормушка с пчелами, пьющими сладкий сироп, была 
поставлена на душистую подкладку уже в трехстах 
метрах от улья. Одиннадцать меченых пчел наладили 
регулярную связь между кормушкой и ульем. Тогда 
кормушку убрали и одновременно положили в траве 
две надушенные пластинки: одну — в трехстах метрах 
от улья и в стороне от места, где только что 
проводилась подкормка, а вторую — вблизи от 
улья. 

На этот раз вблизи от улья собралось меньше 
двух десятков завербованных пчел, а на дальнюю 
приманку — за триста метров —свыше шести де-
сятков. 

Из этих опытов можно было сделать только один 
вывод: место действительно сигнализируется сбор-
щицам. 

Но в чем же заключаются особенности такого сиг-
нала? 

Этого нельзя было выяснить, не заглянув в улей 
еще раз. 

Предварительно две партии пчел из одной и той 
же семьи бьли помечены на двух кормушках   двумя 
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красками: на кормушке, установленной в десятке мет-
ров от улья , — синей меткой, и на второй  — почти  
в трехстах метрах от того же улья — красной. 

Наблюдатели сидели с двух сторон односотового 
стеклянного улья и выжидали. 

Немного было у них шансов надеяться на то, что 
простым глазом удастся обнаружить разницу в пове-
дении синих и красных пчел. Но прежде чем думать 
о том, как вести исследование дальше, если разница 
не будет обнаружена на глаз, надлежало проверить, 
не оправдается ли надежда, которая подсказала им 
схему описываемого опыта. 

И она действительно оправдалась. Явление оказа-
лось вызванным из его условий. 

Первыми прилетели в улей две пчелы с синими 
метками. Они стали кружиться на сотах, описывая ма-
ленький простой круг. 

Следом появились на сотах красные. Они отдали 
приемщицам принесенный сироп и начали выписывать 
восьмерки. 

Все это видели потом десятки людей сотни раз. 
Сомнений в точности ответа не было. 

Изменения концентрации сиропа не влияли на фи-
гуры танца. Ближние — кружились, дальние — виля-
ли, рисуя восьмерки. 

Была сделана еще одна проверка: сироп в кормуш-
ках заменили пыльцой. И все равно синие кружились, 
а красные, прилетавшие издалека с корзинками об-
ножки, выписывали восьмерки. 

В следующей серии проверок «синюю» кормушку 
с сиропом стали отдалять от улья, «красную» начали 
приближать. 

И каждую новую позицию кормушек в поле ока-
залось возможным проследить по изменениям фигуры 
и движений танца меченых сборщиц в улье. Танец 
«синих» стал  постепенно  переходить  в  восьмерку  
с ровным бегом в полукружиях и вилянием брюшка 
в прямых. Танец «красных» стал все больше и боль-
ше приближаться по форме к простому кружению. 
После того как кормушки полностью обменялись 
местами, сборщицы тоже полностью изменили танец: 

теперь все «синие» виляли в восьмерках, а все «крас-
ные» кружились в спиральном «О». 

Однако из этих наблюдений у стеклянного улья не 
ясно еще было, как совершается тот процесс, который 
И. П. Павлов называл переходом с передаточного 
провода на приемный. 

Видно было только, как пчелы, возбужденные кру-
жениями и виляниями тела танцовщицы, вприпрыжку 
спешили за ней, повторяя ее движения, вытягивая усики 
и как бы ощупывая ими танцующую. Но ничто не 
говорило пока о том, как прочитывают пчелы указа-
ния, сообщаемые им на немом «языке» движений. 
Хотя многое и сейчас здесь не разгадано, уже извест-
но, однако, что танец — это сигнал, информация, на-
сыщенная очень содержательными подробностями . 
И ритм, и количество поворотов, и быстрота бега пчелы 
во время танца имеют, как стало ясно, определенное 
значение, определенный, можно сказать, смысл. 

Так хронометрирование фигур танца показало, что 
при стометровом расстоянии до места взятка танцов-
щица совершает около одиннадцати полукружных 
пробегов в четверть минуты, при полуторастаметро-
вом — около девяти, при двухсотметровом — восемь, 
при трехсотметровом — семь с половиной и т. д. Чем 
больше расстояние, чем дальше от улья место добычи, 
тем медленнее ритм танца на сотах. Когда место взятка 
удалено на километр, число кружений падает до 
четырех с половиной, при полуторакилометровом рас-
стоянии — до четырех, а при трехкилометровом — до 
двух. Одним словом, количество полукруговых пробе-
гов, совершаемых за единицу времени, уменьшается 
по мере удаления места взятка от улья. 

И одновременно чем дольше полет, в который вы-
зывает пчел танцовщица, тем быстрее, тем чаще про-
изводит она во время танца виляние брюшком. При 
вызове в стометровый полет танцующая пчела при 
каждом пробеге делает не больше двух-трех виляний, 
при вызове в полет на двести метров — четыре, на 
триста метров — пять-шесть, на семьсот же метров — 
уже десять-одиннадцать. 
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Можно, оказывается, глядя на танцующую пчелу, 
без грубой ошибки определить, с какого расстояния 
она принесла свой взяток. 

Но если бы информация ограничивалась одним 
только сообщением расстояния, одной только справ-
кой о том, как далеко находится корм, за которым 
надлежит отправиться, то завербованным пчелам 
пришлось бы, вылетев из улья, летать по всем направ-
лениям в поисках нужного места. 

В таком случае только очень немногие достигли бы 
цели. 

Здесь исследования вступили в область открытий, 
которые показали, до чего многообразны направления, 
в каких идет в природе развитие от низшего к высше-
му, от простого к сложному. Еще недавно взаимная 
анатомическая приспособленность, обоюдная пригнан-
ность устройства тела насекомых и цветков, которые 
ими посещаются, считалась наиболее показательным 
образцом гармонической слаженности, отшлифованной 
тысячелетиями действия законов естественного отбора. 
В танце пчел выявлены примеры еще более яркие, 
образцы еще более поразительные, усовершенство-
вания еще более тонкие. 

Расскажем о том, как они стали известны. 
Несколько  нумерованных  пчел были  выпущены  

с установленной в полутораста метрах от улья кор-
мушки с сахарным сиропом. 

Кормушка стояла на надушенной мятой подставке. 
Едва пчелы стали летать на кормушку, ее убрали 

и одновременно в разных направлениях и на разных 
расстояниях от улья выставили четыре пластины, 
смоченные той же мятой, но не сладкие. 

После этого в течение часа, пока продолжался 
опыт, четыре наблюдателя у надушенных пластинок 
регистрировали все события. За это время на самую 
близкую — в пятнадцати метрах — от улья пластинку 
прилетели два десятка пчел; к пластинке, выставлен-
ной в другом направлении — в полутораста метрах от 
места недавних кормлений, явилась всего одна пчела: 
к самой дальней — за триста метров — прилетели де-
сять пчел; на пластинку же, установленную ближе все- 
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го к месту, где раньше стояла кормушка, — в девя-
носта метрах от него, — примерно четыре десятка 
пчел (точно: тридцать восемь). 

Этот опыт запротоколирован в рабочих дневниках 
исследований под номером девятым. 

В следующем, еще более сложном опыте (он запи-
сан под номером десять) кормушку поставили в полу-
тораста метрах к западу от улья (запомним и расстоя-
ние и направление). Как и в прошлый раз, сироп не 
был ничем надушен, но кормушка стояла на флане-
левом лоскуте, пропитанном мятным маслом. 

Меченые пчелы, прилетавшие на кормушку, брали 
сироп, возвращались в улей и здесь бурно танцовали 
на сотах, высылая в полет новых сборщиц. В то время 
как новые, немеченые сборщицы сосали сироп из 
кормушки, их снимали за крылышко пинцетом и отса-
живали в клетку. 

Таким образом, в улей каждый раз возвращались 
лишь определенные, меченые пчелы. 

Через некоторое время кормушку убрали и одно-
временно в разных направлениях и на разных рас-
стояниях от улья положили несколько фланелевых 
лоскутков, пахнущих мятой. 

Дежурящие наблюдатели в течение часа подсчи-
тывали пчел, прилетающих к душистым приманкам. 

Раз сборщицы действительно способны каким-то 
образом оповещать сестер о том, откуда принесен 
корм, то на душистую приманку, лежащую к западу 
от улья, должно прилететь пчел больше, чем на те, 
которые лежат к югу, к востоку или к северу. 

Так оно и получилось. 
Одна приманка лежала рядом с ульем, и сюда за 

час прилетело больше восьми десятков сборщиц; вто-
рая находилась за двести метров к востоку от улья, 
и сюда не прилетело ни одной пчелы; на третьей — 
в полутораста метрах к юго-востоку — была зарегист-
рирована всего одна сборщица; на четвертой — в полу-
тораста метрах к юго-западу — зарегистрировали сорок 
один  прилет; и  за  то  же  время  к  западной ,  то-есть  
в прежнем направлении, хотя она и находилась в чет-
верти километра от улья, то-есть на сто метров даль- 
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ше, чем стояла кормушка прежде, прилетело сто три-
дцать две пчелы! 

Стало ясно, что пчелы-сборщицы ищут корм не 
где попало, а именно в том направлении, где недавно 
стояла кормушка с сиропом. И ведь его здесь ищут 
пчелы без всякой метки, то-есть прилетевшие сюда 
впервые, самостоятельно, без провожатых. 

Несколько раз на всевозможные лады повторялся 
этот опыт, и наблюдения — подсчеты пчел, прилетаю-
щих на разные пластинки, — со всей ясностью, на 
какую можно было рассчитывать, каждый раз под-
тверждали, что множество пчел ищет добычу не где 
попало, а именно вблизи от места, где прежде брали 
корм д р у г и е  сборщицы той же семьи. Это значило, 
что новички-сборщицы вылетают из улья за взятком, 
имея направление полета. При этом дополнительные 
исследования показали, что между ульем и местом 
взятка не существует, как одно время предпола-
гали, никакой душистой трассы, по которой якобы 
пчелы летают, руководствуясь обонятельными пелен-
гами. 

Направление полета — теперь это доказано — пче-
лы-вербовщицы сообщают также в фигурах своего 
танца. 

Три точки — положение солнца, место расположе-
ния улья и место нахождения добычи — намечают со-
бой вершины воздушного треугольника, в котором две 
точки — леток улья и место взятка — являются по-
стоянными, а третья—переменной. Угол, образованный 
двумя прямыми: первой, соединяющей обе неподвиж-
ные вершины треугольника (леток и место взятка), и 
второй, соединяющей одну неподвижную (леток улья) 
с подвижной (положение солнца на небосводе), ока-
зывается главным ключом в сигнале. Величина этого 
угла — его назвали солнечным углом — и отражается 
в прямых, соединяющих полукруги, описываемые пче-
лой в восьмерочном или серповидном танце. 

Исследователи пчелиного «языка» давно обратили 
внимание на тот факт, что виляющий танец восьмерки 
совершается не всегда одинаково. Похожая на два 
«О», поставленных рядом, восьмерка в танце может 

выписываться разными способами: движение по пря-
мой, соединяющей полукружия, может производиться 
вверх головой, и в этом случае правое полукружие 
описывается по ходу, а левое — против хода часовой 
стрелки; или вниз головой, и в таком случае левое по-
лукружие  описывается  по ходу  часовой стрелки, 
а правое — против хода или, наконец, по горизон-
тали. 

Во время одного из опытов (вскоре после полудня) 
было замечено, что подопытные «синие» пчелы, приле-
тавшие с кормушки, стоявшей в северо-западном на-
правлении от улья, все танцовали одинаково, тогда 
как остальные пчелы семьи, в которой проводились 
наблюдения, танцовали в это же время по-разному и 
иначе. 

Естественно было спросить себя, почему же пче-
лы, прилетевшие с других мест, танцуют не одинако-
во с первыми. 

Этот вопрос был тем законнее, что к вечеру пчелы 
с той же кормушки танцовали попрежнему одинаково, 
хотя и по-другому: они выписывали на сотах ту же 
восьмерку уже совсем не так, как днем. И остальные 
пчелы танцовали иначе, чем днем, но опять не так, 
как пчелы, прилетевшие с кормушки. 

На следующий день были выставлены две кормуш-
ки — одна на северо-восток от улья с «синими» пчела-
ми, другая на юго-запад от улья с «красными» пче-
лами. 

И что же? 
«Синие», пробегая прямую, танцовали на сотах вниз 

головой, «красные» — вверх головой. 
Продолжая далее изучение вопроса, исследователи 
покрыли стекла смотрового улья паутиной гравировки, 
сеткой горизонтальных, вертикальных и под разными 
углами проведенных прямых. Это позволило более или 
менее точно определять углы, образуемые прямыми, 
соединяющими полукружия восьмерок дальнего танца. 
В очередном опыте меченые четырьмя разными 
красками пчелы летали с четырех кормушек, расстав-
ленных к северу, к востоку, к югу, к западу от стек-
лянного улья. 
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Наблюдения начались с полудня. В полдень пчелы 
с южной кормушки танцовали и на правой и на левой 
сторонах сотов вверх головой, с северной — вниз, с во-
сточной — влево, с западной — вправо. 

Позиции танца менялись в течение дня соответ-
ственно изменению угла солнца. 

Все это происходило настолько четко, что оказа-
лось возможным заранее математическим путем опре-
делять на разные часы дня форму танца пчел, летаю-
щих с кормушек, установленных в определенном месте. 
Пчелы выписывали на сотах под гравированным стек-
лом фигуры, которые представляли настоящий солнеч-
ный азимут для сборщиц. 

Это тригонометрическое определение адреса, авто-
матически воспринимаемое в танце мобилизованными 
пчелами, и служит им штурманским руководством 
в полете. Поэтому-то такие пчелы могут лететь за 
кормом без всяких провожатых, и сами по солнечному 
компасу находить нужное место. 

Следует добавить, что не всякая пчела, прилетев-
шая с взятком, танцует в улье. 

Сборщица танцует, когда взяток достаточно богат. 
Чем обильнее источник корма, тем дольше, тем 
усерднее  танцует  она ,  тем  больше  пчел  выводит  
в   полет. 

Однако если посадить пчелу на пропускную бума-
гу, которая с помощью шприца редко и скупо смачи-
вается снизу подкормочным сиропом, так, что корм 
достается пчеле с трудом, то она, вернувшись в улей 
и сдав добычу приемщицам, танцовать и звать за со-
бой других не станет, хотя сама и может отправиться 
на старое место. 

Больше того. Опытами, законченными в 1948 году, 
доказано, что при встречном ветре танец совершается 
так ,  будто  бы  место  взятка  находится  дальше ,  
а при попутном так, будто бы место взятка лежи г 
ближе. 

В 1950 году новые, проведенные в горной местно-
сти опыты показали, что если сборщице, вылетев из 
улья, предстоит подниматься вверх, то-есть лететь 
в гору, танец производится медленнее, как если б ме- 
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сто взятка находилось дальше, а если за кормом надо 
спускаться вниз, танец оказывается более быстрым, 
как если б путь был короче. 

Но, пожалуй, наиболее неожиданными оказались 
результаты опытов, законченных в 1952 году и показав-
ших, что поведение сборщиц в танце связано с состоя-
нием кормовых запасов семьи. 

Если в сотах улья мало нектара или перги, пчелы 
усердно танцуют, вызывая сборщиц и на скупые источ-
ники взятка, а если корма вдоволь — оповещение 
о скудных находках прекращается. 

Вместе с тем другие наблюдения, сделанные на 
пасеке в Горках Ленинских, говорят о том, что танец 
пчел может вызываться и составными, «частичными» 
раздражителями. Осенью, после того как всякие вы-
леты сборщиц давно кончились (2 октября 1949 го-
да), со стеклянного улья был снят утепляющий его 
ватник, и свет яркой лампы, поднесенный к стенке 
улья, вызвал в центре сота короткие, но четкие танцы, 
по крайней мере, десятка пчел. 

Впоследствии опыт повторяли не раз и резкий пере-
ход от темноты к свету неизменно побуждал какое-то 
количество дремавших в клубе пчел к танцу, раскры-
вая, таким образом, условное происхождение этого 
рефлекса ,  воспитанного  получением  корма  на  
свету. 

Дальше будет рассказано о том, как с помощью 
танца и пчелы-разведчицы, которых рой, готовящийся 
отделиться от семьи, посылает для подыскания нового 
гнезда, «докладывают», где именно нашли они место 
для основания новой колонии. 

Интересно, что никакие перемены положения улья 
и даже перевод сотов из вертикального положения 
в горизонтальное не мешали пчелам решать задачу 
с прежней точностью. При всех позициях направление 
танца соответственно и правильно менялось. И только 
на нижней поверхности горизонтально лежащего сота, 
когда пчел заставляли танцовать спиной вниз, они 
сбивались, путались и терялись. 

Теперь можно заняться подведением итогов всей 
серии опытов. 
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Если добыча находится совсем близко от улья, бо-
лее или менее точное местонахождение источника 
взятка не успевает зафиксироваться в полете пчелы-
сборщицы и сигнал сводится к тому, что есть 
взяток. 

Сообщение об этом приходит в форме кругового 
танца, который, если бы речь шла о человеческих по-
нятиях, можно было бы расшифровать приблизительно 
так: 

«Совсем близко есть хороший корм. Поищите его 
вокруг улья, вы легко найдете! Нечего сидеть дома, 
когда цветы полны нектара!» 

Направление полета к месту добычи сообщается 
разведчицей лишь при дальнем взятке, примерно боль-
ше чем за сто метров. Это направление пчелы узнают 
только из виляющего танца, ритм и рисунок которого, 
меняющиеся в зависимости от условий, могут обозна-
чать примерно следующее: 

«Есть взяток! Лететь придется далековато. Повто-
рите за мной мои движения! Присмотритесь, с какой 
скоростью и в какой позиции выписываются полукру-
жия и проводится прямая! Получите координаты и 
собирайтесь в дорогу, пока солнце не изменило по-
ложения и не спутало  нам все карты! Вы летите,  
а я побегу, позову еще других. Корма там уйма — и 
отличного!» 

Пчелы выглядят здесь очень «умными», впрочем 
в конце концов немногим больше, чем собака, стра-
дающая от глистов и инстинктивно поедающая глисто-
гонное растение — чернобыльник, который она находит 
среди множества других видов трав. 

Нельзя, однако, не признать, что здесь — в летной 
деятельности пчел — мы имеем дело с инстинктом осо-
бой чуткости и тонкости и с временными условными 
связями особой сложности и четкости. 

Закономерностями, о которых рассказано выше, 
австрийский профессор Карл Фриш пытался обосно-
вать откровенно идеалистический вывод о наличии 
в живой природе особого, сверхмудрого «биологическо-
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го разума». Он не первый, как мы уже знаем, возна-
мерился провозгласить преимущество природных ин-
стинктов над сознанием. Его вывод стоит отметить 
лишь потому, что о сходном случае, когда «одна школа 
естествоиспытателей в одной отрасли естествознания 
скатилась к реакционной философии, не сумев прямо 
и сразу подняться от метафизического материализма к 
диалектическому материализму», упоминает в своем 
знаменитом сочинении «Материализм и эмпи-
риокритицизм» В. И. Ленин. Как раз в этой связи 
В .  И .  Ленин  и  заметил ,  что  иногда  наука  идет  
«к единственно верному методу и единственно верной 
философии естествознания не прямо, а зигзагами, не 
сознательно, а стихийно, не видя ясно своей «конечной 
цели», а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда 
даже задом». 

Новые факты из биологии пчел, установленные 
в результате последовательного приложения в иссле-
дованиях павловского метода изучения рефлексов, 
веско говорят о великой познавательной силе учения 
И. П. Павлова, с помощью которого найден теперь 
ключ к расшифровке пчелиной сигнализации. 

Именно этот объективный павловский метод, приме-
ненный также к изучению следующего звена в поведе-
нии летных  пчел, объяснил и то, как они, наряду  
с «языком танцев», пользуются еще и «языком цве-
тов». 

ДУШИСТЫЕ МАЯКИ 

Как ориентируются пчелы на месте взятка. — Экза-
мен по геометрии. — Ароматные шифры и их пе-
редача. — Пчелы на базе «Нефтеторга». — Чем 
пахнут цветки, лишенные аромата. — Полный код 
системы сигналов. 

Пусть на какой-нибудь лесной лужайке зацвела 
малина. Цветки ее — незаметные, скромные, можно 
сказать, серенькие. А вокруг малины бушует поло-
водье огненно-желтых лютиков и одуванчиков, доцве- 
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тающих пурпурно-красных смолок и зацветающих дер-
бенников, розовых кукушников и осотов, небесно-синих 
колокольчиков, снежно-белой кашки. 

Почему же не разбегаются у пчелы глаза при виде 
всех этих богатств? Почему равнодушно пролетает 
она над этой сочной и живой палитрой луга, каждый 
уголок которого зовет ее яркими красками и сильным 
ароматом? Почему так уверенно опускается она на 
малину, у которой цветки собственно и назвать трудно 
цветками, так мало они привлекательны? Трудно до-
пустить, чтобы вербовочный танец сообщал пчелам, 
кроме направления полета, еще и подробное описание 
цветков, на которых танцовщица нашла воодушевив-
ший ее взяток. И уж, конечно, нельзя предположить, 
чтобы на «языке» пчел, как он ни оказался богат, 
существовали разные оттенки, отражающие приметы 
разных видов цветков. Однакоже завербованные пче-
лы без колебаний выбирают на цветущей лужайке 
именно скромную малину, другие летят на смолку, 
третьи — на колокольчики, хотя они особой медонос-
ностью не отличаются. 

Известно, что пчела, прилетевшая на лужайку, за-
топленную различными желтыми цветами, довольно 
быстро находит здесь нужные ей желтые цветки осота. 

Скажем здесь же и об ошибках, которые тоже под-
тверждают правило. 

Рисуя в романе «Тихий Дон» первую встречу 
Листницкого с Бунчуком, Михаил Шолохов рассказы-
вает о том, как в ту минуту, когда Листницкий оста-
новился возле березок, к нему «на медную головку 
шашки села, расправляя крылышки, пчела». 

Пчелу обманул в данном случае яркожелтый цвет 
начищенной меди. 

В этом пчелином промахе писатель показывает еще 
одну осеннюю примету, которой живо дополняется 
пейзаж всей сцены: «розовели травы, все яркоцветные, 
наливные, в осеннем, кричащем о скорой смерти цве-
ту». Действительно, летом, пока условия взятка хоро-
ши, сборщицы, как правило, не ошибаются. 

Больше того, если вербовочный танец производился 
пчелой, выпущенной с эмалированной, или фаянсовой, 
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или стеклянной кормушки, заполненной сладким сиро-
пом, завербованные танцем пчелы и ее разыщут а са-
мой густой заросли цветущих трав и опустятся не на 
цветки, а на кормушку с сиропом, хотя кормушка ни 
на какой цветок не похожа, а сироп никаким цветком 
не пахнет. 

В повторных прилетах, бесспорно, имеют значение 
окраска и запах цветка, на котором пчела уже побы-
вала и заправилась нектаром. Это установлено экспе-
риментально. 

В специальных опытах пчел приучали брать сироп 
с сильным жасминным запахом из кормушки, постав-
ленной в синий ящик. Затем ящик несколько переме-
щали , кормушку  же из него вынимали и ставили 
в ящик желтого цвета. 

Таким образом, приманка «синий жасмин» раз-
дваивалась, причем пчелам предоставлялась возмож-
ность показать, что они предпочтут: синий цвет или 
запах жасмина. 

Возвращающиеся за новой порцией сиропа меченые 
пчелы уверенно направляли полет к пустому синему 
ящику. Подлетев поближе, они, не заходя в ящик, меня-
ли курс и, сделав несколько поисковых заходов, пово-
рачивали в сторону незнакомого по цвету ящика со 
знакомым жасминным запахом. 

Поведение пчел в этом опыте и в других — с искус-
ственными цветками и с естественными цветками, с ко-
торых удалены лепестки, — показало: издали пчелы 
ориентируются на знакомый цвет, вблизи — на знако-
мый запах. 

Кстати сказать, когда те же опыты повторяли с пче-
лами, у которых были срезаны усики, безусые пчелы 
летели на пустой синий ящик и входили в него, разы-
скивая исчезнувшую кормушку. 

Долго оставалось невыясненным, имеют ли значе-
ние размер и форма цветка, из которого берется нек-
тар. Результаты опытов с искусственными —бумажны-
ми и матерчатыми — цветками не дали достаточно яс-
ного ответа на вопрос. Тогда была проведена серия ис- 
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следований, получивших шутливое название «экзамена 
по геометрии». 

На гладкий белый столик клали синий круг, а на 
него ставили кормушку с сиропом, приучая пчел ле-
тать сюда за кормом. Спустя некоторое время, когда 
достаточное количество пчел устанавливало связь со 
столиком, кормушку убирали, а на синий круг и поло-
женный рядом синий треугольник выставляли такие 
же пустые кормушки. Наблюдатели проверяли, как ве-
дут себя теперь прилетающие пчелы, на какую фигуру 
опускаются: на круг или на треугольник? 

«Просто поразительно, как долго может колебать-
ся пчела, летающая над столиком то над одной фигу-
рой, то над другой, прежде чем опуститься...» — рас-
сказывает исследователь. 

Таким же образом была далее исследована способ-
ность пчел отличать другие геометрические фигуры. 
Опыты показали, что хотя геометрические формы в чис-
том виде редко встречаются в природе и потому «но-
вы» для пчел, сборщицы в конце концов приучаются 
не смешивать вертикальные полосы с косыми и гори-
зонтальными, треугольники с многоугольниками, пра-
вильные, равносторонние треугольники с неправильны-
ми, разносторонними. Они довольно четко различали 
треугольники разных цветов и размеров и т. п. В од-
ном опыте из двух совершенно одинаковых фигур одну 
оставляли неподвижной, а вторую часто поворачивали, 
но пчелы и в этом случае научились почти безошибоч-
но отличать одну от другой, хотя, подлетая к месту 
с разных сторон, каждый раз видели обе фигуры по-
разному. 

Чтобы подробнее выяснить, насколько ориентируют-
ся сборщицы на самом месте взятка и как находят его, 
их приучили брать лишенный запаха сироп, который 
небольшими капельками наносился на тончайшее ма-
ленькое стеклышко, положенное на большой лист стек-
ла. Стеклышко, лежащее на стекле, совершенно слива-
лось с ним. Могло показаться, что на ровной и прозрач-
ной поверхности стекла для пчел нет в этих усло-
виях никаких заметных ориентиров. Но сборщицы 
добирались все же к капельке корма и принимались 
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высасывать ее. В это время на то же место наносилась 
из пипетки новая порция сиропа, и сборщица, спустя 
несколько минут, возвращалась из улья и опять доби-
ралась до своей неистощимой капли. 

Потом решено было посмотреть, как поступят пче-
лы, если помещать каплю сиропа не на стеклышко, 
а под него. Догадаются ли они высасывать сироп из-
под стеклышка? 

Просовывая язычок под стекло, благо оно весит 
немного, сборщица постепенно приподнимала его 
хоботком и попрежнему сосала корм, набивая им 
зобик. 
Когда каплю сиропа стали наносить уже не у края 

стеклышка, а в таком месте, до которого пчелы сразу 
не могли дотянуться язычком, они вводили под стек-
лышко хоботок, а затем голову и грудь и все же до-
бирались к корму. 

После того как одна пчела проделала это несколько 
раз подряд, под стеклышко помещена была вместо си-
ропа капля обычной воды. Вернувшаяся за кормом 
сборщица потянулась хоботком к капле, дотронулась 
до нее язычком и, как обожженная, отпрянула. Потом, 
будто для того, чтобы проверить себя, сделала еще од-
ну попытку и, убедившись в том, что под стеклом нет 
никакого сиропа, улетела. 

Больше она здесь не появлялась... 

Все это говорит о том, что в повторных прилетах 
пчела может пользоваться многими ориентирами. 

Но каким же образом мобилизованные сборщи-
цы, прилетевшие к месту взятка, отыскивают цветки, 
посещаемые впервые? Что помогает пчелам делать 
выбор? 

Ответ особенно важен для случаев близкого взятка, 
когда вербовочный танец является, по существу, толь-
ко исходным сигналом, вызовом в полет за добычей. 
Даже при пятидесятиметровом радиусе безадресного 
полета площадь, подлежащая обследованию, состав-
ляет почти гектар. Чтобы отыскать на гектаре нужные 
цветы, не теряя зря времени и сил на проверку всех 
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цветков, встречающихся по пути, требуются все-таки 
какие-то сигнальные указания, вехи. В чем же они 
состоят? Когда передаются танцующей вербовщи-
цей? Как воспринимаются вызываемыми в полет 
пчелами? 

Вот здесь и надо вспомнить описанную выше де-
таль сцены на сотах, в которой отмечалось, что пчелы 
вприпрыжку спешат за танцующей, вытягивая усики, 
как бы ощупывая ее ими и повторяя ее движения. 

В этом и заключается разгадка. 
В то время как сборщица копалась в венчике цвет-

ка, высасывая нектар из укромно запрятанных нектар-
ников или набивая в корзинки обножку созревшей 
пыльцы, цветок отчасти надушил ее. С первого цветка 
она перелетела на второй того же вида, и ароматный 
нимб, окружающий ее, усилился. Со второго она пере-
бралась на третий, четвертый, двадцатый — все того 
же вида (цветочное постоянство пчел несет, как видим, 
еще одну службу сверх тех, о которых сказано выше). 
В результате запах цветков, напоивших пчелу нек-
таром и нагрузивших ее пыльцой, так сильно окуты-
вает и пропитывает ее мохнатое тельце, что пчелы, ощу-
пывающие танцовщицу в улье, слышат призыв дальних 
цветков и, так сказать, наматывают себе услышанный 
запах на усики с их шестью тысячами обонятельных 
nop. 

Теперь, вылетев на промысел за кормом, пчелы 
вооружены ключом, с помощью которого они и найдут 
в воздухе, напоенном множеством различных ароматов, 
запах, сообщенный танцовщицей. 

Цветки гелихризиума — бессмертника — обычно не 
посещаются пчелами. Но когда меченые пчелы полу-
чили сироп, настоенный на цветках бессмертника, мо-
билизованные их танцем сборщицы нашли его среди 
семисот других видов, которые цвели в то время на 
опытном участке. 

Если запах цветка слаб или если лететь приходится 
с такого далекого расстояния, что он выветривается 
в дороге, пчела может доставить его с пробой нектара, 
принесенного в зобике, как в прочно закупоренном 
флаконе. 
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И это происходит на сборе не только нектара, но и 
пыльцы. Обножка тоже пахнет, хотя и менее сильно, 
чем нектар. 

Не случайно обоняние позволяет пчеле находить 
нужный запах среди многих других и — это тоже до-
казано точными опытами — улавливать его в очень 
большом разведении. 

Не обязательно, чтоб это был запах, приятный 
для человека. 

На одной из колхозных пасек пчел подкормили 
однажды сахаром, подмоченным керосином. На сле-
дующий день пчелы буквально штурмовали ремонт-
ные мастерские машинно-тракторной станции и базу 
«Нефтеторга», расположенные  вблизи от колхо-
за. Несметное количество сборщиц ползало по обти-
рочным тряпкам, по частям машин, вымытым в керо-
сине, по спецовкам рабочих, по цистернам и бочкам 
с керосином. 

Такова сила душистых маяков, даже если они, 
строго говоря, не очень душисты... 

Получив в улье от танцовщицы направление по-
лета, пчела прочесывает гребешками ножек усики, 
прочищает глаза и снимается с прилетной доски в воз-
дух. Послушная инстинкту, она ложится на нужный 
курс и, следуя указаниям солнечного компаса, со ско-
ростью до одного километра в минуту летит к месту 
взятка. 

Под крылом у нее проносятся деревья и кусты, тра-
вы и злаки, от которых поднимаются в воздух пест-
рые смеси зовущих ароматов. Среди них пчела может 
не раз услышать и запах малины, за которой она ле-
тит, но пока не будет покрыто расстояние, указанное 
сигналом танца вербовщицы, она останется глухой 
к «языку» цветов. 

Это приспособление очень существенное: звать пче-
лу с дороги могут и одиночные кусты, на которых 
много корма не соберешь, или, может быть, даже 
и заросли, но уже облюбованные другими отрядами 
сборщиц. 
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Только пройдя нужный отрезок пути, пчела начи-
нает искать свой душистый маяк, который ароматны-
ми пеленгами цветущей малины приведет ее к месту 
посадки. Ориентируясь на него, она минует все люти-
ки и колокольчики, смолки и кукушники и безошибоч-
но доберется до цели. 

Над душистыми цветками 
Вьются   пчелки   золотые. — 

писал поэт И. Никитин. 
Но мы теперь уже знаем, что пчелы могут виться 

и над цветками совсем не душистыми, что они каким-
то образом добираются и до цветков, лишенных запа-
ха или пахнущих слабо. 

В главе «Танцы пчел» уже говорилось, между про-
чим, о том, что сборщица, прилетевшая со скудного 
места взятка, не танцует в улье. Расскажем здесь, ка-
кие интересные вещи открылись при изучении того же 
вопроса на взятке без запаха. 

Справа и слева на одинаковом расстоянии от под-
опытного улья были выставлены две кормушки с чи-
стой сахарной водой, запаха которой не улавливает 
ни обоняние человека, ни, как проверено специальны-
ми исследованиями, обоняние пчел. 
Правая кормушка была обильной добычей. Пчел, 
которых сюда приманили, метили белой краской. Ле-
вая кормушка из пропускной бумаги, увлажненной 
тем же раствором, представляла скудный взяток. Пчел, 
которых здесь покормили, отметили синей краской. 
«Белые» пчелы танцовали в улье, «синие» сами с 
трудом сосали сахарный раствор с бумаги, относили 
собранный кое-как сироп в улей, но не танцовали. Ка-
залось, новички, вызванные «белыми» пчелами на по-
иски корма, или не должны найти ни «богатой», ни 
«бедной» кормушки, или, если все же найдут способ 
добраться до них хотя бы потому, что видели на них 
пчел, должны бы одинаково прилетать и на место 
обильного взятка и на место скудной добычи. 

Оказалось не так: на кормушку с сиропом пчел 
прилетало в десять раз больше, чем на сладкую про-
пускную бумагу. 
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Причины этого объяснимы: во-первых, чем больше 
пчел сосредоточивается на одном месте, тем четче, тем 
сильнее должны становиться те ультразвуковые пе-
ленги, о которых уже упоминалось выше; во-вторых, 
когда источник корма от природы лишен запаха, пче-
лы сами могут его «надушить». 

Строение тела пчелы изучается не одно столетие. 
Казалось, у этого насекомого давно не осталось ни од-
ной клеточки, не изученной анатомами и гистологами. 
Однако в 1883 году наш соотечественник Н. Н. Насо-
нов сообщил об открытой им у пчел новой железе. 
Она находится вблизи кончика брюшка со спинной 
стороны и представляет собою складку, обычно совсем 
незаметную. 

Когда же пчела выпячивает ее, она становится хо-
рошо видна, и спрятанные в ней железы выделяют 
запах, одним кажущийся похожим на аромат извест-
ного медоносного растения мелиссы, другим напоми-
нающий запах плодов айвы. 

У разных насекомых ароматные железы самок слу-
жат для привлечения самцов. Описано немало опы-
тов, в которых самцы слетаются на вырезанную из 
тела самки железу, не обращая внимания на ползаю-
щих здесь же оперированных самок. 

Нэ какую  роль в жизни бесплодных  рабочих  
пчел выполняет блестящий валик этой ароматной 
железы? Что она дает пчелам, как и когда они поль-
зуются ею? 

Долго не было ответа на эти вопросы, и только 
недавно стало известно, что пчелиные ароматы слу-
жат еще одним звеном в цепи сигналов о месте 
взятка. 

Если цветы богаты нектаром или если взяток бе-
рется с кормушки, в которой много сиропа, пчелы со-
сут корм, изо всех сил накачивая его в зобик. Брюш-
ко производит при этом характерные движения: оно 
то приподнимается, то вытягивается, обнажая и рас-
правляя белый валик железы, ароматные выделе-
ния которой пропитывают место кормления. Таким 
образом  и  остается  на  месте  взятка  душистый  
маяк. 
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Если же взяток плох, пчелы берут корм вяло. По-
скольку железа не приводится в действие, место взят-
ка не пропитывается пчелиным запахом и, следова-
тельно, не зовет других сборщиц. 

Итак, система сигнализации становится в общем 
более или менее ясной. 

Круговой танец вызывает пчел на поиски взятка 
вблизи улья. Если сегодня зацвела здесь малина, вы-
званные в полет пчелы и будут в массе летать на ма-
лину, и не только на те кусты, с которых прилетели 
сборщицы, но вообще на все подряд в зоне ближнего 
полета, где пчела внятно слышит аромат цветков, 
с которым она познакомилась в улье. 

Только при дальних полетах сигнализируется на-
правление. Без этого сигнала пчелам пришлось бы ве-
сти поиски на столь обширной территории, что про-
цент успешных находок был бы ничтожным. Запах, 
распространяемый самими сборщицами на месте ус-
пешного взятка, часто служит весьма полезным уси-
лителем того душистого маяка, на который летят пче-
лы, разыскивающие корм. Когда запасы нектара ис-
черпываются, сборщицы перестают усиливать запах 
цветков запахом своей железы. Поэтому все меньше 
и меньше пчел прилетает за добычей, пока она, нако-
нец, не иссякнет полностью. 

ГЛАВНЫЙ  ВЗЯТОК 
Еще об опытах с фальшивыми приманками. — Не-
ожиданные удачи промахнувшихся сборщиц. — Вехи 
на трассе пчелиных полетов. — Загоны сборщиц на 
пчелином пастбище. — Когда пчела «отказывается» 
от своей кормушки. — История одного потерянного 
взятка с липы. — О пчеле-сборщице и корневом 
волоске. 

В предыдущих главах рассказано, как сборщицы 
улья оповещаются о месте, где находится корм. 

Вернемся еще раз к итогам опытов, из которых 
явствует, что в кругах и восьмерках танцующих сбор-
щиц сигнализируется на сотах путь к корму. 
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Присмотримся снова для примера хотя бы к ре-
зультатам опыта, описанного под номером десятым. 

Наибольшее количество сборщиц — сто тридцать 
две пчелы — прилетело в этом опыте к приманке, поло-
женной ближе всего к месту недавних кормлений. Но 
ведь в то же время на всех остальных четырех кон-
трольных приманках, вместе взятых, за тот же час 
наблюдений зарегистрировано было, как мы видели, 
сто двадцать три пчелы, то-есть почти столько же, 
сколько и на первой. Значит, во всяком случае поло-
вина сборщиц, вызванных в полет, летала в поисках 
корма вхолостую, безрезультатно, показывая этим, 
что чудо, которым мы только что восторгались, не 
столь уже безупречно. 

Десятый опыт не составляет в рассматриваемом 
смысле исключения. 

В опыте, описанном под номером девятым, когда 
пчел проверяли на четырех приманках, первая, поло-
женная сравнительно недалеко от места, где стояла 
кормушка, собрала тридцать восемь пчел, а три дру-
гих в сумме собрали тридцать одну. В одиннадцатом 
опыте с шестью фальшивыми приманками (он здесь 
не описывался) в наиболее «правильном» направле-
нии прилетели сто девять пчел, а к пяти остальным — 
сто двенадцать... 

Выходит, что путевка, полученная в улье, приводит 
к цели далеко не всех сборщиц: в любом опыте, где 
применяли больше трех фальшивых приманок, при-
мерно каждая вторая пчела из числа вылетавших на 
поиски места кормления не находила его. Очевидно, 
в естественных условиях, когда вокруг улья разбро-
саны ,не три душистые приманки, а множество цве-
тущих куртин, к месту, о котором сообщили в танце 
сборщицы, добирается еще меньше пчел. 

Что же это за приспособление, которое обладает 
таким низким коэфициентом полезного действия и со-
пряжено с такой огромной растратой сил на холостые 
рейсы сборщиц? Пора главного взятка, когда цветут 
наиболее щедрые в данной местности медоносы, часто 
бывает весьма непродолжительной. Много ли меда 
могли бы собрать за это время хотя бы и самые при- 
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лежные пчелы, если б из нескольких полетов за кор-
мом лишь один оказывался успешным? Но так в 
действительности и не бывает. Прежде всего далеко не 
все пчелы из числа тех, что впервые вылетают по 
сигналу танца в разных неправильных направлениях, 
расходуют свои летные силы вхолостую. Некоторым из 
завербованных сборщиц рассыпавшимся в поисках 
корма по округе, удается напасть на новые места 
взятка. Такие первооткрыватели цветущих полян и 
куртин расширяют пастбищную площадь семьи, 
укрепляют ее кормовую базу и таким образом в какой-
то мере возмещают для всей общины в целом затраты 
сил, производимые пчелами, возвращающимися без 
взятка. 

Пчелы же, не добравшиеся к цели и не нашедшие 
никакого нового источника корма, вскоре послэ 
возвращения в улей снова оказываются в свите, со-
провождающей танцующих во время их бега по сотам, 
читают в фигурах танца новый маршрут полета, снова 
наматывают себе на усики с их шестью тысячами обо-
нятельных пор запах места взятка. А после того как 
сигнал воспринят, они еще раз протирают щетками 
ножек глаза, прочищают усики и опять вылетают на 
поиски, руководствуясь в полете показаниями небесно-
го, солнечного компаса. 

Удачливые же сборщицы, которые нашли цель 
с первого захода и раз-другой вернулись в гнездо, гру-
женные кормом, отправляются в повторный рейс и 
летят по уже проторенной ими дороге, причем на этот 
раз они поглядывают не столько на небо, сколько на 
землю. 

Расскажем о том, как это стало известно. 

Однажды в спокойной ровной местности поодаль 
от пасеки поставили блюдце с кормом, а кратчайшую 
дорогу к нему обозначили хорошо заметными вехами. 
Кормушку с сиропом несколько дней подряд выставляли 
на одном и том же месте, регулярно пополняя в ней 
запасы корма. Пчелы, летавшие с утра до вечера, с 
примерным   усердием   выбирали   сироп. На 
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шестой день, после того как вечерние сумерки пре-
рвали движение сборщиц на трассе привычных поле-
тов к кормушке и пчелы собрались в ульях, всю ли-
нию вех переместили, отведя ее в сторону от участка, 
где стояла кормушка. 

Куда должны были направиться утром пчелы? 
Они потянулись вдоль вех и, прилетев к последней, 

долго летали вокруг нее в поисках корма. А на старом 
блюдце, которое стояло на прежнем месте и, как все-
гда, было полно корма, долго еще не было ни единой 
пчелы. 

Смысл происшедшего сводится к одному: когда до-
рога к месту взятка проложена, сборщицы, стремящие-
ся к уже известным им местам, руководятся в по-
вторном полете наземными путевыми ориентирами, 
причем самое место взятка, точка, к которой они доби-
раются, это последняя веха в их летном рейсе. 

Лет двадцать назад в питомнике медоносных ра-
стений на Тульской опытной пчеловодной станции про-
вели интересное наблюдение. Здесь были засеяны 
эспарцетом несколько грядок, разделенных полуметро-
выми междурядиями. Вскоре растения разрослись, 
сомкнулись и на месте посева образовалась одна 
сплошная площадка. Когда эспарцет зацвел, наблюда-
тели стали подкарауливать прилетающих на грядки 
пчел-сборщиц и, пока насекомые копошились в цвет-
ках, высасывая нектар, наносили им на спинку цвет-
ную точку. На первой грядке пчел помечали белой 
краской, на второй — красной, на третьей — желтой. 

Загрузившись нектаром, сборщицы снимались  
с цветков и улетали. 

Через некоторое время они возвращались, причем 
пчелы с белой меткой прилетали на первую грядку, 
с красной — на вторую, с желтой — на третью. 

Это было совершенно неправдоподобно, но пчелы 
определенно не путали своих делянок. И так продол-
жалось не час, не два, не три, а несколько дней под-
ряд. Лишь тогда, когда цветущих растений осталось 
совсем немного, невидимые   границы   грядок   как бы 

237 



стерлись для меченых пчел, и они стали собирать нек-
тар на всей площадке, где попало. 

Опыт был повторен на делянках с другими расте-
ниями, в частности с синяком, и результаты получи-
лись сходные. 

Больше того: когда синяк еще был в цвету, зацвела 
и липа, но пчелы, меченные на синяке, продолжали 
прилетать к нему. Похоже было только, что их летная 
деятельность стала напряженнее, словно им переда-
лось возбуждение, которым были охвачены другие 
пчелы, собиравшие обильный взяток с липы. 

С тех пор как эти важные факты были впервые за-
регистрированы, вопрос о привязанности пчел к месту 
естественного взятка неоднократно проверялся в раз-
ной обстановке. 

Выводы из поставленных под Тулой деляночных 
опытов полностью подтвердились позднее и в широком 
исследовании, проведенном на поле гречихи пло-
щадью около шестнадцати гектаров, на поляне, зарос-
шей большими куртинами розового клевера, одуванчи-
ка и других растений, в старом яблоневом саду... 

Посты наблюдения, расставленные на этом поле, 
на поляне и в саду, фиксировали на планах точное ме-
сто прилета пчел, путь их с цветка на цветок и, нако-
нец, место, с которого они улетали в улей. 

Это оказалось весьма сложной процедурой. Со-
всем не просто было также затем сводить в (конце дня 
воедино записи всех постовых, собирая и восстанав-
ливая по отдельным отрезочкам маршрут каждой пче-
лы. Несмотря на все трудности, работа с небольшими 
перерывами продолжалась в течение целого сезона. 

Тогда и было подтверждено, что каждая сборщица 
привязана в своих полетах к определенному и в об-
щем более или менее ограниченному участку поля, 
луга, сада. Разные пчелы собирали свой корм с раз-
ных по размеру участков, но у каждой был свой «за-
гон». Можно сказать и так: у каждого растения бы-
ла своя пчела в улье! 

На клевере средний размер загонных делянок од-
ной пчелы составил двенадцать квадратных метров, 
на участках, поросших так называемой золотой роз- 
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гой, — примерно пять, на гречихе — восемь, а на ляд-
венце рогатом — около восемнадцати квадратных мет-
ров... 

Когда в цветках оставалось мало нектара или ко-
гда он становился менее сладким, площадь участка, 
с которого пчела собирала корм, начинала быстро 
увеличиваться. Но и при этом еще вполне отчетливо 
продолжала сказываться  привязанность сборщиц 
к местам взятка. 

Если на отдельной карте, изображающей зону по-
летов каждой пчелы одними, например красными, 
значками пометить все точки, в которых она изо дня 
в день, пока шли наблюдения, опускалась на цветки, 
прилетая из улья, а другими, например синими, знач-
ками — все точки, с (которых та же пчела, закончив 
очередной сбор корма, отправлялась в обратный по-
лет, то картина получается очень выразительная и 
наглядная: красные значки стоят на карте тесно 
один подле другого, нередко сливаясь, а синие оказы-
ваются гораздо более разбросанными. 

Десятки составленных таким образом схематиче-
ских карт говорили о том, что на всех участках точки 
посадок расположены кучнее, чем точки отлетов. 
В пределах участка, к которому прилетает сбор-

щица, она (об этом уже говорилось) посещает цвегки 
растений, как правило, только одного вида, не обра-
щая внимания на цветущие рядом растения другого 
вида. В плодовом саду с большими деревьями, у ко-
торых кроны имеют несколько метров в диаметре, 
многие пчелы всю жизнь посещали цветы, в сущности, 
одного только дерева. И на посеве цветущей гречихи 
замечены были пчелы, которые всю жизнь не изменяли 
«своим» участкам. Пчела, которую порыв ветра унес 
в сторону от облюбованной ею делянки, не стала  
трогать здесь цветков той же гречихи .  Летя  
против  ветра ,  она  добралась  до  «своего» 
участка, до «своих» растений и с них стала собирать 
нектар. 

Все эти важные подробности были прослежены 
весьма тщательно, однако для окончательного вывода 
потребовалась еще одна проверка. 
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На обширную поляну , неподалёку  от пасеки ,  
в шахматном порядке расставили свыше сотни столи-
ков с плошками, полными сахарного сиропа. Таким 
образом, припасечная поляна была превращена в по-
добие поля, сплошь покрытого одним медоносом. 

Прилетающую за кормом пчелу наблюдатели, 
дежурившие у столиков, помечали своим цветным но-
мером. Вот тут-то и видно стало, что каждая пчела 
летает только к одной плошке и безошибочно находит 
ее среди десятков точно таких же, стоящих вокруг. 
Если какая-нибудь пчела иногда и «ошибалась», то 
она опускалась при этом на один из столиков рядом 
со «своим». 

Так, впрочем, дело обстояло лишь до тех пор, по-
ка корм в плошках не иссякал. Стоило на один из 
столиков поставить пустую плошку, как сборщицы 
очень скоро оставляли свое место и принимались 
летать к соседним кормушкам, точь-в-точь как это 
было на участке доцветающего эспарцета, когда неви-
димые границы участков стали стираться для сбор-
щиц. 

Если же одну из кормушек наполняли более гу-
стым сиропом, пчелы не изменяли порядка полетов. 
Разве только какая-нибудь сборщица случайно, по 
ошибке опустившись на столик с более сладким кор-
мом, попробовала его. После этого она, нагрузившись 
кормом, совершала над столиком ориентировочные 
полеты и дальше уже прочно переключалась на новое 
место и переставала посещать старое. Остальные же 
попрежнему соблюдали верность своим участкам. 

Для того чтоб нагляднее объяснить, к чему при-
водят на практике эти особенности летного поведения 
пчел, расскажем поучительную историю из опыта пче-
ловодов-практиков. 

В одном из совхозов Лунинского района Пензен-
ской области на припасечном участке была посеяна 
фацелия. Растения начали цвести во второй половине 
июня, и, так как другого взятка в ту пору не было, 
пчелы всей пасеки с утра до вечера летали на фаце- 
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лию. Впрочем, привесы контрольных ульев были очень 
скромными: всего двести-триста граммов на семью. 

В конце июня в липовой роще невдалеке от пасеки 
зацвели первые деревья. Началось время главного 
взятка. Привесы продолжали тем не менее оста-
ваться ничтожными, так как пчелы, вместо того чтобы 
летать на липу, продолжали посещать фацелию. 

Так прошло три дня, а на четвертый вечером 
пасечники, встревоженные угрозой потери взятка с ли-
пы, скосили фацелию. 

Они ожидали, что таким образом вынудят своих 
пчел начать сбор с липы. 

Не тут-то было! 
Уже с утра на оголенном участке пчелы не солод-

ко хлебавши поднимались с привядшей за ночь ско-
шенной фацелии и со злым жужжанием набрасыва-
лись на старого и малого не только вблизи участка, но 
и на пасеке. 

И не один еще день после того продолжали сбор-
щицы летать на постное жнивье фацелии, хотя рядом 
липа разливала пряный аромат полных нектара цвет-
KOB. 

Подведем итог всем изложенным здесь фактам. 
Они определенно говорят о том, что едва впервые вы-
летевшая для обора нектара пчела добралась до цвет-
ков (или до кормушки) и впервые наполнила зобик 
сладким грузом, участок, с которого она начала чер-
пать корм для семьи, приобретает для нее особую 
притягательную силу. 

Теперь только он влечет и манит к себе сборщицу, 
только к нему она стремится, вылетая из гнезда. Воз-
вращаясь домой с добычей, она может кружиться, 
выписывать на сотах восьмерки или серпы «вербовоч-
ного танца», приглашая на свой участок новых сбор-
щиц, но на танцы других сама больше никак не реа-
гирует. Эта пчела не летает более в п о и с к а х  корма, 
но, ориентируясь по наземным приметам, как заведен-
ная, как челнок, снует между гнездом и местом взят-
ка, перекачивая, пока не оскудеет ее участок, нектар 
из цветков в соты. 
16    Пчелы 241



Именно это и наблюдается в обычных условиях 
в пору главного взятка, когда над пасекой стоит из-
далека слышный, неумолкающий гул бессчетного чис-
ла сборщиц, прямиком летящих в лихорадочной спеш-
ке от ульев к цветкам и от цветков к ульям. 

Из всего, о чем здесь идет речь, нетрудно заклю-
чить, что значение танцев ограничено и что в них ни-
как нельзя видеть единое и единственное приспособ-
ление, регулирующее летную деятельность пчел. 

Благодаря танцу пчелиная семья получает от сбор-
щицы, в сущности, только первые капельки меда, 
принесенные из первых полетов, а благодаря инстинк-
ту, привязывающему каждую сборщицу к ее площади 
питания, накопляет иной раз и добрую ложку меда. 

пшеничное растение. В то же время все эти тянущие-
ся почти на двадцать километров волоски могут уме-
ститься в наперстке: их объем равен всего примерно 
полутора кубическим сантиметрам. 

Что касается пчелиной семьи, то при помощи трех-
четырех пригоршней своих крылатых сборщиц она 
способна «обежать» площадь, в десятки миллионов 
раз превышающую площадь гнезда. Только благодаря 
этому и может создавать себе достаточные пищевые 
запасы пчелиная семья, корм которой распылен эфе-
мерными мириадами крохотных капелек, выделяемых 
очень недолговечными Цветками растений. 

 

Танец сборщицы выводит в полет пчелу, созрев-
шую для летной жизни, включает ее в новый, послед-
ний этап индивидуального развития, смены обязанно-
стей, причем все круги, серпы и восьмерки сборщиц 
только побуждают новых пчел к вылету и приводят их 
к месту взятка. В повторных же полетах к тому же 
месту действуют уже другие инстинкты. Они и делают 
пчелу подобной волоску корня, которым растение при-
крепляется к почве, сливается с питающей его почвой. 

В функциях, присущих фиксированным в почве ли-
нейным корням растения и фиксированным, как мы 
видели, в пространстве трассам полетов сборщиц, 
имеется сходство не только внешнее. 

Рассматривая в «Жизни растения» устройство кор-
ня, К. А. Тимирязев подробно говорит о громадном 
физиологическом значении преобладающего развития 
корней в длину. Благодаря этой особенности корень 
при возможно малой затрате строительного материа-
ла в состоянии, говоря словами Тимирязева, «обежать 
возможно большее число частиц почвы, притти с ней 
в возможно тесное прикосновение». 

Подсчитано, что волоски, которые в течение жизни 
производит корень пшеницы, составляют вместе с не-
сущими их мочками поверхность, почти в сто раз пре-
вышающую    площадь поля,    приходящуюся    на одно 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГНЕЗДО 
Как ориентируются насекомые в полете. — Два лет-
ных старта: Савеловский вокзал и Пушкинская пло-
щадь. — Заблудившиеся пчелы. — Конец легенды 
о мистическом «чувстве дома». — Враждуют ли 
между собой пчелы разных семей. — Почему при-
вязаны к дому летные пчелы. 

Но вот пчела нагрузилась нектаром и набила кор-
зинки обножкой. 

Отовсюду звенят ультразвуковые сигналы летящих 
во всех направлениях груженых сборщиц. Беззвучные 
голоса их не умолкают в венчиках хранящих нектар 
цветков. Но заполненный зобик и полновесный груз 
обножки в корзинках побуждают теперь пчелу, закон-
чившую полет, вернуться в улей. 

Если пчела отлетела за пять километров от своего 
гнезда, то расстояние, отделяющее ее от дома, почти 
в полмиллиона раз превышает длину ее собственного 
тела. И все же живая частица семьи, забравшаяся 
в  поисках  корма  так  далеко ,  что  она  оказы -
вается буквально песчинкой, затерявшейся в зеленом 
море   растений,   уверенно   отправляется  в  обратный 
путь. 

Способность находить свое гнездо пчелы приобре-
тают постепенно еще в учебных проиграх и полетах. 
Если выловить несколько молодых пчел, получающих 
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воздушное крещение, отнести их всего за полтораста-
двести шагов от улья и здесь выпустить, они заблу-
дятся и не найдут дороги к своему гнезду. Когда же 
профессор Московской сельскохозяйственной акаде-
мии имени  Тимирязева, впоследствии академик ,  
Н. М. Кулагин, отметив краской несколько старых 
летных пчел, доставил их в клеточке в район Саве-
ловского вокзала, километра за четыре от пасеки ака-
демии, пчелы, выпущенные из клетки, после несколь-
ких круговых полетов исчезли из виду и через пять 
минут благополучно совершили посадку на прилетной 
доске своего улья. 

Через несколько дней такие же пчелы в такой же 
клеточке были отвезены на бульвар на Пушкинской 
площади, километров за пять-шесть от пасеки. Выле-
тев из клетки и совершив над ней круговые полеты, 
пчелы исчезли. Однако до пасеки они так и не доб-
рались. Не найдя родного дома, они вернулись к ме-
сту последнего своего обитания, провели в клетке 
ночь, а наутро снова отправились в полет, но снова 
безуспешно. 

Много раз измерялась и взвешивалась таким обра-
зом сила шестого чувства пчел — их ориентировочно-
го чувства. Все эти исследования имели в конечном 
счете целью только установить предельный радиус, 
дальность полетов пчелы, расстояние, с которого она 
способна возвращаться в улей. 

В опытах, о которых здесь говорится, и не ставил-
ся вопрос о природе этой способности. 

Издавна существовало широко распространенное 
мнение о том, что пчелам присуще особое, таинствен-
ное, можно сказать, мистическое, «чувство дома», ру-
ководящее ими в полетах и возвращающее их к род-
ному гнезду. 

Но те же опыты Н. М. Кулагина получают вполне 
рациональное объяснение, если допустить, что его 
пчелы и раньше залетали в сады вокруг Савеловского 
вокзала, но ни разу не добирались в район Пушкин-
ской площади. 

Разгадка всех наблюдавшихся событий именно 
в этом и заключается. 
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Многочисленные исследования последних лет пока-
зали, что пчела, впервые возвращающаяся в гнездо, 
летит обратно той же дорогой, которой летела из улья. 
Если же она, хотя б и совершенно новой дорогой, при-
летела к месту, которое уже посещалось ею в прош-
лом, то обратный полет совершается кратчайшим или 
удобнейшим из ранее проторенных путей. 

Вот почему взятая из улья и отнесенная даже на 
близкое расстояние пчела возвращается домой лишь 
в том случае, если она в поисках обратной дороги 
к дому попадет на место, достаточно известное ей по 
прежним полетам. С совершенно же необлетанного 
места и старые пчелы не находят дороги к своему 
гнезду. Впрочем, и здесь они, как обычно, возвраща-
ются только известной им дорогой и поэтому-то и 
оказываются в конце концов на том месте, с которого 
отправились в полет. 

Вот почему пчелы Н. М. Кулагина, вылетевшие из 
клеточки на бульваре возле Пушкинской площади и не 
добравшиеся до пасеки, снова вернулись на Пушкин-
ский бульвар. 

Но для того чтобы попасть в свое гнездо, мало 
вернуться в район расположения улья. 

На современной пасеке стоят десятки и сотни стан-
дартных ульев, похожих один на другой, как близне-
цы. Как отличить свой? Правда, ульи могут быть (что 
обычно и делается) раскрашены в разные, но обяза-
тельно различимые пчелами цвета. Но ведь и в лесу 
пчелы, живущие в дуплах, среди тысячи деревьев 
безошибочно находят свое гнездо. 

Эта способность пчел исследована весьма по-
дробно. 

Когда сборщица возвращается в улей из полета на 
короткое расстояние, наблюдатель без труда обнару-
живает наличие присущего пчеле «чувства направле-
ния». 

Если пчел, несколько раз прилетавших на кормуш-
ку с сиропом, установленную в открытой местности не 
дальше чем метрах в ста от улья, вместе с кормуш-
кой отнести в сторону — вправо или влево — от преж-
него места, пчелы сразу направятся   обратно по пря- 
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мой, параллельной линии прилета, то-есть по направ-
лению, которое в данном случае уже не приведет их 
к цели. 

Еще более наглядно проявляется действие того же 
инстинкта, если стоящую в ста метрах впереди улья 
кормушку с пчелами перенести на сто метров позади 
улья. Пчелы полетят отсюда в том же направлении, 
в каком они полетели бы со старого места, то-есть бу-
дут отдаляться от улья, вместо того чтобы лететь 
к нему. 

После этого нет ничего особенно неожиданного 
в том, что и с кормушки, стоявшей в ста метрах впе-
реди улья, а затем перенесенной назад ровно на сто 
метров по прямой и поставленной на крышке того са-
мого улья, из которого пчелы вылетают, они летят 
попрежнему в «обратном» направлении, то-есть от 
улья. 

Весьма обстоятельно изучены также и другие сто-
роны летно-ориентировочного инстинкта пчел, связан-
ные с обратными полетами. 

Особенно тщательно исследована роль цветного 
зрения. За последние годы проведено множество опы-
тов с белыми и цветными ульями, с ульями, передняя 
стенка которых прикрыта щитом, окрашенным с двух 
сторон разными красками, и с такими же двухцветны-
ми прилетными досками — с одной стороны синими, 
с другой желтыми (повернув щит и доску, можно со-
хранить знакомый пчелам запах и вместе с тем, не 
сдвигая улья с места, изменить его привычный вид). 

Эти и еще новые варианты — перемена цвета со-
седних ульев с сохранением цвета подопытного, пере-
мена ульев местами, установка всего звена ульев на 
новом месте в старом порядке, перенос их на новое 
место с разными перестановками, — каждый из кото-
рых вынуждал пчел открыть еще одну крупинку их 
тайны, в конце концов помогли разобраться в во-
просе. 

Вот что стало известно. 
Как и в полете за взятком, пчела, возвращающая-

ся домой, успешно пользуется тем же солнечным ком-
пасом и путевыми знаками,    которые   указывают   ей 
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путь к месту взятка. Устройство сложных фасеточных 
глаз, в которых светопоглощающая обкладка стенок 
гасит лучи, падающие в зрительный столбик под уг-
лом, и в которых воспринимаются только лучи, падаю-
щие прямолинейно, прекрасно приспособлено для 
этой цели. 

Последние приметы — цвет и расположение ульев 
на пасеке и, очевидно, деревьев в лесу — служат уже 
дополнительными данными для ориентировки в рай-
оне дома, где пчелами выкладывается «посадочный 
знак»: они стоят перед летком и на прилетной доске 
головой к улью и, подняв брюшко и выпячивая паху-
чий валик, гонят от себя крыльями в воздух аромат-
ные сигналы финиша. Кроме того, с летка подаются и 
известные уже нам ультразвуковые пеленги. 

Особенно много пчел занято на этих маяках посад-
ки ранней весной, в первые дни полетов, или после 
того, как рой поселился на новом месте, к которому 
новоселы-пчелы еще не привыкли. 

Однако на пасеке стоит несколько десятков ульев, 
и каждый из них посылает душистые и ультразвуко-
вые волны, зовущие пчел. Как же не путаются пчелы 
в этих сигналах? Многие пасечники предполагают, что 
семья зовет только своих пчел, что у каждой семьи 
свой, индивидуальный, «фамильный» голос. 

Рассмотрим несколько подробнее этот момент. 
Если поставить в улей рамку, взятую из другого 

гнезда (на такой рамке может быть и тысяча пчел и 
больше), все чужие пчелы очень часто оказываются 
безжалостно изгнанными или убитыми. Уже через не-
сколько минут после вселения чужаков улей тревожно 
гудит и с поразительным ожесточением начинает вы-
брасывать «подкидышей». 

Очень мало известно пока о том, как опознают 
друг друга пчелы одной семьи и по каким признакам 
отличают они своих сестер от пчел из других семей. 
Однако совсем нетрудно воочию убедиться в том, что 
пчелы действительно отличают сестер от чужих. 

Студенты Тимирязевской академии провели по за-
данию кафедры пчеловодства простой опыт: в короб-
ку, разделенную на три отделения двумя перегородка- 
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ми из проволочной сетки, они заключили триста пчел: 
в первое и второе отделения по сто пчел из одной 
семьи, в третье отделение — сто пчел из другой семьи. 
Кормушка с сахарным сиропом и поилка с водой 
стояли только в среднем отделении. Пчелы усердно 
брали здесь сироп и, просовывая хоботки сквозь сет-
ку, отгораживающую их с двух сторон от соседок, пе-
редавали его и сестрам и чужим. 

При этом первым определенно оказывалось пред-
почтение. 

Когда через двадцать четыре часа после начала 
опыта подсчитали пчел, погибших от голода, оказа-
лось, что в отделении с чужими пчелами их было 
шестьдесят, а в отделении сестер — всего двадцать 
две, в три раза меньше. Лишь на второй-третий день 
сглаживалась для пчел, превращенных в кормилиц, 
разница между своими и чужими. Процесс «сжива-
ния» с чужими по-разному проходил у пчел разных 
семей, с новой стороны показывая в действии явления 
избирательности, сродства, совместимости. 

При внесении же пчел одной семьи в гнездо дру-
гой семьи несовместимость может проявиться в пого-
ловном уничтожении чужаков. 
Впрочем, такая воинствующая замкнутость семьи, в 
которой некоторые биологи напрасно пытались 
усмотреть проявление внутривидовой борьбы, отнюдь 
не является непреложным законом пчелиной жизни. 
Опытные пчеловоды прекрасно проводят, когда это 
требуется, «подсаливание» семьи — подсадку пчел из 
других семей. Из рук умелого пчеловода семья спо-
койно принимает подставляемых ей чужих пчел. Эта 
подобная прививке операция особенно легко удается 
в пору богатого взятка. 

Ничего удивительного нет и в том, что серые кав-
казские пчелы принимаются семьями темной лесной 
пчелы, или, например, в том, что украинские степные 
пчелы беспрепятственно переселяются в гнездо желтых 
кавказских пчел, значительно более крупных. 

Нередко и отдельные чужие пчелы, когда они сами 
прилетают нагруженные нектаром или обножкой, бес-
препятственно пропускаются в улей. 
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Однако мнение о широкой распространенности яв-
лений миграции, «бродяжничества» пчел по тесно 
расставленным ульям пасеки иногда бывает несколь-
ко преувеличено. 

На пасеках с различающимися по масти породами 
отдельные семьи пчел действительно могут состоять 
из пчел разной масти, но это бывает иногда не только 
результатом залетов чужих пчел, но и следствием меж-
породной метизации, при которой помесный характер 
потомства проявляется по-разному. 

Факты, зарегистрированные на пасеке в Горках 
Ленинских, свидетельствуют, что потомства-помеси 
пчел в одной семье могут состоять не только из насе-
комых со смешанными признаками двух пород. Из ря-
дом расположенных ячеек, засеянных одной маткой, 
выводились пчелы темные, типичной северной масти 
и пчелы с широкими яркожелтыми полосами, харак-
терными для южной породы. Здесь все потомство 
в целом носило ярко выраженный мозаичный харак-
тер, хотя каждая пчела в отдельности выглядела чис-
топородной. 

Наблюдая за прилетной доской улья, в котором 
жила эта семья, вполне можно было полагать, что сю-
да беспрепятственно проходят любые пчелы. На са-
мом же деле это были пчелы одной семьи, родные 
сестры. 

Вполне естественно, что пчелам свойственна при-
вязанность к улью. Летные пчелы снабжают всю 
колонию кормом и исходным материалом для произ-
водства воска, из которого строятся соты гнезда. 
В пчелиной семье только летные пчелы и являются 
производительной группой, добытчиками средств 
к жизни. Весь остальной состав колонии занят пере-
работкой доставленного сырья и воспроизводством 
живой силы семьи. В прочном инстинкте, привязы-
вающем летных пчел к дому, жизнь которого зависит 
от них, можно видеть еще одно проявление целесооб-
разности биологических приспособлений, воспитанных 
естественным отбором. 
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Однако способностью находить гнездо и опо-
знавать улей обладают не одни только рабочие 
пчелы. 

Этот инстинкт в совершенстве развит и у матки. 
Пасечники, занимающиеся искусственным выведением 
маток, рассказывают, что если матка, содержавшаяся 
в клеточке, случайно выпорхнет во время осмотра 
из рук пчеловода, то стоит терпеливо простоять на 
месте, не меняя позы, и она может через несколько 
минут вернуться, сесть на руку и сама войти в 
клетку! 

Даже трутни, вопреки тому, что о них обычно го-
ворят, возвращаются из полетов к летку именно сво-
его улья. И если ночью перевезти улей километров за 
пять и поставить его здесь в местности, где пчелы ни-
когда прежде не летали, после чего они, как указыва-
лось, полностью теряют способность вернуться к ста-
рому месту, то трутни и в этом случае могут сохранить 
верность старым маршрутам. К вечеру они в отличие от 
пчел собираются не в улей, стоящий на новом месте, 
а на колышках, оставшихся на точке, с которого улей 
был увезен. 

Исходя из результатов описанного опыта, можно 
прийти к выводу, что привязанность трутней к место-
положению гнезда даже прочнее, чем у пчел. Но дело 
здесь отнюдь не в силе привязанности, а только в ра-
диусах полетов: трутни могут отлетать от гнезда даль-
ше, чем пчелы, и, следовательно, с более далекого рас-
стояния способны и возвращаться. 

На пасеке в Горках Ленинских решено было про-
верить, насколько сильна у трутня действительная при-
вязанность к гнезду. 

С этой целью в середине мая из двух стоящих 
неподалеку одна от другой семей (чтоб дальше легче 
следить за ходом опыта, укажем их номера; это были 
семьи № 51 и № 4) пчеловод взял по три рамки с от-
крытым и печатным расплодом и пчелами, покрывав-
шими рамки. Эти шесть рамок, перенесенных в новый 
улей, установленный в другом углу пасеки, преврати- 
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лись   в  новую   семью.   Ей   присвоили   особый   номер 
(N? 51/4). 

Старые летные пчелы, попавшие в эту семью, от-
правились с нового места в полет, но вернулись, разу-
меется, на старые места, в ульи своих семей № 51 и 
№ 4, так что в улье со сборной семьей № 51/4 оста-
лись вскоре одни лишь молодые, еще не летные пче-
лы. Вот почему в гнездо пришлось поставить и поил-
ку с водой и достаточный запас корма, которым 
ульевые пчелы поддерживали первое время жизнь 
семьи. 

Сборная семья вывела себе вскорости молодую 
матку , которая  в середине июня начала червить .  
В первых числах июля в семье должны были уже 
появиться пчелы — дочери молодой матки. До тех же 
пор, пока первые из них стали вскрывать крышки 
своих ячеек, семья состояла из пчел и трутней че-
тырех групп, разнородных по происхождению и вос-
питанию. 

Здесь были раньше всего пчелы и трутни, родив-
шиеся в семьях № 51 и № 4 и взятые в сборную 
семью в молодом, нелетном возрасте. 

Вторая группа состояла из пчел и трутней, взятых 
в сборную семью в состоянии печатного расплода. Эти 
насекомые были в стадии личинок выкормлены и оку-
клились в семьях № 51 и № 4, но вышли на свет, ро-
дились в сборной семье № 51/4. 

Третья группа состояла из насекомых, которые 
в состоянии личинок начали развиваться в родных 
семьях, но закончили развитие в сборной семье, 
где их докормили пчелы-кормилицы смешанного со-
става. 

Наконец, последнюю, четвертую, группу составили 
насекомые из личинок, вылупившиеся уже в сборной 
семье и, следовательно, полностью выкормленные кор-
милицами смешанного состава. 

На глаз насекомые этих четырех групп были нераз-
личимы. Они были в обычных условиях одинаковы и 
по поведению. При всех различиях в происхождении 
и пчелы и трутни, начав свою летную жизнь и пере-
ступив леток улья семьи № 51/4, исправно возвраща- 

252 

лись в свой улей, как это делают пчелы и трутни 
обычных семей. 

Для того чтобы вскрыть, проявить разнородность 
состава семьи, потребовалось поставить летных насе-
комых в искусственные условия опыта. 

Четыре сотни трутней, собранных с рамок семьи 
№ 51/4, были помечены четырьмя разными красками: 
оранжевой, зеленой, желтой, синей. Затем сто трутней 
с оранжевой меткой поместили в семью №4, сто «си-
них» — в стоявший рядом с № 4 улей семьи № 41, сто 
«желтых» — в улей семьи № 51, а сто «зеленых» — 
в стоявший рядом с № 51 улей семьи № 33. 

Таким образом, две сотни трутней новой семьи 
(желтая  и  оранжевая  метка) оказались  в семьях ,  
с которыми они были связаны и кровным и, так 
сказать, «молочным» родством, а другие две сотни 
(«синие» и «зеленые») попали в совершенно чужие им 
семьи. 

Последующее поведение насекомых должно было 
показать, насколько они привязаны к сборной семье 
№ 51/4, к летку, от которого началась их летная 
жизнь, к месту, с которого они отправились в свою 
первую воздушную прогулку. 

Прошло три дня, и простой подсчет меченых трут-
ней, собранных в четырех ульях, куда они были поме-
щены, и в улье сборной семьи, показал, что из числа 
трутней, вселенных в чужие для них семьи № 41 и 
№ 33, каждый второй вернулся в сборную, тогда как 
в родственных  семьях  № 51 и № 4 остались де-
вять из каждых десяти помещенных сюда меченых 
трутней. 

Повторение этого опыта в других условиях под-
твердило, что летное поведение насекомых интимней-
шими нитями связано с их наследственными отличиями. 
И потому едва только подопытные трутни оказа-
лись перенесены из сборной семьи в гнезда кровно-
родственных им семей, как в управление летным по-
ведением   включилось   новое   условие — переданная 
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с молочком кормилиц наследственная привязанность 
к гнезду, которого они никогда прежде не видели, 
может быть, к семейным особенностям ультразвуко-
вых сигналов или семейным оттенкам ароматных при-
зывов, которых они прежде не слышали... 

Но те же данные можно рассмотреть и с другой 
стороны. 

Тот факт, что часть меченых трутней вернулась 
в семью №51/4 не только из чужих для них семей, но 
и из семей кровнородственных, не говорит ли о том, 
что кровное родство может в иных случаях заглушать-
ся родством кормовым? 

Справедливость уже упоминавшейся выше поговор-
ки — «не та мать, что породила, а та, что выкорми-
ла» — находит в описанном опыте еще одно и убеди-
тельное подтверждение. 

Так в эксперименте удалось вскрыть новые физио-
логические корни того таинственного «чувства дома», 
которое, как выясняется, тоже можно воспитывать, 
усиливать, ослаблять или перестраивать в соответ-
ствии с задачами управления природой, подчиняе-
мой воле человека. 

Миллионы лет в естественных условиях для пчел, 
обитавших в дуплах деревьев или в углублениях скал, 
гнездо было недвижимым, и потому если днем, в лет-
ные часы, несколько повернуть улей, установив его 
летком в другую сторону, большинство рабочих пчел, 
возвращающихся из полета, будет садиться не на при-
летную доску, а на то место, где она была раньше. 
Если отодвинуть весь улей в сторону, то как бы хоро-
шо он ни был виден, почти все пчелы будут подлетать 
к старой стоянке и только после некоторых дополни-
тельных поисков доберутся домой. 

Всем своим поведением свидетельствуют пчелы, 
что они крепко и надежно привязаны к месторасположе-
нию улья и что все красочные приметы и коротковол-
новые и ароматные призывы служат для них только 
дополнительными и подсобными  вехами на пути 
к дому. 
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МЕД  И   ЯД 

Теплотехническая характеристика улья. — Как пче-
лы производят мед. — Еще о физиологических барье-
рах. — Технологи, гистологи и биологи о меде. — 
Жало — оружие защиты семьи. — Как естественный 
отбор изменил устройство жала. 

О нектаре писали как о «душе цветов», в нем ви-
дели «улыбку материи», «трогательное выражение по-
рыва жизни к счастью и красоте» и т. д. Отметим, что 
эта «улыбка материи» в общем довольно водяниста: 
в нектаре цветов содержится от сорока до восьми-
десяти процентов воды, половину или три четверти 
которой  пчелы  вынуждены  удалять:  в  готовом  
меде должно быть не свыше двадцати процентов 
влаги. 

О таком вот полностью созревшем меде пасечник 
Рудый Панько с прославленного Н. В. Гоголем хуто-
ра близ Диканьки и мог говорить: «Забожусь, лучшего 
не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как 
внесешь сот — дух пойдет по всей хате, вообразить 
нельзя какой: чист, как слеза, или хрусталь дорогой, 
что бывает в серьгах...» 

Сколько бы меда ни собрала семья, она не уста-
нет собирать его дальше, если только не исчез нектар 
в цветках и если есть свободные ячейки для склады-
вания взятка. По поводу этого неутолимого и неуто-
мимого стремления увеличивать кормовые запасы на-
род давно сказал: «Скупы пчелы — меды собирают, 
а сами умирают». 

Солнце, обогревающее улей, помогает ускорить 
процесс выпаривания воды из нектара, залитого в со-
ты, однако большую часть работы приходится выпол-
нять пчелам. Работа эта довольно энергоемка. На 
превращение грамма воды в пар требуется пятьсот 
тридцать шесть малых калорий. Вспомним, что для 
изготовления расходуемых средней пчелиной семьей 
за год на поддержание жизни девяноста килограммов 
меда в улей должно быть внесено иной раз даже че-
тыреста килограммов нектара. Но пчелы дают ведь и 
товарный мед, причем получением сорока-пятидесяти- 
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шестидесяти килограммов товарного меда от одной 
пчелиной семьи теперь никого в СССР не удивить. 

Рекорды, поставленные мастерами советского пче-
ловодства, давно перекрыли эти показатели. 

В 1935 году В. Ф. Шалагин, пчеловод колхоза 
«Промокраина» в Бирилюсском районе Красноярско-
го края, на пасеке в сто пять пчелиных семей полу-
чил по сто пятьдесят семь килограммов товарного ме-
да от каждой семьи. На следующий год пчеловод 
И. М. Пахомов на пасеке колхоза «Красный парти-
зан» Анучинского района Уссурийской области со-
брал по сто шестьдесят  шесть килограммов меда 
с каждого улья. В 1943 году Д. И. Иванов на пасеке 
колхоза «Белка» Тасеевского района Красноярского 
края получил в среднем по сто девяносто одному ки-
лограмму меда от семьи. В 1950 году украинский пче-
ловод И. Ф. Таракан в колхозе «Новая жизнь» Глу-
ховского  района Сумской области за один  сезон  
в пять раз увеличил пасеку и, доведя количество пче-
линых семей с сорока до двухсот, получил по сто во-
семь килограммов меда и по два с половиной кило-
грамма воска от каждой семьи. 

Семьи, давшие такое количество товарного меда, 
конечно, и поддерживающего корма затрачивают зна-
чительно больше обычного. Сколько же влаги прихо-
дится удалять из нектара этим высокопродуктивным 
семьям, если и рядовые семьи, собирающие к зиме 
лишь около полусотни килограммов меда, должны 
превращать в пар центнеры воды. 

Эта живая нектаросушильня сама снабжает себя 
сырьем, а конечный продукт ее производства является 
тем самым топливом, на котором ведется процесс. 

Коэфициент полезного действия этого топлива из-
вестен: чтобы изготовить из нектара десять килограм-
мов меда, пчелы должны съесть его около двух кило-
граммов. 

Создание сгущенных нектарных концентратов важ-
но прежде всего потому, что водянистый мед не мог 
бы достаточно долго храниться и ячейки с нектаром 
превратились бы в маленькие бродильные чаны. Важ-
но, очевидно, и то, что для хранения концентрирован- 
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ных растворов корма требуется меньшая площадь и 
емкость сотов. 

Но улей — это не только нектаросушильня, а мед— 
это не просто достаточно обезвоженный нектар. Уда-
ление влаги из нектара представляет только одну сто-
рону процесса приготовления меда. У него есть и вто-
рая сторона — более тонкая. «Химическим чародей-
ством» признают технологи тот факт, что производи-
мый пчелами восьмидесятипроцентный раствор сахара 
может иногда годами храниться не кристаллизуясь. 

Созревание этого перенасыщенного раствора саха-
ра начинается в медовом зобике пчелы еще в полете 
от места взятка к улью. В зобике пчелы тростниковый 
сахар нектара под влиянием выделяемых особыми 
железами ферментов — энзимов — частично перево-
дится в смесь равных количеств плодового и вино-
градного Сахаров. 

В улье летные пчелы или сами складывают прине-
сенный запас жидкого корма, вползая спинкой вниз 
в ячею и подвешивая нектар наверху каплей, медлен-
но обтекающей по боковым стенкам (тонкая капля 
быстрее просыхает), или сразу же передают свою до-
бычу приемщицам. Они-то и бродят по краям со-
тов, на вид такие вялые, продолжая переработку 
нектара, начатую сборщицами. 

Только после этого второго этапа нектар, уже час-
тично измененный, временно складывается в ячейки, 
откуда другие пчелы перегрузят его позже в ячейки, 
расположенные повыше. 

Все эти подробности имеют не только технологи-
ческое значение. Они новой деталью дополняют харак-
теристику типа обмена веществ в семье, для которой 
каждая капля корма, как и каждая крупица храня-
щего ее воска, является общей. 

Выше шла речь о том, как идет кормление червя-
щей матки молочком, представляющим как бы нача-
ло, из которого в организме матки создаются яйца — 
зародыши будущих пчел. Теперь прослежены уже и 
пути получения меда и перги, представляющих как бы 
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начало, из которого в организме пчел-кормилиц, со-
здается молочко. Известно также, как идет сбор нек-
тара и пыльцы, из которых изготовляются мед и пер-
га. Таким образом звено за звеном складывается 
картина всего процесса развития половых клеток. 

Картина эта наглядно и доходчиво иллюстрирует 
точность одного из основных принципиальных поло-
жений мичуринской агробиологии: половые клетки, 
как и любые клетки, которыми размножаются орга-
низмы, получаются путем превращения, путем обме-
на веществ, в результате развития всего организма. 

Эти клетки, как бы аккумулировавшие  в себе 
весь путь развития, пройденный организмом, и, следо-
вательно, все условия жизни, питавшие развитие, 
возникают, строятся из молекул, из крупинок много-
кратно, но закономерно видоизмененных веществ раз-
ных органов и частей тела. «...Отсюда в исходных 
клетках в большей или меньшей степени выражена 
тенденция и будущих свойств организма», — заклю-
чает Т. Д. Лысенко. 

Именно это и обнаруживается в пчелиной семье 
как целостности. Все члены ее прямо или косвенно 
участвуют в создании половых, воспроизводящих 
клеток, и строятся эти клетки из веществ закономер-
но видоизмененных и последовательно переработан-
ных разными возрастными группами пчел. Потому-то 
они н обладают выраженной наследственной тенден-
цией. 

Подробности процесса созревания меда, о кото-
рых здесь шла речь, раскрывают одновременно еще 
одну сторону приспособлений, поддерживающих кон-
серватизм наследственности пчел. 

Уже говорилось о кормилицах из свиты, которые, 
как внутренний фильтр, окружают матку, оберегая 
процесс воспроизводства семьи от избытка или не-
хватки необходимой пищи или отдельных ее элемен-
тов. 

Теперь напомним, что и пчелы-кормилицы, про-
изводящие молочко для питания молодых личинок, 
в свою очередь гораздо тщательнее, чем можно было 
думать   поначалу,   охраняются   природой   семьи   от 
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прямых воздействий внешней среды. Ведь кормили-
цы производят свое молочко из корма, уже предва-
рительно в какой-то степени переработанного, как 
бы предварительно подготовленного сборщицами и 
приемщицами нектара, сборщицами и прессовщицами 
обножки. Здесь качественные отличия сырого исход-
ного корма, собираемого в цветках, уже отчасти сгла-
жены. 

Не лишено значения и то, что кормилицами яв-
ляются, как правило, пчелы молодые, сами еще не 
вылетающие из улья, по существу не вышедшие еще 
из восковой утробы гнезда. 

Естественно, что и корм, производимый для личи-
нок кормилицами, живущими в постоянных, поддер-
живаемых на одном уровне условиях температуры, 
влажности, а отчасти и питания, оказывается, в ко-
нечном счете, тоже более выровненным, более по-
стоянным в своем качестве и потому воспитывает 
в личинках признаки и свойства тоже постоянные. 

В этом же направлении действует и особая у пчел 
организация пищеварения. 

Каждый комочек, каждая крупица пищи, посту-
пив из зобика в «личный», индивидуальный отрезок 
пищеварительного тракта, немедленно окружается со 
всех сторон особыми клетками так называемой пе-
ритрофической мембраны. В этой сплошной оболочке 
из клеток, выбирающих питательные вещества корма, 
пища и проходит свой путь в теле пчелы. 

Всегда считалось, что клетки перитрофической 
мембраны важны лишь потому, что оберегают стенки 
кишечника от грубых и неперевариваемых пчелой 
оболочек пыльцы. Однако имеются все основания ду-
мать, что в этих миниатюрных «блуждающих» в пи-
щевом тракте «желудках» также осуществляется 
контроль биологической избирательности, предохра-
няющей наследственность пчелы от несвойственной 
ей пищи. 

Напомним: когда пчелы-сборщицы сносят в улей 
много ядовитого нектара или пыльцы (такие случаи 
наблюдаются), наиболее чувствительными к этой не-
здоровой пище оказываются  именно молодые  пчелы, 
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которые преимущественно и гибнут. А так как каждая 
молодая пчела кормит несколько личинок, то гибель 
одной молодой пчелы сохраняет их всех. 

Вот сколькими предосторожностями обставлено 
у пчел выращивание расплода вообще и маток 
особенно. Человеку, который ставит себе задачей 
изменить природу пчел, нелегко преодолевать все 
эти  живые  и  стойкие  препятствия ,  фильтры ,  
барьеры. 

Перенося поближе к своему жилью спиленное де-
рево с дуплом, в котором обитают пчелы, люди пе-
реносят также и ту среду, которую пчелы сами для 
себя создают в гнезде и в которой заключается пер-
вое условие сохранения их природы, их наследствен-
ности. 

Она-то и дает им возможность даже после одо-
машнивания самостоятельно питаться и во всех 
остальных отношениях вести самостоятельный образ 
жизни с присущими ей естественными формами и 
средствами сохранения единства с условиями суще-
ствования. 

Но разве у других организмов консерватизм на-
следственности менее бдительно оберегается приро-
дой? Разве в других организмах нет всех этих или 
аналогичных описанным фильтров, барьеров и тому 
подобных защитных приспособлений? 

Конечно же, они свойственны любому живому 
существу, природа которого всячески противится то-
му, чтобы чуждые, несвойственные ей условия ока-
зались включены в развитие организма. Но в то же 
время привычную, свойственную ему пищу почти 
всякое живое существо способно поглощать в количе-
стве, иной раз значительно большем, чем требуется 
для нормального роста и развития. 

А обильное питание расшатывает наследствен-
ность, и как бы тщательно ни оберегались воспроиз-
водительные органы, последствия обильного питания 
в конце концов прямо или косвенно сказываются и 
на них. 
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Чрезмерное ожирение может сделать организм со-
вершенно бесплодным. На переудобренной почве 
урожаи никогда не бывают хорошими. Слишком 
обильно питающиеся деревья образуют бесплодные 
жирующие побеги. Перекормленный бык или хряк не 
может быть хорошим производителем. Заплывшая жи-
ром курица — не несушка. Однако менее сильное ожи-
рение вызывает в потомстве изменчивость, которую 
растениеводы и животноводы давно научились успеш-
но использовать в селекционных целях. 

Напомним здесь один из первых выводов, кото-
рым заканчивается сочинение Чарлза Дарвина об 
изменении животных и растений в домашнем со-
стоянии. 

Дарвин писал: 
«Постоянный избыток чрезвычайно питательного 

корма, или избыток питания сравнительно с изнаши-
ванием организации от движения, бывает могучей 
причиной, вызывающей изменчивость». 

Но у пчел и анатомия и инстинкты отдельного на-
секомого, точно так же как и организация и нравы 
всей семьи в целом, сложились так, что избыточное пи-
тание сравнительно с изнашиванием организма от 
движения оказывается для особи практически невоз-
можным. 

Каждая отдельная пчела, какую бы функцию она 
в данный момент ни выполняла, потребляет корма 
в общем не больше, чем это необходимо для выработки 
соответствующего количества физиологической 
энергии. 

Пчелы способны неустанно сносить в соты самый 
богатый взяток самого лучшего корма, заливая гнездо 
медом, но каждая в отдельности сама для себя по-
прежнему будет брать пищи столько, сколько ее 
требуется для поддержания жизнедеятельности. 

В этой свойственной и другим видам обществен-
ных насекомых особенности, которая, собственно, и 
сделала пчелу медоносной для человека, нельзя не 
увидеть еще одного приспособления, направленного 
к сохранению устойчивости наследственных особен-
ностей пчелы и ее семьи. 

261 



Впрочем, здесь следует сказать, что взрослая пчела 
вообще «ест» относительно очень мало. Когда пищу, 
которую взрослая пчела потребляет в течение ее жиз-
ни, разделили на корм, расходуемый на поддержание 
жизненных процессов особи, и корм, расходуемый на 
деятельность по обслуживанию семьи, оказалось, что 
за шесть недель жизни во взрослом состоянии пчела 
поедает поддерживающего корма немногим боль-
ше, чем за неделю личиночной жизни. Если личинку 
считают, как указывалось, фазой накопления индиви-
дуальных резервов особи, а куколку — фазой потреб-
ления этих резервов, то во взрослой летной пчеле 
позволительно видеть фазу накопления общих семей-
ных резервов. 

Но вернемся к улью, из сотов которого, залитых 
свежим нектаром, цепи вентилирующих пчел день 
и ночь гонят воздух, насыщенный парами воды, вы-
деляющимися из просыхающего в ячейках сладкого 
«напрыска». За ночь разлитый по ячейкам нектар 
уменьшается в объеме почти на четверть. Неутоми-
мые крылья вентиляторщиц выталкивают из улья 
мириады молекул парообразной воды. Наконец ячей-
ка, на верхней стенке которой несколько дней назад 
влажно поблескивала одна-единственная прозрачная 
капля нектара, заполнилась густой, до блеска чистой 
консервируемой жидкостью. В ней восемьдесят про-
центов сахара, ничтожная примесь солей, витамины, 
ферменты, немного пыльцы, немного белка, следы 
ряда кислот, неопределенные красящие, ароматиче-
ские и еще какие-то вещества. Все это вместе и обра-
зует мед. Едва он созрел, пчелы запечатывают ячей-
ку восковой крышечкой, разной у разных пород. 

По происхождению различают золотисто-желтый 
мед с белой акации, белый 'зернистый мед с акации 
желтой, красноватый вересковый мед, темный гречиш-
ный, светлоянтарный мед с липы, донника и подсол-
нечника, белый кипрейный... Натуральный мед, полу-
ченный непосредственно из сотов, более или менее 
жидкий и тягучий. Только вересковый похож на же- 
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ле, и извлекать его из сотов приходится с помощью 
особых приемов. 

Среди множества разных сортов меда имеется 
такой, о котором упоминает А. М. Горький, рассказав-
ший в одном из своих ранних произведений о том, 
что в дуплах старых буков и лип можно найти 
«пьяный мед», который в древности едва не погубил 
солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, 
свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы 
делают его из цветов лавра и азалии». 

Очень подробно изучен мед как продукт питания 
и с диэтической стороны, причем установлено, что по 
калорийности он превосходит сливки, икру, рис, а по 
усвояемости почти не имеет равных себе. 

Давно считается, что мед обладает особыми це-
лебными свойствами. Сочинения первых медиков на-
зывают его «элексиром молодости». В трудах совре-
менных врачей, считающих мед диэтой долголетия, 
часто цитируется замечание девяностолетнего Пифаго-
ра, утверждавшего, что без употребления меда он не 
дожил бы до столь почтенного возраста. В специаль-
ной литературе по вопросам старения и долголетия 
нередко приводятся данные о том, что среди людей, 
живших свыше ста лет, весьма значителен процент 
горных пастухов и пасечников. 

Литература о технологических свойствах меда, 
о его питательных качествах и достоинствах с каж-
дым годом становится все более и более обширной и 
обстоятельной. И только биологические свойства его 
до сих пор обходились вниманием. 

Опыты по скоростному заживлению ран с помощью 
меда, работы советских специалистов, обнаруживших 
недавно в меде так называемые ростовые вещества 
и установивших, что обработанные медовым раство-
ром черенки растений укореняются значительно луч-
ше, показывают, какие неожиданные открытия ждут 
здесь исследователей. 

Но не только с этой стороны интересны свойства 
меда. 

Буквально неисчислимы факты, свидетельствующие 
о том, что разные семьи пчел, живущие рядом и соби- 
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рающие нектар, казалось, с одних и тех же растений, 
производят мед все же в какой-то степени разный. 

Новый ключ к пониманию этих фактов мы находим 
в мичуринском учении: анализ итогов исследований 
по вегетативной гибридизации неопровержимо дока-
зал, что пластические вещества также обладают свой-
ствами  породы,  то-есть  наследственности. 

Но ведь и мед есть органическое питательное ве-
щество, потребляемое в процессе всей жизни пчелиной 
семьи. Производимый разными семьями, он и не мо-
жет  не  быть  различным .  Пусть  две  одинаковые  
по силе семьи обитают рядом, под кроной одной 
липы: мед, производимый ими, будет относительно 
разным и по вкусу, и по цвету, и по густоте, и по 
аромату. 

Конечно, здесь сказывается разная наследствен-
ность семей, которые по-разному осваивают собирае-
мый нектар. 

Но и сам нектар, собираемый разными семьями, 
в какой-то мере разнится, хотя бы потому, что пчелы 
могут его добывать с растений разных видов. 

Если на летках ульев ежедневно ставить на какое-
то время проволочные пыльцеуловители и затем 
сравнивать ботанический состав пыльцы собран-
ных обножек, то нетрудно убедиться, что нет и двух 
семей, которые собирали бы корм совершенно одина-
ковый. 

Целебные свойства меда широко известны. Но 
очень немногие пока знают о том, что и цветочная 
пыльца, превращенная пчелами в пергу, приобретает 
целебные свойства. 

Существует препарат, именуемый колхицином. 
У молодых растений, обработанных этим препаратом, 
полностью теряется способность к нормальному раз-
витию. Тысяча проростков ржи, политых колхицином, 
образуют тысячу изуродованных опухолями раститель-
ных калек. Но если другую тысячу таких же пророст-
ков ржи полить сначала колхицином, а затем жидкой 
вытяжкой—настоем из пчелиной перги, по крайней ме- 
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ре, шестьсот-семьсот растений будут далее развивать-
ся вполне нормально. 

Три партии лабораторных мышей, склонных к за-
болеванию раком, воспитывались в совершенно одина-
ковых условиях, разнился только режим их кормле-
ния: одни мыши получали в корм пергу, другие 
свежую цветочную пыльцу, третьи, содержавшиеся на 
обычной пище, служили контролем. Когда всем под-
опытным мышам была сделана прививка рака, многие 
мыши в контрольной и пыльцевой группе заболели 
и скоро погибли; в первой же группе, получавшей 
пергу, больных мышей оказалось совсем немного. 

Обнадеживающие результаты этих опытов поло-
жили начало исследованиям, в которых принимают 
участие не только биологи и ветеринары, но и медики. 

Медики работают и с пчелиным ядом, который 
тоже оказался целебным средством. Теперь от пчел 
начали уже в промышленном масштабе получать, 
кроме меда и воска, также и яд. 

Жаля, пчела вводит примерно только три десяти-
тысячные доли грамма яда. Но и этого ничтожного, 
в сущности говоря, количества оказывается достаточ-
но, чтобы многие насекомые, ужаленные пчелой, вско-
ре погибали. 

Яд пчелы производится двумя железами, которые 
выделяют: одна — кислый, вторая — щелочный секрет. 

Каждый из секретов в отдельности гораздо ме-
нее ядовит, чем смесь их. Муха, ужаленная пчелой, 
погибает обычно тотчас же. Но если тончайшей иглой 
впрыснуть такой же мухе секрет только одной из 
желез, муха останется живой. Стоит после этого 
впрыснуть дополнительно яд второй железы — муха 
погибнет. 

Специалисты установили, что отдельные элементы, 
составляющие пчелиный яд, в определенной мере 
сродни яду гадюки и отчасти также яду «обры. 

Неудивительно, что яд пчелы нередко убивает да-
же крупных птиц и зверей. Собаки и особенно лошади 
очень болезненно реагируют на ужаления. 

265 



Серьезно страдают от пчелиного яда иногда и 
люди. 

Но тот же пчелиный яд успешно используется для 
исцеления таких болезней человека, как ревматизм, 
невралгия и т. д. Лечение ныне производится не толь-
ко ужалениями, как это практиковалось в старину. 
Из пчелиного яда изготовляют специальные препара-
ты, вводимые больному под кожу. Для получения та-
ких препаратов создаются «фармацевтические пасеки». 
Пчел время от времени помещают здесь в особые ка-
меры, где под действием эфирных паров выпускается 
жало. При этом стеклянные стенки камеры покрывают-
ся мельчайшими каплями ядовитой росы, выпадающей 
с тысяч обнаженных жал. 

Вот этот-то яд собирается и разливается по ампу-
лам. 

В лабораториях таких фармацевтических пасек 
установлено, что максимальное количество яда пчела 
начинает давать в среднем с десятого дня жизни, что 
пчелы, получающие корм с повышенным содержанием 
белка, производят больше яда. Конечно, все продук-
тивные показатели измеряются здесь долями милли-
грамма, но в относительном выражении они вполне 
значимы. 

Уже имеются такие способы содержания и разве-
дения пчел, при которых они дают больше яда. 
Начато, так сказать «раздаивание» ядовитых желез 
пчелы. 

Многие убеждены, что пчела с вырванным жалом 
погибает сразу же. На самом деле она способна жить 
без жала даже несколько дней. Во всяком случае, 
очень многие пчелы, потеряв жало, добираются до 
родного гнезда, отдают приемщицам свой груз некта-
ра, складывают обножку, собранную на цветах. 

Жало, неоспоримо, является только орудием защи-
ты пчелы, а не орудием ее нападения. 

Когда пчела вонзает жало в тело врага, запах яда 
приводит в ярость и других пчел. Чем опаснее и круп-
нее враг,   тем больше   пчел жалит его,   тем больше 
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защитников гнезда сзывает к атаке запах яда, этот 
беззвучный сигнал тревоги. 

Ни одно, пожалуй, живое существо в мире не осна-
щено оружием самозащиты, которое действовало бы 
так странно: поражая врага, оно часто убивает и са-
мого защищающегося. 

Самозащита пчелы нередко оказывается, таким 
образом, ее самоубийством. 

Острые зазубрины, которыми снабжено жало, 
направлены так, что не мешают ввести стилет, но не 
позволяют извлечь его из тела противника. Пчела 
отрывается поэтому от атакованного врага, вырвав из 
себя жало вместе с внутренностями. 

Когда какая-нибудь ящерица, уходя от опасности, 
оставляет свой хвост, который продолжает судорожно 
биться и этим отвлекает внимание обманутого врага, 
она сама остается живой и вполне жизнеспособной. 
Схваченный за ногу паукообразный сенокосец спа-
сается, оставив прищемленную ногу. 

Пчела не бросает свое засевшее в теле врага 
зазубренное жало, а отрывается от него, нанося себе 
этим смертельную рану. 

Рассмотрению этого факта Дарвин посвятил спе-
циальный раздел в главе о затруднениях, встречаемых 
теорией естественного отбора. 

«Если наш разум внушает нам чувство изумления 
перед множеством неподражаемых приспособлений, 
представляемых природой, то он же учит нас, — хотя 
ошибки одинаково возможны и в ту и в другую сторо-
ну, — что существуют другие приспособления, менее 
совершенные. Можем ли мы считать совершенным 
жало пчелы?»—спрашивал ученый и тут же отвечал: 
«Если мы предположим, что жало пчелы существовало 
у отдаленного предка в качестве буравящего зазуб-
ренного инструмента, какие встречаются у многочис-
ленных представителей этого обширного семейства; 
если мы допустим, что с тех пор оно изменилось, хотя 
и не усовершенствовалось для своей настоящей цели, 
что яд, первоначально приспособленный для совер-
шенно иного назначения, например, для образования 
чернильных орешков,  также  усилился;   если  мы  до- 
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пустим все это, то, может быть, поймем, почему упот-
ребление жала может так часто сопровождаться 
смертью насекомого: если, в итоге, способность жа-
лить окажется полезной для социальной общины, она 
будет соответствовать всем требованиям естественного 
отбора, хотя бы и причиняла смерть отдельным чле-
нам этой общины». 

Здесь стоит отметить, что замечание Дарвина по 
поводу возможности первоначального назначения яда 
не было чисто умозрительной догадкой. В одном из 
своих писем он рассказывает, что введением в ткани 
растений яда ос ему удалось в некоторых случаях 
вызывать утолщение тканей и их затвердение. 

В работах академика Е. Н. Павловского мы нахо-
дим замечательное по богатству материала и глубине 
исследование вопроса об эволюции ядовитого аппарата 
пчел. Здесь прослежены все направления усовер-
шенствования: и в сторону относительно большего раз-
вития железы, дающей кислый секрет, как у осмии, 
и в сторону более сильного развития железы, дающей 
щелочный секрет, как у андрен. Здесь приведены по-
дробные данные об особенностях яда таких ос, как 
сколии, парализующие и консервирующие своими 
ужалениями тела насекомых, которые служат пищей 
для личинок этих хищников. Здесь всесторонне рас-
сматриваются различия в жалах видов одиночных 
пчел, у которых жало служит оружием индивидуаль-
ной самозащиты. Здесь показано, наконец, и то, как 
у простых колониальных форм пчелиных индивидуаль-
ное жало, жало особи, превратилось в коллективное 
оружие, в орган защиты общины. 

Чтобы полнее понять биологию этого приспособле-
ния, следует учесть, что своих «ровесников» по эволю-
ции, своих «однокашников» по классу насекомых 
пчела и сейчас жалит без всякой опасности для соб-
ственной жизни: из пронзенного хитинового панцыря 
насекомого жало извлекается свободно. Если, к при-
меру, пчела жалит муху или осу, ужалившая остает-
ся невредимой. 

Много миллионов лет успело прослужить пчелам 
зубчатое жало,  когда   появились   на   земле   птицы, 
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животные и люди, в эластической коже которых вяз-
нут зазубрины стилета, приковывая пчелу к ужален-
ному и вынуждая ее отрываться одновременно и от 
атакованного противника и от оставляемого в нем 
жала. 

Конечно, в новых условиях старое устройство жа-
ла должно было оказаться непригодным. 

Но к тому времени, когда появились на земле но-
вые враги, пчела давно перестала быть одиночкой, ко-
торая защищает только себя самое. Отдельная пчела 
защищала тогда уже всю семью, гнездо со всеми 
тысячами его обитателей, с его общими запасами 
корма. 

И это обстоятельство оказалось очень важным. 
Строение жала стало изменяться в соответствии с но-
вой его ролью, с новыми условиями его применения. 

Таким образом, утверждение Дарвина о том, что 
жало «не усовершенствовалось для своей настоящей 
цели», было, видимо, ошибочным. Впрочем, Дарвин 
в этой ошибке не повинен: когда печаталось «Проис-
хождение видов», было еще неизвестно, что кривое 
жало матки отличается от прямого жала рабочей пче-
лы не только формой. Лишь спустя несколько лет бы-
ли опубликованы результаты исследования, устано-
вившего, что жало рабочей пчелы несет десять зазуб-
рин, тогда как на стилете матки их всего четыре. 
Жало с десятком зубчиков не только прочнее застре-
вает в теле противника, но и дольше в нем остается. 
Разумеется, такое жало гораздо опаснее для против-
ника, чем гладкое. 

Мало того: анатомы находят в его устройстве спе-
циальные приспособления, облегчающие отрыв от те-
ла пчелы. 

Интересно рассмотреть, какую пользу могут при-
носить виду эти приспособления? 

Пчелы, атакующие, к примеру, медведя, добираю-
щегося до медовых сотов, сразу же запутываются 
в густой шерсти и с злым жужжанием рвутся к цели. 
Первый же укол жала заставит медведя сделать по-
пытку сбросить с себя напавших на него защитников 
гнезда. Он раздавит при этом десятки и сотни пчел, но 
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жала (они отделяются вместе с узлом брюшной 
нервной цепочки, и благодаря этому мускулы оторван-
ного жала продолжают действовать) будут и после 
того автоматически внедряться в кожу. 

— Они сражаются и мертвые! — воскликнул уче-
ный, впервые разобравшийся в механизме действия 
оторванного жала. 

Действительно, пчелы могут быть раздавлены, рас-
топтаны, уничтожены, а отделившиеся от них жала 
сами по себе заглубляются в ранки, вливая в них ядо-
витую смесь кислого и щелочного секретов, от которой 
ужаленное место сначала немеет, а затем обжигается 
зудящей болью... 

Таким образом, здесь более чем вероятно усовер-
шенствование жала для его настоящей цели, несмотря 
на то, что это усовершенствование повлекло за собой 
смерть жалящих пчел. 
Ведь гибель ужалившей пчелы стала для семьи 

практически неощутимой, во всяком случае не более 
опасной, чем для кустика крапивы потеря обжигаю-
щих противника стрекательных клеток листа. 

ВРАГИ 
Организация защиты пчелиного гнезда. — Медведь, 
куница и другие четвероногие враги пчел. — Перна-
тые враги. — Враги пчел из мира насекомых. — 
Сражение с муравьями. — Пример пчел как дока-
зательство отсутствия внутривидовой конкуренции и 
взаимопомощи. 

Склады меда, запасы воска, наконец сумрак и 
влажное тепло гнезда сделали улей приманкой для 
представителей самых разнообразных форм — от па-
разитических плесеней до хищных птиц и от бескры-
лой мухи до медведя. 

В жаркие солнечные часы, когда пчелы особенно 
усердно вентилируют гнездо и когда расходится и 
плывет над пасекой теплый запах меда и воска, яв-
ственно ощутимый даже для человека (хотя его обо-
няние значительно слабее, чем нюх животных), инте-
ресно понаблюдать события, разыгрывающиеся перед 
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летком улья. Для намеченной    нами    цели полезнее 
взять под наблюдение семью не очень сильную. 

Перед летком ее гнезда среди входящих и выходя-
щих пчел энергичная стража улья расправляется с не-
исчислимым количеством незваных гостей. Среди них 
можно видеть и разнообразных мух, и мушек всех 
форм и размеров, и тонконогих паучков, и пестрых уз-
кокрылых бабочек, и быстрых муравьев, норовящих 
незамеченными проскользнуть в леток вместе с пчели-
ной толпой. То в одном, то в другом месте перед лет-
ком вспыхивают молниеносно короткие наземные стыч-
ки и воздушные схватки. 

Время от времени из летка кубарем выкатываются 
и сваливаются в траву перед прилетной доской сце-
пившиеся противники: это уже внутренняя охрана из-
ловила прорвавшегося чужака. Долго еще после это-
го злое жужжание не умолкает в траве возле улья, 
где к вечеру накопится не один десяток изувеченных, 
насмерть изжаленных воров. 

А на смену им новые назойливые искатели сладко-
го продолжают стягиваться к заманчиво пахнущему 
летку, через который лежит дорога к медовым сокро-
вищам улья. 

В пчеловодных книгах и руководствах разделы, 
посвященные рассказу о врагах пчел, обычно и не 
упоминают обо всех этих пограничных конфликтах. 
Говоря о врагах улья, пчеловоды имеют в виду более 
опасных противников, действующих в гнезде украдкой 
(микробы, бациллы, мельчайшие клещи), а также спе-
циализированных вредителей пчелиного расплода, пер-
ги, сотов, таких, как восковая моль, муха-горбунья, 
пчелиный жук... 

Но наряду с ними пчелам и их гнезду досаждают 
и легионы других врагов. Бесконечно разнообразны 
пути и средства, которыми совершаются их налеты и 
набеги на пчелиные обиталища. 

Из врагов пчел более других известен (это ясно 
уже из его видового названия) медведь. Он находит 
пчелиные гнезда не столько по запаху меда, сколько 
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по звуку, по жужжанию пчел в дупле. Обходчикам те-
леграфных линий, проложенных через глухие лесные 
места, частенько доводится видеть на столбах сети 
мишку, обманутого гудением проводов. 

Но если медведь действительно обнаружил пчели-
ное дупло, он жадно разгрызает древесину, лапами 
разворачивает стенки и, несмотря на пчел, осыпающих 
его со всех сторон, добирается до сотов. 

К слову оказать, теперь, когда пчелы, обороняя 
гнездо от животных и человека, атакуют раньше все-
го глаза, нос, губы, здесь определенно действует «так-
тический инстинкт», воспитанный в войне с таким вра-
гом, как медведь, чье тело одето густым мехом. 

Но медведь не единственный среди четвероногих 
любитель меда. 

В одном из лесов Вожегодского района Вологод-
ской области охотник пришел зимой по куньему следу 
к старой осине с дуплом, вход в которое находился 
внизу, у самого корня. Чтоб выгнать зверька из убе-
жища, охотник стал постукивать по стенкам дерева, 
и вдруг сверху на него посыпались пчелы, которые, 
падая на снег, тут же замерзали. Назавтра охотник 
вернулся к осине за пчелами и за медом. Выбирая 
гнездо, он обнаружил, что куница давно прогрызла 
снизу ход к сотам и не раз лакомилась здесь сладким. 

В склонности к меду уличены также соболи, росо-
махи. 

Скунсы — те охотно поедают и пчел. Нечув-
ствительные к пчелиным ужалениям, они по ночам 
приходят к ульям и начинают царапать их, а когда 
пчелы вылетают на шум, бьют их лапами и пожи-
рают. 

Совершенно не реагирует на пчелиный яд также 
и еж. Сыворотка его крови может даже служить ле-
чебным противоядием при ужалениях. 

Зимой, когда пчелиная оборона слабеет, соверша-
ют набеги на пчел и мыши, причем не только на гнез-
да в лесу, как куница, о которой только что говори-
лось, но и на ульи культурных пасек. Правда, мышей 
соблазняет не мед, не углеводы, а белковый корм — 
перга. Мыши безнаказанно поедают осыпавшихся из 
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клуба мертвых пчел, а погом, пользуясь тем, что пче-
лы сгрудились в клуб, от которого им нельзя отры-
ваться под страхом холодной смерти, принимаются за 
соты с цветочной пыльцой, которые выгрызают до тех 
мест, где сидят пчелы. 

Иногда мыши поедают и живых пчел из клуба. 
Пчелиное брюшко при этом остается нетронутым. 

Даже летом, когда пчелы бодрствуют, мышь, при-
влеченная лакомым запахом, (пробует иногда про-
скользнуть в гнездо. Но едва она проникает в улей, 
пчелы атакуют ее, вонзая ядовитые жала. Сплошной 
массой покрывают пчелы уже мертвого врага. Затем 
труп заливается пчелиным клеем, и на месте недав-
него сражения остается комок, по форме лишь отда-
ленно напоминающий мышь. 

Серьезный ущерб наносят пчелам и птицы. 
В самых дальних точках обширного пастбища во-

круг гнезда пчелы распылены. Но чем ближе к гнез-
ду, тем гуще становится их лет, и на самых близких 
подступах уже сотни пчел ежеминутно проносятся 
в воздухе. 

Некоторые пернатые хищники охотятся на пчел 
именно здесь, на летных трассах. 

Так поступает, например, темнобурый пчелоед. Он 
схватывает свою жертву поперек тела, откусывает 
брюшко с жалом, а остальное проглатывает. 

Пчеловоды свидетельствуют: «Попав случайно на 
воздушную «дорогу» пчел, по которой они летят от 
гнезда на взяток и обратно, пчелоеды начинают за 
ними охотиться до тех пор, шока не набьют свои зобы до 
отказа». 

Синица действует подобно скунсу. Правда, летом, 
когда корма достаточно, она редко обращает внима-
ние на пчел. Зимняя бескормица делает ее менее раз-
борчивой. 

Подлетая к улью, синица начинает постукивать 
клювом о стенку, и дальше разыгрывается замечатель-
ная зоологическая пантомима, с действием, построен-
ным на столкновении охотничьего инстинкта синицы и 
защитного рефлекса пчел. Едва появляется у летка 
встревоженный шумом сторож, синица сбрасывает его 
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на снег и через мгновение уносит, чтобы расклевать 
на  ближайшем  дереве .  Затем  она  возвращается  
к улью и возобновляет предательское постукивание 
клювом о стенку. 

Аист охотится иначе. Он редко подходит близко 
к пасеке, зато на лугах в летные дни буквально без 
передышки поедает пчел, прилетающих на цветки. 
В желудках убитых аистов находили сотни пчел, 
склеванных на травах. 

Что касается деревенской ласточки, она не боится 
орудовать и в районе ульев. Ее поведение основано, 
очевидно, на большом преимуществе в скорости поле-
та. Стрелой проносится она снизу вверх, схватывая 
и унося пчел, иногда даже тех, которые сидят перед 
летком. Но ласточке иной раз приходится круто, так 
как пчелы, бывает, дружной атакой обращают неприя-
теля в бегство. 

Есть у пчел еще более опасные пернатые враги: 
из них первым является длинноклювый щур золоти-
стый, который не обращает внимания на пчел, летя-
щих с пасеки за взятком, но не устает нападать на 
тех, которые возвращаются с грузом обножки (когда 
на пасеку нападает много щуров, пчелы могут совсем 
прекратить вылеты из ульев). 

Много бед причиняет пчелам и хищный пчелиный 
палач — сорокопут, который, не ограничиваясь истреб-
лением пчел для непосредственного пропитания, соби-
рает себе кормовые запасы, нанизывая десятки жертв 
на шипы деревьев, иглы кустарников, на острые 
ветки и т. д. 

Но наибольшее количество врагов пчелы относится 
к миру насекомых. 

Прозванная пчелиным волком желтобрюхая оса — 
филант, точным ударом жала парализует летных пчел; 
затем, с большой силой прижимая пчелу к себе, вы-
давливает из ее зобика на хоботок весь мед, который 
до последней капли насухо слизывает. Оса уносит 
тело жертвы в глубокую, чуть не полуметровую нору. 
Здесь на груди ограбленной пчелы она откладывает яй-
цо, из которого выйдет личинка филанта, поедающая 
сухой труп. 
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Совсем недавно на пасеках южных колхозов обна-
ружен новый враг пчел. Это муха сенотаиния, похо-
жая на домашнюю, но серая, с белой полоской на го-
лове и более тонким брюшком, покрытым волосками. 
В солнечные дни такие мухи собираются на крышках 
ульев, где они неподвижно сидят, подкарауливая пчел, 
и затем атакуют их на лету, чтобы отложить в них 
яйца. В пчеловодных журналах уже описаны воздуш-
ные бои, разыгрывающиеся возле ульев между пчела-
ми и значительно быстрее летающими мухами. Пчело-
воды ограждают пчел от этих новых воздушных 
пиратов простым приемом: если пасеку, на которой 
появились враги, вывезти в открытую степь, в поле, 
на луг, мухи исчезнут. 

Гораздо труднее избавиться от бескрылой и, кажет-
ся, безглазой мухи, которая по внешнему виду весьма 
походит на вошь. Обычно пчеловоды так ее и назы-
вают. Она размножается и живет на пчелах в улье, 
особенно сильно поражая маток. Пчелиная вошь, в от-
личие от ее тезки на теплокровных, питается на пчеле 
не кровью, а медом. Шестиногая вошь-лакомка ще-
кочет верхнюю губу пчелы до тех пор, пока та не вы-
пустит язычок, с которого паразит быстро слизывает 
мед. 

Пауки — и те покушаются на пчел. Они частенько 
растягивают на трассах лёта свои паутинные сети, 
в которых,  случается,  запутываются и матки. 

Надо сказать и о личинке пестрой майки, кото-
рая подкарауливает пчелу в венчиках цветков и, впив-
шись в сборщицу, проникает с ней в улей. Стоит на-
помнить и о тех хищных насекомых, которые поджи-
дают пчел, спрятавшись в листьях. 

Нагруженных медом сборщиц на лету перехваты-
вают и уничтожают безобразные ктыри, изящные стре-
козы, легкие осы, грузные шершни. 

Шершни часто ловят пчел на цветках и здесь же 
расправляются со своей жертвой, прокусывая зобик и 
слизывая вытекающий мед. Устраивая свои гнезда по-
ближе к пасекам, шершни иной раз массами нападают 
на сборщиц. Во время вылета роев эти крупные ярко-
желтые насекомые хищно кружат в небе среди пчел 
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и при каждом заходе без промаха схватывают оче-
редную жертву. Съедает шершень пчелу с совершен-
но непостижимой быстротой. 

Многие виды ос преследуют пчел и в улье; так же 
действует бабочка «мертвая голова», которая, подра-
жая «голосу» пчелиной матки, открывает себе этим 
заклинанием дорогу в гнездо. Оцепенение пчел дает 
ей возможность проникнуть к дальним ячейкам с кор-
мом, где она выпивает из запасов семьи иной раз чуть 
ли не ложку меда — почти столько же, сколько весит 
сама! 

Интересно, что в годы массового появления «мерт-
вой головы» пчелы начинают изнутри закрывать на 
ночь летки баррикадами из прополиса и воска. 

Такие оборонные действия семьи в целом могут 
принимать и еще более наглядные формы. В. К. Ар-
сеньев в уже упоминавшемся его дневнике «По Уссу-
рийскому краю» описывает подлинно массовое сраже-
ние пчел с врагом: 

«Почти весь рой находился снаружи. Вход в улей 
(леток) был внизу, около корней. С солнечной стороны 
они переплелись между собой и образовали пологий 
скат. Около входного отверстия в улей густо столпились 
пчелы. Как раз против них, тоже густой массой, 
стояло полчище черных муравьев. Интересно было 
видеть, как эти два враждебных отряда стояли друг 
против друга, не решаясь на нападение. Разведчики-
муравьи бегали по сторонам. Пчелы нападали на них 
сверху. Тогда муравьи садились на брюшко и, широ-
ко раскрыв челюсти, яростно оборонялись. Иногда 
муравьи принимали обходное движение и старались 
напасть на пчел сзади, но воздушные разведчики от-
крывали их, часть пчел перелетала туда и вновь пре-
граждала муравьям дорогу». 

На этом можно бы прервать рассказ, но как же не 
добавить, что В. К. Арсеньев и сопровождавшие его 
казаки попробовали облить муравьев кипятком, но 
при этом вспугнули пчел. 

«Мигом весь рой поднялся в воздух. Надо было 
видеть, в какое бегство обратились казаки...» — при-
знается автор дневника. 
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Итак, семья от налетов «мертвой головы» может 
защищаться укреплениями из прополиса, а с муравья-
ми вся колония способна вести большое сражение. 

Наряду с этим в различных эпизодах наглядно 
проявляется и «взаимное равнодушие» пчел, как опре-
деляли эту черту некоторые старые исследователи. 

Описываемую особенность поведения пчел можно 
наблюдать не только в действиях, связанных с оборо-
ной гнезда. 

Тысячи сборщиц могут сновать на воздушной трас-
се с пасеки в поле, пролетая мимо жалобно жужжа-
щей в паутине пчелы. Ни одна не свернет с дороги, 
чтобы выручить запутавшуюся. 

Сотни пчел могут заправляться из лужицы, в ко-
торой рядом с ними барахтается в воде тонущая. Ни 
одна ей не поможет. 

Если, хотя бы перед самым летком, покрыть не-
большой участок прилетной доски клеем, в котором 
безнадежно завязнут какие-нибудь пчелы, они станут 
изо  всех  сил  выбираться  из  липкой  ловушки ,  
а другие будут стороной обходить опасное место, 
причем и здесь ни одна не попробует помочь поги-
бающим. 

Правда, в схватке с какой-нибудь мухой или осой 
участвуют обычно одна-две, а с жуком-бронзовкой — 
и пять-шесть пчел. Но каким бы ожесточенным ни 
было каждое из этих сражений, для них характерно 
не только то, что другие пчелы той же семьи обходят 
место схватки, а еще в большей мере то, что каждая 
из пчел, атаковавших врага, действует сама за себя, 
несогласованно, нередко мешая другим: тогда как од-
на пчела стремится выбросить осу за линию летка, 
другая, наоборот, тащит ее в глубь гнезда, одна про-
бует жалить противника, а другая тормошит его так, 
что удар жалом приходится мимо цели. 

Однако, поскольку противник оказывает энергичное 
сопротивление атаковавшим его пчелам, несогласован-
ность их действий может показаться следствием слу-
чайных причин. Вот почему явление,   о   котором идет 
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речь, может быть гораздо отчетливее рассмотрено на 
другом примере. 

Если подбросить в пчелиное гнездо малоподвиж-
ную личинку или, еще лучше, незрелую -куколку какого-
нибудь шмеля, или дикой пчелы, или шершня, можно 
видеть, с какой неистовой яростью набрасываются 
обитатели гнезда на подкидышей. Десятки пчел про-
грызают мягкую оболочку покровов и высасывают хо-
ботками жидкое содержимое куколки. Буквально че-
рез несколько минут от нее остается только пустой 
мешок, который разные пчелы теребят и тащат в 
разные стороны: одна — к летку, другая — к задней 
стенке  улья, третья — вверх  на соты . А другие 
пчелы пробегают мимо взад и вперед, ничего не 
замечая. 

Как объяснить эти факты? 
Разберем вопрос на примере со сражением у летка. 
Вполне естественно, что множество пчел — очевид-

цев какой-нибудь схватки — не обращает на нее ни-
какого внимания. 

Молодые пчелы, выходящие из улья, например, 
для учебных полетов или для приемки нектара от 
сборщиц, еще не созрели для сторожевой, охранной 
службы. А вернувшиеся с грузом летные пчелы ин-
стинктом побуждаются прежде всего освободиться -от 
доставленного домой взятка. Таким образом, из числа 
пчел, находящихся в зоне летка, только немногие мо-
гут принимать участие в обороне гнезда. Остальные 
в нормальных условиях следуют своим путем, выпол-
няя функции, предписываемые им их физиологическим 
возрастом. 

Что же касается поведения пчел-сторожей и сво-
бодных сборщиц, оно может служить неплохим на-
глядным пособием по вопросу о внутривидовых отно-
шениях в природе. 

Мичуринским учением убедительно показано от-
сутствие в природе борьбы и взаимопомощи индиви-
дуумов внутри вида. Биология пчел на очень своеоб-
разном, но тем более убедительном примере под-
тверждает точность этого крайне важного для теории 
и практики вывода мичуринской науки. 
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Некоторые горе-биологи, признающие внутривидо-
вую конкуренцию основой эволюции, ее главной дви-
жущей силой, ее сущностью, всячески старались дока-
зать, что и пчелиная семья создана взаимной борьбой 
пчел, конкуренцией трутней, безжалостной войной ма-
ток. Мы дальше окончательно удостоверимся в том, 
что эти взгляды абсолютно необоснованны и беспоч-
венны. Точно так же необоснованны и беспочвенны те 
учения, которые приписывают всей живой природе, и 
в частности природе пчел, одну только сплошную гар-
монию и абсолютное совершенство и которые, исходя из 
этих благочестивых, но не научных положений, объяс-
няют некоторые явления в жизни пчел следствием при-
сущего организмам растений и животных стремления 
к взаимопомощи между себе подобными. 

Природа опровергает их утверждения. 
Если пчела не выпутается из паутины сама, паук 

задушит ее на виду у пролетающих мимо сборщиц. 
Если пчела сама не выберется из воды, она утонет на 
глазах сотен собравшихся на водопой пчел. Если са-
ма пчела не уйдет из клейкой западни, она погибнет 
здесь, на пороге своего дома. 

Пчелиная семья — живая цельность, но она со-
стоит из отдельных индивидуумов. В пчелиной семье 
каждый отдельный член семьи, являясь зависимой ча-
стью целого, продолжает вместе с тем оставаться от-
носительно самостоятельным существом. И в той ме-
ре, в какой отдельная пчела может считаться органи-
ческой частью целого — семьи, равно как и частью 
общего — вида, взаимоотношения ее с остальными ча-
стями целого и общего свободны и от взаимной борь-
бы и от взаимной помощи. 

 



 

ВЫХОД  РОЯ 

Последний вылет матки.—Для чего свиваются рое-
вые клубы. — Опыт крымского лесника. — Рой по-
селяется в новое гнездо. — Цикл развития пчелиной 
семьи. — Как происходит формирование роя. — 
Можно  ли отсеять  роевых   пчел. 

День за днем росла пчелиная семья, заполняя соты 
медом, пергой и детвой. Летные пчелы сновали от ульл 
в поля и обратно, строительницы тянули соты, воспи-
тательницы и кормилицы ежеминутно подливали корм 
взрослым личинкам. Дозревали за восковыми ширма-
ми куколки, молодые пчелы выходили из ячеек и при-
нимались очищать свои колыбели. Матка, окруженная 
свитой пчел, неутомимо ходила по сотам, откладывая 
яйца. Уборщицы чистили соты и дно гнезда. Вентиля-
торщицы, не двигаясь с места, работали крыльями, 
дружно выгоняя через леток чрезмерно теплый и 
влажный воздух. Охрана караулила леток. Толпились 
у входа разъевшиеся трутни... 

Трутни... Откуда они здесь? Их не было в улье вес-
ной, когда солнце разбудило семью. Это молодые пче-
лы первых весенних поколений около месяца назад 
построили трутневые ячейки, которые матка и засеяла. 

И вот невиданные здесь еще ни одной из десятков 
тысяч пчел, за исключением, конечно, старой матки, 
в этом сплошном женском обществе появились первые 
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глазастые самцы. Что послужило сигналом к их выра-
щиванию? Первое солнечное тепло? Первый обильный 
взяток? 

Вслед за тем на сотах выросли и восковые жолуди 
маточников, в которых быстро зреют, поспевая к запе-
чатке, щедро выкормленные личинки — 'зародыши бу-
дущих маток. 

Лишь немного времени прошло после того, как пер-
вый из маточников запечатан, и тревожная лихорадка 
охватывает мирное' гнездо пчел. 

Это происходит обычно в мае или в июне, в ясный 
и безветреный день, согретый щедрым солнцем. 

Приближение критического часа можно заметить 
уже по прилетной доске, на которой обычно в жаркое 
и спокойное утро два потока безостановочно спешат 
один навстречу другому. Однако в этот час, лучше 
которого для полетов и не придумать, прилетная доска 
внезапно пустеет, а затем постепенно заполняется бес-
порядочно и как бы бесцельно ползающими пчелами. 
С каждой минутой их становится все больше и 
больше. 

Толпами, волнами выплескиваются пчелы из лет-
ка, растекаясь по прилетной доске, разбрызгиваясь по 
стенкам и взлетая. 

Все они охвачены стремлением лететь кверху, как 
если бы в них проснулось погашенное веками воспо-
минание о брачном полете самок. 

Причудливыми зигзагами во всех направлениях 
носятся они над ульем в неистовой роевой пляске и 
наполняют воздух гудением, которое вызывает из «раз-
жужженного», как шутил В. В. Маяковский, улья но-
вых и новых пчел. В то же время одни сборщицы, воз-
вращающиеся с обычной ношей нектара и пыльцы, по-
прежнему как ни в чем не бывало входят в пустеющий 
улей, тогда как другие пристают к уходящим, даже 
не успев сбросить обножки. 

Так начинается роение — час, когда семья разде-
ляется надвое. 

Вместе с пчелами из летка выходит и старая мат-
ка, которую в последние дни пчелы совсем не кормили 
и которая поэтому заметно потеряла в весе. 
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Старая магка уходит с роем... 
Впрочем, правильно ли говорить, что она уходит? 

Не рой ли уводит ее из гнезда, не она ли следует за 
роем? Ведь матка нередко выходит среди пчел, поки-
дающих улей последними. 

Если она почему-либо не может присоединиться 
к рою, пчелы, оставившие гнездо и не дождавшие-
ся ее вылета, возвращаются, отложив роение. Они 
упорно повторяют затем попытки уйти, нередко до тех 
пор, пока не выведется первая из молодых маток, 
с которой они и осуществляют свой отлет на ново-
селье. 

Вылетая с роем, матка обычно в последний раз 
выходит из улья. В брачный полет она отправлялась 
молодой, быстрой, легкой. Теперь ей нелегко нести 
свое тело, в котором зреют зародыши новых и новых 
пчел. 

Матка добирается до края прилетной доски и взле-
тает. Проходит несколько считанных минут, и она опу-
скается на ветку соседнего дерева, или на забор, или 
иногда просто на камень, куда слетаются, свиваясь 
в рой, все вышедшие из улья пчелы, только что не-
истовствовавшие в воздухе золотой метелью. 

Вместе с тем вышедший с маткой рой, уже как 
будто начавший даже собираться в клуб, может вдруг, 
и без каких-либо видимых причин вернуться в только 
что покинутый улей. 

Вернувшись домой, рои через несколько дней 
обычно снова уходят, и уже по-настоящему. Однако 
иногда они могут, вернувшись, сразу же уничтожить 
все заложенные маточники и остаться в гнезде, из 
которого только что пробовали уйти. 

Почему не состоялось роение? Что помешало пче-
лам переселиться на новое место? Что определило 
дальнейшее их поведение? 

К рою обязательно пристают и трутни. Что увле-
кает их с уходящими пчелами? И главное: для чего 
нужны они новой семье, которая, покидая устроенное 
гнездо, уходит к месту нового жилья? 

Старая матка давно оплодотворена и потому, как 
принято считать, не нуждается в трутнях. Придя с ро- 
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ем на новоселье и едва дождавшись постройки первых 
ячеек, она сразу начинает засевать их, причем добрый 
рой на новоселье не строит трутневых ячеек. Отделив-
шаяся колония выводит только рабочих пчел, как если 
бы трутни не были ей нужны. И все же трутни приста-
ют к рою. 

Или, может быть, семье всегда нужны свои трутни? 

Известно, что в условиях спокойного развития пче-
линая семья с весны выводит самцов и содержит их 
в течение всего сезона, как бы впрок, на случай, ког-
да они потребуются. Вполне может случиться, что 
в данном сезоне они своей семье и не понадобятся, 
если она не станет роиться и не будет «тихо» сменять 
старую матку молодой. С первого взгляда эти так ча-
сто наблюдаемые случаи дают все основания думать, 
что пчелиная семья выводит трутней не только для 
себя, не только для оплодотворения своих молодых 
маток, но также и для того, чтобы в случае потребно-
сти возможным оказалось неродственное, перекрестное 
оплодотворение, — «чужеопыление», как сказали бы 
растениеводы. 

Имеются, однако, и другие наблюдения, повидимо-
му опровергающие эти выводы. Случается, что пчели-
ная семья по каким-то причинам вынуждена бывает 
сменить матку в сверхранний весенний срок, когда ни-
каких трутней в природе еще нет. И вот тут-то наглядно 
можно увидеть, что, готовясь к смене матки, пчелиная 
семья начинает с выведения трутней, причем 
оказывается, что пчелы начинают выводить трутней на 
столько же раньше, чем маток, на сколько трутни раз-
виваются дольше, чем матка. Даже еще точнее: на 
столько же раньше, на сколько дольше по сравнению 
с маткой длится развитие трутня до его полового со-
зревания. 

В рассматриваемом случае пчелиная семья похожа 
на цветки растений-самоопылителей. Здесь «тычин-
ки» — трутни — и «пестик»—матка — созревают одно-
временно. 

283 



Но ведь это определенно говорит о том, что семья 
может выводить трутней специально для оплодотво-
рения своей матки. 

Так или иначе трутни пристают к рою. 
Впрочем, не так уж много трутней улетает на но-

воселье. Их здесь обычно бывает не больше сотен, 
тогда как пчел в живой грозди свивающегося роя мо-
жет быть десять, двадцать, тридцать тысяч и больше. 

Роевые пчелы необычно миролюбивы. 
Возможно, это объясняется тем, что их зобики пе-

реполнены медом, так переполнены, что пчелам физи-
чески нелегко привести в движение жало. А может 
быть, имеет значение и то, что в час роения, уже ото-
рвавшись от старого и еще не имея нового гнезда, 
пчелы лишились главного стимула, питающего их 
воинственность. 

Свившийся рой может иногда часами оставаться 
неподвижным. Для человека эта особенность поведе-
ния очень ценна: рой как бы ждет пчеловода. 

Вот один из признаков, который искусственный от-
бор автоматически усилил и продолжает развивать 
в пчелах. Само собой понятно, что рои от семей, кото-
рые давали пчел, прививающихся далеко от улья, или 
садящихся высоко на дереве, или быстро снимающихся 
с места, как правило, чаще ускользали от пчеловода. 
Оставлялись же и оставляются (но так же точно будет 
сказать — оставались и остаются) те рои, которые 
прививаются невдалеке и невысоко и которые не торо-
пятся улетать к новому гнезду. 

Таким образом и подбиралась порода. 
Для чего свивается отделяющаяся семья в роевой 

клуб? 
Возможно, для того, чтобы вышедшие из улья 

пчелы не растерялись. Но, очевидно, также и для того, 
чтобы не тратить зря мед на бесцельные полеты. Еже-
суточная потеря в весе пчел в роевом клубе не превы-
шает полутора процентов, тогда как в одиночном со-
стоянии пчела может потерять за сутки и двадцать 
пять процентов веса. Это значит, что пчелы, свившие- 
284 

ся в рой, могут на одном и том же запасе меда про-
жить в девять-десять раз дольше, чем каждая в оди-
ночку. 

Стоит отметить, что свившиеся роевые пчелы, вися 
гроздью, как бы кормят друг друга, очевидно перерас-
пределяя между собой взятые из дому запасы меда. 

Упущенные рои улетают нередко довольно далеко. 
Некоторые наблюдения позволяют подозревать, что 
рои, если давать им возможность свободно улетать, 
стремятся обосноваться по возможности за пределами 
зоны наиболее интенсивных полетов пчел основной 
семьи — «старика», то-есть за пределами той зоны, 
в которой они больше всего летали до ухода с роем. 

Как же вольный рой пчел находит себе жилье? 
Один из крымских пчеловодов расставил в укром-

ных местах леса несколько десятков старых соломен-
ных ульев. Когда наступила роевая пора, во многих 
ульях появились пчелы. Сначала их было совсем 
немного, но с каждым днем становилось все больше. 

Это были разведчицы, которые охраняли занятые 
ими ульи от «квартирьеров» из других готовящихся 
роиться семей. Разведчицы поддерживали оживлен-
ную связь со своими ульями до тех пор, пока рой, на-
конец, не прилетал и не занимал новое гнездо оконча-
тельно. Если рой не являлся, пчелы долго жили в улье, 
охраняя его и продолжая свои полеты. 

Давно высказывавшиеся догадки по поводу того, 
что разведчицы-квартирьеры, уводя рой на новоселье, 
танцем оповещают пчел о дальности и направлении 
полета к облюбованному новому гнезду, теперь про-
верены в опытах, успешно проведенных на маленьком 
пустынном острове. 

С этого острова, окруженного водой, пчелиным 
роям некуда было слетать. А на острове были рас-
ставлены пустые ульи, у летков которых дежурили 
наблюдатели с кисточками и красками, отмечавшие 
на спинке каждой пчелы-разведчицы номер посещен-
ного, ею улья. Другие наблюдатели у стеклянных 
ульев, где жили готовящиеся к роению семьи, следили 
за возвращающимися разведчицами, изучали их пове-
дение на сотах. Третья группа наблюдателей следила 
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за мечеными пчелами в роях, уже покинувших гнездо 
и свившихся на дереве перед дальнейшим полетом... 

Уже к концу первого сезона исследователи выясни-
ли, что пока в рое танцуют разведчицы, меченные раз-
ными номерами, то-есть прилетевшие с разных сторон, 
рой продолжает висеть на месте. И только когда боль-
шинство квартирьеров танцует одинаково, из чего 
явствует, что они одновременно зовут рой к одному 
улью, роевые пчелы начинают сниматься с места. 

Именно в рое, то-есть в отделившейся пчелиной 
семье, особенно четко проступает и с внешней стороны 
органическая целостность семьи. Могущественные силы 
взаимопритяжения собирают десятки тысяч особей, 
покинувших старое гнездо, в клуб роя, слитый в гу-
стую массу. Даже когда рой, слетая, поднимается в воз-
дух, пчелы летят кучно. Поднимаясь вверх, снижаясь 
почти до самой земли, живым, то редеющим, то спла-
чивающимся цельным облачком тянется, плывет рой 
в воздухе,  совершая путь к облюбованному  ме-
сту нового поселения. 

Здесь облачко снова, в последний раз, редеет, рас-
падается и внезапно исчезает, пролившись живым 
дождем пчел. Последние еще кружат вокруг, а сплош-
ной поток роевых новоселов уже вливается в еле за-
метное иной раз отверстие летка. 

Само собой разумеется, что хороший пасечник 
не дает слетать пчелам. Потеря роя считается не-
простительным ротозейством. 

Пчеловод снимает рой загодя. 
Если пчелы привились не слишком высоко, он без 

особого труда отряхивает всех в сетку или плетенку — 
роевню — и затем уносит в подвал, чтоб через некото-
рое время, обычно к вечеру, ссыпать их в подготовлен-
ный и ожидающий новоселов улей. Здесь запас меда, 
взятый пчелами из старого гнезда, будет использован 
роем для первого прокорма и строительства первых 
сотов. 

Не раз замечали, что после того, как рой унесен 
пасечником, отдельные пчелы долго продолжают 

летать и ползать на месте, где висел клуб. Возможно, 
это и есть те разведчицы-квартирьеры, о которых рас-
сказано. 

Но если рой унесен, квартирьеры уже запоздали. 
Их семья будет поселена пчеловодом в новое гнездо. 

Рой можно засыпать в улей сверху, а можно и вы-
трясти перед ульем. И в этом случае рой входит в но-
вое жилище тоже не дольше нескольких минут. 

Матка, окруженная пчелами, уже прошество-
вала по прилетной доске и скрылась в узкой щели 
летка. За ней следует новый поток пчел, вливающийся 
в улей. 

Пчелы идут не очень быстро, необычно выпрямив 
тельце и трепеща крыльями. Их ровное гудение зву-
чит призывом для тех, кто движется следом. 

Не пройдет и получаса, как новый улей уже за-
селен. 

Сразу начинается стройка сотов, сотни пчел выхо-
дят на проигру, готовясь к полетам, и стража зани-
мает свои позиции. 

Вскоре матка приступает к откладке яиц в только 
что отстроенные ячейки, другие ячейки пчелы запол-
няют свежим нектаром. 

Теперь уже ни одна пчела не вернется на старое 
место: домом для всех стало новое жилье. 

Старое гнездо, гнездо, за которое каждая пчела 
всегда готова отдать жизнь, сразу потеряло свою при-
тягательную силу. 

Пчелы роя — не одна какая-нибудь, а сразу десят-
ки тысяч — отрешились от выстроенных ими сотов, 
от выкормленных ими личинок и куколок, от накоплен-
ных ими медовых запасов. Еще вчера они так прочно 
помнили местоположение своего улья, что его нельзя 
было и на метр подвинуть в сторону, или повернуть 
вокруг оси, пли поднять над землей, не вызвав этим 
замешательства сборщиц. Все, возвращаясь из полета, 
уверенно продолжали опускаться как раз там, где 
стоял улей раньше, и именно так, как если бы он стоял 
по-старому. И вдруг десятки тысяч пчел, половина 
семьи, забыв дорогу в старый дом, начинают обживать 
новое жилье. 
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Рой стал семьей, которая сызнова начинает цикл 
развития. 

А в старом гнезде тем временем тоже восстанавли-
вается обычная жизнь. Здесь продолжает расти вдвое 
уменьшившаяся семья. В ней нет еще матки. Здесь, 
в восковых желудях запечатанных маточников, прово-
дят последние часы молодые матки, старшая из кото-
рых не сегодня-завтра выйдет на свет. 

Предельно наглядно непрерывное движение и об-
новление в пчелиной семье, где всегда молодое зреет 
и нарождается, а старое изнашивается и отмирает. 
Семья как целое растет и развивается, постоянно пе-
рестраиваясь условиями и неизменно представая перед 
наблюдателем как гибкое живое единство с условиями 
жизни. 

Уже с января — февраля, по мере того как солнце 
начинает подниматься выше, матка возобновляет клад-
ку яиц, засевая первые медовые ячейки, опустевшие 
за зиму. 

Семья просыпается. 
К началу весны, когда на голых ветвях ивы распу-

шатся первые сережки — цветка самого раннего медо-
носа, в гнезде еще совсем немного молодых пчел. 

Но проходит неделя-другая, число их быстро воз-
растает, старые пчелы, больше других износившиеся 
с осени и в течение зимы, постепенно отмирают, и 
семья, как бы пройдя линьку, полностью омолажи-
вается, а матка во всю силу червит, засевая опустев-
шие к весне соты. 

Благодаря этому теперь все больше и больше мо-
лодых пчел выходит из ячеек, быстро увеличивая 
численность семьи, которая вызревает, готовясь от-
почковать рой. 

Во время цветения богатых медоносов все летные 
пчелы заняты заготовкой кормовых запасов, кото-
рыми заливаются соты, пустеющие по мере выхода 
расплода. Стесненная, в заполненном нектаром гнез-
де, матка сокращает червление, и семья временно 
уменьшается в численности. 
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Пройдет пора богатых взятков, освободятся из-
под нектара ячейки, и матка еще раз засеет их. 

Однако едва приближающийся конец лета сокра-
тит выделение нектара в цветках, пчелы станут реже 
кормить матку, сдерживая ее пыл. Потом взяток 
оборвется совсем, и пчелы, готовясь к зиме, начнут 
изгонять трутней. 

И вот уже наступают холода, которые сплачивают 
уменьшившуюся семью в осенний, а затем и зимний клуб. 

Так выглядит годичная кривая развития семьи. 
Самым коротким и наиболее бурным этапом яв-

ляется здесь роение, когда созревшая для размноже-
ния семья делится на две семьи. 

У разных видов пчелиных новые семьи рождают-
ся, отраиваются по-разному. 

Индийские пчелы, например, начинают подготов-
ку к роению, как и наши, с вывода маток и трутней. 
Но одновременно невдалеке, часто рядом со своим 
гнездом, они принимаются сооружать новые соты, на 
которые впоследствии откочевывает часть семьи. 
И так как индийские пчелы селятся под открытым 
небом, то кроны великанов-деревьев, на которых они 
обитают, с течением времени покрываются множе-
ством разбросанных по ветвям гнезд разного возра-
ста и размера. 

Американские мелипоны не подготовляют себе 
заранее нового гнезда и, как и наши пчелы, начина-
ют строить его, лишь привившись на новом месте. 
При роении у мелипон, в отличие от того, как это 
происходит у медоносных пчел, к месту нового посе-
ления уходит рой, который будет жить с молодой 
маткой, а старая матка с частью семьи, остается в об-
житом гнезде. 

У капских — африканских — пчел рой состоит из 
одних только рабочих особей: матка воспитывается 
ими из неоплодотворенных яиц, откладываемых на но-
воселье пчелами-«трутовками», и живет эта матка 
весьма недолго,   так как вскорости   после   
брачного 
19    Пчелы 
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облета она сменяется второй, «коренной», которую 
семья выводит из оплодотворенного яйца, отложенно-
го первой, «временной» маткой. 

Выше, в связи с рассказом об опытах М. 3. Крас-
нопеева, отмечалось, что одинаковое количество корма, 
доставленное личинке разным количеством кормилиц, 
качественно неравноценно. Там же говорилось, что 
в биологии роения пчел можно видеть убедитель-
ное и важное подтверждение правильности этого вы-
вода. 

В самом деле, можно ли считать случайностью, что 
и у наших медоносных пчел, и у пчел индийских, и 
у американских мелипон при всех различиях деталей 
процесса роения новых маток в нормальных условиях 
воспитывает не отделяющаяся роевая часть и не 
часть, остающаяся в старом гнезде, а обязательно 
семья, целостная семья. 

На первый взгляд может показаться, что африкан-
ские пчелы составляют в этом смысле исключение: 
у них ведь новую матку выводит себе отделившийся 
рой после того, как он привился на новом месте. 

Правильно! Но как раз на примере тех же афри-
канских пчел можно видеть, что матки, выкормленные 
роем, оказываются временными и что после того, как 
рой разрастется, он превращается в нормальную 
семью, которая с необходимостью сменяет временную 
матку, выводя себе новую, постоянную. 

Значит, и здесь настоящие матки воспитываются 
обязательно целой семьей! 

Но, может быть, подобно маткам, и трутни лишь 
тогда вполне полноценны в племенном отношении, ког-
да они выведены достаточно сильной, достаточно мно-
гомушной семьей? В таком случае не оставалось бы 
ничего загадочного в том, что трутни пристают к отле-
тающему рою. Ведь рой на первых порах это при всех 
условиях только   п о л о в и н а    семьи.. 

Сотни,   а  в   отдельные  периоды   и  тысячи новых 
обитательниц  улья  выходят    ежедневно    из ячеек, 
включаясь в заведенный ход жизни и находя в нем 
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свое  место.  Семья  продолжает при  этом оставаться 
одной семьей. 

Но вот в числе этих сотен или тысяч пчел появ-
ляется, или даже только должна появиться одна-
единственная, несколько большая по размеру, с 
удлиненным брюшком и более короткими крыльями, 
без  восковых  желез  и  с  кривым  четырехзубчатым 
жалом. Много ли весит она в массе своих сверстниц? 

И, однакоже, предстоящее ее появление связано 
с перерывом постепенности процессов роста. Оно 
вносит в жизнь колонии глубокие качественные из-
менения, необратимо побуждающие ее разделиться, 
превратившись в две семьи. 

При этом у медоносных пчел из двух семей, сфор-
мировавшихся в недрах старой и созревших в ней, 
одна — и именно со старой маткой — уходит, чтобы 
обосноваться на новом месте. 

Пчеловоды в массе не хотят мириться с этим, и не 
только потому, что выходящий из улья рой можно 
иной раз упустить и потерять. 

Пчеловодов не устраивает прежде всего стихий-
ный характер естественного роения. Оно бывает в одни 
годы слишком сильным, в другие годы, наоборот, со-
всем отсутствует. Оно нередко имеет место в захуда-
лых семьях, размножение которых не представляет 
для пчеловода никакого интереса. Наконец, оно почти 
всегда грозит тем, что с уходящим роем пчеловод 
упустит также и мед. 

Уже в дни подготовки к роению пчелы собирают 
меда раза в два меньше, чем в нероящейся семье. 
Затем обе семьи — и старая и новая — в течение не-
скольких дней заняты налаживанием нормального 
хода жизни. Так как никогда нет гарантии, что рое-
ние не произойдет во время богатого взятка, то осо-
бенно в тех случаях, когда период взятка бывает 
коротким, роение может грозить тем, что пчелы по-
теряют иногда единственную для них возможность со-
брать мед. 

Вот почему большинство пчеловодов относится 
к естественному роению как к бедствию. Они всячески 
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Стараются освободиться из-под власти этой стихии. 
Для этого надо, однако, правильно понять: что все-
таки происходит в роящейся семье, что подготовляет 
и вызывает ее деление? 

История поисков ответа на этот вопрос могла бы 
заполнить целые томы. 
...Пчелы роятся потому, что    их    слишком много в 
непомерно разросшейся семье... ...Все дело в тесноте 
улья... 

...Соты переполнены медом, который некуда скла-
дывать, и пчелы вынуждены уходить на поиски ново-
го гнезда... 

...Ройливость пчел воспитана в дупле; культурное 
содержание ослабило ройливость, но не смогло еще 
совсем потушить ее... 
...Возраст  матки — вот причина   роения... 
...Температура  в улье — вот от чего зависит роение... 
...Роение вызывают слишком теплые ночи... 
...Чрезмерное    количество    расплода    в    гнезде — 
главный повод к роению... 

...Старые соты с ячейками, которые стали слиш-
ком тесны, дают мелких , более ройливых пчел. 
Если сменять соты ежегодно, пчелы перестанут 
роиться... 

Одна за другой строились догадки и одна за дру-
гой рушились, не выдерживая проверки наблюдения-
ми и опытом, в которых, однако, постепенно накап-
ливались факты, проливающие первые проблески 
света на самую темную страницу естественной исто-
рии пчел. 

Инкубация молодой пчелы в сотах требует, как 
уже говорилось, определенной температуры. Чтобы 
создать ее, молодые пчелы собираются на расплоде, 
обогревая детву. Но наступают теплые дни, и чтоб 
не перегревать расплод, пчелам-наседкам приходится 
расползаться по сотам, уходить на крайние рамки, не 
имеющие расплода. Между тем из ячеек выходят но-
вые и новые пчелы. Постепенно в семье накапливает- 
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ся избыток молодых пчел, для которых нехватает 
работы. При богатом взятке они еще могут быть за-
гружены приемкой и обработкой нектара, но если 
взяток невелик и кормилиц в семье собралось боль-
ше, чем требуется, пчелы начинают строить роевые 
мисочки — основание и начало желудеобразных яче-
ек, в которых выводятся матки. 

Дальнейшие события, наблюдаемые при формиро-
вании роя в недрах пчелиной семьи, свел в новую си-
стему советский исследователь Г. Ф. Таранов. 

В исправной семье матка везде находит пчел-кор-
милиц, готовых дать ей корм, и червит в полную си-
лу. Но в таком случае кормилиц становится в конце 
концов слишком много. Это приводит к совершенно 
неожиданным результатам. Потерявшие возможность 
кормить матку, оттесненные от выполнения нормаль-
ной функции, пчелы-кормилицы становятся очень 
неспокойными. 

Окруженная возбужденными пчелами-кормилица-
ми, матка не может нормально откладывать яички. 
Пчелы беспрерывно «подгоняют» ее к уже отстроен-
ным роевым мисочкам, в которые она откладывает 
яйца. 

Дальше, как только в маточниках появляются 
личинки, пчелы перестают кормить матку, и ей не 
остается ничего другого, как самой брать мед из 
ячеек. 

Это приводит к тому, что она перестает червить, 
теряет в весе и вновь обретает способность летать. 

Одновременно в семье становится все больше и 
больше молодых пчел, которым некому скармливать 
вырабатываемое ими молочко. Такие еще не созрев-
шие для полетов и потому обреченные на безделье 
пчелы начинают группами собираться по углам, на 
стенках, на пустых и недостроенных сотах, заполняя 
в улье все свободные места. 

Будущий рой начинает формироваться. 
Не нашедшие применения своим способностям 

кормилицы продолжают без дела висеть по углам да-
же тогда, когда им по возрасту полагалось бы уже 
приступить к приемке нектара. 
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Летный состав перестает поэтому получать необ-
ходимое пополнение, а резерв пчел, которые уйдут 
с роем, быстро растет. 

Нормальный порядок смены обязанностей преры-
вается. 

Готовящиеся к роению инертные, вялые пчелы ви-
сят в гнезде бездеятельными гроздьями, накапливая 
силы к бурному вылету. 

Так  описан  весь  процесс  подготовки  роения  
Г. Ф. Тарановым, который предложил использовать 
вялость пчел, готовящихся уйти с роем, для их искус-
ственного отсева из семьи. 

Г. Ф. Таранов советует всех пчел до последней 
высыпать накануне выхода роя перед ульем на хол-
стинку вокруг прилетной доски, а прилетную доску 
несколько отодвинуть от ульевого летка, оставив меж-
ду ними небольшое, сантиметров в десять, простран-
ство. 

Деятельные пчелы немедленно слетают с трампли-
на и возвращаются в улей. Для бездеятельных же 
пчел из роевого резерва узкое пространство между 
трамплином и летком оказывается непреодолимым 
препятствием. 

Эти десять сантиметров становятся чем-то вроде 
сита, которое отделяет из семьи всех пчел, готовящих-
ся уйти с роем. 

Медленно стягиваются эти пчелы, сползая с хол-
ста, на который их высыпал пчеловод. В улье они бы-
ли разбросаны, висели мелкими гроздьями. Здесь, на 
отставленной от улья прилетной доске, они сливаются 
и свиваются в конце концов в один клуб. Старая мат-
ка остается с этими пчелами, которых теперь как но-
вую семью можно спокойно переносить к месту посе-
ления. 

Пчелы послушно войдут в новый улей и немедлен-
но примутся за работу, если найдут здесь поставлен-
ные для обзаведения соты с медом. 

На этот раз мед обязательно должен быть приго-
товлен на новоселье. Пчелы ведь не успели заправить-
ся кормом, как они это делают, уходя из улья при 
естественном роении. 
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Установлено, что состав пчелиного роя не случаен. 
Несколько сот пчел из одного вышедшего роя были 

помечены, и затем весь рой вместе с маткой был воз-
вращен в старый улей. В таких случаях рои через не-
сколько дней вылетают вторично. 

Действительно, прошло два дня, и рой вышел 
снова, причем девяносто процентов помеченных при 
первом вылете пчел были обнаружены и в повторно 
вышедшем рое. Этот опыт проводили несколько раз, 
и он давал примерно одинаковые результаты: состав 
пчел, уходящих с роем, в общем устойчив. 

Другие опыты с пчелами, меченными по возрастам, 
помогли убедиться в том, что в отделяющуюся семью 
входят пчелы разных возрастов. 

Однако как ни содержательны, как ни важны все 
эти данные, они не отвечают еще на вопрос, который 
больше всего занимает исследователей пчелы и ее 
нравов. 

— Хорошо, — говорят биологи. — Нам уже извест-
но, как разгорается роевой пожар в семье. Но мы не 
видим, что заронило первую искру этого пожара. Мы 
знаем, как формируется рой. Цепь событий, развер-
тывающихся в роящейся семье, внимательно просле-
жена. Что же приводит в движение всю эту цепь? 
Инстинкт продолжения рода? Бесспорно! Но почему 
в одних и тех же условиях из двух, казалось, совсем 
одинаковых семей одна отпускает рой, тогда как дру-
гая «тихо» сменяет свою постаревшую матку новой 
и продолжает с ней спокойно и уравновешенно расти 
и бесперебойно собирать мед? Почему в одних и тех 
же условиях  из двух, казалось, совсем  одинако-
вых семей одна, отпустив рой, тотчас же успокаи-
вается и принимается налаживать порядок, тогда 
как другую — рядом — продолжает раздирать смута 
роевой горячки? 

Попробуем в следующей главе рассмотреть основ-
ные из этих вопросов, очень важных для понимания 
биологии пчел. 
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ПЕНИЕ  МАТОК 

Мисочки засеваются с интервалами. — Как выгля-
дит в натуре «война маток». — Матки — пленни-
цы пчел. — Против течения. — Человек не может 
ждать милостей от природы. — Почему с роем ухо-
дит старая матка. 

Едва матка засеяла мисочку, пчелы отстраивают 
ее, превращая в маточник, вокруг которого, как толь-
ко в нем вылупится личинка, собираются группы бес-
прерывно сменяющихся,  всегда  многочисленных  кор- 
милиц. 

Сколько  бы мисочек  ни было  заложено  в семье, 
матка  обычно  не  засевает  их  сразу  одну  за  другой :  
у темных пчел средней полосы СССР мисочки засева-
ются, как правило, через день, через два, через три. 
Благодаря этому матки выходят из маточников не все 
одновременно, а с перерывами. 

Для того чтоб убедиться в целесообразности этого 
приспособления, следует внимательнее присмотреться 
к тому, что происходит в семье, из которой ушел рой. 

В  улье  сразу  стало  заметно  просторнее .  До  того  
как из маточника, запечатанного первым, выйдет новая 
матка ,  осталось  еще  несколько  дней ,  и  похоже ,  что  
в поредевшей  семье все ожидает этого важного часа. 

На восьмой день после запечатания первого роево-
го  маточника  рождается  молодая  матка .  Она  про-
грызает остатки кокона под крышкой своего воскового 
дома и, отбросив круглую крышечку, выходит. 

После ее появления дальнейшая судьба семьи ста-
новится ясной. 

Молодая матка, обегая  соты, начинает  «тюкать», 
как  бы  оповещая  семью  о  своем  рождении  (это  й  
есть тот голос, которому подражает ночная бабочка 
«мертвая голова» и от звука которого, как заворожен-
ные, замирают пчелы). 

Еще не вышедшие из других маточников, матки 
приглушенным «кваканием» отвечают на звонкое пе-
ние своей старшей сестры. 

Если роевое настроение семьи исчерпано с уходом 
первого роя  («первака»), пчелы при участии молодой 

матки уничтожают все остальные «запасные» маточ-
ники. 

Уже говорилось, что личинка матки не полностью 
одевается  в кокон,  оставляя  открытыми  последние 
кольца тела. Сейчас время сказать о том, к чему это 
приводит. 

Пчелиное жало не может проколоть прочную ру-
башку кокона, и оставленные незащищенными кольца 
как раз и представляют «ахиллесову пяту» зреющей 
матки, ее уязвимое место. Именно сюда и вонзаются 
жала, когда семья ликвидирует лишние маточники, 
прогрызая их сбоку. 

Описанная особенность маточного кокона представ-
ляет пример тонкого биологического приспособления, 
явно  направленного  на  благо  только  семьи  и  вида  
в целом. 

Те из биологов, которые наблюдали природу сквозь 
кривые  очки  с воих  ошибочных  т еорий ,  увидели  
в уничтожении лишних маток внутривидовую борьбу. 
С  тем  же  основанием  можно ,  конечно ,  и  в  опавших  
с дерева цветках или заложенных растением и впо-
следствии уснувших и сброшенных почках обнаружить 
не свидетельство относительной целесообразности или 
гибкой приспособленности к условиям, не свидетель-
с т в а  подвижной  с лаженнос ти  процес сов  жизни ,  
а «борьбу» между органами одного организма. 

Герой  чеховского  рассказа  «В  усадьбе» Павел  
Ильич Рашевич сам себя называл, как известно, 
«неисправимым дарвинистом» на том лишь основании, 
что  для  него  «такие  слова ,  как  порода ,  аристокра-
тизм,  благородная  кровь ,  не  пустые  звуки». С таким  
же правом могут называть себя дарвинистами те био-
логи ,  которые  в  ликвидации  лишних  маток- видят  
«войну маток», представляющую, по их мнению, «от-
бор  наиболее  сильных  и  злых» и  т .  п .  

Совершенно ясно, что если бы в природе мог сло-
житься такой путь отбора маток, наиболее достойных 
для продолжения рода, то маточники должны бы за-
севаться все одновременно и матки должны бы выхо- 
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дить все сразу или, по крайней мере, группами, с тем 
чтобы в сражении слабейшим погибнуть, а наиболее 
достойной сохраниться во славу внутривидовой борь-
бы и конкуренции как «основы совершенствования 
видов». 

«Война маток» — это вообще домысел. 
Никакого сражения, никакого состязания в силе 

здесь нет и в помине. 
Натуралист, который, кстати сказать, сам был 

искренне убежден, что две встретившиеся в улье мат-
ки с р а ж а ю т с я  насмерть, так описывал это явле-
ние: матки «становятся в такую позицию, что выпусти 
они жало, и каждая из них получит одновременно 
смертельный удар... Но через секунду, охваченные 
не покидающим их страхом, воины-женщины разбе-
гаются вне себя в разные стороны. Встретившись 
вскоре после того, они снова разбегаются, если смерть 
их обеих грозит будущности их народа». 

Приведенное описание сделано действительно с. ма-
стерской точностью. Но о чем оно говорит? 

Одна матка в конце концов зажаливает другую 
насмерть. Это верно. Но можно ли называть войной, 
можно ли воспринимать как сражение схватку, в кото-
рой обе стороны ведут себя так, как если б они 
избегали гибели противника. Что здесь похожего на 
сражение, на войну? 

Когда  вместе  посажены  полная  сил  молодая  
и изношенная старая матка, гибнет обычно старая. 
В этом можно видеть определенный биологический 
смысл. 

Дальнейшие исследования бесспорно покажут, что 
и в том, почему одну молодую неплодную матку за-
жаливает другая такая же, действует в какой-то фор-
ме закон  биологической избирательности. 

В тех случаях, когда с уходом «первака» роевое 
настроение не развеялось и семье предстоит повторное 
роение, запечатанные маточники остаются невредимы-
ми и нетронутыми, и матки поспевают в них в поло-
женный срок. А так как старая  матка  откладывала 
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яйца в мисочки разновременно, соответствующие ин-
тервалы в сроках созревания новых маток дают по-
вторным роям время уйти. 

Если погода или другие обстоятельства мешают 
выходу второго роя («вторака») во главе с новой мат-
кой и вторая, а затем и третья и последующие ее 
молодые сестры созревают и делают попытки выйти 
из своих маточников, пчелы принимают меры, чтобы 
отсрочить их появление. 

Ожидающая ухода «вторака» молодая матка про-
должает бегать по сотам, звонко «тюкая» и как бы 
предупреждая глухо «квакающих» ей в ответ из запе-
чатанных маточников сестер, что она еще здесь, что 
рой еще не ушел. А когда созревшие матки пробуют 
все же вскрывать изнутри свои маточники, рабочие 
пчелы препятствуют их выходу. 

Этих маток, перезревающих в своих маточниках, 
пчелы не только оберегают, но могут и подкармли-
вать, для чего достаточно ввести хоботок в отверстие, 
проделанное в крышке. 

Все это продолжается до тех пор, пока второй рой 
не оставит улья, открыв новой матке возможность 
мирно выйти на свет. 

Хотя часто с роем уходит и несколько маток сразу, 
описанные детали нормально протекающего процесса 
роения явно выглядят так, как если бы все было по-
строено для того, чтобы предупредить встречу моло-
дых маток, у которых так развит инстинкт взаимной 
нетерпимости. 

С первым роем уходит старая, плодная матка. 
Уходящие с последующим роем неплодные матки 

легче на подъем, так как их не обременяет еще груз 
яиц. Поэтому и рои «втораки» и «третьяки» собирают-
ся дальше от улья, выше на деревьях, очень недолго 
остаются свившимися, быстро слетают с места. Все 
повторные рои значительно меньше «первака» и 
несравненно подвижнее его. Они и улетают, как заме-
чено, значительно дальше. 

Каждый рой уводит из улья примерно половину 
пчел, и если роение продолжается после ухода «вто-
рака», семья может совсем изроиться. 

299 



Совершенно очевидно, что в роении пчел проявляет-
ся инстинкт продолжения вида. Если бы пчелиные 
семьи не роились, их вид угас бы и исчез с лица земли. 

Но в таком случае не безнадежна ли борьба пче-
ловодов с роением? Не является ли она близоруким 
покушением на основные законы жизни живого? Не 
получится ли, что победа над роением, если б она 
оказалась возможной, приведет к полной гибели пчел 
как вида, к их быстрому вымиранию. 

Нет! Все эти опасения безосновательны и напрасны. 
Способы искусственного роения давно известны 

пчеловодам, которые простым делением гнезд и рас-
сортировкой летных пчел успешно получают из одной 
семьи две, три, а если надо, и больше. После этого 
каждая часть снова может определенное время спо-
койно расти и развиваться. 

В этом смысле опытные пчеловоды научились 
неплохо подражать  природе. 

Но одно подражание природе еще не есть управле-
ние ею. 

Уже давно наблюдатели пчел заметили, что мно-
гие семьи и их потомство более склонны роиться, 
а другие богаче медом, так что даже можно разли-
чать роящихся и медистых пчел. 

К этому старому наблюдению теперь добавлено 
немало новых. 

Так, практики давно утверждают, что семьи с мат-
ками из свищевых, то-есть не роевых, маточников или 
с матками позднего осеннего вывода при прочих рав-
ных условиях менее ройливы. Практики утверждают 
также, что из засева более старых маток выводятся 
матки, образующие при прочих равных условиях бо-
лее ройливые семьи. Опираясь на эти наблюдения, 
наши лучшие мастера пчеловодства давно научились 
жестким отбором и направляемым развитием ослаб-
лять естественную склонность пчел к роению. 

«Пчеловод не может брать на племя то, что ему 
дает слепая природа. Он обязан создавать то, что 
отвечает его хозяйственным нуждам!» — говорил та-
лантливый орловский пасечник П. Л. Снежневский, 
переводя   на   язык  пчеловодов  знаменитый  мичурин- 
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ский лозунг: «Мы не можем ждать милостей от при-
роды; взять их у нее — наша задача». 

П. Л. Снежневский не только правильно понимал 
и формулировал задачи, но умел и решать их. На-
правленный отбор помог ему сформировать большую 
пасеку из нероящихся семей, которые он в течение 
многих лет делил только сам, только так и тогда, 
когда это ему требовалось. 

Русские пчеловоды-селекционеры вписали замеча-
тельные страницы в историю управления природой 
пчел. 

Однако только новое понимание происхождения 
ройливости, подсказываемое мичуринской теорией, 
открывает пути к сознательному научному решению 
задачи, к окончательному обузданию роевой стихии 
на пасеках. 

В бесконечном числе фактов, которые характери-
зуют ройливость, единичное и особенное скрывает и 
маскирует проявляющееся здесь действие всеобщих 
законов природы живого. 

Следует поэтому с особым вниманием рассмотреть 
разные стороны роения как особой формы, в которой 
у пчел осуществляется размножение семей. 

В природе размножение обычно связано со скрещи-
ванием. 

Размножение пчел тоже подчиняется закону о не-
обходимом время от времени скрещивании между 
отдельными особями, которое является широко рас-
пространенным законом живой природы. 

При половом процессе, при процессе оплодотворе-
ния «различающиеся половые клетки или их ядра, 
объединяющиеся в одной клетке, в одном ядре, созда-
ют биологическую противоречивость единого живого 
тела. Этим путем, — пишет Т. Д. Лысенко,—создается 
источник жизненности оплодотворенной яйцеклетки, 
ее превращения в зародыш, в организм». 

Половую форму  воспроизведения  мы видим и  
в пчелиной семье, матка   которой спаривается с трут- 
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нем. Этот момент и является залогом жизни — роста 
и развития в рамках пчелиной семьи. Размноже-
ние же пчелиных с е м е й  осуществляется только 
б е с п о л ы м  путем. Пчелиная семья как биологиче-
ская цельность способна только делиться, то-есть спо-
собна только к вегетативному размножению «почкова-
нием», точнее — «саморассевающимися отводками». 

Но длительное вегетативное, бесполое, размноже-
ние, как известно из биологии, раньше или позже 
с необходимостью приводит к угасанию жизненности. 

Каким же образом предотвращается оно в пчели-
ной семье? 

По этому вопросу мичуринская теория дает такое 
указание: усиление жизненности, ее обновление может 
итти и не половым, а вегетативным путем. Усвоенные 
живым телом новые, необычные для него условия 
внешней среды несут с собой это усиление жизнен-
ности. 

Растениеводы давно знают о том, какое благотвор-
ное влияние на некоторые породы оказывает посев их 
семян в другой местности, с несколько отличными от 
старой условиями. 

Установлено, в частности, что ячмень или карто-
фель, если их в течение ряда лет возделывать на од-
ном месте, первый — посевом своими семенами, вто-
рой — посадкой своих клубней, начинают в конце 
концов плохо родить. Те же семена, те же клубни 
на другом поле, иногда даже по соседству, могут при-
нести неплохой урожай, но на старом они уже не год-
ны, на старом требуются уже новые семена. 

Биологические преимущества легкой перемены 
условий жизни растительных и животных организмов 
с давних пор известны ученым и практикам. Но они 
оставались необъясненными. Только мичуринское уче-
ние открыло в этих фактах проявление общего закона 
о биологической противоречивости живого тела как ис-
точнике его жизненности. 

При анализе вопросов узкородственного размноже-
ния было обнаружено, что чем с большей необходи-
мостью живое тело уподобляет себе — ассимилирует — 
отобранные из внешней среды   условия  своего   суще- 
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ствования, тем более интенсивно протекает в нем 
жизненный процесс, тем более жизненно это тело. 

Исходя из этого указания, нетрудно понять, что 
чрезмерно длительное в поколениях или чрезмерно 
интенсивное усвоение условий внешней среды в конце 
концов может привести к тому, что организм слишком 
сживется с ними. Внешняя среда перестает в долж-
ной мере питать организм теми условиями жизни, 
которые могут создавать биологическую противоре-
чивость живого тела, являющуюся источником его 
силы,  его, как говорят философы, самодвижения. 

В этом законе и можно видеть объяснение одной 
из важных причин ройливости. 

Роение пчел, если рассматривать его в общем пла-
не, есть, между прочим, иначе говоря, «скрещивание 
с несколько разнящимися условиями», которое, в ко-
нечном счете, повышает жизненность семьи в  целом. 

В зависимости от многих влияющих на него фак-
торов оно  имеет место  то реже, то чаще , причем  
в числе условий, определяющих его регулярность и 
частоту, одним из важнейших является, видимо, со-
стояние матки. 

Нельзя забывать, что вес яиц, которые матка 
откладывает летом за месяц, иногда в тридцать, со-
рок и больше раз превышает ее собственный вес. 
Если бы сложить в один ряд полуторамиллиметровые 
яички, отложенные маткой за летние сутки, получи-
лась  бы  сплошная  нить в два-три  метра  длиной .  
В разгар яйцекладки яйцо в течение многих суток 
подряд беспрерывно «каплет» из матки. При малей-
шем заторе она начинает ронять яйца. Это нередко 
можно наблюдать, в частности, в однорамочном стек-
лянном улье, где матке нехватает места для червле-
ния. 

Если сопоставить вес яиц, откладываемых маткой 
за день, с количеством полученного ею корма, можно 
прийти к выводу, что яйца производятся в прямом 
смысле слова за счет корма, получаемого от пчел. 

Нужно ли говорить о том, что такая чудовищная 
плодовитость возможна только при исключительно 
интенсивном обмене веществ. 
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Но чем интенсивнее вступает живое тело в един-
ство с условиями жизни, чем с большей интенсив-
ностью оно уподобляет себе необходимые условия 
внешней среды, тем быстрее сглаживается, стирается 
его биологическая противоречивость. 

Если к тому же верно, что матка спаривается, как 
правило, только однажды, оплодотворяясь при этом 
навсегда, то степень противоречивости, степень жиз-
ненности оплодотворенных яйцеклеток, в данном слу-
чае яиц, откладываемых маткой, чем дальше, тем 
быстрее угасает и сокращается. 

Что из этого может следовать? 
Живое тело продолжает оставаться жизненным до 

тех пор, пока существует его противоречивость. По 
мере того как она изживается, сглаживается, по мере 
того как угасает процесс ассимиляции — диссимиля-
ции, жизненность тела иссякает, живое тело стареет. 

Эти общие теоретические положения определенно 
помогают разобраться и в вопросе о жизненности 
пчелиной семьи. 

Возможные последствия угасания жизненности 
пчелиной семьи отводятся, предупреждаются перехо-
дом в другую местность, легкой переменой условий, 
«скрещиванием с несколько отличными условиями». 

Надо иметь в виду, что переход в другую мест-
ность всегда является раньше всего «сменой паст-
бища». 

В одной небольшой семье были помечены индиви-
дуальными номерами сорок летных пчел. Ботаниче-
ский анализ пыльцы снимавшихся с них обножек 
позволил установить видовой состав растений, с ко-
торых сборщицы брали корм. Но вот эту семью 
увезли за восемь километров и попробовали на новом 
месте проверить обножки тех же меченых сборщиц. 
Оказалось, что из них только восемь летали здесь 
на те же растения, что и на старом месте. Остальные 
изменили своим цветкам и переключились на другие 
виды. Одна пчела, посещавшая прежде шиповник, 
стала собирать взяток с боярышника, другая с боя-
рышника перешла на ястребинку, третья с ястребинки 
перебралась на одуванчик,   четвертая — с одуванчика 
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на ежевику... Нет нужды говорить о том, что и расте-
ния в новой местности были несколько иными. 

Смена места гнездования оказывается, таким об-
разом, сменой пастбища, заменой уподобленных себе 
условий внешней среды новыми. 

Можно, таким образом, думать, что не случайно 
хорошие пчеловоды держат маток не больше двух 
лет: от старых, жизненно изношенных маток выводи-
лись бы матки, образующие более ройливые семьи. 
И понятно почему: таким семьям особенно требова-
лось бы обновляющее влияние сменяемых при пере-
мене места условий. Не случайно же семьи с моло-
дыми матками первого года жизни меньше роятся: 
импульс жизненности в них еще силен. Не случайно 
и рой «вторак» легче, подвижнее, дальше улетает; 
семья, отпускающая второй рой, очевидно, и острее 
нуждается в смене условий и, видимо, нуждается 
в смене условий более резкой. Не случайно в то же 
время чужие, залетные рои иногда по нескольку лет 
живут на пасеках без роения. Не случайно на пасе-
ках, завезенных в новый район, в новые условия, где 
жизнедеятельность пчел повышается, они дают в пер-
вые годы на новоселье медосборы в массе более вы-
сокие, чем средние сборы местных пчел. 

А разве не о том же говорит тот факт, что роящая-
ся семья оставляет в старом гнезде молодую, толь-
ко что родившуюся матку (хотя это, может быть, це-
лесообразно и в других отношениях)? 

И разве не подкрепляется все сказанное тем об-
стоятельством, что с роем уходит именно с т а р а я  
матка, уже второй, а то и третий год живущая в улье, 
где она успела отложить тысяч сто-двести яиц и 
больше? 

На практике каждый случай роения бесспорно свя-
зан с косвенными воздействиями всевозможных внеш-
них условий, в первую очередь, очевидно, погодных, 
кормовых и т. д. Это обстоятельство всегда скрады-
вало значение до сих пор остававшегося, по существу, 
неизвестным и потому не учитывавшегося условия — 
степени жизненности. Обратив внимание биологов на 
эту сторону природы живого, академик Т. Д. Лысенко 
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дал возможность открыть новую страницу и в исто-
рии изучения природы ройливости пчел, указав, в чем 
можно видеть искру, зажигающую роевой пожар, ука-
зав, где следует искать начало всей цепи событий, 
развертывающихся в роящейся семье. 

Но если закономерность явления установлена 
правильно, путь управления им можно считать най-
денным. 

Не  исключено ,  что  даже  просто  подстановка  
в гнездо уже запечатанного чужого трутневого рас-
плода окажется достаточной, чтоб, 'подготовляя таким 
образом неродственное оплодотворение молодых пче-
линых маток, сохранять на высоком уровне жизнен-
ность, а значит и снижать ройливость семьи. 

Когда же в дополнение к этому будет достаточно 
освоена техника проведения надежно контролируемых 
и просто осуществляемых спариваний маток и трутней 
(уже говорилось, что в этом и заключается одна из 
главных причин отсутствия культурных пород пчелы), 
пасечники забудут о том, что такое стихийное роение. 
И тогда пчелиные семьи перестанут вопреки воле че-
ловека отделять рои, уносящиеся с пасек, как зонтики 
семянок с созревших головок одуванчика. 

разумеется, из форм одиночных. По этому вопросу не 
может быть двух мнений. 

Но что подготовляет у пчел-одиночек переход 
к семейному образу жизни? Как строится это новое 
свойство, принципиально изменяющее все существо-
вание вида? Вследствие чего происходит превращение 
одиночных особей в семью? 

Учение Дарвина о естественном отборе не отвечает 
на все эти вопросы. 

Еще Энгельс в «Анти-Дюринге» отметил, что «ко-
гда Дарвин говорит об естественном отборе, то он 
отвлекается от тех п р и ч и н ,  которые вызвали изме-
нения в отдельных особях, и трактует прежде всего 
о том, каким образом подобные индивидуальные 
отклонения мало-помалу становятся признаками 
известной расы, разновидности или вида. Для Дарвина 
дело идет прежде всего не столько о том, чтобы найти 
эти причины..., сколько о том, чтобы найти рациональ-
ную форму, в которой их результаты закрепляются, 
приобретают прочное значение». 

Впрочем, и решение вопроса о форме, в которой 
закреплялись результаты отклонений, было далеко не 
полным: в то время слишком мало еще была изучена 
биология пчел. 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ  СЕМЬИ 

Вопрос, объявленный Дарвином «роковым».—Само-
воспроизведение вида как процесс порождения себе 
подобного. — Новое в науке о биологическом виде. — 
Чем же воспитываются первые общественные ин-
стинкты насекомых? — Снова о питании я 'воспи-
тании. 

Выше мы уже имели случай напомнить о том, как, 
исследуя загадку происхождения пчелиной семьи, 
Дарвин признавался, что пример полиморфных видов 
общественных насекомых — пчел, а также муравьев 
и термитов, является одним из самых серьезных за-
труднений для его теории естественного отбора. Не 
без основания писал он, что этот пример может ока-
заться для всего учения «роковым». 

В самом деле: общественные формы пчел возникли, 
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Испокон веку люди видят, что пшеница рождает 
пшеницу, а рожь порождает рожь, что из семечка 
капусты вырастает капуста, а из семечка одуванчика 
— одуванчик, что глазок картофельного клубня 
превращается в куст картофеля, а почка на землянич-
ном усе-отводке дает новый земляничный куст. 

Разные виды в живой природе по-разному размно-
жаются, но как бы ни проходило их самовозобновле-
ние, оно сводится в конечном счете к тому, что зрелые 
особи вида порождают себе   п о д о б н ы х .  

Матка же и трутень производят не столько себе по-
добных — маток и трутней, сколько себе н е п о д о б -
н ы х  рабочих пчел. Благодаря этому и происходит рост 
пчелиной се.мьи. Процесс настоящего самовозобнов-
ления и размножения вида медоносной пчелы осуще- 
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ствляется, как уже отмечалось, только в роении, при 
котором пчелиная семья порождает подобную себе 
пчелиную семью. И хотя в этом биологическом акте 
еще должно быть немало неувиденных подробностей 
и неразгаданных  сторон, совершенно  очевидно, 
что он скрывает в себе закономерное, обыденное, 
привычное явление воспроизведения, порождения себе 
подобного. 

У медоносной пчелы, как и у всех других видов, 
размножающихся роением, роль матки в физиологии 
семьи сведена к единственной функции: матка произ-
водит яйца, и только. Она уже неспособна собствен-
ными силами основывать новые семьи. Но, полностью 
утратив многие свойства, присущие совершенному 
насекомому, матка приобретает одно новое: она ста-
новится необычайно плодовитой и может тысячами 
откладывать яйца. Быстро разрастающиеся и насчиты-
вающие десятки тысяч насекомых семьи таких видов 
могут переживать неблагоприятные, нелетные сезоны 
года (зимы — на севере, полосы дождей — в тропиках) 
и становятся многолетними. 

Живущие мощными многолетними семьями, виды 
повсеместно и размножаются роением. 

Все это, впрочем, еще не объясняет того, как появ-
ляются матки, исключительная плодовитость которых 
делает возможным столь быстрый рост семей, их 
способность перезимовывать, роиться. Однако совер-
шенно очевидно, что такие матки, в свою очередь, 
могут быть воспитаны лишь достаточно сильными 
семьями. 

Что же родилось раньше: сильная «многомушная» 
семья или ее весьма плодовитая матка? Таков пчели-
ный вариант старой дилеммы по поводу того, курица 
ли произошла из яйца, или яйцо из курицы. 

Исследователи, понимающие развитие лишь как 
процесс простого роста, рассчитывали, что, сличая 
строение тела насекомых в мельчайших деталях, вроде 
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рисунка жилкования крыльев, характера развития ка-
ких-нибудь плечевых выступов переднегруди или бо-
ковых выступов переднеспинки, строения задних пяток, 
длины щетинок и бесчисленного множества других 
тончайших различий, они смогут проследить ведущие 
линии исторического развития видов пчелиных и 
таким образом решат вопрос о происхождении совре-
менной пчелиной семьи. 

Но такие способы классификации живых существ, 
по сути дела мало отличающиеся от способов класси-
фикации, например, кристаллов (живое изучалось 
мертвым и как мертвое), породили лишь горы педан-
тично описанных фактов. Выводы же из них свелись 
к тому, что «чисто морфологический подход при вы-
яснении линий эволюции не дает положительных ре-
зультатов». 

Не многим более успешными оказались и прово-
дившиеся эмбриологами исследования подробностей ме-
таморфоза у разных видов пчелиных. 

Не пролили нужного света на вопрос также биоло-
ги, изучавшие широкий круг жизненных повадок 
насекомого — как, где, когда и из чего строится у раз-
ных видов гнездо, как, где, когда и чем питаются 
взрослые особи и личинки, когда и как собирается и 
сносится в норки или ячеи гнезда корм, когда, как 
и на что откладывает самка яйца, чем и как маски-
руется и защищается гнездо от врагов вида, как раз-
вивается и усложняется у разных видов материнский 
инстинкт... 

Непрерывные ряды постепенных изменений, связы-
вающих виды одиночно живущие с видами обществен-
ными, остались непостроенными. И сегодня, как сто 
лет назад, самые авторитетные специалисты признают, 
что «происхождение пчелиных принадлежит к числу 
наиболее темных вопросов эволюции». 

Больше того, в трудах ученых, посвятивших жизнь 
исследованию видовой истории пчел, мы находим не 
только заявления о том, что «наши знания относи-
тельно развития способности основывать колонии, на-
чиная с одиночных пчел и до медоносной пчелы, крайне 
неполны»,   но также  и  утверждения  о том,   что эти 
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знания «никогда не станут достаточными» для 
научной расшифровки истории возникновения обще-
ственных форм жизни у насекомых. 

Видный немецкий эволюционист пчеловед Г. Бут-
тель-Реепен, пришедший к этому безнадежному выво-
ду, обосновал его тем, что «многие промежуточные 
звенья вымерли», вследствие чего и невозможно вос-
становить непрерывные линии развития, цепь последо-
вательных изменений. 

То же, как известно, утверждали, применительно 
к своим объектам, и другие историки разных расти-
тельных и животных форм. 

Причины неудачи старых эволюционистов теперь 
установлены. Их намерения построить ряды, в кото-
рых один вид вплотную смыкался бы с другим, без 
разрыва переходя в него, были неосуществимы совсем 
не вследствие скудости наших знаний и невозможности 
найти выпавшие промежуточные звенья. 

«Сплошного непрерывного ряда форм между видами 
как разными качественно определенными состояниями 
живой материи не наблюдается не потому, что непре-
рывно примыкающие друг к другу формы вымерли 
вследствие взаимной конкуренции, а потому, что такой 
непрерывности не было и не может быть в природе»,— 
пишет  академик  Т .  Д .  Лысенко ,  напоминая ,  что  
в природе сплошной непрерывности не бывает и что 
непрерывность и прерывистость всегда являются 
единством. 

Сохраняя развитое и утвержденное Дарвином поло-
жение об изменяемости видов и преемственности 
между ними, мичуринская биология вместе с тем 
отвергла старое представление о том, что виды пере-
ходят один в другой без образования относительно 
четких граней. Биологический вид — это особое состоя-
ние живых форм материи. 

Необходимо, хотя бы коротко, рассказать здесь 
о том, как созревало одно из важнейших в истории 
биологической науки обобщений. 
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Твердая пшеница и мягкая пшеница — это виды 
различные. Неопытному человеку растения названных 
двух видов могут показаться совсем схожими, однако 
практики отличают твердую пшеницу от мягкой так 
же легко и просто, как брюкву от репы, овцу от козы, 
окуня от карася. 

Между тем твердая пшеница, выращиваемая в не-
обычных условиях, неизменно начинает порождать 
мягкую: из колосьев такой пшеницы наряду со стек-
ловидным зерном, свойственным твердой пшенице, 
вымолачиваются мучнистые зерна пшеницы мягкой. 

Выходит, что от яблони иной раз может откатиться 
и вовсе не яблоко... 

Образование зерен мягкой пшеницы, именуемой 
Тритикум вульгаре, в колосьях вида Тритикум дурум, 
то-есть в колосьях растений твердой пшеницы, возде-
лываемой в необычных условиях (при подзимнем по-
севе вместо требуемого твердой пшеницей весеннего), 
зарегистрировано было разными исследователями 
в разных местах и в разные годы. 

Однако все эти факты, вместе взятые, оставались 
все же только единственной уликой. 

Как ни серьезен был удар, наносившийся явлением 
резкого превращения пшеницы учению о незаметности 
превращений, одно порождение твердыми пшеницами 
мягких не могло еще поколебать основных положений 
этого учения. 

Но уже в 1878 году Ф. Энгельс указывал, что 
«теория развития еще очень молода, и потому несом-
ненно, что дальнейшее исследование должно весьма 
значительно модифицировать нынешние, в том числе и 
строго дарвинистические, представления о процессе 
развития видов». 

А в 1906 году И. В. Сталин в своей работе «Анар-
хизм или социализм?», вскрывая причины ограничен-
ности эволюционной теории, писал: «Дарвинизм от-
вергает не только катаклизмы Кювье, но также и диа-
лектически понятое развитие, включающее революцию, 
тогда как с точки зрения диалектического метода 
эволюция и революция, количественное и качественное 
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изменения, — это две необходимые формы одного и то-
го же движения». 

Руководствуясь этим основополагающим указанием 
и опираясь на результаты опытов по превращению 
твердой пшеницы в мягкую, мичуринцы продолжали 
свои исследования. 

В урожае растений из посеянных в необычные 
сроки семян ветвистой пшеницы вида Тритикум турги-
дум многими селекционерами и опытниками в разных 
местах были обнаружены зерна, из которых выраста-
ла не ветвистая пшеница, а растения пшеницы дру-
гих  видов ,  даже  растения  ржи  или  ячменя .  Из  
одного такого зерна получен куст пшеницы с пятью ко-
лосьями — все разных разновидностей трех различных 
видов. 

Одновременно в ряде районов, где неизвестно 
откуда появляющаяся рожь издавна засоряет посевы 
пшеницы, в к о л о с ь я х  пшеницы разных видов най-
дены были з е р н а  ржи. В других районах, где неиз-
вестно откуда появляющийся костер издавна засоряет 
посевы ржи, установлено было, что из зерен р ж и  мо-
жет иногда вырастать к о с т е р  ржаной. 

Впервые зарегистрированными оказались далее 
кусты типичной пшеницы, выросшие из еще сохранив-
шихся на их корнях, как живое свидетельство превра-
щения видов, материнских ячменных зерен (они хоро-
шо опознаются по характерным пленкам, одевающим 
семянку). 

Одновременно разные исследователи стали обна-
руживать в колосках овса — зерна сорняка овсюга, 
в бобиках чечевицы — зерна плоскосемянной вики, 
в метелке посевного проса — семена сорных щетин-
ников. Наблюдения свидетельствовали о том, что куст 
сортовой крупноплодной садовой земляники может 
при определенных условиях перерождаться в резко 
отличную от него форму мелкоплодного сорняка, 
каучуконосный кок-сагыз — в обычный одуванчик, 
кочанная капуста — в рапс и брюкву, бархатистый 
персик в гладкий персик, известный под названием 
нектарина. 
312 

Завезенные из Австралии на Черноморское побе-
режье СССР семена эвкалиптов одного вида дали 
деревья, в потомстве которых появились эвкалипты 
новых видов, никогда не завозившихся в СССР. 

Земледельцы давно считали, что виды могут п е р е -
р о ж д а т ь с я .  Но это мнение практиков всегда трети-
ровалось как предрассудок и суеверие. Теперь и науч-
ная теория признала, что один вид порождается дру-
гим не незаметно, а резко. 

И это положение продолжает обрастать подкреп-
ляющими его фактами. В каждом из таких фактов 
природа, образно говоря, схвачена за руку в момент 
и на месте превращения одного вида в другой. 

Обобщая полученные данные, показывая, что эти 
превращения небеспричинны, объясняя, чем они под-
готовлены, академик Т. Д. Лысенко писал: 

«Изменение условий внешней среды, существенное 
для видовой специфики данных организмов, раньше 
или позже вынуждает изменяться и видовую специ-
фику — одни виды порождают другие. Под воздей-
ствием изменившихся условий, ставших неблагоприят-
ными для природы (наследственности) организмов, 
произрастающих здесь видов растений, в теле орга-
низмов этих видов зарождаются, формируются зачатки 
тела других видов, более соответствующих изменив-
шимся условиям внешней среды». 

Можно ли, однако, рассчитывать на то, что с такой 
точки зрения удастся рационально объяснить также и 
происхождение общественных насекомых, в частности 
пчел? 

Каким же это образом вид под воздействием 
изменяющихся и изменяющих организмы условий по-
рождает другой вид, причем порождает его сразу, 
законченным, типичным, со всеми присущими ему 
свойствами, признаками, особенностями и приспособле-
ниями? В случае с пчелами это значит, что глубочай-
шие изменения должны происходить не у одной особи, 
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а у массы их, причем одновременно, и такие измене-
ния должны, кроме того, оказаться не просто однотип-
ными, но и согласованными, обеспечивающими воз-
можность возникновения определенной целостности, 
которая до мельчайших деталей слажена во взаимо-
связях тысяч составляющих ее особей. 

Возможность  таких взаимосогласованных  измене-
ний кажется на первый взгляд совершенно нереальной. 

Чтобы продвинуться вперед в понимании проис-
хождения пчелиной семьи, полезно привлечь к делу 
сначала некоторые факты из биологии родственных 
пчелам шмелей и ос. 

На Крайнем Севере, в районах Заполярья, виды 
местных шмелей ведут вполне одиночный образ жиз-
ни; в средних широтах перезимовавшие самки шмелей 
с весны начинают закладывать семьи, которые к осени 
распадаются; в тропических же странах, где многие 
виды шмелей живут многолетними общинами, они, по-
добно пчелам, размножаются роями. Точно так же и 
осы в районах с относительно коротким летом живут 
одиночно, в средних широтах обычно закладывают од-
нолетние общины, а в зоне тропиков некоторые их ви-
ды образуют многолетние роящиеся семьи. 

Сравнительная биология размножения ос и шме-
лей, таким образом, не только подтверждает тот факт, 
что роение возникает лишь у видов с мощными семья-
ми, но одновременно говорит и о том, что любое 
«яблочко от яблони недалеко откатывается» лишь до 
тех пор, пока оно откатывается действительно недале-
ко, то-есть пока созревшие в нем семена продолжают 
находить в окружающей среде присущие им, требуе-
мые их природой условия. 

Следовательно, надо выявить эти условия, благо-
приятствующие развитию многолетних и многомушных 
семей и одновременно питающие их формирование. 

Известны десятки видов одиночных пчел, гнез-
да которых расположены скученно и у которых тем не 
менее самки живут, не замечая других. Каждая самка 
таких видов строит свое гнездо иной раз бок о бок со 
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своими соплеменницами, оставаясь вполне независи-
мой от них и ничем с ними не связанной. Она полно-
стью посвящает себя своему маленькому потомству, 
как если бы ничего другого во всем мире не суще-
ствовало. Особи этих видов, как писал один из нату-
ралистов, «глубоко одиноки». 

И в этом нет, собственно, ничего удивительного. 
Удивительным является возникновение общины. Что 
порождает ее? 

Старые исследователи видовой истории пчел отде-
лывались от вопроса, заявляя, что «проявления обще-
ственных инстинктов у одиночных пчел основаны на 
чисто с л у ч а й н о м  сожительстве многочисленных 
индивидуумов на удобном месте гнездования... Точно 
так же и на столь же с л у ч а й н ы х  отношениях 
должны основываться и другие проявления обществен-
ного инстинкта». 

Беспомощность и наивность подобных объяснений 
совершенно очевидны: там, где теряет силу необходи-
мая связь, прекращается и наука. 

Разумеется, общественные формы жизни насеко-
мых в естественных условиях не могли возникнуть вне 
тесного сожительства многочисленных индивидуумов. 
Подобное сожительство может с необходимостью воз-
никать из присущей многим одиночным видам 
привязанности к месту гнездования. Известен не один 
вид пчелиных, у которых молодое поколение законо-
мерно возвращается к месту материнского гнездова-
ния, а то и в материнские гнезда (таков вид хотя бы 
антофоры). Очевидно, кучное гнездование является 
для них обязательным. 

Но мы уже видели, что одно лишь кучное обитание 
еще не предопределяет общественного образа жизни. 

Общественный образ жизни многих видов только 
связан с их скученным гнездованием и каким-то обра-
зом непосредственно из него вырастает. 

Все дело и здесь, в конечном счете, как мы увидим, 
в образе   п и т а н и я ,    в типе обмена веществ. 

Существуют некоторые виды ос-хищников, которые 
снабжают    своих    личинок    крупными    гусеницами. 
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Каждая личинка этих видов снабжается кормом 
сразу, однократно и, следовательно, одной-единствен-
ной самкой-матерью. Такие виды ведут одиночный 
образ жизни. 

У других видов того же рода, например у желто-
крылого сфекса, личинка поедает за время развития 
несколько мелких гусениц, которые одна за другой 
доставляются самкой в ячейку. Для желтокрылого 
сфекса характерен уже полуобщественный образ жизни. 

Как тонко подметил еще Фабр, похоже, будто бы 
«здесь больший или меньший вес дичи определяет ос-' 
новные черты нравов». И он был очень близок к исти-
не, хотя и не догадывался о том, как действуют в дан-
ном случае необходимые связи. 

Мы уже можем, однако, их проследить. 
Физиологические корни, питающие их, хорошо 

прослежены в простом наблюдении за летной дея-
тельностью пчел некоторых одиночно живущих видов. 

Гнезда, в которых обитают взятые под наблюдение 
насекомые, пронумерованы, и рано утром, в то мгно-
вение, когда обитательница каждого гнезда выходит, 
чтобы после ночного отдыха отправиться в первый по-
лет за кормом, ее помечают быстро высыхающей кра-
ской, заключают в клетку, относят подальше .от 
гнезда и здесь выпускают на волю. 

Регистрируя насекомых, прилетевших к месту, от-
куда они были взяты, дежурные замечают, что вер-
нувшиеся входят не обязательно в свое гнездо, но 
часто и в, соседние. Возвратившаяся же из полета хо-
зяйка, обнаружив, что ее гнездо занято, сразу выпол-
зает обратно и отлетает прочь. Опустившись непода-
леку, она тоже входит в чужое гнездо и если находит 
в нем те же условия, которые были в ее доме, то здесь 
и остается. 

Уже Фабр знал относительно некоторых видов, что 
«если отсутствие пчелы затянулось, то запоздавшая по 
возвращении может найти ячейки своего гнезда за-
пертыми...». 
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Они запечатаны другими пчелами — соседками. 
Эти наблюдения, описанные почти сто лет назад, 

долго оставались незамеченными. Между тем они 
весьма содержательны. 

Ведь они свидетельствуют раньше всего о том, что 
если насекомое, построившее гнездо, склевано птицей 
или схвачено шершнем во время полета, то ячейка, 
запасы корма, недокормленная личинка здесь не по-
гибнут, как это неизбежно в случаях уединенного гнез-
дования. 

Они показывают далее, что личинка из яйца, отло-
женного одной пчелой, может развиваться на корме, 
который собран не ее родной, кровной матерью, а со-
седкой. 

Похоже также (отрывки из приведенных выше за 
писей, сделанных наблюдателями нравов пчел, дают 
достаточно оснований для такого заключения), что и 
лежащий в ячейке корм в ряде случаев собран не 
одной пчелой. \ 

Желтокрылый сфекс, о котором уже шла речь, мо-
жет быть, потому и относится к полуобщественным 
насекомым, что его личинки развиваются на несколь-
ких небольших гусеницах, которые сносятся в гнездо 
в несколько приемов и, следовательно, могут быть 
снесены и разными пчелами. 

Не в с м е с и ли корма, сложенного в ячейку не-
сколькими одиночными пчелами, кроется зародыш об-
щественного обмена веществ у видов одиночных пчел? 

В этом случае превращения могут быть физио-
логически согласованными и могут быть одновремен-
ными, однозначными, могут охватывать своим сплачи-
вающим влиянием всю массу обитателей колонии, 
могут порождать качественно новые формы живого. 

Существенно значимыми для природы живого мо-
гут быть не только особенности усвоенной пищи самой 
по себе, но и условия заготовки этой пищи. 

Почти сто лет назад Карл Маркс, предвосхищая 
в общей форме возможность разработки теории видо-
образования, основанной на вскрытии причин превра-
щения видов, писал, что это был бы «очень значитель-
ный прогресс по сравнению с Дарвином». 
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Такой шаг вперед осуществлен мичуринским уче-
нием, которое должно стать в руках людей, преобра-
зующих природу, одним из наиболее действенных 
орудий. 

Ставя растения или животных в новые условия и 
вынуждая организмы усваивать эти условия, можно 
воспитывать новые виды, которые будут полезны для 
людей. Если же устранять определенные условия из 
среды, в которой воспитываются организмы, мож-
но, очевидно, положить предел порождению некоторых 
вредных для практики видов. 

Таков  заключительный  вывод  теории. 
Выходит, что даже пример пчел, казавшийся вна-

чале роковым и непреодолимым затруднением, может 
быть не только вполне удовлетворительно объяснен, 
но может подсказать возможные пути воспитания 
биологических общественных форм. 

Ведь все, о чем шла речь в этой главе, позволяет 
ожидать, что, искусственно создавая условия кучного 
гнездования и одновременно условия, в которых личин-
ки выкармливались бы не одной самкой, а многими, 
удастся воспитывать у некоторых одиночно живущих 
видов коллективные инстинкты, благодаря которым 
многие отдельные силы сливаются в новую, сложную 
совокупную силу, существенно отличающуюся от про-
стой суммы составляющих ее слагаемых. 

Основательность такой догадки может быть убеди-
тельно подтверждена готовыми примерами, почерпну-
тыми из жизни природы, в частности из жизни таких 
одиночных видов пчел, которые неожиданно прояв-
ляют себя в массовых, коллективных действиях. 

Самка андрена овина обитает в отдельно располо-
женном гнезде, которое она время от времени поки-
дает для кормозаготовительных вылетов. 

Пока это насекомое одиноко гнездится где-нибудь 
на отшибе от других, или даже в колонии, но неболь-
шой, — андрена вполне безобидна. Но та же андрена 
из большого скопища тесно собранных гнезд становится 
неузнаваемой: смирные насекомые неожиданно ока-
зываются дерзкими, воинственными, причем в напа-
дениях действуют к о л л е к т и в н о .  
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Точно так же и другая пчела — антофора париети-
на, заселяющая норки-ячейки, вырываемые в глиня-
ных стенах, — ангельски миролюбива, пока живет 
в одиночку, а в колонии, которая занимает большую 
площадь, становится опасной для всякого мало-маль-
ски заметного живого существа, приближающегося 
к месту гнездования. 

Эти проявления общественного инстинкта, воспи-
танные учащающейся общественной выкормкой дет-
вы, вполне реальны. 

В поведении чужих друг другу андрен или анто-
фор, коллективно атакующих врага, уже можно рас-
познать начало, зародыш качественно нового свойства, 
которое в пчелиной семье предстает перед нами в наи-
более полном и совершенном выражении. 

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ 

Почему разнится продолжительность жизни пчел 
разных поколений. — «Летние» и «зимние» пчелы. — 
Сезонная изменчивость пчел и процент белка в 
пыльце. — «Зимние» пчелы, выращенные летом. — 
Часть и целое. 

Несколько раз упоминалось, между прочим, в этой 
книге о том, что медоносная  пчела, появившаяся 
на свет весной или летом, живет в среднем не больше 
шести недель, тогда как рожденная осенью живет и 
шесть месяцев и дольше. 

В том факте, что осенью семья оказывается со-
стоящей из пчел выносливых и достаточно долговеч-
ных, чтобы пережить трудности зимовки и не потерять 
к весне способности воспитать первое весеннее поколе-
ние, еще с одной, и с очень важной, стороны раскры-
вается биологическая целостность пчелиной семьи, сла-
женность ее как единства. 

Итак, одни поколения пчел живут шесть недель, 
другие — шесть, семь и больше месяцев. 

В науке подобные явления именуются «сезонной 
изменчивостью продолжительности жизни особей раз- 
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ных поколений». Однако дать название какой-нибудь 
закономерности   еще не значит познать ее. 

В семье, которая не сменяла матки, пчелы, хо-
тя бы и разных поколений, это родные сестры, к тому 
же еще и одинаково воспитанные. Они происходят от 
одних и тех же родителей, они развились из одинако-
вых яиц, сформировались в одинаковых ячейках, вы-
кормлены одинаковым образом. 

Почему бы, казалось, им не жить одинаковый 
срок? 

Но вот в этой же семье, и следовательно, от тех 
же родителей и из такого же яйца, теми же пчелами 
выкармливается матка, и она способна, как известно, 
прожить даже пять лет, причем на этот раз нет ни-
каких данных, которые говорили бы, что матка, выве-
денная в семье весной, менее долговечна, чем выведен-
ная осенью. Значит, само по себе время рождения 
может и не иметь в данном вопросе окончательного 
значения. 

В чем же тут дело? 
Попробуем только мысленно сопоставить такие 

сроки жизни трех родных сестер: шесть недель, полго-
да, пять лет. 

Эти различия кажутся просто фантастическими. 
Для того, что нормально живет на свете всего 

шесть недель, даже шестимесячный, не говоря уже 
о шестидесятимесячном, срок жизни является практи-
чески бесконечно большим. 

Чтобы яснее стали различия, о которых идет речь, 
полезно перевести их в другие масштабы и сопоста-
вить, скажем, пятидесятилетнюю, двухсотлетнюю и при-
мерно двухтысячелетнюю продолжительность жизни! 

Напомним, что зародыш во всех трех случаях оди-
наков: это все то же полуторамиллиметровое жемчуж-
но-белое яичко, отложенное маткой. 

Нельзя не заинтересоваться тем, откуда возникает, 
чем определяется эта головокружительная разница 
в средних сроках жизни существ, рождающихся из 
одинаковых зародышей. 

Вопрос о матке решается проще. Она действитель-
но происходит из такого же яйца, как пчелы, но ее 
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взрослая личинка выкармливается другой пищей и 
воспитывается в ячейке, которая по форме и размеру 
отлична от пчелиных. Кроме того, и взрослая матка 
проводит жизнь совсем не так, как рабочие пчелы. 
Очевидно, именно в этих особых условиях воспитания 
взрослой личинки, а также в условиях жизни совер-
шенного насекомого и кроются причины его относи-
тельной долговечности. 

Но рабочие пчелы всех поколений выкармливаются 
ведь совершенно одинаково. Почему в таком случае 
пчела, родившаяся в сентябре, способна прожить, по 
крайней мере, в пять раз дольше, чем ее родная сестра, 
родившаяся в мае? 

Пробуя разобраться в этом вопросе и вспоминая 
некоторые общеизвестные факты из биологии пчели-
ной семьи, мы сразу обнаруживаем ряд существенных 
различий в биографиях майской и сентябрьской 
пчел. 

Майские и вообще «летние», то-есть живущие ле-
том, пчелы проходят свой жизненный путь в семье, ко-
торая разрастается, в которой, следовательно, с каж-
дым днем становится все больше личинок, требующих 
выкормки, в семье, которая строит соты и расходует 
огромное количество энергии на полеты за кормом. 
В то же время эта семья, согретая сквозь стенки 
улья  солнечным  теплом ,  живет  за  счет  нектара  
и пыльцы, только что собранных с цветущих деревьев 
и злаков. 

Рожденные же в сентябре и позже, «зимние», то-
есть живущие зимой, пчелы почти весь срок жизни 
проводят в семье, которая не увеличивается в размере 
и в которой количество пчел почти все время остается 
неизменным. В течение долгих месяцев зимовки эти 
пчелы безвылетно живут в улье, сгрудившись в плот-
ный клуб. Они ничего не строят и лишь расходуют 
корм, собранный летом. 

Таковы первые, сразу бросающиеся в глаза, раз-
личия в условиях жизни взрослых пчел разных поко-
лений. Необходимо, однако, выяснить, нет ли здесь 
также и скрытых различий, лежащих в самой при-
роде этих пчел. 
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Ответить на подобный вопрос может только тща-
тельное исследование. 

Несколько проб — каждая по сотне пчел, родив-
шихся в одной семье в один день, — были заключены 
в клетки, где они получали одинаковый корм. Все 
пробы пчел содержались в условиях разных темпера-
тур. После нескольких недель испытания стало ясно, 
что при одних температурах пчелы отмирают быстрее, 
при других живут дольше. Совершенно очевидно было, 
что средняя продолжительность жизни одной пчелы 
зависит от внешней температуры. 

Но когда далее пчел-ровесниц в другой серии опы-
тов поставили в условия разной степени влажности, 
после нескольких недель испытания выяснилось, что 
средняя продолжительность жизни одной пчелы впол-
не определенно зависит и от влажности. 

Затем такие же группы пчел при одинаковой тем-
пературе, влажности и т. д. были поставлены в одних 
вариантах в условия разной обеспеченности одинако-
вым кормом, в других — в условия одинаковой обес-
печенности разным кормом, и наблюдения показали, 
что на среднюю продолжительность жизни одной пче-
лы влияют количество и качество корма, потребленно-
го ею в стадии личинки. 

Но оказалось, что и это еще не все, что на продол-
жительности жизни сказывается и характер деятель-
ности пчел во время опыта. 

Нет возможности перечислить все варианты терпе-
ливо проводившихся исследований. Чем больше разно-
образились их направления, тем больше накаплива-
лось свидетельств тому, что на продолжительность 
жизни отдельной особи могут оказывать влияние са-
мые различные условия. 

Вывод неоспоримо верный, но при всей его пра-
вильности слишком общий, настолько общий, что он 
был практически бесполезным. 

Вот почему в конце концов после всех опытов при-
шлось поставить еще один, который должен был пока-
зать, нет ли более глубоко  заложенных  различий  
в природе пчел разных поколений. 
322 

В первых сериях исследований сравнивались ровес-
ницы, содержавшиеся в условиях, одинаковых во 
всем, кроме какого-нибудь одного фактора. Теперь 
для испытания всех проб были созданы условия впол-
не одинаковые, а разнились, причем не по возрасту, 
а только по времени рождения, сами пчелы. 

Сначала заключили в клетки и перенесли в термо-
стат с постоянной температурой и установленной 
влажностью воздуха несколько проб по сотне пчел, 
родившихся в одной семье в один из майских дней. 
Через два месяца в такой же термостат, в те же усло-
вия были перенесены пчелы, родившиеся в той же 
семье  в  июльский  день .  Затем  то  же  повторили  
с пчелами, родившимися здесь же в сентябре. Все 
пробы в течение всего времени испытания полу-
чали корм, приготовленный, разумеется, по одному 
рецепту. 

Сравнение продолжительности жизни пчел разных 
поколений в этих искусственно созданных одинаковых 
условиях должно было на этот раз показать, только 
ли комплекс условий изменяет продолжительность 
жизни  пчел ,  перенесенных  сразу  после  рожде-
ния в термостат, или эти поколения действительно 
различаются  уже и по врожденной способности  
пчел жить. 

Оказалось, что жизнеспособность майских, июль-
ских и сентябрьских пчел, перенесенных сразу после 
рождения в термостат, не одинакова. Майские и июль-
ские пчелы прожили в термостате в среднем по шесть-
сот часов, а сентябрьские — около тысячи часов, то-
есть чуть не вдвое дольше. Математическая обработка 
данных наблюдения над многими сотнями проб засви-
детельствовала, что различие между поколениями 
вполне достоверно. 

Но в таком случае следовало дознаться, чем все-
таки объясняется и чем обусловлена большая долго-
вечность зимних пчел. 

Первыми ответили на новый вопрос анатомы, уста-
новившие, что уже у новорожденных летних и зимних 
пчел некоторые внутренние органы и ткани тела на-
ходятся в разном состоянии. Жировое тело, например, 
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и кормовые железы развиваются у зимних — долго-
вечных — пчел значительно лучше. 

Вывод анатомов дополнили далее физиологи, пока-
завшие, что состояние жирового тела и кормовых же-
лез пчелы обусловлено уровнем белкового питания, 
то-есть концентрацией пыльцы в корме личинок. 

Попутно выяснилось, между прочим, что из личи-
нок, воспитанных на пыльце, собранной человеком, 
развивались пчелы, которые живут несколько меньше, 
чем их родные сестры-ровесницы, выращенные на 
пыльце, собранной на тех же цветках самими пчела-
ми. Так еще раз подтвердился хорошо знакомый нам 
из опытов с мышами, больными раком, вывод о том, 
что уже по дороге от цветков к гнезду пчелы на-
чинают подготовлять для себя пыльцевой, белко-
вый корм и в полете успевают существенно изменить 
его. 

А тот факт, что в пыльце разных и цветущих в раз-
ное время растений содержится разное количество 
переваримого белка, давно был установлен биохими-
ками. 

В конце концов пришло время, когда все вновь до-
бытые знания пора было сводить в систему. 

Из новых фактов явствовало, что разное количе-
ство скормленной личинкам пыльцы разных растений по-
разному влияет на развитие желез и жирового тела у 
пчел и, таким образом, определяет в конечном счете 
возможную продолжительность их жизни. Получалось, 
что от наличия и состава корма (но также и от состоя-
ния семьи, в первую очередь от количества выкармли-
ваемых семьей личинок) зависит, окажутся ли моло-
дые пчелы летними — коротко живущими, или зим-
ними — живущими в несколько раз дольше. 

Самый верный способ проверить правильность та-
кого вывода заключался в том, чтобы научиться, не-
взирая на сезон, по желанию получать поколения 
летних пчел зимой и зимних летом. 

Было бы слишком долго описывать план и подроб-
ности постановки соответствующих экспериментов, сво-
дившихся в общем к изменению, к перестройке обмена 
веществ в семье.    Скажем    здесь    только об итогах 
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одного из таких опытов: пчелы, рожденные летом, 
то-есть такие, которым полагалось прожить не 
дольше шести-семи недель, благополучно продол-
жали жить в семье не только через пятьдесят дней, но 
и через сто, двести, триста и даже через четыреста дней. 

Средний «лимит» продолжительности жизни для 
пчелы летнего поколения оказался превзойденным 
в опыте по меньшей мере в десять раз. Эти пчелы про-
жили до десяти пчелиных веков! 

Эксперимент, так решительно отсрочивший насту-
пление закономерного конца, показал, что продление 
естественного срока существования особи — задача 
вполне реальная. 

Отнюдь не следует, однако, думать, что здесь бы-
ла одержана какая-нибудь особенная «победа» над 
природой. Нисколько! В самом по себе факте, который 
удалось добыть экспериментаторам, не было ничего 
принципиально нового. Тот же факт можно наблюдать 
у пчел и в естественных условиях. 

Трутни, например, живут в общем всего около ста 
дней. Но умирают они совсем не потому, что не спо-
собны жить дольше, а лишь потому, что их жизнь на-
сильственно пресекается пчелами, изгоняющими их 
осенью из гнезда. Если же, как бывает обычно в семь-
ях, потерявших матку, трутни не изгоняются, они 
благополучно перезимовывают и могут жить до двух-
сот пятидесяти, до трехсот дней и больше. 

В этом факте мы вправе, думается, видеть еще 
один из тех случаев, когда исследователь, изучающий 
семью пчел, заглядывает через нее в сокровеннейшие 
тайны живого. 

Трутни способны жить дольше, если их не губят 
пчелы, что мы можем наблюдать непосредственно, 
а пчелы, оказывается,' способны жить дольше, если их 
не  выводят  из  строя  условия ,  что  можно  видеть  
в эксперименте. 

Повидимому, импульс жизни в зародышах доста-
точен для того, чтобы развивающиеся из них суще-
ства могли прожить значительно дольше, — в рассмат-
риваемом здесь случае, по крайней мере, в пять-десять 
раз дольше, чем они живут в действительности. 
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Но если так, то, значит, можно отодвигать наступ-
ление конца, значит, опираясь на богатые ресурсы 
жизненности, присущие организмам, можно оттеснять 
смерть с ее «законных» рубежей. 

Этот вывод принципиально важен со многих точек 
зрения. 

Нельзя не сказать здесь о том, что он весьма убе-
дительно подтверждается практикой продления жизни 
целых пчелиных семей. 

Пчелиная семья рождается в тот момент, когда она 
в состоянии роя покидает обжитое гнездо. Это начало 
ее индивидуальной жизни. В благоприятной обстанов-
ке и при благополучных условиях, в зависимости от 
разных причин, эта семья через год-два разделяется, 
«отпуская» рой. После этого в старом гнезде на ста-
рых сотах остается жить и развивается, обновляясь 
в составе, новая семья с полной сил молодой маткой, 
а  рой  со  старой  маткой  омоложен  переселением  
в новые условия и, как спрыснутый живой водой, 
строит новые соты и разрастается с обновленной 
энергией. 

Однако сколько бы раз ни происходило роение, 
семья, обитающая в старом гнезде, по тем или иным 
причинам раньше или позже погибнет. 

В «Диалектике природы» Ф. Энгельс специально 
разбирает вопрос о жизни и смерти. Смерть надо рас-
сматривать как существенный момент жизни; отрица-
ние жизни, по существу, содержится в самой жизни; 
жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необ-
ходимым результатом — со смертью, которая в заро-
дыше постоянно заключается в жизни. Именно к это-
му сводится диалектическое понимание жизни орга-
низма, разъяснял Ф. Энгельс, заключая: «Жить 
значит умирать». 

Но смертность организмов есть в то же время при-
способление, направленное к жизни вида. Организм 
может жить только в единстве с воспитавшими его 
условиями. И если брать большие отрезки времени, 
неизбежные   изменения   климата   и   прочих   внешних 
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условий с необходимостью разрывали бы это един-
ство, уничтожая биологические виды, порождая но-
вые виды. Сохранение же старых видов, их жизнь, 
их развитие, их усложнение и совершенствование 
только потому и оказываются возможными, что жи-
вые организмы имеют смену поколений. 

Именно к этому сводится материалистическое по-
нимание жизни вида. Умирать — значит жить. 

И медоносные пчелы как биологический вид жи-
вут, следовательно, благодаря тому, что пчелиная 
семья, подобно организму, подобно особи, смертна. 

Не только в естественных, природных условиях, но 
и в наиболее близких к естественным производствен-
ных условиях колодного, дупляночного пчеловодства 
довольно часто можно наблюдать гибель пчелиных 
семей. 

Широко известно описание смерти пчелиной семьи, 
сделанное Л. Н. Толстым в одной из глав третьей ча-
сти романа «Война и мир». 

В этой картине симптомы умирания с непревзой-
денной зоркостью, чуткостью и тонкостью схвачены не 
только зрением, но и слухом, обонянием, осязанием. 

«...В улье этом уже нет жизни. Не так, как в жи-
вых ульях, летают пчелы... Из летка не пахнет, как 
прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, 
не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сли-
вается запах пустоты и гнили. У летка нет больше го-
товящихся на погибель для защиты, поднявших кверху 
зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того 
ровного и тихого звука трепетанья труда, подобного 
звуку кипенья, а слышится нескладный, разрозненный 
шум беспорядка... Вместо прежде висевших до уза 
(нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей соч-
ных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерыв-
ным топотом труда тянущих вощину, — сонные, ссох-
шиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по 
дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем 
и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат 
крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть 
шевелящие ножками и совершенно мертвые, непри-
бранные пчелы.    Вместо   прежних сплошных, черных 
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кругов тысяч пчел, сидящих спинка с спинкой... сотни 
унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они 
почти все умерли... От них пахнет гнилью и смертью. 
Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вя-
ло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть 
жаля его, — остальные, мертвые, как рыбья чешуя, 
легко сыплются вниз...» 

Обнаруживая сквозь смотровое окошечко дуплянки 
такую семью, пчеловод отмечал колоду мелом и в пер-
вый свободный день выламывал соты для перетопки их 
на воск. 

Все это было более или менее неизбежно до тех 
пор, пока пчел водили в колодах, в которые пасечник 
по необходимости заглядывал лишь поверхностно. 
С того времени как пчел стали поселять в разбирае-
мые и доступные для подробного осмотра рамочные 
ульи, в которых так легко заменять соты, смерть 
целых пчелиных семей перестала быть неотврати-
мой. 

Теперь гибель пчелиной семьи может быть лишь 
несчастным случаем, лишь следствием недосмотра, 
просчета, ошибки пчеловода. Едва при очередной про-
верке подмечены в каком-нибудь гнезде тревожные 
симптомы — исчезновение матки, отсутствие червы, 
пчеловоду достаточно бывает подставить пчелам 
в гнездо хотя бы небольшой клинышек сотов с яйца-
ми и молодыми личинками из благополучной семьи, 
и если процесс не зашел слишком далеко, эта про-
стейшая операция, которая во многих отношениях 
сродни подсадке чужой ткани, устраняет опасность 
гибели. Угрожаемая семья выводит себе на чужом 
расплоде новую матку и, через некоторое время опра-
вившись, продолжает нормально жить. 

Давным-давно пользуются пасечники для сохране-
ния семей этим приемом, благодаря которому жизнен-
ный процесс искусственно продлевается чуть ли не 
бесконечно. Зарегистрированы семьи, сохранявшиеся 
таким образом сто, полтораста, двести лет! В работе 
с пчелами такое продление жизни оказывается задачей 
особенно легко осуществимой благодаря тому, что на 
смену завершившим свой индивидуальный жизненный 

путь и постепенно отмирающим старым пчелам в се-
мье постепенно рождаются новые, молодые. 

Незаметно чередующиеся таким образом смены по-
колений превращают семью в органическую структуру, 
постоянно самообновляющуюся, закономерно самоомо-
лаживающуюся и способную оставаться живой и жиз-
неспособной в течение всего времени, пока умелый 
уход пчеловода продолжает предохранять ее от 
смерти. 

Вся живая природа говорит о том, что первая 
линия ее развития идет от бесклеточного белка к клет-
ке, от организованной клетки к многоклеточному ор-
ганизму. С этой линией сливается и переплетается 
развитие, идущее от индивида (одноклеточного и мно-
гоклеточного) к колонии и от колонии, которая посте-
пенно и разносторонне совершенствуется в своей орга-
низации, к организованной колонии, к органическому 
сообществу, в котором понятие индивида разложилось 
и стало относительным и в котором на определенном 
этапе, как сказал Ф. Энгельс, уже «невозможно строго 
установить понятие индивида; не только в том смысле, 
является ли данное животное индивидом или колонией, 
но и по вопросу о том, где в процессе развития пре-
кращается один индивид и начинается другой». 
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УПРАВЛЯЕМЫЙ  УЛЕЙ 

Конец    роебойной    системы. — Может ли  пчеловод-
ство быть профессией. — Леток улья    и    ветер. — 
Звенья теории пчеловодного дела.  — Чтобы  управ-

лять пчелами, надо знать законы их жизни. 

Пчеловодство справедливо считается одним из 
древнейших промыслов человека. Однако когда в ко-
неводстве, скотоводстве, птицеводстве, в возделывании 
плодовых, овощных, зерновых видов уже заложены 
были прочные основы культуры и энергично велась 
селекция, в пчелином промысле все еще сохраня-
лась хищническая роебойная система, при которой 
в конце лета пчел уничтожали, закуривали для отбора 
меда. 

Основы рационального содержания 'пчел и ухода 
за ними заложены были на заре девятнадцатого сто-
летия — не больше полутораста лет назад — Проко-
повичем и Губером. 

Франсуа Губер, слепой швейцарский натуралист, 
с помощью верного своего помощника Франсуа Бур-
ненса установил ряд важнейших фактов биологии пче-
линой семьи. 

Петр Иванович Прокопович в 1828 году основал на 
Черниговщине первую в истории пчеловодную школу. 
Его учебная пасека насчитывала впоследствии около 
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десяти тысяч семей и была одной из крупнейших в ми-
ре. Разработанный Прокоповичем метод пчеловодства 
положил конец общераспространенной в то время рое-
бойной системе. Его разборный улей в огромной сте-
пени расширил возможности управления жизнью пчел, 
а изобретенная им разделительная решетка впервые 
позволила получать чистый магазинный мед. На пасе-
ке Прокоповича лучшие семьи-рекордистки, такие, как 
«Архангельск» или «Сиам», давали очень большие для 
тех времен количества меда. 

С полным основанием говорил о себе сам П. И. Про-
копович: «Я проникнул в тайны рода пчелиного далее 
всех моих предшественников». 

Именно это глубокое знание биологии пчелы да-
ло ему возможность разработать и сейчас еще пред-
ставляющее выдающийся интерес «учение о пчелах 
на таких основаниях, чтобы, не умерщвляя их и даже 
поддерживая их существование разными верными 
способами, навсегда сохранить каждое пчелиное се-
мейство, или, другими словами, когда улей засажен 
пчелами, то они должны быть в нем беспереводно. 

Уже при жизни П. И. Прокоповича современники 
признавали, что его метод «дает совершенно новое на-
правление пчеловодству и самое пчеловодство ставит 
на степень науки: здесь ничто не оставляется на уда-
чу, счастье и пр., но все имеет причины, коих след-
ствие и выводы подтверждаются производством на 
деле». 

С Прокоповича, собственно, и начинается промыш-
ленное пчеловодство. 

В буржуазных странах оно вступило уже ныне 
в пору окончательного упадка. 

Экономика пчеловодства капиталистических стран 
не может не 'представляться советским людям сплош-
ной цепью нелепостей. Здесь препятствием развитию 
пчеловодства оказываются годы... с обильным медо-
сбором. Здесь вредит делу... специализация пчелово-
дов, их совершенствование в мастерстве. Пчеловодам 



невыгодно, оказывается, даже то, что пчелы произво-
дят мед, вполне готовый для потребления. 

Недавно серьезной бедой американского пчеловод-
ства объявлен тот факт, что промышленники, произ-
водящие продукты питания, менее заинтересованы 
в меде, так как с ним «почти нечего делать; натураль-
ный пчелиный мед не требует никакой переработки». 
Если здесь и есть зерно истины, то, очевидно, только 
в том, что фабрикантам нет расчета возиться с продук-
том, для изготовления которого не требуется приме-
нения рабочей силы. Из пчел прибавочной стоимости 
не выжмешь... 

Все это может показаться невероятным, однако 
именно  такие  дикие ,  с  точки  зрения  здравого  
смысла, идеи и положения развиваются в статьях 
и книгах виднейших буржуазных специалистов-пче-
ловодов. 

В трудах одного из центральных исследователь-
ских институтов Америки напечатан отчет руководи-
теля пчеловодной службы США. Сочинение, оснащен-
ное статистическими данными и выкладками, доказы-
вает, что вызываемое богатыми медосборами падение 
цен «а мед приводит к разорению пасечников и сокра-
щению числа пасек, в связи с чем после богатых сбо-
ров меда количество пчел в стране настолько резко 
сокращается, что часть посевов и посадок остается 
неопыленной. 

Американская сельскохозяйственная печать и осо-
бенно плодоводческие журналы не могут обходить 
молчанием вопросы, связанные с недостатком насеко-
мых-опылителей, который становится в ряде мест ка-
тастрофическим. Спекулируя на этом обстоятельстве, 
предприимчивые заокеанские дельцы не постесня-
лись шумно разрекламировать якобы заменяющую 
пчелоопыление «пыльцевую бомбу», которая, разу-
меется, ничем не помогла садоводам и немало вреда 
причинила пасечникам. Эта «бомба» тоже оказа-
лась полезной только для ее фабрикантов и про-
давцов. 

Надо отметить, что самое появление «пыльцевой 
бомбы» очень выразительно характеризует отношения, 
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существующие    между    пчеловодами   и   плодоводами 
США. 

Один американский экономист считает, что ферме-
ры, взимающие плату за аренду земли для пасеки, 
должны платить пасечникам за то, что пчелы опыляют 
цветки. Фермеры выдвинули контрсчет: нам платят 
только за аренду земли, а почему за нектар, который 
пчелы сосут на наших цветках, не платят?.. Много 
лет тянулись споры о том, должен ли оплачиваться 
нектар пасечниками, должна ли оплачиваться опыли-
тельная деятельность пчел фермерами. 

Стоит напомнить, что и в США и в капиталистиче-
ских странах Европы, как когда-то в дореволюцион-
ной России, среднегодовые приросты количества пче-
линых семей не превышали в последние десятилетия 
трех-четырех. процентов. Между тем на колхозных 
пасеках в СССР за десятилетие перед Великой Отече-
ственной войной прирост семей составлял ежегодно 
четырнадцать процентов, то-есть был почти в четыре 
раза больше. 

Колхозных пчеловодов, как видим, ничуть не пу-
гает то, что пчелы производят мед, вполне готовый для 
потребления! 

Только в СССР, где промышленная пасека впервые 
поставлена на прочные основания, стала планируемым 
звеном колхозного и совхозного производства, 
пчеловоды получили, наконец, возможность отказаться 
от любительства и сделать свое дело основным заня-
тием, которое они ведут со страстью и увлечением. Эти 
качества особенно важны для работы в сложной и все 
еще недостаточно освоенной отрасли, где многие важ-
нейшие условия поныне не контролируются человеком 
и не выведены из-под власти стихии. 

По-разному проходят весна и лето в разных ме-
стах. 

И в одном месте весна на весну и лето на лето 
в разные годы не похожи. 
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Слишком многое зависит только от погоды. Йо, как 
капитан парусника обязан привести свой корабль 
к цели при всяком ветре и даже когда держится пол-
ный штиль, колхозный пасечник должен при всех ус-
ловиях, при всякой погоде обеспечить опыление посе-
вов, дать положенное количество меда и воска. И пче-
ловод; выставляя весною своих пчел, старается многое 
предусмотреть. 

Одни ульи с семьями, которые медленно растут 
и долго набирают силу, следует установить так, чтоб 
солнце пораньше бросало на них первые свои лучи 
и подольше их освещало. Для других ульев с семьями, 
более склонными к роению, надо подобрать место, 
где они не слишком будут прогреваться и где в самые 
жаркие часы на них будет падать тень рядом стоящего 
дерева. И те и другие ульи лучше ставить в хорошо 
защищенное от ветров место... 

Чем больше таких мелочей умеет предвидеть и ис-
пользовать пчеловод, тем более послушны ему пчелы, 
количество которых в каждой семье он увеличивает 
с ранней весны, чтобы в любой день, когда понадо-
бятся сотни тысяч крылатых сборщиц, он, как с туго 
натянутой тетивы, мог выпустить их на взяток. 

Вереницы пчел, которые полетят на сбор нектара 
с основных медоносов, начинают формироваться за-
долго до вылета. 

Еще зеленеют первые всходы тех растений, с ко-
торых должен быть получен взяток, еще некоторые 
из растений даже и не посеяны, еще не начали набу-
хать по-настоящему цветочные почки на деревьях-
медоносах, а пчеловод уже сделал все необходимое, 
чтоб сотни тысяч будущих сборщиц росли в ячейках, 
превращались в личинок, линяя, окукливаясь... При 
этом дело ведется так, чтоб к моменту, когда начнет-
ся богатый взяток, у пчел было в ульях поменьше 
работы, прежде всего работы, связанной с воспита-
нием личинок. 

Новые пчелы должны сломать восковые крышечки 
на ячейках   задолго до начала   большого   медосбора, 
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чтоб успеть еще проработать положенное время в улье, 
до того как первые бурные танцы разведчиц оповестят 
их о начале взятка и когда их захватит летная горяч-
ка. С этой минуты вся сила семьи будет направлена 
на сбор и приемку нектара. 

Так оно и бывает у того пчеловода, который рабо-
тает не по стандарту, не по шаблону, а вдумчиво, 
проницательно присматривается к ходу весны и лета, 
к их приметам и особенностям. Каждая разгаданная 
черта поры года учитывается в плане кампании, ко-
торую он развертывает, нацеливая растущих в ячейках 
сборщиц на будущие цветы своих медоносов. 

Умение, а в немалой мере и искусство, заключается 
здесь в том, чтобы не промахнуться, не просчитаться 
во времени, чтоб соразмерить сроки наращивания 
силы пчелиных семей с распусканием цветков, в том, 
чтобы использовать на взятке всю силу семей и пре-
вратить ее в соты, залитые медом. 

Добиваясь этой цели, знающий волевой пчеловод 
всегда берет в свои руки инициативу управления био-
логическим процессом в семье. 

С помощью разных приемов пчеловод ускоряет 
и усиливает или, наоборот, сдерживает и прерывает 
яйцекладку. Он увеличивает семьи, наращивая в них 
число пчел, а когда требуется — сокращает их рост. 
Он изменяет естественное количество пчел разного 
возраста в семьях и устанавливает новое, диктуемое 
условиями. Он уверенно делит семью, чтобы пчелы 
в ответ на это заложили свищевые маточники. Иногда 
он соединяет семьи. Он специально разводит или, 
наоборот, предупреждает появление трутней. Он сам 
подкармливает пчел или изымает из улья залитые ме-
дом соты. Он заставляет пчел усиленно выделять воск, 
строить, оттягивать вощину и вести побелку суши или, 
наоборот, всячески отвлекает пчел от строительных за-
нятий. 

Он ни на день не выпускает пчел из-под своего 
влияния и, используя знание законов и особенностей 
пчелиной семьи, управляет их жизнью. 
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При всех условиях — на колхозной ли пасеке, или 
в вишневом садике на усадьбе колхозника, в палисад-
нике перед домом рабочего на Урале или на балконе 
седьмого этажа где-нибудь на Полянке в Москве 
(любители-пчеловоды и в городах не расстаются со 
своим увлечением), на подоконнике в рабочем каби-
нете натуралиста, который урывает время для рабо-
ты со своими пчелами (леток улья выведен сквозь ра-
му окна в сад), или даже на крышах домов, где 
когда-то ворковали любительские голуби, — везде у 
опытного и умелого пчеловода пчелы делают то, чего 
он от них требует. 

ПЧЕЛЫ   ПОД   ИЗОЛЯТОРОМ 

Ульи в теплицах и парниках. — Ива зацветает  под 
стеклом.  — Задание    И.    В.  |Мичурина    пчеловоду 
И. А.  Кирюхину. — Опылительный прибор под мар-

левым   изолятором.   —   Улей-малютка. 

Мед давно перестал быть единственным источни-
ком сладкой пищи для человека. Появилась в посе-
вах свекла, которую селекционеры сделали слаще 
нектара цветков. Горы сухого, прекрасно хранящего-
ся, транспортабельного и дешевого сахара произво-
дят ежегодно заводы, перерабатывающие урожай 
свеклы. Но потребность в натуральном меде никак не 
отпала и постоянно растет. 

Воск, теплившийся в светильниках, давно нашел 
себе применение в промышленности, производящей 
электрооборудование. Вещество, которое, если верить 
преданиям, было использовано пионерами покорения 
воздуха для создания искусственного крыла, ныне 
применяется для покрытия металлических самолетов. 
Воск нужен теперь в металлургии при качественных 
чугунных отливках, на железнодорожном транспор-
те — для изготовления некоторых составов в тормо-
зах, на оптических заводах — при гравировке стекол. 
Его потребляют в автомобильной, полиграфической, 
стекольной, лакокрасочной и множестве других от-
раслей промышленности. 

И самих пчел у нас тоже используют по-новому. 
В сады, например, в плановом порядке завозят те-
перь пчел, опыляющих цветки плодовых деревьев и 
ягодников. И это оказывается для урожая плодов не 
менее важным, чем внесение удобрений в почву того 
же сада. 

Пчелы потребовались уже и в парниках и тепли-
цах — в так называемом растениеводстве закрытого 
грунта. 

Не подчиняясь старому канону, утверждающему, 
что всякому овощу свое время, овощеводы провоз-
гласили новый принцип: всякому овощу круглый год. 

Под прозрачными стеклянными крышами, за сте-
клянными стенками, обогреваемые печами хитроум-
ных конструкций и трубами парового отопления, до-
полнительно освещаемые электрическим светом авто-
матов-ламп, непрерывно движущихся на заданной 
высоте из одного конца в другой над стеллажами с 
рассадой, всходами, кустами, круглый год растут те 
перь и плодоносят в теплицах различные овощные, 
ягодные и даже плодовые культуры. Стеклянными 
кольцами теплиц и парников окружаются сейчас го-
рода, и декабрьские зеленые огурцы или февральская 
свежая клубника перестают быть редкостью на при-
лавках магазинов. 

Чтобы выросли под стеклом огурцы, в теплицах 
приходится вручную кисточками опылять цветки ра-
стений. 

Это кропотливая, почти ювелирная работа. Она 
очень мало производительна: искусственное опыление 
идет медленно и неизменно дает изрядный процент 
плодов-уродов — скрюченных, небольших, чахлых. 
Опыт показал, что цветки, опыленные пчелами, при-
носят нормально развитые плоды. 
И вот в пустую теплицу зимой внесли улей. Обогретые 
теплым воздухом пчелы размыкают зимний клуб и 
производят очистительный вылет. Через день-два 
улей переносят в теплицу, где уже начали цвести 
растения, и пчелиная семья начинает жить обычной 
жизнью, хотя только тонкий лист стекла 
отгораживает ее от морозов. 
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Опыление цветков идет успешно. 
Конечно, нектара в теплице пчелы собирают не-

много, но бедный взяток всегда можно, если требует-
ся, возместить подкормками из меда, из сахарного си-
ропа. Правда, остается еще невосполненной нехватка 
пыльцы для воспитания личинок, вырастающих из 
яиц, отложенных маткой. Если личинки не будут по-
лучать необходимого корма, они начнут замирать и 
погибнут; семья перестанет, таким образом, попол-
няться и постепенно ослабеет. 

Этого можно избежать, если доставить в теплицу 
ветки ивы и вербы с цветочными почками. 

В бутылях с водой эти ветки1, даже срезанные в 
трескучий мороз, через несколько дней распускают 
мужские цветы, с которых пчелы собирают свежую 
пыльцу, годную для скармливания личинкам. 

На одном гектаре закрытого грунта пчелы высво-
бождают две — две с половиной тысячи человеко-
дней ,  а  урожай  огурцов повышают ,  как  показал ,  
к примеру, опыт подмосковных колхозов, почти вдвое. 
Значительно улучшается вместе с тем качество уро-
жая, в котором резко сокращается процент неболь-
ших и уродливых плодов, 

На Первой московской овощной фабрике неболь-
шая семья пчел успешно обслуживает теплицу пло-
щадью в три тысячи квадратных метров. В резуль-
тате освобождается от утомительной работы около 
десяти работниц, сберегаются значительные средства, 
заметно повышается урожай. 

Нужно ли говорить о том, как важна помощь 
пчел при опылении растений  в теплицах Запо-
лярья? 

Учтем, что в закрытом грунте пчелы относятся ко 
многим растениям не так, как в поле. Цветки кок-са-
гыза, например, пчелы посещают в полевых условиях 
только ради нектара, в теплице же, где кок-сагыз рас-
цветает ранней весной, сборщицы сбивают на кок-са-
гызе и пыльцевую обножку. 
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И не только под стеклом теплицы работают теперь 
пчелы. Еще более ценная, существенно важная опера-
ция выполняется ими под марлевыми изоляторами, 
куда их поместили плодоводы. 

Когда селекционеру требуется искусственно опы-
лить какой-нибудь сорт пыльцой другого сорта или 
смесью пыльцы других сортов, он вынужден сообра-
зовать масштаб своей работы и с длительностью цве-
тения и с количеством помощников. При всех условиях 
он практически не имеет возможности опылить по за-
думанному им плану все цветки хотя бы одного мало-
мальски большого дерева, на котором могут быть 
тысячи цветков. Кроме того, он опыляет их вруч-
ную, хотя знает, что искусственное опыление неполно-
ценно. 

И. В. Мичурин решил, что здесь надо воспользо-
ваться помощью пчел. Одному из своих учеников и 
сотрудников, И. А. Кирюхину, он и поручил разрабо-
тать новую методику скрещивания растений. 

Для того чтобы обеспечить искусственное опыление 
цветков заведомо чистой пыльцой, И. А. Кирюхин 
решил использовать в качестве опылителей только 
молодых, не вылетавших из улья пчел: на них еще нет 
никакой пыльцы. 

Три-четыре тысячи таких пчел на сотовых рамках 
помещаются в улей-малютку с двумя летками. 

Входной леток пропускает пчел только в одну сто-
рону — внутрь. 

В одну только сторону, но уже изнутри, открыт и 
второй — выходной — леток, с которым связана фар-
форовая трубочка, куда насыпается свежая пыльца 
сорта, каким будет опыляться намеченное растение. 
Второй леток устроен так, что пчелы не могут выйти, 
не покрывшись пыльцой. 

Этот-то опылительный снаряд, заряженный несколь-
кими тысячами молодых пчел, и ставится под простор-
ный марлевый изолятор, целиком покрывающий опыт-
ное растение. Изолятор надевают задолго до цветения, 
чтобы заранее преградить    посторонним    насекомым 
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доступ к цветкам и чтобы поставленные под изолятор 
пчелы не разлетались. 

Собранный для работы под изолятором улеек уста-
навливают сначала рядом с опытным растением и 
здесь открывают. Старые пчелы воспользуются предо-
ставленной им возможностью и улетят в свое гнездо. 
Останутся одни молодые пчелы. После такой 
«сортировки» пчел улей-малютку ставят под изолятор 
и время от времени подсыпают в фарфоровую трубоч-
ку необходимое количество свежей пыльцы; 

Пчелы выходят из улья, густо покрытые этой пыль-
цой, летят на свое дерево и, посещая здесь цветок за 
цветком, опыляют их нужным сортом. 

Самый опытный работник за восемь часов опыле-
ния обработает вручную своей кисточкой не более 
шестисот цветков. Пчелы из улейка за это время 
могут опылить не меньше четверти миллиона 
цветков. 

Пчела в улье все больше покоряется воле челове-
ка, который знает законы биологии и умеет поставить 
их себе на службу. 

Но человек давно столкнулся с необходимостью 
управлять работой пчелы вне улья. Между тем здесь, 
под открытым небом, пчела выходила из повиновения. 
Она улетала по вызову танцовщиц, по адресу, указан-
ному ими. И человек не знал, как направить этот по-
лет по-своему. 

Работа пчел под стеклом теплиц или под марлей 
изоляторов была началом направленной работы вне 
улья, но все еще не работой под открытым небом. 

Под изолятор можно поставить цветки, изолятором 
можно закрыть одно, два дерева, пять деревьев, де-
сять. Поставить под изолятор целый сад, целое поле 
немыслимо. А между тем растениеводы все чаще ис-
пытывают необходимость в гарантированном опыле-
нии больших насаждений и посевов. И больше всего 
нуждаются они сейчас в том, чтоб принудить пчел 
опылять цветки люцерны и красного клевера, 

ПЧЕЛЫ   И   ТРАВОПОЛЬНАЯ   СИСТЕМА   ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Подъем культуры социалистического земледелия. — 
Познанные законы — оседланные законы.—Трава 
излечивает усталость почв. — Почему низки уро-
жаи семян клевера. — Шмели-вредители и шмели-
опылители. 

Давно начаты в нашей стране и с каждой пяти-
леткой все шире развертываются работы, имеющие 
целью планомерное повышение культуры социалисти-
ческого земледелия. 

Сельскохозяйственные территории в колхозах и 
совхозах все полнее охватываются полевыми и кор-
мовыми севооборотами. Совершенствуется использо-
вание земельных угодий. Благодаря тому, что новая 
техника сменяется новейшей, непрерывно улучшается 
система обработки почвы. Все более широкое приме-
нение получают совершенствуемые химиками мине-
ральные удобрения, равно как и совершенствуемые 
агрономами способы внесения удобрений. Урожай-
ные сорта различных культур сменяются более уро-
жайными и полнее соответствующими местным усло-
виям. 

Труженики колхозов и совхозов, сознательно регу-
лируя снабжение возделываемых растений водой и пи-
щей, окончательно превращают землю в вечно дей-
ствующее, не снашивающееся от использования, но 
постоянно улучшающееся средство производства сель-
скохозяйственных продуктов. 

Веками ждали земледельцы такого преобразования 
земли. В буржуазных странах миллионы людей с ужа-
сом наблюдают сейчас страшные разрушения почвы, 
которые порождаются капиталистической системой 
земледелия. 

Еще в 1939 году американские специалисты призна-
вали в официальных выступлениях, что «физические, 
экономические и социальные условия в США вызвали 
такие темпы разрушения почв, которые едва ли были 
когда-нибудь  известны  в  истории». 

Подводя итог зарегистрированным разрушениям 
почвы в США, один из  самых продажных американ- 
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ских литераторов елейно вздыхал о «расточительном 
сыне, проматывающем последнюю из оставленных ему 
в наследство ценностей». «Разве это не трагедия, что 
мы сидим на крыльце и смотрим, как этот континент 
уходит из-под нас? Ведь это наша родная земля! На 
ней должны жить наши дети!» — причитал он. 

Миллиметр за миллиметром смывается и сдувается 
почвенный покров с изуродованных капиталистиче-
ским  землепользованием   полей. 

Подсчитано, что дожди и талые воды ежегодно 
уносят из потерявших структуру почв Соединенных 
Штатов Америки в двадцать с лишним раз больше пи-
тательных веществ, чем их накапливается в урожае 
культурных растений, и в полтора раза больше, чем 
их производится в виде минеральных удобрений во 
всем мире. И все же борьба с этими огромными поте-
рями, по существу, не ведется. 

«Всякий прогресс в капиталистическом земледе-
лии, — указывал К. Маркс, — есть прогресс не только 
Б искусстве подвергать рабочего ограблению, но вме-
сте с тем и в искусстве ограбления почвы, всякий 
прогресс в временном повышении ее плодородия есть 
в то же время прогресс в разрушении постоянных 
источников  этого плодородия». 

Советское крестьянство, колхозники, как и все тру-
дящиеся СССР, спокойны и за свою судьбу и за судь-
бу своих детей. Почва не уходит у них из-под ног. 
Они прочно стоят на своей земле, которую хотят сделать 
еще богаче. В этом, наряду с прочими важными 
мероприятиями, им должны помочь правильные тра-
вопольные севообороты. 

Даже тогда, когда агрономическая наука еще не 
представляла себе так глубоко, как сейчас, значения 
бобовых растений, действия, которое производится ими 
в смешанных посевах с злаковыми травами, К. А. Ти-
мирязев заявил, что вовлечение в культуру бобовых, 
в первую очередь клевера, является поразительным 
открытием и выдающимся благодеянием для челове-
чества. 
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Ныне значение этого открытия стало еще более 
очевидным. 

Самое ценное в нем заключается, как мы теперь 
знаем, не только в том, что клевер может давать от-
личные урожаи зеленого корма и сена для животных. 
Среди освоенных земледелием растительных видов 
можно бы найти и другие щедрые кормовые культуры. 

И не в том только, как мы теперь знаем, заклю-
чается главное, что клевер, благодаря живущим на 
его корнях особым клубеньковым бактериям, может 
накоплять в почве азот — самое дорогое питательное 
вещество для растений1. Сельское хозяйство СССР 
располагает широкими возможностями получения азо-
та. С каждой пятилеткой быстрее развивается живот-
новодство, от которого земледелие получает с навозом 
значительное количество азота. В стране создана мощ-
ная химическая туковая промышленность, способная 
из года в год увеличивать количество азота, произво-
димого для сельского хозяйства. В то же время наша 
сельскохозяйственная микробиология добилась выдаю-
щихся успехов в производстве бактериальных удобре-
ний — нитробактерина, азотогена, в разработке тех-
нологии  компостирования туков. 

Особое и исключительное значение клевера и дру-
гих многолетних бобовых трав, их подлинно ни-
чем не заменимая пока роль заключаются в том, что 
в смешанном посеве с злаковыми травами они, кроме 
всего, воссоздают с т р у к т у р у  почвы, создают поч-
венное плодородие. 

Изношенная, выпаханная почва, если дать ей от-
дых, исправляется медленно. Природа не спешит. Для 
того чтобы восстановить разрушенную структуру, ей 
требуется по крайней мере полтора-два д е с я т и л е -
т и я .  Под посевом искусственной травосмеси это 
«самоизлечение» почвы  протекает  в один-два  
года .  

Почва под красным клевером накапливает около двух цент-
неров азота на гектаре, то-есть столько, сколько содержится в со-
рока тоннах навоза. 
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Две включаемые в посевы смесей бобовые травы — 
клевер и люцерна — полнее и скорее всех возвращают 
почве ее структуру — первое и решающее условие пло-
дородия. 

Что может означать, что может принести с собой 
для народного хозяйства СССР создание структурных 
почв? 

В трудах В. Р. Вильямса — основоположника на-
уки об управлении почвенным плодородием — этот 
вопрос рассматривается во всем его объеме, во всей 
многопланности прямых и косвенных последствий и 
влияний. 

При хозяйстве на структурной почве, указывает 
В. Р. Вильямс, урожаи, по крайней мере, вдвое выше 
урожаев, получаемых на бесструктурной почве. Это 
значит, что на структурной почве не только вода, пи-
ща, но и сортовые семена и меры защиты растений 
обеспечивают удвоенный эффект использования. 

Это значит, продолжает В. Р. Вильямс, что про-
мышленность, изготовляющая тракторы, двигатели 
и автотранспорт для сельского хозяйства, все сельско-
хозяйственное машиностроение приобретают здесь 
удвоенную мощность. 

Это значит также, что промышленность, добываю-
щая нефть, керосин, бензин, смазочные масла и уголь, 
работает в той ее части, которая снабжает сель-
ское хозяйство, с удвоенной эффективностью. Таким 
образом, производство одного центнера сельско-
хозяйственной продукции требует вдвое меньше горю-
чего. 

То, же происходит и с продукцией химической про-
мышленности, изготовляющей всевозможные мине-
ральные удобрения. 

В равной мере и производства, обслуживаемые 
сельским хозяйством, могут получать его сырье по по-
ловинной стоимости. 

В  конце  концов  все  это  значит ,  заключает  
В. Р. Вильяме, что после перевода земледелия на 
структурные почвы все граждане Советского Союза 
смогут получать предметы первейшей необходимости 
по цене в два раза меньшей. 
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Вот что видел ученый-коммунист в перспективе, от-
крываемой освоением травопольной системы земледе-
лия. 

Свободное от догматического шаблона, творческое, 
подлинно научное применение агрономической теории 
несет с собой прогресс не только в искусстве обога-
щения почвы. Вместе с тем оно открывает в условиях 
социалистического сельского хозяйства еще невидан-
ные возможности дальнейшего прогресса в искусстве 
повышения производительности труда и, наконец, так-
же и в повышении жизненного уровня всех трудя-
щихся страны социализма. 

Разоблачая близорукость и хищничество частнособ-
ственнического земледелия, К. Маркс писал о том, что 
все общество, нация и даже все одновременно сосу-
ществующие общества, взятые вместе, не являются 
собственниками земли. Они лишь ее владельцы, лишь 
пользующиеся ею, и, как добрые отцы семейств, они 
должны улучшенной оставить ее следующим поколе-
ниям. 

Сбылся завет основоположников научного комму-
низма. 

Превратив землю во всенародное достояние и по-
строив общественное колхозное хозяйство, советские 
люди открыли новую страницу в истории земледелия. 
Неутомимо совершенствуя культуру сельскохозяй-
ственного производства, они, как добрые отцы се-
мейств, с каждым годом будут оставлять землю сле-
дующим поколениям все более и более устроенной и 
плодородной, все более богатой и щедрой. 

Агрономы приходят на цветущее клеверное поле 
и подсчитывают на контрольных метровках количе-
ство головок клевера. На квадратном метре их может 
быть пятьсот, и каждый шар соцветия состоит при-
мерно из сотни розоватых трубочек. Это значит, что 
на одном метре имеется пятьдесят тысяч цветков, а на 
гектаре — полмиллиарда. При хорошем травостое их 
может быть полтора миллиарда и больше. 

Агрономы записывают эти цифры и месяца через 
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два возвращаются на контрольные метровки поля. 
Растения уже начали подсыхать, и головки цветков 
побурели. Повторные расчеты показывают, сколько 
семян завязалось в цветках. 

Тысяча  семян  клевера   весит   примерно   полтора 
грамма.  Полмиллиарда  цветков  на  гектаре должны, 
следовательно, дать шесть-семь центнеров семян. Меж-
ду тем они сплошь и рядом не дают и шестидесяти- • 
семидесяти килограммов. 

Уже говорилось, что цветок клевера самобесплоден. 
Не только собственная пыльца цветка, но и пыльца 
других цветков того же растения не оплодотворяет его. 
Семя может образоваться в цветке, оплодотворенном 
пыльцой только с другого куста. Оплодотворение про-
исходит наиболее успешно тогда, когда на рыльце 
цветка по меньшей мере дважды-трижды нанесена 
пыльца, взятая с тычинок других растений. 
Как это проделать на каждом из   полумиллиарда или  
миллиарда   цветков,  насчитанных агрономом  на 
гектаре клеверного посева? А на сотнях гектаров? 

Эту огромную по объему, немыслимо кропотливую 
для человека работу совершают насекомые, посещаю-
щие клевер для сбора пыльцы и нектара. 

Красный клевер хорошо опыляется шмелями. Прав-
да, некоторые из шмелей, не утруждая себя извлече-
нием нектара со дна глубокой цветочной трубки кле-
вера, бесцеремонно прогрызают в нижней части вен-
чика отверстие и хоботком высасывают нектар сбоку. 
Ограбленный цветок остается неопыленным. Так по-
ступают шмели-операторы. Другие виды шмелей про-
бираются к сладкой капле нектара «законным» пу-
тем — через верхнее отверстие венчика, и при этом 
исправно опыляют рыльца. 

Горе только в том, что таких шмелей в природе 
и сейчас уже мало, а так как шмели обитают в гнез-
дах, устраиваемых в почве целинной или залежной 
(то-есть совсем или давно не паханной), то по мере 
того, как распахивается целина и осваиваются пусто-
ши, их становится все меньше и меньше. Кроме того, 
численность шмелей вообще   подвержена   стихийным 
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колебаниям. Энтомологи говорят о годах «неурожай-
ных на шмелей». Впрочем, и в благополучные годы 
шмелей бывает совершенно недостаточно для опыле-
ния всех цветков на быстрорастущих площадях кле-
верных посевов, которые могли бы кормить несравнен-
но большее количество сборщиков нектара. Агрономы 
не без основания выдвигают вопрос об организации 
шмелеводства специально для опыления посевов крас-
ного клевера. 

Примерно так же обстоит дело с люцерной, кото-
рая сплошь и рядом не дает нужных урожаев семян 
вследствие того, что посевы остаются недоопыленны-
ми из-за нехватки насекомых, способных вскрыть и 
правильно опылить ее очень своеобразно устроенный 
закрытый цветок. 

«Урожай семян клевера и люцерны в основном за-
висит от того, насколько семенной участок был обес-
печен насекомыми-опылителями и защищен от нападе-
ния вредителей. Если в этот процесс обычной биоло-
гической жизни сельскохозяйственная практика не 
вмешивается, не способствует развитию полезных на-
секомых, не мешает развиваться вредителям и не 
уничтожает их, то... достаточного количества семян, 
как правило, не может быть», — указывает академик 
Т. Д. Лысенко. 

Неразрывная цепь взаимосвязей переплетает 
сложное с простым, великое с малым. 

И вот оказывается, что планомерное повышение 
культуры земледелия на обширных территориях Со 
ветского Союза в одном из довольно важных звеньев 
связано с крохотным насекомым, которое должно 
своим хоботком пробраться в узкий венчик красного 
клевера, под желтый или синий парус цветка лю 
церны. • 

Богатые и надежные урожаи семян красного кле-
вера и люцерны необходимы, как уже говорилось, для 
правильного и быстрого освоения травопольной систе-
мы земледелия. 

С воодушевлением осуществляемое народами 
СССР переустройство земли для завоевания высо-
ких, устойчивых урожаев и надежно растущего пло- 
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дородия почвы не может быть задержано ничем. Со-
ветская сельскохозяйственная наука уже проложила 
пути и для решения задачи об опылении клевера и 
для решения задачи об опылении люцерны. 

ПЧЕЛЫ   НА   КРАСНОМ  КЛЕВЕРЕ; 

Пчелиные хоботки под микроскопом. — Нектарный 
клад на дне цветочной трубки. — Новые исследова-
ния инстинктов и рефлексов пчелы. — С вереска — 
на клевер, с клевера — на вереск. — Первые успехи 
дрессировки пчел. 

Список опыляемых насекомыми сельскохозяйствен-
ных растений, возделываемых в СССР, превышает 
сотню названий. Площади, занятые у нас посевами 
этих культур, составляют около пятнадцати процентов 
всех посевных площадей. Из общего числа насекомых, 
посещающих цветки сельскохозяйственных растений, 
на долю пчел приходится почти семьдесят пять про-
центов. Наконец, — это уже говорилось — стоимость 
урожая, обеспеченного работой пчел на цветках, в де-
сять-пятнадцать раз превышает стоимость меда и вос-
ка, собранного пчелами за самый хороший год. 

Все это факты, давно установленные, и потому, 
когда «пчела за данью полевой летит из кельи воско-
вой», агроному вовсе не должно быть безразлично, где 
именно собирает пчела эту дань — то ли с сорняков, 
например, то ли с культурных растений. 

И это тем более не может быть безразлично в свя-
зи с вопросом о пустоцвете красного клевера, о сот-
нях миллионов розоватых трубочек, остающихся не-
опыленными в головках цветков. 

Агроном Александр Федорович Губин — сын и 
внук пчеловодов и ученик В. Р. Вильямса — правиль-
но заключил: шмелей у нас нехватает, но пчел мы 
можем иметь сколько потребуется. Если бы пчелы 
могли опылять красный клевер, они не только прямо 
и непосредственно повышали бы урожай семян на тех 
пятнадцати процентах посевных площадей страны, где 
возделываются   насекомоопыляемые    растения,   но    и 
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косвенно—через посевы клевера в травосмесях— 
стали бы средством повышения урожаев всех куль-
тур, возделываемых на полях севооборотов, и, таким 
образом, одним из средств общего подъема земле-
делия. 

Труды натуралистов — энтомологов, ботаников, 
экологов — утверждали, что пчела на культурный 
красный клевер вообще не летает, так как ее корот-
кий, в среднем шестимиллиметровый, хоботок не мо-
жет добраться до запасов нектара, хранящегося на 
дне узкой и глубокой, почти десятимиллиметровой 
цветочной трубки клевера. 

Затем, правда, выяснилось, что капля нектара, об-
разующегося на дне клеверного цветка, может, как по 
капилляру, подниматься между внутренней поверхно-
стью трубки с одной стороны и прилегающей к ней 
с другой стороны трубкой столбика или тычиночной 
нитью. 

Благодаря этому рабочая длина пчелиного хоботка 
часто может превышать его фактическую анатоми-
ческую длину. Таким образом, четырехмиллиметро-
вый разрыв между ложечкой — окончанием язычка 
пчелы — и поверхностью капельки нектара в цветке 
сокращается, однако — увы! — недостаточно, и нектар 
клевера все еще остается недоступным для пчел. Этим 
многие и объясняли, почему пчелы не летают на кле-
вер, несмотря на то, что в цветках клевера содер-
жится немало нектара и пыльцы. 

Но  вот  по  почину  знатока  пчел  академика  
Н. М. Кулагина энтомологи взялись за микрометры 
и начали изучать пчелиные хоботки. 

Через несколько лет весь пчеловодный и агроно-
мический мир был взбудоражен сообщением русского 
агронома И. Н. Клингена. Изучив пчел разных по-
род и групп, он установил, что у кавказской пчелы 
длина хоботка на целый миллиметр больше, чем у 
среднерусской медоносной пчелы. 

Наконец-то появилась надежда на то, что можно 
будет избавиться от необходимости сдавать клеверные 
урожаи на милость шмелей-опылителей. Кавказские 
пчелы    сразу    приобрели   широкую    популярность   и 

349 



получили даже название «красноклеверпых». Они без 
конца восхвалялись на агрономических съездах, со 
страниц сельскохозяйственных  газет  и  журналов. 

С тех пор и начался интенсивный завоз кавказских 
пчел на север, в районы клеверосеяния. Но положе-
ние дел от этого мало изменилось. 

Агротехники и растениеводы и сейчас ищут такой1 

способ возделывания и удобрения клевера, при кото-
ром в цветках будет образовываться больше нектара. 
При более высоком уровне нектара в венчиках цвет-
ков пчелы охотно стали бы летать на клевер. 

Селекционеры-растениеводы по сию пору продол-
жают мечтать о клевере с укороченной цветочной 
трубочкой, а селекционеры-пчеловоды — о пчелах с 
удлиненным хоботком. 

Хотя ни таких пчел, ни такого клевера пока нет, 
многим пчеловодам и агрономам приходилось иногда 
видеть пчел на клевере. 

Не только вся в целом головка клевера, но и каж-
дый составляющий ее цветок в отдельности весьма 
мало похожи на цветки других бобовых растений. 
До неузнаваемости изменены в трубочке краснокле-
верного венчика обычные лепестки бобовых — парус, 
лодочка. Однако они существуют и здесь. 

Наблюдения показали, что, вводя хоботок в зев 
цветка, пчела головой отодвигает парус и раздви-
гает половинки лодочки. При этом тычинки цветка, 
сросшиеся в одну «колонку», до сих пор упиравшуюся 
в сомкнутые лепестки лодочки, выскальзывают и 
прижимаются снизу к подбородку пчелы, шарящей 
в это время язычком в глубине трубочки. Здесь, на 
брюшной стороне хоботка пчелы, на ее подбородке 
и набивается, постепенно счищаемая щетками ножек 
пыльца красного клевера. Рыльце же пестика, выдви-
гающееся  из  цветка  вместе  с  тычинками ,  обти-
рает подбородок пчелы и покрывается смесью 
пыльцы... 

Все это выяснилось, однако, позже. 
А. Ф.  Губину тоже доводилось, и не раз, видеть 
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на клевере обычных среднерусских пчел с коротким 
хоботком. Он заинтересовался этими случаями и ор-
ганизовал массовые наблюдения на клеверных посе-
вах. 

Вывод из этих наблюдений и исследований был 
для многих очень неожиданным. 

Оказалось, что короткохоботные лесные и степные 
медоносные пчелы посещают цветки клевера в общем 
нисколько не хуже, чем длиннохоботные. Точнее ска-
зать, короткохоботные посещают клевер примерно 
так же вяло, как и длиннохоботные: из каждой сотни 
летных пчел клевер посещают только одна-две. Воз-
можно, что это только разведчицы, ищущие медоно-
сов. 

Данные обследований показали при этом, что на 
всяком посеве пчел тем меньше, чем дальше распо-
ложен участок от пасеки. В среднем через каждые 
сто метров от пасеки количество пчел на клевере 
уменьшалось процента на четыре. 

Практически это означало, что километра за два, 
за три от пасеки пчел на клевере нет. 

Но такую беду нетрудно поправить: пасеку можно 
перевезти на самый семенник, а ульи на большом 
массиве установить на разных концах поля. Тогда 
пчелы будут летать друг другу навстречу и равномер-
но охватят посев. 

Затем были проведены учеты скорости работы пчел 
на цветках, количества летных пчел в семье, радиусов 
полетов вокруг улья, учет среднего количества цвет-
ков на гектаре и средней продолжительности цвете-
ния головок клевера. Эти данные обосновали следую-
щий вывод: пусть даже только одна-две пчелы из сот-
ни  летают  на  красный  клевер ,  и  то  при  пасеке  
в шестьдесят — сто двадцать пчелиных семей на боль-
шом семеннике окажется достаточно пчел для опыле-
ния клеверных цветков. 

Так  говорили  подсчеты .  Так  оно  и  оказалось  
на деле. 

Гектары хороших семенников по соседству с мощ-
ными пасеками давали по три, по пять центнеров 
клеверных семян   и больше! 
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В своих размышлениях и поисках путей решения 
огромной задачи А. Ф. Губин, образно говоря словами 
Блока, «погружался в море клевера, окруженный 
сказками пчел». 

Все говорило о том, что дело, за которое он взял-
ся, отнюдь не безнадежно: надо только иметь больше 
пасек в колхозах, больше ульев на пасеках, больше 
пчел в ульях. 

Задача могла быть решена и с пасеками меньшего 
размера, но в том случае, если бы на клевер летало 
не два процента пчел, а больше. 

Но как же заставить их летать? 
Сама собой напрашивалась простая мысль: убрать 

конкурентов клевера! 
В самом деле, если ко времени цветения клевера, 

соответствующим образом разместив ульи, обкосить 
в зоне пчелиных полетов имеющиеся здесь медоносы, 
предусмотрительно оттянуть на более позднее время 
цветение липы, может быть поплотнее- окучив ее сне-
гом с весны, то не заставит ли это пчел посещать кле-
Еер, которому они в обычных условиях, отвлекаясь 
для сбора нектара с других цветков, уделяют так мало 
внимания? 

Как ни сложно было все это, опыт был поставлен. 
В конце концов необходимо было знать, можно ли, 
лишая пчелу взятка на других культурах, принудить 
ее опылять клевер. 

Ответ оказался совершенно неутешительным: чем 
меньше разных растений цвело вокруг пасеки, тем 
меньше пчел вылетало и на клевер. При скудном 
взятке пчелы вообще работали вяло, отсиживались на 
сотах, бездействовали. 

Наоборот, удалось обнаружить, что если одновре-
менно с красным клевером и неподалеку от него цве-
тут усердно посещаемые медоносы, увеличивается и 
количество пчел, посещающих клевер. Увеличение бы 
ло, правда, совсем незначительным: из тысячи летных 
пчел клевер начинали посещать примерно тридцать 
вместо двадцати. Но это давало все же основание 
считать, что можно, подсеяв к красному клеверу 
хотя  бы  белый,  или  гречиху,  или  горчицу,  или дон- 
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ник, обеспечить опыление клеверного семенника пасе-
кой уже не из шестидесяти —ста двадцати пчелиных 
семей, а несколько меньшей — семей из пятиде-
сяти-ста. 

Беда была только в том, что и такие пасеки име-
ются далеко не везде. 

Надо было искать других путей решения задачи. 
Для того чтобы решать большие вопросы, надо 

уметь начинать с малого. И при этом надо всегда ана-
лиз вести под углом зрения синтеза, то-есть на каж-
дом этапе исследования помнить о его конечной цели, 
которая не может сводиться к созерцательному 
познанию действительности, но обязательно должна 
открывать выход в практику. 

Для начала проведен был самый простой опыт. 
В улей над рамками поставили кормушку со слад-

ким сиропом, имевшим запах мяты. Под самым лет-
ком улья положили два листка фильтровальной бу-
маги. Один был смочен чистой водой, второй — водой 
с каплей того же душистого мятного масла. Вылетая 
из улья, пчелы, привыкшие к запаху мяты, стали са-
диться на листок, пахнущий мятой. 

Ответ был ясен. Душистый маяк выполнил свое 
назначение. 

Тогда пчелам был поставлен вопрос несколько бо-
лее сложный. 

Плошку с мятной подкормкой оставили в подопыт-
ном улье и в то же время уже не под самым летком, 
как раньше, а поодаль были поставлены- четыре 
блюдца: одно с чистой водой, другое с чистым са-
харным сиропом, третье с чистой мятной водой и, 
наконец, четвертое с сахарным сиропом, пахнущим 
мятой. 

И что же? 
Пчелы из всех ульев равнодушно пролетали над 

наблюдательным столиком, интересовались же им 
обитательницы только одного улья — того, в котором 
стояла плошка со сладкой мятной подкормкой. 

Но не все блюдца на столике привлекали этих пчел 
одинаково. Во всяком случае, на блюдце с чистой во-
дой  не  опустилась  ни  одна,  на  блюдце с  
сахарным 
23     Пчелы 
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сиропом опустились двадцать три, на блюдце с мят-
ной водой — шестьдесят две, на блюдце с мятным си-
ропом — сто тридцать одна. 

Назавтра опыт был повторен, причем сиропа в улей 
не ставили, и результаты получились те же. Пчелы 
признались: мы хорошо помним запах подкормки, 
которую вчера получили. 

Опыт был проведен еще дважды и оба раза без 
сладкой подкормки в улье. Число пчел, прилетающих 
на блюдца с сиропом, стало быстро сокращаться. 

Так была определена граница пчелиной памяти 
на запах. 

Но, может быть, аромат мятного масла восприни-
мается пчелами как-нибудь особенно? 

В новой серии опытов в ульи были поставлены 
плошки с сиропами тминным, ландышевым, белокле-
верным, сурепным. Подсчеты пчел, прилетавших к на-
блюдательному столику и садившихся на блюдца, го-
ворили: пчелы одинаково хорошо запоминают разные 
запахи и слушаются пчеловода, читают его команду 
в аромате подкормочного сиропа. 

Для последней проверки пчелам была дана под-
кормка с сиреневым сиропом. При этом действие си-
ропа проверялось не на наблюдательном столике, а 
на кусте цветущей сирени. 

В тот день пчелы до сумерек не переставали при-
летать на ее цветы. 

Не было ли это окончательным доводом в пользу 
того, что можно направлять пчел и на красный кле-
вер? 

Но первые же попытки сделать это показали, что ус-
пех, который казался совсем близким, не дается в руки. 

Правда, после подкормки клеверным сиропом из 
каждой сотни пчел на клевер вылетало сборщиц поч-
ти вдвое больше, чем без дрессировки. Выраженный 
в процентах прирост выглядел весьма внушительно. 
Практически же это были только две-три пчелы вме-
сто одной-двух на сто. 

Похоже было, что, подчиняясь мобилизации, пчелы 
вылетают в поле, но здесь перестают слушаться дис-
петчера. 

Не сразу удалось подметить, что пчелы, которых 
подкормка должна вывести в поле, «испорчены» те-
ми самыми конкурентами клевера, которых когда-то 
так незадачливо пробовали устранить. Выслеживание 
и проверка показали в конце концов, что другие медо-
носы, с которых пчелы до этого брали взяток, дейст-
вуя сладким нектаром своих цветков, продолжают 
«направлять» пчел на себя. 

Однако это препятствие легко было устранить. 
Ведь срок действия всякой душистой подкормки, 

если она не возобновляется, ограничен. Это было уже 
хорошо известно из опытов. Следовательно, для того 
чтоб изменить положение, надо заставить пчел забыть 
местонахождение и запахи конкурентов. 

Для этого перед выпуском пчел на клевер их ста-
ли запирать в улье дня на два-три. 

Свежей пищей для всех был настоенный на цвет-
ках клевера сироп, поставленный в улей. После такой 
подкормки на клевер стали летать не две-три, как 
в первых опытах, а, по крайней мере, десять-двадцать 
пчел из сотни. 

Это можно было уже считать первым, более или 
менее удовлетворительным решением проблемы: в лю-
бом колхозе есть, а в крайнем  случае без труда 
будет создана, пасека в десять-двенадцать ульев. 
Дрессированные  пчелы  такой  пасеки  вполне  
успешно обслужат средний по площади клеверный 
семенник. 

Когда все было доведено до конца, друзья Губи-
на — ученый-пчеловод С. А. Розов со своим помощ-
ником колхозным пчеловодом М. К. Сахаровым — по-
ставили в одном из колхозов Фирсовского района 
Калининской области новый опыт. 

В полет были отправлены желтые кавказские пче-
лы, подкормленные красноклеверным сиропом, и чер-
ные среднерусские, подкормленные сиропом вереско-
вым. В день опыта, 30 июля, на наблюдательных участ-
ках были в одно и то же время зарегистрированы 
две тысячи двадцать пять желтых пчел на красном 
клевере и две тысячи двести пятьдесят черных на ве-
реске. К вечеру, когда пчелы вернулись в свои ульи, 
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их заперли для передрессировки: красноклеверный си-
роп получили на этот раз черные пчелы, вересковый— 
желтые кавказские. 3 августа пчелы снова были вы-
пущены, и наблюдатели заняли свои посты на кон-
трольных участках. В этот день они насчитали две 
тысячи восемьсот семьдесят пять желтых пчел на ве-
реске и две тысячи восемьсот тридцать семь черных 
на клевере. 

Можно сказать, что, выполнив по команде своего 
распорядителя столь оперативный маневр, пчелы как 
нельзя более ясно продемонстрировали подчинение 
человеку. 

Наконец настало время потребовать от них работы 
на красноклеверных полях. 

Теперь уже, чтобы направить сюда пчел, остава-
лось немногое: накормить их нужным запахом. Де-
ло это в общем несложное. Надо вскипятить пол-лит-
ра чистой воды, растворить в ней полкилограмма са-
хара, охладить сироп до комнатной температуры и по-
грузить в него свежие венчики клевера, отделенные 
от зеленых чашечек околоцветника. Часа через два, 
когда сироп приобретет запах цветка, его разливают 
в кормушки, по сто граммов в каждую. 

Та капелька меда, которая отрыгивалась вернув-
шейся из полета сборщицей и всасывалась хоботками 
приемщиц, та капелька пробы душистого нектара, 
которая, как в прочно закупоренном флаконе, прино-
силась сборщицей в улей, превратилась здесь в сто 
граммов душистого сиропа в кормушке. 

Сотни и тысячи пчел доотвала насасывают в зо-
бики приготовленный человеком сахарный взяток, ко-
торый настраивает их на вылет. Каждый день с утра 
— пораньше — кормушки расставляют в ульи. Это 
проделывается ежедневно в течение всего времени, 
пока цветет растение, на которое «натаскиваются» 
пчелы. 

Теперь для полного опыления семенников клевера 
не было больше необходимости вывозить на красный 
клевер громоздкие пасеки по шестьдесят — сто два-
дцать пчелиных семей. Десяток дрессированных семей 
прекрасно справлялся с делом. 
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Одна дрессированная на клевер семья действовала 
на красном клевере за десятерых! 

Вскоре была успешно разработана и техника от-
сева из семьи старых пчел. Посещая другие цветки, 
они зовут за собой молодых, вступающих в летный 
возраст. Вот почему семьи, укомплектованные из од-
них молодых пчел, которых не надо «переучивать», 
оказались более податливы и послушны сладкому 
приказу подкормочного сиропа. 

Исследования между тем продолжались. 
Просто удивительно, сколько еще вопросов потре-

бовалось выяснить уже после того, как дело было, 
казалось, сделано и получило признание. 

Плошка с сиропом высылает на опыление нужной 
культуры десять-двадцать процентов летного состава 
семьи вместо одного-двух, которые вылетали сами. 
Это, конечно, замечательно. Но рано почивать на 
лаврах. Ведь и теперь еще из десяти летных пчел 
дрессированной семьи пчеловоду подчиняются только 
одна-две. В улье остаются большие неиспользован-
ные резервы. Сами пчелы умеют их приводить в дви-
жение. Уже говорилось о том, как семья в пору 
главного взятка бросает на сбор нектара все свои 
летные силы, включая и неполновозрастных работниц. 
Почему же не добиться этого дрессировкой? Совет-
ские пчеловоды не прекращают изучения этого во-
проса. 

Подведем итоги. 
В начале нынешнего века еще считалось обще-

признанным, что пчелы не могут опылять клеверные 
цветки. На такой точке зрения стоял в свое время 
и Дарвин. Этих взглядов придерживались крупнейшие 
специалисты — ботаники и энтомологи во всем мире. 

Церковники, и те нашли способ использовать для 
религиозной пропаганды тематику, связанную с пче-
локлеверными взаимоотношениями. От них и пошла, 
облыжно выдававшаяся за народное поверье, притча 
о том, что «бог запер от пчел красную дятлину (кле-
вер)  за то, что пчелы работают по воскресеньям». 
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И вот этот-то «богом и всей прошлой наукой за-
крытый» цветок, цветок с действительно недоступным 
для короткохоботных пчел запасом нектара, советская 
наука «открыла», заставив пчел летать на красный 
клевер вопреки тому, что они, посещая и при этом 
опыляя его, не в силах поживиться здесь сладким 
взятком. 

В повести Лескова мастер Левша с товарищами 
подковали английскую блоху. Ничуть не менее тон-
кой была методика А. Ф. Губина, который показал, 
как можно запрягать мириады пчел в настоящую и 
стоящую работу, причем это было показано не только 
на опытном поле. 

Уже в 1939 году передовики колхозных и совхоз-
ных пасек докладывали на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке о том, как они с помощью дресси-
рованных пчел удвоили и утроили урожай драгоцен-
ных клеверных семян. 

Способ дрессировки пчел получил быстрое распро-
странение. 

Пчелы, завороженные запахом вики мохнатой, 
опыляли вику. 

Подкормленные кориандровым сиропом, они по-
слушно слетались на плантации кориандра. 

Пчел удалось заставить вылетать даже на цветы 
картофеля. 

В Крыму колхозные пасечники с восхищением на-
блюдали, как пчелы дрессированных семей массами 
возвращаются в ульи, нагруженные обножкой из 
пыльцы винограда. Виноградари не верили своим 
глазам: винограда пчелы никогда не посещали, а тут, 
подкормленные сиропом из цветков сорта чауш, без-
ошибочно находили этот сорт среди десятка других. 

Селекционеры и растениеведы, агрономы и пчело-
воды со всех концов страны слали запросы, юннаты 
со школьных пасек приветствовали «маршалов пче-
линой авиации» и уведомляли о том, что они ждут со-
ветов и инструкций. Сообщения об открытии совет-
ской науки рассказали пчеловодному миру, как наши 
исследователи-ученые и пчеловоды-практики научи-
лись управлять летной деятельностью пчел. 
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Полезно, оглянувшись, вспомнить также некото-
рые хронологические данные, относящиеся к делу. 

Участие насекомых в опылении цветков растений 
было установлено в шестидесятых годах XVIII века. 
В 1823 году было впервые описано явление танца 
пчел. Только через сто лет — в 1923 году — этому 
танцу дали первое и еще очень общее и приблизитель-
ное объяснение, как танцу пчел-вербовщиц, вызываю-
щих ульевую пчелу на сбор нектара. А уже в 1930 го-
ду на Московской опытной станции первая в мире 
стайка пчел вылетела по заданию агронома на опы-
ление растений. 

Выведя своих пчел в направленный полет, совет-
ские ученые вписали новую страницу в историю уп-
равления живым миром нашей планеты. 

ПЧЕЛЫ  НА ЛЮЦЕРНЕ 

Цветок, закрытый на два замка. — Дикая пчела и 
шмель на люцерновой «лодочке». — Парадоксальное 
действие дрессировки медоносных пчел на опыление 
люцерны. — Как заставить пчел собирать обнож-
ку. — Клоновое размножение растений и сопряжен-
ная селекция люцерны и пчел. 

Семян люцерны сельскому хозяйству СССР тре-
буется, очевидно, не меньше, чем клеверных: люцерна 
в посеве травосмеси, как и клевер, является незамени-
мым средством восстановления структуры почв. 

Вместе с тем люцерна, как и клевер, способна 
приносить очень щедрые урожаи прекрасного зеленого 
корма и сена для животных. Это, как говорят зоотех-
ники, трава наивысшей питательности. 

Если клеверища — почва полей, на которых рос 
клевер, дают очень высокие урожаи льна, то после 
люцерны особенно хорошо удается культура хлопчат-
ника. Клевер избавляет почвы от «льноутомления», 
а люцерна, понижая уровень грунтовых вод, в боль-
шой мере предотвращает засоление орошаемых зе-
мель — бич земледелия в районах хлопководства. 

Миллионы гектаров в полевых, кормовых и луго-
вых севооборотах колхозов и совхозов СССР должны 
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быть заняты посевами смеси злаковых   трав   и   лю-
церны. 

Между тем, как уже говорилось, получение семян 
люцерны оказывается делом ничуть не более легким, 
чем получение семян клевера. 

Люцерна—растение невероятно капризное на пер-
вый взгляд. 

Достаточно сказать, что в чистых, несмешанных 
посевах люцерна во многих районах почти не дает 
семян даже в тех случаях, когда растения нормально 
развиты и не испытывают угнетения друг от друга. 

Объяснение этой непонятной на первый взгляд 
особенности в поведении люцерны найдено в том, что 
ее семена не разносятся ни ветром, ни животными. 
Они осыпаются вокруг материнских растений. 

Казалось, какая здесь может быть связь? Связь 
есть. Так как в густом посеве вокруг каждого расте-
ния находятся другие растения той же многолетней 
люцерны, то поскольку для вида в данных услови-
ях бесполезны семена, выходит, что действительно, 
может быть, полезнее для выживания вида, если ве-
щества, производимые растением, не превратятся в се-
мена, а отложатся в корневую шейку как запасные для 
побегов будущего года. 

Правильность приведенного выше объяснения убе-
дительно подтверждается тем, что в прореженных по-
севах та же люцерна может завязать семена, даже 
если вокруг нее растут другие травы и злаки: для за-
селения мест, занятых растениями других видов, лю-
церна готовит семена. 

Известна еще и другая, на первый взгляд тоже 
странная особенность, отличающая поведение люцер-
ны. Ее справедливо считают растением влаголюби-
вым, пожалуй даже весьма влаголюбивым. Однако 
получить семена . на этом влаголюбивом растении 
удается лишь тогда, когда влажность почвы под лю-
церной начинает, с момента появления бутонов, убы-
вать и продолжает уменьшаться вплоть до времени 
полного созревания ■ бобов. Стоит провести в это 
время полив, и растение перестает питать старые 
побеги с бутонами, цветками, даже уже с завязавши- 
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мися плодами и начинает гнать из корневой шейки 
новые стебли, начинает образовывать вторичные 
побеги. 

Это тоже не способствует получению гарантиро-
ванных высоких урожаев семян. 

Главная беда, однако, заключается в том, что да-
же правильно посеянная и своевременно политая лю-
церна может не дать, и часто действительно не дает, 
семян, потому что цветки ее при самых благоприят-
ных условиях погоды часто остаются неоплодотворен-
ными. 

И у голубой, и у желтой, и у пестрой — гибрид-
ной — люцерны цветки устроены на редкость тонко и 
замысловато. У других растений распустившийся бу-
тон обычно сразу же бывает готов к оплодотворе-
нию, — ветер ли, насекомые ли, привлеченные некта-
ром, принесут на рыльце пыльцу с других цветков. 

У люцерны цветок, распускаясь, появляется на 
свет словно закрытым на замок. 

Описать устройство этого замка очень трудно. 
У основания самого крупного мягкого лепестка 

(паруса)  лежит  наглухо ,  с  головой  запрятанная  
в тонкую и почти прозрачную ткань других лепестков 
(лодочка) так называемая колонка (девять срос-
шихся и одна свободная тычинка, образующие со-
вместно трубку, пронизанную пестиком). Лодочку об-
легают с боков еще два нежных лепестка (весла). 

Колонка очень упруга и как бы стремится вы-
рваться из лодочки, но ее прочно удерживают в ней 
два лентовидных отростка весел, входящих — по од-
ному с каждой стороны — в небольшие углубления 
(карманы)  в лодочке. 

Сила, с которой колонка рвется из лодочки, была 
измерена: оказалось, что она способна выдержать пя-
тиграммовый груз! 

Поразительна эта сотканная из нежнейших лепест-
ков конструкция, в которую запрятана сильная живая 
пружина колонки, туго взведенная, как курок. 

В чем, однако, ее назначение? 
Тычинки несут на себе пыльники. Эти пыльники 

растрескиваются еще в бутоне, осыпая рыльце пести- 
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ка. Казалось, здесь неизбежно вредное для растений 
самоопыление. 

Но нет! Возможность его предупреждается тем, что 
поверхность рыльца сплошь покрыта слизистой плен-
кой. Сквозь нее не прорастет ни одно зернышко своей 
пыльцы. Для оплодотворения цветка слизистая пленка 
должна быть хотя бы частично снята с рыльца. Толь-
ко после этого пыльца, и предпочтительнее всего с 
цветков другого растения, может прорасти в столбик, 
добраться до спрятанной у его основания семяпочки, 
образовать завязь. 

Итак, вполне распустившийся бутон люцерны, 
в сущности, закрыт, пожалуй, даже на два замка: для 
того чтобы произошло оплодотворение, колонка с пе-
стиком должна быть освобождена от лодочки, а на 
рыльце, очищенное от слизистой пленки, должна быть 
нанесена чужая пыльца. 

В жаркий солнечный день к цветущему кусту лю-
церны подлетает пчела, обычно дикая одиночная пче-
ла из рода землероек — галикт, или листорезов — ме-
гашил, или пчела из рода андрен, или мелитт, или 
мелитургов. 
. Эта пчела явно прилетела с другого цветка: она 
вся осыпана пыльцой, приставшей к волоскам и опуд-
рившей ее густо, как мука пекаря. Усевшись на ло-
дочку цветка, пчела просовывает хоботок в глубь вен-
чика, упираясь при этом головой в парус, а задними 
лапками — в одно из весел. 

Дальше все развертывается так быстро, что только 
терпеливые повторные наблюдения помогают разо-
браться в происходящем. 

Отодвинутый стоящими на весле задними ножка-
ми насекомого отросток, входивший в карман лодоч-
ки, выскальзывает из него, «взведенный курок» в то 
же мгновение опускается, и вся система запоров цвет-
ка рушится. 

Колонка, скользя, вырывается из лодочки и, осы-
пая ловко уклоняющуюся    от    удара пчелу пыльцой, 
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с силой проносится по касательной вверх, стукаясь 
о парус. 

И вот цветок открыт. 
Слизистая пленка рыльца осталась  на парусе,  

а пчела, глубже просовывающаяся к основанию стол-
бика за нектаром, уже оставила на пестике зерна 
пыльцы, принесенные ею на себе с других цветков. 

Все эти события укладываются в одну-две секунды, 
не больше, но расшифровка значения и назначения 
каждой подробности потребовала многих лет упорной 
работы биологов. 

Иногда вместо дикой пчелы на лодочку опускается 
шмель. Это грузное и сильное насекомое действует 
сходным образом. Но шмель обычно с такой жадно-
стью и так неуклюже пробирается к запасам нектара, 
что цветок остается после его посещения вконец иско-
верканным. Лодочка часто оказывается вывернутой 
из чашечки, колонка — сдвинутой в сторону, а парус 
даже ломается... Впрочем, несмотря на это, семена 
в цветке все же завязываются. 

В итоге, если при прочих благоприятных условиях 
посев люцерны достаточно насыщен дикими пчелами и 
шмелями, урожай семян обеспечен. 

Однако на гектаре хорошего посева люцерны еже-
дневно в течение примерно месяца распускается доб-
рых пятьдесят миллионов цветков, каждый из которых 
может быть полностью оплодотворен после по мень-
шей мере двукратного посещения пчелами. Это значит, 
что для исправного опыления всех цветков на гектаре 
цветущей люцерны требуются тысячи насекомых-опы-
лителей. 

Но одновременно с успехами сельского хозяйства 
площади всяких посевов, в том числе и посевов лю-
церны, расширяются, а вся дикая природа, в том числе 
и дикие насекомые, все больше и больше оттес-
няются. И поэтому нехватка диких насекомых — опы-
лителей люцерны — уже и сейчас ощутительно сказы-
вается в наиболее развитых сельскохозяйственных 
районах и именно в самых передовых хозяйствах 
становится помехой к получению высокого урожая 
семян. 
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Таково одно из противоречий, сложившихся на 
этом участке стыка природы и производства. 

Однако производство располагает теперь вполне 
удовлетворительным способом дрессировки пчел. Ка-
залось, чего бы проще? Почему не заставить пчел 
опылять люцерну так же, как их заставили опылять 
красный клевер? 

Сотни опытников в колхозах и совхозах, десятки 
ученых в институтах и на агрономических станциях 
принялись подкармливать пчел в ульях люцерновым 
сиропом. 

Дрессируемые этим способом пчелы действительно 
начинали усердно летать на посевы, настойчиво об-
следуя цветок за цветком. Данные о количестве дрес-
сированных домашних пчел, посещающих цветки лю-
церны, были очень обнадеживающими. Однако насту-
пала осень, и даже на участках, заведомо посещав-
шихся дрессированными пчелами, урожаи семян ока-
зывались совсем мизерными. 

Результаты обмолота: семенной люцерны были 
весьма разноречивыми. 

Многие специалисты искренне разуверились в воз-
можности решить задачу при помощи домашних пчел, 
а некоторые, ссылаясь на итоги своих опытов, объ-
явили, что дрессировка даже вредна. 

В подтверждение приводились справки об урожае 
семян на многих участках вблизи от пасек, где пчел 
было явно больше и где, несмотря на это, люцерна не-
редко давала даже меньше семян, чем на участках, 
удаленных от пасеки, куда, следовательно, прилетало 
значительно меньше домашних пчел. 

Очень поучительно, что в данном случае именно 
меньшие сборы семян были подтверждением действен-
ности дрессировок. 

Разгадка этого парадокса заключается в поведении 
пчел-сборщиц на  цветке люцерны. 

Домашние пчелы, которые несколько крупнее ди-
ких и значительно мельче шмелей, обычно садятся не 
ка зев цветка, а сбоку — на парус или на цветонож-
ку. При этом они не касаются отростков весел. Если 
даже пчелы опускаются на лодочку, то обычно только 
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прямо, опираясь одновременно на оба весла. В обоих 
случаях они беспрепятственно пробираются к запасам 
нектара, просовывая хоботок к основанию паруса, при-
чем таким образом, что автомат, осуществляющий 
открытие цветка, не приводится в действие. 

Цветок остается закрытым. 
Закрытым и ограбленным, поскольку пчелы все 

же выбирают нектар. А цветки, лишенные нектара, 
теряют привлекательность для насекомых и не посе-
щаются ими. Поэтому цветок и остается неопы-
ленным. 

В итоге, вместо того чтобы повысить урожай семян, 
дрессированные пчелы даже снижали его. 

В тех же случаях, когда какая-нибудь неловкая 
пчела случайно задевала ножками отросток весла 
и открывала таким образом замок, колонка с силой 
в пять граммов мгновенно выбрасывалась из лодоч-
ки, ударяла насекомое, прищемляя то ножку, то хобо-
ток... После этого пострадавшая пчела, с трудом 
освободившись из капкана, долго отдыхала, сдается 
даже, потирая ушибленную часть тела. 

Имеется немало наблюдений, говорящих о том, что 
насекомые, получившие такой урок, нередко совсем 
перестают посещать цветки люцерны. 

Однако наряду с этим отдельные пчелы вполне ус-
пешно и самым правильным образом открывают 
цветок. 

Весь этот клубок противоречивых фактов долго не 
удавалось распутать. Расшифровке их мешали и ча-
стые случаи самопроизвольного раскрытия цветков 
люцерны, особенно темноокрашенных. Это наблюдает-
ся, как правило, в жаркие дни. Полагают, что рас-
крытие цветка связано с неодинаковыми термически-
ми свойствами разных участков его тканей. Повиди-
мому, так и есть. Во всяком случае, пучок солнечных 
лучей, направленный через увеличительное стекло на 
нижнюю половину щели лодочки, сам, без всякого 
прикосновения руки, моментально вскрывает цветок. 

Цветок может оказаться вскрытым и в ветреный 
день в результате механического воздействия — от 
качания, встряхивания, удара. 
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Такое механическое вскрытие легко воспроизвести 
искусственно. Когда по поверхности цветущего траво-
стоя люцерны взад и вперед протягивают обычную 
веревку, то некоторый процент цветков раскрывается. 
Однако и на подготовленном таким образом участке 
работа дрессированных пчел все же не всегда повы-
шала урожай семян в достаточной степени. 

И снова объяснение этому оказалось скрытым в не-
согласованности анатомии цветка и тела домашней 
пчелы: дрессировка побуждает пчел собирать нектар, 
а при посещении цветков, даже вскрытых, пчела ча-
сто добирается до нектарников, не касаясь рыльца... 
И снова цветок остается неопыленным. 

Было от чего прийти в уныние! 
Один из люцерноведов защитил даже диссертацию, 

в которой черным по белому доказывалось, что медо-
носные пчелы не могут опылять люцерну. 

В Саратовском институте зернового хозяйства юго-
востока отказались примириться с этим безнадежным 
выводом. 

— Опыление не удается потому, что пчелы собира-
ют только нектар, — сказали саратовские специали-
сты. — Но ведь мы же знаем, что в тех случаях, ког-
да пчелы берут с люцерны пыльцу, опыление цветка 
происходит безукоризненно. Видимо, надо попытаться 
принудить пчел сбивать обножку на люцерне. Прав-
да, хороших способов дрессировки пчел на пыльцу по-
ка нет. Что же, попробуем действовать методом голого 
принуждения... 

И на обширный посев люцерны в колхозе имени 
Ворошилова вывезены были девять пчелиных семей 
одинаковой силы. У трех из них отобрали из гнезд все 
запасы пыльцы (пергу); у других трех пыльцу отобра-
ли и, кроме того, в ульи стали ежедневно ставить 
люцерновый сироп для дрессировки сборщиц; послед-
ние три семьи служили контролем. 

Следует добавить, что в шести первых подопыт-
ных семьях летки ульев с первого дня были перего-
рожены сплетенными из тонкой проволоки пыльце-
уловителями. Просветы в сетках уловителей рассчи-
таны так, что они дают возможность    пройти в улей 
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пчеле, но принесенные ею обножки срезают и 
срывают. 

Так что сколько бы пчелы ни собирали пыльцу, 
семьи все же испытывают неутолимое перговое голо-
дание, и все время сборщицы продолжают вылетать 
в поле за обножкой. 

Способ, слов нет, жесток, и испытание не может 
пройти для подопытных семей бесследно. На этот счет 
никто не обманывался. 

Теперь осталось проверить, как поведут себя сбор-
щицы. Об этом рассказали данные анализа пыльцы 
в обножках, которые приносились пчелами разных се-
мей в их родные гнезда. 

Оказалось: в первые три семьи, не получавшие си-
ропа, но оставленные без перги, с люцерновой обнож-
кой возвращалась из полета примерно треть сбор-
щиц — раза в три больше, чем в контрольных. В дрес-
сированные же семьи, оставленные без пыльцы, с лю-
церновой обножкой возвращалась из полета примерно 
половина сборщиц — почти в четыре раза больше, чем 
в контрольных. 

Задание можно было -считать выполненным: пчелы 
подчинились указанию агрономов и, вопреки всему, 
стали летать на люцерну, опыляя ее цветки и способ-
ствуя завязыванию семян. 

Но пчелиная семья, лишенная запасов перги, об-
речена на более или менее быстрое угасание. И, ко-
нечно, уже нечего рассчитывать на то, чтоб измочален-
ные, ободранные острой проволокой пыльцеуловите-
лей сборщицы могли давать мало-мальски сносные 
запасы меда в гнездах. 

Вполне естественно, что за решение проблемы пче-
лоопыления люцерны должны были взяться и селек-
ционеры. 

Они давно видели, что в любом посеве имеются 
растения люцерны, в какой-то мере разнящиеся по 
размеру, по мельчайшим деталям устройства цветков, 
по степени упругости колонки, по силе и пригнанно-
сти замыкающего аппарата лодочки и весел. 

И селекционеры заставили самих пчел помочь им 
в отборе наиболее легко оплодотворяемых растений. 
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Зимой в теплице расчеренковали несколько десят-
ков кустов люцерны и каждый клон — так называют 
селекционеры всю группу растений, полученных от од-
ного с помощью вегетативного размножения, — вы-
растили отдельно. 

Находка заключалась здесь в том, что растения 
в пределах клона разнятся очень мало. В данном слу-
чае их с полным правом можно было рассматривать 
как одно растение. Но если одно растение среди мно-
жества других та или иная пчела может посетить 
случайно (к тому же и заметить ее здесь не просто), 
то посещение пчелами разных клонов, само собой 
разумеется, может быть несравненно легче обна-
ружено. 

После того как все клоны были высажены в поле 
и зацвели, наблюдатели ежедневно, с одиннадцати 
утра и до трех пополудни, через каждые полчаса под-
считывали число пчел на растениях каждого клона 
в отдельности, особо ведя счет цветкам, которые ока-
зались вскрыты пчелами. 

В первый же день наблюдений стало ясно, что раз-
ные клоны с разной силой привлекают к себе пчел. 
В то время как на одних было зарегистрировано не 
больше двух пчел, на других их насчитывали свыше 
шести десятков. На лучших клонах процент исправно 
вскрытых цветков доходил до восьмидесяти шести! 
Выявленные различия продолжали наблюдаться и 
в последующие дни. 

Выходило, что на отдельных клонах медоносные 
пчелы работают не менее успешно, чем дикие, оди-
ночные. 

С другой стороны, наблюдения за мечеными пче-
лами помогли проследить за тем, как привлекаются 
люцерной сборщицы разных пчелиных семей. Выясни-
лось, что семьи тоже в определенной мере различают-
ся и по проценту посещающих люцерну пчел, и по 
подробностям повадки сборщиц на цветках, и по степе-
ни пригодности для правильного вскрытия колонки, 
для нанесения пыльцы на рыльца. 

Но в таком случае вполне реально вырисовывалась 
возможность сопряженной, встречной   селекции, кото- 
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Только в тех цветках,   которые   весной   были   опылены   пчелами, 
завязываются плоды яблони и груши. 



Во многих районах, где большие площади заняты подсолнечником 
или  гречихой,  к  посевам,   требующим   опыления,  подвозят  пчел. 

рая из форм, успешнее вскрываемых медоносными 
пчелами, создаст новые сорта «пчелоопыляемой лю-
церны», а из пчелиных семей, более пригодных для 
успешного опыления, создаст специализированные 
породы «люцерноопыляющих пчел». Такой отбор, в те-
чение ряда поколений систематически подкрепляемый 
и поддерживаемый дрессировочным -воспитанием на 
люцерновом сиропе и также на люцерновой перге, 
должен привести в конце концов к нужной цели. 

Соединенные усилия растениеводов и пчеловодов, 
их смелый творческий поиск и кропотливый, как ис-
кусство ювелира, труд проложат, таким образом, путь 
к получению надежно высоких урожаев люцерновых 
семян и разрешат, наконец, одну из насущных агро-
номических задач современности, стоящих на пути 
дальнейших побед научного земледелия. 

КРЫЛАТЫЕ  ПОМОЩНИКИ 

Находка в Дер эль Медине. — Какую обножку со-
бирали пчелы три тысячи лет назад. — Еще о кле-
верном и люцерновом пастбище для пчел. — Как 
могут быть усовершенствованы цветки плодовых по-
род, подсолнечника, хлопчатника, льна. — Новые за-
дачи селекционеров — растениеводов и пчелово-
дов. — Опыление пчелами — звено селекционной 
и семеноводческой техники. 

Расшифровщики иероглифов давно прочитали на 
древних папирусах сообщения о том, что египтяне, 
погребая умерших, ставили в усыпальницы утварь 
с разными яствами,    в том числе с сотовым медом. 

Документальных свидетельств, подтверждающих 
эти сведения, накопилось много, однако ни в одной 
из древних гробниц, открытых в Египте за последнее 
столетие, никто ни разу не находил никаких следов ни 
меда, ни сотов. Даже специально организованные поис-
ки оставались безуспешными, что дало повод некото-
рым египтологам усомниться в точности расшифров-
ки текстов. 

Но вот в конце сороковых годов в одной гроб-
нице, обнаруженной при раскопках в Дер эль Медине, 
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Вблизи города Тебен (Верхний Египет), и отнесенной 
специалистами к так называемой эпохе девятнадцатой 
династии, существовавшей за 1 350 лет до нашей эры, 
была найдена плоская глиняная посудина — подобие 
миски — с остатками медового сота. 

Более трех тысяч лет хранился в гробнице этот 
обломок сотов, к изучению остатков, точнее следов, 
которого были привлечены крупнейшие специалисты. 
Слишком много места потребовалось бы, чтоб в дета-
лях описать ухищрения исследователей, преодолевав-
ших необычайные технические трудности изучения 
насквозь почерневшей, спекшейся, сухой медовой 
пыли. 

Ограничимся коротким изложением наиболее суще-
ственных для нас итогов анализа. Из остатков меда 
отобрали пылинки цветня и по ним определили бота-
нический состав растений, с которых был собран мед. 
Одновременно определили ботанический состав цве-
точной пыльцы в меде, который пчелы собирают в том 
же районе в наши дни. 

В древнеегипетском меде не нашли почти ни од-
ной пылинки цветня тех растительных видов, какие 
обнаруживаются в образцах современного меда, про-
изводимого пчелами в основном ио нектара полевых 
культур. Мед, пролежавший три тысячи лет в гробни-
це мумии, был собран только с древесных пород: ди-
ких — лесных   и культурных — садовых. 

Находка в Дер эль Медине серьезно подкрепила 
уже не раз высказывавшуюся и прежде мысль о том, 
что пчела была в прошлом насекомым по преимуще-
ству лесным и что века одомашнения превратили это 
насекомое, питавшееся нектаром и пыльцой лесных 
пород, в насекомое, питающееся нектаром и пыльцой 
пород полевых. 

Если принять эту точку зрения, то придется 
признать, что и пчелы вынуждены, оказывается, при: 
способляться к новой, непривычной для них пище. 
И тогда более понятными становятся многие обнару-
живаемые сейчас факты несогласованности, отсутствия 
взаимной пригнанности между природой медоносной 
пчелы и природой многих сельскохозяйственных куль- 
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тур, в эволюционном плане несравненно более моло-
дых, чем пчелы. 

И красный клевер и люцерна, о которых выше шла 
речь, приспособились в естественных условиях расти 
разбросанными куртинами большего или меньшего 
размера. Здесь же в почве вокруг них гнездятся обыч-
но разнообразные виды длиннохоботных шмелей, кото-
рые так идеально приспособлены к опылению клевер-
ных цветков; в почвенных норках, в сухих стеблях 
трав, под прогреваемыми солнцем камнями обитают 
различные виды одиночных пчел и ос, которые так 
прекрасно вскрывают и опыляют цветы люцерны. 

Обнаружив выдающиеся кормовые достоинства 
клевера и люцерны, люди перенесли их на свои поля, 
причем, как справедливо было замечено, искусствен-
ный отбор кормовых трав мало касался, и хотя эти 
растения используются давно, рост и развитие их 
в культуре идут по законам, сложившимся еще при 
естественном отборе. 

Но, вырвав кормовые травы из свойственной им 
среды и посеяв их на распаханных нивах, человек, не 
подозревая о том, оборвал природные связи, поддер-
живавшие в прошлом окультуриваемые виды. Крас-
ный клевер и люцерна перенесены на возделываемые 
и удобряемые поля и расцвели здесь, но опылявшие 
их шмели и одиночные пчелы остались на «родине» 
этих трав — на целинных и некосимых лужайках, на 
незатопляемых бровках пойм. 

Следует учесть, что в естественных условиях кле-
вер и люцерна никогда не образуют столь обширных 
зарослей, как те, которые созданы на полях, а кроме 
того, что на выравненном агротехникой фоне культур-
ных полей растения проходят все фазы развития 
дружнее, чем в природной обстановке. Поэтому-то на 
цветущем культурном поле кормовых трав требуется 
насекомых-опылителей несравненно больше, чем в 
природных зарослях тех же видов. 

Медоносные пчелы, все больше и больше превра-
щающиеся в основного опылителя сельскохозяйствен-
ных растений, в сущности говоря, только начинают 
еще приспосабливаться   к   использованию 
нектарного 
24* 

371



и пыльцевого пастбища на посевах красного клевера 
и люцерны. 

Вот почему так настойчиво встают вопросы о вы-
ведении короткотрубчатого клевера и длиннохоботной 
пчелы, о создании пчелоопыляемой люцерны и люцер-
ноопыляющей домашней пчелы. Эти селекционные за-
дачи продиктованы насущной необходимостью сделать 
более тесными не закрепившиеся до сих пор органиче-
ские связи между видом красного клевера и видом 
медоносной пчелы, между видом медоносной пчелы 
и видом люцерны. 

Не менее остро может стоять та же задача и в тех 
случаях, когда связь между каким-нибудь раститель-
ным видом и пчелами должна быть не вновь создана, 
а восстановлена. 

Обобщая выводы из истории изменения животных 
и растений в домашнем состоянии, Дарвин специаль-
но рассмотрел вопрос о так называемой координи-
рующей силе, в большей или меньшей степени общей 
всем органическим существам, и отметил, что «когда 
человек вызывал какое-нибудь изменение важной 
части, он обыкновенно делал это не намеренно, но 
в соотношении с какой-нибудь другой заметной 
частью». 

Замечание это имеет прямое отношение к рассмат-
риваемому вопросу, и оно стоит того, чтобы его 
обдумать. 

Известно, что одни растения люди выращивают 
ради урожая семян (зерновые, бобовые), другие — 
ради мякоти плодов (плодовые, ягодные, бахчевые), 
третьи — ради зеленых листьев (капуста, табак), чет-
вертые — ради волокна стеблей (прядильные), пя-
тые — ради корней или подземных клубней (свекла, 
картофель). При этом, изменяя растения отбором 
и воспитанием, человек понуждал их усиленнее разви-
вать именно те части, ради которых данный вид расте-
ний возделывается. Селекционер сосредоточивал 
внимание на зернах или на плодах, на клубнях или 
на листьях. Он увеличивал их в размере, делал более 
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богатыми белком, или более сладкими, или более жир-
ными, или более сочными, или более пряными, или 
более крахмалистыми, и в то же время — более лежки-
ми, транспортабельными, разваримыми. Применитель-
но к своим целям он увеличивал длину пушка, которым 
снабжены семена хлопчатника, изменял состав млеч-
ного сока мака и состав жиров тунга и клещевины, 
содержание никотина в зрелых листьях табака и со-
держание теина в молодых листьях чая, структуру 
стебля льна и конопли... 

Естественные виды — порождения природы, форми-
руемые условиями жизни, изменяются лишь «для соб-
ственной пользы», только для того, чтобы сохранить-
ся и процветать. 

Другое дело — виды, которые содержатся челове-
ком в условиях культуры. 

Отбор всегда имеет определенную цель, и человек, 
ведущий отбор, действует в соответствии со своей за-
дачей, целеустремленно. 

Ни у живого животного, ни у растения селекцио-
нер, в частности, «не может, — как писал Дарвин, — 
наблюдать внутренних изменений в более важных 
органах; он и не обращает внимания на них, пока они 
совместимы со здоровьем и с жизнью» его питомцев. 

«Какое дело заводчику до небольшого изменения 
в коренных 'зубах его свиней, или что значит для него 
добавочный коренной зуб собаки, или какое бы то ни 
было изменение кишечного канала или иного внутрен-
него органа? —спрашивает Дарвин. — Скотовод забо-
тится о том, чтобы мясо его скота хорошо поросло 
жиром и чтобы внутри живота у его овец накоплялся 
жир; этого он достиг». 

Невольно вспоминается, что буквально в тех же 
выражениях и Ф. Энгельс, разоблачая близорукость 
бесплановой капиталистической системы, показывал, 
что весь ее строй направлен на достижение ближай-
ших целей и наиболее непосредственных результатов. 

«Когда отдельный фабрикант или купец продает 
изготовленный или закупленный им товар с обычной 
прибылью, то это его вполне удовлетворяет, и он 
совершенно  не  интересуется  тем,  что  будет дальше 



с этим товаром и купившим его лицом». Точно так же 
обстоит дело и с последствиями вмешательства в жизнь 
природы. «Какое было дело испанским планта-
торам на Кубе, выжигавшим леса на склонах гор и 
получавшим в золе от пожара удобрение, которого 
хватало на о д н о  поколение очень доходных кофей-
ных деревьев, — какое им было дело до того, что тро-
пические ливни потом смывали беззащитный отныне 
верхний слой почвы, оставляя после себя лишь обна-
женные скалы!» 

Энгельс писал, что при капиталистическом спосо-
бе производства «и в отношении естественных и в от-
ношении общественных последствий человеческих дей-
ствий принимается в расчет главным образом только 
первый,  наиболее очевидный  результат». 

Возьмем для примера хотя бы плодоводов-ориги-
наторов, создателей новых пород фруктовых деревьев. 

Какое дело было этим селекционерам до того, что 
в цветках выведенных ими пород, скажем, яблони, 
расположение тычинок мешает пчелам добираться до 
нектарников или что пыльца, образующаяся в пыльни-
ках, неполноценна как корм для пчел? Селекционер 
заботится о том, чтобы плоды его сорта были вкусны 
и красивы, чтобы деревья были достаточно холодо-
стойки и урожайны. Этого он достиг! 

Но вот одна из новинок селекции английских пло-
доводов — сорт под названием сеянец Брэмлея. Гово-
рят, вполне хороший сорт. Возможно'. Однако 
наблюдениями установлено, что цветы деревьев этого 
сорта пчелы посещают раза в четыре меньше, чем, 
к примеру, цветы растущих рядом деревьев пармена 
ворчестерского. 

— Похоже, старые пчелы оповещают молодых, что-
им нечего делать на сеянце, — жалуются садоводы, 
замечая, как пренебрегают пчелы-сборщицы цветами 
этого сорта. 

Оказывается, пчел отваживает от сорта и необыч-
но большая длина тычинок в цветках сеянца Брэмлея 
и то, 'что тычинки собраны в цветке гуще, плотнее, чем 
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в цветках любого сорта: плотная щетка высоких и 
жестких тычинок не дает хоботку пчелы добраться до 
нектара, как она это делает на других цветках. 

И на цветках еще одного нового английского сор-
та из числа оранжевых пепинов тычинки образуют 
барьер между пчелой и нектаром. 

К тому же некоторые из новых сортов яблони 
(и сеянец Брэмлея в том числе!) образуют дефект-
ную пыльцу, которую пчелы явно избегают собирать. 

— Селекционеры, не обращающие внимания на 
особенности строения цветков плодовых и не прово-
дящие браковки по этому признаку, допускают серьез-
ную ошибку, — заключают исследователи. 

А ведь плодовые породы, как и пчелы, — «выход-
цы из леса». Цветки плодовых приспособлены к опы-
лению пчелами, как правило, лучше, чем растения 
многих полевых культур. И все же искусственный 
отбор, однобоко направленный к одной цели, может 
ненамеренно вызвать в соотношении с другими важ-
ными изменениями такое изменение цветков, которое, 
по существу говоря, предопределяет относительное 
снижение качества плодов и относительную недолго-
вечность нового сорта. 

Таких фактов в практике растениеводства   немало. 

Подсолнечник — одно из важнейших в нашей стра-
не- масличных растений — опыляется перекрестно. 
В полевую культуру это растение перенесено ховсем 
недавно, немногим больше ста лет тому назад. И хотя 
селекция масличного подсолнечника не насчитывает 
еще и ста лет, среди сортов этого растения имеются 
уже и такие, в семенах которых содержится свыше 
сорока, почти пятьдесят процентов жира. 
Каждое семя — это буквально капля жира в лузге! Разве 
селекционера, выводившего такой масличный шедевр, 
тревожило, что цветки этого сорта выделяют мало " 
нектара, или что его пыльца неполноценна как корм 
для пчел, или что корзинки соцветий выделяют липкий 
клей, в котором вязнут и погибают посетившие   корзинку    
насекомые-опылители?    Селек- 



ционер заботился о том, чтобы семянки его сорта были 
достаточно богаты жиром, чтобы корзинки были 
достаточно велики по размеру и чтобы лузга семян 
хорошо отделялась от ядра. Этого он достиг. Честь и 
слава ему! 

Но в то же время мы теперь знаем, что ухудшив-
шиеся условия перекрестного опыления не могут пройти 
для нового сорта бесследно. Мичуринская теория, 
учение о жизненности растительных организмов по-
могли нам увидеть в цветке растения орган восста-
новления, орган повышения жизненности вида. Сле-
довательно, если условия перекрестного опыления 
цветков ухудшены, то это в конце концов неизбежно 
сказывается на жизненности потомства. 

Мы  уже  знаем  — об  этом  подробно  говорилось  
в главе «Живая кисточка», — какое значение для пло-
довитости растений имеет и многократность посеще-
ний цветков пчелами и раздражение поверхности 
рылец, обтираемых хитиновым покровом тела пчел. 
Мы знаем также о том, какое значение для жизнен-
ности, для жизнеспособности и жизнестойкости 
потомства растения имеет смесь пыльцы, принесен-
ная с тычинок множества посещенных насекомым 
цветков. 

Относительная недолговечность даже лучших сор-
тов самоопыляющихся культур теперь общепризнана. 
Можно думать, что и потомство перекрестников, для 
которых ухудшились условия опыления, обречено на 
то, чтобы быть менее долговечным, менее жизненным, 
чем оно могло бы и должно быть. 

Не случайно же в опытах многих исследователей 
искусственное дополнительное опыление смесями 
пыльцы неизменно повышало урожаи подсолнечника. 
А из посева семян, полученных от обильного опыления 
смесями пыльцы, получались растения более мощные, 
более жизнестойкие, более урожайные. 

Как понимать подобный факт? Он говорит, оче-
видно, о том, что при обычных условиях, без дополни-
тельного опыления, цветки растений остаются не пол-
ностью опыленными. 

Причин для этого в посевах разных культур много. 

Если говорить о подсолнечнике, это значит, что 
перед селекционерами — создателями новых, еще луч-
ших, чем нынешние, сортов стоит задача выводить 
такие формы, соцветия которых не будут ловушками 
для пчел, у которых цветы будут давать много нектара 
и которые благодаря этому будут настолько усердно 
посещаться пчелами, что в результате обильного 
перекрестного опыления цветков в корзинках они бу-
дут давать более высокие и более устойчивые урожаи 
более урожайных семян. 

В отличие от подсолнечника хлопчатник — расте-
ние самоопыляющееся: коробочки его могут завязы-
ваться и от опыления цветков собственной пыльцой. 
Однако десятки проведенных на многих сортах иссле-
дований показали, что когда на рыльце цветка нане-
сена пыльца с тычинок другого растения, коробочка 
получается более крупная, лучше выполненная. Похоже 
даже, что такие коробочки реже опадают. Влияние 
перекрестного опыления не исчерпывается при этом 
повышением урожая в год оплодотворения: из семян 
от перекрестного опыления получаются растения 
более мощные, более стойкие против невзгод, более 
урожайные. 

Первые  производственные  опыты ,  проводимые  
в хлопкосеющих колхозах Азербайджанской ССР, 
показывают, что вывоз достаточного количества пчел 
на хлопковые поля заметно повышает урожай хлопка. 

Казалось бы, раз все это так, почему недостаточно 
используют хлопкоробы пчел для повышения урожай-
ности хлопчатника? 

Оказывается, ц в е т к и  многих сортов хлопчатника 
мало привлекательны для пчел. Растения хлопчатника 
выделяют нектар не только внутри цветков, как это 
обычно бывает, но и вне цветков, около цветков, на 
стеблях, в пазухах листьев. Открытые внецветковые 
нектарники отвлекают пчел от посещения венчиков. 
Кроме того, относительно крупный размер и шипова-
тая форма неклейкой пыльцы хлопчатника мешают 
пчелам собирать ее и сбивать в обножку. 

Если бы сконцентрировать нектарники хлопчатни-
ка только в венчиках цветков, а кроме того, отобрать 
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сорта с пыльцой более мелкой и менее шиповатой, 
то привлекательность цветков для пчел усилилась бы, 
и это повысило бы урожай и улучшило урожайные 
качества семян хлопчатника. 

Полевые опыты с пчелами на масличном льне-
кудряше тоже давно подтвердили возможность уве-
личения урожая (и главное — повышение качества) 
семян масличного льна. Теперь такие же работы на-
чаты и с прядильным льном-долгунцом. 

Вот что показали первые исследования. Цветки 
некоторых селекционных сортов льна образуют пыль-
цу  настолько  тяжелую , что она  уже не перено-
сится ветром, а насекомые посещают их очень мало. 
Если искусственно произвести перекрестное опыле-
ние ,  то  урожай  семян  этих  сортов повышается  
почти на пятнадцать-двадцать процентов, а качество 
семян, их размер, их выполненность заметно улуч-
шаются. 

И если по-деловому ставить задачу использова-
ния пчел как еще одного дополнительного средства 
повышения урожаев и улучшения урожайных качеств 
семян, то агрономам, селекционерам, семеноводам и 
пчеловодам необходимо сообща внимательно пере-
смотреть многие схемы агротехнических планов. 

Наиболее ценные промышленные яблоневые, виш-
невые насаждения нередко состоят из так называемых 
самобесплодных сортов, то-есть из сортов, которые 
дают плоды лишь тогда, когда цветки их опылены 
пыльцой обязательно другого, одновременно цвету 
щего, сорта-опылителя. Сами по себе деревья таких 
опыляющих сортов обычно менее урожайны и выса-
живаются в садах специально для того, чтобы деревья 
высокоурожайных, но самобесплодных сортов, могли 
плодоносить. Все это давно известно. Однако деревья  
опыляющих сортов до сих пор размещаются среди 
деревьев сортов самобесплодных без достаточного 
учета особенностей летного поведения пчел. 
Например, присущие пчелам-сборщицам привязан-
ность к месту взятка, их «цветочное постоянство»} 
настолько высоко развитое, что они способны разли-
чать " с о р т а    плодовых,   принимаются   во   внимание. 
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очень неполно, отчего перекрестное опыление плодовых 
происходит во многих садах в большой мере случайно. 
Наблюдения и опыты говорят о том, что, правильно 
размещая деревья сортов-опылителей, можно улуч-
шать условия опыления цветков и благодаря этому 
получать  в  садах  не  только  больше  плодов ,  но  
и плоды лучшего качества, поскольку качество 
плодов определенно связано с условиями опыления 
цветков. 

То же будет и с ягодниками, среди которых име-
ются самобесплодные сорта. 

В семеноводческих хозяйствах, выращивающих 
так называемую элиту, то-есть отборнейшие семена 
различных культур, в частности хлопчатника, о кото-
ром уже шла речь, потомство отборных растений 
выращивается, как правило, вместе, рядом. Здесь 
нередко применяются деляночные посевы сестринских 
семей, как называют селекционеры посев семян, про-
исходящих из одной коробочки. Но при таком раз-
мещении растений в посевах уменьшается возмож-
ность перекрестного опыления пчелами достаточно 
р а з н я щ и х с я  растений. Это приводит к тому, что 
семена от этих растений дают потомство менее жиз-
ненное, менее урожайное, чем оно могло бы быть. 
Если агрономы-селекционеры введут здесь новые 
схемы посева, которые облегчат возможность пере-
крестного опыления родственных, но по-разному вос-
питанных растений, а пчеловоды насытят район посе-
вов пчелами, то качество семян существенно улуч-
шится. 

Гречиха заслуженно считается одним из лучших 
у нас полевых медоносов. Она отлично посещается 
пчелами и образует, как уже мельком говорилось,, 
цветки двух типов: одни с короткими тычинками и 
длинным столбиком и другие с коротким столбиком 
и длинными тычинками. Урожай получается полно-
ценным лишь в тех случаях, когда происходит пере-
крестное опыление между цветками разных типов. 
Еще более богатым оказывается урожай и еще более 
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ценными   становятся   семена,   когда   переопыляются 
разнотипные цветки разных сортов гречихи. 

Мастера высоких урожаев учли это. Высевая на 
небольших участках через рядок семена двух сортов 
гречихи, например гречихи богатырь и казанской, 
семеноводы дожидаются того времени, когда гречиха 
зацветает, и затем, систематически осматривая 
цветки всех растений, проводят прополку посева, 
оставляя на участке одни только длинностолбчатые 
растения сорта богатырь и одни лишь короткостолб-
чатые растения сорта казанская. Рядом с участком 
стоят ульи с пчелами, и сборщицы исправно пере-
опыляют  все  цветки  на  посеве .  Благодаря  этому  
с участка собирается урожай отличных гибридных 
семян. 

Семеноводы подсчитали, что если такой участок 
гибридизации составляет хотя бы только пять сотых 
гектара, то урожаем с него может быть засеян про-
изводственный семенной участок уже в полтора гекта-
ра, а урожай с такого производственного участка 
снабдит семенами примерно сорок гектаров товарных 
посевов гречихи. 

Таким образом, произведенная пчелами межсор-
товая гибридизация гречихи на участке в пять сотых 
гектара приносит на третий год дополнительный уро-
жай в десять-двенадцать тонн зерна. 

Все это не умозрительные предположения, не 
надежды, не догадки: можно назвать адреса кол-
хозов, успешно пользующихся описанным здесь 
приемом. 

Точно таким же образом решена была задача 
повышения урожайности огурцов и арбузов. Разрабо-
таны способы межсортовых скрещиваний этих культур 
с помощью пчел, причем гибриды оказались значи-
тельно более скороспелыми, чем родители, что откры-
ло возможность продвинуть арбуз в более северные 
районы. 

Аналогично этому с помощью пчел может быть 
проведено и внутрисортовое обновление семян кле-
вера, о значении которого не раз говорилось. По-
сеяв   смесь   выращенных   в   разных   колхозах   семян 
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клевера одного сорта и обеспечив затем перекрестное 
опыление растений, можно получить обновленные се-
мена с повышенной против обычного урожайностью 
и жизненностью. Прямой опыт, проведенный в Ленин-
градской области, показал, что уже в год посева та-
кие семена дают урожай зеленой массы на десять 
процентов больший, а в последующие годы урожай 
семян повышается в два-три раза против урожая 
обычных сортовых семян. Обновленные семена 
дали с гектара 633 килограмма , обычные сорто-
вые — 266. 

Примерно то же доказано теперь и на посевном 
горохе. 

Горох — растение самоопыляющееся, его закрытые 
цветки завязывают семена и от опыления собствен-
ной пыльцой, но растения гороха, искусственно опы-
ленные смесью пыльцы даже того же сорта, прино-
сят, как правило, повышенный урожай. Правда, ис-
кусственное опыление цветков гороха было чрезвы-
чайно трудоемким делом до тех пор, пока селекцио-
неры, начавшие работу по внутрисортовым скрещи-
ваниям этого растения, не установили, что цветки его 
можно опылять и не кастрируя, поскольку пестик 
созревает в них раньше, чем тычинки. 

Опыление без кастрации, разумеется, проводить 
легче, но и оно остается достаточно кропотливым 
занятием. 

Чтобы ускорить работу и удешевить себестоимость 
семян, обновленных благодаря перекрестному опыле-
нию, селекционеры проверили, можно ли заставить 
пчел опылять цветки гороха. В ульи были поставле-
ны кормушки с сиропом, настоенным на цветках этого 
растения, и пчелы начали посещать его цветущие 
посевы, охватив своими полетами площадь в десять 
гектаров семенного участка. Опыты показывают, что 
семена с такого участка заметно урожайнее обычных. 
Это значит, что двухкилограммовая затрата сахара 
на дрессировку пчел обернется десятками тонн допол-
нительного урожая. 

И это тоже не одни предположения, не одни 
догадки:    на    Казанской селекционной   станции пчел 
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уже    заставили    готовить    высокоурожайные    семена 
гороха! 

И селекционеры, работающие с картофелем, во 
время цветения высеянных сортов переопыляют их 
с помощью дрессированных пчел, а затем, высевая 
полученные семена, проводят отборы в посевах сеян-
цев. Такие же перспективы открываются и для ис-
пользования пчел в овощном семеноводстве, в семе-
новодстве лесных древесных пород. Наблюдения за 
работой пчел на цветущих зерновых злаках позво-
ляют думать, что возможности использования пчел 
на селекционных и семеноводческих участках далеко 
не исчерпываются сказанным. 

Дарвин  считал ,  как  выше  говорилось ,  одной  
из причин консерватизма наследственности пчел тот 
факт, что они питаются вполне самостоятельно и во 
всех остальных отношениях ведут самостоятельный 
образ жизни. Но мы знаем уже, что из вида, питаю-
щегося на лесных породах, пчелы давно преврати-
лись в вид, питающийся на полевых культурах. Из 
этого можно заключить, что самостоятельное пита-
ние пчел является по сути дела обманчивой види-
мостью: кормовая база пчел, ботанический состав их 
нектарно-пыльцевых пастбищ коренным образом из-
менены человеком. 

Мы являемся свидетелями того, как ускоряется 
процесс обновления состава растительных видов, слу-
жащих для пчел кормовой базой. Теперь разработа-
ны приемы дрессировки пчел, дающие человеку воз-
можность управлять процессом перекрестного опыле-
ния растений в промышленных посевах и насажде-
ниях. А так как пчела становится одновременно тон-
ким орудием в руках селекционеров, улучшающих 
сорта и придающих им повышенную жизненность, то 
открывается возможность планового создания расти-
тельных пород, которые будут посещаться пчелами 
и без принуждения, без дрессировки. Нетрудно пред-
видеть, что обновление состава растений, служащих 
пчелиными пастбищами, должно в будущем итти 
быстрее и впервые станет направленным и плановым. 
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ЕЩЕ   О   НЕКТАРНЫХ   ПАСТБИЩАХ 
Темные пятна    в   спектрах цветений. — Некгарный 
конвейер посадок и посевов. — Место пасеки в кол-
хозном   пейзаже.   —   Когда  зацветут    лесные  поло-

сы. — У истоков новых медовых рек. 

Итак, пчелы, подчиняясь указке агронома, долж-
ны будут послушно вылетать в сады и на поля и 
опылять цветки плодовых и ягодных, подсолнечника 
и льна, хлопчатника и гречихи... Пчелы должны будут 
цветок за цветком проверять хоботками узкие венчи-
ки в головках красного клевера и плотно закрытые 
лодочки  под  парусом  люцерны .  Вскоре  после  
этого каждый венчик поникнет побуревшей сухой 
оболочкой клеверного семени, а каждая лодочка 
обернется спиралью люцернового бобика. 

Осенью мелкие тяжелые семена польются шур-
шащим потоком из клеверотерок и люцерновых мо-
лотилок,  радуя  сердца  колхозников. 

В этих семенах — ключ к освоению севооборота, 
звено планового  преобразования  природы. 

Составляя карты полей и уточненные схемы сево-
оборотов, вычерчивая границы участков, определяя 
размещение посевов, агрономы и колхозники учитыва-
ли, что нельзя строить перспективу подъема урожай-
ности на случайных опылителях: случайность — враг 
научно поставленного производства. Вот почему в ра-
бочие, проектные наброски преображаемого кол-
хозного пейзажа маленькой, но важной частностью 
врастали спрятанные в тени лесной полосы и окру-
женные лещиной и акацией, жимолостью и липой 
площадки с выстроившимися, как на смотру, весело 
раскрашенными и аккуратно перенумерованными 
ульями пасеки. 

Теперь, однако, пора подумать, что произойдет, 
когда пчел, обитающих здесь, дрессировка отвлечет 
с тех цветков, на которые их зовет природа, подгото-
вившая в венчиках лучших медоносов богатый взяток 
пыльцы и нектара. 

Что будет, если, покоряясь приказу дрессировки, 
пчелы в разгар лета, когда цветут растения, дающие 
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больше всего пыльцы и нектара, будут вынуждены 
посещать красный клевер? 

Ведь примерно из ста шестидесяти килограммов 
меда, который может быть собран с цветков красно-
го клевера на одном гектаре, пчелы способны взять 
всего около шести килограммов. Свыше полутораста 
килограммов меда остаются на каждом гектаре кле-
вера недоступным для пчел кладом. Клевер не спо-
собен поэтому не только прокормить нектаром опы-
ляющих его пчел, но, пожалуй, не всегда покроет и 
расходы меда на опылительные полеты. 

Значит, выход в том, что пока одни пчелы, под-
кормленные клеверным сиропом, заняты полетами на 
клевер и, тщетно пытаясь добыть нектар, спрятанный 
на дне трубочки, опыляют цветок за цветком, другие 
пчелы должны собирать мед и для них. 

Выход может, видимо, заключаться и в том, что 
дрессировка пчел будет применяться не только для 
направленного опыления растений, но и для направ-
ленного медосбора. 

Цветы белого и розового клеверов, донника-бурку-
на, гречихи, сурепки, горчицы, малины, вереска пре-
красно посещаются пчелами без всяких искусствен-
ных дрессировок. Однако подкормка надушенными 
сиропами — клеверным, донниковым, гречишным и 
т. д. — оказалась весьма действенным средством уси-
ления вылета пчел на цветущие посевы этих богатых 
нектаром растений. 

Летная деятельность и сборы меда сотен дресси-
рованных пчелиных семей сравнивались в течение 
ряда лет с деятельностью и сборами меда семей, 
подкармливавшихся обычным сахарным сиропом 
без всякого запаха. Известно, что такой сироп сам по 
себе достаточно сильно побуждает пчел к вылету. 

Оказалось, что пчелы, дополнительно подкормлен-
ные, теперь уже, можно сказать, только чистым з а-
п а х о м ,  поскольку сахар получали все, собирали 
значительно больше меда: с гречихи процентов на 
двадцать, с розового клевера, горчицы и вереска про-
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В   теплицах   пригородных   овощных   комбинатов   пчелы   и   зимой 
опыляют цветки огурца. 



 
Подкормленные  в  улье  ароматизированным  сиропом,  пчелы  выле-

тают  на  опыление  цветков красного  клевера и люцерны. 

центов на двадцать пять, с белого клевера, сурепки 
И донника почти на пятьдесят, а с некоторых куль-
турных и диких растительных пород даже на сто 
процентов и больше! 

В результате этих опытов установлено, что скарм-
ливание одного килограмма сахара с соответствую-
щим запахом дало прибавку в медосборе на один ки-
лограмм большую, чем скармливание такого же ко-
личества сахара без запаха. 

Дрессировка пчел на красный клевер тоже повы-
сила медосбор, правда процентов только на десять, 
зато урожай семян увеличила в полтора раза. 

Этот новый способ увеличения сборов меда имеет 
большое будущее. 

Одна пчелиная семья за год расходует (подсчита-
ны даже примерные помесячные нормы) на собствен-
ные нужды почти девяносто килограммов меда и око-
ло тридцати килограммов пыльцы. Весь этот корм 
поглощается лишь на поддержание жизни, на вну-
триульевые работы и летную деятельность, на выде-
ление воска и выкормку личинок. 

Пчелиная семья, собравшая за лето девяносто 
килограммов меда, еще не собрала никакой товарной 
продукции. Чтобы дать возможность пчелам снести 
в улей эти поддерживающие рост и развитие пчели-
ной семьи девяносто килограммов и сверх того де-
сятки килограммов меда прозапас (именно этот 
пчелиный запас и представляет для нас товарную 
продукцию), пасека должна быть обеспечена доста-
точными площадями медоносов. 

Из сотен растений разных видов, которые могут 
служить кормовой базой для пчел, одни зацветают 
весной, другие летом, третьи осенью. Большинство 
растений кормит пчел и нектаром и пыльцой, но есть и 
такие, которые дают только нектар или только пыльцу. 

Все эти данные, сведенные в спектры, как назы-
ваются календарные графики цветений, и представ-
ленные в нектарных балансах, позволяют пчеловоду 
предвидеть расписание взятков. 

И если природная растительность, культурные на-
саждения и посевы в  полях   севооборота   оставляют 
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на какой-то отрезок времени пробел в цветосмене 
или когда поступление нектара недостаточно, чтобы 
загрузить всю медосборную силу пасеки, на припа-
ссчных участках дополнительно закладываются спе-
циальные пчелиные пастбища, которые будут цвести 
именно тогда, когда это требуется по схеме нектаро-
оборота. С этой целью пары занимаются посевами 
быстро зацветающей горчицы и фацелии, пожнивно — 
после уборки раннего картофеля — высевается гре-
чиха, припасечные участки отводятся в одних райо-
нах под смесь розового клевера и лядвенца рогато-
го, в других — под эспарцет. 

Если высевать горчицу и фацелию в несколько 
сроков, они будут цвести в разное время. 

Посев в разные сроки оказывается надежным 
способом удлинять продолжительность цветения и 
медосбора. Умелая заправка почвы удобрениями уве-
личивает количество цветков на единице площади. 

Специалисты не ограничиваются, однако, этими 
проверенными приемами обогащения нектарных паст-
бищ и упорно ищут новых. Благодаря таким поискам 
и стало известно, что внекорневая подкормка расте-
ний некоторыми химикатами (их разбрызгивают на 
листья) может повышать количество нектара в цвет-
ках. 

Еще больше сулит в этом отношении селекция. 
Украинский селекционер И. И. Марченко, скрестив 
подсолнечник с земляной грушей-топинамбуром, по-
лучил гибридную форму более сладкую, чем сахар-
ная свекла, причем этот гибрид дает не только круп-
ные клубни, но и стебли, насыщенные соком столь 
сахаристым, что его охотно берут осы, муравьи, пчелы. 

Даже простые отборы давно существующих медо-
носов могут значительно улучшить состав медоносной 
флоры. Удалось же выделить из белой акации, на-
пример, форму, цветущую с апреля по сентябрь. Ака-
ция семперфлоренс, то-есть постоянно цветущая—так 
назвали ее селекционеры. Почти совсем непочатые 
возможности открывает акклиматизация новых видов, 
таких, как знаменитое тюльпанное дерево или другие 
рекордисты нектарыой продуктивности. 
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Впрочем, мед от этих пород — дело будущего. 
Известно, какой богатой кормовой базой являются 

для пчел смешанные лиственные леса. К слову ска-
зать, сейчас доказано, что и пчелы являются полез-
ным фактором для жизни леса. 

Достаточная насыщенность участка пчелами изме-
няет в лучшую сторону ботанический состав его тра-
вянистой растительности, повышает урожай семян 
многих полезных древесных пород. В этих условиях 
успешнее проходит процесс самовозобновления ле-
са — основа  его долговечности и процветания. 

Вот почему в качестве источников нектара сегодня 
должны быть полнее использованы липа, остроли-
стный и полевой клен, дуб, береза, ясень, груша, ябло-
ня, лещина, красная бузина, бирючина, вишня, абри-
кос. 

Все это первоклассные медоносы. 
Уже через четыре-пять лет после всхода семян 

начинают цвести кустарники, в зарослях которых 
пчелы находят мартовскую пыльцу лещины и ивы для 
первых сборов обножки, апрельскую обножку на смо-
родине, нектарный взяток на иве, смородине, кизиле. 
В мае цветут и другие медоносы — кустарники и тра-
вы молодого подлеска. 

В лесу пчел ждут клен, белая акация, липа с их 
нектарными урожаями, измеряемыми тонной с гекта-
ра тополя и березы с ранней пыльцой, дуб с июнь-
ским взятком обножки, узколистный лох и плодовые. 

По мерс того как разрастаются, плотнее смыкаясь 
кронами, деревья лесных пород под их благотворным 
воздействием больше нектара дают и посевы на 
ближних полях. 

Исследования, проведенные недавно в зоне пят-
надцати-двадцатилетних лесных полос колхоза имени 
Сталина в Сальском районе, показали: чем выше и 
мощнее разрастаются деревья, тем больше нектара 
начинают давать цветки подсолнечника, эспарцета, 
фацелии. Лучше становятся условия лёта пчел в по-
ле, скорость их работы на цветках заметно возрастает. 

Таким образом, на полях красного клевера пче-
лы     используются   для    того,    чтоб    ускорить     осу- 
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ществление травопольной системы земледелия. Эта 
же система встречно подготовляет и предопределяет 
будущие успехи пчеловодства. 

В Сасовском районе Рязанской области агрономы 
подсчитали: когда колхозы района закончат закладку 
лесных полос и доведут кустарники до цветения, ко-
личество пчелиных семей и сборы меда можно будет 
увеличить в два с половиной раза. 

Еще через десять лет после этого зацветут деревья, 
и тогда в районе можно будет содержать пятнадцать 
тысяч пчелиных семей, которые дадут до шестисот 
тысяч килограммов товарного меда. 

А ведь в этих расчетах еще не приняты во внима-
ние перспективы повышения медосборов с помощью 
систематических дрессировок пчел. Если учесть и их, 
возможные ежегодные сборы должны вырасти до вось-
мисот, до тысячи тонн. 

О таких сборах меда никогда не слышали сасов-
ские пчеловоды. 

Вот когда с полной нагрузкой заработают медо-
гонки в колхозах! 

Вот когда, затаренными в липовые кадушки, поте-
кут на трехтонках с пасек медовые реки! 

Не случайно мастера пчеловодного промысла все 
чаще задумываются: не пора ли и самую пчелу по-
лучше оснастить и усовершенствовать для выполне-
ния задач, которые ее ожидают? 

 

 

ЧУВСТВО   ВРЕМЕНИ 
Неожиданное открытие на дрессировочном столи-
ке. — Пчелиные часы и пчелиный календарь. — 
Ульи в штольне соляной шахты. — Цветы распу-
скаются  тоже  по  расписанию .  — Сладкие  уроки 
в пчелиной школе, или как пчеловоды утроили на-
грузку для сборщиц. 

— Кто знает, быть может, пчелы будущего 'будут 
так же мало похожи на теперешних полудиких пчел, 
как тяжеловоз на киргизскую лошадь или кохинхинка 
на дикую гималайскую курицу, — говорил профессор 
Г. А. Кожевников. 

Он думал, как видим, только о внешних призна-
ках — о строении, о размерах и весе тела; между тем 
селекция, очевидно, должна изменить не только дета-
ли строения, особенно такие важные, как длина хо-
ботка, но, в первую очередь, многие свойства пчелы, 
многие особенности ее поведения. В этом смысле 
пчелы должны быть усовершенствованы в разных 
планах. Их необходимо, между прочим, сделать еще 
более аккуратными и точными. 

Для того чтобы эту задачу пояснить, требуется 
небольшое отступление. 

Несколько лет назад    на одной 
опытной пасеке шла работа по 
дрессировке пчел. 
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Здесь каждое утро рядом с подопытным ульем 
выставлялась кормушка со сладким сахарным сиро-
noM. 

Кормушкой служила плоская ванночка с решет-
чатым деревянным плотиком, который плавал в сиропе 
и с которого пчелы могли пить сладкий корм. По-
крытую сеткой кормушку уносили в дальний угол сада 
и здесь ставили на столик. 

Выпущенные на волю, пчелы улетали, а когда они 
возвращались, на них наносили кисточкой цветную 
метку. 

С первого дня опытов помеченные красками пче-
лы сновали от столика к улью и обратно, а наблю-
датели у столика и у прилетной доски перед ульем 
читали красочные номера и заносили их в про-
токолы. 

По этим протоколам составлялись затем графики 
работы отдельных сборщиц сиропа, учитывалось ко-
личество прилетов, их сроки, — так изучалась память 
пчел на место, быстрота их полета, степень их приле-
жания. 

Однажды пчеловод, проводивший эти опыты, при-
ехав на пасеку позже обычного, шел по саду в то 
время, когда кормушке со сладким сиропом уже по-
лагалось стоять на столике и когда пчелы уже долж-
ны были бы вести свои полеты к улью. 

Вот и столик. 
Отсюда до пасеки еще пятьсот метров. 
Но что это? На столике пчелы. И не случайные, 

а именно «опытные». Их нетрудно было узнать по 
цветным меткам. 

Они ползали по столику в поисках кормушки. Но 
кормушки не было, и пчелы взлетали и снова опуска-
лись на стол. 

Почему здесь столько пчел именно сегодня, когда 
задержалось начало опыта, и именно сейчас, когда 
опыт должен уже начаться? Ведь в другие часы, ко-
гда на столе нет кормушки, здесь ни одной пчелы не 
увидишь. И сейчас корм не поставлен, а пчел — пол-
но... Что же их сюда привлекло? Если в данном слу-
чае отбросить возможность случайного совпадения, то, 
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видимо, надо признать, что пчелы «запомнили» час, 
когда кормушка ставилась на стол. 

Мыслимое ли это дело? Неужели пчелы способны 
так точно запомнить не только место кормления, 
но и время, когда кормушка появляется на столе? 

Проверка этой догадки началась с простого. Пчел 
стали приучать летать на столик, где точно в восемь 
утра выставлялась кормушка с сиропом. Точно в де-
сять утра ее убирали. 

Так продолжалось десять дней. 
Меченые пчелы массами летали на сироп. На 

одиннадцатый день, как всегда, ровно в восемь утра 
на столик была выставлена та же кормушка, но толь-
ко пустая. Сначала пчелы летали на нее весьма усерд-
но, потом число их стало заметно уменьшаться. Наи-
более упорные продолжали все же летать к кормуш-
ке до десяти часов. 

После этого было проверено, можно ли приучить 
пчел прилетать к месту кормления в разное время 
дня — утром, в полдень, после полудня, под вечер. 
В тех же опытах проверялась также способность 
пчел «запоминать» или чувствовать разную длитель-
ность времени — час, два, три часа. 

Пчелы неизменно проявляли свойство быть 
точными и тем скорее начинали демонстрировать 
эту точность, чем гуще был предлагавшийся им 
сироп. 

Какую-нибудь группу пчел приучали брать сироп 
с кормушки, к примеру, от десяти до двенадцати ча-
сов дня, и почти все пчелы этой группы к привычному 
сроку прилетали из улья к кормушке, даже если она 
оказывалась пустой. Через два часа после начала 
кормления большинство пчел прекращало полеты, да-
же если кормушка оставлялась на столике после по-
ложенного времени. 

Сомнений не было: пчелы чувствовали время! 
Было выяснено, что одну и ту же группу пчел 

можно заставить прилетать к определенному месту и 
в определенные часы два, три, четыре раза в день. 
Перерывы продолжительностью около двух часов соб-
людались уже вполне четко. 
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Вообще говоря, время кормления прекрасно чув-
ствуют почти все животные, птицы, рыбы. Об этом 
много занятного могут рассказать дрессировщики 
зверей и работники зоопарков, животноводы, любите-
ли птиц, владельцы комнатных аквариумов и про-
мышленники-рыбоводы. И тем не менее у насекомых 
столь ясное проявление чувства времени казалось 
удивительным. 

Но почему пчелы, продрессированные на время, 
не принимают участия в других летных операциях? 
Почему остаются они глухими к кружениям и виляю-
щим восьмеркам танцовщиц, говорящим об откры-
тых ими источниках богатого взятка? 

Новые наблюдения за мечеными пчелами ответи-
ли на этот вопрос. Оказалось, что пчелы, хорошо 
продрессированные на время, в «свободные» для них 
часы забираются обычно в самые дальние углы сотов. 
А  танцы  вербовщиц  происходят ,  как  
правило ,  в центре гнезда и поближе к летку. 
Поэтому танцовщицы и не попадаются на глаза 
пчелам, завербованным подкормками и 
продрессированным на время. 

А нельзя ли все же отучить их от этого, заставив 
летать и в перерывы между привычным временем 
кормления? 

Забегая вперед, скажем, что проводившая иссле-
дования совсем в другой области казанский ученый 
Н. А. Солодкова решила задачу. Но это произошло 
значительно позже, а пока в опытах, о которых идет 
речь, установлено было, что пчелы запоминали время 
в связи с определенным местом. 

Дальше решено было разобраться в этом вопросе 
поточнее, проверив, будет ли пчела прилетать во-вре-
мя к завтраку, предложенному ей в девять часов ут-
ра, скажем, в саду, и к обеду, выставленному в пять 
пополудни на столик на лесной поляне. 

После семи дней тренировки пчелы снова доказа-
ли свою аккуратность. 

Вывод проверялся несколько раз и всегда с неиз-
менным успехом. Правда, некоторые из пчел приле-
тали на место обеда, сделав изрядный крюк: они на- 
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правлялись было из улья к месту утреннего пира и, 
только не найдя там кормушки, торопились дальше, 
к месту обеда, на второй пункт. Однако время корм-" 
ления не пропускала «и одна. 

В следующей серии опытов острота пчелиной памя-
ти на время сравнивалась с силой памяти на место. 
И пчелы, прилетавшие на «верное» место в «неверные» 
часы, показали, что у них память на место крепче, чем 
память на время. 

Таким же образом удалось выяснить, как долго 
способна пчела хранить воспоминание о времени 
кормления. Если дрессировка не возобновлялась, то 
на тринадцатый день уже ни одна меченая пчела не 
прилетала в верное время. 

Затем было проверено действие контрдрессиро-
вок: пчелы, однажды дрессированные на какое-то 
определенное время, вторичной дрессировкой приуча-
лись к другому сроку кормления. 

В этих случаях они уже на третий день переходи-
ли на новое расписание. 

Правда, далеко не все пчелы вели себя одинаково. 
В одной и той же семье встречались пчелы образцо 
во исправные, которые летали с точностью до считан-
ных минут, и пчелы чрезвычайно «рассеянные», при-
летавшие то очень рано, то слишком поздно, то пу-
тавшие время, то забывавшие место. 

Впрочем, таких было не так много, чтобы они 
могли изменить общую картину. 

Картина же эта была ясной: пчелы в массе пом-
нили время. 

Опытами было точно установлено, что они свое-
временно вылетают к кормушке и после того, как 
заправились медом на сотах. Стало ясно, что дело 
здесь не просто в чувстве голода. В связи с этим по-
требовалось установить, что именно запоминают пче-
лы: самое время кормлений или интервалы — дли-
тельность перерывов между ними. 

Когда кормления проводились не через двадцать 
четыре часа, а скажем, через каждые девятнадцать 
часов, время кормления приходилось каждый день ьа 
другой час. Эти опыты дали возможность установить, 
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что пчелы не «понимают» и не принимают девятна-
дцатичасовых перерывов. 

Дрессировка на разные часы при равных интер-
валах времени не удалась. 

Тот же опыт был еще несколько раз поставлен по-
другому: пчелы стали регулярно получать корм с 
восьми до двенадцати утра, но только по четным 
числам. Между началом кормлений был, таким обра-
зом,  установлен  перерыв в  сорок восемь часов. 

Прошли первое, второе, третье кормления (дей-
ствие их сказывается не сразу), и на седьмой день, 
когда никаких кормлений не полагалось, пчелы, не об-
ращая внимания на календарь и нечетное число, пре-
исправно летали к кормушке с восьми часов утра 
до двенадцати дня. 

Так было выяснено, что пчела живет по «обычным 
часам», с разбивкой времени на нормальные двадца-
тичетырехчасовые сутки. 

В связи с этим можно было предположить, что 
пчелы чувствуют время по солнцу. Может быть, по 
его высоте над горизонтом, может быть, по направ-
лению его лучей. И опыты были перенесены в свето-
непроницаемую камеру, где в одном неизменном ме-
сте горела электрическая лампа. Камеру осветили, 
потому что в темноте пчелы вообще не летают. 

В новой обстановке пчелы вели себя, как обычно. 
В камере, где дрессировка производилась и ночью, 
они продолжали прилетать на кормежку точно в на-
значенный час и прекращали полеты, когда знакомое 
им время кормления истекало. 

Значит, прямого влияния солнца здесь нет. Что же 
тогда? 

Электропроводность атмосферы? Или какие-ни-
будь лучи? И то и другое как-то связано с солнцем, 
значит и со временем. 

В конце концов так ли уж нелепа мысль, что пче-
лы способны каким-то образом воспринимать эти не-
видимые и немые сигналы, которые человек может 
прочитать и зарегистрировать только с помощью спе-
циальных приборов? 

Опыты снова были перенесены в светонепроницае- 
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мую камеру, воздух которой через каждые два часа 
ионизировался, чтобы затушить солнечные электроси-
гналы. Но и это не сбило пчел с толку. 

И в ионизированной камере они как ни в чем не 
бывало в положенный срок исправно прилетали на 
кормушку и в положенный срок прекращали свои по-
леты. 

Пришлось отбросить и эту догадку. Но прежде 
чем сделать окончательный вывод, потребовалось 
проверить еще некоторые возможности. 

А вдруг «часами» для пчел служат какие-нибудь 
еще неизвестные людям лучи или, может быть, токи? 
Чтобы выяснить это, надо убрать пчел с поверхности 
земли, где такие лучи или токи могут на них как-то 
действовать. 

И вот клеть старой соляной шахты бережно опу-
скает под землю необычный груз: ульи с пчелами. 

В пустой и давно заброшенной штольне, за кило-
метр от места работ, на глубине в сто восемьдесят 
метров включается свет электрических ламп, который 
не будет уже погашен до конца опыта. Температура 
воздуха все время поддерживается одинаковая — 
шестнадцать-семнадцать   градусов. 

Входы в штольни и вентиляционные люки наглухо 
закрываются. Воздуха здесь достаточно. Теперь опыт-
ная площадка хорошо изолирована. 

Ульи устанавливаются под искрящимися сводами 
подземного соляного купола. 

Теперь солнце ничего не может подсказать пчелам. 
Они отрезаны от сигналов надземного мира. Не поте-
ряют ли они здесь ощущение времени? 

Две недели продолжается дрессировка. Наступает 
пятнадцатый день — первый день опыта, и наблюда-
тели у столика видят, что пчелы ведут себя в мерт-
вой подземной шахте точь-в-точь как под горячим 
солнцем среди живой зелени: вне часов кормления на 
кормушке тихо, в часы кормления плотик в ванночке 
с сиропом покрыт пчелами. 

Еще одна догадка  была отброшена. 
Одно за другим были затем проверены и отклоне-

ны новые и новые предположения; при всех условиях 
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после семи-десяти дней дрессировки пчелы продол-
жали летать на кормушку точно и в привычные часы. 

После всего оставалось думать, что неуловимые 
«часы» совсем и не следует искать вне пчелы. 

Рамки с запечатанным расплодом были перенесе-
ны в светонепроницаемую камеру. В камере поддер-
живались необходимые температура и влажность. 
Здесь вывелись пчелы, которые от рождения не виде-
ли ни солнца, ни неба, ни смены дня и ночи. Не ви-
дели эти пчелы и старых, бывалых пчел, повадкам 
которых они могли бы подражать. И эти пчелы не ху-
же обычных, не хуже рожденных в шумном улье при-
учались в положенный срок прилетать на кормушку. 

Продолжать исследования в старом направлении 
было бессмысленно. 

Все опыты решительно говорили о том, что чув-
ство времени у пчел врожденное, как умение летать, 
как число члеников в усиках. 

Но раз так, важно было выяснить, по каким же 
часам так точно они его определяют, какой «будиль-
ник» напоминает им о том, что пора вылетать? 

Три большие группы меченых сборщиц — «белые», 
«синие» и «желтые» — были приучены с полудня и 
до трех часов дня летать к трем кормушкам. Десять 
дней подряд исправно являлись они за сиропом к на-
чалу установленного времени кормления и с каждым 
днем все исправнее прекращали полеты после того, 
как плошки (убирались. На одиннадцатый день в са-
харный сироп, налитый для «белых» сборщиц, доба-
вили хинина, который, между прочим, отличается тем, 
что резко ослабляет ход обмена веществ. В корм 
«желтых» сборщиц добавили иодтиреоглобина — ве-
щества, которое в противоположность хинину заметно 
повышает интенсивность обмена веществ в организ-
ме. В третьей же кормушке, на которой работали 
«синие» пчелы, сироп был оставлен чистым, без вся-
ких добавок. 

В полдень, когда часы отбивали двенадцать, пер-
вые сборщицы уже вились над столиками, а к трем 
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часам дня, когда кормление было закончено, пчелы всех 
трех групп полностью выбрали залитый в их 
кормушки сироп и снесли его в свои ульи. 

Напомним, что сироп, скармливаемый пчелам, по-
ступает не на индивидуальное питание самих сбор-
щиц, а в запасы всей семьи, из которых сборщицы 
берут свою долю корма наравне с другими. И тем не 
менее последствия скармливания сиропа с разными 
приправами сказались уже на следующий день. 

Пчелы с желтой меткой явились к своей кормуш-
ке не в полдень, как они это делали целую декаду, 
а в семь утра, причем количество сборщиц, прилетев-
ших к обычному месту кормления в столь необычное 
для этой группы время — на пять часов раньше сро-
ка!— ясно говорило о том, что причина ошибки не 
случайна. «Желтые» сборщицы летали к своей кор-
мушке, как и раньше, в течение трех часов, но только 
на этот раз не с двенадцати до трех дня, а с семи 
до десяти утра. 

А на двух других кормушках, к которым были 
прикреплены «белые» и «синие» пчелы, в это время 
не было   попрежнему   ни одной сборщицы. 

В полдень, то-есть в обычное время, стали при-
летать к своей кормушке одни только «синие», 
получившие вчера чистый сироп. Они брали корм, 
как и прежде, а после трех пополудни прекратили 
полеты. 

Но из «белых», получивших вчера сироп с хини-
ном, все еще ни одна не явилась к месту кормления. 
Кормушка, выставленная на столике, оставалась пу-
стой и к половине четвертого, и к четырем, и к поло-
вине пятого... Зато начиная с пяти часов к ней на-
правились десятки сборщиц с белыми метками. Опоз-
дав к началу кормления на пять часов, они летали за 
сиропом почти до восьми часов вечера. 

Наблюдения, проведенные в тот день исследовате-
лями у столиков, на которых стояли кормушки, гово-
рили: чувство времени у пчел управляется непосред-
ственными раздражителями, но не прямо, а в процес-
се обмена веществ через гемолимфу, питающую ткани 
тела.    Так что,    когда    приходит    время    получения 
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корма, сборщицы всеми клетками, всем существом 
своим воспринимают немые сигналы, зовущие их 
в полет. 

Наконец-то обнаружились «часы» сборщиц, в по-
исках которых было проведено столько опытов на 
земле и под землей, на солнечном свету и при свете 
электрических ламп, со старыми, умудренными опы-
том летной жизни сборщицами и с выращенными 
в одиночестве и не видевшими улья инкубированны-
ми в термостате молодыми пчелами. Неуловимый 
«будильник» оказался у пчел во всех смыслах слова 
в крови — и как врожденное наследственное их 
свойство, и как прямое производное обмена веществ, 
процесса питания тканей и клеток тела. 

Но тогда следует разобраться в том, какую поль-
зу может приносить пчелам присущее им и так упор-
но сохраняющееся чувство времени. В чем заклю-
чается его биологическое назначение? 

Ботаники и натуралисты давно знали, что у многих 
растений очень строго соблюдается в каждой местно-
сти определенное время раскрытия цветков. Это было 
хорошо известно уже Линнею, который воспользовал-
ся указанным обстоятельством, чтоб соорудить «цве-
точные часы», по которым можно было довольно точно 
определять не только час дня, но и пору ночи. На 
Тульской опытной станции по этому вопросу были со-
браны весьма интересные новые факты. 

В ясные, безоблачные дни на опытные участки вы-
ходили наблюдатели, вооруженные градуированными 
стеклянными линейками, и в разное время дня изме-
ряли высоту нектарных столбиков в венчиках цветков 
и взвешивали пыльцу, собранную с тычинок. 

Это было очень кропотливое и утомительное 
занятие. Но оно позволило исследователям сделать 
небольшое открытие: измерения показали, что почти 
у каждого растения количество и качество нектара, 
выделяемого цветком в разные часы, различно. В од-
ни часы нектара много, в другие — мало, в одни часы 
он очень сладок, в другие — водянист. 

Для большого числа растений было составлено 
своеобразное расписание, в котором указывалось, в ка- 
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кие часы богаты их цветки сладким нектаром, спелой 
пыльцой, в какие часы нектар не сладкий, пыльцы 
мало. Этот распорядок цветочного дня был затем со-
поставлен с итогами работы по изучению пчелиного 
чувства времени. 

Биологи давно пришли к выводу, что не только 
цветки замечательно приспособлены ради их собствен-
ной выгоды к посещению определенными насекомыми, 
но что и сами насекомые превосходно приспособлены 
к добыванию нектара или пыльцы с определенных 
цветков. 

Теперь их взаимная приспособленность и обоюдная 
пригнанность нашли подтверждение уже не только 
в данных анатомии и подробностях устройства тела, 
но и во взаимообусловленности времени цветения 
растений и чувства времени у пчел. 

Вот отрывок из рабочего дневника, в котором заре-
гистрированы итоги соответствующих опытов: 

«Под наблюдение были взяты десять растений 
цветущего мака. Цветы раскрылись в пять часов три-
дцать минут утра. Из десяти занумерованных пчел, 
посещавших мак в прежние дни, две прилетели в пять 
часов двадцать пять минут — за пять минут до рас-
крытия венчиков; две появились на цветках ровно 
в пять часов тридцать минут; три несколько запозда-
ли, прилетев между пятью часами тридцатью минута-
ми и пятью часами тридцатью двумя минутами; две 
опоздали к раскрытию цветка на десять минут; одна 
опоздала на четверть часа. 

Одна из прилетевших до срока и три из числа 
опоздавших оказались молодыми пчелами, летающи-
ми только второй день». 

Эти наблюдения, к слову сказать, так же как уве-
личение процента неправильных ячеек в сотах, соору-
жаемых одними молодыми пчелами в отсутствие ста-
рых, опытных строительниц, позволяют считать, что 
молодые пчелы все же чему-то «обучаются» у старших. 
Роль этого обучения, возможно, не выходит за 
пределы того воздействия, которое оказывает на 
инкубаторных цыплят, еще не умеющих клевать, по-
стукивание   ногтем об пол. Однако и в этом   случае 
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опыт и навыки пчел старших приобретают значение 
своеобразного «ментора»—наставника для молодых— 
и открывают дополнительные возможности управле-
ния развитием семьи. 

Позже, когда исследования были закончены, выво-
ды из опытов показали, что молодые пчелы быстро 
исправляются и уже на четвертый-пятый день начи-
нают прилетать с минимальными отклонениями от точ-
ного срока. 

Об этом говорили наблюдения над посещениями 
цветков мака, шиповника, розы, вербены, цикория 
и  других  растений  тридцати  пяти  разных  сортов  
и видов. 

Наблюдения установили далее, что цветы, которые 
равномерно в течение всего дня производят нектар 
или пыльцу, посещаются пчелами весь день от зари до 
зари. Больше всего пчел прилетает на такие цветы 
утром, к первому взятку (за ночь в венчиках накопи-
лось много нектара), и в жаркие часы (в это время 
воздух сух, влага нектара испаряется, нектар слаще 
обычного). 

Чем уже пределы времени, когда нектар и пыльца 
цветка доступны для пчел, тем точнее совпадают по 
часам максимумы богатства «пчелиных пастбищ» и 
количества пчел на них. 

Таким образом, стало ясно, что чувство времени 
позволяет пчеле свести к минимуму холостые переле-
ты, успешнее использовать каждую летную минуту, 
меньше меда расходовать на сбор нектара, посещать 
больше цветков и, следовательно, увеличивать кормо-
вые запасы семьи, укрепляя основу ее роста и процве-
тания. 

Но это же свойство, если вдуматься, и мешает 
пчеле собирать больше меда. 
Ведь в зоне полетов каждой пчелиной семьи цве-

тет обычно несколько видов медоносов. Значит, в каж-
дой семье имеется несколько групп летных пчел, каж-
дая из которых завербована и, верная закону цветоч-
ного постоянства, настроена работать только на одном 
виде растений. Если цветки этого медоноса перестают 
выделять   нектар,  пчелы,   работавшие здесь, на время 
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прекращают сбор меда,   пока их    медонос   зацветет 
снова или пока они не «забудут» о нем. 

Вот почему сплошь и рядом, когда зацветает новый 
богатый медонос, часть летного состава семьи занята 
сбором нектара с других, может быть, и менее 
богатых, но раньше начавших  цвести медоносов, 
а другая часть отсиживается еще в «законном» без-
делье. 

Пройдет для одних пчел несколько часов, а для 
других и дней, пока они переключатся на новый взя-
ток. А потеря времени — это потеря меда. 

В главе «Главный взяток» рассказано было о том, 
как дорого обходится пчелиной семье переход сбор-
щиц с одного места взятка на другое. 

Примерно то же, но далеко не в столь четкой фор-
ме, можно наблюдать при переходе сборщиц с одного 
времени  кормления  на  другое .  Перевод  полетов  
за кормом на другое расписание неизменно при-
водит  к  тому ,  что  число  сборщиц ,  прилетающих  
в правильное время, резко сокращается, отклонения 
от правильного времени становятся более значи-
тельными. 

Опыты говорили о том, что перемена места и вре-
мени кормления влечет за собой весьма серьезные из-
держки для семьи. 

Не по этим ли причинам столь кратковременной 
оказывается продолжительность жизни пчел летних 
поколений, о которой речь шла в главе о продлении 
жизни? Эта особенность природы пчел тоже имеет, 
как видим, приспособительный характер, который 
проявляется в данном случае в очень неожиданной 
и необычной форме. В самом деле, короткий срок 
жизни особи, частая смена поколений предопределены 
и обусловлены частой сменой источников корма и 
мест взятка. Так и идет перестройка, расширение 
площади питания, быстро меняющейся в летние меся-
цы с характерным для них календарем цветений раз-
ных растительных видов. 

Выходит, что короткий срок жизни, отпущенный 
природой летней пчеле, — это, между прочим, также 
и необходимое в какой-то мере условие, обязательная 
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в какой-то степени предпосылка успешного сбора кор-
ма и, следовательно, условие долговечности всей 
семьи в целом. Вот оно: умирать значит жить... 

В известной читателю неудаче лунинских пасеч-
ников, потерявших взяток с липы, наглядно показано, 
к чему на практике приводит свойственная природе 
пчел привязанность сборщиц к месту взятка и вре-
мени получения корма. 

На одной из этих закономерностей, именно на 
использовании особой притягательной силы, которой 
обладает для сборщиц место взятка, и основана 
первая, уже давно предложенная методика мобили 
зации пчел на опыление определенных у ч а с т к о в  
поля. ■ '     "    с ■  •  

Кормушка с душистым сиропом нужного запаха, 
поставленная в улье, вызывает пчел в полет. Вылетев, 
они находят невдалеке от улья новые кормушки с тем 
же сиропом. Когда на этих кормушках собирается до-
статочно пчел, их покрывают сеткой и доставляют на 
участок, который требует опыления. Здесь сетку сни-
мают и пчел выпускают на волю. 

Теперь требуется только еще некоторое время под-
ливать сироп в кормушки, стоящие в поле, усиливая 
привлечение пчел на участок. После того как прилет 
пчел наладится, кормушки можно убрать. 

Остроумнейшим образом и с предельной простотой 
усовершенствовала этот способ дрессировки украин-
ский биолог А. Н. Невкрыта. 

Затемно устанавливая в улей кормушку с дрессиро-
вочным  сиропом ,  А .  Н .  Невкрыта  в  тот  же  день  
с утра убирает кормушку уже полупустую, но еще 
с копошащимися на ней пчелами. Прикрыв кормушку 
сеткой, она относит будущих сборщиц на участок, 
требующий опыления, и здесь снимает сетку. 

Продолжая далее еще в течение нескольких дней 
подливать сироп в кормушки, установленные на уча-
стке, и подкармливая пчел в ульях тем же сиропом, 
удалось дополнить мобилизацию летного состава 
в гнезде дрессировкой «на территорию». 
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Пусть теперь вернувшиеся с поля сборщицы выпи-
сывают на сотах в улье свои восьмерки, сообщая каж-
дым движением и ритмом виляний и кружений точное 
местоположение кормушек и расстояние до них. Пче-
лы, вызванные в полет и «прочитавшие» запах сиропа, 
найдут на участке этот запах только на цветках. И они 
начнут посещать их. 

Таким образом, человек поставил себе на службу 
пчелиный инстинкт привязанности к месту взятка. 

Но это еще не все. Пчеловед Н. А. Солодкова 
(о ней уже шла речь) правильно рассудила: если 
бы пчелы могли быть нацелены сразу на два источ-
ника взятка, перестройка летной деятельности сбор-
щиц проходила бы быстрее, обходилась бы дешевле. 

Два точных времени кормления, два точных места 
кормления пчелы запоминают неплохо. Будут ли они 
запоминать одновременно два запаха? 

В один прекрасный день продрессированные ани-
совым сиропом пчелы, прилетевшие на кормушку, бы-
ли покрыты сеткой. Их старательно переметили крас-
ной краской и отпустили. Назавтра пчелам были пред-
ложены на выбор две кормушки — одна снова с ани-
совым, а вторая с камфорным запахом. Пчелы с крас-
ной меткой, само собой, никакого внимания на кам-
форный сироп не обращали и прилетали только на 
анисовую кормушку. 

Вот тогда Н. Солодкова и убрала анисовую. 
Это вызвало необыкновенное замешательство и су-

матоху среди сбитых с толку пчел. 
Медленно и с неохотой стали примиряться анисо-

вые сборщицы с камфорным запахом. Однако некото-
рые не возвращались пустыми, — они заполняли зоби-
ки «чужим» сиропом. При этом каждую пчелу поме-
чали второй, желтой краской. 

Несколько дней продолжалась эта работа со спа-
ренными сиропами. 

И вот когда, между прочим, законченной оказалась 
вся серия опытов с чувством времени. 

Пока опытники проверяли, обладают ли пчелы 
этим чувством, все эксперименты убедительно и неоп-
ровержимо доказывали, что оно сохраняется и прояв- 
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ляется при самых разнообразных обстоятельствах. Соз-
давалось даже впечатление, будто внешние условия 
никак неспособны повлиять на это чувство. Ведь вот 
уже в глубокой шахте пчелы, получающие корм не из 
цветков даже, а из кормушек, пчелы, выросшие под 
землей  и  не  видевшие  старых  пчел ,  от  которых  
они могли бы перенять «земные» привычки, все-таки 
неизменно оставались верными природной своей 
точности! 

Ничего, собственно, удивительного нет в результа-
тах опытов, о которых здесь рассказывается. Ведь 
исследователи, проводившие их, и не ставили перед 
собой задачу изменить, перестроить природу пчелы. 
Все описанные эксперименты, от первого до последне-
го, имели целью только установить и проверить, на-
сколько прочно "и устойчиво пчелиное чувство време-
ни. В соответствующем пассивно созерцательном пла-
не строилась и вся работа. 

Стоило, однако, исследователю поставить перед со-
бой другую, активную задачу — не доказать, что пче-
лы  обладают  чувством  времени ,  а  парализо -
вать, разрушить, снять это врожденное свойство, — 
новая цель помогла победить природу, подсказала, 
как отучить пчел от полетов по природному распи-
санию. 

Прилетая из улья, пчелы находили на привычном 
месте то анисовую, то камфорную кормушку, которые 
сменялись на столике через разные промежутки време-
ни. В конце концов пчелы подчинились опытнику 
и стали, не глядя на время, прилетать к месту кормле-
ния и заправляться любым из двух сиропов, которые 
они здесь находили. После того как пчелы приспосо-
бились к новой обстановке и к новым условиям, все 
кормления на старом месте были прекращены и уже 
на новом месте рядом поставлены были и анисовая 
и камфорная кормушки одновременно. 

Последующие события должны были показать, как 
пчелы запоминают два запаха. 

Первые  же  часы  наблюдений  внесли  в  этот 
вопрос полную ясность. Двести сорок две двухцветные 
сборщицы и одиннадцать красных    на  анисовой кор- 
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мушке, а также двести тридцать одна двухцветная 
и четыре желтых на камфорной засвидетельствовали: 
оба запаха одинаково хорошо усвоены пчелами. 

Через  год  в  опытах  той  же  Н .  Солодковой  
пчелы были успешно продрессированы уже на три 
запаха. 

Пчелам Н. Солодковой некогда было теперь отси-
живаться по дальним углам улья. Их вызывали в по-
лет в любое время дня и красные, и желтые, и белые 
вербовщицы, и двухцветные, и трехцветные. 

Это было новым важным успехом в покорении че-
тырехкрылых. 

КОНЕЦ И  НАЧАЛО 

Невыполненные обещания вейсманистов и их рентге-
низированные уроды. — Луч света в темном цар-
стве улья. — Пчелы в земляных гнездах. — Порода 
вводится через хоботок. — Самое непокорное про-
изведение   природы   станет  созданием   человека. 

Как должны были поступить, узнав об открытии 
чувства времени у пчел, современные последователи 
Вейсмана? 

Согласно учению, которое они исповедуют, любой 
признак, любая наследственная особенность живого 
определяется якобы частицей наследственного веще-
ства — детерминантом, геном. Исходя из этого поло-
жения, вейсманистам надлежало бы заинтересоваться, 
первым делом, в каких именно хромосомах может на-
ходиться управляющий чувством времени ген, и один 
ли он, или, быть может, свойство чувствовать время 
определяется у пчел несколькими генами, а если не-
сколькими, то сколькими и как их назвать. 

Таков был метод их работы. 
Они годами строили умозрительные карты хромо-

сомных наборов пчелы и гадали, в какой петле скры-
вается у них ген ройливости, на каком участке хромо-
сомы лежит ген злобности, из какого сочетания генов 
складывается признак медистости. 

Вычитанные из торговой рекламы сказки о золо-
тых,  неописуемой   красоты и медистости  пчелах,   вы- 
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веденных будто бы по новейшим рецептам морганист-
ской науки, служили для них подтверждением силы 
и могущества этой теории. Они и сами мечтали выво-
дить в термостатах пчел по тем же рецептам. 

Убежденные в том, что всякое тело есть только 
хранитель неприступного для внешних влияний на-
следственного вещества, они сажали за решетку отбор-
ных маток и трутней, объявленных монопольными 
носителями всех лучших пчелиных генов и живым 
«веществом наследственности». Верные своей теории, 
вейсманисты наотрез отказывались допустить, чтоб' 
воспитывающие личинок бесплодные пчелы-кормилицы 
могли менять наследственность пчел. Ведь признать 
это — значило признать несостоятельность всей тео-
рии. 

И что же? Вейсманистам так и не удалось выпол-
нить ни одного из их обещаний. Они не сумели выве-
сти ни пчел с удлиненными хоботками и необыкновен-
но большими медовыми зобиками (такие пчелы могли 
бы собирать больше нектара), ни пчел с большим раз-
махом крыльев (такие пчелы могли бы лучше летать), 
ни  пчел  больших  по  размеру  (такие  пчелы  мог-
ли бы опылять некоторые закрытые, «неправильные» 
цветки). 

В поисках магических способов улучшить пчелу 
некоторые из кладоискателей-вейсманистов решили: 
а вдруг нам помогут рентгеновские лучи! 

Никто не мог объяснить, какой в этом толк и на 
чем основаны такие надежды. Однако маток начали 
все же обрабатывать рентгеном. После такой операции 
они становились или совершенно бесплодными, или за-
севали соты яйцами, из которых выводились только 
уроды. 

Несколько лет просидел один незадачливый вейс-
манист в лаборатории, высчитывая под микроскопом 
количество зацепок на правом и левом крыльях пчел. 
Самыми совершенными методами вариационной стати-
стики обобщил он затем полученные данные и 
пришел к достоверному выводу: количество зацепок 
на правом   и  левом  крыльях  у   пчел   в  общем  оди- 
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наково и не является признаком,   по  которому можно 
вести отбор! 

Жизнь и успехи передовой материалистической био-
логии сдали в архив все эти нелепости и показали, 
что, только не отходя от законов живой природы и 
действуя в содружестве с ней, пчеловод может через 
созданные для этого условия успешно направлять и 
уклонять к намеченной цели свойства и признаки 
пчел. 

Недавно установлено, что выращиваемая в строгой 
изоляции голубка может начать откладывать яйца 
лишь после того, как к ней в клетку поставлено хотя 
бы... зеркало. Физиологически полностью созревшая 
для кладки яиц голубка остается бесплодной в одино-
честве! 

А голуби живут ведь не организованными колония-
ми, не биологическими общинами. 

Каким же могущественным должно быть оказывае-
мое на каждую пчелу влияние семьи с ее сложной 
и многогранной организацией, с ее бесчисленными свя-
зями, которые десятки тысяч особей сплачивают в жи-
вущую единым целым общину. 

О силе этого влияния можно судить по тому, что 
многие органы отдельной пчелы приобрели в семье со-
вершенно новое назначение. Разве медовый зобик не 
стал, в сущности, частью общественного желудка? 
Разве десятизубчатое жало не превратилось в оружие 
защиты всей семьи? А ароматическая железа, которая 
у самок всех насекомых служит для привлечения сам-
цов, разве не несет она здесь службу укрепления се-
мейных связей и налаживания летной деятельности 
всей колонии? 

Для каждой  пчелы в отдельности , в том числе 
и для матки и для трутня, породившая их семья — 
их родительница, их кормилица, их ментор, их защи-
та и кров. Именно семья и воспитывает каждую пче-
лу, определяя у нее не только длину хоботка' или «по-
черк» печатки медовых ячеек, но и бесчисленное 
количество других черт и особенностей. 
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Пчеловоды прямо говорят о «характере» семей. 
Они отличают семьи, склонные бурно развиваться 
с первых дней весны, и семьи, входящие в силу толь-
ко летом, семьи миролюбивые и раздражительные. 

Еще П. И. Прокопович указывал своим ученикам, 
что «порода пчел имеет иная большую прилежность, 
другая — меньшую». 

Энергичная семья высылает пчел в первый полет 
раньше, чем другие, а осенью заканчивает полеты 
позднее. По утрам ее пчелы опережают других с выле-
том, а вечерами позже всех продолжают стягиваться 
к летку со взятком. Пчелы такой семьи забираются 
в полетах иногда заметно дальше других, а в работе 
на цветках отличаются быстротой и, говоря по-охот-
ничьи, полазистостью. 
Чтобы быть медистой, семья должна быть не только 
добычливой, но одновременно и экономной. 
Бережливость в расходовании собранного корма 
тоже складывается из десятков и сотен особенностей, 
черточек, свойств. В исследованиях чувства времени 
было неопровержимо установлено, что есть семьи, 
строже соблюдающие расписания полетов, и семьи бо-
лее рассеянные, чаще путающие время. В опытах 
А. Ф. Губина с дрессировкой одни семьи оказались по-
слушными и быстро подчинялись приказу дрессировоч-
ных кормлений; других иначе как строптивыми нельзя 
было назвать: как их ни подкармливали, они все же 
очень вяло посылали пчел на опыление нужной куль-
туры. 

В описанных выше опытах, получивших, как указы-
валось, название «экзамена по геометрии», замечено 
было, что есть семьи, пчелы которых четко различают, 
к примеру, квадраты и треугольники, тогда как в дру-
гих пчелы путают эти фигуры. Среди путающих 
одни при выборе предпочитают почему-то квадрат, 
другие — треугольник... Даже в этих тончайших осо-
бенностях поведения отличия проявлялись как с е-
м е й н ы е!.. 

Нет счета признакам, из которых складывается ли-
цо семьи. Чем наблюдательнее пчеловод, тем больше 
таких отличий он видит. 

Он знает семьи, отличающиеся по вкусу меда, по 
спокойствию при разборке улья, по количеству клея 
на сотовых рамках, по манере строить соты. 

Некоторые признаки могут быть для целей пчело-
вода важными и ценными, другие как будто ника-
кого значения не имеют. Пчеловод, выделяя семьи ме-
дистые, мало роящиеся, хорошо зимующие, стойкие 
к болезням, пытливо присматривается к ним, выявляет 
и вычленяет условия, формирующие отдельные 
признаки и свойства пчел. 

Для раскрытия конкретных условий, которые ока-
зывают влияние на природу пчелиной семьи, большое 
значение имеет и изучение пчел в разных географиче-
ских широтах. 

Поскольку «пчелы были переселены почти во все 
страны света», Чарлз Дарвин давно заметил, что 
«климат должен был оказать на них свое прямое 
влияние, на которое он вообще способен». 

Дарвин решил, что различия обязательно обнару-
жатся при сравнении географически удаленных форм. 
И что же? 

«Из Ямайки я получил, — писал он, — улей, на-
полненный мертвыми пчелами; по тщательном срав-
нении их под микроскопом с моими пчелами, я не мог 
найти ни следа разницы...» 

Но теперь известно, в чем скрывалась причина 
всех этих неудач: чтоб обнаружить различия, следо-
вало сравнивать не мертвых пчел, а живые пчелиные 
семьи. 

В суровых краях мурманской тундры лето совсем 
коротко. Но в эту пору много дней подряд почти не 
сходит с небосвода северное солнце, освещающее не-
охватные просторы земель, буйно поросших кипреем, 
вереском, черникой, голубикой, брусникой. И в лет-
ные дни полярного лета — они тоже не слишком 
часты здесь — день и ночь безустали в лихорадочной 
спешке сносят пчелы в гнездо нектар, заливая соты 
полярным медом. В середине августа ударяют первые 
заморозки, и с этого времени пчелы лишь в редкие 
и с каждым днем быстро  сокращающиеся   часы   по- 

408 



теплений пытаются готовить гнезда к зиме, которая 
длится целых девять месяцев. 

Добрых пять тысяч километров отделяют эти пасе-
ки от других — в долине Пянджа в Таджикистане, где 
зимний отдых пчел редко продолжается больше меся-
ца и где в феврале распускается не только молодая 
зелень, но и первые цветки. 

И вот еще пасеки — уже за пределами советской 
земли — в горах Колумбии, в Южной Америке, в райо-
не экватора. Пасека стоит на склоне горы, на высоте 
в полторы тысячи метров над уровнем моря. Наимень-
шая ночная температура никогда не спускается здесь 
ниже четырнадцати градусов, а максимальная дневная 
не поднимается выше двадцати восьми. В пасмурные 
дни, во время дождей температура колеблется между 
шестнадцатью градусами ночью и двадцатью двумя — 
днем. 

И так — круглый год. 
Вечнозеленые леса, в которых встречаются и паль-

мы и древовидные папоротники, покрывают горы 
непроходимыми чащами. Здесь не бывает такого вре-
мени, когда не цвели бы какие-нибудь растения. Мно-
гие из них цветут дважды в год. 

К тому же здесь, в горах, постоянна не только 
температура. Продолжительность дня и ночи тоже 
всегда одинакова: в шесть утра почти внезапно на-
ступает день, в шесть вечера почти сразу ложится 
ночь. 

Какие глубокие изменения производят в завезен-
ных сюда пчелах эти особенные условия! 

Пчелы пугливы при осмотрах, раздражительны, 
злы, и уже во втором-третьем поколении становятся 
настолько ленивы, что едва один-другой сот в улье за-
полнится зеленоватым флуоресцирующим медом с цве-
тов лиан, орхидей или кофейного дерева, сборщицы 
совсем перестают вылетать из гнезда. 

Для того чтобы пчелы окончательно не отбились от 
рук, пасечникам приходится каждый год выписывать 
новых маток из районов, где пчелы воспитываются 
в условиях с регулярным зимним или хотя бы летним 
перерывом во взятке. Оказывается, именно эта невзго- 
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да поддерживает в наследственности пчел их кормо-
заготовительные, медосборные инстинкты. 

Мы видим, таким образом, что упоминавшаяся вы-
ше народная поговорка по поводу скупых пчел, кото-
рые меды собирают, а сами умирают, оказывается 
совсем неприложимой к тем же пчелам, завезенным 
в трбпические районы. 

Здесь уместнее, пожалуй, другая поговорка: «что 
город, то норов». Ведь в «скупости» и «запасливости» 
пчел-северянок, точно так же как и в «лености» и 
«беззаботности» пчел-южанок, открывается в конеч-
ном счете лишь порождение условий существования, 
лишь форма приспособления пчел к этим условиям 
и своеобразное отражение в законах жизни пчел при-
родно-климатических особенностей зоны их обитания. 

Как мы видели, в потомстве завезенных пчел та-
кое отражение оформляется, такое приспособление 
возникает весьма быстро. 

Мы сегодня еще не находим прямых объяснений 
тому, почему черны мадагаскарские пчелы и чем обу-
словлено происхождение белых колец азиатских пчел-
альбиносов. Мы не знаем, почему широко известные 
краинские пчелы почти не нуждаются в прополисе, 
тогда как североафриканские буквально все гнездо 
залепляют липким клеем кроваво-красного цвета. Мы 
не знаем, что сделало кавказских пчел такими спо-
койными (они не прерывают своих занятий, даже 
когда пчеловод вынимает рамки из гнезда), и наобо-
рот, темных голландских пчел столь суетливыми 
(они, подобно стаду баранов, начинают бегать из 
одного угла улья в другой, едва пчеловод снимет 
крышку). Мы не знаем, благодаря чему итальянские 
пчелы так успешно справляются с мотылицей, кото-
рая столько вреда причиняет гнездам других пород. 

Однако для нас нет сомнений в том, что каждая 
породная черта вскормлена каким-нибудь прямым 
или косвенным влиянием местных условий. 

Могут ли быть сомнения в том, что существует 
прямая связь между скудными условиями медосбора, 
разбросанностью источников взятка на Кипре и тру-
долюбием темнооранжевых кипрских пчел, славящих- 
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ся  своим  необычайным  усердием  в  сборе  меда? 
И разве в способности малоазиатских пчел выводить 
детву круглый год мы не признаем отражения мест-
ных условий непрерывного и обильного взятка пыль-
цы? Разве в неспособности египетских пчел собирать 
большие кормовые запасы не отражено изнеживаю-
щее влияние условий круглогодового взятка в плодо-
родных районах орошаемой долины Нила? И наобо-
рот, разве не влияние суровых условий жизни в 
маленьких оазисах  Сахары отражено  в способ-
ности местных пчел совершать полеты, радиус 
которых вдвое превышает дальность полетов наших 
пчел? 

Внимательное наблюдение за тем, как меняются 
повадки пчел, перевезенных в новые условия, обещает 
открыть много нового для познания взаимоотношений 
организма и среды. 

Немало могло бы дать в этом же плане присталь-
ное изучение многочисленных наших советских пород 
пчел: стойких против гнильцовых заболеваний—даль-
невосточных, холодостойких сибирских и уральских 
пчел, башкирских, отличающихся прекрасным белым 
забрусом (печаткой медовых ячеек), трудолюбивых 
кабахтапинских пчел Азербайджана, грузинских 
пчел, пчел Армении, у которых в отдельных семьях 
попадаются сборщицы с восьмимиллиметровым хобот-
ком — на целый миллиметр большим, чем у серых 
горных кавказских. 

Аналитическое сравнение биологии пчел, обитаю-
щих на разных континентах, в разной природной 
обстановке обещает пролить свет и на некоторые 
изменения пчелиной породы, производимые измене-
нием содержания в одних и тех же условиях среды. 
Возможности подобных изменений тоже бесконечно 
разнообразны. 

Много лет пропагандирует украинский пчеловод 
Ф. К. Бабаев перевод пчел на вощину с укрупненной 
ячейкой .  Он  сам  сделал  вальцы  для  изготовле-
ния   такой    вощины,   сам    прокатывал    вощину,    на 
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которой пчелы строят шестимиллиметровые, то-есть 
процентов на десять большие, чем обычно, ячейки. 
После десяти лет применения сотов с такими ячей-
ками Ф. Бабаев стал получать пчел более крупных, 
более сильных. 

Пчеловод А. И. Игошин поселил своих пчел в про-
зрачные, светлые ульи, специальным образом утеплен-
ные, потому что холодные стеклянные стенки гнезда 
пчелы обычно покрывают изнутри светонепроницае-
мым прополисом. Вот краткий перечень зарегистри-
рованных А. Игошиным перемен, которые луч света 
принес с собой в темное царство улья: путь от 
личинки до пчелы в прозрачном улье сократился почти 
на сутки; процесс созревания пчелы стал протекать 
быстрее: жизнь под стеклом сделала пчелу «скороспе-
лой»; новый тепловой режим в обогреваемом прямыми 
солнечными лучами улье растянул продолжительность 
рабочего сезона. 

Пчелы светлого улья стали даже как будто миро-
любивее. 

Сибирский пчеловод Ф. А. Овчинников поднял 
в своих ульях леток и стал прорезать его не у самого 
дна, как принято, а повыше, примерно на уровне сере-
дины гнезда. Это простое нововведение изменило 
тепловой  режим  в  гнезде .  Зимовка  пчел  в  ульях  
с поднятым летком стала проходить у Ф. А. Овчин-
никова лучше, с весны семьи стали быстрее прихо-
дить в силу. 

В некоторых колхозах южных областей давно су-
ществуют пасеки, на которых пчел содержат в камен-
ных и кирпичных ульях, устроенных в земле. Суточные 
колебания температуры здесь не столь резки, как 
в обычных ульях, и пасечники считают, что благодаря 
этому пчелы «подземных семей» при прочих равных 
условиях приносят больше товарного меда. 

Укрупненные ячейки, просторные ульи, солнечные, 
светлые ульи, подземные ульи — у каждого из этих 
способов есть немало недостатков, мешающих их ши-
рокому внедрению в практику. Но они очень интересны 
как вехи новых путей, как свидетельство того, что 
практика настойчиво ищет новых    возможностей усо- 
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вершенствования пчелиной семьи через изменение 
условий содержания и ухода. 

Многие из искателей идут совсем еще непроторен-
ными дорогами, пробиваясь к цели с самых неожидан-
ных направлений. 

Тысячи талантливых и влюбленных в свое дело 
умельцев и мастеров пчеловодства по крупицам допол-
няют арсеналы знания биологии пчел и средств управ-
ления их природой. 

Но выше ведь столько говорилось о том, какими 
фильтрами окружила семья кормилиц и особенно мат-
ку, оберегаемых от влияния колеблющихся внешних 
условий. Эти фильтры действуют, конечно, и в изме-
ненных условиях содержания и ухода. Следовательно, 
эти измененные условия могут и не дойти до воспро-
изводительных центров семьи, могут и не сказаться на 
ее наследственности. 

Как  же  добиться ,  чтобы  они  были  включены  
в развитие и отразились на последующих поколе-
ниях? 

Выдающийся русский зоотехник М. Ф. Иванов, 
подчеркивая решающее и определяющее значение кор-
ма для формирования породы животных, не зря повто-
рял, что «порода входит через рот»! 

Работы Института пчеловодства с так называемы-
ми медо-перговыми смесями показали, что если у пчел 
вводить «породу через хоботок», можно миновать 
естественные физиологические препоны и преграды, 
охраняющие здесь наследственность. 

Мы уже знаем, что пчелиная семья расходует на 
себя в среднем за год тридцать килограммов перги 
и девяносто килограммов меда, то-есть примерно одну 
часть перги на три-четыре части меда. В медо-перго-
вых же смесях одна часть перги приходится на одну 
часть меда. 

Эта насыщенная смесь ставится в улей, и пчелы, 
подчиняясь инстинкту, не позволяющему им оставлять 
мед вне ячеек, начинают очищать кормушку, набивая 
зобики необычно тяжелой пищей. 
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Организм пчелы — об этом уже говорилось — 
устроен так, что в зобике, представляющем часть об-
щественного желудка, собранная пища очищается от 
пылинок перги, так как мед должен быть по возмож-
ности чистым сложен в общественные запасы. 

Скормив пчелам сироп с окрашенной пыльцой, 
можно воочию убедиться в том, что четырехгубый 
клапан — желудочный рот пчелы — вылавливает из 
собранного в зобик корма массу перги и в небывало 
больших количествах всасывает ее уже как индивиду-
альную пищу насекомого. 

Здесь надо учесть еще одно обстоятельство: пчелы 
разных возрастов потребляют разные количества пыль-
цы; больше всего ее поедается в обычных усло-
виях пчелами-кормилицами и строительницами. Когда 
же  п ер ен а сыщенный  б ел ком  к орм  поп ад а е т  
в зобики сборщиц и приемщиц, это приводит, пови-
димому, к изменению естественного хода питания 
всей семьи. 

Но, может быть, благодаря присущей организму 
избирательности избыток белков каким-нибудь путем 
устраняется из этой ненормальной пищи? Может быть, 
укутанная в оболочку «мембраны», она выносится из 
пищеварительного тракта непереваренной? 

Исследуя после кормления через разные промежут-
ки времени один за другим отдельные участки пище-
варительного тракта пчел — зобик, среднюю кишку, 
прямую кишку, исследуя далее гемолимфу и экскре-
менты, можно проследить за тем, как усваивается бел-
ковый корм. 

Анализы показали, что тело пчел, кормленных ме-до-
перговой смесью, содержит белка в полтора раза 
больше нормального. Это говорит о том, что человеку 
удалось обойти первое звено фильтров в биологии 
пчел, что в четырехгубом клапане зобика найдена та 
брешь, сквозь которую может быть введен корм, на-
правляющий изменения породы. 

Не переоценивается ли здесь, однако, значение то-
го, в сущности ничтожного, если брать абсолютные ве-
личины, дополнительного количества пылинок перги, 
которые пчела вынуждена переварить,   чтоб   чистым 
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сложить в ячейки мед, выбранный ею из кормушки со 
смесью? 

Вспомним снова о вызывающем изменчивость влия-
нии постоянного избытка чрезвычайно питательного 
корма или избытка питания сравнительно с изнашива-
нием организма от движения. 

Такой избыток чрезвычайно питательного корма, 
представляющий ключ к созданию изменчивости, 
и найден в новых питательных смесях, поглощаемых 
и усваиваемых пчелой. 

В опубликованных результатах испытания медо-
перговых подкормок сообщается: «Потребляя большое 
количество пыльцы, пчелы при этом меньше потратили 
меда на единицу выкормленных личинок и выделен-
ного воска». Но ведь это значит, что парализуется уже 
и второе звено в обороне пчелиной семьи, что так стро-
го сохраняемые пчелами кормовые рационы для воспи-
тания расплода, которыми поддерживалась консерва-
тивность наследственности пчел, претерпели определен-
ные изменения. 

Можно считать, что таким образом нащупан уже, 
наконец, первый способ естественного питания личи-
нок искусственно измененным кормом. 

Профессор Т. В. Виноградова пошла по тому же 
пути, но вместо медо-перговых смесей начала раскарм-
ливать своих пчел дрожжевыми грибками и витамин-
ным экстрактом. 

Разведывательные опыты свелись к подкормке от-
дельных партий личинок в ячейках сотов. 

Тонкой стеклянной пипеткой с изогнутым концом 
раз в день в определенные часы к обычному корму, 
поставляемому личинке пчелами-кормилицами, а за-
тем воспитательницами, добавлялись всего только от 
одной до четырех капель подкормки. 

В первые дни жизни личинок подкормка вносилась, 
вернее — наносилась, на стенки ячеек, в последние 
дни перед запечатыванием ячеек та же подкормка 
поедалась готовящимися к окукливанию личинками 
непосредственно из пипетки.   Когда эта операция на- 
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блюдается через увеличительное стекло, можно совер-
шенно отчетливо проследить, как личинка тянется 
ртом к пипетке и, присосавшись к стеклянной «соске», 
поглощает каплю подкормки. 

Уже в этих опытах было установлено, что десяток 
капель дрожжей, полученный личинкой за все время 
ее развития, на один-два дня сокращает продолжи-
тельность прохождения личиночной стадии. Если кон-
трольные личинки на сотах здесь же, рядом с опытны-
ми, запечатывались, как водится, с шестого на седь-
мой день, то опытные созревали к запечатке уже через 
четыре с половиной дня. 

Подкормка маточной личинки теми же дрожжами 
и витаминными экстрактами сократила ее развитие на 
сутки и больше. Среди маточных личинок, получавших 
подкормку и развивавшихся в прямом смысле слова 
на дрожжах, некоторые оказались запечатанными 
к началу четвертого дня. Три-четыре капельки под-
кормки, полученной за все время, сократили сроки 
развития почти вдвое! 

Самое важное: рабочие пчелы и матки, выросшие 
из подопытных личинок, оказались вполне здоровы-
ми и жизнеспособными. 

Однако такой способ подкормки сложен, он не мо-
жет получить широкого производственного примене-
ния. И вот затем работа по кормлению личинок 
искусственным белково-витаминным составом была 
упрощена; ее возложили на самих пчел. 

Для опыта были взяты двенадцать пчелиных семей. 
Начиная с весны, им подставляли в улей подкормку — 
нормальный сахарный сироп, содержащий разные ко-
.личества пекарских дрожжей, или дрожжей кормовых, 
выращенных на стерильном пивном сусле, или с при-
месью витаминного экстракта, полученного из дрож-
жей. 

Наблюдение за развитием семей и отдельных пчел 
окончательно подтвердило, что подкормка ускоряет 
развитие пчел, причем не одних личинок, но и 
куколок. 

И не только медо-перговые смеси, и не только ви-
таминно-белковые подкормки начинают    применяться 
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исследователями биологии пчел. Давно ведутся испыта-
ния разных видов муки как заменителя белков, соло-
довых Сахаров как заменителей углеводов в под-
кормках. 

Поисками новых кормовых заменителей заняты не 
одни только ученые. Среди пчеловодов южных райо-
нов Союза с каждым годом все большую известность 
приобретает деловой почин Ф. А. Калиниченко — па-
сечника колхоза «Победа» в Каневском районе на 
Кубани. 

На небольшой бахче, рядом с точком, на котором 
стоит  примерно  сотня  ульев  колхозной  пасеки ,  
Ф. А. Калиниченко с весны высевает несколько ран-
них и поздних сортов арбуза. 

На растениях, переопыленных во время цветения 
пчелами, образуется обильная завязь, и к началу авгу-
ста на припасечной бахче начинают поспевать тысячи 
огромных арбузов, мякоть которых день ото дня ста-
новится сочнее и слаще. 

В эту пору в Каневском районе никакого взятка 
для пчел нет, и поэтому, когда пчеловод, отобрав деся-
ток дозревших первыми арбузов, расколет их и оста-
вит половинки подсыхать на солнце, да еще предва-
рительно несколько промнет верхний слой мякоти, 
пчелы-разведчицы быстро обнаруживают сладкие 
арбузы и вскоре тучи мобилизованных разведчицами 
сборщиц выбирают густеющий сок кубанских ка-
вунов. 

На следующий день сборщицам пасеки можно без 
особого труда скормить уже по меньшей мере четверть 
тонны арбузов. Пчелы снесут с них в соты ульев кило-
граммов двадцать — двадцать пять меда. 

Конечно, четверть килограмма меда за день на 
семью — это немного. Но благодаря и этому почти 
незаметному приносу матка начинает все же усердно 
червить, а запасы меда в гнезде медленно, но верно 
возрастают. А так как кормление арбузным соком про-
должается изо дня в день в течение, по крайней мере, 
двух недель  (под конец скармливаются позднеспелые 
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сорта), то в конце   концов   прибыль   меда   составляет 
примерно килограмма три на семью. 

Убедившись в том, что подкармливаемые таким об-
разом семьи хорошо усиливаются к осени, успешно 
зимуют на арбузном меде и благодаря этому имеют 
к весне больше молодых пчел и лучше развиваются, 
колхозные пчеловоды организовали бахчи при всех 
одиннадцати пасеках пчелофермы. 

Опыт передовиков убедительно говорит о том, что 
условия искусственного кормления пчел могут быть 
существенно сближены с естественными. 

Если после окончания медосбора пчел на некото-
рое время оставить в больших двухкорпусных ульях, 
сильные пчелиные семьи продолжают высылать своих 
сборщиц в полет. Но нектарники цветков уже иссяк-
ли, и сборщицы возвращаются, груженные одной 
только увесистой обножкой. За три-четыре погожих 
дня пчелы одной семьи могут плотно забить не-
сколько рамок пергой из пыльцы поздних осенних 
цветков. 

Старые пчелы окончательно износятся на сборе 
обножки, но зато они не зря будут есть мед в послед-
ние дни своей жизни. 

Изъяв при сборке гнезд на зиму рамки с осенней 
пергой, пасечник складывает их в большую кадушку 
и заливает медом. В этих условиях перга прекрасно 
хранится. К концу зимы пчеловод вынимает рамки 
и, еще до того как зацветают самые ранние пергоно-
сы, раздает их по одной на семью. 

В поддержанных таким образом семьях заметно 
ускоряется воспитание нового поколения, семьи за-
метно быстрее входят в силу. К тому же они, как 
глубоко убеждены некоторые пчеловоды, впоследствии 
не роятся, поскольку на о с е н н е й  перге вырастает 
неройливое поколение. 

Пусть не все эти попытки вполне совершенны и во 
всем удачны. 

Однако нетрудно предвидеть, что на этом кончает-
ся история полудомашней пчелы, которой человек 
мог только более или менее искусно пользоваться, 
применяясь к ее консервативным нравам, к  постоян- 
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ным    законам     ее    общежития,     созданным     самой 
природой. 

Самостоятельно питаясь, пчела, даже переселенная 
в ульи, могла сохранять свою независимость и оста-
ваться наименее изменчивым из всех домашних живот-
ных. После перевода на новые корма, приготовленные 
по рецептам пчеловода, и она в конце концов станет 
вполне домашней. 

Весьма возможно, что теперь, когда нащупаны, на-
конец, простые приемы целенаправленного изменения 
питания пчел, удастся найти средства и для более ре-
шительного, более быстрого расшатывания их наслед-
ственности. 

Мы видели, как яростно нападают обитатели гнез-
да на подброшенных, в улей личинок и куколок чужих 
пород. Через несколько минут от такой личинки и ку-
колки, досуха выпитой пчелами, остается одна лишь 
оболочка. 

Исходя из этих фактов, не вправе ли мы рассчиты-
вать, что если б удалось вывести матку в семье пчел, 
получающей белковое питание только в виде молодых 
куколок разных пород, например длиннохоботных 
шмелей или н е ж а л я щ и х  цератин, то это оказалось 
бы новым приемом направленного воспитания 
породы? 

Не вправе ли мы также считать, что к той же цели 
стоит попытаться прийти и другим путем, который от-
крыт  одним  из  колхозных  пчеловодов  Сибири ,  
К. И. Новалинским? 

Наблюдая жизнь шмелей, обитающих в искусствен-
ном застекленном гнезде, он подставил им кусочек со-
тов с пчелиным расплодом на выходе. Пчелы, родив-
шиеся в шмелином гнезде, были мирно приняты хо-
зяевами и в течение ряда дней жили с ними. При 
Этом они вели себя, разумеется, как пчелы, и по-пче-
линому пробовали включаться в отдельные этапы 
жизни шмелиной семьи. Несколько пчел, родившихся 
с поврежденными  крылышками и потому не вылетав- 
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ших  из  гнезд ,  оставались  со  шмелями  больше  двух  
месяцев , и К. И. Новалинский  не раз видел, как они  
принимали  нектар  от  вернувшихся  из  полета  шмелей ,  
как  кормили  шмелиных  личинок ,  как  чистили  и  кор-
мили  шмелиную  матку .  

Этот  интересный  во  многих  планах  эксперимент  
остался  незаконченным .  Его  нельзя ,  однако ,  не  отме-
тить, как первое  испытание еще одной возможности  
осуществления  межвидовой  метизации  насекомых .  

С помощью обильных кормов и новых условий со-
держания ,  меняющих  строение  и  повадки  отдельной  
особи ,  организацию  и  характер  целой  семьи ,  с  по -
мощью пищевой, вегетативной гибридизации, подго-
товляющей  новый  селекционный  материал  для  даль-
нейшей работы, будут ,  наконец  создаваться  первые  
культурные  породы пчелы . Творческая  деятельность  
человека , вызывая  к  жизни  и развивая  отдельные  ук-
лонения  от  исходного  типа ,  откроет  и  здесь  возмож-
ности воспитания такого же  неисчерпаемого  разнооб-
разия форм, какое  отличает всех представителей одо-
машненной  флоры  и  фауны .  

Пять тысяч  лет понадобилось , чтобы из потомства  
прирученного дикого сизого голубя возникли дутыши, 
гонцы ,  трубастые ,  кудрявые ,  совиные ,  хохотуны ,  
ласточковые ,  турманы ,  якобинцы ,  лысые ,  монахини  
и  д е с я т к и  д р у г и х ,  мен е е  и з в е с т ных  п о р о д  э т о й  
птицы. 

Не менее  пятисот  лет разводится  крыжовник  с его  
десятками  культурных  разновидностей .  

Около  двухсот  пятидесяти  лет  потребовалось  для  
того, чтобы вывести из окультуренной дикой лесной 
земляники  ее  крупноплодные ,  зеленые ,  белые ,  алые  
и  черные  сорта .  

Процесс  одомашнения  пчелы  будет  проходить  го-
раздо быстрее, а породы ее  будут  несравненно  более  
разнообразными .  

Если  не бояться  фантазировать , можно  себе  пред-
с т а ви т ь  с р е ди  пород  будуще го  и  нежал ящих  пчел ,  
с  сверхдлинными  хоботками  для  сбора  нектара  с  са -
мых  глубоких  цветков ;  и  особо  мохнатых  шмелепо-
добных ,  послушных  дрессировкам  пчел  для  опыления  
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новых растений, созданных мичуринцами; и специали-
зированных восконосных пчел. В селекции пчелы, на-
верное, получат широкое применение при производстве 
высокожизненных растительных пород. И в георазвед-
ке, может быть, удастся использовать пчел: обнаружи-
ваемая в сотах пыльца растений-индикаторов, харак-
терных для районов залегания определенных руд, по-
зволит ,  не  выходя  из  лаборатории ,  заглядывать  
в недра земли. Для этого понадобятся породы особен-
но далеко летающих пчел, причем свободных от 
«цветочного постоянства» и посещающих, следователь-
но, все цветки подряд, без разбора 

Не исключено, что с помощью пчел удастся решать 
задачи, еще более широкие, еще далее идущие и еще 
выше нацеленные. 

МЕЧТА    И  ПЛАН 

Когда по-новому «цветущим садом станет вся зем-
ля». — «Яровые» и «озимые» колонии пчелиных. — 
Многолетние колонии перепончатокрылых. — О чем 
говорят сросшиеся в гнездах корни дуба. — «Дви-
жущиеся горные породы, одаренные свободной энер-
гией». — Сила  передовой  теории. 

Вспомним бегло пересказанные в начале книги стра-
ницы истории земли. Вспомним тот факт, что послед-
ний, новейший этап развития живого зеленого одеяния 
нашей планеты связан с появлением насекомых, произ-
водящих опыление цветков. Вспомним все, что нам 
уже известно о том, насколько ускорился процесс 
эволюции растительных видов после победы покрыто-
семянных цветковых форм, выход которых на авансце-
ну истории флоры связан с появлением насекомых, 
опыляющих цветки. 

Разве эти исторические факты не позволяют счи-
тать, что управляемое опыление растений способно 
действенно помочь ботаникам, агрономам, селекцио-
нерам, экологам, говоря словами И. В. Мичурина, 
«уничтожить время и вызвать в жизнь существа буду-
щего, которым для своего появления надо было бы 
прождать века». 
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Сегодня эта задача широко осуществляется в от-
ношении одних только сельскохозяйственных растений, 
в отношении одной только культурной флоры. Но уже 
и сейчас начаты и успешно развертываются селекцион-
ные отборы, переделка природы первых лесных дре-
весных пород. А в будущем? 

Куда идет жизнь, что умирает и что рождается 
в жизни, что разрушается и что созидается — вот ка-
кие  вопросы  должны  нас  интересовать ,  учит  
товарищ Сталин. 

Конечно, управление общим потоком эволюции 
растительного мира земли — дело не близкое. Но это 
будущее уже нельзя назвать и бесконечно далеким. 
Со временем созреют научные и технические данные 
для решения такой, кажущейся сегодня совершенно 
фантастической задачи. И тогда четырехкрылые 
опылители цветков — живой катализатор процесса 
эволюции растений — станут одним из тех средств 
естественнонаучного формообразования, благодаря 
использованию которых земля на этот раз уже не 
насекомыми, а людьми будет по-новому превращена 
в цветущий сад. 

Но и здесь сказано еще не все. Страсть и настой-
чивость, с которой люди изучают разностороннюю 
организацию пчелиной семьи, продиктованы не одни-
ми лишь хозяйственными заботами о меде и воске и 
не только прямым агрономическим расчетом, — по-
требностью в опылении, обеспечивающем урожай. 

В пчелиной семье перед человеком выразительно 
раскрывается реальная сила жизненных связей, спла-
чивающих биологический вид. 

И, отталкиваясь от гнезда пчел, мысль невольно 
обращается к таящим величайшие возможности новым 
областям непознанного в жизни живой природы. 

Понятие о жизни, представление о живом нераз-
рывно слито в нашем сознании только с растущей 
и развивающейся особью. Она может быть микроско-
пической или огромной, но это всегда рожденная 
и свершающая свой жизненный путь • индивидуаль-
ность, существо. 
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Между тем жизнь, в биологическом смысле этого 
емкого слова, это не масса и не крупица живого ве-
щества, а процесс, постоянный процесс обмена ве-
ществ с окружающей внешней природой, процесс ас-
симиляции и диссимиляции. 

Мы можем наблюдать и изучать этот процесс не 
только на отдельных пчелах, но и в крохотных, на ко-
роткое время возникающих и быстро распадающихся 
«яровых» колониях-эфемерах одиночных пчел. 
Мы узнаем его в однолетних колониях ос и шмелей, 

чьи зимующие самки с весны оживают под теп-, лом 
солнечных лучей и как живые семена всходят к 
новой жизни. Обрастая молодыми поколениями, они 
развиваются в семьи, плодоносящие, рассевающие уро-
жай зимующих самок, а затем, подобно однолетним 
злакам и травам, отмирающие с первыми осенними 
холодами. 

Мы находим его в колониях пчел, муравьев и тер-
митов, живущих семьями, подобными уже многолетним 
растениям. Такие семьи размножаются то живыми 
отводками, как рои медоносной пчелы, то, как у дру-
гих видов, кущением; причем от корня материнской 
семьи, рядом с нею, не отделяясь от нее, вырастают 
другие. Имеются и ежегодно плодоносящие семьи. 
Тысячи производимых ими самцов и самок парочками 
разлетаются и расползаются, чтобы заложить новые 
многолетние колонии, которые, разрастаясь, объеди-
нят порожденные ими сотни тысяч, а нередко и мил-
лионы особей. 

В этом новом облике, в этих трепещущих жизнью 
цельностях, в этих «организмах организмов» жизнь 
протекает как двуединый процесс. Это одновременно 
и существование отдельных растущих, развивающихся 
и размножающихся особей и существование их зако-
номерно растущих, развивающихся и воспроизводя-
щихся жизненных организаций, которые каждую 
совершенную особь превращают в часть сложной орга-
нической структуры. 

Очень важно понять, на какой основе эти структу-
ры выросли, чем воспитаны, на что опираются. 

Поиски наиболее общего ответа    на эти    вопросы 
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приводят нас из лаборатории, где на колониях про-
стейших изучаются явления внеклеточного обмена, 
в старую дубовую рощу, в которой из тысяч росших 
здесь когда-то молодых деревцев сохранились лишь 
сотни великанов. 

Если присмотреться к сохранившимся, неожиданно 
оказывается, что они стоят не врассыпную, не как 
попало, а более или менее явственными группами, 
очажками, гнездами. 

В этих естественно сохранившихся гнездах старых 
дубов снова открывается то же проявление жизни, ко-
торое выросло из биологических связей между особя-
ми одного вида. 

Недаром лесные полосы полезащитной сети колхо-
зов заранее в плановом порядке закладываются 
гнездами. 

В гнездах, на вид таких тесных, дубки всходят 
дружнее и с младенческого возраста растут лучше, 
чем в линейных посевах одиночек, где для каждого 
деревца отведена определенная и вполне достаточная, 
даже щедрая, площадь питания. 

Один  дубок ,  оказывается ,  не  жилец  в  поле .  
В гнезде же дубки — в тесноте, но отнюдь не в 
обиде. 

Еще недавно преимущество гнездовых посевов ви-
дели только в том, что взаимное притенение всходов 
создает благоприятствующий развитию растений мик-
роклимат; в том, что опадающая осенью листва плот-
нее и надежнее прикрывает (мульчирует) грунт; в том, 
что более густая корневая система лучше дренирует 
почву. 

Теперь стало известно и другое. Корни тесно ра-
стущих в гнезде, например, дубков со временем, пере-
плетаясь в почве, срастаются, образуя сообщающую-
ся, закольцованную, как сказали бы энергетики, систе-
му корневого питания. 

Глядя на крепнущие стволики дубков, на их гиб-
кие веточки, на их ажурную 'молодую крону, люди 
считают каждый дубок вполне самостоятельным расте-
нием. А между тем под покровом почвы все эти де-
ревца уже тесно переплелись корнями, срослись, спло- 
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тились в живущий общей жизнью очажок дубка. 
И если срезать одно из деревьев, его корни могут про-
должать питать соседей. 

Минуло время, когда в умах биологов безраздель-
но господствовало порожденное и поддерживаемое 
уродствами капиталистического строя убеждение 
в том, что в живой природе господствует «закон 
джунглей», что всеобщая борьба и конкуренция по-
лезны для биологических видов, необходимы для их 
совершенствования. 

Еще в знаменитом своем письме П. П. Лаврову 
Ф. Энгельс высмеивал тех, «с позволения сказать, 
естествоиспытателей», которые считают возможным 
«сводить все богатство и разнообразие исторического 
развития к односторонней и сухой формуле «борьба 
за существование», к формуле, которая даже в обла-
сти природы может быть принята лишь весьма ус-
ловно». 

Энгельс указывал, что «такой метод сам себе выно-
сит обвинительный приговор» и разъяснял, что «взаи-
модействие тел — как мертвой, так и живой приро-
ды — включает в себя как гармонию, так и коллизию, 
как борьбу, так и сотрудничество». 

Биологи-мичуринцы показали, как можно исполь-
зовать жизненную гармонию, сотрудничество данного 
вида с другими видами, чтобы создавать на полях 
нужные условия для выращивания хорошего урожая, 
и одновременно, как, опираясь на борьбу, на коллизии 
между данным видом и другими, успешно защищать 
урожай от вредителей и болезней. 

Что же касается взаимных отношений между осо-
бями одного вида, то они не подходят ни под понятие 
«борьба», ни под понятие «взаимопомощь», ибо жизнь 
как отдельных индивидуумов данного вида, так и всех 
их, взятых вместе, это и есть жизнь вида. 

Новые научные представления о природе видов, 
о жизни видов, об отношениях между существами раз-
ных видов и одного вида уже на практике подтверди-
ли свою действенность. 
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Со временем наукой будут вскрыты многие условия 
жизни видов, спрятанные пока от наших глаз, подобно 
тому, как до недавнего времени скрыты были сросшиеся 
под землей корни деревьев. Здесь речь идет именно о 
тех условиях, действие которых сплачивает животных 
в стада и табуны, а зверей — в стаи, о тех условиях, 
действие которых формирует скопища пернатых на 
знаменитых «птичьих базарах» или в перелетных 
стаях, о тех условиях, действие которых собирает 
рыбьи косяки в реках и морях, в озерах и океанах. Со 
временем она объяснит и то, почему массами соби-
рается клоп-черепашка под прелым листом на лесной 
опушке, почему самцы пчелы галикты собираются 
вечерами и в ненастье на голой ветке кустарника, 
почему одинокая голубка неспособна откладывать 
яйца. 

Разгадка этих больших и малых тайн вложит в ру-
ки человека ключ к одной из самых волшебных сил 
живой природы. 

Вспомним хотя бы саранчу, которая за пределами 
СССР еще продолжает оставаться стихийным бед-
ствием. 

Почти ежегодно повторяется в грандиозном мас-
штабе переселение этих прямокрылых, летящих тучами 
площадью иногда в тысячи квадратных километров 
и весом в миллионы тонн. Одна из зарегистрирован-
ных учеными туч занимала пространство почти в шесть 
тысяч квадратных километров и весила, по подсчетам 
авторитетных специалистов, столько же, сколько все 
количество меди, свинца и цинка, добытых человече-
ством за целое столетие. 

«Между тем это не была даже одна из самых 
больших туч», — писал академик В. И. Вернадский. 
Он при этом добавлял: «Эта туча саранчи, выражен-
ная в химических элементах и в метрических тоннах, 
может считаться аналогичной горной породе, или, вер-
нее, движущейся горной породе, одаренной свободной 
энергией. Перед лицом разнообразия и чрезвычайного 
величия живой природы туча саранчи — незначитель- 
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ный и мимолетный факт. Существуют явления беско-
нечно более грандиозные и мощные. Постройки корал-
лов и известковых водорослей, непрерывные на тыся-
чах квадратных километров, живые пленки планктона 
океана, плавающие водоросли Саргассова моря, тайга 
Западной Сибири или гилея тропической Африки —. 
представляют такие примеры. Подобные массы живой 
материи могут быть приравнены к многим горным 
породам». 

Научиться сплачивать или распылять (для исполь-
зования или для уничтожения) движущиеся горные 
породы, одаренные свободной энергией, значило бы 
овладеть этой силой, подчинить разумной воле чело-
века эти массы живой материи. Научиться превра-
щать одиночно живущие виды в виды, живущие био-
логическими общинами, семьями, значило бы полу-
чить в руки новое могучее средство управления при-
родой насекомых. 

Эти перспективы — возможно наиболее даль-
ние, но, бесспорно, и наиболее заманчивые, выра-
стают из опыта управления жизнью семьи пчел как 
целого, из анализа законов пчелиной жизни. Тыся-
чекратно встававшие перед биологией и в прошлом, 
такие идеи только в наши дни приобретают доста-
точно ясное и определенное звучание, побуждая 
естествоиспытателей к все более глубокому изу-
чению проблемы вида. 

Пока же перед пчеловодами и пчеловедами стоят 
задачи более простые. Надо найти средства, которые 
помогут пчелам успешнее опылять цветки клевера 
и люцерны. Надо и хлопковые и подсолнечные поля 
превратить в полноценное пастбище для пчел. Одно 
это, кроме всего, в огромной степени увеличит 
ежегодные сборы меда в стране. Надо смелее разра-
батывать приемы управления летной деятельностью 
пчел, превращая их в орудие, все более послушное 
воле селекционеров, воспитывающих силу и жизнен-
ность сортов. Одно это, кроме всего, на миллионы 
центнеров повысит ежегодные урожаи разнообраз-
ных земных плодов, собираемых на полях нашей 
Родины. 
428 

Немало трудностей ждет еще пчеловодов. Но пе-
редовая биологическая теория поможет им преодолеть 
все препятствия, встающие на пути к цели. 

Теория становится материальной силой, когда ею 
овладевают массы, когда она делается достоянием 
масс. Советские люди повседневно и воочию убеж-
даются в том, что этот закон, сформулированный 
учителями трудящегося человечества, действует во 
всех областях жизни нашего общества. 

Вооруженные мичуринским учением, миллионы 
тружеников социалистической земли, работников зеле-
ного цеха будут продолжать свои искания, изучая 
и перестраивая жизнь живого. Они будут с каждым 
годом все успешнее раскрывать и использовать силы 
природы, опираться на них, направлять их в соответ-
ствии со своими целями. 
Такая «наша совместная работа с природой, — 

давно писал Иван Владимирович Мичурин, — является 
о ч е н ь  ц е н н ы м  ш а г о м  вперед, имеющим мировое 
значение, что будет для всех очевидно по будущим 
результатам развития этого дела, импульсом, к 
которому послужил могучий толчок революции, 
пробудивший миллионы творческих умов в Советской 
стране». 

Этот творческий порыв живет в повседневных де-
лах миллионов свободных тружеников, которые пер-
выми на земле стали хозяевами своей жизни и пер-
выми на земле становятся хозяевами  природы. 
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РУКОВОДСТВО ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 
          СОЗДАНИЕ СИЛЬНЫХ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ 

  Именно сильные пчелиные семьи хорошо переносят зимовку, быстро развиваются 
весной, отстраивают много сотов, продуктивно используют медосбор. Они устойчивы к 
заразным болезням, могут легко поддерживать в улье необходимый для развития пчел 
температурный режим, в связи с чем больше воспитывать личинок, быстрее 
подготавливать соты для откладывания яиц маткой и для складывания принесенного меда, 
выращивать жизнеспособных, активных пчел. 
       Особенно заметна разница между сильными и слабыми пчелиными семьями после 
выставки их из зимовника весной. В противоположность слабым сильные имеют 
значительно меньше подмора, с самой ранней весны активны в выращивании расплода, 
совершенно не нуждаются в сокращении гнезд и дополнительном утеплении, быстро и 
энергично подключаются к медосбору на ранних медоносах. 
       Словом, надеяться на слабые семьи в весеннем медосборе не приходится, так как весь 
принесенный мед они используют только для собственных нужд – питания и развития. 
       Чтобы иметь весной сильные пчелиные семьи, пчеловоды идут на объединения  
слабых и даже средних по силе в семьи-медовики, используют для дополнительного 
наращивания пчел маток-помощниц, сохранившихся за зиму в нуклеусах, ускоряют их 
развитие за счет ранней выставки ульев из зимовки и пр. Но как показывает опыт 
передовых пчеловодов, лучшие результаты на весеннем взятке дает метод парного 
использования семей. 
       Сущность его применения заключается в том, что он позволяет примерно половину 
пчелиных семей любой пасеки использовать на получении товарной продукции. С этой 
целью при выставке пчел из зимовника ульи заранее расставляют на точке не отдельно, 
как при рядовом способе, а по группам, размещая по 2 пчелиные семьи в каждой. При 
этом пару подбирают так, чтобы ульи обеих семей имели один цвет. Расставляют ульи на 
расстоянии 0,5 метра один от другого, направляя летками в одну сторону. 
       До начала взятка уход за ними ведут как обычно. Но как только начинается 
продуктивный взяток с весенних медоносов и контрольный улей покажет ежедневную 
прибыль меда, то тогда из каждой пары семей формируют одну семью-медовик. Для этого 
в середине дня, во время сильного лета пчел, из каждой пары семей наиболее сильную 
уносят на новое место, комплектуя из подобных же спаренные группы. 
       Другой улей остается на прежнем месте. Все летные пчелы обеих семей от такой 
манипуляции соберутся в течение дня в один, оставленный улей, образуя таким образом 
качественно новую семью с большим резервом летных пчел. Если указанная работа 
проводится в период взятка, а не раньше, то пчелы обеих семей объединяются мирно, не 
трогая матку. Однако из предосторожности ее можно предварительно перед 
объединением изолировать. 
       В зависимости от силы, которая сформируется в результате объединения семей или 
точнее – летных пчел обеих семей, гнездо семьи-медовика расширяют гнездовыми 
рамками, а на улей ставят магазинную надставку или второй корпус с сушью. 
       Есть еще один способ получить сильные пчелиные семьи. Это – оперирование 
противороевыми приемами и использование самих роев. 
       Как известно, роение – врожденный инстинкт пчел к размножению и в своем 
проявлении чаще всего носит стихийный характер. Во многом это явление определяется 
климатическими условиями того или иного сезона. В отдельные годы, с холодной весной, 
когда в природе нет взятка, роения пчелиных семей почти не бывает. И, наоборот, в годы, 
когда хорошая теплая весна и есть ранний взяток, способствующий быстрому росту 
пчелиных семей, роение пчел бывает бурным. Поэтому время выхода роев обычно 
совпадает с благоприятными условиями погоды и взятка. Причем, чем сильнее пчелиные 
семьи на пасеке, тем больше возможности проявления роевого настроения пчел. Вот 



почему семьи-медовики после прекращения взятка могут перейти в роевое состояние. 
       Главная причина, побуждающая пчел к роению, основывается на такой их 
биологической особенности. Пока в семье все пчелы-кормилицы полностью загружены 
работой по вскармливанию личинок, а летные пчелы работают на взятке, роения, как 
правило, не бывает. Но как только наступит момент, когда накопится резерв молодых 
пчел, которые остаются не загруженными работой, а тем более летные пчелы не 
занимаются сбором пыльцы и нектара, начинается подготовка их к роению. 
       По этой причине чаще всего роятся те пчелиные семьи, которые содержаться в 
маломерных, тесных ульях, то есть, где пчелы не загружены полностью работой. 
       Исходя из этого рекомендуется бороться с роением путем рационального содержания 
пчел, достигая цели проведением следующих мероприятий: 
       -       содержать пчел только в ульях большого объема – двухкорпусных и 
многокорпусных; 
       -       своевременно расширять гнезда, не запаздывая с постановкой корпусов с 
рамками суши и искусственной вощины, давая возможность бесперебойной работе матки 
и рабочих пчел;  
       -       в гнезда следует ставить только хорошие, правильно отстроенные соты; 
       -       постоянно вести на пасеке племенную работу, оставляя в семьях 
высокопродуктивных маток не старше двух лет; 
       -       вести выбраковку малопродуктивных и ройливых семей; 
       -       в жаркую погоду создавать усиленную вентиляцию ульев, предупреждая их 
перегревание; 
       -       принимать меры к созданию непрерывного цветочного конвейера для пчел путем 
своевременной  организации кочевок пасеки или специальным посевом медоносных 
сельскохозяйственных культур вблизи пасек; 
       -       применять противороевые приемы организации ранних и временных отводков. 
       Пчеловоды, пытаясь предотвратить выход роев, иногда срывают в роевых семьях 
заложенные пчелами на сотах маточники. В какой-то степени это действительно помогает 
и задерживает выход роя в роевой семье. Но, как правило, эффективных результатов этот 
прием борьбы с роением не дает, так как уничтожив маточники, пчеловод не ликвидирует 
главной причины – бездеятельного состояния пчел, находящихся в роевой семье. Скорее 
наоборот, используя такой прием, не предотвращает роевого состояния пчелиных семей, а 
продлевает его срок, потому что после каждого удаления маточников они снова 
закладывают их. Поэтому, коль пчеловоду не удается предотвратить бездеятельного 
состояния пчелиных семей, несмотря на принимаемые меры, лучше всего в таком случае 
дать возможность пчелам отроиться, а затем продуктивно использовать их роевую 
энергию, применяя разные способы. 
       Отметим, что наибольшей эффективности по сбору меда от роевых пчел можно 
добиться, используя вышедшие рои с учетом их выхода по отношению к наступлению 
продуктивного или главного взятка. 
       Чтобы представить это более ясно, посмотрим, какие же семьи образуются в 
результате отраивания любой из пчелиных семей? 
       Допустим, из одной сильной пчелиной семьи после ее отраивания рой не ушел, а 
пойман и посажен в новый улей. Оказывается, образуются по силе две средние семьи. 
Причем, пчелиная семья, отпустившая рой и потерявшая тем самым основной резерв 
рабочих летных пчел, независимо от времени его выхода в текущем пчеловодческом 
сезоне не успеет достаточно нарастить пчел и не сможет принять участия в медосборе. В 
лучшем случае она успеет за время своего развития на позднем взятке обеспечить себя 
кормом на зиму. 
       Следовательно, чтобы использовать медосбор при таких обстоятельствах, вам следует 
рассчитывать только на пчелиную семью, которая образуется от вышедшего роя, 
имеющую основной резерв летных пчел. Но напрашивается логический вопрос: насколько 



продуктивно сможет работать рой, если его использовать на медосборе самостоятельно, 
то есть без какого-либо подсиливания за счет расплода ил пчел других семей так,  как это 
делает большинство пчеловодов, считая их только плановым приростом пасеки? 
       Следует поступать с пойманным роем очень просто. Сразу же, снабдив рой 
предварительно водой, уносите его в холодное или прохладное помещение. После того, 
как он успокоится, то есть через несколько часов выдержки (обычно к вечеру того же дня) 
ссыпьте его в новый улей, заранее укомплектованный рамками суши и искусственной 
вощины. Чтобы на следующий день, во время облета, пчелы не слетали на старое место 
или же не улетели снова, как рой, в центр нового гнезда поставьте одну или две рамки с 
разновозрастным расплодом. Так образуется новая пчелиная семья на пасеке. 
       Биологические же законы такой пчелиной семьи говорят о следующем. 
       Пока матка, вышедшая с роем, еще не развила яйценоскость и вылетавшие с ней 
пчелы освобождены от выращивания расплода, роевая их энергия проявляется в полную 
меру. Они хорошо отстраивают новые соты, активно работают на медосборе, если он есть 
в природе и т. д. Но, к сожалению, это продолжается недолго. Как только в семье появится 
открытый расплод, так большая часть молодых пчел переключается на внутриульевые 
работы, их активность на взятке резко сокращается. Если же учесть, что матка, вышедшая 
с роем, развивает в середине пчеловодческого сезона (по времени совпадающего с роевым 
периодом) максимальную свою яйценоскость, откладывая до 1500-2000 яиц в сутки, то 
уже через 10-12 дней основная масса рабочих пчел роя, несмотря на взяток, будет занята 
воспитанием личинок. 
       Таким образом, если роевых пчел использовать индивидуально, не учитывая их 
биологических особенностей, то пасека, на которой допущено массовое роение пчелиных 
семей, практически не сможет в этот год выполнить полностью задачу по получению 
товарного меда. Вот почему, используя роевую энергию пчел роя, учитывайте время его 
выхода по отношению ко времени наступления продуктивного взятка на территории 
расположения пасеки. 
       В зависимости от времени выхода рои могут быть ранними, средними и поздними. 
       Те рои, которые выходят за 40-45 и более дней до главного взятка, например, до 
цветения дягиля в горно-лесной зоне, считаются ранними. Они для пасеки – наиболее 
ценные, так как до главного взятка роевые пчелы, хотя и израсходуют свою энергию, зато 
успевают развиться до такого состояния, что могут дать значительное количество 
товарной продукции. Пчеловоды, использующие ранние рои самостоятельно, отсаживая 
роевых пчел в отдельный улей, делают это совершенно правильно. 
       Основная семья, отпустившая рой, также за это время успевает усилиться, и таким 
образом, на медосборе будут работать две нормальные по силе пчелиные семьи. 
       Если же нет необходимости увеличивать пасеку, то передовые пчеловоды применяют 
комплексный метод использования ранних роев. Тогда рой, вышедший в ранние сроки, 
при содержании пчел в двухкорпусных ульях помещают через сплошное фанерное дно во 
второй корпус или при многокорпусном содержании пчел – в верхний корпус той же 
семьи, которая отпустила рой, но летком, направленным в противоположную сторону по 
отношению летка нижнего корпуса. До взятка обе семьи работают самостоятельно, а при 
его наступлении – в тот период, когда контрольный улей будет на пасеке показывать 
прибыль нектара (но не раньше, так как пчелы объединенной семьи  могут снова перейти 
в роевое состояние), обе семьи объединяют, образуя таким образом сильную семью-
медовик. 
       Рой, который выходит в конце цветения эспарцета или сразу же после весеннего 
взятка с акации желтой (примерно за 20-25 дней до наступления главного взятка), иногда 
называют «средним». Большинство пчеловодов такие рои, как и ранние, используют 
самостоятельно. Однако так поступать с ними уже не следует, так как рой, вышедший в 
эти сроки пчеловодческого сезона, до главного взятка значительную часть летных пчел 
потеряет, и семья на взятке будет существовать уже преимущественно только за счет 



молодых нелетных пчел, вышедших в поздние сроки, которые не обеспечат достаточной 
активности на медосборе. Может случится и так, что в главном взятке такой рой вообще 
не станет участвовать или же будет работать, но только для себя, не давая товарной 
продукции. Роение в эти сроки практически приводит к тому, что выключается из 
медосбора как основная семья, отпустившая рой, так и рой, который не успевает 
нарастить достаточную силу к наступлению главного взятка, к тому же растратив роевую 
энергию. То есть, пчеловод будет иметь на пасеке вместо одной сильной две слабые 
пчелиные семьи. 
       Правильно использовать рои, вышедшие в такие сроки, можно следующим образом. 
При содержании пчел в двухкорпусных и многокорпусных ульях рои поместите не 
отдельно, а во второй или верхний корпус в зависимости от имеющейся на пасеке системы 
ульев, поставив в любом варианте его поверх основной семьи, отпустившей рой, через 
фанерное дно  и направив летком в противоположную сторону. До главного взятка обе 
семьи работают самостоятельно. Роевую семью, однако, если есть слабый взяток в 
природе, в первое время по возможности полностью загрузите работой на отстройке 
рамок, давая с этой целью ей каждые три дня две рамки с искусственной вощиной взамен 
одной отстроенной рамки. 
       С наступлением главного взятка уберите фанерное дно обе семьи объедините, 
формируя таким образом одну сильную семью-медовик. Маток при объединении обычно 
не отыскивают – в борьбе остается молодая. Но если на пасеке предполагается 
возможность использования позднего осеннего взятка, то матку, которая находится в рое 
(в семье), расположенном сверху, отсадите в нуклеус. 
       В практике пчеловодства бывает и так, что до главного взятка с летнего разнотравья 
остается несколько дней, а отдельные семьи все еще продолжают находиться в роевом 
состоянии и отпускают рои. Рой, который выходит в эти сроки, особенно сильный, 
состоящий только из летных пчел, как правило, активно работает на медосборе. Но зато 
семья, отпустившая рой, несмотря на содержание в своем составе еще определенного 
резерва летных пчел, а также пчелиного расплода, практически уже бездействует и не 
обеспечивает себя даже кормовыми запасами. Чтобы в этом случае максимально 
использовать возможности по сбору меда как вышедшего роя, так и основной семьи, 
отпустившей рой, целесообразно применять метод, называемый «налет на естественный 
рой». 
       Сущность метода заключается в том, что рой, посаженный в новый улей, вы ставите 
не на навое место, как обычно, а на место той семьи, которая отпустила его. Кроме того, 
корпус в который предполагается посадить рой, предварительно комплектуйте рамками с 
открытым и печатным расплодом, взятыми также из основной семьи. В основной семье, 
отпустившей рой, оставляйте только те рамки, на которых заложены маточники, если, 
конечно, до этого из них не вышла молодая матка. 
       В зависимости от системы ульев на пасеке такой рой лучше всего помещать в улей 
сразу же на двух или трех корпусах. При этом верхний корпус заполняют рамками с 
печатным расплодом  вперемежку с вощиной, а нижний – рамками с открытым 
расплодом. После отбора рамок основную семью надо унести на другое место пасеки. В 
результате за счет летных пчел, которые слетят с основной семьи, рой еще более усилится. 
Так образуется сильная семья-медовик. Выход молодых пчел из печатного расплода, 
переставленного из семьи, отпустившей рой, будет поддерживать его силу в течение всего 
взятка. 
       После главного взятка в степной зоне или же горно-степной, если пасека нуждается в 
приросте, некоторые пчеловоды основную семью, отнесенную на другое место, после 
оплодотворения матк 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Среди миллионов книг, вышедших во всем мире, не-
много найдется таких, новое издание которых, приуро-
ченное к 50-летию со времени первой публикации, было
бы переработано и дополнено самим автором. Для это-
го ему надо быть долгожителем и сохранить в пре-
клонных годах ясную голову. Дело, однако, не только
в этом.

Книга впервые вышла в 1927 году — через 15 лет по-
сле того, как профессор Карл фон Фриш задумался:
возможно ли, чтобы пчелы не различали красок? С та-
кого, по сути, азбучного вопроса началось изучение оби-
тателей ульев на маленькой пасеке в Бруннвинкле, в Ав-
стрии. Фриш обзавелся плоским остекленным ульем и,
попробовав цветными крапинками помечать спинки
пчел, прилетающих к выставленной неподалеку кор-
мушке с сахарным сиропом, обнаружил, что, вернув-
шись домой, пчелы кружат на соте, совершая харак-
терные, ни на что другое не похожие движения — «тан-
цуют». Разные фигуры танца, разные темпы кружений
и направления пробегов оказались специфическими сиг-
налами — «языком» пчел.

«Я думаю,— писал впоследствии Фриш,— это было
самое содержательное, самое плодотворное наблюде-
ние, какое мне удалось сделать!» Он имел основания так
считать. Пятнадцать лет ушло на анализ наблюдения,
которое касалось одного-единственного свойства одно-
го-единственного вида. Фриш установил: танцуют на
сотах только рабочие пчелы, и притом лишь те, которые
заняты фуражировкой — заготовкой корма для нужд
семьи.



Предисловие редактора перевода

Столько интереснейших вопросов ставит перед ис-
следователем улей! Строительные и «геометрические»
таланты пчел... Способность матки откладывать яйца
разного пола словно бы произвольно и способность ра-
бочих пчел опознавать пол личинки в ее самом раннем
возрасте... Смена обязанностей у рабочей особи в связи
с ее возрастом и наряду с этим подчинение некоему дат-
чику времени, побуждающему сотни, а то и тысячи ра-
бочих или связываться в гирлянды строительниц сотов,
или, прекращая другие работы, переключаться на
главный взяток, или покидать родной дом, отправляясь
с роем на новоселье...

Но все эти и многие другие стороны жизни улья не
были для Фриша главным предметом изучения. В цен-
тре его внимания — фуражировочные полеты, танцы как
концентрированная информация пчел-сборщиц.

Так родилась книга «Из жизни пчел». Если бы Фриш
с выходом книги прекратил исследования, судьба этой
книги не стала бы столь необычайной. Вначале, подходя
весной к ульям, он говорил себе: «Этот опыт будет по-
следним и окончательным!» Однако, раньше или позже
отвечая на поставленный вопрос, опыт рождал планы
других опытов, а решенные вопросы выдвигали новые.
Шли годы и десятилетия, а ученый и его талантливые
ученики продолжали исследовать и всесторонне анали-
зировать то же свойство, то же явление. В истории ми-
ровой науки, думается, немного найдется примеров изу-
чения одной проблемы, руководимого на протяжении
60 с лишним лет одним и тем же ученым. Так что и
в этом плане «Из жизни пчел» — сочинение уникальное.

В предисловии к 7-му немецкому изданию (к сожале-
нию, автор не включил это предисловие в новое — 9-е —
издание, перевод которого предлагается вниманию чи-
тателя) профессор Фриш писал: «Жизнь пчел подобна
волшебному колодцу. Чем больше из него черпаешь,
тем обильнее он наполняется». Новые страницы, впи-
санные автором в последнее издание, весомо подтвер-
ждают меткость этого сравнения, новыми яркими при-
мерами иллюстрируют плодотворность непрерывного
многолетнего изучения одного свойства одного вида
живых организмов.

Предисловие редактора перевода

Книга «Из жизни пчел» стала в последнем издании
общедоступным изложением классической монографии
того же автора "Tanzsprache und Orientiering der Bie-
nen". Читая «Из жизни пчел», ловишь себя на мысли,
что эта популярная книга Фриша и его монументальная
монография в какой-то мере соотносятся как известный
Дарвинов «Краткий очерк» и его главный труд —
«Происхождение видов». Нельзя не пожалеть, что при-
знанная классикой биологии и переведенная на многие
языки монография "Tanzsprache" остается недоступной
русскому читателю. Этот глубокий рассказ о способно-
стях пчел-фуражиров позволяет яснее проследить логи-
ку развертывавшегося поиска и по достоинству оценить
доведенное до совершенства искусство изящных опы-
тов, в которых природа однозначно отвечает на после-
довательно предъявляемые ей вопросы. Не удивительно
поэтому, что Фриша считают величайшим после Пасте-
ра экспериментатором в биологии.

Член двух американских академий профессор
Эдварде О. Уилсон в рецензии, озаглавленной "Karl
von Frisch and The Magic Well" ("Science", 1968, 159, p.
864 — 865), счел нужным обратить особое внимание мо-
лодых биологов на научную стратегию Фриша. В по-
следнее время,— заметил Уилсон,— важность открытий
в биологии измеряется степенью их приложимости, их
обобщенности, и поэтому наиболее серьезными откры-
тиями считаются те, которые относятся ко всем орга-
низмам сразу. Между тем в подходе Фриша воплощена
альтернативная стратегия: «Его тонкий анализ
сложных систем представляет науку высокого класса,
открывает новые перспективы, успешно завоевывает
новые области, ведет к открытиям более широкого зна-
чения, несмотря на то что предметом изучения было
частное свойство, не могущее считаться всеобщим.
В доказательстве этого и состоит главный вклад в на-
уку, совершенный жизнью и делом Фриша».

Но вклад Фриша в науку о живом имеет также и важ-
ное прикладное значение, прямые выходы в практику.
В связи с этим напомним, что первый русский перевод
«Из жизни пчел» вышел в 1935 году. Фриш еще не был
тогда почетным доктором многих университетов в раз-
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ных странах мира, не был также членом многочис-
ленных академий и научных обществ — немецких и за-
рубежных, не был удостоен многих наград за научные
заслуги, не был лауреатом Нобелевской премии. Но уже
по первому изданию популярной книжечки мало кому
известного профессора из провинциального института
советские биологи установили: явления, открытые Фри-
шем, сродни тем, которым посвящены гениальные ра-
боты академика И. П. Павлова; Фриш обнаружил в по-
ведении насекомых реакции, сходные с теми, которые
Павлов нашел в условных рефлексах млекопитающих.
Павлов и сам заинтересовался такими фактами, о чем
говорит его предисловие к книге профессора
Б. Н. Шванвича «Цветы и насекомые».

В год, когда впервые вышел русский перевод книги
«Из жизни пчел», в одной из московских типографий
уже набиралась книга П. Н. Веприкова «Опыление сель-
скохозяйственных растений». С тех пор практическое
применение выводов из работ того времени продвину-
лось далеко вперед. В октябре 1978 года при Мэриленд-
ском университете (США) состоялся IV международный
симпозиум по опылению. Здесь обсуждались вопросы
о производстве с помощью пчел гибридных семян, о на-
секомоопылении специальных культур в разных широ-
тах, о выведении сортов, более привлекательных для
пчел, об экономических аспектах опыления, о фуражи-
ровочном поведении пчел-сборщиц, об экологии и био-
логии опыления цветков... Все эти вопросы стоят сейчас
перед сельскохозяйственными органами многих стран,
где создаются специализированные службы опыления.
Теоретические основы для работы таких служб во
многом заложены работами Фриша — исследованиями
одного-единственного свойства у одного-единственного
вида организмов.

И. А. Халифман

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ПЕРВОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Если естествоиспытатель будет пользоваться слиш-
ком сильными увеличительными стеклами, рассматри-
вая простые вещи, то может случиться так, что за опти-
ческими приборами он не увидит самой природы. Нечто
подобное произошло лет двадцать назад с одним по-
чтенным ученым, когда он, изучая в лаборатории спо-
собность животных воспринимать цвета, пришел к твер-
дому и, казалось бы, хорошо обоснованному убежде-
нию, что пчелы цветов не различают. Это натолкнуло
меня на мысль ближе заняться изучением их жизни.
Ведь всякий, кому приходилось в природных условиях
наблюдать биологическую взаимосвязь между пчелами
и цветами с их великолепно окрашенными венчиками,
подумает, что скорее ученый мог допустить ошибку
в своих выводах, чем природа — подобную несообраз-
ность.

С тех пор пчелиная семья все больше и больше при-
влекала меня и всегда по-новому приковывала к себе
мое внимание. Ей я обязан часами чистой радости от-
крытий, правда довольно редко разбросанных между
днями и неделями неудач и затраченных впустую уси-
лий. Желание приобщить к этой радости других и побу-
дило меня написать предлагаемую книжку. В ней по-
братски обобщены наблюдения других исследователей
и опыт прошлых поколений, открытия моих сотрудни-
ков и мои собственные данные — без упоминания имен.
Ведь нас должна интересовать только суть дела, а не
имя исследователя.

Но разве мало написано книг о пчелах? Ведь есть
знаменитое произведение Метерлинка «Жизнь пчел»
и книга Бонзеля «Пчела Майя» — обе полны превос-
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ходных наблюдений над природой и доставляют
наслаждение знатокам. Однако неискушенному читате-
лю трудно было бы провести границу между подлинным
знанием и поэтической фантазией. Тому, кто хочет из-
учить жизнь пчел такой, как она есть, без прикрас поэти-
ческого вымысла, приходится обращаться к учебникам
или справочникам по пчеловодству. Но они написаны
главным образом для пчеловодов-практиков и поэто-
му перегружены различными рекомендациями, мало
интересными для любителей природы. Кроме того, хо-
тя эти книги и не отмечены печатью творческого гения,
их авторам часто нельзя отказать в излишке фантазии.
Наконец, есть еще научные труды.

Мне хотелось бы сообщить читателю все наиболее
интересное о жизни пчел, не отягощая книгу балластом
практических советов (которые он может найти в спра-
вочниках), не стремясь к полноте передачи материала,
свойственной учебнику, не перегружая ее цифрами, про-
токолами опытов и библиографическими ссылками —
всем тем, что в изобилии имеется в научных работах.
Я не делал также ни малейшей попытки приукрасить
фантазией и без того поэтичную действительность.

К. Фриш

Бруннвинкль,
весна 1927 года

ПРЕДИСЛОВИЕ
К ДЕВЯТОМУ НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание этой книжки появилось в 1927 году
как первый том серии «Популярная наука». Однако не
пятидесятилетний «юбилей», а новые научные данные
послужили поводом для основательной переработки
предлагаемого девятого издания.

Нам было известно, что для ориентировки в про-
странстве пчелы используют поляризованный свет, но
только теперь удалось глубже понять, каким образом
они справляются с определением плоскости его колеба-
ний. Поразительные результаты исследований послед-
них лет показали также, что для упорядоченной по-
стройки сотов и для такой биологически важной
функции, как чувство времени у пчел, большое значение
имеет земное магнитное поле. В связи с этим нужно бы-
ло добавить много нового, и чтобы сохранить прежний
объем книги, мне пришлось в некоторых местах сделать
сокращения. Добавлены пять новых рисунков, шесть
улучшены и два исключены.

Тому, кто в мире бурно развивающейся техники со-
хранил еще живое чувство любви к природе, проникнове-
ние в жизнь пчел будет источником радости и восхище-
ния. Для пчеловодов оно служит залогом успеха. Книга
дает прекрасный материал учителю, стремящемуся при-
вить юным душам любовь к миру, населенному живы-
ми существами.

Я глубоко благодарен издательству за то, что оно
шло навстречу моим пожеланиям.

К. Фриш

Мюнхен,
весна 1977 года



1. СЕМЬЯ ПЧЕЛ

У любителя природы есть две возможности завязать
знакомство с пчелами. Прогуливаясь в теплый весенний
или летний день по цветущему саду или благоухающему
лугу, он увидит пчел, энергично работающих на цветках.
Он может пройти также мимо пасеки какого-нибудь пчело-
вода и посмотреть на пчел, которые вылетают из своих
жилищ и возвращаются в них. Здесь может стоять десятка
два, а то и более сотни ульев. При желании пчеловод мо-
жет ограничиться одним-единственным ульем, но он обя-
зательно должен иметь хотя бы «улей пчел», или «пчели-
ную семью» из многих тысяч особей. У крестьянина может
быть одна корова, одна собака и даже одна курица, но не-
возможно держать одну-единственную пчелу — она очень
скоро погибнет. Однако это вовсе не само собой разумеет-
ся; наоборот, такая особенность пчел весьма удивительна.

Если мы посмотрим на дальних родственников наших
пчел — на других насекомых, то окажется, что подобный
общественный образ жизни свойствен далеко не всем. Мы
увидим, что у бабочек, жуков, стрекоз и других насекомых
самцы и самки сходятся на короткое время для спарива-
ния, а потом быстро расстаются, и дальше каждый из них
идет своей дорогой. Самки откладывают яйца в таком ме-
сте, где вылупившаяся молодь сможет найти корм, и боль-
ше не беспокоятся о своем потомстве — они даже вовсе не
имеют с ним дела. Прежде чем из яиц выведется расплод,
мать в большинстве случаев уже мертва. Почему же пчелы
так зависят друг от друга, что не могут жить порознь,
а только семьями? И что такое вообще «пчелиная семья»?

Предположим, что однажды вечером, когда все летные
пчелы возвратятся домой, наш любитель природы прине-
сет улей в комнату, откроет его и высыпет все содержимое
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на стол,— сколько пчел представится его взору? Если он
возьмет на себя труд сосчитать их, а выбранная им семья
окажется не из слабых, то он обнаружит здесь от 40 до 80
тысяч пчел. Это приблизительно столько, сколько жителей
в городе средней величины, таком, например, как Ашаф-
фенбург или Швейнфурт. В это число не вошли еще «дети»
пчелиной семьи — их не так-то легко обнаружить. Займем-
ся поэтому сначала взрослыми пчелами.

На первый взгляд все они кажутся одинаковыми. Тело
каждой особи четко расчленяется на три части: голову,
грудь и брюшко. Голова с двумя большими глазами по бо-
кам, ртом внизу и двумя усиками (рис. 1). Эти усики есть
у всех насекомых и особенно велики у жуков-усачей (или
дровосеков), которые в детстве доставляли нам, мальчиш-
кам, много радости. На груди с боков расположены две
пары крыльев, а внизу — три пары ног. Тонкая талия сое-
диняет грудь с членистым брюшком.

Однако, присмотревшись получше, можно заметить
различия между отдельными членами пчелиной семьи. Од-
на из пчел выделяется своим длинным и стройным брюш-
ком. Пчеловоды называют ее маткой (рис. 1, а): от нее
в первую очередь зависит судьба семьи, так как это един-

Рис. \. а — матка (вполне развитая самка); б — рабочая пчела; в —
трутень (мужская особь). Г-голова; Гр -грудь; Б- брюшко;
Г./-глаз; У-усик (антенна). Увеличено в два раза. (Фото д-ра
Лейенбергера.)

ственная вполне развитая самка в пчелином «государстве»,
единственная мать огромной семьи.

В несколько большем числе встречаются пчелы другого
типа — с толстым, неуклюжим телом и особенно крупны-
ми глазами; это мужские особи, или трутни (рис. 1,в). Они
живут в семье только весной и в начале лета. Позже они
становятся ненужными, и сограждане по улью силой их из-
гоняют. Остальные члены семьи — это рабочие пчелы (рис.
1,6); они-то и составляют основную массу населения улья.
Рабочие пчелы — самки, но в нормальных условиях они не
откладывают яиц. Именно эта способность, которая у пче-
линой матки и у самок других насекомых выражена наибо-
лее ярко, у рабочих пчел находится в подавленном состоя-
нии. Однако материнский инстинкт заботы о потомстве,
напротив, развит у них в совершенно необычайной для на-
секомых степени. Матку, не имеющую к этому делу ника-
кой склонности, они полностью освободили от него. Мат-
ка откладывает яйца, а рабочие пчелы заботятся об их
дальнейшей судьбе. Они заботятся также о чистоте улья —
удаляют мусор и пчелиные трупы, строят соты, поддержи-
вают нужную температуру в улье, защищают свое жили-
ще, когда в этом возникает надобность, добывают
и распределяют пищу — словом, выполняют все работы,
которыми не занимаются ни матка, ни трутни.

Таким образом, в пчелиной семье все зависят друг от
друга и никто не может жить в одиночку.

2. ПЧЕЛИНОЕ ЖИЛИЩЕ
Каждой семье пчел пчеловод предоставляет дере-

вянный ящик — улей (см. рис. 5). В передней стенке улья
имеется щель — леток, через который пчелы выходят
и входят. Раньше пчеловоды использовали вместо дере-
вянных ящиков соломенные корзины (сапетки), которые
и теперь еще употребляются в некоторых местах (рис. 2).

Читатель может спросить: где жили пчелы до того, как
человек превратил их в домашних животных? Хотя пчело-
водство очень древнее занятие — египтяне разводили пчел
еще 5000 лет назад, о чем мы знаем по изображениям, со-
хранившимся в храмах и гробницах фараонов,—сами
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Рис. 2. Корзиночные ульи на одном из крестьянских домов в Верхней
Баварии. (Фото д-ра Вольгемута).

пчелы гораздо древнее, и до тех пор, пока человек не взял
на себя заботу о них, они жили в диком состоянии.

Нередко случается, что семья пчел улетает от пчелово-
да и поселяется в лесу, в дупле дерева. Это и есть
первобытное жилище пчел, а так как в прежние времена ду-
плистых деревьев было больше, чем теперь в наших совре-
менных культурных лесах, то пчелы не испытывали недо-
статка в жилищах.

Дерево, как, впрочем, и сапетка или улей, служит толь-
ко внешней защитой пчелиного жилья; внутренность «до-
ма» пчелы сооружают для себя сами, строя из воска соты
(рис. 3).

Некоторые пчеловоды используют под жилище пчел де-
ревянную колоду, которая представляет собой не что
иное, как кусок дерева с дуплом (рис. 4). Ульи этого типа
стоят ближе всего к первобытному жилищу пчел. Внутри
сапеток также образуется похожее на дупло защищенное
пространство; преимущество их в том, что их легче и удоб-
нее перемещать.
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Рис. 3. Корзиночный улей, по-
вернутый так, что видны распо-
ложенные внутри соты. (Фото
проф. Цандера.)

Рис. 4. Обрубок де-
рева с дуплом вну-
три (колода) тоже
может быть жили-
щем пчел. (Фото д-ра
Вольгемута.)

Однако внутренность всех этих старых пчелиных жи-
лищ малодоступна для пчеловода, и он не может вмешать-
ся в жизнь пчел. Вот почему, когда в середине прошлого
столетия 1 решили дать пчелам в качестве жилища дере-
вянный ящик со съемной задней стенкой и подвесить вну-
три несколько деревянных рамок, в которых пчелы могут
построить соты (рис. 5), это был большой прогресс в пче-
ловодстве. Теперь каждый отдельный сот можно вынуть
вместе с рамкой из улья, осмотреть его, в случае надобно-
сти исправить, а затем снова поставить в улей. Можно так-
же выбрать отдельные заполненные медом соты и заме-
нить их пустыми, не слишком беспокоя при этом семью,
тогда как при старой системе для изъятия меда приходи-
лось разрушать постройки, а часто и уничтожать всю
семью. Поэтому ульи с подвижными сотами получили ши-
рокое распространение.

1 Мысль построить улей из досок впервые пришла русскому пче-
ловоду П. И. Прокоповичу в 1814 т.-Прим. пере«.

2-967
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Рис. 5. Улей с пчелами. Крыша снята, один сот в деревянной рамке
вынут. Л — леток на передней стенке улья, перед ним прилетная
доска.

То, что пчелиное жилище можно передвигать целиком,
дает пчеловоду еще одно важное преимущество. Дупло де-
рева — первобытное жилище пчел — привязано к месту,
а ящики или корзины с пчелами пчеловод может перевезти
в другую местность, когда в определенное время года ме-
доносные растения в районе размещения пасеки начинают
отцветать. Такое кочевое пчеловодство — отличное сред-
ство повышения медосборов во многих местностях. В бед-
ное цветами предосеннее время, когда гречишные поля
и широкие просторы верещатников на несколько недель
раскрывают для пчел неисчислимые миллионы своих пол-
ных нектара цветков, к ним отовсюду съезжаются пчело-
воды и расставляют ульи с пчелами (подобно тому как
крестьянин пригоняет скот на горные луга, чтобы исполь-
зовать их в определенное время в качестве пастбищ).

Пчеловод обеспечивает пчел ульями и деревянными
рамками для отстройки сотов. Соты же пчелы строят са-
ми. Да и материал, из которого строятся соты,— воск -
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они производят сами. Каждая рабочая пчела имеет при се-
бе «восковой завод».

Это звучит несколько странно, хотя на самом деле вы-
деление воска отнюдь не особая привилегия пчел — оно на-
блюдается и у других насекомых. Так, например, летом не-
редко можно заметить мелкие белые хлопья, носящиеся
в воздухе подобно крошечным снежинкам. Если их пой-
мать и рассмотреть, то окажется, что это тли, закутанные
в своего рода шубы из тончайших белых восковых нитей,
выпотевающих через поры их кожи. У пчел воск, по своему
химическому составу напоминающий жир, выделяется на
нижней стороне брюшка. Здесь, в глубине кожных складок,
образуемых члениками брюшка, он появляется в виде ма-
леньких тонких чешуек (рис. 6). Вместо того чтобы беспо-
лезно ронять эти восковые чешуйки, пчелы снимают их
лапками, мнут крепкими жвалами — специальными при-
датками, расположенными около рта (рис. 7), скатывают в
комочки и строят из этих комочков соты, постепенно на-
ращивая их стенки.

Строительство в пчелином улье идет не все время, но
тогда, когда нужно, оно совершается очень быстро. Рис. 8
показывает, сколько успевают сделать маленькие строи-

>вч

Рис. 6. Выделяющая воск пчела (со стороны
брюшка); из кожных складок выступают во-
сковые чешуйки (ВЧ).

Рис. 7. Голова
пчелы (спереди;
увеличено), ВЧ —
верхняя челюсть;
X — хоботок; У —
усик; Г л — глаз.
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Рис. 8. Пчелы за постройкой сотов. (Фото Э. Шумахера.)

Рис. 9. Строение ячеек пчелиного сота. Кусок сота: а — в поперечном
разрезе, б — вид с поверхности; С - средостение.
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тельницы за ночь; здесь видно также, что строительство
сотов ведется сверху вниз.

Каждый сот состоит из многих тысяч небольших во-
сковых камер, или ячеек, которые используются частью
как «детские» для выращивания расплода, а частью как
кладовые для хранения запасов корма. Устройство ячеек
поразительно целесообразно. На рис. 9,а изображен сот,
разрезанный поперек в вертикальном направлении. У него
есть средостение (С), которое служит общим основанием
для расположенных по обе стороны от него ячеек. Ячейки
несколько наклонены, как раз настолько, чтобы из них не
вытекали запасы полужидкого меда. Углубленное доныш-
ко каждой ячейки состоит из трех восковых пластинок,
имеющих форму ромба (рис. 9,6). Человека, впервые выни-
мающего сот из улья, удивит его большой вес. Сот разме-
ром 37 на 22,5 см может вмещать 2 кг меда, не ломаясь под
его тяжестью. При этом пчелы на постройку такого сота
затрачивают только 40 г воска. Как бережливые тружени-
ки, они делают стенки ячеек тоньше l/w миллиметра.
Ячейки той и другой стороны так сцеплены своими
донышками (рис. 9,а), что прочность всей системы стано-
вится понятной. Однако самое удивительное то, что бо-
ковые стенки ячеек образуют шестиугольники (рис. 9,6).
Пчелы могли бы, конечно, с самого начала строить свои
ячейки с круглыми стенками, как это делают шмели, или
какой-либо иной формы (рис. 10). Однако при круглых
или, допустим, восьми- или пятиугольных ячейках (рис.
10, а — в) между ними оставались бы неиспользованные
пространства (на рисунке затушеваны); кроме того, каж-
дая ячейка должна была бы целиком или частично иметь
собственные стенки, то есть потребовался бы лишний
материал.

При трех-, четырех- или шестиугольных ячейках (рис.
10, г — ё) оба эти недостатка отпадают, так как каждая стен-
ка является общей для двух соседних ячеек и при этом нет
никаких лишних промежутков. Треугольники, четырех-
и шестиугольники на рис. 10 изображены так, что они
ограничивают совершенно равные площади; такие ячейки
при одинаковой глубине будут вмещать равное количество
меда. Однако из всех трех равных по площади геометриче-
ских фигур шестиугольники имеют наименьший периметр.
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Рис. 10. (Объяснение в тексте.)

Рис. 11. Один из органов чувств — орган равновесия в месте сочлене-
ния головы и груди. Голова опирается на хитиновые выступы пере-
денгруди (ХВна рис. а.). Чтобы их было лучше видно, голова несколь-
ко оттянута вперед. Так как ее центр тяжести (верхний конец стрелки
на рис. бив) лежит глубже, при положении тела головой вверх голо-
ва под действием силы тяжести отклоняется вперед (б), а при положе-
нии вниз головой — назад (в). Благодаря этому чувствительные воло-
ски В, соприкасающиеся с головой, возбуждаются различным
образом. Подобный же орган чувств расположен между грудью
и брюшком. (По Линдауэру и Неделю.)
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Поэтому для постройки шестиугольных ячеек при одной
и той же вместимости требуется наименьшее количество
строительного материала.

Таким образом, пчелы, использовав при построении
ячеек шестиугольную форму, действительно нашли самый
лучший и экономный из всех мыслимых вариантов. Ка-
менщику для возведения такой геометрически правильной
постройки потребовались бы отвес и угломер. Пчелы, по-
видимому, измеряют углы с помощью многочисленных
чувствительных волосков на голове и усиках, однако более
точных сведений об этом пока нет. В качестве отвеса
пчелы используют определенные части своего тела. Голо-
ва опирается на два хитиновых выступа груди выше своего
центра тяжести (ХВ на рис. 1 \,а). Если пчела сидит на со-
те головой вверх, то нижняя, более тяжелая часть головы
давит на грудь (рис. 11,6, стрелка). Волоски высокочув-
ствительных осязательных клеток (В) на вершине высту-
пов служат для восприятия этого давления. При положе-
нии пчелы вверх брюшком голова стремится повернуться
в противоположном направлении (рис. 11,в), а при любом
наклонном положении тела давление распределяется ме-
жду волосками как-то по-иному. Благодаря этому пчелы
могут контролировать положение в пространстве как свое-
го собственного тела, так и сотов. Если повредить у пчел
орган равновесия, их строительная деятельность прекра-
тится и масса восковых пластинок будет бесполезно раз-
брасываться по дну улья.

Мы уже упоминали о двояком назначении пчелиных
ячеек: в них хранятся запасы корма и выращивается по-
томство. В следующих разделах мы познакомимся с пита-
нием пчел и с пчелиным расплодом.

3. ПИТАНИЕ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
Среди животных, так же как и среди людей, встречают-

ся изощренные лакомки. Но люди имеют широкие воз-
можности для удовлетворения своих капризов, тогда как
у животных природа строже определила для каждого вида,
что он может и чего не может есть. Одни насекомые — ве-
гетарианцы, другие — хищники. Гусеницы некоторых ба-



24 3. Питание пчелиной семьи

бочек питаются листьями различных видов растений, но
существует гусеница, которая живет только на иве-бредине
и не ест ничего другого, даже если ей грозит голодная
смерть.

Эти различия удивительны, так как в сущности все лю-
ди и все животные нуждаются в одних и тех же пита-
тельных веществах, только они должны получать их в не-
сколько различной форме. Нам всем нужны жир и сахар
как топливо для нашей живой машины, источник силы на-
ших мышц; они так же необходимы нам, как бензин авто-
мобилю. Однако мы вовсе не должны есть одни сладости:
хлеб и картофель тоже служат источниками сахара для на-
шего организма, так как крахмал — их главная составная
часть — в химическом отношении близок к сахару и наши
органы пищеварения перерабатывают его в сахар. Но нам
нужен и белок — ведь тело человека (и животного) в значи-
тельной части состоит из белковых веществ и может расти,
только если будет получать с пищей белок.

Пчелы тоже нуждаются в этих двух видах питательных
веществ. Редко у кого можно встретить такое четкое разде-
ление корма на два сорта. Пчелы-сборщицы ищут и прино-
сят в улей как отдельные элементы питания, во-первых, бо-
гатый сахаром и почти не содержащий белка мед, который
служит для тела пчелы источником энергии, и, во-вторых,
богатую белком цветочную пыльцу — незаменимый строи-
тельный материал для растущего тела.

И то и другое пчелы находят в цветах — именно это они
и ищут, прилежно копошась в цветочных венчиках. Го-
лодных ртов много и зимой, но цветов в это время нет; по-
этому в весенние и летние месяцы, когда все кругом цветет
и дает богатый «взяток», пчелы собирают излишек меда,
который они расходуют зимой. Выращивание потомства,
для роста которого необходим белок, ограничено весенни-
ми и летними месяцами. Вот почему пчелы запасают цве-
точную пыльцу только в количестве, необходимом для пи-
тания расплода.

ЧТО ТАКОЕ МЕД И КАК ПЧЕЛЫ ЕГО ПРИГОТОВЛЯЮТ

Сорвав головку лугового клевера и осторожно выдер-
нув из нее несколько отдельных цветков, а затем разжевав
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их нижние, суженные в трубочку концы, мы ясно ощутим
сладкий вкус. Если пчелы еще не успели опустошить наши
цветки, то в конце цветочной трубочки мы заметим ма-
ленькую прозрачную капельку сахаристой жидкости. Та-
кую жидкость выделяют цветки очень многих растений.
Ботаники называют ее нектаром — и по праву. Так древние
греки называли напиток богов. Он обладал изумительным
ароматом и даровал бессмертие. Мед, бесспорно, тоже
имеет приятный аромат. Он, правда, не наделяет бессмер-
тием, но многие пчеловоды преклонного возраста — как
и некоторые врачи — твердо убеждены, что мед полезен
для здоровья и продлевает жизнь. Так ли это на самом де-
ле, и если так, то почему,—ученым еще предстоит
выяснить.

В некоторых цветках капельки нектара лежат открыто
у основания лепестков развернутого венчика (рис. 12), и их
посещают не только пчелы, но также мухи, жуки и прочие
лакомки из мира насекомых. В цветках других растений,
например клевера или термопсиса (рис. 13), нектар выде-
ляется на дне глубоких трубочек венчика, откуда его могут
достать только насекомые, снабженные от природы спе-
циальным приспособлением: у пчел, шмелей и бабочек от
ротового отверстия отходит подвижный, остроумно
устроенный хоботок (см. рис. 7), при помощи которого
они могут всасывать сахаристый сок даже из глубоких тру-
бочек венчика.

Рис. 12. Цветок руты пахучей
(Ruta graveolens). Капельки нек-
тара выделяются кольце-
образным утолщением (К) в се-
редине цветка. Т - тычинки.
(Увеличено в три раза.)

Рис. 13. Цветок термопсиса
(Thermopsis montana) в продоль-
ном разрезе. Нектар (Я) выде-
ляется на дне глубокой трубочки
венчика. Г—тычинки. (Увеличе-
но в два раза.)



26 3. Питание пчелиной семьи
3. Питание пчелиной семьи 27

Рис. 14. Органы пищеварения пчелы. МЗ — медовый зобик; К —
кишка; Кл — клапан, закрывающий проход между медовым зобиком
и кишкой.

Все, что попадает в наш желудок, переваривается и,
бесспорно, принадлежит только нам. А вот медовый зобик
пчелы (рис. 14.Л/3) можно сравнить с хозяйственной сум-
кой, содержимое которой принадлежит всей пчелиной
семье. При посещении цветков капельки нектара одна за
другой текут через хоботок и длинный пищевод в медовый
зобик. Если пчела проголодалась, она немного приоткры-
вает клапан (рис. Ы,Кл), отделяющий «общественный же-
лудок» от присоединенной к нему кишки. Только то, что
проникает в кишку, переваривается и идет на нужды соб-
ственного организма пчелы. Большую же часть содержи-
мого медового зобика пчела, вернувшись в улей, отрыги-
вает, и эта часть используется всем сообществом.

Когда говорят, что пчелы собирают мед, это не совсем
точно. Они собирают нектар и превращают его в мед.
Только что принесенный нектар сборщицы раздают своим
многочисленным товаркам, а те многократно отрыгивают
небольшую его капельку и держат ее перед ртом в теплом
воздухе улья; при этом из нектара испаряется много воды,
а затем он сгущается в открытой ячейке. Так за несколько
дней из жидкого нектара получается мед, который уже
можно хранить. Одновременно действуют подмешанные
к нектару ферменты пчелиной слюны, которые почти пол-

ностью расщепляют содержащуюся в нектаре сахарозу на
ее химические составные части — глюкозу и фруктозу, ко-
торые после потребления меда человеком могут перехо-
дить из желудочно-кишечного тракта прямо в кровь. Ма-
ленькие производительницы меда как бы освобождают
наш желудок от работы по его перевариванию. Другие
ферменты пчелиной слюны придают меду слегка кислую
реакцию, что подавляет развитие в нем бактерий. В меде
содержатся в следовых количествах минеральные веще-
ства, такие, как железо, медь, марганец и нередко кобальт.
Наш организм иногда испытывает в них недостаток, а ме-
жду тем они, хотя и в минимальных количествах, необхо-
димы для его жизнедеятельности.

Хотя именно пчелы приготовляют из сладкого сока
цветов непортящийся и полезный мед, не надо забывать,
что источник сахара — нектар, а аромат меда — это запах
цветов, воспринятый нектаром, к которому добавился за-
пах самих пчел и воска. Таким образом, первичные про-
изводители этого ценного пищевого продукта — цветы,
пчелам же мы обязаны его улучшением и тем, что он попа-
дает на наш стол: человеческого терпения не хватило бы
на то, чтобы собирать с цветков крошечные капельки
нектара.

Количество нектара, которое пчела приносит домой
в результате одного полета за взятком, невелико; ведь ее
медовый зобик немногим больше булавочной головки,
и ей приходится раз 60 наполнять и опорожнять его, чтобы
собрать наперсток меда. А капелька нектара, которую мо-
жет дать ей каждый отдельный цветок, и того меньше;
чтобы наполнить медовый зобик, нашей сборщице прихо-
дится посетить около 1000 цветков клевера. И если, несмо-
тря на это, некоторые пчелиные семьи в благоприятные пе-
риоды запасают за один день больше килограмма меда,
это только показывает, насколько усердно они работают.
И пусть лакомка, проглатывая ложку меда с такой же лег-
костью, как ложку молока, иногда задумается о том, с ка-
мим трудом этот мед был добыт.
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ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА И «ШТАНИШКИ» ПЧЕЛ

Пыльцу в цветке легче заметить, чем глубоко запря-
танные капельки нектара. Ее вырабатывают пыльники ты-
чинок (пыльцой ее называют за сходство с пылью). В ка-
ждом цветке в зависимости от вида растения имеется
определенное число — от нескольких штук до многих де-
сятков — тычинок, которые нежными нитями подни-
маются от основания цветка и утолщаются на верхнем
свободном конце, образуя маленькую подушечку (см.
рис. 12 и 13,7). Здесь и образуется пыльца, чаще всего в ви-
де желтоватого, а иногда беловатого или красноватого по-
рошка, нередко в таком изобилии, что стоит только при-
коснуться к цветку пальцем, чтобы он оказался покрытым
ею, как пудрой. С тычинок пчелы и берут пыльцу.

Это, как правило, не те рабочие пчелы, которые соби-
рают нектар. Как на современной фабрике, в пчелиной ма-
стерской широко применяется «разделение труда», так что
часто даже среди сборщиц корма одни летают только за
медом, другие — только за пыльцой, и каждая занята
своим делом. А собирать пыльцу далеко не просто. Даже
самый искусный фокусник позавидовал бы ловкости ма-
леньких пчелиных ножек.

Пчела собирает пыльцу в обножку, то есть скатывает ее
в комочки, приклеивает с наружной стороны к задним
ножкам и в образующихся из нее «штанишках», которые,
вероятно, каждому случалось видеть (рис. 15), возвращает-
ся домой. Движения, связанные со сбором пыльцы, так не-
вероятно быстры, что проследить их глазом едва ли воз-

Рис. 15. Сборщица пыльцы, возвращающаяся
домой в «штанишках» — с комочками пыльцы
на задних ножках. (Фото д-ра Лейенбергера.)
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Рис. 16. Рабочая пчела. Г.1 — глаз; У — усик; Б — бедро; Г — голень;
Л — лапка. (Увеличено в три раза.)

можно. Чтобы изучить этот процесс, потребовалась
большая изобретательность.

Для хорошей работы нужны хорошие инструменты — и
рабочей пчеле они даны от рождения. На рис. 16 можно ви-
деть общее строение и расположение ножек пчелы; они,
как и у других насекомых, состоят из отдельных члеников,
соединенных суставами. Нас больше всего интересуют
самые крупные членики — бедро, голень и лапка, состоя-
щая в свою очередь из многих мелких члеников. На задних
ножках (рис. 17), играющих особо важную роль при сборе
пыльцы, первый членик лапки сильно увеличен и расширен,
а его внутренняя сторона покрыта жесткими щетинка-
ми — «щеточкой». Особенным образом устроена и голень
задней ноги: с внешней стороны она имеет гладкую и отча-
сти слегка вогнутую поверхность, ограниченную длинны-
ми волосками,— «корзиночку». В корзиночках пчела при-
носит домой комочки пыльцы.

А попадают они туда вот каким образом. Каждая пче-
ла, собираясь вылететь за пыльцой, берет с собой из дому
немного меда в медовом зобике. На цветках она садится
на тычинки (особенно хорошо это можно наблюдать на
крупных цветках мака или шиповника) и при помощи че-
люстей и передних лапок принимается сцарапывать с них
пыльцу, одновременно смачивая ее принесенным с собой
медом, чтобы пыльца стала липкой. Если пыльцы очень
много, она густо облепляет все волоски тела пчелы во вре-
мя ее работы на цветке, так что пчела иногда выглядит как
обсыпанная мукой.
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Рис. 17. Задняя ножка рабочей пчелы: а — вид снаружи; б — вид
с внутренней стороны. Первый членик лапки сильно увеличен и несет
с внутренней стороны щеточку (Щт), с которой цветочная пыльца
счесывается гребешком (Гр) другой задней ножки. Давлением шпоры
(Шп) пыльца выжимается через щель (Щ) в корзиночку (К) — углубле-
ние на наружной стороне голени, окаймленное волосками, в котором
пчелы приносят пыльцу домой.

Во время перелета пчелы с одного цветка на другой
ножки ее заняты лихорадочной работой: щеточками зад-
них ножек пчела счищает пыльцу с поверхности своего те-
ла и с других ножек, а затем гребнем из твердых щетинок,
находящимся на конце голени (рис. 17,б,Гр), счесывает пы-
льцу со щеточек других ножек, попеременно то с правой,
то с левой. Теперь пыльца висит на гребне, но только одно
мгновение. Ловким нажимом шпоры (рис. \l,a,UIri) она
проталкивается через щель (рис. \1,6,Щ) на другую, на-
ружную, сторону голени, то есть попадает в корзиночку.
Здесь она последовательными толчками утрамбовывается
снизу, штанишки увеличиваются и поднимаются все выше
(рис. 18), пока не заполнится вся корзиночка. После этого
средние ножки сжимают комок и бьют по нему снаружи,
чтобы он хорошо спрессовался и не был потерян по
дороге.

Рис. 18. Задняя ножка рабочей пчелы, собирающей пыльцу: а — в на-
чале сбора пыльцы; г — в конце сбора пыльцы. Хорошо видно посте-
пенное увеличение «штанишек» (обножки); б и г — моменты выда-
вливания новой порции пыльцы в корзиночку при помощи шпоры
(Шп). (По Кэстилу.)

Вернувшись домой, сборщица стряхивает штанишки
в ячейку-кладовую. И сейчас же молодая пчела, занятая
внутриульевыми работами, сует туда голову, размельчает
оба пыльцевых комка вытянутыми вперед челюстями
и толчками спрессовывает принесенную пыльцу, соединяя
ее с прежними запасами в ячейке.

Пчелы хранят мед и пыльцу в разных ячейках сота (см.
рис. 22 — 24) и достают их оттуда по мере надобности.

КАКАЯ ПОЛЬЗА ЦВЕТАМ ОТ ТОГО,
ЧТО ПЧЕЛЫ ИХ ОБИРАЮТ

Пчел не следует осуждать за то, что они достают себе
из цветов нектар и пыльцу. И если цветы предлагают им
эти два вида пищи, то это идет на пользу самим же цветам.

Пыльцевые зерна — это мужские половые клетки цвет-
ковых растений, соответствующие сперматозоидам жи-
вотных. Женские половые клетки, соответствующие яйце-
клеткам животных, часто, хотя и не всегда, образуются на
тех же цветках, которые производят пыльцу. Они лежат
в особом утолщении в основании цветка — так называемой
завязи (рис. 19). Подобно тому как из куриного яйца цы-
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Рис. 19. Цветок, разрезанный
вдоль через центр. С — семя-
почка; 3 — завязь; Пс — пе-
стик ; Р — рыльце; П — пыль-
ца; Г— тычинка с пыльника-
ми; Л — лепестки; Ч — чаше-
листики ; Н — нектар.

пленок разовьется только в том случае, если яйцо оплодо-
творено спермием петуха, так и в завязи цветка из женских
зародышевых клеток разовьются семена, а из семян — мо-
лодые растеньица только в том случае, если женские по-
ловые клетки сольются с мужскими.

Для оплодотворения зародышевых клеток необходи-
мо, чтобы некоторое количество пыльцы попало на клей-
кое рыльце (рис. \9,Р) пестика, то есть чтобы цветок был
опылен. С рыльца содержимое пыльцевых зерен с прора-
стающими пыльцевыми трубками попадает через пестик
(77) в завязь и сливается с женской половой клеткой. Если
пыльца не попадет на рыльце, не будет плодов. Но цветки,
как правило, не могут сами высыпать пыльцу из пыльни-
ков на рыльце. Кроме того, растению не выгодно, чтобы
пыльца попадала на рыльце пестика того же самого цвет-
ка,— близкородственное скрещивание, так же как и у жи-
вотных, может оказаться вредным. Более здоровое потом-
ство образуется в том случае, если пыльца попадает на
другие цветки того же вида. Существует множество
средств, способствующих этому. Часто цветки совершенно
невосприимчивы к пыльце, которую они сами производят,
так что при самоопылении они остаются бесплодными.

Рис. 20. Пчелы оказывают большое влияние на плодоношение де-
ревьев. Одна из двух веток грушевого дерева на время цветения была
закрыта марлей, чтобы пчелы не могли к ней проникнуть. На этой
ветке не завязалось ни одного плода, в то время как на другой ветке
созрели 33 груши. (По Цандеру.)

Когда пчела, собирая пыльцу, перелетает с мака на мак
или с розы на розу, она переносит пыльцу с одного цветка
на другой. Обсыпанная пыльцой, как мельник мукой, пче-
ла неизбежно роняет некоторые пыльцевые зерна на рыль-
це пестика, опыляя таким образом цветок. Но и сборщицы
нектара, стараясь достать сладкий сок у основания цветка,
касаются пыльников и рылец и таким образом тоже не-
произвольно выполняют обязанности опылителей. Фото-
графия (рис. 20) лучше слов показывает, насколько успеш-
но они с этим справляются. На одном грушевом дереве
перед цветением были выбраны две ветки с одинаковым
числом бутонов. Одну из них покрыли марлей, чтобы

3-967
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пчелы не могли проникнуть к цветкам. Из цветков на вет-
ке, доступной для пчел, образовались 33 груши, на другой
же не было ни одного плода.

Опылителями цветков могут быть и другие насекомые.
В солнечный весенний день можно наблюдать пестрый рой
шмелей, бабочек, жуков и мух, вьющихся вокруг цветков.
Но важнейшими переносчиками пыльцы остаются все же
пчелы, так как их очень много и они очень усердны в сборе
пыльцы и нектара: к этому их побуждает не преходящее
чувство голода, а стремление запасти корм на зиму. Кроме
того, обладая хорошим инструментом для сбора нектара,
они могут посещать многие цветки, неподходящие для
других, менее приспособленных насекомых. Не будь пчел,
наши плодовые деревья, а также клевер и гречиха, бобы
и огурцы, черника и брусника, бесчисленные луговые
цветы и многие другие растения совсем бы не давали или
давали очень мало плодов и семян.

Но сегодняшние плоды — это будущие растения: из се-
мян вырастает следующее поколение, так что растения, не
приносящие семян, вымерли бы. Выделяя нектар, цветы
привлекают насекомых; последние находят приманку и за-
бирают также излишек цветочной пыльцы. Но они не гра-
бители — они не только берут, но и дают, производя опы-
ление, обеспечивая образование семян и поддерживая
таким образом жизнь вида. Прекрасная взаимопомощь,
тем более удивительная, что обе стороны не ведают, что
творят!

4. ПЧЕЛИНЫЙ РАСПЛОД
Только что вылупившийся цыпленок — существо во

многих отношениях недоразвитое, но в общем-то он все же
очень похож на родителей. У него, как и у них, уже есть
крылья, ноги и глаза. А из пчелиного яйца выходит ма-
ленький белый червячок без головы, глаз, крыльев и ног,
не имеющий ни малейшего сходства с матерью.

Нечто подобное происходит и у других насекомых.
Трудно представить себе, что белые черви, которые иног-
да, к ужасу хозяйки, заводятся в куске испорченного мяса
или слишком старого сыра, впоследствии превратятся
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в мух. Если бы мы не знали об этом с детства, мы никогда
бы не подумали, что из гусениц выходят бабочки.

То, что птицы выводятся из яиц уже оперенными, а на-
секомые — бескрылыми, часто червеобразными личинка-
ми, имеет под собой веское основание. У насекомых нет
внутреннего скелета; вместо этого у них есть наружный
панцирь, состоящий из хитина (углевода, сходного с цел-
люлозой) и белка. Он прочен и очень легок. В процессе ро-
ста он время от времени лопается: насекомое «линяет» и за
несколько часов заметно увеличивается в размерах, а за-
тем образует новый панцирь.

Линька — дело непростое: в начале линьки живое со-
держимое панциря должно благополучно освободиться из
него. При этом плоские широкие крылья пчелы или бабоч-
ки создавали бы непреодолимую трудность. Поэтому, по-
ка насекомые растут, они совсем не имеют крыльев или
имеют вместо них только короткие отростки. Когда ли-
чинка пчелы или гусеница бабочки подрастет, она превра-
щается в куколку. Внешне это стадия покоя, на самом же
деле — стадия интенсивной внутренней перестройки; она
продолжается до тех пор, пока куколка не сбросит наконец
своей хитиновой оболочки и в результате этой последней
линьки не появится крылатое насекомое. Оно не может
дальше расти, так как уже больше не линяет. Широко рас-
пространена ошибка — считать маленького жука мо-
лодым. Молодой жук выглядит как желтый или беловатый
червяк.

Но вернемся к пчелам. Если в благоприятное время го-
да в специально приспособленном для этого наблюдатель-
ном улье поискать матку, то, как правило, ее можно обна-
ружить медленно, почти величественно прогуливающейся
по соту и откладывающей яйца. Весной одна плодовитая
матка может отложить за сутки около 1500 яиц, то есть
в среднем по яйцу каждую минуту. На самом деле у нее
бывают передышки, а в промежутках между ними отклад-
ка яиц идет намного быстрее. При этом пчелиные яйца от-
носительно не так уж малы. Общий вес отложенных за
день 1500 яиц равен весу самой матки. Понятно, что зани-
маться чем-нибудь другим она уже не в состоянии.

При откладке яиц матка действует следующим обра-
зом: сначала она сует в ячейку голову и, убедившись, что
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Kvк п ™ ™ Л а о ^ к л а д к о и я и " : а - °«а проверяет готовность ячей-
ки к приему яйца; 6- отложив продолговатое яйцо на дно ячейки
матка собирается извлечь из нее брюшко ячейки,

Toci пп^-.Р°Д О Л Ь Н Ы-И Р З З р е 3 п ч е л и н о г ° Улья с сотами (на теплый за-
нос) показывающий устройство и размещение расплодного гнезда.
нени«Р И з о б ~ р а ж е н ы я ч е и к и с расплодом, серыми - ячейки, запол-
ненные пергой, белыми - ячейки с медом. Л - леток
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ячейка пуста и подготовлена к приему яйца (рис. 21 ,а), вво-
дит в нее брюшко (рис. 21,5). Потом она замирает на не-
сколько секунд и снова вытаскивает брюшко из ячейки, на
дне которой остается продолговатое яйцо. А матка уже
ищет другую ячейку для следующего яйца.

Не надо, однако, думать, что матка бродит по всем со-
там без разбора, откладывая яйца то здесь, то там. Это
было бы очень печально для пчеловода, так как, вынимая
медовый сот, он уничтожал бы часть расплода. В откладке
яиц господствует определенный порядок, который состоит
в том, что матка занимает яйцами только передние •
и средние соты в улье, а в них — только средние части,
оставляя края свободными. Так образуется «расплодное
гнездо», приблизительные размеры которого в улье во
время усиленного выращивания пчел показаны на рис. 22.
Закрашенные черным ячейки содержат яйца и личинки
пчел. Если мы вынем такой сот из улья, то увидим, что его
средняя часть заполнена расплодом (рис. 23 и 24).
В смежных ячейках пчелы складывают запасы цветочной
пыльцы (пергу), так что участок с расплодом окаймлен зо-
ной ячеек с пергой (на рис. 22 эта область затушевана, а на
рис. 23 и 24 обозначена буквой /7). По краям расплодного
сота и во всех ячейках сотов, расположенных впереди и по-
зади расплодного гнезда, а во многих ульях и над ним от-
кладывается мед (на рис. 22 — белые ячейки). При сборе
урожая пчеловод может отобрать у своих пчел соты, за-
полненные только одним медом. Но ему не следует отби-
рать их все — необходимо рассчитать, какой запас корма
потребуется семье на зиму, и только избыток меда можно
использовать для своих нужд.

Из отложенного маткой яйца через три дня вылупляет-
ся маленькая белая личинка (рис. 24). Рабочие пчелы тот-
час снабжают ее кормом, и у нее развивается такой аппе-

1 В немецких ульях, открывающихся сзади, соты расположены
«на теплый занос», то есть параллельно летку. Поэтому матка, кото-
рая стремится разместить расплод ближе к летку, засевает яйцами
в первую очередь передние соты.

В применяемых в СССР ульях, открывающихся сверху, соты
обычно размещаются «на холодный занос» — перпендикулярно лет-
ку. Поэтому в этих ульях матка начинает откладывать яйца на сред-
них сотах, а медовые соты оказываются по краям. — Прим. перев.
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Рис. 23. Сот с расплодом. ОР — открытый расплод; ЗР — запеча-
танный (закрытый) расплод; Я —перга; М — мед.

тит, что за шесть дней она завершает свой рост. На рис. 25
точно показано соотношение размеров яйца и шестиднев-
ной личинки. За шесть дней вес личинки увеличивается бо-
лее чем в 500 раз. Это все равно, что новорожденный ребе-
нок через шесть дней весил бы 1600 килограммов. Затем
наступает стадия внешнего покоя, во время которой завер-
шается превращение личинки во взрослую пчелу. Перед
этой стадией рабочие пчелы строят над ячейкой нежную
выпуклую крышечку из воска, а личинка, как бы желая
подчеркнуть, что ей нужен полный покой, прядет под этой
крышечкой плотный покров, соответствующий кокону, ко-
торый сплетают гусеницы многих бабочек перед окуклива-
нием. Пчеловод называет эту стадию «закрытым распло-
дом» в отличие от растущего «открытого расплода» (см.
рис. 23 и 24). В закрытой ячейке личинка окукливается (рис.
26), а через 12 дней после начала стадии покоя — ровно че-
рез три недели после откладки яйца — крышечка разры-
вается и из ячейки выходит взрослая крылатая пчела
(рис. 27).
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ШзАйэй^

Рис. 24. Участок сота с краю расплодного гнезда. Я — яйца; Л — ли-
чинки; ЗР — запечатанный расплод; П — пыльца (перга); М — мед.
(Фото Э. Шумахера.)

Рис. 25. а — пчелиное яйцо; б — пчелиная личинка через шесть дней
ппгпг nunvn пения из яйца. (Увеличено в два раза.)после вылупления из яйца. (Увеличено
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Рис. 27. Молодые пчелы, выходящие из
ячеек.
Рис. 26. Разрезанная вдоль запечатанная
расплодная ячейка, в которой видна покоя-
щаяся куколка. (Фото Э. Шумахера.)

Так как матка откладывает яйца с ранней весны до по-
здней осени, примерно с начала марта и нередко вплоть до
октября в семье можно обнаружить расплод всех воз-
растных стадий. В летние месяцы из расплодных сотов
ежедневно выходит больше тысячи молодых пчел. Правда,
ежедневный отсев старых пчел, достигших естественного
предела своей жизни или преждевременно гибнущих во
время полета за взятком, почти так же велик. Расплодные
ячейки, из которых уже вывелись пчелы, матка вскоре сно-
ва засевает яйцами.

Уход рабочих пчел за расплодом не ограничивается-
шестью днями роста личинки, когда ее нужно кормить.
Расплод нуждается в заботе начиная со стадии яйца и до
выхода взрослой пчелы, так как для его нормального раз-
вития нужна постоянная температура 35 градусов, кото-
рую создают и поддерживают рабочие пчелы в районе рас-
плодного гнезда. Чтобы пояснить это, придется сделать
небольшое отступление.

Нормальная температура человеческого тела, к кото-
рой приспособлены все его жизненные процессы, поддер-
живается с небольшими отклонениями днем и ночью, зи-
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мой и летом на уровне около 37 градусов. Это возможно
только благодаря ее непрерывному регулированию — очень
сложному процессу, который осуществляется помимо на-
шей воли и который мы большей частью даже не заме-
чаем. Если температура тела поднимется хотя бы на ка-
кую-то долю градуса выше нормы, то для усиления
теплоотдачи кожа начинает интенсивнее снабжаться
кровью (вот почему при перегреве лицо краснеет!), выра-
ботка тепла в организме уменьшается и мы начинаем по-
теть. На испарение пота расходуется тепло, и это ведет
к охлаждению тела. Если же температура тела слишком
понизится, то в результате нового перераспределения кро-
ви уменьшится теплоотдача и в то же время в организме
будет вырабатываться больше тепла за счет усиленного
сжигания жира и сахара. Если мы начинаем дрожать, то
это не что иное, как непроизвольное сокращение мышц,
единственная цель которого — выработка тепла.

Помимо человека, способностью регулировать темпе-
ратуру тела обладают только млекопитающие и птицы.
А вот, например, у ящерицы, проворно бегающей под лу-
чами солнца, которые согревают ее кровь, температура те-
ла в прохладный вечер понижается, и животное становится
сонным и ленивым. У насекомых температура тела тоже
изменчива, она сильно зависит от внешней температуры.
Однако у пчел дело обстоит особым образом. Усиливая
обмен веществ в грудной мускулатуре, они могут очень
быстро, за считанные минуты, поднять температуру сво-
его тела на несколько градусов. Так поступают они, на-
пример, перед вылетом. Конечно, в холодном воздухе пче-
лы не в состоянии предохранить себя от быстрой потери
тепла, и если вечером внезапно наступает похолодание, то
уже при 8 — 10°С пчелы не могут двигаться. Но в улье, в
районе размещения расплода, где пчелы скапливаются ты-
сячами, они все время поддерживают почти неизменную
температуру — около 35°С. При малейшем похолодании
они разогревают свои тела, становятся на 10° теплее окру-
жающей их среды и, как живые печки, отдают ей произво-
димое тепло. Для этого собравшиеся на сотах пчелы тесно
прижимаются друг к другу и своими телами, как пуховыми
перинками, прикрывают ячейки с расплодом. В жаркие дни
все общество рассредоточивается. Но если температура,
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несмотря на это, продолжает повышаться, пчелы приносят
в улей воду (ведь потеть они не могут), покрывают со-
товые постройки тончайшей водяной пленкой и испаряют
влагу, вентилируя улей своими крылышками. Печки пре-
вращаются в вентиляторы, которые гонят перегретый воз-
дух к летку и через леток наружу. Предпосылками этой
удивительной способности служат безошибочное ощуще-
ние температуры и хорошо организованное взаимодей-
ствие пчел в улье.

До сих пор мы говорили просто о пчелином расплоде,
не принимая во внимание то, что в семье из расплода дол-
жны развиваться три вида существ — матка, трутни и ра-
бочие пчелы. Собственно говоря, приведенные выше
данные о сроках развития относятся только к рабочим пче-
лам. Матке для завершения развития требуется примерно
на пять дней меньше, а трутням — на три дня больше, чем
рабочей пчеле.

Разовьется ли из яйца рабочая пчела или матка, зави-
сит от рабочих пчел, ухаживающих за личинкой. Себе по-
добных они выращивают в обычных, узких сотовых ячей-
ках, а для немногих личинок, из которых должны вырасти
матки, строят гораздо более просторные ячейки.(рис. 28).
Эти колыбельки будущих маток пчеловоды называют ма-
точниками. Но решающее значение для дальнейшей
судьбы подрастающих женских личинок имеет питание.
Личинки рабочих пчел в первые дни жизни получают «ма-

Рис. 28. Участок сота с двумя
маточниками, в каждом из
которых выращивается мат-
ка.
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точное молочко» — высокопитательное выделение видоиз-
мененных слюнных желез, выполняющих у пчел ту же
роль, что молочные железы у млекопитающих. С возра-
стом пища этих личинок становится более грубой: они по-
лучают добавку в виде пыльцы и меда.

Личинки будущих маток питаются исключительно ма-
точным молочком, которым пчелы снабжают их в значи-
тельно большем количестве, чем других личинок. Однако
решающее влияние на развитие матки оказывает не коли-
чество корма, а определенное биологически активное ве-
щество — продукт одной из желез пчел-кормилиц, ко-
торый они добавляют в крошечных дозах только
в маточный корм.

Было бы очень любопытно узнать химическую приро-
ду этого волшебного средства, но капелька маточного кор-
ма слишком мала для анализа. Однако пчеловоды знают,
что с помощью определенных приемов пчелиную семью
можно заставить заложить одновременно около 50 маточ-
ников и снабдить их маточным молочком. При таком мас-
совом выводе маток можно получить от одной семьи при-
мерно 25 граммов маточного молочка. Из 5 килограммов
драгоценного молочка можно добыть около 5 миллиграм-
мов (пяти тысячных грамма) активного вещества в очи-
щенной и концентрированной форме. Таким образом,
можно при искусственном выращивании молодых личинок
в термостате, полностью отказавшись от помощи пчел-
кормилиц, собственными руками и по собственному жела-
нию выводить из них полноценных маток или рабочих
пчел, добавляя или не добавляя в корм микроскопическую
дозу активного вещества. Его химическое строение, прав-
да, еще не совсем ясно, но есть надежда, что вскоре оно бу-
дет основательно изучено.

Матка живет четыре-пять лет, а жизнь рабочих пчел ис-
числяется неделями или в лучшем случае месяцами. По-
этому многие люди думают, что, принимая маточное мо-
лочко, они, вероятно, смогут несколько продлить свое
земное существование. Маточное молочко (gelee royale1)
продается повсюду и, конечно, с пользой для его постав-

1 «Королевское желе» (франц.). — Прим. перев.
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Рис. 29. Пчелиная матка. Брюшко вскрыто сверху, яичники несколь-
ко раздвинуты в стороны. ЯТ — яйцевые трубочки; Яв — яйцеводы
(выводные протоки яичников); СП — семенной пузырек; ВП — вы-
водной проток семенного пузырька.

щиков; что же касается пользы для покупателей — на этот
счет пока нет единого мнения.

Матка и рабочие пчелы — существа женского пола.
Выйдет ли из яйца одна из этих особей или же пчела муж-
ского пола (трутень), зависит от матки в момент откладки
ею яйца. Дело заключается в следующем. В первые недели
жизни матка во время брачных полетов спаривается с
трутнями. С этих пор в семенном пузырьке, находящемся
у нее в брюшке, в течение всей ее жизни сохраняются муж-
ские половые клетки, которые несколько лет остаются жи-
выми и способными к оплодотворению. Семенной пузырек
соединен узким канальцем с проходом, через который от-
кладываются яйца (рис. 29). Благодаря особому, очень
точно работающему механизму матка может при прохо-
ждении яйца выпустить на него из пузырька несколько се-
менных нитей, и тогда яйцо будет оплодотворено. Она мо-
жет и не сделать этого, тогда яйцо откладывается
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неоплодотворенным. Из неошюдотворенных яиц разви-
ваются самцы, а из оплодотворенных — самки, то есть
матки или рабочие пчелы (такой удивительный способ
определения пола известен и у некоторых других насе-
комых).

В исключительных случаях при тесном инцухте (близ-
кородственном скрещивании) из части оплодотворенных
яиц могут получаться трутни. Этого долго не замечали,
пока не выяснилось, что рабочие пчелы распознают и не-
медленно пожирают тех личинок, которые должны были
бы развиться в трутней.

Хотя появление трутней в результате откладки неопло-
дотворенных яиц зависит от матки, для выращивания бо-
лее крупных трутневых личинок должны быть подгото-
влены и соответственно более просторные ячейки (рис. 30).
Сначала такие ячейки должны быть построены, а потом
уже матка отложит в них неоплодотворенные яйца. Таким
образом, здесь тоже главную роль играют рабочие пчелы,
а матка оказывается только их орудием. Однако не следует
забывать, что само по себе присутствие матки — необходи-
мое условие для дальнейшего существования пчелиной
семьи. И природа позаботилась о том, чтобы все обитате-
ли улья знали, здесь она или нет. Этим они обязаны «ма-
точному веществу», которое представляет собой смесь па-
хучих веществ, выделяемых особыми железами матки;
химический состав их частично известен. Ухаживая за мат-
кой, рабочие пчелы слизывают это вещество с ее тела и при
взаимном кормлении передают его друг другу изо рта
в рот, так что оно очень скоро становится достоянием всей

Рис. 30. Участок сота с распло-
дом. Вверху — ячейки для выра-
щивания рабочих пчел, внизу —
более крупные трутневые ячей-
ки. (Фото д-ра Рёша.)
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семьи. Хотя количество его ничтожно мало, сила воздей-
ствия очень значительна: маточное вещество поддержи-
вает единство семьи, подавляет развитие яичников у рабо-
чих пчел и сдерживает их стремление к закладке
маточников. Если произойдет несчастье и семья потеряет
свою матку, то из-за отсутствия маточного вещества это
становится «известно» общине уже через 5 — 6 часов. Тогда
отпускаются все тормоза, ячейки с молодыми личинками
рабочих пчел перестраиваются в маточники и, если все
идет хорошо, из них в надлежащее время выводятся новые
матки. Как правило, преемницей становится первая вы-
шедшая из маточника молодая матка, остальных либо
убивает она сама, либо это делают рабочие пчелы.

5. ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ

Весна — пора цветения, изобилия корма и наиболее ин-
тенсивного выращивания расплода. При той быстроте,
с которой развиваются личинки, усердная откладка яиц
маткой приводит к стремительному увеличению числа
пчел в семье и в результате этого — к быстрому усилению
семьи, но не ведет непосредственно к увеличению числа се-
мей на пасеке, так как каждая семья пчел с маткой — это
обособленное «государство», в котором вырастающие из
расплода пчелы лишь пополняют численность его гра-
ждан.

Однако и пчелиные семьи должны размножаться. Ведь
нередко одна из семей погибает от болезни, голодовки по-
сле плохого лета или из-за какой-нибудь другой несчаст-
ной случайности, и если бы не возникали новые семьи, то
вскоре совсем не осталось бы пчел.

Новой семье нужна новая матка; только в том случае,
если ее появление обеспечено, семья может разделиться,
и это происходит путем «роения» пчел.

Подготовка ведется в полном безмолвии. Как правило,
в мае рабочие пчелы закладывают несколько маточников
и выращивают в них молодых маток (см. стр 42). В боль-
шинстве случаев им было бы достаточно одной матки, но
с ней может произойти несчастье. Природе не свойственна
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сентиментальность, поэтому в семье выращивается с пол-
дюжины или больше маток, большинство которых зара-
нее обречено на смерть.

Примерно за неделю до того, как первая молодая мат-
ка должна будет выйти из своей ячейки, семья роится.
Инициатива и в этом случае исходит от рабочих пчел. Уже
за несколько дней до этого их деятельность несколько со-
кращается. В сильной семье пчелы плотными кучками си-
дят перед летком своего жилища. Внезапно все они прихо-
дят в возбуждение и тучей поднимаются в воздух, кружась
в беспорядочном, неистовом вихре и сталкиваясь друг
с другом. Примерно половина всех пчел семьи покидает
улей, вместе с ними и старая матка.

Сначала они отлетают недалеко. Пчелиное облако со-
бирается вокруг ветки дерева или у какого-нибудь другого
предмета (рис. 31) и располагается на нем плотной роевой
«гроздью», скрывая матку (рис. 32). Теперь-то и наступает
момент, когда расторопный пчеловод может без особого
труда перенести рой в пустой улей и считать его своим. Че-
ресчур замешкавшийся пчеловод может упустить рой.
Ведь пока рой в бездействии висит на ветке, его квартирь-
еры («пчелы-разведчицы») уже усердно ищут подходящее
дупло дерева или пустой улей, находящийся нередко на от-
даленной пасеке. Вернувшись, они приводят рой в движе-
ние и поднимают его в воздух. Роевая гроздь рассыпается,'
и снова пчелы, подобно облаку, движутся в вышине, на-
правляясь к своему новому жилищу, местоположение ко-
торого им указали пчелы-разведчицы.

Оставшиеся в старом улье пчелы не имеют теперь
главы общины. Однако через несколько дней выводится
первая молодая матка. Она не сразу приступает к своим
материнским обязанностям: только что вышедшая из ма-
точника матка девственна (неплодна) и, прежде чем она
сможет начать яйцекладку, ей предстоит совершить
брачный полет. Хотя на сотах матка находится в окруже-
нии более чем достаточного числа трутней, обе стороны
внутри улья не проявляют никакого интереса друг к другу.
И это хорошо, так как позволяет избежать вредного влия-
ния кровнородственного брака. Спустя неделю после вы-
хода из маточника, а при плохой погоде и позже матка со-
вершает свой брачный полет и совокупляется в воздухе по
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Рис. 31. Пчелиный рой собирается на ветке каштана вокруг своей
матки. Р — прививающийся рой. (Фото д-ра Рёша.)

меньшей мере с одним, а как правило — последовательно
с несколькими трутнями.

Увидеть эту брачную игру пчеловоды-практики
и ученые считали неосуществимой мечтой, до тех пор пока
одному из них не пришла в голову мысль привязать гото-
вую к спариванию матку к нейлоновой нити и так пустить
в полет. Иногда не проходит и нескольких минут, как к ней
подлетает группа трутней (рис. 33а); нередко их скапли-
ваются десятки или сотни, и если нить не мешает, свадьба
совершается на глазах у наблюдателей.
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Рис. 32. Рой собрался на ветке вокруг матки и образовал роевую
гроздь. (Фото д-ра Рёша.)

Матка привлекает трутней отчасти своим видом на фо •
не голубого неба, но прежде всего запахом веществ, выде-
ляемых ее челюстными железами и специфическими, толь-
ко ей присущими пахучими железами на брюшке. Трутни
так же набрасываются на комочек ваты, пропитанный эти-
ми веществами и поднятый вверх на воздушном шарике.
На рис. 336 показано, как они подлетают к клеточке, в ко-
торой заключена матка.

При проведении таких опытов трутни слетаются бы-
стро и регулярно только к определенным местам, в других
местах они встречаются редко или их там не бывает со-
всем. Трутни летают не повсюду, существуют места их
скопления в воздухе — ограниченные участки диаметром
около 50 — 200 метров, нередко удаленные от ближайшей
пасеки на 1 —4 км, иногда даже до 7 км, и каждый год они
снова появляются в тех же местах, где ожидают встречи
с матками и где последние их находят. Между прочим, это
известно пастухам и другим деревенским жителям, так как
ежегодно в определенное время даже с земли хорошо слы-
шно жужжание кружащихся в воздухе трутней.

4-967
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Рис. 33а. Подлет трутней к летающей матке, привязанной нитью.
Крайний слева трутень повернулся спиной вниз, так как он делает
крутой поворот. (Фото Н. Гэри.)

Рис. 336. Подлет трутней к матке, находящейся в клеточке К; послед-
няя подвешена к небольшому воздушному шарику ВШ (на рисунке
виден лишь частично), парящему на высоте около 10 метров.
Н — нить шарика. (По Ф. Руттнеру.)
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Отыскивая места сбора трутней, пчелы руководствуют-
ся наземными ориентирами; их влечет туда, где на линии
горизонта вырисовывается наибольшее углубление. Види-
мо, именно по этой причине на ровной местности без от-
четливых ориентиров на горизонте места сбора трутней не
встречаются.

Способность находить таким образом места скопления
трутней заложена в наследственности медоносной пчелы.
Это не такая уж необычная вещь. Многие другие животные
в период размножения тоже покрывают большие расстоя-
ния, чтобы в примечательных чем-то местах, о которых
они ничего не знают из прошлого опыта, встретиться
с брачными партнерами.

Брачный вылет матки может повторяться и в после-
дующие дни. После этого она становится степенной ма-
терью пчелиного семейства, которая никогда не покидает
свой дом — разве только много позднее, когда она будет
свергнута с престола молодой маткой и поспешит к летку
с новым роем.

А что же происходит с матками в других маточниках?
Если семья в этом году отпускает только один рой, то они
погибают. Матка, вышедшая первой, разгрызает другие
маточники и сама зажаливает своих сестер независимо от
того, выходят ли они уже из маточников или покоятся еще
в своих колыбельках в стадии куколок. Затем рабочие
пчелы убирают маточники и выбрасывают останки из
улья. Если же семья «настроена» на дальнейшее роение,
тогда рабочие пчелы охраняют остальные маточники от
нападения матки. Готовые к выходу молодые матки не по-
кидают своих ячеек, так как свободно разгуливающая
в улье матка тотчас же нападает на них. Они только вы-
совывают наружу через маленькие отверстия вверху ма-
точников свои хоботки и получают корм от рабочих пчел.
В улье в это время звучит своеобразный дуэт. Разгуливаю-
щая по сотам матка издает звуки «тю-тю» («тюкает»),
а матки, находящиеся в маточниках, заявляют о себе дру-
гими звуками: из их темниц доносится приглушенное
«ква-ква». Пчеловоды говорят, что квакающие матки про-
сятся на свободу, но, пока в ответ раздается «тюканье»,
они остерегаются покидать свои убежища.

Пчелы не могут «слышать», как мы, и не отличают
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«тюканья» от «кваканья». Но благодаря тонко развитому
чувству осязания они могут воспринимать эти звуки; и ес-
ли искусственно воспроизвести такие звуковые сигналы, то
можно побеседовать с одной из пчелиных маток, составив
с ней «дуэт» из вопросов и ответов. В удерживании моло-
дых маток от преждевременного выхода из маточников, ве-
роятно, участвует также запах. Во всяком случае, находясь
в маточниках, матки чувствуют, когда их соперница уле-
тает с новым роем. После этого они выбираются из своих
колыбелей. Одна матка становится матерью семьи,
а остальных убивают.

Иногда роев отходит больше и соответственно больше
маток вступает в свои права. В других же случаях, при не-
благоприятной погоде и плохом питании, роения может не
быть совсем.

6. ИЗБИЕНИЕ ТРУТНЕЙ
Еще до закладки маточников пчелы строят трутневые

ячейки, из которых примерно в начале мая выводятся
первые трутни, «прожорливые, толстые, ленивые
и глупые», как говорит о них Вильгельм Буш1.

Трутни не участвуют в заготовке пропитания; у них со-
вершенно отсутствует инстинкт сбора корма, и они ли-
шены нужных для этого приспособлений — щеточек и кор-
зиночек; кормить себя они предоставляют рабочим
пчелам. Их мозг меньше, чем мозг рабочих пчел или мат-
ки, и в «духовном ничтожестве» мужского пола в данном
случае не приходится сомневаться. Единственный смысл
существования трутней — осеменение матки. Хотя матке
для этого достаточно одного или нескольких трутней,
семья выращивает многие сотни их, но почти все так и не
выполняют своего жизненного назначения. Как много
природа в своей расточительной щедрости создает того,
что потом сама же губит!

В погожие дни трутни слетаются к местам сбора и ждут
там матку. Часто они не находят потом своего родного
улья и возвращаются из полета в ближайшую семью, где

Немецкий поэт-сатирик. — При.и. перев.

их радушно принимают до тех пор, пока не прошла пора
роения. Но когда время выхода молодых маток минует,
а источники нектара в цветах начинают оскудевать (это
бывает обычно в середине лета), отношение рабочих пчел
к своим толстым согражданам, ставшим теперь лишними,
резко меняется. До сих пор их кормили и холили — теперь
начинают щипать и кусать. Пчелы донимают трутней вез-
де, где они им только попадаются, своими крепкими челю-
стями они хватают их за усики или ножки и стараются, со-
гнав с сотов, оттеснить к летку.

Кажется, невозможно действовать откровеннее. Но
трутни неспособны прокормить себя и, если их прогонят
из улья, обречены на голодную смерть. Поэтому они всег-
да упрямо стараются возвратиться обратно. Рабочие
пчелы снова начинают кусать и даже жалить их — совер-
шенно беззащитных, не имеющих ядовитого жала и не
обладающих какими-либо воинственными наклонностя-
ми. В конце лета трутни, изгнанные, наголодавшиеся или
зажаленные, находят бесславный конец у ворот пчелиного
жилища. «Избиение трутней» не внезапная вспышка раз-
дражения, не варфоломеевская ночь, как любят его изо-
бражать поэты, а постепенно возникающая враждебность
рабочих пчел, которая длится неделями, возрастая до тех
пор, пока последний трутень не будет мертв.

С этого момента и до следующей весны в пчелиной
семье остаются одни только самки и царит никем не нару-
шаемый мир.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ
В ПЧЕЛИНОМ ГОСУДАРСТВЕ
Мы уже вкратце упоминали о том, что в пчелиной

семье существует «разделение труда». Одни заботятся
о чистоте, другие ухаживают за расплодом, строят соты
или добывают пропитание. Делались попытки проводить
аналогию с разделением труда в человеческом обществе;
вспоминали при этом парикмахеров, нянек, строителей
и земледельцев. Однако нельзя не заметить существенного
различия: человек, который посвящает себя какой-нибудь
профессии, занимается ею, как правило, до конца жизни;



между тем рабочие пчелы по мере старения обычно много
раз меняют род своих занятий.

Для того чтобы исследовать все это более подробно
и проследить жизненный путь отдельных особей, выделив
их из массы пчел, нужно запастись не только терпением,
но и некоторыми техническими приспособлениями.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ УЛЕЙ И НУМЕРАЦИЯ ПЧЕЛ

Пчелиный улей — это темный ящик. Чтобы увидеть его
обитателей, надо воспользоваться наблюдательным уль-
ем, в котором соты расположены не обычным образом,
один за другим (см. рис. 5), а один рядом с другим в одной
плоскости, так что через стекло можно наблюдать за все-
ми действиями пчел (рис. 34). Чтобы легче распознавать
пчел, жизненный путь которых мы хотим проследить, их
необходимо пометить, лучше всего — пронумеровать. Это
можно сделать при помощи красок, смешанных со спир-
товым раствором шеллака.

Белое пятнышко не передней части груди (на спинной
стороне) означает цифру 1, красное на том же месте — 2,

Рис. 34. Наблюдательный улей со снятыми боковыми ставнями. Че-
рез стекло видны соты, расположенные в одной плоскости. Под дере-
вянными планками, образующими переплет рамы, пчелы могут бес-
препятственно переходить с сота на сот.
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голубое — 3, желтое — 4, зеленое — 5. Эти же цвета на зад-
нем конце груди означают: белый — 6, красный — 7, голу-
бой — 8, желтый — 9, зеленый — 0. Соответственно комби-
нируя два пятнышка, можно писать двузначные числа.
Например, белое и красное на переднем краю груди = 12,
красное слева впереди и желтое справа сзади = 29 и так
далее.

Цветные пятна на брюшке обозначают сотни. Таким
образом, при помощи пяти цветов мы можем дойти до
обозначения 599, а в случае необходимости еще больше
расширить границы такой системы. Преимущество ее со-
стоит в том, что при некотором навыке цветные метки так
же легко читать, как обычные цифры; при этом пятнышки,
нанесенные светящейся краской, можно даже различать
с некоторого расстояния на летящих пчелах.

Ниже будут кратко описаны результаты многолетних
наблюдений, сделанных с помощью этого метода.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЧЕЛ
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ИХ ЖИЗНИ

Жизнь рабочей пчелы от «рождения» до смерти можно
разделить на три периода.

В первый период жизни (примерно с 1-го по 10-день)
пчела работает внутри улья и называется ульевой пчелой.
Ее можно видеть заползающей головой вперед в ячейки,
освободившиеся после выхода из них других пчел. Она чи-
стит ячейку и подготавливает ее для откладки нового яй-
ца. Предохраняя ячейки с расплодом от охлаждения, мо-
лодые пчелы большую часть времени проводят обычно
в бездействии, пребывая на сотах без движения или мед-
ленно прогуливаясь по ним. В дальнейшем мы узнаем, что
даже этим бездействием они вносят свой вклад в общее
благополучие семьи.

Через несколько дней в голове пчелы полностью разви-
ваются те кормовые железы, о которых уже шла речь на
стр. 43. С этого времени пчелу можно считать созревшей
для выполнения главной задачи первого периода ее жиз-
ни — работы в качестве кормилицы. Белковые вещества
для кормовых желез поступают из запасов перги, которые
в большом количестве поглощаются и перевариваются
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пчелами-кормилицами, производящими «маточное мо-
лочко».

Уход за расплодом доставляет немало хлопот. Для вы-
ращивания одной-единственной личинки ухаживающим за
ней пчелам приходится посещать ячейку две-три тысячи
раз. Если подсчитать, сколько времени затрачивает на это
одна пчела-кормилица, то получится, что за все то время,
когда она выполняет обязанности «няни», она может вы-
растить только двух или трех личинок.

К концу этого периода жизни пчела впервые покидает
улей и устремляется в ориентировочный полет. Примерно
через пять минут она уже снова дома. Но за это время она
хорошо осмотрелась и запечатлела местность в своей па-
мяти. Если ее отнести в сторону, она уже найдет дорогу до-
мой с расстояния нескольких сот метров от улья. В даль-

Ульевая пчела

Рис. 35. Схема развития некоторых важных органов пчелы на разных
этапах ее жизни, а. Пчела в первый период жизни — кормовые же-
лезы (в голове) в стадии наибольшего развития, б. Во второй период
жизни пчелы наибольшего развития достигают восковые железы (в
брюшке), в. В третьем периоде жизни кормовые и восковые железы
дегенерируют.
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нейших ориентировочных полетах пчела продолжает
знакомиться с местностью; после этого она может перейти
к выполнению обязанностей, связанных с пребыванием вне
улья.

Во второй период жизни (примерно с 10-го по 20-й
день) кормовые железы пчелы дегенерируют и ее работа
в качестве кормилицы заканчивается. Но к этому времени
достигают наивысшего развития восковые железы (рис.
35) — основа ее строительной деятельности. Другие функ-
ции пчел этого возраста — принимать и перерабатывать
приносимый в улей нектар, заполнять им ячейки, а также
размельчать челюстями и уплотнять обножки, сбро-
шенные в ячейки пчелами-сборщицами.

В улье нужно поддерживать чистоту, и эта работа свя-
зана уже с выходом на волю. Пчелы подбирают всевоз-
можный мусор, а нередко и тела погибших товарищей по
улью и, отлетев с ними на некоторое расстояние, бросают
свою ношу. В конце этого периода жизни некоторые пчелы
берут на себя охрану летка. Они внимательно ощупывают
усиками всех входящих пчел, защищают жилище от ос
и других грабителей меда и мгновенно бросаются в атаку,
если человек, лошадь или иной потенциальный враг слиш-
ком приблизится к их поселению1.

В третий период жизни (примерно с 20-го дня и до
смерти) пчела становится сборщицей. Она вылетает за

1 Жало пчелы снабжено маленькими зазубринами, и поэтому,
ужалив, пчела уже не может извлечь его из кожи врага. Пчела отры-
вается, оставляя жало вместе с частью внутренностей брюшка, и в ре-
зультате этого погибает. Однако это не нелепая жестокость природы,
как думают некоторые. Напротив, в этом есть свой смысл. В отры-
вающейся задней части внутренностей имеется нервный узел, ко-
торый управляет действием жала, а также ядовитая железа, связь ко-
торой с жалом не нарушается. Таким образом, жалящий аппарат
оказывается хотя и отделенным от пчелы, но живым. Если жало сра-
зу же не выдернуть, то еще некоторое время яд будет накачиваться
в ранку и служить действенным оружием против врага, превосходя-
щего пчелу по силе. Многочисленному пчелиному государству поте-
ря нескольких бесплодных самок не наносит заметного ущерба. Зна-
чительно чаще жало применяется против особей того же вида или
других насекомых. Оно легко вынимается из их твердого хитинового
покрова, в котором не удерживается так прочно, как в эластичной ко-
же позвоночных. Борьба до победного конца против равных себе не
заканчивается для пчелы столь трагично.
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взятком, чтобы приносить в улей нектар и пыльцу цветов.
В плохую погоду, препятствующую вылету, пчелы-сбор-
щицы редко возвращаются к домашним делам. Большей
частью они просто дожидаются лучших времен. Поговор-
ка о «трудолюбии» пчел возникла потому, что люди обыч-
но видят только пчел, берущих взяток. Если понаблюдать
и за внутренней жизнью улья, очень скоро можно убедить-
ся, как много времени пчелы бездельничают.

ВОЗРАСТ ПЧЕЛ

Читатель может подумать, что пчеле, вступившей в по-
следний период жизни, предстоят многие недели полетов
на цветы за взятком. Но это не так. Пчелиная жизнь корот-
ка, и рабочая пчела, которая начала собирать нектар
и пыльцу, прожила уже больше половины жизни. Весной
и летом редко можно встретить рабочих пчел старше четы-
рех-пяти недель, считая с момента выхода их из ячеек.
Многие гибнут еще раньше, так как во время полетов за
кормом их ожидает множество опасностей. Таким обра-
зом, есть глубокий смысл в том, что этот период находит-
ся в конце всей деятельности пчелы.

Иначе обстоит дело с пчелами, которые выводятся
в конце лета или осенью. Возраст зимних пчел достигает
многих месяцев, так как осенью они могут кормиться запа-
сенной пыльцой, а накопляющиеся в их теле резервы не
расходуются, потому что в этот период в семье больше не
выращивают расплода. Хорошо питаясь и пребывая в со-
стоянии тихой созерцательности, проводят они зиму. Ког-
да приближается весна и матка возобновляет откладку
яиц, у рабочих пчел все еще сохраняется жировое тело,
и благодаря хорошо развитым кормовым железам они го-
товы к уходу за расплодом.

Дольше всех живет матка: она способна выполнять
свои материнские обязанности до четырех-пяти лет.

БЕЗУСПЕШНОСТЬ ПОПЫТОК НАРУШИТЬ
РАСПОРЯДОК ЖИЗНИ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Цикл работ, выполняемых пчелой в течение ее жизни,
видимо, находится в прямой зависимости от ее физическо-

>Лри>ние работ в пчелином государстве 59

го состояния. Пчела становится кормилицей, когда у нее
полностью развиваются кормовые железы; она переходит
к другим занятиям, как только эти железы дегенерируют
и выделение «маточного молочка» прекращается; стано-
вится строительницей, когда ее восковые железы дости-
гают полного развития. Но действительно ли проявление
различных инстинктов определяется просто сроками раз-
вития соответствующих органов? Останется ли их после-
довательность неизменной и в том случае, если в пчелиной
семье возникнут несколько иные потребности?

Для решения этих вопросов небольшую пчелиную
семью поселили в наблюдательный улей с двумя сотами
(А и Б) и с двумя летками, один из которых вначале был за-
крыт (рис. 36, вверху). В течение восьми недель было зану-
меровано больше тысячи только что вышедших из ячеек
пчел, так что их возраст был точно известен. Однажды всех
пчел, находившихся на соте Б, перегнали на сот А. Затем
между двумя сотами установили заранее заготовленную
перегородку (77), улей повернули на 180е и открыли второй
леток (рис. 36, внизу). Молодые, еще не вылетавшие пчелы
остались, конечно, на соте А; летные же пчелы в ближай-
шие предполуденные часы покинули улей и вернулись до-

Рис. 36. Поворачивающийся наблюдательный улей для отделения
молодых пчел от старых. (Объяснение в тексте. По Г. А. Решу.)
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мой привычным путем, приведшим их на сот Б. Так завер-
шилось разделение семьи на «молодую» в отделении А
и «старую» на соте Б. В молодой семье не было пчел-сбор-
щиц. Там не было никого, кто мог бы добывать корм,
и его незначительные запасы были быстро израсходованы.
Спустя два дня мы увидели печальную картину: часть пчел
лежала на полу, умирая от голода, некоторые личинки бы-
ли вытащены из ячеек и высосаны.

Однако на третий день произошло поразительное изме-
нение. Вопреки всем обычаям за взятком вылетели пчелы,
достигшие всего недельного или двухнедельного возраста,
и они вернулись домой с ношей. Благодаря полностью
развитым кормовым железам они должны были бы стать
пчелами-кормилицами. Но решающим фактором оказа-
лось не их физическое состояние, а потребности семьи;
в течение немногих дней их железы сжались и зачахли.
В это же время в семье со старыми пчелами не хватало
пчел-кормилиц. Этот пробел заполнили те пчелы, которые
были еще сравнительно молоды, и у этих пчел полностью
развитые кормовые железы сохранялись значительно
дольше, чем обычно.

В другой семье путем простого вмешательства была
изъята большая часть пчел-строительниц, причем семья
была поставлена в такое положение, что отстройка новых
сотов оказалась крайне необходимой. И соты были
построены.

ГАРМОНИЯ РАБОТЫ

В обычных условиях не может быть такого резкого на-
рушения распорядка жизни, как в описанных выше опытах,
но потребности семьи, хотя и в меньшей степени, все же
очень изменчивы. В улье бывает то больше, то меньше го-
лодной пчелиной детки; после периода плохой погоды мо-
жет сразу появиться обильный взяток, для освоения кото-
рого резко возрастает потребность в пчелах-сборщицах.
При богатом медосборе требуется много пустых ячеек для
размещения доставляемого в улей нектара, и поэтому нуж-
да в воске и новых сотах может становиться с каждым
днем все острее.

Эти колеблющиеся потребности удовлетворяются

в пчелиной семье благодаря тому, что развитие кормовых
и восковых желез происходит не строго по схеме,
представленной на рис. 35, а с известными отклонениями.
Кроме пчел, для которых подошла очередь выполнять ка-
кую-то определенную работу, в семье есть и другие, всегда
готовые помочь в случае нужды. У какой-то части этих
пчел несколько раньше, чем это бывает в среднем, разви-
ваются головные железы, а у другой части — восковыдели-
тельные органы, и склонность выполнять ту или иную ра-
боту у них меньше согласуется с обычным календарем
работ, чем с потребностью момента. Заметить эту потреб-
ность — задача бездельников, казалось бы, бесцельно сло-
няющихся по сотам. Они следят за всем происходящим,
суют головы то в те, то в другие ячейки и принимаются за
любое дело, если где-то обнаруживается нехватка «рабо-
чих рук». Таким образом, своей гармонией работа пчели-
ной семьи во многом обязана лентяям. Бездеятельность
может быть оправдана, если она не становится основным
жизненным принципом.

8. ЧУВСТВА ОБОНЯНИЯ И ВКУСА
Люди обычно говорят о своих «пяти чувствах», хотя

наука уже давно установила, что, кроме зрения, слуха, обо-
няния, вкуса и осязания, существуют еще и некоторые дру-
гие чувства, которым у нас соответствуют специальные ор-
ганы. Например, в среднем ухе находится орган равнове-
сия, а в коже — микроскопически малые органы восприя-
тия тепла и холода. Эти чувства играют в нашей жизни
меньшую роль, поэтому они не так широко известны.

Однако и пять давно известных чувств не равноценны.
Тот, кто потерял зрение, потерпел тяжелый урон; доста-
точно пробыть несколько минут в обществе слепого,
чтобы понять, как жестоко он обижен судьбой. С другими
людьми мы можем общаться годами и не замечать, что
у них полностью утрачено чувство обоняния,— так незна-
чительно изменилась их жизнь в связи с этой потерей.
Именно зрение является для нас основным чувством.
А вот для многих животных главную роль играет обоня-
ние. Для собаки или лошади утрата обоняния так же ката-
строфична, как для человека потеря зрения.
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Для пчелы и зрение, и обоняние имеют огромное значе-
ние. Первый период ее жизни протекает в полной темноте
среди внутренних построек улья. В это время глаза ей не
могут помочь, здесь наряду с осязанием всю ее работу на-
правляют запахи. Впоследствии, когда пчела, став сбор-
щицей, трудится в основном на воле, на первое место вы-
ходит зрение. Не будь глаз, пчела на воле потерялась бы,
так как не смогла бы ориентироваться.

О ЗНАЧЕНИИ ЗАПАХА ЦВЕТОВ

Если внимательно присмотреться к пчелам, собираю-
щим мед на цветущем лугу, можно заметить порази-
тельный факт: одна пчела спешит с клевера на клевер и не
обращает внимания на остальные цветки; другая в это же
время перелетает с тимьяна на тимьян, а третья как будто
интересуется только незабудкой. Биологи назвали такое
поведение «цветочным постоянством». Это относится, ко-
нечно, только к отдельным особям, а не ко всей семье; ког-
да одна группа пчел собирает нектар с клевера, другие ра-
бочие пчелы из того же улья могут избрать целью своих
полетов незабудку, тимьян или иные цветки.

Цветочное постоянство выгодно как для пчел, так и для
растений. Для пчел — потому что они, сохраняя верность
цветкам определенных растений, повсюду встречают оди-
наковые условия работы, к которым они уже привыкли.
Нужно видеть, как долго пчела, прилетевшая в первый раз
на какой-то определенный цветок, ощупывает его своим
хоботком, пока не найдет спрятанных капелек нектара,
и как ловко она впоследствии достигает цели — только
тогда можно понять, какую экономию времени дает цве-
точное постоянство. Ведь каждый выполняет определен-
ное действие тем лучше, чем чаще он его повторяет. Но
еще большее значение имеет такое поведение пчел для
цветков, так как от этого зависит их быстрое и успешное
опыление; ясно, что пыльца клевера, например, оказалась
бы совершенно непригодной для тимьяна.

Каким же образом пчелы так уверенно отыскивают на
лугу цветки растений одного вида? По окраске? Отчасти,
конечно, да, но только разных видов цветов значительно
больше, чем цветочных окрасок. Однако каждый вид
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Рис. 37. Картонная коробка для
дрессировки пчел на запах (вид
спереди).

имеет свой, присущий только ему запах. Именно он мог
бы служить великолепным отличительным и опознава-
тельным знаком цветов каждого вида, если только пчелы
в состоянии его воспринимать и ориентироваться по нему.
Как мы можем узнать, способны ли они к этому?

ДРЕССИРОВКА НА ЗАПАХ

Чтобы спросить об этом пчел, воспользуемся приемом,
который оказался очень полезным при изучении функций
органов чувств у животных, а именно применим метод
дрессировки. Поставим где-нибудь на открытом воздухе
столик и поместим на него картонную коробку с откиды-
вающейся крышкой и летком в передней стенке. При помо-
щи корма приучим нескольких пчел летать в эту коробку,
внутри которой будет лежать какой-нибудь ароматный
цветок, например роза (рис. 37 и 38). Поставим рядом
пустые коробки без корма и без роз. Будем часто менять
расположение коробки с кормом на столике, чтобы един-

Рис. 38. Картонная коробка
для дрессировки (крышка от-
кинута). Вид сзади сверху; на
полочку в качестве источника
запаха положена роза.
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ственным надежным ориентиром оставался запах. Вместо
душистого меда будем давать пчелам сахарный сироп.

Вскоре можно будет провести решающий опыт. Выста-
вим чистые коробки, которые не имеют еще следов пчел,
а по внешнему виду и запаху совершенно не отличаются
друг от друга. В одну из них положим ароматную розу, но
не поместим корма. Уже через несколько секунд поведение
пчел станет нам совершенно ясным: одна за другой подле-
тают они к летку коробки с запахом розы и входят в нее.
а в коробку без запаха не идут. Из этого следует, что пчелы
воспринимают запах розы и пользуются им как опознава-
тельным знаком при поиске источника взятка.

Это не кажется удивительным. Но мы можем исполь-
зовать описанный метод, чтобы подробнее познакомиться
с обонянием пчелы. Принимая во внимание факт «цветоч-
ного постоянства» и существующее разнообразие цветков,
выясним прежде всего, насколько развита у пчел способ-
ность различать запахи. Поставим перед пчелами зада-
чу — распознать среди многих других разнообразных запа-
хов тот, на который их дрессировали.

В этом случае вряд ли стоит работать с цветами. Они
пахнут то сильно, то слабо. Кроме того, не всегда есть под
рукой нужный набор цветков.

На юге Франции известен отличный способ консерви-
рования запаха свежих цветов: куски шерстяной ткани,
пропитанные чистым, не имеющим запаха парафиновым
маслом, несколько раз последовательно посыпают свежи-
ми цветками, например жасмином; масло впитывает запах
цветков. Затем его выжимают из ткани, разливают по
бутылкам и рассылают по всему миру для приготовления
всевозможных изделий парфюмерной промышленности.
Таким образом, в бутылочке с маслом можно получить за-
пах жасмина, розы, цветков апельсина и других растений,
и если несколькими каплями этого масла смочить полочку,
устроенную над летком в картонной коробке, то последняя
наполнится цветочным ароматом удивительной чистоты.
Кроме того, парфюмерная промышленность предостав-
ляет в наше распоряжение богатейший выбор ароматиче-
ских веществ, например эфирных масел.

Теперь вернемся к нашему опыту. Допустим, мы дрес-
сируем пчел на запах эфирного масла из апельсиновых ко-
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рок. Выставим несколько десятков чистых коробок, снаб-
жая на этот раз каждую коробку каким-нибудь запахом:
одну из них — тем, на который дрессировали пчел, а дру-
гие — запахами различных цветов и эфирных масел; ни
в одной из них нет корма. Как же ведут себя пчелы?

Они подлетают к леткам всех коробок и, если можно
так сказать, всюду суют свой нос; подлетев к коробке со
знакомым дрессировочным запахом, пчелы забираются
внутрь и ищут там привычный корм. Еще на лету они
уклоняются от летков, из которых доносятся другие запа-
хи. И только в том случае, если исходящий из коробки за-
пах даже и для нашего обоняния имеет сходство с дресси-
ровочным, пчелы иногда ошибаются. Так произошло
с двумя эфирными маслами из апельсиновых корок,
одно из которых было получено из Испании, а другое — из

Мессины.
Для человека с нетренированным обонянием запахи

этих двух апельсиновых масел почти неразличимы. Но лю-
ди, профессия которых требует упражнения и развития ор-
ганов обоняния, показывают нам, чего можно достичь тре-
нировкой. При испытании двух апельсиновых масел на
запах опытный парфюмер ни на минуту не усомнится в их
происхождении. Пчелы различают эти два запаха почти
так же уверенно и после дрессировки на запах мессинского
масла очень мало интересуются коробкой с запахом масла
испанского апельсина. Короче говоря, из этого и многих
других опытов следует, что пчелы отлично удерживают
в памяти дрессировочный запах и с большой уверенностью
отличают его от запахов, ясно различимых и для человече-
ского обоняния. А так как в природе едва ли найдутся два
вида цветков с совершенно одинаковым запахом, цветоч-
ное постоянство пчел вполне объяснимо.

Обоняние можно подвергнуть испытанию еще и на сте-
пень чувствительности: приучив пчел к определенному
цветочному запаху, им предлагают затем в серии последо-
вательных опытов то же пахучее вещество во все более
низких концентрациях, до тех пор пока не окажется, что
пчелы уже не могут отыскать коробку с запахом среди дру-
гих коробок, не имеющих никакого запаха.

Мы можем провести аналогичный опыт на себе самих
и таким образом оценить сравнительную «остроту обоня-
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ния» пчел и человека. Сверх ожидания она оказалась у обо-
их видов очень сходной. Однако более тонкие методы ис-
следования позволили обнаружить очень важное разли-
чие: к цветочным запахам, имеющим для пчел большое
биологическое значение, пчелиный «нос» примерно вдвое
чувствительнее, чем наш; привлекающий пчел запах их
собственной душистой железы действует на них во много
раз сильнее, чем на человека; между тем к пахучим веще-
ствам, не имеющим биологического значения, пчелы не-
сколько менее чувствительны, чем мы.

Относительная роль запаха и цвета в привлечении пчел
зависит, конечно, в каждом отдельном случае от интенсив-
ности запаха цветка и его окраски. Но в целом можно ска-
зать, что издали ориентиром для пчел служит окраска
цветка и они руководствуются ею во время полета; однако
в непосредственной близости от цветка пчелы по запаху уз-
нают, то ли это растение, которое они ищут.

Это можно очень наглядно показать, дрессируя пчел
одновременно на запах и на цвет, а затем предлагая им раз-
дельно то и другое на выбор. Пусть, например, мы будем
кормить пчел в синей коробке, имеющей запах жасмина
(рис. 39,а, средняя коробка). После продолжительной дрес-
сировки поставим посередине пустую коробку, слева — си-
нюю коробку без запаха, а справа — неокрашенную с запа-
хом жасмина (рис. 39,6). Возвратившись из своего улья,
пчелы уже с расстояния нескольких метров направляются
к синей коробке. Однако, приблизившись к летку, они
вдруг останавливаются, как будто озадаченные, и на-
чинают поиски; приблизившись к коробке с запахом
жасмина, они устремляются в нее, несмотря на отсутствие
привычной окраски.

Это подтверждается наблюдениями на лугу. Часто
можно видеть пчелу-сборщицу, подлетающую в поисках
определенного цветка к растениям с другими цветками,
окраска которых для глаз пчелы сходна с окраской разы-
скиваемых цветков. Но, оказавшись в непосредственной
близости от цветка и почувствовав незнакомый запах, она
убеждается в своей ошибке, останавливается на мгновение
и, даже не опустившись на цветок, улетает прочь, туда, ку-
да манит ее ближайшее цветовое пятно. Запах как будто
обладает для пчел большей убедительностью.
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Рис. 39. Размещение коробок в опыте. Серым представлен синий
цвет. (Объяснение в тексте.)

В связи с этим очень интересны данные о способности
пчел к научению. Запах цветка они запоминают при дрес-
сировке (и, конечно, при посещении цветков в есте-
ственных условиях), как правило, после первого же приле-
та, окраску — только после 3 — 5 прилетов, а форму
(например, звездообразную) — примерно после 20 приле-
тов. Эта градация способности к обучению связана с на-
следственностью. В ней нашел отражение опыт бесчис-
ленных поколений. Этим и объясняется то, что цветочные
запахи запоминаются пчелами так быстро и надежно. За-
пахи, чуждые по своей природе цветам и пчелам, как, на-
пример, отвратительный запах скатола или масляной кис-
лоты, хотя и воспринимается ими, но дрессировка на эти
запахи происходит медленно и не всегда удается.

ГДЕ У ПЧЕЛ НОС?

Давно известно, что большинство насекомых, у ко-
торых отрезаны усики, не реагируют на запахи. Однако
это еще не доказывает, что орган обоняния находится на
усиках. Возможно, ампутация этих богатых нервами орга-
нов настолько травмирует насекомое, что делает его
вялым и флегматичным.

С помощью двух простых опытов можно убедиться,
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что это предположение неверно. Мы кормим пчелу са-
харным сиропом в часовом стекле, лежащем на серой бу-
маге. Вокруг стекла разбрызгано несколько капель веще-
ства с запахом мяты. Положим рядом два других серых
листа бумаги с пустыми стеклами и с запахом тимьяна.

Через некоторое время мы можем убедиться, что дрес-
сировка удалась. Выставим четыре чистых листа с пусты-
ми часовыми стеклами и придадим одному из них дресси-
ровочный запах (мяты), а три других снабдим запахом
тимьяна. Пчела ищет корм только на стекле, имеющем за-
пах мяты.

Теперь повторим опыт, предварительно отрезав
у пчелы оба усика. Операция как будто бы не производит
на нее большого впечатления, так как чувство боли, по-ви-
димому, вообще чуждо насекомым. Пчела в поисках нуж-
ной кормушки перелетает с места на место, задерживаясь
над каждой из кормушек (рис. 40). Но обнаружить запах
мяты пчела уже не в состоянии, и в конце концов она опу-
скается по воле случая на то или другое стекло.

Судя по поведению пчелы, не похоже, чтобы она была
сильно травмирована, и с помощью другого опыта можно
показать, что в результате ампутации усиков пчела не ста-
новится вялой и флегматичной. Будем кормить пчелу на
синем листе, поставив рядом пустые чашечки на желтых

Рис. 40. Пчела, дрессированная на запах эфирного масла, после ам-
путации усиков не отличает уже листы картона с привычным запахом
от таких же листов с другими запахами. На фотографии видно, как
оперированная пчела безуспешно пытается обнюхать один из листов.
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Рис. 41. Контрольный опыт. Пчела, дрессированная на синий цвет,
после ампутации обоих усиков уверенно летит к листу синей бумаги
и упрямо старается отыскать на пустом часовом стекле привычный
корм, не обращая никакого внимания на стекла, расставленные на
трех листках желтой бумаги.

листах, т.е. проведем дрессировку на синий цвет. И если
теперь мы повторим предыдущий опыт, ампутировав
у пчелы усики, она, несмотря на это, тотчас полетит к сине-
му листу бумаги, опустится на него и начнет искать корм
в пустой чашечке (рис. 41). Таким образом, несмотря на
ампутацию усиков, она не перестала реагировать на окру-
жающее, а только утратила способность ориентироваться
по запаху. Значит, органы обоняния находятся на усиках.

Органы обоняния у пчел устроены иначе, чем наши.
У человека они находятся в глубине носовой полости, где
в нежной слизистой оболочке лежат бесчисленные обоня-
тельные клетки; на них-то и воздействуют пахучие веще-
ства, попадающие в нос с воздухом при дыхании. У насе-
комых носа нет. Их дыхательные отверстия (дыхальца)
расположены на боках тела и не приспособлены к восприя-
тию запахов. Орган обоняния — один из самых важных,
а иногда и ведущий орган чувств, поэтому наиболее целе-
сообразным кажется расположение его на передней части
головы. Именно там и находятся у насекомых усики (см.
рис. 16 и 17,У).
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Усики, как и все тело насекомого, покрыты твердым
хитиновым панцирем, и для того чтобы пахучие вещества
могли проникать к волокнам обонятельного нерва, весь
хитиновый покров усиков пронизан тончайшими поровы-
ми канальцами.

На рис. 42 изображен усик пчелы при увеличении при-
мерно в 20 раз, а на рис. 43 — один из его члеников при еще
большем увеличении. Овальные светлые участки — «обо-
нятельные поры». На рис. 44 схематически показано, как
выглядит при сильном увеличении под микроскопом такая
пора на продольном срезе. Хитиновый покров на поверх-
ности среза окрашен в черный цвет. Насколько позволяет
увидеть хороший микроскоп, хитин образует над органом
обоняния лишь тонкую оболочку. Но только при самом
сильном увеличении современного электронного микро-
скопа можно различить в обрамляющей пору кольцевой
бороздке (К) тончайшие поровые канальцы (около 3000
на каждой поровой поверхности), через которые молекулы
пахучего вещества проникают непосредственно к оконча-
ниям нервных клеток (ЧК). На усиках трутней, нуждаю-
щихся для поисков матки в особенно остром обонянии,
таких поровых поверхностей в семь раз больше, чем у ра-
бочих пчел.

Между этими обонятельными порами стоит целый лес
мельчайших чувствительных волосков, так что усики

Рис. 42. Усик пчелы, увеличенный при-
мерно в 20 раз. Он состоит из 12 под-
вижно соединенных члеников. (Фото
д-ра Лейенбергера.)
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Рис. 43. Членик усика пчелы при очень сильном увеличении. Светлые
пятна — затянутые пленкой отверстия в хитиновом покрове («по-
ровые поверхности», органы обоняния); между ними - многочис-
ленные осязательные волоски.

пчелы — это не только органы обоняния, но также и важ-
нейшие органы осязания.

Если поразмыслить над этим, можно вывести инте-
ресные следствия. При помощи нашего органа обоня-
ния — носа — невозможно определить, исходит ли воспри-
нимаемый запах от круглого или же угловатого предмета.
Пахучие вещества поступают в вихре вдыхаемого нами по-
тока воздуха, и когда они достигают органа обоняния, рас-
положенного в глубине носовой полости, то уже нет боль-
ше никакой связи между формой издающего запах
предмета и тем, каким способом его пахучие вещества до-
стигли чувствительного органа.

У пчелы все иначе. Когда в темноте улья она ощупы-
вает усиками пахнущие воском ячейки сота или развиваю-
щихся личинок, ее осязательные и обонятельные ощуще-
ния тесно связаны между собой и находятся в прямом
соответствии с формой предмета. Результат этого — спо-
собность пчелы к «объемному» обонянию. Это можно
сравнить с объемностью нашего зрительного восприятия,
отчасти обусловленной его привычными связями с осяза-
тельным восприятием. Но если мы нюхаем шестиуголь-
ную ячейку сота или скатанный из нее восковой шарик,
у нас создается одно и то же впечатление — пахнет воском.
Для пчелы же, возможно, «шестиугольный запах воска»
так же отличается от «круглого запаха воска», как для нас
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Рис. 44. Отдельный орган обоня-
ния (поровая поверхность) пчели-
ного усика. Хитиновый покров
усика представлен на разрезе
черным. ЧК — чувствительные
клетки, П — поровая поверхность,
К — кольцевая бороздка с поровы-
ми канальцами. (Схематический
рисунок Т. Хёлльдоблера.)

вид восковой ячейки от вида воскового шарика. В жизни
пчелы, работающей в темноте и ориентирующейся только
при помощи осязания и обоняния, совершенство этих
чувств играет решающую роль.

Рядом с поровыми поверхностями и осязательными во-
лосками можно обнаружить еще около восьми других ви-
дов органов чувств, различающихся по своей тонкой
структуре. Методы электрофизиологии только частично
позволяют выяснить их значение: если на одну из нервных
клеток воздействовать подходящим для нее раздражите-
лем — если, например, какое-то пахучее вещество проник-
нет к нервной клетке {ЧКна рис. 44) через поровую поверх-
ность, — возникнет электрическое возбуждение, которое
через нервные волокна передастся в мозг и вызовет опре-
деленное ощущение. С помощью тончайших электродов
можно отводить эти электрические сигналы от поровой

поверхности, регистрировать их и измерять их силу. Таким
образом установили, что на усике пчелы на пахучие веще-
ства реагируют только поровые поверхности, но в зависи-
мости от вида вещества их реакция бывает различной.

Другие микроскопические органы на усиках служат для
восприятия вкуса, третьи реагируют на тепло или холод,
на влажность воздуха или на содержание в нем углекис-
лоты. Все эти факторы имеют огромное значение для ми-
кроклимата улья и для роста расплода; они постоянно
контролируются и регулируются рабочими пчелами.

Итак, тонкие незаметные усики на голове пчелы оказа-
лись очень многогранными приспособлениями, которые
ставят перед исследователем больше загадок, чем он мо-
жет разрешить в течение своей жизни.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

"De gustibus поп est disputandum" («о вкусах не спо-
рят») — гласит старинная пословица. Если два огородника
не могут договориться между собой, кто из них вырастил
более крупные огурцы, их спор может разрешить третей-
ский судья. Но когда два человека спорят о том, какой ко-
фе вкуснее — с сахаром или без сахара, никто не сможет
переубедить их. В ряде случаев можно с помощью научно-
го эксперимента показать, что одно и то же вещество,
обладающее вкусом, действует на язык разных людей по-
разному. Учитывая это, вряд ли можно было думать, что
между людьми и насекомыми существует согласие в во-
просах вкуса. И все же в значительной мере это так.

Сходство между ними прежде всего состоит в разделе-
нии «химического чувства» на обоняние и вкус. Обоняние
благодаря чрезвычайной чувствительности соответствую-
щего органа предназначено для обнаружения летучих ве-
ществ, частички которых переносятся по воздуху и возбуж-
дают обонятельные нервы. Органы вкуса сравнительно
менее чувствительны, и их роль сводится к проверке хими-
ческого состава пищи при ее приеме. Ограниченность это-
го чувства у пчелы и у человека проявляется в малом числе
определяемых вкусом оттенков: сладкое, кислое, горькое,
соленое.

Во всем животном царстве особенно развита и распро-
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странена оценка сладости. Однако острота вкуса может
быть весьма различной. Маленькая рыбка гольян в состоя-
нии ощутить вкус в 100 раз более разбавленного сахарного
раствора, чем это можем мы. У некоторых бабочек органы
вкуса, находящиеся на кончиках лапок, более чем в 1000
раз чувствительнее человеческого языка.

Лакомиться — в этом, так сказать, смысл жизни пчел,
потому что нектар — это, по существу, сахарный сироп, ко-
торый пчелы распознают и собирают из-за его сладости.
Но тот, кто думает, что пчелы особенно чувствительны
к вкусу нектара, глубоко ошибается. Совсем напротив: са-
харный раствор примерно двухпроцентной концентрации,
в котором мы еще очень отчетливо ощущаем сладковатый
привкус, пчелы не отличают от простой воды.

Чтобы сделать все наглядным, я сфотографировал
бутыль, содержащую литр воды, и рядом с ней — кучки са-
хара, которые нужно растворить в этом количестве воды,
чтобы сладкий вкус раствора смогли ощутить известная
своей особой чувствительностью бабочка, гольян, человек
и пчела (рис. 45). Бабочка может использовать для своего
питания малейшие количества сахара. Но пчелы, собирая
нектар, заготовляют корм на зиму. Как хозяйка не станет
экономить сахар при варке варенья, потому что иначе оно
заплесневеет, так и пчела не будет складывать в свои ячей-
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Рис. 45. Бутыль содержит 1 литр воды. Рядом насыпаны кучки саха-
ра, которые нужно растворить в воде, чтобы сладкий вкус смогли по-
чувствовать бабочка (а), рыба (гольян, б), человек (в) и пчела (г).

•

ки жидкий мед. Природа настолько притупила ее вкус, что
пчела даже не пытается действовать биологически нецеле-
сообразно. Но и растения, так сказать, идут навстречу по-
требности пчел в пригодном для хранения корме. Нектар-
ники их цветков производят сок с удивительно высоким
содержанием сахара (в большинстве случаев от 40 до 70%).

Пчел нельзя обмануть, предложив им сахарин или дру-
гие заменители, не имеющие питательной ценности, но на
наш вкус настолько сходные с сахаром, что их легко с ним

спутать.
Чтобы отучить детей от привычки сосать пальцы, их

смазывают хинином. Он настолько горек, что это средство
воспитания предпочитают всем другим. Пчелы же с за-
метным удовольствием пьют совершенно несъедобный
для нас сахарный сироп, в который добавлен хинин. Гораз-
до менее, чем мы, чувствительны пчелы и к другим горь-
ким веществам.

Можно было бы перечислить еще некоторые «извраще-
ния» их вкуса. Но мы не собираемся составлять поварен-
ную книгу для пчел, и поэтому можно ограничиться
сказанным.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ

Пчеловодство — очень полезное занятие. Современные
культурные леса без дуплистых деревьев уже не предоста-
вляют пчелам всех необходимых для жизни условий,
а пашни и культурные луга с их обедненной флорой совер-
шенно не гарантируют сбора достаточных запасов корма
на зиму. Если бы человек не одомашнил пчел, то бесчис-
ленные центнеры драгоценного сахарного сока цветков те-
рялись бы понапрасну или попадали только в желудки мух
и бабочек. Но еще больше, чем мед, ценится косвенная
польза, которую приносит пчеловодство. Дело в том, что
большинство наших культурных растений опыляется
главным образом пчелами, и без них эти растения давали
бы незначительный урожай семян и плодов или не плодо-
носили бы совсем (см. стр. 31 — 34).

Пчеловоды обычно отбирают у пчелиных семей так
много меда, что оставшегося в ульях корма на зиму бы-
вает недостаточно. Взамен они осенью скармливают ка-
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ждой семье по 3 — 5 килограммов сахара, который подает-
ся в улей в виде сиропа. Это выгодно пчеловоду, так как
мед ценнее сахара. Однако это все же не так дешево. Для
поощрения пчеловодства следовало бы продавать кормо-
вой сахар по сниженной цене. Однако финансовые органы
выражают вполне понятное желание, чтобы этот удешев-
ленный сахар действительно пошел на пользу пчелам, а не
домашней хозяйке. Нужно было бы как-то «испортить»
его, чтобы сделать непригодным для людей.

Было предложено много способов денатурации сахара,
но почти все они оказались непригодными. Только точное
знание особенностей пчелиного чувства вкуса может при-
вести к разрешению этой старой проблемы. Целесообраз-
нее всего было бы воспользоваться пониженной чувстви-
тельностью пчел к горечи. Среди испытанных веществ
было одно, которое привлекло внимание тем, что даже ма-
лейшие его следы в продукте вызывают у человека ощуще-
ние невыносимой горечи, тогда как для пчел оно не имеет
вкуса. С точки зрения химии это вещество (которое назы-
вается октоацетилсахарозой) представляет собой не что
иное, как сахар, соединенный с уксусной кислотой. Моле-
кулы уксусной кислоты, связанные с молекулами сахара,
делают его горьким для людей. Применению его в каче-
стве денатурирующей добавки к сахару долго препятство-
вала его высокая стоимость. Однако в конце концов уси-
лия химиков увенчались успехом: им удалось разработать
дешевый метод получения этого вещества. Оно получило
фирменное название «октозан».

Если к большому количеству сахара примешать нич-
тожное количество октозана, весь сахар станет непри-
годным для человека. Пчелы же очень охотно берут приго-
товленный из него сироп. То, что он не причинит вреда ни
самим пчелам, ни расплоду, можно было предвидеть исхо-
дя из его химической природы, и это было подтверждено
многолетними опытами. Октозан совершенно безвреден
и для людей. Это важно потому, что остатки кормового
сахара могут попасть в мед, предназначенный для прода-
жи. Конечно, покупатели с возмущением отказались бы от
горького меда. Но дело в том, что октозан, попав в мед,
снова расщепляется на свои составные части — сахар и не-
большое количество уксусной кислоты — и утрачивает та-
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ким образом горечь, словно сама природа захотела со-
здать такое вещество, которое удовлетворяло бы требова-
ниям как финансовых органов, так и пчеловодов.

Ввиду безвредности октозана врачи рекомендуют те-
перь заменять им хинин, когда нужно отучить детей сосать
пальцы.

9. ГЛАЗА ПЧЕЛ
И ИХ СПОСОБНОСТЬ ВИДЕТЬ
ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ

Если кому приходилось когда-нибудь за завтраком
в деревне, на открытом воздухе, есть мед, то, вероятно,
к столу являлись и пчелы, привлеченные медовым запа-
хом. В таком случае всегда можно провести простой опыт,
для которого потребуются всего только лист красной
и два одинаковых листа синей бумаги, а также немного
терпения.

Уберем баночку с медом, но положим на стол лист си-
ней бумаги с несколькими каплями меда. Пчелы не замед-
лят воспользоваться богатым источником взятка. После
того как они пару раз слетают домой и вернутся, уберем
лист синей бумаги с каплями меда и положим на прежнее
место подкормки рядом два других листа — красный и си-
ний, но совершенно чистый. Пчелы теперь совсем не инте-
ресуются красным листом, а над синим они кружат и даже
опускаются на него, хотя на этот раз ничего не могут там
найти: нет даже запаха привлекавшего их меда (рис. 46).
Значит, они приметили, что корм был на синем листе, и,
видимо, в состоянии отличить синий цвет от красного.

Однако из этого нельзя окончательно заключить, что
пчелы различают цвета. Нередко встречаются люди, вос-
приятие цвета у которых более или менее ограничено по
сравнению с нормальным. Есть даже люди (правда, такие
случаи редки), которые вообще не различают цветов.
«Цветнослепой» видит мир таким, каким человек с нор-
мальным зрением может увидеть его только на обычных
черно-белых фотографиях: все краски представляются ему
лишь разными оттенками серого цвета. Он обычно может
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Рис. 46. Пчелы, которых перед этим кормили на синем листе (место
кормления обозначено звездочкой), ищут корм на чистом синем ли-
сте (слева), оставляя без внимания красный лист бумаги (справа).

отличить красный предмет от синего, но не по цвету, кото-
рого для него не существует, а по степени светлоты, так
как красное кажется ему очень темным, почти черным,
а синее г- светло-серым. Таким образом, для него каждому
цвету соответствует определенный оттенок серого.

Поэтому нам придется поставить опыт иначе и с по-
мощью подкормки приучить пчел посещать синий лист бу-
маги, положенный на стол среди листов серой бумаги раз-
личного тона, размещенных в случайном порядке. Как
и при дрессировке на запах, чтобы исключить привычку
пчел летать на определенное место, нам нужно будет часто
менять положение синего листа бумаги. Пчел мы будем
подкармливать не медом, а сахарным сиропом, не имею-
щим запаха. В решающем опыте все листы бумаги заме-
ним новыми, чистыми: на синем листе, так же как и на дру-
гих, будет находиться пустое, чистое часовое стекло.
Оказывается, пчелы и теперь уверенно летят к синему ли-
сту и опускаются на него (рис. 47). Значит, они действи-
тельно могут различать синий цвет среди всевозможных
оттенков серого, и только теперь они доказали нам, что
видят его именно как особый цвет.

Пчелы посещают синий лист и в том случае, если все
листы бумаги накрыты стеклом. Таким образом, решаю-
щим для них действительно является внешний вид синего
листа, а не какой-нибудь не воспринимаемый нашим но-
сом запах, который, конечно, нельзя ощутить сквозь
стекло.

Аналогичный опыт с желтым листом бумаги удается
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Рис. 47. На синем листе бумаги, так же как и на разложенных вокруг
него серых листах различной светлоты, стоят пустые чашечки для
корма. Пчелы, дрессированные на синий цвет, собрались на синем
листе (на рисунке заштрихован), доказав тем самым, что они отли-
чают синий цвет от всех оттенков серого.

так же хорошо. Но если мы возьмем лист бумаги ярко-
красного цвета, то результат окажется неожиданным. По-
сле дрессировки на красный цвет пчелы посещают не толь-
ко красный лист, но и листы черной и темно-серой бумаги.
Пчелы путают красный и черный цвета. Красный цвет для
них не существует; подобно цветнослепому человеку, они
воспринимают его как очень темный серый.

Но в другом отношении пчелиные глаза превосходят
нормальные человеческие. Они отлично воспринимают не-
видимые для нас ультрафиолетовые лучи, то есть лучи,
расположенные в спектре за фиолетовыми.

Дело в том, что белый солнечный свет представляет со-
бой смесь световых лучей с различной длиной волны. Если
пропустить его через призму, составляющие его лучи бу-
дут преломляться по-разному и возникнет разноцветный
спектр, в котором цвета будут расположены в соответ-



Рис. 48. Образование спектра при пропускании световых лучей черезпризму.

ствии с длинами волн (рис. 48). В природе такое явление
можно увидеть при образовании радуги. Каждой длине во-
лны соответствует определенный воспринимаемый цвет.
Лучи с самыми длинными волнами мы видим как красные.
По абсолютной величине, конечно, и эти «длинные» све-
товые волны все же настолько малы, что их измеряют на-
нометрами (нм; это миллионная доля миллиметра). От
красных лучей с длиной волны 800 нм цветная полоса спек-
тра доходит до фиолетовых, где видимая для нас область
заканчивается волнами длиной 400 нм. Однако солнечный
луч содержит лучи с еще более короткой волной — ультра-
фиолетовые. Для пчелиного глаза свет становится неви-
димым только при длине волны 300 нм. Ультрафиолет
представляется пчелам особым цветовым тоном — более
того, самым светлым и ярким цветом всего спектра.

Если световые лучи, полученные в результате разложе-
ния белого луча, вновь собрать вместе, то мы увидим сно-
ва белый свет. Такое же впечатление белого цвета можно
получить, выделив из спектра только три «основных» цве-
та — красный, зеленый и синий — и смешав их в надлежа-
щем соотношении"; к этому же приводит аналогичный

1 Под смешением здесь имеется в виду одновременное воздей-
ствие лучей на сетчатку глаза (называемое аддитивным смешением).
Если же художник смешивает две краски на палитре, то часть лучей
поглощается (сувтрактивное смешение) и возникает иной цвет, неже-
ли при аддитивном смешении.
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опыт с определенными парами цветов (дополнительными
цветами, например красным и голубовато-зеленым).

Цвета спектра мягко, почти незаметно переходят один
в другой, начиная от красного, через желтый, зеленый, си-
не-зеленый и синий, до фиолетового. Крайние цвета —
красный и фиолетовый — можно также более прямым пу-
тем связать переходными ступенями, если смешать
в различной пропорции красные и фиолетовые лучи. При
этом возникнут пурпурные тона, которых нет в самом
спектре, но которыми можно замкнуть цветовой круг (рис.
49,а).

Совершенно аналогичные законы смешения цветов су-
ществуют и для пчел, хотя глаза у них устроены совсем не
так, как у человека (см. с i р. 93). Для пчел тоже существует
белый цвет, который образуется как из смеси всех ви-
димых пчелами цветов спектра, так и из трех основных для
пчел цветов — желтого, синего и ультрафиолетового (или
из двух дополнительных для пчел цветов) — и не похож ни
на какой другой цвет. Для них возникают также и новые,
не содержащиеся в самом спектре цветовые тона при сме-
шении лучей крайних участков пчелиного спектра (желтого
и ультрафиолетового): по аналогии с человеческим пред-
ставлением о цветах можно говорить о «пчелином пурпур-
ном» цвете (рис. 49,6). Оранжево-красный, желтый и зе-
леный цвета для пчел более сходны между собой, чем для
нас. То же самое можно сказать о синем и фиолетовом.
С другой же стороны, на границе ультрафиолетовой обла-
сти для пчел возникает новый, незнакомый нам, резко обо-
собленный цветовой тон {«пчелиный фиолетовый»).

Возникновение белого и серого цветов и сложных цве-
товых тонов при смешении трех различных цветов спектра
объясняется их восприятием тремя различными видами
зрительных клеток. Эта теория, созданная Гельмгольцем
для объяснения цветового зрения людей, примерно 100 лет
спустя подтвердилась и применительно к пчелиному глазу.
Как и в случае с органами осязания (стр. 72), разрабо-
танные ныне тончайшие методы электрофизиологических
исследований позволили также пронаблюдать и измерить
процессы возбуждения в отдельных чувствительных клет-
ках глаза. Фактически существует три различных типа та-
ких клеток — они воспринимают лучи, лежащие или в жел-

h-967
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650 им
480 нм

410 нм

300 нм

390 нм

Рис. 49. Цветовой круг человека (а) и пчелы (6) (схематически). Три
основных цвета подчеркнуты. Смешивая их, можно создавать проме-
жуточные цвета. Дополнительные цвета на рисунке помещены друг
против друга. (По Даумеру, видоизменено.)
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той, или в синей, или в ультрафиолетовой части спектра.
Почти одновременно, но при помощи другой методики
были получены подобные данные и для человеческого
глаза.

Вообще цветовое зрение пчел гораздо более сходно
с нашим, чем обычно думают. Главное отличие состоит
в невосприимчивости пчелиного глаза к красному цвету
и чрезвычайной восприимчивости к ультрафиолетовому.
Какими на самом деле кажутся пчелам цвета — об этом
мы, конечно, не имеем никакого представления. Ведь мы
не можем узнать внутреннего ощущения даже своего
ближнего, хотя он называет цвета так же, как и мы сами.

ГЛАЗ ПЧЕЛЫ И ОКРАСКА ЦВЕТКОВ

Пусть тот, кто думает, что все великолепие цветов на
Земле создано для услады человеческого взора, займется
изучением окраски цветочных венчиков и восприятия ее
крылатыми посетителями — и он сразу станет гораздо
скромнее.

Прежде всего выяснится, что отнюдь не все цветковые
растения образуют собственно «цветы». У многих, напри-
мер у злаков, хвойных деревьев, вязов, тополей и других,
цветки очень мелкие, незаметные, не имеют запаха и не вы-
деляют нектара. Насекомые не посещают такие цветки.
Пыльцу переносит по воле случая ветер, и опыление обес-
печивается только благодаря тому, что в таких цветках
образуется огромное количество сухих, легко рассеиваю-
щихся пыльцевых зерен. Этим ветроопыляемым расте-
ниям можно противопоставить насекомоопыляемые. Цвет-
ки последних выделяют нектар и привлекают к себе
крылатых гостей, переносящих пыльцу кратчайшим и на-
дежнейшим способом. Эти цветки сразу обращают на себя
внимание либо своим ароматом, либо пестрой окраской
венчика, либо тем и другим одновременно — это «цветы»
в полном смысле слова.

Возникает мысль о более глубокой взаимозависимости
между цветками и насекомыми. Подобно хозяину закусоч-
ной, который пользуется яркой вывеской, чтобы привлечь
внимание прохожего, пестрые флажки цветов еще издали
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указывают пчелам место, где их ждет нектар и куда им сле-
довало бы заглянуть для обоюдной пользы хозяина и го-
стя. Но если окраска цветков рассчитана на восприятие ее
глазами опылителей, то можно предположить, что суще-
ствует определенная зависимость между окраской цветков
и цветовым зрением насекомых. Такая зависимость дей-
ствительно есть и проявляется весьма отчетливо.

Еще задолго до того, как было изучено цветовое зрение
пчел, ботаники заметили, что в нашей флоре очень редко
встречаются чисто-красные цветки. Но это как раз та един-
ственная окраска, которая не воспринимается пчелами как
цвет; такие цветки неприметны для насекомых-опылите-
лей. Большинство так называемых «красных» цветков на-
шей флоры — вереск, альпийская роза, красный клевер, ци-
кламен и другие — имеют окраску не чисто-красную,
о которой здесь идет речь, а с примесью синей, то есть пур-
пурно-красную. Но, может быть, растениям вообще труд-
но вырабатывать ярко-красный пигмент? Нет, это не так.
У тропических растений, часть которых из-за необычной
окраски их цветков охотно разводят в садах и теплицах
в качестве декоративных, очень часто встречается именно
ярко-красная окраска венчиков. Однако — и это было тоже
давно известно ботаникам — как раз эти красные цветки
тропиков опыляются не пчелами и вообще не насекомыми,
а маленькими птичками — колибри и нектарницами, ко-
торые, «зависая» в воздухе перед цветком, погружают в не-
го свои длинные клювы и высасывают обильно выделяю-
щийся нектар (рис. 50). Установлено, что именно тот
красный цвет, который не воспринимает пчела, предста-
вляется особенно ярким глазу птицы.

Давно известна и многократно обсуждалась (прежде
чем нашла объяснение благодаря опытам, проведенным
в последние годы) еще одна сторона взаимосвязи между
окраской цветков и их посетителями: те немногие цветки
нашей местной флоры, окраска которых приближается
к чисто-красной, как, например, гвоздики, горицветы
и смолевки, опыляются в основном не пчелами, а дневны-
ми бабочками, которые с помощью своих длинных хобот-
ков достают нектар со дна особенно глубоких цветочных
трубочек. Эти цветки как будто специально приспосо-
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Рис. 50. Колибри «зависает» в воздухе перед цветком лианы Manettia
bicolor и высасывает из него нектар. (По Поршу.)

блены для хоботков бабочек, которые в отличие от пчел
и большинства других насекомых воспринимают красный
цвет.

Требовать большего действительно не приходится.
В окраске цветов как бы отражается способность или не-
способность их посетителей к восприятию красного цвета.
Следовало ожидать — и это подтвердилось,— что чувстви-
тельность глаза пчелы к ультрафиолетовым лучам также
найдет отражение в окраске цветков. Однако эту взаимоза-
висимость труднее обнаружить из-за неспособности наших
собственных глаз воспринимать ультрафиолетовые лучи.

Первый сюрприз преподнесли нам цветки мака, при-
надлежащие к тем немногим из наших цветов, окраска ко-
торых приближается к чисто-красной. Тем не менее они
усердно посещаются пчелами. Дело в том, что лепестки
этих цветков, помимо красных лучей, не имеющих для
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пчел никакого значения, отражают также ультрафиоле-
товые лучи. Таким образом, мак для нас красный, а для
пчел — «ультрафиолетовый». То же можно сказать и
о красных цветках бобов; рассуждения о том, что эти
цветы имеют окраску, которая не воспринимается посе-
щающими их насекомыми, оказались безосновательными.

Белые цветки тоже кажутся пчелам окрашенными!
Вторым удивительным открытием в этой области как раз
и было то, что все они — незаметно для нашего глаза — от-
фильтровывают из солнечного света ультрафиолетовые
лучи. Мы не замечаем, содержит ли белый в нашем во-
сприятии световой луч примесь ультрафиолета. Но чув-
ствительному к ультрафиолетовым лучам пчелиному гла-
зу «белый» цвет, из которого изъят ультрафиолет, по
законам смешения цветов покажется дополнительным
к ультрафиолету, то есть «голубовато-зеленым» цветом.
Это имеет большое значение, так как «белый» цвет, обра-
зующийся в результате смешения всех воспринимаемых
пчелой цветных лучей (включая и ультрафиолет), запо-
минается пчелами хуже, чем другие цвета.

Дрессировка на такой белый цвет представляет из-
вестные трудности, и мы напрасно искали бы такой цвет
в растительном мире. Белые звездочки маргариток, ко-
торые мы видим на лугу, пчелам кажутся голубовато-зе-
леными. Белые цветки яблонь, белые колокольчики, белые
вьюнки, белые розы — все они имеют цветные «вывески»
для разбирающихся в них посетителей.

Если в одном случае цветки обязаны своей пестрой оде-
ждой отсутствию ультрафиолета, то в других случаях
причина их чарующей окраски, которая остается скрытой
от нас, — в его добавлении. Так, например, обстоит дело
с желтыми цветками желтушника (Erysimum helveticum),
рапса (Brassica napus) и посевной горчицы (Sinapis arven-
sis), которые для нас едва отличаются друг от друга по
окраске и форме. Пчелы могли бы посмеяться над нами!
«Желтый» для них только желтушник. Цветки рапса отра-
жают также немного ультрафиолета и имеют поэтому лег-
кий пурпурный оттенок (см. стр. 81). Посевная горчица,
у которой лепестки отражают много ультрафиолета, при-
обретает вследствие этого густой «пурпурно-красный»
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цвет. Пчелиный глаз способен легко различать все три ви-
да окраски. На рис. 51 показаны три названных выше цвет-
ка, сфотографированные через светофильтры, пропускаю-
щие только желтый свет (слева) и только ультрафиоле-
товый (справа). Мы видим, что желтый свет одинаково
отражается всеми тремя цветками, тогда как ультрафио-
лет, не воспринимаемый нашим глазом, они отражают
в различной степени. Это относится и ко многим другим
цветкам, которые кажутся нам одинаково желтыми или
голубыми.

Место, где можно найти нектар, нередко выделяется
бросающейся в глаза цветной меткой — нектарным указа-
телем. Каждому знакомо желтое кольцо в голубом цветке
незабудки, в центр которого пчела, чтобы достать нектар,
должна ввести свой хоботок; у примулы (рис. 52) светло-
желтые цветки имеют темно-желтые нектарные указатели.
Таких примеров множество. Если окраска всего цветка
играет роль вывески, издали привлекающей посетителя, то
нектарные указатели направляют его к «ресторану» более
приятным способом, чем наши прозаические надписи со
стрелкой.

Цветовая метка очень красноречива благодаря тому,
что нектарные указатели почти всегда имеют более
сильный, а часто даже совершенно иной запах, чем окру-
жающие их части цветка. Оптический нектарный указатель
является для пчел одновременно и «ароматическим указа-
телем». Мы не замечаем этого, так как при втягивании воз-
духа носом все пахучие вещества перемешиваются. Для
пчелы, своими усиками воспринимающей запахи «про-
странственно» (см. стр. 71), такие ароматические отме-
тины имеют особое значение.

Тот, кто мог бы увидеть мир глазами пчелы, был бы
поражен, открыв вдвое больше цветков с великолепными
нектарными указателями, чем их в состоянии обнаружить
наш глаз, не воспринимающий ультрафиолета. О том, что
видит пчела, мы можем получить представление, сфото-
графировав цветки через три фильтра, светопроницае-
мость которых соответствует трем основным восприни-
маемым пчелами цветам.

На рис. 53 изображены однотонно желтые для нас цвет-
'ки стелющейся лапчатки (Potentilla reptans). Светлая окра-
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Рис. 51. Цветки желтушника (а), рапса (б) и горчицы посевной (в)
сфотографированные в желтом свете (слева) и в ультрафиолетовых
лучах (справа). Различная степень отражения ультрафиолета создает
для пчелиного глаза различную окраску цветков, которые мы видим
одинаково желтыми. (По Даумеру.)

Рис. 52. Цветок
примулы (Primula
acaulis) с нек-
тарным указате-
лем.

ска лепестков на снимке, сделанном через желтый фильтр,
показывает, что желтые лучи отражаются сильно и равно-
мерно. Их темная окраска на том же рисунке вверху справа
(синий фильтр) означает, что синие лучи поглощаются.
Фотографирование через ультрафиолетовый фильтр (вни-
зу) открывает поразительную вещь — невидимый нам не-
ктарный указатель. Края лепестков отражают ультрафио-
лет и поэтому имеют окраску, состоящую из смеси
желтого и фиолетового цветов,— «пчелиный пурпурный»
цвет. Внутренняя часть цветка поглощает ультрафиолет,
так что для пчелиного глаза чисто-желтый нектарный ука-
затель выделяется на пурпурном фоне. В значении этих
скрытых от нас признаков можно убедиться, проведя опы-
ты с пчелами.

На рис. 53 можно заметить еще одно обстоятельство,
придающее особенно глубокий смысл всему великолепию
цветков. Вместе с цветками сфотографированы и зеленые
листья. Они отражают лучи трех основных для пчелы цве-
тов довольно равномерно и только в районе желтого — не-
сколько больше. Так же обстоит дело с листьями всех рас-
тений; поэтому листву, кажущуюся нам зеленой, пчелы
видят почти бесцветной — серой с бледно-желтоватым от-
тенком. Но тем сильнее на этом блеклом фоне выделяются
пестрые цветы.

Любитель природы, конечно, не перестанет радоваться
цветам, даже если узнает, что они предназначены вовсе не
для его глаз.
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Рис. 53. Цветки и листья стелю-
щейся лапчатки (Potentilla re-
plans), сфотографированные
в желтом (а), синем (б) и ультра-
фиолетовом (в) свете. Цветки,
которые кажутся нам чисто-
желтыми, сильно отражают
желтые лучи и не отражают си-
них; только крайние участки ле-
пестков сильно отражают уль-
трафиолетовые лучи. Так возни-
кает невидимый для нас не-
ктарный указатель — ярко-жел-
тый в «пурпурном» обрамле-
нии. В результате слабого равно-
мерного отражения лучей в трех
основных для пчел частях спек-
тра листья кажутся пчелам бес-
цветными. Помещенная внизу
шкала градаций серого цвета
служит для фотометрической
оценки степени отражения. (По
Даумеру.)
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ОБ УСТРОЙСТВЕ ГЛАЗ

Способность глаза различать цвета мы не установим
даже при самом тщательном анатомическом исследова-
нии. Но четкое или расплывчатое восприятие глазом
формы предметов уже тесно связано с более «грубыми»
особенностями его строения: анатом уже по внешним при-
знакам глаза может сказать, что он принадлежал, напри-
мер, близорукому человеку.

Если мы, однако, вскроем глаз пчелы или какого-ни-
будь другого насекомого, чтобы попытаться оценить его
качество как оптического прибора, то все наши познания
относительно человеческого глаза уже не помогут нам.
Ибо глаз насекомого устроен совсем иначе. Для есте-
ствоиспытателя особенно интересно проследить пути
и средства, с помощью которых природа достигает одной
и той же цели у таких различных существ, как человек
и пчела.

Тонкости строения глаза насекомого гораздо более
многообразны, чем у человеческого глаза. Понять их до
конца можно только при серьезном изучении, и для этого
необходимо привлечь целый ряд соображений из области
физики. Вместе с тем главное различие в устройстве глаза
человека и насекомых можно объяснить в нескольких
словах.

Глаз человека можно сравнить с фотоаппаратом. От-
верстию в передней стенке камеры соответствует в челове-
ческом глазу зрачок. Так же как фотограф при ярком свете
уменьшает диафрагму, чтобы ослабить световой поток,
так и радужная оболочка глаза, сжимаясь, уменьшает зра-
чок и защищает внутренность глаза от чрезмерно яркого
света. Линза фотоаппарата соответствует хрусталику че-
ловеческого глаза; и форма, и назначение их одинаковы.
Когда мы смотрим на отдаленную точку А (рис. 54), излу-
чающую свет во всех направлениях, хрусталик собирает
падающие на него через зрачок лучи и соединяет их
в одной точке на дне глаза (а). Лучи от другой точки, В,
расположенной выше А, хрусталик тоже соберет на глаз-
ном дне в одном месте, но несколько ниже (Ь), а лучи от
третьей точки, С, расположенной ниже А, соберутся на за-
дней стенке глаза в точке с, лежащей выше а. Всякий пред-
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Рис. 54. Глаз человека. С — сетчатка; 3 # — зрительный нерв. (Объяс-
нение в тексте.)

мет, находящийся в поле нашего зрения, мы можем пред-
ставить себе состоящим из множества отдельных точек
(которые сами светятся или отражают падающий на них
свет), и к любым из них применимо все то, что мы выве-
ли для наших трех точек А, В и С. Таким образом, хру-
сталик отбрасывает на заднюю стенку глаза маленькое,
перевернутое, но точное изображение рассматриваемого
предмета, совершенно так же, как линза фотоаппарата —
на фотопластинку.

Существенная разница между фотокамерой и нашим
глазом состоит в использовании полученного изображе-
ния. В камере на пластинке запечатлевается и как бы кон-
сервируется изображение, полученное в данный момент
времени. В нашем глазу место фотопластинки занимает
сетчатка, или сетчатая оболочка, с помощью которой мы
воспринимаем изображение со всеми его деталями, при-
чем это изображение непрерывно изменяется.

Значительную часть сетчатки составляет тончайшая
мозаика из палочковидных элементов (они настолько
малы, что на отрезке в 1 миллиметр поместились бы мно-
гие сотни их), и все они связаны нервными волокнами с го-
ловным мозгом. В совокупности эти волокна образуют
толстый зрительный нерв, идущий от глаза к мозгу. Ин-
формация о каждой светящейся точке, изображение кото-
рой падает на сетчатку, передается по нервным волокнам
в головной мозг, и только там, а не на самой сетчатке, воз-
никает восприятие: сигналы от каждой отдельной точки,
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вспыхнувшей в ночной темноте, или от бесконечного мно-
жества точек, при свете дня заполняющих все поле нашего
зрения, взаимодействуют между собой, порождая единый
зрительный образ. Иногда задавали вопрос: почему мир
не представляется нам вверх ногами, если на нашей сетчат-
ке все отображается в перевернутом виде? Этот вопрос ли-
шен смысла уже потому, что образ видимого осознается
у нас не сетчаткой, а головным мозгом, в котором все ча-
стицы изображения уже давно успели распределиться по-
иному, в соответствии с ходом нервных волокон.

Глаз пчелы, так же как и глаза других насекомых, не
имеет ни зрачка, ни радужной оболочки, ни хрусталика.
Сетчатку на дне глаза можно сравнить с сетчаткой челове-
ка, но изображение на ней возникает по-иному. У пчелы
очень выпуклые глаза расположены по бокам головы (см.
рис. 15). Рассматривая их поверхность через сильную лупу,
мы увидим, что она изящнейшим образом разделена на
мелкие участки — фасетки, и поэтому такой орган зрения
называется фасеточным глазом (рис. 55).

Таким образом, уже внешний вид глаза пчелы говорит
о несходстве его по внутреннему устройству с человече-
ским. Более четко его структуру можно уяснить, осторож-
но вскрыв глаз (рис. 55 и 56). Разделенная на фасетки по-
верхность глаза состоит из хитина и служит внешним
защитным слоем, соответствующим роговой оболочке на-
шего глаза (хитин, как панцирь, покрывает и все тело
пчелы). К каждой фасетке этой роговицы примыкает кри-
стально-прозрачное кеглевидное образование — кристал-
лический (хрустальный) конус (КК на рис. 55 и 56). Он со-
бирает направленные прямо на него световые лучи
и проводит их к палочкам сетчатки (/7). Каждая фасетка
с примыкающей к ней внутренней трубочкой и соответ-
ствующей палочкой сетчатки образует омматидий.

Сложный глаз рабочей пчелы состоит примерно из 5000
плотно примыкающих друг к другу омматидиев, причем
каждый из них — и это очень важно — расположен под не-
большим углом к своим соседям, так что все они смотрят
в разных направлениях. Каждая трубочка с боков одета
в черную светонепроницаемую оболочку, как нога в чулок.

Еще раз вообразим в поле зрения глаза светящуюся
точку {А, рис. 55), от которой идут лучи во всех направле-
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Рис. 55. Глаз пчелы (схема). Р — роговица; КК— кристаллический
конус: П — палочки сетчатки: ЗН — зрительный нерв. Точки А, В и С
в поле зрения соответствуют возникающим на сетчатке изображе-
ниям точек a, b и с. Изображение прямое.

ниях. Эти лучи попадают на всю поверхность глаза, но
только в том омматидии, который прямо направлен на
светящуюся точку, луч света попадет через трубочку на па-
лочку (а) сетчатки. В остальных омматидиях, на которые
свет падает несколько косо, он будет поглощен их черны-
ми оболочками, прежде чем достигнет светочувстви-
тельных элементов сетчатки. Другая точка, В, расположен-
ная выше, лежит по направлению омматидия, лежащего
выше, а расположенная ниже точка С будет соответствен-
но воспринята омматидием, лежащим ниже (см. рис. 55).

Это относится и к бесчисленным другим точкам, на ко-
торые мы можем мысленно разделить предмет. Каждый
омматидии как бы выхватывает из всего поля зрения не-
большую частицу, лежащую по направлению его оси. Та-
ким образом, как это следует непосредственно из рисунка,
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Рис. 56. Срез глаза пчелы. Р — ро-
говица; Kh' — кристаллический ко-
нус; С — палочки сетчатки. В верх-
нем участке глаза при консервиро-
вании роговица несколько отслои-
лась от кристаллического конуса.
(Фото А. Лангвальда.)

на сетчатке возникает изображение, но не перевернутое,
как в глазу с хрусталиком, а прямое.

Это обстоятельство много раз обсуждалось, но само по
себе оно не имеет существенного значения. Оно обусловле-
но тем, что у пчелы уже на поверхности глаза картина все-
го поля зрения распадается на мозаику из мельчайших ча-
стичек изображения, передающихся через отдельные
омматидии палочкам сетчатки и отсюда — в мозг. В на-
шем же глазу хрусталик отбрасывает на сетчатку единое
перевернутое изображение, которое разлагается палочка-
ми сетчатки на мозаику и передается в мозг. Соединить от-
дельные «камешки» мозаичного изображения в единый
чувственный образ — это в обоих случаях уже задача
мозга.

На рис. 55 создание изображения в фасеточном глазу
показано в увеличенном и упрощенном виде. Как изящ-
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но в действительности примыкают друг к другу омма-
тидии и насколько они многочисленны, можно видеть
на рис. 56 — на микрофотографии среза, проходящего
через глаз пчелы.

ОСТРОТА ЗРЕНИЯ ПЧЕЛЫ

И ВОСПРИЯТИЕ ЕЮ ФОРМЫ ПРЕДМЕТОВ

Теперь было бы интересно узнать, насколько четко
глаз насекомого может видеть предметы окружающей
среды. Ведь по своему строению он значительно отли-
чается от наших органов зрения. Возможны различные
подходы к выяснению этого вопроса.

Наиболее наглядный ответ можно получить, просто
увидев создающееся в глазу изображение. Нам удалось
наблюдать изображение, возникающее на сетчатке гла-
за светлячка, и, увеличив его под микроскопом, зафик-
сировать на фотопластинке (рис. 57). На снимке пред-
ставлен вид из окна: нетрудно узнать переплеты окна,

Рис. 57. Микрофотография изо-
бражения, возникающего на сет-
чатке глаза светлячка (120-кратное
увеличение). Через окно видна цер-
ковь, на одном оконном стекле —
наклеенная на него буква R из
черной бумаги. (По С. Экснеру.)
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наклеенную на стекло букву R и даже колокольню вда-
ли — все это мы как бы видим глазами светлячка. Мы
взяли для опыта именно это маленькое насекомое, так
как у него омматидии своими передними концами при-
креплены к хитину и поэтому не смещаются, если глаз
срезать очень тонким скальпелем. Так удается отделить
от сетчатой оболочки всю совокупность омматидиев,
рассмотреть создаваемое ими изображение через ми-
кроскоп и сфотографировать его. По сравнению с нор-
мальным человеческим восприятием оно кажется очень
расплывчатым.

К такому же выводу приводит и анатомическое ис-
следование. Понятно, что сетчатка насекомого может
зарегистрировать тем больше подробностей (то есть
зрение может быть тем острее), чем больше имеется ом-
матидиев. Это можно сравнить с мозаичной картиной,
которая будет тем точнее изображать предмет во всех
его подробностях, чем больше мозаичных камешков бу-
дет использовано для ее создания.

На рис. 58 глаз а не может воспринимать раздельно
три точки, так как они оказываются в поле одного и то-
го же омматидия, который соответствует одной палочке
сетчатки. Глаз б может воспринимать их раздельно, так
как в этом случае они попадают в поля разных оммати-
диев. Ясно, что, чем меньше угол зрения каждого от-
дельного омматидия, тем лучше способность глаза раз-
личать детали. Этот угол у глаза пчелы близок к одному
градусу.Поэтому две точки, разделенные в поле зрения

Рис. 58. Зависимость остроты зрения от числа омматидиев в глазу
насекомого.

7-967
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каким-то меньшим углом, не воспринимаются отдельно
одна от другой. Зоркий человеческий глаз может вос-
принимать раздельно две точки, лежащие на расстоя-
всего лишь одной минуты дуги (1/60 градуса) друг от
друга. Таким образом, острота зрения у пчелы должна
быть во много раз меньше, чем у человека.

О том, как воспринимают пчелы форму предметов,
можно расспросить их самих. Опыты с дрессировкой
показали, что пчелы легко обучаются с большой уверен-
ностью различать две формы цветков, изображенные на
рис. 59. Однако их восприятие формы резко отлично от
нашего. Для них наряду с формой фигуры огромное, да-
же решающее значение имеет такой признак, как сте-
пень ее расчленения на составные элементы. Пчелы вос-
принимают многообразие цветков благодаря сильной
расчлененности венчиков.

Это может показаться странным. Но все становится
более понятным, если мы вспомним, что органы зрения
пчелы неподвижны. Пчела не может поворачивать глаза
и направлять взгляд на заинтересовавший ее предмет.
Все ее 10000 глазков (фасеток) прочно фиксированы на
голове справа и слева и установлены на все направления
(см. рис. 55). В полете впечатления, которые отдельные
глазки получают от мелькающих мимо предметов, не-
прерывно и очень быстро сменяются.

Если в темном помещении в быстрой последователь-
ности производить световые вспышки, то мы увидим
мерцающий свет. Но если в течение одной секунды друг
за другом следует более 20 вспышек, наш глаз уже не
воспринимает их раздельно и создается впечатление не-
прерывной освещенности. Именно это явление широко
используется в кинематографе, где эффект непрерывно-
го движения создается в результате ежесекундной
смены 22 — 25 кадров киноленты. Мы не замечаем, что

Рас 59. Фигуры, легко и уверенно различаемые пчелами.

через определенные доли секунды наступает затемне-
ние, во время которого происходит смена изображений.

Если бы в пчелином государстве существовало кино,
то проектор должен был бы пропускать более 200 от-
дельных изображений в секунду, чтобы пчелы не жало-
вались на «мелькание». Глаз пчелы за одну секунду мо-
жет воспринять в 10 раз больше раздельных картин, чем
глаз человека. Поэтому пчелиный глаз блестяще при-
способлен для восприятия движений и быстро сменяю-
щихся впечатлений, когда во время полета перед пчелой
мелькают неподвижные сами по себе предметы.

Сравнительно малая способность к пространствен-
ному расчленению деталей (см. стр. 96) восполняется
исключительной способностью к анализу событий во вре-
мени. Из этого понятно, что пчелы обращают гораздо
больше внимания на изменения, возникающие в поле
зрения, чем на спокойные формы и замкнутые поверх-
ности, и что в их памяти прежде всего запечатлеваются
сильно расчлененные световые и цветовые образы.

ВОСПРИЯТИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА

Большинство людей ничего не знают о «поляризо-
ванном свете», они им даже не интересуются. Ведь поля-
ризацию света нельзя обнаружить без специальной
аппаратуры.

В школе нас учили, что свет — это волны, которые
распространяются с чудовищной быстротой, и что коле-
бания при этом происходят перпендикулярно к направ-
лению светового луча (поперечные колебания). В есте-
ственном солнечном свете ориентация плоскости этих
колебаний может быть любой, и она все время быстро
изменяется. На рис. 60,а в виде точки условно изобра-
жен устремленный прямо на нас луч света, а пунктирны-
ми линиями указаны некоторые сменяющие друг друга
направления колебаний. У поляризованного света все ко-
лебания происходят в одной плоскости (рис. 60,5).

В природе поляризованный свет совсем не редкость.
Солнечный свет, отраженный зеркалом, водной поверх-
ностью или мокрым уличным асфальтом, частично (а
при некоторых обстоятельствах и полностью) поляри-
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Рис. 60. Схема, поясняю-
щая отличие обычного
света (а) от поляризован-
ного (о) (см. текст).

зован. В значительной части поляризован и свет голубо-
го неба. Мы этого не замечаем, так как для нашего гла-
за нет разницы между обычным и поляризованным
светом. Но для глаз насекомых и других членистоногих
поляризованный свет представляет собой нечто особое.
Они могут даже распознавать направление его колеба-
ний и использовать это для ориентировки в простран-
стве (см. стр. 121). Это относится и к пчелам; именно
у них и была впервые открыта такая способность.

Поляризованный свет можно создавать и искус-
ственно, например с помощью призмы Николя.
Изготовляются также большие прозрачные пластины,
которые полностью поляризуют проходящие сквозь
них лучи. Благодаря этим вспомогательным средствам
нетрудно установить, поляризован ли интересующий
нас свет и каково направление его колебаний. Это мож-
но наглядно продемонстрировать (рис. 61). Из поляри-

Рис. 61. Поляризаторы (направление пропускаемых колебаний ука-
зано двойными стрелками) постепенно поворачивают по отношению
к покрывающей их пластинке. Хорошо заметно постепенное угасание

зующего материала вырезаются удлиненные пластины
(фильтры, или поляризаторы) так, чтобы направление
колебаний проходящего сквозь них света было парал-
лельно длинной стороне прямоугольника. Мы не мо-
жем непосредственно увидеть, в каком направлении по-
ляризован свет и поляризован ли он вообще. Мы не
заметим ничего необычного и тогда, когда перед первой
пластиной поместим в том же положении вторую, так
как в этом случае свет, поляризованный первым филь-
тром, сможет беспрепятственно проходить через вто-
рой. Область взаимного наложения двух пластин пока-
жется только несколько менее прозрачной, поскольку
фильтры слегка окрашены и два фильтра, естественно,
поглощают больше света, чем один. Если мы теперь бу-
дем постепенно поворачивать один фильтр, свет будет
все больше затемняться, и когда, наконец, фильтры бу-
дут лежать перпендикулярно друг другу, он полностью
исчезнет. Перекрещиваясь под прямым углом с первым,
второй фильтр становится совершенно непроницаемым
для световых колебаний, прошедших через первый
фильтр, а при наклонном положении второго фильтра
через него будет проходить только часть света. При
этом доля проходящего света будет тем меньше, чем
больше будет различие в направлении колебаний, про-
пускаемых двумя фильтрами.

Расположив поляризаторы несколько по-иному,
можно приближенно воспроизвести условия, суще-
ствующие в глазу насекомого. Вырежем из поляризато-
ра равнобедренные треугольники таким образом, чтобы
направление колебаний проходящего через них света

Рис. 62. Слева — способ вырезания треугольников для устройства
звездообразного поляризатора. Справа — звездообразный поляриза-
тор. Двойными стрелками показано направление колебаний поля-
ризованного света.
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Рис. 63. Вид сквозь поляризатор на освещенную поверхность, отра-
жающую естественный свет (а), и на поверхность, отражающую по-
ляризованный свет (б), направление колебаний которого показано
двойными стрелками.

было параллельно основанию каждого треугольника,
и расположим их в форме звезды (рис. 62). Если посмо-
треть сквозь такой звездообразный поляризатор на по-
верхность, испускающую естественный свет, то все
треугольники покажутся нам одинаково светлыми (рис.
63,а). Но если мы посмотрим сквозь тот же фильтр на
поверхность, от которой идет поляризованный свет, то
мы увидим характерную фигуру (рис. 63,6), которая бу-
дет изменяться при изменении плоскости колебаний све-
та, падающего на треугольники: возникновение этой
фигуры понятно из рис. 61. С помощью такой модели
можно определить направление колебаний поляризо-
ванного света.

Мы уже говорили (стр. 94) о том, как проводится
к сетчатке свет, воспринимаемый отдельным оммати-
дием. При очень сильном увеличении в каждом оммати-
дии пчелы можно видеть восемь чувствительных клеток
(рис. 64). Каждая из них имеет свою палочку, что схема-
тически показано на рис. 65. Наш звездообразный поля-
ризатор (рис. 62) устроен по образцу этого поперечного
разреза. На нем можно хорошо смоделировать вос-
приятие поляризованного света. С помощью электрон-
ного микроскопа при 25 000-кратном увеличении в зри-
тельных палочках насекомых обнаруживается тонкая
структура из трубочек, строго параллельных друг другу
и перпендикулярных к направлению падающего света
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Рис. 64. а. Отдельный омматидий сложного глаза пчелы (см.
рис. 55), очень сильно увеличенный, б. Поперечный разрез через ом-
матидий, сделанный по линии а-а (еще большее увеличение). ЗК-
зрительная клетка; Я — ядро зрительной клетки; Я — зрительная па-
лочка (внутренняя светочувствительная часть зрительной клетки);
КК — кристаллический конус; Р — роговица (хитиновая оболочка).

(рис. 65). В этих трубочках лежат определенным обра-
зом ориентированные молекулы светочувствительного
пигмента. Именно их специфическое расположение по-
зволяет глазу воспринимать направление колебаний по-
ляризованного света. Наиболее эффективно зрительная
клетка поглощает такой поляризованный свет, у кото-
рого плоскость колебаний параллельна направлению
трубочки, так что при звездообразном расположении
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Рис. 65. а. Поперечный срез зрительной клетки, соответствующий
рис. 64, б; показана тонкая структура зрительных палочек; одна из
зрительных клеток удалена вплоть до ее зрительной палочки, б. Уча-
сток палочки при еще большем увеличении (схема, по Голдсмиту
и Филпотту.)
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зрительных клеток может возникать типичная фигура,
изображенная на рис. 63,6, и может осуществляться ана-
лиз направления колебаний.

Но в состоянии ли пчелы использовать эту способ-
ность? Находясь в темном улье, конечно, нет. Но при
полете на воле, когда они видят над собой голубое небо,
для их глаз, воспринимающих поляризацию света, дол-
жен возникать своеобразный, весьма упорядоченный
рисунок. Ведь свет голубого неба в большей своей части
поляризован. Процент поляризованного света и напра-
вление колебаний в разных участках неба различны
(рис. 66), и даже в одном и том же месте они изменяются

Рис. 66. Направление колебаний поляризованного света (двойные
стрелки) голубого неба. Солнце стоит на юго-востоке на высоте 30
над горизонтом. Цифрами указана степень поляризации света в про-
центах. Пунктирными линиями соединены места с одинаковой сте-
пенью поляризации. (По Штокхаммеру.)
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в течение дня, так как находятся в определенной зависи-
мости от положения солнца над горизонтом. Если звез-
дообразный поляризатор (рис. 62) смонтировать так,
чтобы можно было вращать его и наклонять под разны-
ми углами (рис. 67), то, рассматривая через него голу-
бое небо, можно увидеть, как изменяется характер на-
блюдаемых фигур, соответствующих различным участ-
кам неба в данное время (рис. 68).

Здесь перед нами встают два вопроса. Во-первых:
действительно ли насекомые воспринимают поляризо-
ванный свет и используют его для ориентировки? Сле-
дует ответить: да, доказать это нетрудно, но чтобы это
объяснить, нужно познакомиться с «танцами» пчел,
о которых речь пойдет позже (стр. 148). Во-вторых:
пригодна ли для объяснения механизма восприятия по-
ляризованного света наша модель с восьмиконечным
звездообразным поляризатором, с помощью которого
наш глаз так быстро и уверенно определяет направление
световых колебаний в разных участках неба? На этот
вопрос приходится ответить отрицательно.

Хотя наша модель дает в принципе верное объясне-
ние, на самом деле все происходит несколько иначе.
Дальнейшие исследования показали, что у пчел в ка-
ждой паре соседних зрительных клеток тонкие трубоч-
ки, содержащие зрительный пигмент, расположены
в одном направлении (рис. 69). Следовательно, чтобы
служить верной моделью, наш звездообразный поляри-
затор должен состоять не из восьми, а из четырех тре-
угольников. Так как в противолежащих зрительных
клетках направление трубочек одинаково, в модели
с восемью треугольниками в анализе участвуют четыре
группы трубочек, а при четырех треугольниках только
две взаимно перпендикулярные. Мы не будем обсуж-
дать вытекающие из этого следствия, так как в дальней-
шем, к общему удивлению, выяснилось, что решающую
роль в анализе поляризованного света играют совсем не
восемь длинных клеток каждого омматидия, как мы ду-
мали раньше. Гораздо большее значение имеет девятая,
более скрытая и потому нередко остающаяся незаме-
ченной зрительная клетка. В глубине она начинается
вместе с остальными нервными клетками, но очень ко-



Рис. 67. Поляризатор, с устройством, позволяющим поворачивать
его в любую сторону и устанавливать под любым углом к горизонту.

20° к В от С 40° к В от С 60° к В от С

80° к В от С 10° к Ю от В 30° к Ю от В 50° к Ю от В

Рис. 68. Фотоснимки голубого неба, сделанные через звездо-
образный поляризатор (высота над горизонтом 45") с поворота-
ми по 20 с севера до 50 на юго-восток. Снимки сделаны под Мюнхе-
ном 11 сентября 1964 года в период с 15 ч 03 мин до 15 ч 11 мин. (Фото
М. Реннера.)
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1/1000 мм

Рис. 69. Поперечный срез через один из омматидиев пчелы. У восьми
зрительных клеток (1 — 8) видны только внутренние части со зри-
тельными палочками. Каждые две соседние палочки слиты одна
с другой, их тонкие трубочки (воспринимаемые как штрихи) имеют
одно направление. Снимок сделан под электронным микроскопом
при 29000-кратном увеличении. (По Голдсмиту.)

ротка и кончается гораздо раньше других. Все трубочки
этой девятой клетки расположены, конечно, в одном на-
правлении. Но в соседних омматидиях их направление
изменяется строго определенным образом, а именно
так, что между ними образуется угол около 40°. Благо-
даря взаимодействию девятых нервных клеток соседних
омматидиев становится возможным более точный ана-
лиз направления световых колебаний, чем при помощи
взаимно перпендикулярных трубочек. Во всяком случае
для того, чтобы объяснить все способности пчел, прихо-
дится предположить, что у них есть и другие, вспомога-
тельные способы ориентировки. Сейчас ведутся весьма
перспективные исследования по этому вопросу, однако
рашающих данных еше не получено.



В этой почти неисчерпаемой области интереснейших
взаимосвязей большое значение имеет следующее об-
стоятельство. В пчелином глазу известны три типа цве-
точувствительных клеток, настроенные на различные
длины волн (см. стр. 81). Девятая зрительная клетка —
это рецептор ультрафиолета. Для распознавания пло-
скости колебаний поляризованного света пчела исполь-
зует только ультрафиолетовые лучи: она обращается
к самому надежному источнику, имеющемуся в ее рас-
поряжении. Ведь под влиянием местных погодных усло-
вий поляризация претерпевает нерегулярные отклоне-
ния, наибольшие в красной и желтой частях спектра
(10 — 20%) и наименьшие — в ультрафиолетовой области
(всего лишь 1 — 2%)'.

Таким образом, в пчелином глазу выработался изу-
мительно совершенный аппарат для анализа поляризо-
ванного света. О его значении для ориентировки пчел
речь пойдет впереди (стр. 121).

10. СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВКИ

Мы стоим перед большим пчеловодным павильо-
ном. В нем размещены рядом двадцать пчелиных семей,
причем все ульи выглядят совершенно одинаково. Тыся-
чи рабочих пчел вылетают за взятком; с быстротой
стрелы, жужжа, уносятся они прочь. Возвратившись,
они уверенно и без малейшего колебания подлетают
к родному улью и исчезают в его летке. Поймаем пчелу,
которая как раз стремится попасть домой, пометим ее
цветной точкой и, заключив в маленькую коробочку,
унесем на расстояние двух километров от улья, где вы-
пустим на волю. Оставшийся возле ульев наблюдатель
сообщает нам, что помеченная пчела возвратилась до-
мой через несколько минут после того, как мы вернули
ей свободу.

Пытались объяснить это действием какой-то неведо-
мой силы, которая даже на дальнем расстоянии уверен-

Sekera, неопубликованные :
данные.

но направляет пчелу к родному улью. Однако молодая
пчела, выполняющая работу кормилицы и никогда еще
не покидавшая улья, не найдет своего жилища, даже ес-
ли мы отнесем ее всего лишь на 50 метров от него и вы-
пустим на свободу. Сначала ей нужно ознакомиться
с местностью, а это происходит, когда она, достигнув
10-дневного возраста, делает свой первый вылет (см.
стр. 56). Полет длится около шести минут и совершает-
ся исключительно ради ознакомления с положением
улья и окружающей его местностью. Пчелы очень про-
ворны. Им требуется всего две минуты, чтобы проле-
теть один километр. И они очень внимательны во время
ориентировочного полета. Если пчел берут после одно-
го-единственного полета и выпускают где-нибудь в той
же местности, то многие из них возращаются домой
даже с расстояния нескольких сот метров.

За первым ориентировочным облетом следуют дру-
гие, все более дальние, и таким образом пчелы вскоре
осваивают всю зону своего лета, которая может прости-
раться на несколько километров во всех направлениях.
Но даже старые пчелы-сборщицы, отнесенные в более
далекие места за пределы этой зоны, не находят обрат-
ной дороги. Значит, пчела должна научиться распозна-
вать положение своего улья, подобно тому как мы, вы-
ходя из гостиницы в чужом городе, стараемся
хорошенько оглядеться, чтобы найти дорогу обратно.

Есть еще одно обстоятельство, которое хорошо со-
гласуется с нашим собственным опытом: пчелы тоже
могут сбиваться с дороги! Насколько часты такие слу-
чаи, когда еще плохо ориентирующиеся пчелы вообще
не находят своего улья и гибнут на воле,— этого мы не
знаем. Но хорошо известно, что в большом павильоне,
все ульи которого похожи один на другой, они нередко
залетают не в свой, а в чужой улей. Убедиться в этом
очень просто. Откроем улей и пометим белыми точками
сотню-другую находящихся там пчел. Спустя несколько
дней мы увидим, что пчелы с белой меткой вылетают
иногда и из соседних ульев и даже из ульев, располо-
женных совсем в другом конце павильона, и влетают

в них обратно.
Пчеловодам это явление знакомо. Оно весьма неже-
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лательно, так как пчелы-сторожа не всегда беспрепят-
ственно пропускают в улей чужаков, которых они рас-
познают по запаху. Нередко встреча у летка кончается
дракой с применением жала, а это приводит к гибели ча-
сти пчел или по меньшей мере к потере времени.
Каждый пчеловод предпочел бы, чтобы оно было затра-
чено на сбор меда. Но особенно досадно, если возвра-
тившаяся из брачного полета матка спутает свой улей
с чужим. Для нее это верная смерть, а вся ее семья будет
обречена на гибель, если только пчелам не удастся бы-
стро вывести другую матку.

Вот почему многие пчеловоды издавна окрашивают
передние стенки ульев в различные цвета, чтобы помочь
пчелам не путать свое жилище с соседними ульями. Но
это может не достичь цели, если человек выберет кра-
ски, подходящие тля его собственных глаз, но плохо
различаемые пчелами. Когда пчеловод помещал рядом
желтый, зеленый и оранжевый ульи или красный ставил
рядом с черным, то он, конечно, не мог добиться успеха,
так как пчелам эти цвета представляются похожими или
даже одинаковыми.

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА И ЗАПАХА КАК ПУТЕВЫХ
УКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПЧЕЛ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ДОМОЙ

В какой мере при правильном выборе окраски пчелы
используют этот опознавательный знак своего улья для
ориентировки, можно установить с помощью не-
сложных опытов.

Для этой цели подходит большой павильон, ульи ко-
торого совершенно одинаковы по внешнему виду. В ка-
кой-нибудь части этого павильона поставим рядом не-
сколько пустых ульев. На переднюю стенку одного из
них повесим большой синий щит из жести и такую же
жестяную пластинку синего цвета положим на прилет-
ную дощечку (рис. 70,Й, улей 4). Соседний улей справа
(5) снабдим таким же образом желтой передней стен-
кой, а соседний слева (3) оставим без изменения, то есть
таким же белым, как и все остальные ульи в павильоне.
Теперь поселим в синий улей семью пчел и выждем не-
сколько дней. Синий, желтый и белый цвета пчелиные

10. Способы ориентировки 111

Рис. 70. Опыт, доказывающий, что пчелы используют для ориенти-
ровки окраску своего улья. а. Обычное расположение ульев, к кото-
рому привыкли пчелы. Улей 4 обитаем и закрыт синим щитом, улей
5 пуст и закрыт желтым щитом, ульи 2 и 3 не закрыты щитами (име-
ют белую окраску) и тоже пустые. Жестяные щиты с обратной сторо-
ны выкрашены: синий-в желтый цвет, а желтый - в синий цвет. б. Из-
менение окраски. Повернув щит на улье 4, его окраску превращают
в желтую; щит с улья 5, тоже перевернув его и превратив в синий,
перевешивают на улей 3. Все возвращающиеся домой пчелы летят
в незаселенный улей J, который стал теперь синим.

глаза различают хорошо. Если вылетающие пчелы дей-
ствительно используют синий цвет для опознания свое-
го жилища, то можно ожидать, что, переменив местами
жестяные щиты, мы заставим пчел залетать не в тот
улей.

При этом, однако, необходима следующая пред-
осторожность. На синий жестяной щит обитаемого улья
и особенно на маленькую жестяную пластинку на при-
летной дощечке в эти дни садилось множество пчел, по-
кидавших улей и возвращавшихся в него. Жестяные
листы приобрели запах пчел, который отчетливо может
обнаружить и человек. Если бы мы перевесили синие
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листы на соседний улей и пчелы после этого полетели
бы в пустой синий улей, то было бы не ясно, руковод-
ствуются ли они синей окраской улья или запахом. По-
этому обратную сторону синих листов окрасили
в желтый цвет, а обратную сторону желтых — в синий.
Теперь для того, чтобы изменить окраску улья, не надо
менять листы местами — достаточно повернуть их дру-
гой стороной.

Так как подлетающие пчелы обращают внимание
и на соседние ульи, мы сделаем так, чтобы положение
синего цвета по отношению к соседним цветам не изме-
нилось : на обитаемом улье 4 повернем жестяные листы
другой стороной и превратим его из синего в желтый,
а с правого соседнего улья листы снимем и, перевернув
их, перевесим на левый соседний улей, который благо-
даря этому станет синим. Таким образом, сохранится
последовательность цветов, к которой привыкли пчелы:
слева от синего улья будет стоять белый, а справа —
желтый.

Результат оказывается поразительным: весь поток
возвращающихся домой пчел, которые за короткое вре-
мя, потребовавшееся для перемены жестяных листов,
скопились перед павильоном, не колеблясь ни секунды,
направляется в пустой улей. Пчел, несомненно, вводит
в заблуждение его синяя окраска. Это длится несколько
минут (рис. 10,6). Все улетающие пчелы выходят из жел-
того улья, а возвратившиеся летят в пустой синий улей.
Из этого опыта ясно решающее значение окраски ульев
для ориентировки пчел на пасеке.

То, что показал этот опыт, подтверждается и повсе-
дневной практикой. Если ульи на пасеке окрашены
в цвета, хорошо различимые для пчелиных глаз, пчелы
ошибаются гораздо реже. Достаточно снова пометить
несколько сот пчел из одного улья цветными точками,
чтобы убедиться, что в течение многих дней и даже не-
дель они возвращаются только в свой улей.

Легче найти свой улей и матке при возвращении из
брачного или из ориентировочных полетов. На боль-
шой образцовой пасеке верхнебаварского монастыря
св.Оттилии с 1920 года добросовестно ведется книга ре-
гистрации всех маток. В 1920 и 1921 годах ульи еще не

были окрашены в разные цвета. За эти два года потеря-
лось 16 молодых маток из 21. В последующие 5 лет по-
сле того, как все ульи были выкрашены с учетом особен-
ностей цветового зрения пчел, из 42 молодых маток
пропали всего лишь три.

Пчеловод должен учитывать, что пчелы хорошо раз-
личают синий, желтый, черный и белый цвета, поэтому
ими и следует ограничиваться при окраске ульев. При
этом нужно позаботиться о том, чтобы в одном ряду
между двумя одноцветными ульями стояло по крайней
мере два улья, окрашенных в другие цвета. Окраска уль-
ев слева и справа от улья уже встречавшегося ранее цве-
та не должна повторять предыдущую цветовую ком-
бинацию, так как цвета соседних ульев и их расположе-
ние по отношению к родному улью тоже служат
ориентирами для пчел (рис. 71). Недостаточно окраши-
вать только прилетные дощечки, нужно красить всю
переднюю стенку улья. Если учесть значение ультра-
фиолетовых лучей для цветового зрения пчел, то число
хорошо различимых ими окрасок можно расширить с
4 до 6. Свинцовые белила отражают невидимые для нас
ультрафиолетовые лучи и кажутся пчелам белыми, тог-
да как цинковые белила поглощают ультрафиолет точно
так же, как белые цветы (стр. 86), поэтому они представ-

Рис. 71. Пример целесообразного расположения цветных ульев,
облегчающего пчелам отыскание их жилища. Вместо черного цвета
можно использовать ярко-красный, который пчелам кажется
черным.

8-967
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ляются пчелам голубовато-зелеными. Кобальт синий
660 также отражает ультрафиолет и поэтому его можно
считать «пчелиным фиолетовым», тогда как голубая 821
RTLA и для пчел остается чисто синей. Для окраски
улья в желтый цвет можно рекомендовать чистую жел-
тую 51 PN. Если используется красная краска, то она
должна быть чистой красной, без желтоватого или сине-
ватого оттенка. Красную краску можно использовать
для окраски ульев вместо черной, но не наряду с черной,
потому что для пчел черный и красный цвета выглядят
одинаково. Тот, кто придерживается этих правил,
облегчает пчелам возвращение в их жилища настолько,
насколько это позволяют наши познания.

Цвет — не единственное средство ориентировки для
пчел. Если ульи не окрашены, пчелы ориентируются по
расстоянию от их жилища до ближайшего угла павиль-
она или по другим зрительным приметам. Но прежде
всего они руководствуются запахом собственного улья.
Большое значение имеет также запах, распространяю-
щийся от пахучего органа рабочей пчелы [о его значении
для передачи информации о месте богатого источника
взятка будет сказано позже (стр. 139)]. Пчелы удиви-
тельным образом пользуются этим органом у своего
улья, если возникает особая необходимость отметить
жилище, например в первые теплые дни ранней весны,
когда представление о положении родного улья за пе-
риод долгого зимнего покоя уже успело утратиться, или
после поселения роя в новом жилище. В таком случае
пчелы сидят в летке и на прилетной дощечке, повернув
головы в сторону летка и подняв вверх брюшко. Они
выпячивают пахучую железу и, вибрируя крыльями, на-
правляют распространяющийся от нее запах навстречу
прилетающим товаркам (рис. 72). «Пчелы виляют хво-
стиками» — говорят немецкие пчеловоды. Издаваемый
при этом запах одинаков у различных семей, поэтому он
как бы говорит «здесь есть пчелы», а не «здесь твоя
семья».

Безусловно, в естественных условиях, когда пчелы
селились в дуплах деревьев, пчелиный запах был пчелам
нужнее, чем на наших пасеках, где их жилища противо-
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Рис. 72. Пчелы, «виляющие хвостиками». Сидящие поблизости от
летка пчелы отмечают это место с помощью запаха, выделяемого их
пахучими железами. Вибрацией своих крыльев они создают воз-
душный поток, который гонит запах навстречу возвращающимся до-
мой подругам. (Фото Э. Шумахера.)

естественно сосредоточены в одном месте, как квар-
тиры в домах большого города. Таким образом, незави-
симо от зрительных ориентиров пчелы могут убедиться
хотя и по более слабому, но зато знакомому запаху
своего улья, что находятся у ворот родного дома. Этот
запах улья в зависимости от видов приносимого в него
нектара, пыльцы и многих других, пока еще мало из-
ученных компонентов, имеет свой особый характер, так
же как для людей с тонким обонянием — запах каждого
человеческого жилища.

НЕБЕСНЫЙ КОМПАС

Викинги не имели понятия о компасе. В дальних
странствиях через океан они ориентировались по солн-
цу, луне и звездам.

При ориентировке можно пользоваться небесными
светилами двояким образом, смотря по тому, идет ли
речь о коротком или продолжительном путешествии.



Предположим, что мы приехали погостить в уеди-
ненный сельский домик в незнакомой нам местности
и хотим отыскать другой дом, который находится на
расстоянии четверти часа ходьбы от нашего, но не виден
из-за пересеченного, неровного ландшафта. Нам указы-
вают направление. Чтобы не потерять его во время
своего небольшого путешествия, мы должны сохранять
одно и то же положение относительно солнца — тогда
мы будем двигаться по прямой. Этот способ часто при-
меняют животные. Впервые его наблюдали у некоторых
муравьев. Если муравей отправляется из своего гнезда
в разведку, он движется под определенным углом
к солнцу и, следовательно, по прямой линии. Возвра-
щаясь обратно, он идет так, чтобы солнце оказывалось
как бы в зеркальном отображении. То, что муравьи дей-
ствительно ориентируются на местности по положению
небесных светил, можно доказать с помощью простого,
но убедительного опыта. Если возвращающегося домой
муравья отгородить от солнца ширмой и одновременно
с другой стороны поставить зеркало, отражающее солн-
це, то он тотчас же начнет двигаться в противополож-
ном направлении (рис. 73).

При более длинных путешествиях пользоваться та-
ким способом ориентировки нельзя, так как солнце, лу-
на и звезды меняют свое положение над горизонтом.
Если бы викинги не знали, что солнце утром видно на
востоке, в полдень — на юге, а вечером — на западе, то
в открытом море они плавали бы по кругу. Поистине
удивительно, что и пчелы могут пользоваться солнцем
как надежным компасом, причем они обращают внима-
ние на его положение на небосводе и вместе с тем
учитывают время дня. Хотя у них нет часов, они обла-

Рис. 73. Опыт с зеркалом до-
казывает, \что муравьи ориенти-
руются по солнцу. Пунктирная
линия — путь муравья, когда он
видит отражение солнца в зерка-
ле. Гн - гнездо. (По Санчи.)
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дают чувством времени, к эффективности которого мы
еще вернемся (стр. 167).

Следующий опыт убедительно показывает, что
пчелы действительно ориентируются по солнцу. Уста-
новим кормушку в пункте, удаленном на 200 метров
к западу от наблюдательного улья и будем там с утра
до вечера кормить сахарным сиропом две-три дюжины
помеченных краской пчел. Подставке, на которой стоит
кормушка, придается слабый запах (например, лавандо-
вого масла). Спустя несколько дней ранним утром пере-
несем улей в местность с совсем другим ландшафтом,
удаленную на много километров от первой. Установим
в четырех пунктах, находящихся от улья в 200 метрах
к западу, востоку, северу и югу, четыре одинаковые кор-
мушки с сиропом, имеющие запах лаванды. Около ка-
ждой из них должен быть наблюдатель, который немед-
ленно ловит каждую опустившуюся на кормушку пчелу.

В новой местности глаз не находит никаких примет,
которые он смог бы использовать для привычного опре-
деления стран света (сравните рис. 74а и 746). Улей тоже
не может служить отправным пунктом для этого, так
как он ориентирован теперь совсем по-другому: леток,
обращенный ранее на восток, повернут теперь на юг.
И несмотря на это, довольно скоро некоторые из наших
меченых пчел появляются на кормушке, расположенной
к западу от улья, а затем постепенно сюда слетается
и большинство из них; только немногие попадают на
другие кормушки, расставленные в направлении трех
других стран света. Итак, пчелы даже в новой для них
местности оказались в состоянии ориентироваться по
солнцу, когда они в поисках уже знакомой «закусочной»
полетели в привычном направлении. Но при последних
полетах пчел за взятком накануне вечером солнце нахо-
дилось на западе, а во время завершающего опыта оно
было на востоке. Значит, пчелы принимают в расчет

время суток.
Для того чтобы такой опыт удался, нет необходимо-

сти целый день приучать пчел к месту кормления. В пре-
красный солнечный день мы поставили на землю на-
блюдательный улей и только в полдень открыли леток.
С 3 до 4 часов дня на кормушке, расположенной в 180



Рис. 74а. Местность, в которой сначала находился наблюдательный
улей в опыте с его перестановкой. Вид на восток от кормового столи-
ка (К), расположенного к западу от улья. Улей стоит за деревьями
и домами, большая липа в середине фотоснимка находится на полпу-
ти между ульем и кормушкой.

Рис. 746. Местность, в которую был перенесен улей в ходе опыта.
Вид со стороны западного кормового столика (К) по направлению
к улью после его перемещения. Он стоит посередине широкого луга,
позади двух людей, которые на фотографии видны справа и выде-
ляются на фоне темного леса.
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Рис. 75. Другой опыт с перемещением улья. а. Наблюдательный улей
(НУ) перед перемещением; К — кормушка, расположенная в 180 ме-
трах от улья. б. Наблюдательный улей после перемещения. Четыре
кормовых столика расставлены во всех четырех направлениях.

метрах к северо-западу от улья, были помечены 42
пчелы, которые посещали кормушку до 8 часов вечера
(рис. 75,а). Когда на следующее утро эта семья пчел
пробудилась для новых полетов, она оказалась в 23 ки-
лометрах от места своей прежней стоянки, в районе
с совсем другим ландшафтом, на берегу озера Багтер-
зее. И все же пчелы, помеченные нами и получавшие на-
кануне корм в послеполуденные часы, теперь уже до по-
лудня появились на кормушках, из них 15 — на западной
и только по две — на северной и южной; на восточную
кормушку не прилетело ни одной пчелы (рис. 75,6).
Большинство пчел появилось рано утром, между 7 и
8 часами.

Итак, пчелам не нужно было предварительно узна-
вать, что при полете к западной кормушке они должны
держаться такого направления, чтобы утром солнце бы-
ло позади, а вечером — впереди. Они так хорошо
«знают» положение солнца над горизонтом в каждый
час дня, что могут утром, когда оно находится совсем
в другом месте, лететь к кормушке по тому же напра-
влению, которое они определили по небесному компасу
накануне вечером.



120 10. Способы ориентировки

Является ли «знание» врожденным? Обусловлена ли
ориентация по положению солнца древним, миллионы лет
передающимся по наследству свойством пчелиного рода?
И нет, и да.

Можно спросить об этом самих пчел. Если держать мо-
лодых пчел в подвале, где они не будут видеть солнца,
а потом вынести их на волю, немедленно подвергнуть опи-
санной выше дрессировке и на следующий день перенести
в другую местность, то из этого ничего не выйдет, так как
пчелы не смогут найти направление, к которому их накану-
не приучали. Они приобретут эту способность лишь после
того, как на протяжении многих дней во время полетов на
воле ознакомятся с суточным движением солнца.

Это устроено очень мудро. Ведь движение солнца ме-
няется в зависимости от времени года; оно неодинаково
и на различных географических широтах. Крылатые суще-
ства могут относительно быстро расселяться по земному
шару. Поэтому застывшая, наследственно закрепленная
схема, пригодная только для одного места на Земле, оказа-
лась бы для них невыгодной. Стоило бы перевезти про-
изводительниц меда из одной части земного шара в дру-
гую, как неизбежно возникла бы страшная путаница.
Пчеловод тоже должен быть доволен тем, что каждой пче-
ле приходится в ранний период жизни знакомиться с су-
точным движением солнца в условиях данной местности.

Поразительно, что маленькие астрономы при этом об-
наруживают исключительную одаренность и выдержи-
вают следующий трудный экзамен. Пчелиную семью
содержат до полудня в подвале и в течение многих дней
пчелам дают возможность летать на воле только во вто-
рую половину дня. Молодые пчелы могут наблюдать
только послеполуденное движение солнца. Затем в незна-
комой для них местности их, также после полудня, дресси-
руют летать в одном направлении, а на следующее утро
еще раз переносят в местность с незнакомым ландшафтом.
Пчелы летят в том направлении, в котором их дрессирова-
ли. Они оказались в состоянии только по послеполуденно-
му перемещению солнца восстановить весь его дневной
путь над горизонтом.

Так как в других жизненных ситуациях пчелы отнюдь
не проявляют такой находчивости, можно думать, что
предрасположение к восприятию этого жизненно важного
курса обучения заложено в них самой природой — и в этом
смысле наследственная передача от предшествующих по-
колений играет важную роль.

Луна и сверкающие созвездия ночного неба, служив-
шие ориентирами викингам, ничего не говорят пчелам:
ночью они остаются в улье. Но под голубым дневным не-
босводом пчелы превосходят штурмана-человека, так как
глаза их способны определять плоскость поляризации све-
та. То, что представляется нам однородной голубизной не-
ба, для них испещрено местными опознавательными зна-
ками, зависящими от поляризации (см. рис. 66). Таким
образом, летящие пчелы определяют положение солнца не
одним-единственным участком сложного глаза, напра-
вленным прямо на него, но одновременно тысячами омма-
тидиев, воспринимающих поляризационный «узор» днев-
ного неба, который связан с положением солнца. Они
оптически ориентируются по обширному участку неба,
одновременно регистрируя с помощью множества прибо-
ров малейшее отклонение от нужного направления полета.
При этом в мозгу пчелы вряд ли откладываются разоб-
щенные восприятия отдельных омматидиев. Подобно то-
му как в нашем сознании восприятия, исходящие от сет-
чатки обоих глаз, сливаются в цельное стереоскопическое
изображение, так, вероятно, и отдельные картины, воспри-
нятые глазами пчелы, перерабатываются в ее мозгу в еди-
ное общее впечатление, о котором мы, конечно, не можем
ничего сказать.

Если солнце скрыто за горой или уже зашло за гори-
зонт, пчелы могут так же хорошо ориентироваться по по-
ляризованному свету голубого неба, как и по солнцу. Ког-
да небо покрыто облаками, им достаточно небольшого
голубого просвета, чтобы определить направление по
своему «компасу». Только при сплошной облачности они
лишены возможности воспользоваться явлением поляри-
зации, так как свет, прошедший через облака, не поляризо-
ван. Но и в этом случае они превосходят нас, так как при
увеличивающейся облачности пчелы видят солнце гораздо
дольше, чем мы. В этом им может позавидовать любой ка-
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питан. Только тяжелые дождевые тучи препятствуют
ориентировке пчел по небу, но в такую погоду пчелы, как
правило, остаются дома.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ НЕБЕСНЫХ

И ЗЕМНЫХ ОРИЕНТИРОВ

Так как пчелы ориентируются не только по солнцу и за-
висящей от него поляризации небесного света, но и по
земным указателям, то хотелось бы знать, какое из этих
двух средств ориентировки имеет для них большее значе-
ние. Это можно выяснить, создав противоречие между
земными и небесными ориентирами, что нетрудно сделать
там, где есть подходящий ландшафт.

Пчелиную семью помещают, например, на опушке ле-
са, рядом с большим лугом, и группу меченых пчел при-
учают летать от улья вдоль леса в южном направлении
к кормушке с сиропом (рис. 76,а). На следующее утро
семью перевозят в незнакомую ей отдаленную местность
и ставят на очень похожей на прежнюю опушке леса, гра-
ница которого на этот раз идет с запада на восток (рис.
76,6 и 77). Куда полетят теперь пчелы — в открытое поле,
на юг, согласно указаниям небесного компаса, или же на
запад вдоль опушки леса, пользуясь ею как направляющей
линией, которая во время их полетов к кормушке накануне
была у них все время с правой стороны? В опыте большин-
ство пчел полетели вдоль опушки. На рис. 76,6 представле-
но расположение столиков с кормушками и указано число
меченых пчел, пойманных на различных кормушках.

Таким же результатом закончился второй опыт, в кото-
ром линия полета пчел от улья к кормушке проходила па-
раллельно опушке леса на расстоянии 60 метров от нее. Но
в третьем опыте лес находился в 210 метрах от улья; с это-
го расстояния деревья были видны под углом 3 — 4 градуса
(рис. 78), и роль леса как ориентира оказалась незначитель-
ной. Он не выдержал конкуренции с небесным компасом,
и после перестановки улья пчелы летели в открытое поле,
на юг.

Таким образом, можно создать условия, в которых раз-
личные наземные ориентиры окажутся в конфликте с поло-
жением солнца; и в зависимости от того, какие из этих
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Рис. 77. Вид со стороны наблюдательного улья (НУ) по направле-
нию к удаленному на 180 метров кормовому столику (К) после пере-
становки улья на опушку леса, которая тянется с запада на восток.

Рис. 78. Вид от наблюдательного улья (НУ) на опушку леса, находя-
щегося на расстоянии 210 метров. На этом расстоянии лес как ориен-
тир утратил свое значение и пчелы отдают предпочтение небесному
компасу.

примет одержат победу, нетрудно определить их значение
для пчел. Близкий лес, улица или берег реки имеют перво-
степенное значение, тогда как отдельно стоящее дерево не
может спорить с небесным ориентиром.

Разнообразные варианты подобных опытов позволили
бы гораздо точнее определить значение для пчел на-
земных ориентиров. Трудность их проведения связана
с тем, что они требуют больших затрат времени, так как
нельзя искусственно создать нужную декорацию, а прихо-
дится отыскивать подходящие природные ландшафты.

ОРИЕНТИРОВКА ПО МАГНИТНОМУ ПОЛЮ ЗЕМЛИ

Восприятие поляризованного света, обнаруженное
у пчел, до сих пор не было известно ни у каких других
живых существ. Но в последнее время было сделано от-
крытие, что пчелы могут использовать еще одно недоступ-
ное для наших чувств явление — земной магнетизм.

Под этим подразумевается та сила, которая заставляет
подвижную магнитную палочку (например, стрелку ком-
паса) указывать направление на северный магнитный по-
люс. Географический Северный полюс несколько не совпа-
дает с магнитным, и связанное с этим отклонение
магнитной стрелки называется магнитным склонением.
Кроме того, стрелка, свободно подвешенная в своем цен-
тре тяжести, имеет определенный угол наклона к центру
Земли (магнитное наклонение). Магнитное поле обладает
определенной интенсивностью. Эти величины позволяют
точно охарактеризовать действие магнитного поля в лю-
бом участке земного шара в данное время.

В виде земного магнетизма природа дает вспомога-
тельный ориентир, которым мы можем воспользоваться
лишь косвенно, при помощи компаса. Пчелы же в состоя-
нии сами определять направление стран света. Они поль-
зуются этой способностью в своем темном жилище, где не
видят ни солнца, ни голубого неба. Это показывает пове-
дение роя в начале постройки сотов.

Как правило, во всяком случае в наши дни, это проис-
ходит не совсем естественным образом. В то время как



126 10. Способы опт

пчелиный рой еще висит на ветке (см. рис. 32) и разведчицы
находятся в пути, отыскивая подходящее убежище (стр.
163), пчеловод сгребает рой и сажает его в улей. Теперь
пчелам не остается ничего иного, как строить соты в под-
вешенных в улье деревянных рамках (см. рис. 5).

В прежние времена пчелы вселялись в естественные жи-
лища — в расщелину скалы или в дупло дерева (это слу-
чается и теперь, когда рой улетает с пасеки нерадивого пче-
ловода). Здесь пчелы-строительницы тотчас принимаются
за работу и в первый же день создают несколько верти-
кально висящих параллельных друг другу сотов. Их верти-
кальное положение понятно, так как каждая пчела имеет
хорошо развитые органы равновесия (стр. 22 — 23) и вос-
принимает направление вниз. Но каким образом многие
сотни пчел, работая одновременно в разных местах, «дого-
вариваются» об ориентировке их общего творения по стра-
нам света? Не находят ли они какой-то исходный пункт
для этого во внутренней форме дупла?

Чтобы исключить такую возможность, пчелиный рой
был посажен в картонный цилиндр. Леток находился
в центре дна (рис. 79). Пчелы никаким образом не могли
воспользоваться небесным ориентиром. И все же рой на-
чал отстраивать точно сориентированные соты (рис. 80,а).
К удивлению наблюдателей, рой придал сотам в предоста-

Рис. 79. Картонный цилиндр как жилище
пчел. Леток находится в центре дна. Для
расположения сотов нет никаких ориенти-
ров. (По М. Г. Эмке.)
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Рис. 80. а. Соты, отстроенные в картонном цилиндре. Они имеют то
же направление, что и в материнской семье, б. Эти соты были по-
строены в десятикратно усиленном магнитном поле с радиальными
силовыми линиями. Вопреки обычаю пчелы отстраивали соты снизу
вверх. (Фото М.Г. Эмке.)

вленном ему помещении такую же ориентацию, какая бы-
ла в материнской семье. Для этого не потребовалось ника-
ких дополнительных указаний. Следовательно, пчелы
могут воспринимать направление стран света.

Затем рой пересадили в другой картонный цилиндр.
Направление магнитного поля в месте расположения ци-
линдра было искусственно смещено на 40°. Пчелы начали
строить свои новые соты также под углом 40° к направле-
нию прежних сотов. Этим они ясно показали свою способ-
ность ориентироваться по магнитному полю. В десяти-
кратно усиленном радиальном магнитном поле они,
в соответствии с такой прямо-таки сумасшедшей ситуа-
цией, начали строить цилиндрические соты (рис. 80,6).

Уже давно высказывались предположения, что пере-
летные птицы воспринимают магнитные силовые линии.
Эти предположения долго подвергались сомнению, но
в последние годы они были подкреплены экспериментами.
Пока еще нет никаких указаний на то, что пчелы и в полете
ориентируются по магнитному полю Земли. Однако в свя-
зи с вопросом совсем иного порядка, а именно при рассмо-
трении чувства времени у пчел, мы еще раз коснемся этой
темы (стр. 173).

Относительно физиологических основ восприятия зем-
ного магнетизма сейчас имеются лишь умозрительные
предположения.
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11. КАК ПЧЕЛЫ
РАЗГОВАРИВАЮТ ДРУГ С ДРУГОМ
В предыдущих разделах много говорилось о «дресси-

ровке» пчел, которая позволяет судить о работе их органов
чувств. Для таких опытов нужно, чтобы пчелы прилетали
к опытному столику. Чтобы привлечь к нему пчел, поло-
жим на него несколько листов бумаги, смазанных медом.
В большинстве случаев проходит несколько часов, а иног-
да и дней, пока одна из снующих повсюду в поисках корма
разведчиц обнаружит мед и вдоволь полакомится им. Те-
перь можно считать игру выигранной и начать подготовку
к опытам с уверенностью, что вскоре не только вернется та
же самая пчела, но у столика окажутся десятки и даже сот-
ни других пчел. Проследив, откуда прилетают эти пчелы,
мы увидим, что все они почти без исключения принадле-
жат к той же семье, что и первая разведчица. Создается
впечатление, что пчела каким-то образом сообщила у себя
дома, в улье, о богатой находке и привела к ней других
пчел. Как она могла это сделать?

Чтобы выяснить это, нужно посмотреть, что делает
возвратившаяся домой пчела и как ведут себя по отноше-
нию к ней другие пчелы. В обычном улье этого не уви-
дишь, надо воспользоваться наблюдательным ульем (стр.
54).

Выставим рядом с ульем кормушку. Пометим первую
прилетевшую к ней пчелу, чтобы потом ее можно было уз-
нать среди других пчел в улье. Вот она входит в леток, бе-
жит вверх по сотам и вскоре оказывается где-нибудь среди
своих ульевых подруг. Она отрыгивает из зобика со-
бранный ею мед, появляющийся из ее рта в виде блестя-
щей капли, которую тотчас всасывают две или три пчелы,
протягивающие к ней хоботки (рис. 81). Они и берут на се-
бя заботу о его дальнейшем использовании: если нужно,
кормят им своих голодных сограждан или заполняют ме-
дом ячейки — одним словом, занимаются внутренними де-
лами, в которые сама сборщица не вникает. А между тем
на соте разыгрывается представление, достойное пера ве-
ликих поэтов, прославлявших пчел. Но им оно еще не бы-
ло известно, поэтому читателю придется удовольствовать-
ся его прозаическим описанием.

Рис. 81. Возвратившаяся домой сборщица (на рисунке внизу слева)
раздает нектар трем другим пчелам.

КРУГОВОЙ ТАНЕЦ

КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Освободившись от груза, сборщица начинает так назы-
ваемый круговой танец. Она бежит быстрыми, семенящи-
ми шагами по тому месту сота, где только что находилась,
и, стремительно поворачиваясь то вправо, то влево и по-
стоянно меняя таким образом направление, описывает
каждый раз один или два круга.

Этот танец происходит в самой гуще пчел и особенно
интересен тем, что в него вовлекаются и окружающие
пчелы. Те из них, которые находятся ближе других к тан-
цовщице, семенят за ней и, вытянув усики, стараются кос-
нуться ими ее брюшка. Они повторяют все повороты тан-
цовщицы, так что она в своих стремительных движениях
как бы тащит за собой целый хвост других пчел (рис. 82).

Это кружение может продолжаться несколько секунд,
полминуты или целую минуту. Затем танцовщица внезап-
но перестает кружиться, освобождается от свиты, часто
еще во втором и третьем месте отрыгивает капельку ме-
да—и снова начинает такой же танец. Закончив его, она
спешит к летку и снова летит к кормушке, чтобы принести

•1-%7
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Рис. 82. Круговой танец сборщицы нектара на соте. За танцовщицей
семенят три пчелы, которые принимают информацию.

новую ношу. При каждом возвращении домой представле-
ние на сотах повторяется.

В обычных условиях пчела танцует в темноте пчелино-
го улья. Следовательно, видеть танцовщицу ее товарищи
по улью не могут. И если они замечают ее движения и по-
вторяют за ней все повороты, то руководствуются при
этом только осязательными и обонятельными восприятия-
ми.

Что должен означать этот круговой танец? Очевидно,
он сильно возбуждает ближайших к танцовщице пчел. На-
блюдая за той или иной пчелой из свиты танцовщицы,
можно увидеть, как она начинает готовиться к полету,
слегка чистится, а затем пробирается к летку и покидает
улей. Спустя некоторое время вслед за первой пчелой на
кормушке появляются новые пчелы. Вернувшись домой
нагруженными, они тоже танцуют, и чем больше танцов-
щиц, тем больше новичков прилетает к месту кормления.
Без сомнения, танец в улье оповещает пчел о том, что об-
наружен богатый взяток. Но как находят пчелы то место,
куда нужно лететь за ним?

Прежде всего напрашивается мысль, что пчелы после
окончания танца устремляются к летку вместе с танцовщи-
цей и летят вслед за ней, когда она снова направляется
к источнику корма. Однако тщательные наблюдения по-
казывают, что это не так. Новички, по-видимому, не
знают, где находится цель их поисков. Символические
жесты кругового танца указывают им только, что источ-
ник корма следует искать вокруг улья, и именно так они
и поступают. В этом можно убедиться с помощью просто-
го опыта. Покормим небольшую группу меченых пчел на
столике, стоящем примерно в 10 метрах к югу от улья. За-
тем немного подальше от улья в южном, западном, север-
ном и восточном направлениях расставим в траве кормуш-
ки. Через несколько минут после того, как сборщицы,
возвратившиеся с южной кормушки, начали танцевать, но-
вички из нашего улья появляются на всех кормушках.

Если спрятать корм от собирающих его пчел, они будут
вести себя точно так же, как если бы из-за неблагоприят-
ной погоды прервался естественный взяток и обычные
цветы перестали выделять нектар: пчелы остаются дома,
танцы прекращаются. Теперь расставленные вокруг улья
кормушки с медом могут часами и даже днями стоять
в траве, не обнаруженные ни одной пчелой.

Это может показаться странным, так как небольшое
число пчел, помеченных на кормушке.— это ведь далеко
не единственные сборщицы семьи. В то время как они ле-
тали к чашечке с сахарным сиропом, сотни их подруг посе-
щали различные цветы, собирая с них пыльцу и нектар.
Когда мы прекращаем кормление пчел на искусственной
кормушке, остальные пчелы продолжают сбор нектара.
Почему же, вернувшись с цветочного взятка, они при по-
мощи танца не посылают своих подруг на его поиски во
всех направлениях, а также и к кормушке? На это можно
дать такой ответ: конечно, они посылали других пчел, если
находили богатый источник взятка, но не к чашечке с са-
харным сиропом, а к тем цветкам, которые они сами ус-
пешно использовали!



132 11. Как пчелы разговаривают друг с другом 11. Как пчелы разговаривают друг с другом 133

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОЧНОГО ЗАПАХА
В НОВОМ АСПЕКТЕ

Не часовые стекла, а цветы — естественные сосуды
с кормом для пчел. Мы будем действовать сообразно
с природой, если на выбранном месте кормления вместо
наполненного сиропом часового стекла выставим неболь-
шой букет цветов, например альпийских фиалок. Для того
чтобы иметь возможность использовать любые цветы и не
зависеть от количества выделяемого ими в данный момент
нектара, нанесем на каждый цветок по капле сиропа, ко-
торый будем добавлять по мере выбирания его пчелами.
Чтобы пчелы находили пищу в цветках и не могли соби-
рать со стола случайно упавшие на него капли сиропа, по-
ставим вазу с цветами в большое блюдо, наполненное во-
дой (рис. 83). Помеченные пчелы, нашедшие богатый
взяток в альпийских фиалках, танцуют на сотах.

Поставим где-нибудь в стороне в траву чашку с альпий-
скими фиалками, не обрызганными сахарным сиропом,
а рядом — чашку с другими цветами, например с флоксами
(рис. 84). Сигнал танцовщиц действует безотказно, и вско-
ре повсюду появляются пчелы, мечущиеся в поисках по
всему лугу. Они подлетают также и к чашкам с цветами,
опускаются на альпийские фиалки и упорно копошатся
в них, как будто не сомневаясь в том, что здесь-то они
и найдут что-нибудь подходящее. А мимо чашки с флокса-
ми они пролетают, не проявляя к ним никакого интереса.

Теперь удалим с места кормления альпийские фиалки

Рис. 83. Альпийские фиалки, ис-
пользованные в качестве кормуш-
ки для группы меченых пчел.
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Рис. 84. Чашка с альпийскими фиалками и чашка с флоксами на лугу
неподалеку от кормушки, изображенной на рис. 83. Прилетевшие но-
вички интересуются только альпийскими фиалками.

и заменим их флоксами, которые тоже обильно обрызгаем
сахарным сиропом. Сборщицами оказываются те же
самые пчелы, что и прежде, но они берут взяток уже не
с альпийских фиалок, а с цветков флокса (рис. 85). На лугу
все остается по-прежнему. Но уже через несколько минут
картина меняется. Интерес к альпийским фиалкам ослабе-
вает, и вновь прибывающие пчелы летят только на
флоксы; более того, везде в соседних садах, где только
есть флоксы, мы видим пчел, усердно посещающих их
цветки,—любопытное зрелище для каждого, кто знает,
что глубокие трубочки венчика у этого растения доступны
лишь длинному хоботку бабочек и что пчелы совершенно
не в состоянии достать спрятанный в их глубине нектар:
именно поэтому их редко видишь на флоксах '. Совершен-
но ясно, что разыскивающим взяток пчелам танцовщицы
сообщили, что нужно искать и какие именно виды цветков
дают богатый взяток! Успех этого опыта не зависит от то-
го, используем ли мы в качестве источника корма цветки
альпийской фиалки или флокса, горечавки или вики, черто-
полоха или лютика, бобов или иммортелей.

Целесообразность такого поведения пчел становится
очевидной, как только мы представим себе естественные
условия. Если пчелы-разведчицы находят какие-нибудь

1 Пчелы часто добывают нектар из цветков флокса, прокусывая
их трубочки, подобно тому как поступают шмели короткохоботных
видов, забирая нектар из глубоких цветков красного клевера. —
Прим. ред.
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Рис. 85. Кормление меченых
пчел на цветках флокса.

вновь зацветшие растения, они сообщают о своей находке,
танцуя в улье. Мобилизованные ими пчелы устремляются
именно к таким цветкам, которые обильным выделением
нектара вызвали танец, и не тратят время на бесполезные
поиски цветков без нектара. Объяснимо ли все это? Ведь
невозможно допустить, чтобы в языке пчел имелись назва-
ния всех видов цветков.

И все же это так. «Язык цветов» раскрывается здесь не-
обычайно просто, целесообразно и восхитительно. В то
время, когда сборщица высасывает сладкий сок из цветка,
ее тело пропитывается его ароматом. Возвратившись до-
мой, она все еще благоухает ароматом этих цветков, когда
кружится в танце. Пчелы, бегущие за ней и так оживленно
обследующие ее усиками (органами обоняния), во время
танца воспринимают этот запах, запоминают его и руко-
водствуются им, когда разыскивают взяток в окружающей
местности.

Это станет еще более очевидным, если вместо цветков
использовать эфирные масла или искусственные аромати-
ческие вещества. Накормим меченых пчел сиропом из ча-
сового стекла, лежащего на бумаге с запахом мяты. Возбу-
жденные танцами, вылетевшие из улья новички вьются
вокруг всех попадающихся им на глаза предметов, полу-
чивших этот запах после нанесения на них капельки мятно-

-го масла. На другие запахи они не обращают внимания.
Но стоит только переменить ароматическое вещество
в месте кормления, как изменится и цель пчелиных
поисков.

В первоначальном варианте опыта пчел кормили на ча-
шечке без какого бы то ни было запаха. В этом случае сви-
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та танцовщицы не может обнаружить какого-либо исходя-
щего от нее специфического аромата. И пчелы вылетают
из улья, зная, что все душистые цветы, встречающиеся на
пути, не заслуживают внимания и не стоит терять время на
их посещение.

Прежде ботаники видели в запахе цветов только сред-
ство для привлечения насекомых, разыскивающих пищу.
Но для пчел запах, кроме того, служит опознавательным
знаком, позволяющим им с уверенностью отличать цвет-
ки, на которых они уже побывали, от других, имеющих
сходную окраску. Эта способность пчел — необходимая
предпосылка их «цветочного постоянства» (стр. 62). Од-
нако значение запаха состоит не только в этом. Подобно
точным выражениям словесного языка, принесенный до-
мой специфический запах просто и ясно сообщает пчелам
в улье цель их поисковых полетов, к которым их побу-
ждает танец.

КАК ПЧЕЛЫ
ПРИНОСЯТ ДОМОЙ ЗАПАХ ЦВЕТОВ

На первый взгляд может показаться, что многие цветки
не имеют запаха. Еще издали бросается в глаза яркая окра-
ска желтого лютика, голубого ластовника, красных бобов,
но букеты из этих цветов не наполняют комнату арома-
том. И все же тот, чье обоняние не притупилось от чрез-
мерного курения, может обнаружить нежный, свой-
ственный каждому виду запах. Иногда для этого нужно
собрать десяток таких цветков вместе и поднести их
к самому носу. Среди насекомоопыляемых растений виды
с цветками, полностью лишенными запаха, составляют ре-
дкое исключение. Таковы, например, брусника и дикий ви-
ноград. При мобилизации на эти цветки у пчел в улье, как
и следовало ожидать, не возникнет никакого представле-
ния о цели поискового полета. Удивительно только, что
даже самого слабого, едва ощутимого для нас цветочного
запаха достаточно, чтобы пчелы в улье могли узнать, отку-
да прилетела танцовщица. Каким образом удается танцов-
щице доносить до дома тонкий запах цветков, на которых
она побывала?

Отчасти это можно объяснить тем, что ароматические
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вещества очень стойко удерживаются на теле пчелы. Ее
внешний покров, по-видимому, приспособлен природой
к тому, чтобы впитывать ароматы цветов. Но к этому нуж-
но добавить, что выделяющийся у основания цветка не-
ктар (см. рис. 13) хранится в его душистом венчике и в ре-
зультате приобретает специфический запах цветка. Взяв-
шая его сборщица несет домой в своем медовом зобике
вместе с нектаром и пробу аромата, с которым она знако-
мит других пчел, скармливая им принесенную каплю. Сре-
ди этих пчел есть и такие, которые при танце следуют за
ней и, получив из ее рта душистый пароль, вылетают на
поиски.

Было бы очень интересно узнать, какой запах действен-
нее — тот, которым «надушена» пчела, или принесенный
в медовом зобике? Это можно узнать, если поставить оба
запаха в условия конкуренции. Нанесем на цветки флокса
капли сахарного сиропа и оставим их примерно на час,
чтобы они пропитались запахом цветка. Затем дадим воз-
можность нескольким пчелам, находящимся на цветках ци-
кламена, через узкую щель брать из стеклянного сосудика
сахарный сироп с запахом флокса (рис. 86). Во время тан-
цев в улье от их внешнего покрова будет исходить запах
цикламена, а от раздаваемого ими сиропа — запах флокса.

Рис. 86. Через узкую щель пчела набирает в медовый зобик сироп
с запахом флокса, в то время как ее тело пропитывается запахом ци-
кламена. М — миска с водой, закрытая сеткой.
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Чтобы увидеть результат, понаблюдаем за чашечками
с цветками флокса и цикламена, поставленными в траве
поблизости от кормушки (см. рис. 84). Новички посещают
обе чашки. Но запах, принесенный в зобике, берет верх
в тех случаях, когда источник корма находится на значи-
тельном расстоянии от улья: при дальних полетах тело
пчелы проветривается сильнее и сохраняемый внешним
покровом запах заметно теряет свою интенсивность. Вот
почему мобилизованные новички руководствуются в своих
поисках почти исключительно цветочным запахом некта-
ра, доставленного в медовом зобике.

Теперь мы знаем, какое биологическое значение iiMcei
нектар с цветочным запахом, приносимый пчелами в улей
в медовых зобиках, как в хорошо закупоренных флакончи-
ках.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Биологический смысл пчелиных танцев полностью рас-
крывается только в условиях обильного взятка. При сла-
бом взятке большая мобилизация пчел не выгодна для
семьи, и танцев не происходит.

Если срезать несколько цветущих веток, например ака-
ции, поставить их в сосуд с водой и защитить от насе-
комых, то за несколько часов в цветках скопится много не-
ктара. Предложим такой букет группе пчел, которые для
этого летали за сахарным сиропом на кормушку. Как
только пчелы-сборщицы начнут использовать богатый
естественный источник взятка, они быстро получат под-
крепление в результате мобилизующих танцев.

Но вскоре пчел оказывается так много, что они соби-
рают и уносят нектар быстрее, чем он снова накапливается
в цветочных чашечках. Из-за избытка пчел взяток стано-
вится более скудным. И, хотя сбор продолжается с пре-
жним упорством, танцы прекращаются и группа пчел-
сборщиц не получает нового пополнения из родного улья.

Наряду с количеством выделяемого нектара важное
значение для продуктивности взятка имеет также степень
его сладости. Гусгой нектар некоторых цветков предста-
вляет собой насыщенный раствор сахара. Его, конечно,
стоит набирать как можно больше — сколько может войти
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в зобик — и мобилизовать на эту работу все силы семьи.
В цветках других растений в это же время образуется

жидкий, менее сахаристый нектар. При равной загрузке зо-
биков пчелы доставляют домой гораздо меньше сахара.
Мобилизовать сборщиц для использования этой находки
так же энергично, как и в первом случае, было бы нецеле-
сообразно, и этого действительно не происходит. Для того
чтобы танцы пчел были оживленными и продолжительны-
ми, сахарный раствор должен не только выделяться в изо-
билии, но и быть очень сладким. Чем он менее сладок, тем
более вялыми будут танцы, тем меньше будет их мобили-
зующая сила. Если содержание сахара в нектаре снизится
до определенного уровня, танцы прекратятся даже в том
случае, если нектара выделяется много.

Таким несложным способом регулируется мобилиза-
ция пчел-сборщиц в соответствии с продуктивностью ис-
точника взятка.

При одновременном цветении многих видов растений
больше всего посещаются те из них, у которых цветки про-
изводят нектар в большем количестве и более сладкий.
Пчелы, разыскавшие такие цветки, танцуют оживленнее,
чем те, которые в это же время нашли менее богатые ис-
точники взятка.

Специфический запах, принесенный домой пчелами-
танцовщицами, определяет, в каком направлении мобили-
зуются силы семьи. С предельной ясностью, например,
дается понять, что сегодня, судя по запаху, больше всего
нектара можно будет добыть в цветках сливы. Таким обра-
зом, в медовые кладовые пчел вливается нектарный поток
в основном из источников, больше всего заслуживающих
внимания в данное время. При этом цветки, выделяющие
наибольшее количество более сладкого нектара, лучше
других посещаются пчелами и тем самым обеспечивают
себе лучшее опыление и наиболее полное завязывание
семян.

«ФЛАКОНЧИКИ С ДУХАМИ» )
НА ТЕЛЕ ПЧЕЛЫ

Каждая рабочая пчела имеет при себе готовый к упо-
треблению «флакончик с духами» — собственно говоря.
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даже маленькую парфюмерную фабрику. Она находится
недалеко от кончика брюшка, в кожной складке, которая
обычно загнута внутрь и поэтому не видна, но может про-
извольно выпячиваться в виде влажно поблескивающего
валика (рис. 87). Тогда в воздухе распространяется пахучее
вещество, выделяемое крошечными железами, располо-
женными в этом кожном кармане. Его аромат, напо-
минающий запах мелиссы, ощутим и для нас; пчелам он
кажется более интенсивным, воспринимается ими за не-
сколько метров и привлекает их к себе.

Мы уже говорили о том, как при «вилянии хвостиком»
с помощью этого запаха одни пчелы указывают другим
путь к летку (стр. 114). Сборщицы используют пахучий ор-
ган также и при посещении цветков, если взяток достаточ-
но хорош и к нему желательно привлечь дополнительные
силы. Выделяя привлекающий запах, пчелы помогают
отыскивать цель своим товаркам, которых они мобилизо-
вали танцами и заставили вылететь из улья.

В этом можно убедиться с помощью впечатляющего
опыта. Поставим вблизи наблюдательного улья два
стеклышка с сахарным сиропом и на каждом из них позво-
лим собраться по десятку пчел. Они прилетают из одного
и того же улья, но каждая группа «знает» только свое стек-
ло. Предложим теперь на одном стекле «хороший взяток»
(сахарный сироп в изобилии), а на другой — «скудный взя-
ток» (промокательная бумага, смоченная сахарным сиро-
пом таким образом, чтобы его можно было собрать лишь

Рис. 87. Три пчелы у кормушки: пчела слева выпятила пахучую желе-
зу, которая в виде узкого блестящего валика заметна недалеко от
кончика брюшка (указана крестиком). У пчелы справа пахучая желе-
за закрыта.
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с трудом). Сборщицы, использующие богатый взяток, тан-
цуют, другие — нет. К первой группе за одно и то же время
присоединяется в десять раз больше новичков, чем ко вто-
рой. Это очень целесообразно, но как это получается?
Пчелы, находящиеся на соте, не могут знать, откуда при-
летели танцовщицы, потому что ни одной из двух корму-
шек не было придано цветочного запаха; пчелы обыски-
вают местность, не имея определенной цели. Но если они
приблизятся к богатому источнику корма, то их привлечет
к нему запах ранее прилетевших сюда сборщиц; в то же
время они будут часто пролетать мимо кормушки, скудно
снабженной сиропом, не замечая ее, так как привлекающе-
го запаха здесь нет.

Что это действительно так, показывает контрольный
опыт: можно как бы закупорить пчелиный флакончик с ду-
хами, заклеив кожный мешочек, в котором он находится,
тонким слоем шеллачной пленки. Теперь пчелы уже не
смогут раскрыть пахучую складку. Это не мешает пчелам-
сборщицам в их работе; при богатом взятке они танцуют
так же оживленно, как и прежде. Выставим на этот раз два
стеклышка, наполненных сахарным сиропом. Обе группы
пчел оживленно танцуют. Но группа тех пчел, которые не
могут издавать привлекающий запах, получает пополне-
ние вдесятеро меньшее, чем вторая группа.

Ту же роль, что и на кормушках, пахучий орган играет
и при посещении пчелами цветков. Здесь он тоже действует
только в том случае, если обильно выделяется достаточно
сладкий нектар.

Такую же функцию указателя местонахождения выпол-
няет этот орган при сборе воды, которая бывает временами
крайне необходима в довольно большом количестве, на-
пример для охлаждения улья. И в этом случае на поиски
вылетают разведчицы, которые, обнаружив подходящий
источник на берегу реки, М колодца или на искусственной
поилке, устроенной пчеловодом, мобилизуют своих уль-
евых подруг с помощью танца, как они, возможно, недав-
но делали, сообщая об источнике нектара, и всеми до-
ступными им средствами направляют новичков к цели.

Насколько точно пчелы могут сообщать координаты
полезной для них находки, будет показано дальше.
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ВИЛЯЮЩИЙ ТАНЕЦ СООБЩАЕТ РАССТОЯНИЕ
ДО ИСТОЧНИКА КОРМА

В течение многих лет опыты с кормушкой мы проводи-
ли только в непосредственной близости от улья. В районе
улья новички быстро ориентировались и были многочис-
ленны. Если контрольные часовые стекла выставлялись на
большем расстоянии, в то время как кормушка оставалась
вблизи улья, то новички прилетали на них тем позже и
в тем меньшем числе, чем больше было расстояние. Это не
казалось странным. Совершенно ясно, что мобилизо-
ванные пчелы прежде всего ищут корм поблизости от улья
и только тогда, когда они ничего здесь не находят, радиус
их полетов все больше увеличивается.

Но однажды, когда кормушка была установлена на
расстоянии многих сот метров от улья, рядом с ульем ее
искали только немногие новички, тогда как район далеко
отставленной кормушки посещался значительной группой
пчел. У нас возникло подозрение, что танец указывает так-
же, далеко ли следует лететь.

Если организовать опыт так, чтобы пронумерованные
пчелы из наблюдательного улья собирали корм вблизи не-
го и одновременно другие меченые пчелы из той же
семьи — на удаленной кормушке, то на сотах мы увидим
поразительную картину: все пчелы, посещающие ближние
кормушки, танцуют круговой танец (см. рис. 82) а пчелы,
прилетающие с дальних кормушек, танцуют виляющий та-
нец. При этом танце пчела пробегает некоторое расстояние
по прямой, затем возвращается, делая полукруг, к исход-
ной точке, потом снова бежит по прямой и описывает по-
лукруг в другую сторону. Такой танец может продолжать-
ся несколько минут на одном и том же участке (рис. 88).

Виляющий танец заметно отличается от кругового
быстрыми боковыми движениями брюшка во время пря-
молинейного пробега (виляющий пробег). Одновременно
танцовщица производит шорох, который можно услы-
шать, если вставить один конец пластмассового стетоско-
па в ухо, а другой поднести к танцующей пчеле. Эти звуки
можно зарегистрировать при помощи микрофона. Коле-
бания будут воспроизводиться как повторяющиеся, очень
короткие «вспышки» вибраций (рис. 89). Каждая отдель-
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Рис. 88. Виляющий танец.

ная вспышка длится ничтожную долю секунды (15/1Ооо с е '
кунды), такая же короткая пауза отделяет ее от следую-
щей. Частота вибраций составляет около 250 герц, что
соответствует частоте колебаний крыльев. Значит, эти сви-
стящие шорохи производятся летательной мускулатурой,
хотя и не сопровождаются настоящими ударами крыльев.
Примерно в течение секунды следуют одна за другой 30 та-

Рис. 89. Вибрации во время виляющею пробега, записанные аку-
стическим методом. (По Г. Эшу.)
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Рис. 90. Электромагнитная запись виляющих движений с нало-
женными на них вибрациями. Движения, представленные слева (а),
воспроизведены справа (б) в увеличенном виде. (По Г. Эшу.)

ких вибрационных вспышек. Эта частота воспринимается
нашим слухом как скрипучий шум.

Приклеив к спинной стороне брюшка танцовщицы ми-
ниатюрный магнитик, можно записать эти колебания на
магнитную ленту; вместе с ними записываются и виляю-
щие движения брюшка (рис. 90). На рисунке видно, что ко-
роткие вспышки вибраций независимы от виляющих дви-
жений и накладываются на них: они не связаны
с определенной фазой виляющего движения. Однако об-
щая продолжительность звучания точно соответствует
продолжительности прямого пробега, так что этот пробег
акцентируется не только виляющим движением, но и изда-
ваемым одновременно звуком. Мы уже упоминали (стр.
52), что пчелы хотя и не «слышат» колебания, переда-
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ваемые по воздуху, но очень чувствительны к вибрации
предмета, на котором сидят. Поэтому они могут воспри-
нимать скрипучие звуки танцовщицы, следуя за ней по со-
ту. Они с большим вниманием прослеживают виляющий
танец, особенно фазу прямолинейного npo6ei a.

. Если стоящую близко от улья кормушку переставлять
постепенно все дальше и дальше, то, когда расстояние до-
стигает 50—100 метров, круговые танцы сборщиц перехо-
дят постепенно в виляющие. Круговой и виляющий тан-
цы — это два разных выражения пчелиного языка, сооб-
щающие, близко или далеко расположен источник взятка.
Именно в этом смысле их и понимают пчелы в улье".

От одного только указания «ближе 100 метров» или
«дальше 100 метров» пчелам, которые должны вылететь
и найти источник корма, было бы мало пользы, так как зо-

1 Вил «пчела медоносная» (Apis mcllifica) в облает своею рас-
пространения подразделяется на несколько ieoi рафических рас. В на-
ших опытах использовались в основном краинские пчелы (А. т. carni-
са). У »тих пчел круговой танец переходит в виляющий, как сказано
выше, лишь при расстоянии 50—100 мегров or улья, а, например,
у итальянской расы (А. т. ligustica) yio происходит при расстоянии
10 — 20 метров. В ном, как и в друшх отношениях, существуют по-
родные варианты, гак сказать, диалекгы пчел иною языка. Если со-
здать смешанную семью из краинских и итальянских пчел, то у моби-
лизованных на взяток новичков возникнут недоразумения по поводу
сообщаемого им расстояния. Однако мы не можем здесь вдаваться
в такие тонкости и поэтому ограничимся рассказом о наиболее под-
робно изученных краинских пчелах.

Разные расы пчел отличаются дру| от друга и в дру| их отноше-
ниях: по окраске, но особенностям экстерьера, по усердию в сборе
корма, но возбудимости, злобивости и друт им признакам. Африкан-
ская раса А. т. adansonii из-за своей выдающейся способности к сбору
корма была ввезеня в Южную Америку, но так как она отличается
большой ai рессивностью, ее скрестили с миролюбивой местной по-
родой и получили помеси. К сожалению, в 1957 году 26 чистопо-
родных семей африканских пчел, завезенных в Южную Америку, уле-
тели с пасеки и стали жиль в диком состоянии. Отличаясь большой
ройливостью, они очень скоро размножились и распространились
почти по всей Южной Америке. Они снискали всеобщую неприязнь,
так как эти разбойницы грабят пчелиные семьи на пасеках, убивают
их маток и занимают ульи, что ввиду их злобивости крайне нежела-
(ельно для пчеловодов. В заюловках газетных статей их заклеймили
как «пчел-убийц». Это несколько преувеличено, но все же в США вни-
мательно следят за приближением тропических пришельцев и на-
деются, что из-за климатических условий они не пересекут границу.
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на их лёта простирается на несколько километров во все
стороны от родного улья. Однако при постепенном пере-
мещении кормушки до границы этой зоны виляющий та-
нец закономерным образом изменяется, и это позволяет
как пчелам, так и наблюдающему за ними исследователю
получить более точное представление о расстоянии до ис-
точника взятка. При расстоянии 100 метров танец носит
стремительный характер и повороты (рис. 88) быстро сле-
дуют один за другим. Чем больше расстояние, тем умерен-
нее становится темп танца, тем медленнее следуют один за
другим повороты, тем длиннее прямолинейный виляющий
пробег. С часами в руках можно установить, что при уда-
лении кормушки на 100 метров пчела делает за четверть
минуты примерно 9—10 прямолинейных пробегов, при
расстоянии 500 метров — около шести, при расстоянии
1000 метров — от четырех до пяти, при 5000 метров — два
и при 10000 метров — в среднем чуть больше одного про-
бега (рис. 91)".

Таким образом, сигнал, имеющий отношение к рас-
стоянию, связан с продолжительностью виляющего про-
бега — «временем виляния», которое так выразительно
подчеркивается движениями брюшка и производимым зву-
ком. Пчелы должны обладать тонким чувством времени,
благодаря которому танцовщица, двигаясь в соответ-
ствующем ритме, способна информировать своих подруг
так, чтобы те могли правильно понять и оценить эту
информацию.

Действительно ли они способны к этому? Насколько
точно придерживаются новички, вылетающие из улья, рас-
стояния, указанного виляющим танцем? Чтобы узнать
это, на определенном расстоянии от улья покормим не-
скольких пронумерованных пчел сахарным сиропом, уста-
новив кормушку на подставке, имеющей слабый запах
апельсинового масла. Разложим такие же душистые при-
манки, но только без корма на разных расстояниях от
улья. Пчелы-сборщицы танцуют на сотах и посылают
своих подруг на поиски «закусочной» с запахом апельсино-

1 На столь удаленные участки пчелы летят только в том случае.
если что-то их там очень сильно привлекает и если ближе к улью они
не могут найти ничего подходящего.
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Рис. 91. Эта кривая наглядно показывает, как замедляется темп тан-
ца с увеличением расстояния до источника взятка.

вого масла. В одном таком опыте кормушка была устано-
влена в 450 метрах от улья, а ароматизированные приман-
ки разложены в том же направлении на расстояниях 100,
250, 400, 500, 650, 900 и 1200 метров от улья. Возле каждой
из них находился наблюдатель, отмечавший в течение двух
часов каждую прилетающую пчелу.

На рис. 92,а приведено число новичков, которые появи-
лись на разных приманках, а вычерченная кривая делает
результат опыта более наглядным. В другом опыте кор-
мушка находилась в 2000 м от улья, ароматические при-
манки (лавандовое масло) располагались на расстоянии

Рис. 92. Результат двух «ступенчатых» опытов. В первом опыте (в)
кормушка (К) с несколькими пронумерованными пчелами находи
лась в 450 метрах от улья; во втором опыте (б) - в 2 километрах. Ци
фрами на кривых указано число новичков, появившихся на соответ-
ствующих наблюдательных пунктах.
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10, 100, 400, 800, 1200, 1600, 1950, 2050, 2400, 3000, 4000
и 5000 метров (рис. 92,6). Сверх ожидания, мобилизо-
ванные пчелы строго следовали указаниям танца, часами
упорно обыскивая район расположения кормушки.

Но откуда пчелы вообще знают, как далеко они летали
и о каком расстоянии им нужно сообщить? Мы составляем
себе представление о расстоянии в метрах, иногда по за-
трате времени: «данное место находится отсюда в часе
ходьбы». Пчелы пользуются совсем другой мерой: необ-
ходимой затратой сил. При одном и том же расстоянии до
цели танцовщицы показывают большую удаленность, ес-
ли они, возвращаясь домой, летели против ветра, подни-
мались, преодолевая крутой обрыв, были обременены тя-
желой ношей или по другим причинам были вынуждены
производить большую работу. Особенно ясно эта взаи-
мосвязь видна в следующем опыте. Можно заставить пчел
проделать пешком путь от улья к кормушке, поместив над
прилетной доской стекло, чтобы помешать пчелам взле-
теть. Возвратившись домой, пчелы-пешеходы тоже тан-
цуют, но в то время как свободно летающие пчелы перехо-
дят от кругового танца к виляющему при расстоянии
60 — 80 метров, у пешеходов это происходит уже при рас-
стоянии в 3 — 4 метра до цели. Как же определяется в обоих
случаях затрата сил? Она измеряется расходом сахара.
А он при пешем марше на 3 — 4 метра столь же велик, как
при полете на 60—80 метров.

ВИЛЯЮЩИЙ ТАНЕЦ УКАЗЫВАЕТ ТАКЖЕ
И НАПРАВЛЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ВЗЯТКА

Пчелиная семья получила бы мало пользы, узнав, что
за два километра от улья цветет липа, если бы одновре-
менно не давалось указаний о направлении, в котором ее
нужно искать. Оказывается, виляющий танец доставляет
и такую информацию. Она содержится в фигуре танца,
а именно в направлении прямолинейного виляющего
пробега.

Сообщая направление, пчелы пользуются двумя раз-
личными способами в зависимости от того, танцуют ли
они, как обычно, на вертикальной поверхности сота в улье
или на какой-нибудь горизонтальной поверхности, напри-

мер на прилетной доске. Указание направления на гори-
зонтальной поверхности следует рассматривать как исто-
рически более древнюю форму. А так как она к тому же
более понятна, с нее и начнем.

Вспомним, что пчелы пользуются солнцем как компа-
сом (см. стр. 115). Если при полете от улья к кормушке
солнце находилось от сборщицы, например, впереди слева
под углом 40°, то, вернувшись в улей, она в прямолиней-
ном виляющем пробеге придерживается того же угла по
отношению к солнцу и указывает, таким образом, прямо
на кормушку (рис. 93). Семенящие за ней пчелы обращают
внимание на то положение, которое она занимает относи-
тельно солнца во время виляющего пробега. Улетая, они
сами принимают то же положение, что и сборщица, и в ре-
зультате направляются прямо к источнику корма.

Но это происходит только тогда, когда танцовщица ви-
дит солнце или по крайней мере голубое небо (см. стр. 116
и 158), танцуя, например, на прилетной доске, что нередко
бывает в теплую погоду, когда приемщицы встречают воз-
вращающихся сборщиц у входа в улей. Можно также вы-
нуть один сот из улья и подержать его в горизонтальном
положении под открытым небом.

Танцующих пчел не так легко привести в замешатель-
ство. Они указывают направление в ту сторону, где брали
взяток, и если вращать лежащий сот, как поворотный круг
для паровозов, то они, позволяя танцевальной площадке
поворачиваться под их ногами, продолжают, подобно
стрелке компаса, указывать нужное направление. Но если
небо будет закрыто от их глаз, наступит полная дезориен-
тация и в танцах начнется путаница.

Рис. 93. Указание направления по солнцу при танце на горизонталь-
ной поверхности. У — наблюдательный улей; К— кормушка;
направление полета к месту взятка. Справа — виляющий танец.
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Внутри улья темно, неба не видно, а соты расположены
вертикально. Все это не позволяет указывать направление
способом, с которым мы только что познакомились.
В этих условиях пчелы пользуются вторым, весьма приме-
чательным способом. Принимая за основу угол между на-
правлением, в котором они летели к кормушке, и прямой
линией к солнцу, они сохраняют его в танце, используя
в качестве одной из сторон этого угла направление силы
тяжести.

При этом виляющий пробег вверх означает, что кор-
мушка расположена от улья прямо по направлению
к солнцу; виляющий пробег вниз говорит о противопо-
ложном направлении; если же пробег идет, например, под
углом 60° влево от прямого направления вверх, то это оз-
начает, что кормушка находится влево под углом 60° от
прямого направления от улья к солнцу (рис. 94), и так да-
лее. То, что новички благодаря тонкому восприятию на-
правления силы тяжести узнают таким образом в темном
улье, они используют после вылета при ориентировке по
солнцу.

Подобно тому как при изучении передачи пчелами
данных о расстоянии мы проделали «ступенчатый опыт»,
проведем теперь «веерный опыт», чтобы узнать, действи-
тельно ли мобилизованные пчелы летят в указанном им
направлении. На рис. 95 в качестве примера приведен ре-
зультат одного такого опыта. Пронумерованные пчелы
получали сироп на кормушке К, установленной на арома-
тизированном поддоне в 600 метрах от улья. В 550 метрах
от улья были веерообразно размещены приманки с тем же
запахом, но без корма, на равных расстояниях друг от дру-
га, соответствующих углу 15°. Цифрами на рис. 95 указа-
но, сколько новичков появилось в течение 50 минут в со-
ответствующих пунктах. Видно, что лишь немногие из них
отклонились от правильного пути.

В тропиках дважды в году солнце в полдень стоит в зе-
ните, так что определить направление к цели по солнцу не-
возможно. Как же поступают в этом случае пчелы? Они
решили эту проблему поразительно просто: остаются до-
ма. Как только солнце приблизится к зениту, пчелы
устраивают себе обеденный перерыв — даже в те дни, ког-
да тропическая жара в полдень не настолько велика, чтобы

Рис. 94. Указание направления по солнцу при танце на вертикальной
поверхности сота. Внизу слева в каждом случае показана ориенти-
ровка виляющего танца при данном положении кормушки.

Рис. 95. Результат «веерно-
го» опыта. У—улей; К —
кормушка. Маленькие ква-
дратики обозначают выста-
вленные душистые приманки
без корма. Цифрами указано
число посетивших их нович-
ков в течение 50 минут с нача-
ла опыта.

Чрдинг, 30/ЧП 1955

К 600 м
к востоку



нельзя было использовать имеющийся в природе хороший
взяток. Только с помощью особых приемов их можно за-
ставить посещать кормушку и в эти часы, но тогда, возвра-
тившись домой, сборщицы танцуют беспорядочно, делая
прямой пробег во всех направлениях. Этого и следовало
ожидать, и это подтверждает, что пчелы ориентируются
по солнцу.

При этом неожиданно выяснилось, что угол 2 — 3° от зе-
нита уже достаточен для того, чтобы пчелы могли опреде-
лять по солнцу направление и верно передавать его в тан-
це. Фасеточные глаза, укрепленные неподвижно на
головной капсуле и состоящие из тысяч глазков, оси ко-
торых расходятся во всех направлениях (см. рис. 55 и 56),
представляют собой удивительное приспособление для из-
мерения даже таких небольших углов.

В горах и крылатые существа не всегда могут достиг-
нуть цели прямым путем. Какими жестами пользуются
пчелы, чтобы указать окольный путь к источнику корма?
Этот вопрос мы смогли изучить в скалистой местности
в районе озера Вольфгангзее, где для этого имеется много
возможностей. Однажды наш наблюдательный улей был
помещен на горе Шафберг за гребнем скалы, а кормушку,
которую быстро накрыли вместе с находившимися на ней
мечеными пчелами, перенесли вокруг края обрыва к месту,
обозначенному на рис. 96 крестиком. На рис. 97 приведен
схематический план местности, где проводился опыт.
Сборщицы летали туда и обратно кружным путем, изобра-
женным на чертеже в виде острого угла, но в танцах они
не указывали направления, в котором фактически ле-
тели от улья; они также не принимали в расчет вторую
сторону острого угла, описанного ими при полете,— оба
эти указания могли бы ввести в заблуждение их подруг.

Виляющий пробег танцовщиц показывал направление
от улья к кормушке по воздушной прямой линии, по кото-
рой они никогда не летали. Только так могли они верно
направить других пчел к месту взятка. Мобилизованные
пчелы искали в указанном направлении и, перелетев через
препятствие, достигали цели. Познакомившись с источни-
ком взятка, они потом тоже нашли более легкий путь во-
круг хребта. Поведение пчел, указывающих направление,
было вполне целесообразным. Но то, что, проделав
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Рис. 96. Местность у горы Шафберг, где проводился опыт с полетом
пчел вокруг препятствия; крестиком слева указано местонахождение
кормушки. Наблюдательный улей стоял по другую сторону гребня
скалы, приблизительно на той же высоте.

Рис. 97. План местности, где
проводился опыт на горе
Шафберг. У— улей; К— кор-
мушка; кружной путь,
которым летали пчелы;

прямой воздушный путь
к кормушке.
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Рис. 98. Опыт с указанием
направления вверх. У — на-
блюдательный улей внутри
радиобашни. Кормушка
установлена на платформе на
верхушке башни.

окольный путь, они оказались в состоянии определить дей-
ствительное направление без транспортира, линейки и чер-
тежной доски,— это, вероятно, самое удивительное из чу-
дес, которыми так богата жизнь пчел.

Это невольно наводило на мысль, что для каждой, да-
же такой трудной задачи пчелы обязательно находят реше-
ние. И все же однажды они не знали, как помочь себе. Улей
был окружен ажурной металлической решеткой радиобаш-
ни (рис. 98). Кормушка с помощью лебедки и привязанно-
го к тросу кормового столика была помещена на верхушку
башни, в точности над летком родного улья. Выражение
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для понятия «вверх» пчелиным лексиконом не предусмо-
трено, так как в облаках цветы не растут.

Сборщицы, побывавшие на верхушке башни, не знали,
как сообщить о направлении, и исполняли круговой танец,
мобилизовавший их подруг на поиски взятка на земле, на
лугах, окружавших башню, и ни одна из них не взлетела
к источнику взятка, находившемуся наверху. Когда кор-
мушка была перенесена на луг на расстояние, соответ-
ствующее высоте башни, система, указывающая направле-
ние, стала функционировать безупречно.

Виляющий танец с его прямолинейным поступа-
тельным пробегом и круговой танец с его круговыми про-
бегами, по-видимому, с изумительной символической вы-
разительностью призывают к действию: один — напра-
вляя вдаль, а другой — к поискам вокруг родного улья.
Благодаря хорошо отрегулированной системе те пчелы,
которым предстоит лететь на далекое расстояние, полу-
чают точные указания о цели путешествия.

Но когда мобилизуются и следуют указаниям танца со-
тни новичков, среди них обычно находятся отдельные
пчелы, которые действуют по-иному. Некоторые пчелы,
наблюдавшие круговой танец, ищут взяток вдали, а на-
блюдавшие за виляющим танцем — вблизи улья (см., на-
пример, рис. 85) или в неверном направлении от него. Раз-
ве они не поняли пчелиного языка? Или это упрямцы,
желающие сами выбирать дорогу?

Каковы бы ни были причины такого «неправильного»
образа действий, в целом следует сделать вывод, что по-
добные диссиденты весьма полезны. Если в южной стороне
цветет рапс, то хотя и желательно поскорее послать туда
множество пчел, не мешает также разузнать, не раскры-
лись ли в это же время бутоны рапса и где-то на другом по-
ле. Этим оригиналам, которые не следуют общей схеме,
пчелиная семья обязана тем, что все источники взятка в зо-
не ее лёта быстро разыскиваются и используются.

ТАНЦЫ СБОРЩИЦ ПЫЛЬЦЫ

Наряду с медом в качестве второго незаменимого про-
дукта питания пчелиная семья собирает цветочную пыль-
цу. Сборщицы пыльцы тоже сообщают друг другу о на-
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ходках обильного взятка, и делают они это тем же
способом, что и сборщицы нектара. Они точно так же ис-
пользуют круговые танцы при близком и виляющие танцы
при удаленном источнике взятка, чтобы передать сообще-
ние о расстоянии и направлении.

Однако небольшое отличие все же есть. У сборщиц не-
ктара точное представление о цветках, которые нужно ис-
кать, передается при помощи цветочного запаха, сохра-
нившегося на теле и принесенного в медовом зобике (стр.
135). Сборщицы пыльцы не приносят домой душистого
нектара, но зато они доставляют небольшую частицу посе-
щенных ими цветков — цветочную пыльцу. Она имеет спе-
цифический запах, заметно отличающийся от запаха ле-
пестков и свой у каждого вида растений. Таким образом,
душистыми посланиями служат здесь пыльцевые штаниш-
ки.

Это доказывается следующим опытом. Подготовим
для сборщиц пыльцы два места кормления (рис. 99). На
одном из них (Ш) группа меченых пчел собирает пыльцу
с шиповника, а на другом (К) — вторая группа ведет сбор
этого корма с крупных цветков колокольчика. Уберем
цветки в обоих пунктах и устроим перерыв в кормлении.
Спустя некоторое время сборщицы, не находя пыльцы, бу-
дут оставаться дома, и только одна будет время от вре-
мени вылетать на разведку, чтобы посмотреть, не появи-
лось ли здесь опять что-нибудь пригодное для сбора. Вы-
ставим на месте, где стояли колокольчики, свежий букет
этих же цветов. Разведчица тотчас соберет обножку, поле-
тит домой и начнет танцевать. Первыми после перерыва
обратят внимание на ее танец пчелы, уже раньше собирав-
шие пыльцу с колокольчиков, так как знакомый запах как

Рис. 99. У — улей с пчелами; Ш —
чашка с цветками шиповника; К —
чашка с цветками колокольчика.
(Объяснение в тексте.)

бы говорит им, что цветки снова выделяют пыльцу. Не-
медленно поспешат они к цветкам колокольчика, на кото-
рых вскоре благодаря продолжительным танцам появятся
новички. Но сборщицы пыльцы с шиповника останутся в
улье, так как запах цветков колокольчика им незнаком.

Этого еще недостаточно, чтобы выяснить, что же имеет
решающее значение — запах лепестков или запах пыльцы.
Проведем опыт несколько иначе. Устроим еще раз на обо-
их местах кормления перерыв, после которого на том же
месте снова предложим пчелам колокольчики, предвари-
тельно заменив их собственные пыльники пыльниками ши-
повника (рис. 100,6). Прилетевшая пчела-разведчица нахо-
дит на привычном месте знакомые ей цветки колокольчика
и собирает в них обножку. Таким образом, одна из пчел,
посещавших раньше цветки колокольчика, на" прежнем ме-
сте и в тех же цветках колокольчика собирает обножку из
пыльцы шиповника. Прилетев домой, она танцует, но все ее

Рис. 100. а. Цветок колокольчика (Campanula medium), часть венчика
удалена, чтобы показать внутренность цветка; большая часть пы-
льцы с загнутых вниз пыльников прилипла к пестику, б Цветок коло-
кольчика, в котором все части, несущие пыльцу, удалены и заменены
пыльниками шиповника, в. Цветок шиповника, г. Цветок шиповника
с удаленными пыльниками; внутрь цветка помещены два пестика
с прилипшей к ним пыльцой, взятые из цветков колокольчика. Т —
тычинки; Я-пестик.
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подруги, которые целыми часами и днями собирали вме-
сте с ней пыльцу на цветках колокольчиков, не обращают
ни малейшего внимания на ее оживленный виляющий та-
нец. Напротив, совершенно «чужие» для нее сборщицы пы-
льцы с шиповника спешат к ней, обнюхивают ее обножку
и летят туда, где они привыкли собирать пыльцу с шипов-
ника и где теперь напрасно ищут его цветки. Таким обра-
зом, пчелы дали себя одурачить, но благодаря этому мы
теперь знаем, что не запах цветков колокольчика, в ко-
торых копошилась пчела, а запах принесенной ею пыльцы
шиповника играет решающую роль.

Обратный опыт (рис. 100, г) дает аналогичный резуль-
тат. Разведчица, собиравшая в цветках шиповника пыльцу
колокольчика, мобилизует своим танцем сборщиц пыльцы
с колокольчика.

ОБ ОПРОКИНУТОМ УЛЬЕ И О ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
ВОСПРИЯТИЯ ПЧЕЛАМИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА

Чтобы подробнее изучить поведение пчел на горизон-
тальной танцевальной площадке, лучше всего использо-
вать наблюдательный улей, который можно наклонять
и при помощи винта и гайки закреплять в любом положе-
нии. Если поверхность сота наклонена хотя бы на 15° (рис.
101), танцовщицы уже могут указывать направление к со-
лнцу виляющим пробегом вверх и правильно воспроизво-
дить любой угол между направлением к кормушке и на-
правлением к солнцу. В этом им помогает хорошо
развитый орган чувств, позволяющий точно воспринимать
направление силы тяжести (см. стр. 22 — 23).

Но если сот лежит горизонтально, бежать вверх по не-
му невозможно. Тогда способ, описанный выше (стр. 151,
рис. 94), уже не подходит для указания направления. Забав-
но наблюдать, как пчелы при таких обстоятельствах с не-
изменным усердием продолжают танцевать, но без какой-
либо ориентировки виляющего пробега (так как небо для
них невидимо). Направление пробега в этом случае совер-
шенно беспорядочно изменяется. Но как только танцов-
щица увидит солнце или кусочек голубого неба, танцы ста-
новятся ориентированными и прямо указывают направле-

ний н#- к?Ь°РмУшкУ ( с м- СТР- 1 4 9 ) -
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Рис. 101. Наблюдательный улей в наклонном положении. Даже при
таком незначительном наклоне пчелы могут танцевать, руковод-
ствуясь направлением силы тяжести.

Мы уже говорили, что эта поразительная ориентировка
по голубому небу объясняется поляризацией небесного
света. Добавим несколько слов о том, как это можно
доказать.

На рис. 102 изображен наблюдательный улей в гори-
зонтальном положении. Стеклянная стенка над сотами за-
крыта доской, ь KOiop^n прорезано четырехугольное
окошко. Над ньм в круглой вращающейся раме размещен
большой поляризатор (с«! стр. 100). При проведении опы-
та улей закрывают с трех сторон и танцующие на соте
пчелы видят через окошко в доске ограниченный участок
голубого неба. Небесный свет частично поляризован, и,
как мы уже знаем (рис. 66), каждый участок неба характе-
ризуется определенным направлением колебаний.

Поляризатор изменяет картину, пропуская лучи только
с какой-то одной плоскостью колебаний. Установим этот
поляризатор над танцующей пчелой так, чтобы проходя-
щие через него световые лучи сохраняли плоскость колеба-
ний, которую они имели на видимом участке неба. Пчелы
продолжают танцевать правильно и указывают верное на-
правление к кормушке. В>стоит7 только повернуть поля-
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Рис. 102. Наблюдательный улей в горизонтальном положении, за-
крытый сверху поляризатором, который можно поворачивать.

ризатор, изменив тем самым направление колебаний, как
танцующие пчелы отклонятся в сторону поворота и по-
кажут неверное направление.

Чтобы точнее исследовать эту взаимосвязь, восполь-
зуемся звездообразным поляризатором (рис. 67). Рассма-
тривая через него голубое небо, мы очень быстро и четко
определим направление колебаний поляризованного света
в различных участках неба (рис. 68). Принцип опыта мож-
но пояснить на следующем примере. Для лучшего понима-
ния изберем наипростейшее из возможных условий: распо-
ложим кормушку на расстоянии 200 метров к западу от
улья. Танцовщицы через окно видят голубое небо на запа-
де, то есть в направлении к кормушке. Рядом с наблюда-
тельным ульем поместим звездообразный поляризатор,
направленный под углом 45° вверх на западную часть не-
ба, как ее видят пчелы через окно. Через поляризатор вид-
на картина типа Mj (рис. 103). Ни при каком другом поло-
жении поляризатора мы не увидим через него эту картину.
Значит, на пути к источнику корма пчелы воспринимали
направление колебаний поляризованного света, соответ-
ствующее этой картине. Одновременно они, конечно, вос-

Рис. 103. Пример опыта, доказывающего ориентировку пчел по по-
ляризованному свету голубого неба. а. При полете от улья к располо-
женной на западе кормушке пчелы видят перед собой поляризо-
ванный свет, который соответствует видимой через поляризатор
картине М. Танцуя на горизонтальном соте, они могут видеть толь-
ко западный участок неба и указывают точно это направление.
6. С помощью поляризатора, помещенного над сотом, направление
световых колебаний заменяется для танцовщиц таким, которое со-
ответствует картине М звездообразного поляризатора; в результате
направление танца отклоняется на 35° влево, в. Эта картина при обзо-
ре неба через звездообразный поляризатор появляется только на 34
севернее направления на запад. Когда танцовщице предъявляют со-
ответствующее направление колебаний на западе, она указывает на
35 южнее западного направления, то есть с ошибкой всего лишь в 1
по сравнению с изменившимся направлением колебаний.

1-967
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принимали другие направления колебаний в остальных
участках неба, но при танце они ориентируют виляющий
пробег точно в направлении, соответствующем той карти-
не поляризации света, которую они видели перед собой
при полете к кормушке. Они правильно танцуют и тогда,
когда над сотом установлен большой круглый поляриза-
тор в таком положении, чтобы направление колебаний по-
ляризованного света осталось неизменным. Это положе-
ние легко найти с помощью звездообразного поляризато-
ра, если над ним поместить второй вращающийся
обычный поляризатор.

Если теперь повернуть поляризатор над наблюда-
тельным ульем на 30° против часовой стрелки, ориентация
танца сразу изменится и пчелы будут указывать направле-
ние на 35" южнее прежнего. Поместим перед звездо-
образным поляризатором обычный и придадим ему такое
же положение, какое занимает поляризатор, находящийся
над ульем; тогда на западе через оба поляризатора будет
видна картина М2 (рис. 103,6). Рассматривая голубое небо
через звездообразный поляризатор (теперь уже без обыч-
ного), мы увидим такую картину только на 34° севернее
прежнего направления на запад (рис. 103,в). При свобод-
ном полете к кормушке пчелы должны были придержи-
ваться направления на 34° левее этой картины. Теперь при
ограниченном для танцовщиц обзоре усредненные замеры
танцев дали величину угла 35° (отклонение в 1°; причем не
ясно, следует ли приписать эту неточность пчелам или
измерениям).

Таким образом, искусственно смещая картины поляри-
зации света на небосводе, можно соответственно изменять
направление, которое будут указывать пчелы. После того
как примерно в сотне всевозможных вариантов такого
опыта результаты в основном оказались одинаковыми,
уже не оставалось сомнений в том, что пчелы могут ориен-
тироваться по поляризованному свету.

ТАНЦЫ НА РОЕ

С помощью танцев пчелы могут сообщать сведения не
только об источниках нектара и пыльцы, но и о других це-
^ях своих полетов, например о том, где находятся лужи
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с пригодной для сбора водой (стр. 140), или о том, где
можно собрать с древесных почек прополис, чтобы прома-
зать улей и заделать в нем щели. Особый интерес предста-
вляют танцы разведчиц, подыскивающих жилище и сооб-
щающих пчелиному рою о месте, пригодном для гнезда.

Как только весной семья приходит в роевое «настрое-
ние», пчелы-сборщицы становятся ленивыми и часто сидят
без дела, а некоторые обращаются к необычному для себя
занятию: они становятся разведчицами. Эти пчелы ищут
в окрестности подходящее жилище для будущей дочерней
семьи.

Вышедший рой сначала собирается вокруг матки, чаще
всего на ветке какого-нибудь из ближних деревьев (рис.
32), и вскоре на образовавшейся роевой грозди можно бы-
вает заметить танцующих пчел. Частично это те пчелы-раз-
ведчицы, которые уже заранее заботливо подыскивали
жилище, но скоро к ним во все большем числе подклю-
чаются другие пчелы, только теперь начавшие усердные
поиски. В различных местах, иногда вблизи, а иногда за
километры они находят дупло дерева, полость в стене, рас-
щелину скалы или пустой улей и тотчас же обследуют их.
Возвратившись, разведчицы танцуют на рое и сообщают
направление и расстояние до открытого ими возможного
приюта точно так же, как это делают пчелы-сборщицы,
указывая путь к источнику корма. А так как нередко успех
сопутствует многим разведчицам, на роевой грозди иногда
можно наблюдать больше 20 танцовщиц одновременно,
причем каждая из них показывает свое направление и рас-
стояние, соответствующее открытому ею жилищу. Здесь,
как правило, вмешивается пчеловод — он сажает рой
в улей, установленный на пасеке. Но если предоставить де-
лу идти естественным путем, то происходит нечто удиви-
тельное: пчелы проверяют, какой из предложенных при-
ютов им больше подходит. Это продолжается многие
часы, иногда даже дни, пока пчелы не придут к «единому
мнению». Тогда гроздь рассыпается и весь рой летит пря-
мо к своей новой квартире. Каким образом достигается та-
кое согласие? Когда пчелы мобилизуют других на раз-
личные источники пищи, танцы происходят тем оживлен-
нее и привлекают тем больше пчел, чем лучше предложе-
ние корма (см. стр. 137). У пчел-квартирьеров дело
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обстоит несколько иначе: из многих жилищ нужно вы-
брать единственное — наилучшее. Здесь действуют другие
критерии, чем при поисках пищи: вход должен быть защи-
щен от ветра, внутри жилища не должно быть сквозняка,
размеры помещения должны соответствовать величине
роя; если внутри ощущается запах, то он должен быть при-
ятен для пчел; нужно, чтобы расстояние от старого жили-
ща было не очень большим, иначе матка чересчур утомит-
ся в полете, но и не слишком малым — из-за пищевой
конкуренции. Поистине достойно удивления, что развед-
чицы-квартирьеры, оказывается, обращают большое вни-
мание на эти — а также и на другие — условия при сво-
их инспекционных полетах и с помощью какого-то вро-
жденного оценочного ключа выражают оживленностью
своих танцев общую оценку качества жилища.

Танцы могут быть стремительно вихревыми, начинать-
ся снова и снова, длиться минутами и вовлекать все боль-
ше и больше пчел, которые следуют указаниям танцовщиц
и отыскивают выбранное ими место. После того как они,
так сказать, собственными глазами убедились в достоин-
ствах нового жилища, они летят домой и ведут за него
«пропаганду». Другие разведчицы, нашедшие менее
удачные места, танцуют соответственно менее оживленно
или совсем вяло и кратко. Но они очень хорошо замечают
поведение других танцовщиц. Некоторые из них втяги-
ваются в вихревые движения вокруг наиболее удачливых
подруг, следуют за ними, позволяя «переубедить» себя,
и летят осматривать предложенное ими жилище, чтобы за-
тем и самим направлять к нему других пчел. Иные — из
тех, которые не могут энергично отстаивать свое откры-
тие, — просто перестают танцевать. Таким образом дости-
гается общее согласие — все танцуют в едином ритме
и указывают одно и то же направление. Как только это
произойдет, роевая гроздь распадается и пчелы летят туда,
где находится цель, признанная наилучшей. Решающая
роль в этом принадлежит пчелам-разведчицам, которые
своими танцами различной интенсивности правильно оце-
нили предложенные возможности.
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ЗНАЧЕНИЕ ПЧЕЛИНЫХ ТАНЦЕВ
ДЛЯ ПЧЕЛОВОДСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Тот, кто едет за границу, владея соответствующим язы-
ком, получит от поездки больше удовольствия и пользы,
чем его спутник, не знающий иностранного языка. При-
мерно так же обстоит дело и с пчеловодом в его отноше-
ниях с пчелами. Зная их «язык», он получает возможность
заставить пчел лучше служить своим целям.

Летом, когда время главного взятка миновало, кое-ка-
кие растения продолжают еще цвести. Однако их не-
ктарные роднички уже не так обильны, как несколько не-
дель назад. Опытный пчеловод знает, что на многих лугах
цветки осота, простирающие теперь к небу сотни тысяч
своих высоких, окруженных зелеными чашелистиками цве-
точных головок, могли бы дать ему. еще несколько кило-
граммов меда.

Но у пчел нет больше настоящей тяги к собирательной
деятельности. На головках осота можно обнаружить
главным образом шмелей. Они имеют преимущество
перед пчелами благодаря своим более длинным хоботкам,
а нектара в цветках этих растений не так уж много, чтобы
танцы могли заметно усилить их посещение пчелами. Пче-
ловоду хочется сказать своим пчелам, что им не следует
сидеть дома без дела и стоило бы достать из головок осота
то, что там еще есть.

Он сможет сделать это, если будет знать пчелиный
язык. Ему достаточно привлечь всего лишь несколько пчел
из семей своей пасеки с помощью меда или сахарного си-
ропа на букет осота и покормить их на его цветках, обрыз-
ганных таким сиропом. Вернувшись домой, эти пчелы бу-
дут танцевать, и принесенный ими запах сообщит о том,
какое растение служит источником взятка. Вскоре их под-
руги начнут вылетать из улья и искать запах осота. Посе-
щение головок осота увеличится во много раз.

На практике этот прием различным образом изменяли
и упрощали. Вместо того чтобы кормить пчел на цветках
осота, можно давать им сахарный сироп с ароматом этих
цветков в улье. Для этого несколько часов настаивают
чистый сахарный сироп на цветках осота. Цветки других
растений, которые после noi ружения в сахарный сироп из-
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меняют свой запах, кладут в кормушку сухими и, налив
в нее немного сахарного сиропа, ставят перед летком улья.
Таким образом передовые пчеловоды могут без больших
усилий получать значительные сборы меда с осота и с дру-
гих медоносов в такие периоды, когда на соседних пасеках
пчелы ничего не собирают.

Нередко требуется направить пчел на определенные
растения, чтобы улучшить их опыление и повысить обра-
зование семян. Так обстоит дело, например, с получением
столь необходимых семян одного из наших важнейших
кормовых растений — красного клевера. Опыление его
цветков — дело трудное и ненадежное. Пчелам нелегко до-
тянуться своими короткими хоботками до основания цве-
точной трубочки, чтобы добыть нектар из этих шмелиных
цветков. Там, где на больших площадях выращивают
красный клевер, шмелей оказывается недостаточно, чтобы
опылить миллионы отдельных цветков, а пчелы не про-
являют особой склонности посещать поля этого расте-
ния — они охотнее обращаются к более надежным источ-
никам взятка. Лишь в отдельные, редкие годы, когда
красный клевер выделяет много нектара, пчелы активнее
посещают его. обычно же урожаи семян клевера низки.

Этому горю, однако, легко помочь. На краю клевер-
ного поля ставят ульи с пчелами. Затем описанным выше
способом, при помощи сиропа с запахом цветков красного
клевера, мобилизуют пчел, добиваясь таким путем боль-
шей посещаемости его. Этот прием повышает урожай се-
мян в среднем на 40%. Благодаря надежным урожаям
прием «управления летной деятельностью пчел с помо-
щью запаха» (дрессировка) быстро привлек внимание се-
меноводов !. Применяемый пока лишь в некоторых мест-

1 Метод дрессировки пчел на красный клевер с целью опыления
его цветков был впервые разработан и применен в Советском Союзе
в середине 30-х годов проф. А.Ф. Губиным и Н.П. Смарагдовой.
При помощи этого метода стало возможным повышать только за
счет дополнительного опыления пчелами урожай семян красного
клевера и других сельскохозяйственных культур в 1,5-2 раза. Так
как в результате дрессировки число пчел-сборшиц на цветках возра-
стает в 10 и более раз, оказалось возможным использовать на опыле-
нии значительно меньше пчелиных семей, чем без дрессировки.

А.Ф. Губин, Н. П. Смарагдова и другие советские исследователи
показали, что, применяя дрессировку, можно с равным успехом ис-
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иостях, он, безусловно, скоро получит широкое распрост-
ранение в районах интенсивного земледелия. Ведь для
гого, чтобы направить пчел на работу, пользуясь их соб-
ственным «языком», не требуется особых усилий, а между
тем этот прием помогает пчеловоду наполнять ведра ме-
дом и дает большой прирост урожая сельскому хозяйству.

12. ПАМЯТЬ НА ВРЕМЯ У ПЧЕЛ
Каждый из нас по собственному опыту знает, что такое

чувство времени. Есть оно и у животных. Собака или попу-
гай хорошо запоминают час радостных для них событий,
если эти события регулярно повторяются. Чтобы выяс-
нить, возможно ли нечто подобное у насекомых, прима-
ним пчел к опытному столику, установленному на воле,
устроив им искусственный взяток в чашечке с сиропом.

ДРЕССИРОВКА НА ВРЕМЯ КОРМЛЕНИЯ

Будем несколько дней кормить группу пронумеро-
ванных пчел (см. стр. 54) сиропом только в определенное
время, например после полудня от 4 до 6 часов. Затем про-
ведем следующий опыт: пусть кормушка целый день
остается пустой и пусть с 6 часов утра до 8 часов вечера
возле нее неотлучно дежурит наблюдатель, который будет
регистрировать каждую пчелу, прилетающую к кормушке.
Это очень скучная работа; например, в нашем опыте из
шести пчел, которые в предыдущие дни посещали чашечку,
за весь период с 6 часов утра до половины четвертого дня
появилась, чтобы проверить кормушку, только одна пчела
№ 1 1 . Она прилетела между семью и половиной восьмого
утра и вскоре явилась еще раз. В остальное время на кор-
мушке царило абсолютное спокойствие.

Но как только наступило время обычного кормления,
дело пошло живее. За два часа между 4 и 6 часами дня у ча-

пользовать для опыления красного клевера как более длиннохо-
ботных кавказских, так и обычных среднерусских пчел. Об использо-
вании пчел для опыления красного клевера подробно говорится
в книге А. Ф. Губина «Медоносные пчелы и опыление красного кле-
вера», 1947- Прим. перев.



шечки было зарегистрировано 38 посещений, сделанных
пятью из шести помеченных пчел. Хотя их прилет был на-
прасным, они вскоре снова возвращались и до десяти раз
в течение получаса обследовали пустую кормушку, делая
это так настойчиво, как будто они непременно должны бы-
ли там что-то найти. К концу обычного периода кормле-
ния посещаемость кормушки быстро снизилась, и вскоре
на этом месте снова стало спокойно.

Таким образом, опыт, вопреки ожиданиям, удался. Его
результаты наглядно представлены на диаграмме (рис.
104). На нижней горизонтальной линии обозначено время
с 6 часов утра до 8 часов вечера. Период дрессировки (с
4 до 6 часов в дни, предшествовавшие опыту) выделен рам-
кой. Весь отрезок времени подразделен на получасовые

Рис. 104. Проверка способности пчел запоминать время. Пронуме-
рованные пчелы ежедневно получали сахарный сироп на кормушке
с 16 до 18 часов. В день контрольного опыта (20 июля 1927 года) кор-
мушка целый день, лаже в обычное для дрессировки время, была пу-
ста. На нижней горизонтальной линии отмечены часы дня. ВД — вре-
мя дрессировки. Нал каждым получасовым отрезком указаны (в
квадратиках) номера пчел, прилетавших в данный период к кормуш-
ке. Помешенные друг над другом квадратики с одинаковыми номе-
рами означают, что за этот период одна и та же пчела прилетала не-
сколько раз. (По Ингеборг Белинг.)
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промежутки, над каждым из которых проставлены в ква-
дратиках опознавательные номера всех пчел, посещавших
кормушку в данные полчаса.

Этот опыт неоднократно повторяли с другими пчелами
и в разное время дня. Полученные результаты не оста-
вляют сомнения в том, что пчелы поразительно точно за-
поминают любой час кормления. Успех этих опытов побу-
дил нас подвергнуть пчелиную память на время более
трудному испытанию. Результат нового опыта превзошел
все ожидания. Удалась также дрессировка сразу на два, на
три и даже на пять различных периодов кормления в тече-
ние дня.

На рис. 105 приведен пример одной такой трехвремен-
ной дрессировки. Хотя пчелы в день испытания, 13 августа,
с утра до вечера не находили на опытном столике ни капли
сиропа, они прилетали во все три дрессировочных срока,
причем каждый раз несколько раньше, чем нужно,— явле-
ние, которое можно было заметить уже при дрессировке на
одно определенное время суток. И это вполне целесообраз-
но : лучше прийти слишком рано, чем слишком поздно, так
как в природе немало голодных ртов, готовых стянуть пи-
щу у других из-под носа.

Возникает вполне естественный вопрос: где находятся
у пчелы часы? Не в желудке ли, который гонит ее из улья
к кормушке? Это мало вероятно уже потому, что пчела ле-
тит к кормушке не для того, чтобы насытиться, а для того,
чтобы собрать запас корма и отнести его в улей; к тому же
и в улье она может в любое время утолить голод.

Предложение о роли голода полностью опровергается
и следующим опытом: мы предлагаем группе пчел в тече-
ние многих дней с утра до вечера брать сахарный сироп,
который в определенные часы дня более сладок или предо-
ставляется в большем количестве, чем в остальное время.
Пчелы собирают его без перерыва, их желудок никогда не
остается пустым, и все же в дни наблюдений в привычное
«наилучшее время сбора» они с огромным усердием при-
летают к пустым теперь кормушкам. Но. может быть, пче-
ла, подобно путешественнику, наблюдает за положением
солнца? Это мы может проверить с помощью нового
опыта.
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Рис. 105. Результат дрессировки на три периода кормления. Продол-
жительность дрессировки — шесть дней. (ВД — время дрессировки).
В день контрольного опыта (13 августа 1928 года), несмотря на то,
что кормушки весь день оставались пустыми, из 19 пронумерованных
пчел прилетали все, и именно в периоды, примерно соответствующие
дрессировке. (По Ингеборг Белинг.)

Можно перенести семью в темное помещение, чтобы
район полета пчел был ограничен его четырьмя стенами.
Если в этом изоляторе постоянно поддерживать темпера-
туру от 25 до 28 градусов Цельсия, освещать его электро-
лампами и в изобилии снабжать пчел кормом на искус-
ственной кормушке, то маленькая семейка даже в таких
противоестественных условиях может здравствовать дол-
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гие годы. Она не ощущает смены времен года и выращи-
вает в своих сотах расплод и летом и зимой. В этих усло-
виях при равномерном освещении у пчел нет никакой
возможности определять время по положению солнца или
по степени освещенности. И все же дрессировка на время
удается и здесь. При искусственном освещении можно с ус-
пехом проводить такие же опыты с кормлением в ночное
время.

Дрессировка пчел на период, не равный 24 часам, не
удается. Можно неделями предлагать корм с промежутка-
ми в 19 часов (это не составляет никакой трудности в по-
стоянно освещенной камере) — такой промежуток времени
пчелы не усваивают. В другом опыте пчел длительное вре-
мя кормили каждые 48 часов. После этого в течение двух
суток они прилетали за сиропом каждые 24 часа.

Очевидно, есть две возможности: или пчелы руковод-
ствуются суточными периодическими воздействиями, не-
доступными нашему восприятию, или они имеют «вну-
тренние часы», связанные с обменом веществ в их
организме. Если это так, то все неудачи дрессировки на
19- или 48-часовой ритм можно объяснить только тем,
что пчелы по своему образу жизни тесно связаны с су-
точным циклом и поэтому не переключаются на другую
периодичность.

Четкое разъяснение дал трансокеанский опыт.
В Мюнхене сделали две совершенно одинаковые раз-
борные темные камеры и одну из них переправили в Па-
риж, а другую — в Нью-Йорк. Когда в Париже полдень
и солнце находится в самом высоком положении, у жите-
лей Нью-Йорка еще только 7 часов утра и они видят
утреннее солнце (рис. 106). Если пчелы руководствуются
местным положением солнца, которое они воспринимают
даже в темной камере благодаря какому-то проникающе-
му излучению или иным неведомым образом, то после
дрессировки на какое-то определенное время в Париже
и быстрой перевозки через океан в Нью-Йорк они должны
были бы лететь на кормушку по нью-йоркскому времени.
Но результат оказался иным. Приученные в парижской
темной камере посещать кормушку в определенное время
и перевезенные на самолете в Нью-Йорк, маленькие путе-
шественницы и там прилетали к кормушке по парижскому



172 12. Память на время у пчел

Рис. 106. Трансокеанский опыт для проверки способности пчел опре-
делять время суток. После дрессировки в Париже на посещение кор-
мушки в определенные часы пчелы были доставлены на самолете
в Нью-Йорк и там подвергнуты испытанию. (По М. Реннеру.)

времени. Значит, пчелы действительно определяют время
суток по каким-то «внутренним часам».

Очень впечатляюще демонстрируют они нам эту спо-
собность и иным образом. Пчелы-разведчицы семьи, нахо-
дящейся в роевом состоянии, разыскав подходящее жи-
лище, сообщают другим пчелам о его местонахождении
с помощью танцев (стр. 149), причем направление к цели
полета они указывают по положению солнца (стр. 149).
Иногда они в течение многих часов остаются дома и, по-
вторяя танцы, снова и снова обращают внимание пчел на
возможность организовать новое гнездо. Находясь в улье,
они не могут видеть, что солнце тем временем перемести-
лось на небе. Несмотря на это, в своих продолжительных
танцах они меняют угол по отношению к направлению
силы тяжести в точном соответствии с тем, как изменяется
за это время угол между направлением к объекту их полета
и направлением к солнцу. Они делали это даже тогда, ког-
да их в закрытом улье перенесли в подвал, откуда не было
видно ни солнца, ни неба. Так пчелы еще раз подтвер-
ждают, что у них есть «внутренние часы», и вместе с тем
доказывают, что они хорошо знакомы с суточным движе-
нием солнца. Однако блаюдаря новейшим открытиям на-
личие у пчел «внутренних часов» оказалось под вопросом.
Кто бы мог подумать, что для пчелиного чувства времени
существенное значение имеет такой внешний фактор, как
земной магнетизм!
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ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ И ЗЕМНОЙ МАГНЕТИЗМ

Основные параметры магнитного поля Земли — маг-
нитное склонение, наклонение и интенсивность (см. стр.
125) — подвержены небольшим суточным колебаниям.
Как показали многолетние точные наблюдения, они на-
столько регулярны, что могут служить для некоторых
живых существ указателем времени, если только эти суще-
ства способны такие колебания воспринимать. Руковод-
ствуются ли пчелы, у которых эти предпосылки, очевидно,
имеются, только колебаниями общей интенсивности или
же они раздельно учитывают колебания магнитного скло-
нения и наклонения, пока неизвестно. Но воздействие на
них земного магнетизма подтверждается опытами.

Пчелиную семью дрессировали на время 14—16 часов
в закрытой камере при постоянном искусственном освеще-
нии. Температура и относительная влажность воздуха то-
же были постоянными. Мы уже знаем, что дрессировка на
время при таких условиях удается (см. стр. 170). В один из
дней колебания магнитного поля Земли были по возмож-
ности искусственно скомпенсированы. Пчелы появились
в этот день на пустой чашечке уже с 6 часов утра и искали
там корм; позднее посещение кормушки временами усили-
валось, а после 16 часов пошло на убыль. Таким образом,
эффект дрессировки был сильно нарушен, но не исчез со-
всем. Нужно отметить, что в этом опыте не удалось пол-
ностью исключить суточные колебания магнитного поля.

Значение земного магнетизма совершенно очевидно
проявилось в другом варианте опыта. Группа пчел в усло-
виях постоянного освещения была успешно приучена полу-
чать корм в период с 10 до 12 часов (рис. 107, верхняя диа-
грамма). В один из последующих дней магнитное поле
в том месте, где находился улей, было искусственно усиле-
но вдвое и была нарушена его периодичность. Как показы-
вает нижняя диаграмма на рис. 107, прилеты дрессиро-
ванных пчел распределились на все 24 часа.

Случается, хотя и редко, что сама природа создает
«беспорядок» в магнитном поле. В этом случае говорят
о магнитных бурях. Пока не удавалось наблюдать влияние
таких бурь в опытах с дрессировкой на время. Однако
имеются четыре опыта, в которых более сильные отклоне-
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Рис. 107. Результат дрессировки пчел на время в непрерывно и рав-
номерно освещаемом закрытом помещении. Вверху: опыт в нор-
мальном магнитном поле. Внизу: в день контрольного опыта маг-
нитное поле было усилено и его периодичность нарушена. Высота
столбиков соответствует числу прилетов дрессированных пчел на
кормушку. ВД — время дрессировки. В день контрольного опыта
кормушка была пуста. (По М. Линдауэру.)

ния в результатах такой дрессировки совпадают с ано-
мальными колебаниями магнитного поля в течение всего
дня1.

Эти данные указывают на то, что суточные колебания
земного магнитного поля служат для пчелы индикатором
времени, чего ранее не предполагали. Это было изящно
продемонстрировано также и в дальнейших опытах, в ко-
торых не было ни искусственных, ни естественных анома-
лий магнитного поля.

Дрессированные на время кормления пчелы после пере-
возки их из Парижа в Нью-Йорк продолжали летать к кор-
мушке по парижскому времени, как бы по своим внутрен-
ним часам (см. стр. 171). Но при перемещении с востока

1 Личное сообщение М. Линдауэра.
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на запад силы земного магнетизма остаются неизменны-
ми, поэтому они могут и на новом месте служить точным
указателем времени. Когда же пчелиную семью после со-
ответствующей дрессировки на время в Вюрцбурге пере-
везли на 16° к северу, в зону полярного круга, параметры
земного магнетизма для пчел существенно изменились,
дрессировка на время нарушилась и пчел пришлось обу-
чать заново; для этого потребовалось 14 дней. Возвраще-
ние семьи в Вюрцбург снова расстроило все дело. Однако
для переучивания на этот раз понадобилось только 10
дней. До сих пор было проведено по 3 серии опытов с пере-
возкой в том и в другом направлении, одна из них в закры-
той климатической камере. И в этой камере результат был
в сущности тот же; дневной свет не играл решающей роли
в нарушении результатов дрессировки1.

Мы еще не знаем, нужно ли, несмотря на новые данные,
по-прежнему предполагать также существование «вну-
тренних часов». Однако такая двойная страховка не была
бы удивительной, так как способность пчел реагировать на
время — свойство, имеющее для них огромное значение.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЧУВСТВА ВРЕМЕНИ

Дрессировка пчел на кормушку, наполняемую в опре-
деленные часы сиропом, совсем не такой противоесте-
ственный опыт, как это могло бы показаться. Многие
цветы дают пыльцу или нектар лишь в определенное время
суток: утром, перед полуднем или только после полудня.
В иных случаях выделение нектара хотя и продолжается
целый день, но в некоторые часы оно более обильно. Это
«лучшее время» у разных видов растений приходится на
разные часы дня. При большом «цветочном постоянстве»
пчел сборщицы в определенные часы работают очень на-
пряженно, а в другое время бездействуют. Биологически це-
лесообразно, чтобы незанятые пчелы оставались дома, по-
тому что снаружи их подстерегает много опасностей.

Пчелы-сборщицы и в самом деле обычно остаются
в улье, когда источники, с которых они берут взяток, вре-
менно перестают его давать. Вылетают только отдельные

1 Личное сообщение М. Линдауэра.
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разведчицы, и, если они находят, что взяток возобновился,
они танцуют на сотах точно так же, как при впервые най-
денном новом источнике взятка (стр. 128), и снова призы-
вают сборщиц на луг. Если время взятка строго ограниче-
но, разведчицы тоже скоро прекращают свои вылеты в те
часы, когда это совершенно бесполезно. Тогда вся группа
сборщиц обычно выбирается из беспокойной сутолоки
«танцевальной площадки» и дремлет в каком-нибудь
укромном уголке на краю сота. Пометив членов этой
группы красными пятнышками, чтобы их можно было уз-
нать, наблюдатель при приближении часа кормежки уви-
дит увлекательное зрелище. Идут ли «внутренние часы»
своим ходом или же пчел встряхнуло магнитное поле, но
жизнь, казалось бы, заснувшего общества пробуждается
как от звонка будильника. Со всех сторон сползаются по-
меченные краской пчелы к тому участку сота, где происхо-
дят танцы. Если они не устремляются к летку сразу по со-
бственному побуждению, то вскоре их мобилизуют
подруги, уже успешно взявшиеся за работу.

Так внимательный взор наблюдателя прослеживает
в пчелиной семье процессы, полные значения и регули-
руемые к ее выгоде по «часам». Чувство времени особенно
важно для внеульевой деятельности пчел, так как только
благодаря знанию времени суток пчелы в состоянии в лю-
бой час использовать солнце как компас.

13. ВРАГИ И БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ
Благосостояние пчелиной семьи влечет за собой и опас-

ности, возбуждая алчность различных лакомок. Пчелиные
семьи уже давно исчезли бы с лица земли, если бы они не
защищали свои сладкие зимние запасы при помощи ядови-
того оружия. На родине их предков, в древних лесах, с не-
запамятных времен самыми большими лакомками были
медведи, разорявшие много пчелиных семей.

Когда медведей стало меньше, человек сам основатель-
но занялся грабежом меда. Современный избыток сахара,
добываемого из свеклы, которая растет на отечественных
землях, — достижение сравнительно недавнее. Прежде это
сладкое вещество получали из сахарного тростника и при-
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возили к нам с Дальнего Востока, а позднее — из Америки.
До сих пор у некоторых домашних хозяек сохранились се-
ребряные сахарницы с замочком, ключ от которого давно
потерян. Эти старинные вещи свидетельствуют о том, как
дорого было содержимое сахарниц во времена наших пра-
бабушек. Тогда мед потребляли в гораздо больших коли-
чествах, чем теперь, а несколько столетий назад европейцы
вообще не знали другого сахара, кроме того, который со-
бирали им пчелы. Не удивительно, что человек был злей-
шим врагом пчел.

Потом, однако, обстоятельства переменились. Теперь
пчелы стали для человека любимыми домашними жи-
вотными, за которыми он ухаживает и у которых отбирает
только избыток меда. Романтические времена медведей
тоже миновали. А охочие до меда мелкие существа — му-
равьи, осы, бабочка мертвая голова или пробравшаяся
в улей мышка — хотя подчас и докучают пчелам, но вряд
ли могут причинить им серьезный вред.

Но было бы неверно считать, что мир и покой пчелиной
семьи теперь никем не нарушается. У пчел осталось еще
так много врагов, что только о них можно было бы напи-
сать целую книгу. Такие книги уже есть. Пусть пчеловод
обращается к ним, чтобы научиться распознавать врагов
пчел и вести с ними борьбу. Здесь же нам хочется немного
поговорить о тех из них, которые в какой-то мере инте-
ресны сами по себе.

Возьмем, например, пчелиного волка. На самом деле
это совсем не волк, а роющая одиночная оса (филант), по-
лучившая такое название за свои разбойничьи наклонно-
сти. Роющие осы близки к общественным осам, но живут
в одиночку, охотясь на различных насекомых, которыми
кормят своих личинок, причем каждый вид роющих ос
охотится за определенной добычей и мастерски умеет ее
выслеживать и одолевать.

Пчелиный волк избрал своей жертвой хорошо воору-
женную медоносную пчелу. Чуть крупнее пчелы, но значи-
тельно более ловкий, чем она, филант нападает на пчелу,
когда она работает на цветке, вонзает жало ей в шею или
в мягкое сочленение между передне- и среднегрудью (рис.
108). Затем филант обхватывает брюшко пчелы в том ме-
сте, где находится медовый изобик, выжимает из него через

12-967
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Рис. 108. Пчелиный волк парализует своим жалом медоносную пче-
лу. (Рисунок Т. Хёлльдоблера по фотографиям В. Ратмайера.)

рот нектар, собранный пчелой с цветов совсем для другой
цели, и подкрепляется им. Теперь, прижав пчелу к своему
брюшку, филант летит с ней к норе, заранее вырытой в пе-
счаной почве. Глубокий коридор ведет в помещение для
расплода. Разместив здесь в ряд три-четыре пчелы, филант
откладывает одно яйцо и переносит свою деятельность
в другое расплодное ответвление гнездового хода.

Из яйца выводится личинка, похожая на личинку мухи,
которая сразу начинает пожирать одну за другой загото-
вленных для нее пчел (рис. 109). Так как пчелы не убиты,
а только парализованы жалом осы, они остаются свежи-
ми, как хорошо законсервированные запасы мяса. В то же
время они беззащитны и отданы во власть ленивой личин-
ки. Выросшая личинка окукливается, и на следующее лето
из гнезда выходит молодая оса, которая продолжает дело
своей матери.

В некоторых местностях, где пчелиный волк находит
благоприятные условия для устройства гнезд, он может
размножиться в таком количестве, что будет причинять
серьезный вред пчеловодству.

Если пчелиный волк — это вооруженный рыцарь-граби-
тель, то пчелиная вошь (браула) — существо совсем иного
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Рис. 109. Одна из многочисленных расплодных камер в гнезде пчели-
ного волка. Я — отложенное яйцо. (Рисунок Т. Хёлльдоблера по
В. Ратмайеру.)

рода. Прежде всего нужно сказать, что она так же мало на-
поминает вошь, как филант — волка. Пчелиные вши гораз-
до ближе к мухам, только они утратили крылья вследствие
паразитического образа жизни. Своим названием эти насе-
комые обязаны тому, что они, подобно вшам, ползают
в опушении, покрывающем тело пчелы, причем коготки на
кончиках лапок позволяют им надежно удерживаться там.
Вши предпочитают матку, на которой в пораженных ульях
можно обнаружить с десяток браул. Попадаются они и на
рабочих пчелах, но в гораздо меньшем числе.

Проголодавшись, браулы перебегают на голову пчелы,
крепко прицепляются возле ее ротового отверстия и бьют
ножками по губе (рис. 110). Щекотание в этом месте озна-
чает у пчел «на языке усиков», что подруга голодна. И дей-
ствительно, пчела открывает рот и выпускает из него ка-
пельку меда. Особого вреда браулы пчелам не причиняют,
но, если их много, матка все же становится беспокойной
и откладывает меньше яиц. Заботливый пчеловод вылав-
ливает ее из улья и, держа в горсти, окуривает, чтобы осво-
бодить от непрошенных «гостей».

Кроме разбойницы осы и лакомки мухи, у пчел есть
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Рис. НО. Рабочая пчела с двумя пчелиными вшами, одна из которых
выпрашивает у нее корм.

еще один очень распространенный и особенно вредный
враг. Это бабочка восковая моль, родственница известной
всем платяной моли. Они имеют много общего друг с дру-
гом. Обе — настоящие маленькие бабочки. Как это свой-
ственно бабочкам, они вылупляются из яиц в виде гусениц,
усердно откармливаются и превращаются затем в куко-
лок, чтобы после долгой стадии покоя сбросить куко-
лочный покров и появиться на свет мотыльками.

Будучи уже вполне развитыми бабочками, оба вида мо-
ли не могут пожирать что-либо из наших или из пчелиных
запасов, потому что их ротовые части атрофированы. Они
вообще не в состоянии принимать пищу и всю свою корот-
кую, измеряемую неделями жизнь питаются жиром,
накопленным в стадии гусеницы. В обоих случаях вредите-
лями являются гусеницы, и в обоих случаях им по вкусу
материал, совершенно не усваиваемый нашим желудком,
как, впрочем, и желудками почти всех остальных живых
существ.

Шерстяные и подобные им волокна, поедаемые личин-
ками платяной моли, так же как и воск пчелиных сотов,
разрушаемый личинками восковой моли,— высокоценные
питательные вещества, но расщепляются они с трудом.
Способность гусениц молей усваивать эти источники пита-
тельных веществ составляет особую тайну их специализи-
рованных пищеварительных соков. Роговой материал, из
которого состоит волос, — это белковое вещество, со дер-
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жащее все, что необходимо для построения тела. Воск —
небелковое, близкое к жиру соединение, поэтому восковая
моль не может развиваться, если ее кормить одним во-
ском. Ей нужна содержащая белок подкормка, которую
она в изобилии находит в сотах в виде перги, а также
остатков и отбросов законных обитателей улья.

Сот, в котором поселились гусеницы восковой моли,
представляет печальное зрелище. Он во всех направлениях
пронизан ходами, которые выедают гусеницы, и загрязнен
ее испражнениями и паутиной, с помощью которой она
старается защитить свои ходы. Каждая гусеница живет
в изготовленном ею самой шелковистом туннеле — в этом
она сходна с платяной молью. В здоровой и сильной пче-
линой семье это, конечно, мало помогает гусеницам, но
слабая семья не в состоянии справиться с захватчиками.
Самый большой вред причиняют они на пасеке нерадивого
пчеловода запасам сотов, находящимся не в ульях, а на
складе. Здесь, не подвергаясь нападению пчел, гусеницы
моли за короткий срок нередко уничтожают все соты.

До сих пор речь шла о разбойниках и паразитах. Но
когда паразиты настолько малы, что могут проникать
внутрь тела пчелы и поселяться там, они становятся возбу-
дителями болезни. В начале нашего столетия сперва на
острове Уайт, а затем в Англии был обнаружен не-
известный ранее возбудитель болезни пчел, который в по-
следующие годы, к сожалению, распространился по всей
Европе. Заболевшие пчелы сразу обращают на себя внима-
ние тем, что летают с трудом, не могут держаться в возду-
хе, опускаются на землю и часто через короткое время по-
гибают. В тяжелых случаях дело доходит до опустошения
всей пасеки.

Только в 1920 году стало известно, что причина это-
го — крошечный клещ, который через дыхальца передне-
груди проникает в трахеи и размножается в них. Клещи —
мелкие животные из класса паукообразных. Существует
очень много видов клещей. Большинство их приобрели из-
вестность по другим, не менее неприятным причинам. Есть
клещи — вредители мучных запасов, сырные клещи, чесо-
точные клещи, поселяющиеся в коже нечистоплотных лю-
дей, и другие. Есть среди клещей и любители пчел. Они на-
шли себе уютное жилище в трахеях — дыхательных путях,
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имеющих форму трубочек. Стоит им только проколоть
стенку трахеи, и можно сколько угодно сосать питатель-
ную пчелиную кровь. При сильном размножении клещи
своими телами, крупными яйцами, остатками крови и ис-
пражнениями закупоривают дыхательные пути пчел (рис.
111). Их вредные выделения также сокращают жизнь
пчелы. Слабое поражение пчелиной семьи может не прине-
сти ей большого вреда и часто остается незамеченным; но
тем большую опасность представляет оно из-за возможно-
сти дальнейшего распространения инфекции.

Мы только что познакомились с заболеванием дыха-
тельных путей, но пчелу не щадят и болезни органов пище-
варения. Наиболее злокачественная из них — нозематоз,
названный так по ее возбудителю — Nosema apis.

Паразит нозема относится к одноклеточным суще-
ствам, видимым только в микроскоп. Он похож на аме-
бу — широко известное низшее животное неопределенной
формы, напоминающее крошечный комочек слизи, ко-
торый медленно, как бы перетекая, движется в тине водое-
ма. В отличие от этого «споровики», к которым принадле-
жит нозема, перешли к паразитическому образу жизни;
поселяясь в клетках и органах других животных, живя за
их счет, они причиняют своим хозяевам большой вред,
а при массовом размножении, несмотря на свои кро-
шечные размеры, могут даже погубить их. Тем самым они,

Рис. 111. Трахеи пчелы, заполненные клещами. Между клещами
видны отложенные ими яйца почти такой же величины, как и сами
клещи. (По Моргенталеру; сильно увеличено.)

ш
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конечно, подрывают основу собственного существования.
Однако природа позаботилась, чтобы род этих маленьких
чудовищ не вымер. Даже находясь в самых благоприятных
условиях, они образуют внутри себя капсулы с плотными
стенками, напоминающие растительные споры (поэтому
их и называют споровиками); в такой капсуле заключен
как бы зародыш нового паразита (рис. 112, а и б). Споры
чрезвычайно стойки и годами могут сохранять жизнеспо-
собность. Благодаря им болезнь распространяется все ши-
ре и шире.

Паразит поселяется на слизистой оболочке кишечника
и разрушает ее. При сильном поражении кишка вскоре за-
полняется бесчисленными спорами, которые с экскремен-
тами выходят наружу и заражают здоровых пчел. Болезнь
может также протекать в очень широко распространенной
слабой форме, но нередко она приобретает угрожающий
характер и причиняет много забот владельцам пчел. Сей-
час, однако, есть действенное средство борьбы с этой бо-
лезнью — антибиотик фумидил.

Семью пчел не щадят и «детские болезни». Чтобы за-
кончить наш краткий обзор, познакомимся еще с одной
группой возбудителей инфекции, сделав для этого следую-
щий шаг за пределы видимого мира. Возбудители многих
инфекционных болезней человека — низкоорганизованные
мельчайшие растительные существа, размножающиеся
простым делением,— грибы и бактерии. Тиф, холера, диф-
терия, туберкулез и другие болезни вызываются такими
незаметными паразитами, видимыми только под микро-
скопом. Хотя размеры их тела составляют всего лишь ты-
сячные доли миллиметра, в результате чудовищно быстро-
го размножения и выделения вредных веществ они могут
вызывать тяжелые заболевания.

Однако история инфекционных болезней человека еще
не знает такого бурного поражения и уничтожения всего
тела, которое, как правило, происходит при злокачествен-
ном (американском) гнильце пчел. Болезнь поражает толь-
ко пчелиный расплод, то есть личинок, развивающихся
в ячейках. Возбудителем болезни оказался определенный
вид бактерий, который поражает личинку большей частью
перед самым окукливанием и так быстро размножается,
что почти за 24 часа инфицирует все тело своей жертвы
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PHC. 112. в. Продольный срез
кишечной стенки здоровой
пчелы; Я — ядра клеток; П —
внутренняя полость кишки, б.
Продольный срез кишечной
стенки пчелы, больной нозе-
матозом. Клетки заполнены
бесчисленными спорами.
Чтобы они были лучше
видны, их окрасили. Частич-
но (А) они уже вышли в по-
лость кишки; так споры по-
падают в экскременты и ин-
фекция распространяется
дальше. (Сильно увеличено.
Препарат Г. Ренга, фото
А. Лангвальда.)

и разрушает его. Личинка темнеет, а затем превращается
в слизистую, тягучую массу. Бывают семьи с таким фана-
тическим стремлением к чистоте, что пчелы вытаскивают
из улья каждую личинку еще в самом начале заболевания
и тем спасают всю семью от тяжелой инфекции; но, как
правило, заботливый уход молодых рабочих пчел стано-
вится роковым для еще здоровых личинок. Вычищая
остатки разложившихся трупов из ячеек, чтобы пригото-
вить их к приему новых яиц, молодые пчелы сами стано-
вятся носителями инфекции и во время дальнейшей дея-
тельности в качестве пчел-кормилиц (см. стр. 55) зара-
жают своих питомцев.

Таким образом, и в хваленом общественном устрой-
стве пчел не всегда все в порядке — на этой Земле нет ниче-
го безошибочного и безупречного.

14. ПЕРЕХОДНЫЕ СТУПЕНИ
К СЕМЬЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ

Хотя ни один человеческий глаз этого не мог прона-
блюдать, биологи убеждены, что в ходе истории Земли вы-
сокоорганизованные животные развились из более про-
стых форм. Так и пчелиная община не возникла сразу,
а должна была постепенно совершенствоваться. Мы не
знаем живых общественных насекомых, которых можно
было бы считать прямыми предками медоносной пчелы;
но среди ее теперешних родственников нам известны как
одиночно живущие виды (некоторые из них обладают за-
чатками общественных инстинктов), так и формы, обра-
зующие колонии с различной степенью развития обще-
ственной организации. Эти промежуточные ступени,
конечно, нельзя считать отпрысками древних насекомых,
находившихся в начале той эволюционной лестницы, кото-
рую прошли наши пчелы. Мы должны рассматривать их
как боковые ответвления, которые в своем развитии ушли
не так далеко. Однако они позволяют нам предполагать,
какими путями могло идти подобное развитие.
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ОДИНОЧНЫЕ ПЧЕЛЫ

Многих удивит, что образование семьи в семействе пче-
линых отнюдь не правило, а скорее исключение. Нам из-
вестны тысячи видов пчел, которые всю жизнь проводят
в одиночку. Некоторые из них очень похожи внешне на ме-
доносных пчел, другие еще крупнее и сильнее их, а иные
так мелки и стройны, что неспециалист может принять их
за крылатых муравьев. Все они строят ячейки, собирают
мед и цветочную пыльцу для будущих личинок, но каждая
самка работает только для себя, в одиночестве, без под-
держки «рабочих пчел». У каждого из этих существ есть
свои особые формы заботы о потомстве; нередко они так
своеобразны, что описание образа жизни одиночных пчел
можно отнести к наиболее увлекательным главам биоло-
гии насекомых.

Например, существует пчела, которая устраивает свое
гнездо в ходах, прогрызаемых в древесине. В конец кори-
дора она приносит цветочную пыльцу и нектар, пригото-
вляет из них медовое тесто и откладывает на него яйцо. На
некотором расстоянии от яйца, так, чтобы оставалось до-
статочно места для подрастающей личинки, она возводит
поперечную перегородку из смолы. К первой камере при-
страиваются вторая, третья и четвертая; каждая из них
снабжается медовым тестом, яйцом и защитной стенкой из
смолы (рис. 113). Наконец, пчела замазывает смолой вход-
ное отверстие и больше уже не заботится о своем
потомстве.

Каждая вылупившаяся из яйца личинка находит возле
себя столько корма, сколько ей нужно для полного разви-
тия. Затем она окукливается в своем домике из дерева
и смолы, а превратившись во взрослую пчелу, прогрызает
себе дорогу на волю. Вышедшие из камер самцы и самки
спариваются в воздухе. Самцы вскоре погибают, а осеме-
ненные самки, повинуясь инстинкту, строят колыбели для
своих детей, как это делала их мать. Они не могли видеть
ее за этой работой и никогда не увидят своих собственных
детей.

А пчела-листорез! Она проделывает ход, например,
в трухлявом дереве, затем летит к кустам розы, сирени ма-
лины или других растений, острыми, как ножницы, челю-
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Рис. 113. Только что законченное гнездо одиночной пчелы Eriades (в
натуральную величину). Самая старшая личинка в тупике коридора
уже съела почти весь запас корма, она заканчивает рост. В последую-
щих ячейках — личинки соответственно меньшего размера. Каждая
личиночная камера снабжена медовым тестом и отделена от дру-
гих смоляными перегородками. Мать видна у входного отверстия.
(Из коллекции К. Фриша, Бруннвинкль.)

стями вырезает кусок листа и, свернув его в трубку, несет
в проделанный ею в дереве канал. Она кроит свой строи-
тельный материал по двум выкройкам — овальной и кру-
глой. Из овального кусочка листа она делает колыбельку
в форме наперстка. Сюда она приносит в качестве запаса
продовольствия смесь нектара и цветочной пыльцы. После
этого она откладывает на кормовую массу яйцо и закры-
вает наперсток круглым кусочком листа (рис. 114). В зави-
симости от размеров помещения она строит несколько,
иногда до десятка, подобных гнездышек, примыкающих
один к другому. Многие, вероятно, замечали на своих ро-
зовых кустах такие поврежденные листья, не подозревая,
что это одиночная пчела добывала здесь строительный ма-
териал для колыбелей своих детей.
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Рис. 114. а. Пчела-листорез (Megaehile) вырезает челюстями из
листьев овальные и круглые кусочки и, скатав каждый из них в рулон,
относит их в свое гнездо (сверху справа), б. Отдельное гнездышко:
стенки и дно сформированы из овальных, подвернутых снизу кусоч-
ков листа, крышка — из круглого кусочка. Внутри находятся кормо-
вое тесто и яйцо. (В натуральную величину.) (Из коллекции К. Фри-
ша, Бруннвинкль.)

Но, пожалуй, самые удивительные гнезда устраивает
одна из пчел-каменщиц. Она отыскивает для каждого яйца
пустую раковину улитки, приносит в самую глубину ее
кормовое тесто для личинки и откладывает на него яйцо
(рис. 115). На некотором расстоянии от яйца она соору-
жает поперечную перегородку из пережеванных листьев
и забивает остальную часть спирально! о прохода внутри
раковины мелкими камешками, закрепляя их второй попе-
речной стенкой из разжеванных листьев. Но и это ей ка-
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Рис. 115. Гнездо пчелы-камен-
щицы в пустой раковине улитки.
КТ — кормовое тесто; Я — яйцо;
ВК — камера, заполненная воз-
духом; Я - перегородки из
пережеванных листьев; Км — ка-
мешки. (Увеличено в два раза.)

жется недостаточным для защиты потомства, которому
угрожают многочисленные враги. Не щадя сил она таскает
соломинку за соломинкой и строит из сухой травы, тонких
сухих веточек или хвойных игл шалаш (рис. 116), под ко-
торым совершенно скрывается улиточный домик.

Обо всем этом можно еще долго рассказывать. Но
обратимся лучше к тем формам, у которых появляются
уже зачатки общественного образа жизни.

Некоторые виды пчелиных в местах с хорошими усло-
виями для гнездования располагают свои гнезда близко
одно к другому. Хотя эти насекомые совершенно безо-

Рис. 116. Раковина с пчелиным яйцом укрыта шалашом из стеблей.
(Из коллекции К. Фриша. Бруннвинкль.)



бидны, когда они строят свои гнезда обособленно или по
нескольку в одном месте, с увеличением размеров поселе-
ния мужество их, видимо, возрастает. Они защищаются,
если нужно, и роем нападают на того, кто их беспокоит.
Некоторые виды осенью отыскивают земляные норы
и перезимовывают в них большими сборищами. Пусть эти
сборища определяются благоприятными условиями гнез-
дования или заманчивым укрытием — здесь уже можно ус-
мотреть известное стремление к общественному укладу
жизни.

Возможно, в своей первоначальной форме обще-
ственный инстинкт проявляется лишь в стремлении насе-
комых просто держаться вместе — без определенной цели.
На рис. 117 изображен верхний конец засохшего цветочно-
го стебля, на котором собрались на ночлег несколько сам-
цов одного вида мелких одиночных пчел (род Halictus).
Днем в хорошую погоду они разлетаются во все стороны,
но как только небо затягивают дождевые тучи, а также
каждый вечер с наступлением сумерек они собираются
в том же месте для совместного отдыха. Этот стебель ни-
чем не отличается от множества окружающих его точно
таких же стеблей. Пчелы не находят на нем теплого прию-
та—в венчике любого цветка они были бы лучше защи-
щены от холода, чем на этом стебле, качающемся от ветра.
Они не находят здесь ни защиты от дождя, ни пищи, и сам-
ки их вида обитают где-то совсем в другом месте. Им при-
ходится довольствоваться здесь своим собственным обще-
ством, и, по-видимому, они чувствуют в нем потребность.

Конечно, это еще нельзя назвать постоянным сообще-
ством. Но если такой общественный инстинкт пробу-
ждается в женских особях и затрагивает их деятельность,
то он может привести к образованию сообщества. Нам из-
вестен один вид пчел, которые роют в глинистой почве
шахту и устраивают здесь пещерку с изящным глиняным
сотом (рис. 118). В ячейки этого сота пчела откладывает
яйца. Она ухаживает за подрастающими личинками и кор-
мит их, охраняет гнездо и доживает до того времени, когда
они становятся взрослыми пчелами.

У другого, близкого вида вышедшие из ячеек молодые
пчелы не разлетаются в разные стороны, а остаются на ме-
сте. Они продолжают отстраивать начатый матерью сот.
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Рис. 117. Шесть самцов одиночной пчелы из рода галиктов (Halictus),
которые в плохую погоду, а также для ночлега постоянно собирают-
ся на одном и том же месте засохшего стебля. (В натуральную вели-
чину.) (Из коллекции К. Фриша, Бруннвинкль.)

Рис. 118. Глиняный сот пчелы Halictus guadricinctus, встроенный
в глиняную стену. Входная шахта и полость гнезда вскрыты спереди.
Слева взломана одна ячейка. (Уменьшено вдвое.)

откладывают яйца в то же самое гнездо и все вместе уха-
живают за расплодом. Та, которая приносит корм, отдает
его в распоряжение всей семьи, а не только своего соб-
ственного потомства. Лишь наступление осени нарушает
это совместное существование. Следующей весной каждая
самка начинает все заново: закладывая гнездо в одиночку,
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она становится основательницей маленькой пчелиной
общины.

К третьему виду пчел — галикту Halictus marginatus —
название «одиночная пчела» уже вряд ли подходит. Здесь
основательница гнезда достигает возраста четырех-пяти
лет, так же как матка медоносной пчелы. На протяжении
всей жизни она сохраняет верность своему гнезду. Из года
в год растет число ее дочерей, которые строят дальше то
же самое поселение, постепенно увеличивая его. Так разви-
вается многодетная семья, насчитывающая более сотни
членов — сплошь самок, которые, однако, почти все
остаются неплодными и посвящают себя добыванию кор-
ма, уходу за расплодом и строительству сотов. Основа-
тельница гнезда, освобожденная от такого рода занятий,
остается дома и становится маткой семьи. К концу этого
многолетнего цикла появляются самцы, самки спаривают-
ся с ними и основывают новые семьи, а старая колония
распадается.

Если у Halictus marginatus неплодные самки отличаются
от матки только тем, что их яичники не достигают полной
зрелости, то у другого представителя многообразного ро-
да галиктов — Halictus malachurus — самки уже намного
меньше матки и поэтому даже внешне напоминают рабо-
чих пчел.

Теперь поговорим о шмелях — насекомых, которые
полностью завершили переход к общественному образу
жизни.

ШМЕЛИНОЕ СООБЩЕСТВО

Несмотря на свой неуклюжий облик, шмели по внешне-
му и внутреннему строению имеют так много общего
с пчелами, что в зоологии их причисляют к одному семей-
ству пчелиных (Apidae). По своему образу жизни шмели
тесно примыкают к описанным выше формам и служат
еще одним связующим звеном между одиночными и обще-
ственными пчелами. Это, возможно, звучит странно для
тех, кто знаком с гнездами наших шмелей и его маткой,
которую окружает обороноспособная и прилежная семей-
ка и которую никак нельзя назвать одиночной самкой. Но
присмотримся внимательнее.
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В густом мху на опушке леса, между кустиками травы
на лугу, в покинутой мышиной норе и других подобных
местах можно разыскать шмелиное гнездо. Величиной
с ладонь, с беспорядочно расположенными сотами, закры-
тое оболочкой из воска или мха, оно содержит от несколь-
ких десятков до нескольких сотен обитателей (рис. 119).

Оснащенные от природы длинным хоботком, щеточка-
ми и корзиночками, шмели, подобно медоносным пчелам,
перелетают с цветка на цветок и собирают нектар и пыль-
цу, которые служат им единственной пищей. Поэтому
шмелей причисляют к важнейшим опылителям. Для по-
стройки сотов они используют воск, который выделяется
из их тела, смешивают его со смолой и цветочной пыльцой
и делают из этой массы неуклюжие круглые ячейки. Эко-
номная постройка шестигранных ячеек им еще чужда. Ни
одна община шмелей не переживает в наших широтах зи-

Рнс. 119. Подземное гнездо каменного шмеля; восковая оболочка
гнезда частично удалена, чтобы был виден сот. Справа - матка. (2/3
натуральной величины; По Буттель-Реепену.)
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му. Осемененные осенью самки проводят зиму в спячке
в каком-нибудь убежище, и в следующем году каждая из
них основывает новую семью.

Уже ранней весной можно видеть, как они разыскивают
на земле подходящее для гнезда место или работают на
цветках, собирая первые запасы корма. На этой стадии
шмелиная самка, как и одиночная пчела, может полагаться
только на себя. Она строит изящное маленькое гнездо, за-
крытое со всех сторон и имеющее только одно отверстие
для входа и выхода. Внутри она делает круглые ячейки для
первого расплода, а рядом — горшочек, напоминающий
пузатую бутылку, который на случай дождливой погоды
наполняется медом (рис. 120).

У многих видов, строящих гнезда из мха или другого
рыхлого материала, матка водружает над молодым сотом
оригинальный защитный колпачок. Поверх гнезда она от-

Рис. 120. Молодое гнездо полевого шмеля. Оболочка из мха вскрыта
и отогнута. Гнездо, кроме лётного отверстия (Л), со всех сторон за-
крыто. Самка пока еще одна. В маленьком соте подрастают первые
рабочие особи. Справа — медовый горшочек. (В натуральную вели-
чину.) (Из коллекции К. Фриша, Бруннвинкль.)
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рыгивает мед, который вскоре застывает в твердый леде-
нец. Когда позднее рабочие пчелы выведутся и надстроят
сот, они, подобно живой печке, возьмут на себя обогрев
расплода. Такая сахарная защита от непогоды была бы
бесполезна там, где на гнездо может лить дождь. По-види-
мому, она применяется только в укрытых местах.

В первую ячейку самка откладывает примерно полдю-
жины яиц и обеспечивает их запасом меда и цветочной
пыльцы. Затем отверстие запечатывается, а позднее, когда
личинки подрастут, самка снова распечатывает ячейку
и пополняет запасы корма для подрастающих личинок. Но
все же первое потомство шмелей развивается в тесноте,
и для такого числа голодных ртов корма не хватает. По-
этому шмелиные первенцы не достигают нормальных
размеров.

В определенное время каждая личинка прядет кокон
и превращается в куколку. Экономная мать сгрызает
с ячеек ставший теперь ненужным восковой строительный
материал, чтобы использовать его в другом месте, и ко-
коны остаются неприкрытыми. Выходящие из них шмели
из-за скудного питания не только отстают в росте, но
и имеют недоразвитые яичники. Так возникают рабочие
особи, которые сами не производят потомства, но строя
ячейки и ухаживая за деткой, помогают в этом основатель-
нице гнезда. Последняя теперь становится настоящей
маткой.

По мере появления новых помощниц матка все больше
и больше освобождается от работ и вскоре посвящает себя
исключительно откладке яиц. Сот растет теперь быстрее,
ячейки становятся просторнее, питание личинок обильнее,
и поэтому последующие поколения шмелей крупнее и луч-
ше развиты. Так на протяжении весны и лета образуются
все последовательные переходные формы от первых недо-
развитых из-за голодания насекомых до вполне развитых
самок (рис. 121).

Летом выводятся и самцы. Они вылетают роем на по-
иски молодых самок, с которыми спариваются в воздухе.
Поздней осенью самцы погибают, так же, впрочем, как
и старая самка и все рабочие особи. Собранных ими запа-
сов хватает только на короткие периоды неблагоприятной
погоды, но не на долгую зиму, и, кроме того, легкое шме-
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Рис. 121. Различные формы самок полевого шмеля, собранные
в одном гнезде 2 сентября 1935 года. Наряду с полностью развитыми
самками — матками следующего года — в гнезде оказались также
крошечные рабочие особи, сохранившиеся со времени основания
гнезда. (В натуральную величину.) (Из коллекции К. Фриша,
Бруннвинкль.)

линое гнездо не могло бы защитить семью от морозов.
Только осемененные самки прячутся в подходящие
укромные места и на будущий год становятся матками.

У медоносной пчелы рабочие особи во многом отли-
чаются от матки по строению своего тела и образуют от-
дельную «касту». Вспомогательные самки шмелей — это
всего лишь недоразвившиеся матки. Но можно себе пред-
ставить простой путь развития общественного образа жиз-
ни, при котором возникновение — так сказать, из-за плохо-
го ухода — этих не способных к размножению, но
выполняющих все остальные работы самок-помощниц бы-
ло первым шагом к образованию настоящей касты рабо-
чих особей.

Итак, шмелиная матка весной начинает свою деятель-
ность как одиночная пчела; но она вполне сходна с одиноч-
ной пчелой только на далеком севере, где из-за короткого
лета не хватает времени для развития нескольких поколе-
ний. Там дело вообще не доходит до появления самок-по-
мощниц и вся работа по строительству гнезда и уходу за
расплодом, точно так же как у одиночных пчел, выпол-
няется самкой. Хорошо, если ей удается за несколько
теплых летних недель вырастить потомство до такой ста-
дии, чтобы сохранить свой вид до будущего года.

БЕЗЖАЛЫЕ ПЧЕЛЫ

Пчелы, которые не жалят? Да, есть и такие! Даже не-
сколько сот видов, но не у нас. Они обитают в тропиках
Старого и Нового Света. Делались попытки акклиматизи-
ровать таких пчел у нас. Кто же не захочет иметь «розу без
шипов»! Но это было вдвойне ошибкой. Во-первых, эти
пчелы не подходят для нашего климата, и, во-вторых, хотя
ядовитое жало у них атрофировано, они очень сильно щип-
лются. Когда, защищая свое жилище, пчелы массой на-
брасываются на врага, они стараются проникнуть в самые
чувствительные места кожного покрова — подмышки,
уголки глаз и т. п. При этом они так крепко вцепляются
в тело врага, что стряхнуть их совершенно невозможно:
они скорее позволят оторвать себе голову, чем отпустят.
Когда знаешь об этом, жало наших пчел кажется вполне
симпатичным.

Обладающие рядом своеобразных особенностей без-
жалые пчелы (мелипоны) выделены в самостоятельное
подсемейство Meliponinae, обособленное от подсемейства
пчел (Apinae). Мелипоны во многих отношениях прими-
тивнее медоностых пчел. У них нет такого совершенного
«разделения труда» и такого тщательного ухода за распло-
дом. Если медоносные пчелы весь сезон с неослабеваю-
щим вниманием ухаживают за своими личинками и кор-
мят их, то мелипоны, так же как одиночные пчелы,
снабжают отложенные яйца запасом теста из меда и пыль-
цы, запечатывают ячейку и больше уж не заботятся о под-
растающем потомстве. Для строительства сотов они при-
меняют выделяемый ими воск, смешанный с землей,
глиной или растительным материалом.

Многие виды мелипон обладают уже искусством де-
лать шестигранные ячейки. По организации общественной
жизни они значительно превзошли шмелей. Некоторые
виды живут многочисленными семьями, которые размно-
жаются роями, подобно семьям наших медоносных пчел.

Многочисленные виды безжалых пчел стоят на разных
ступенях развития. Среди них имеются, например, настоя-
щие карлики, у которых длина тела едва достигает двух
миллиметров. Их соты своими круглыми, беспорядочно
фистроенными друг к другу ячейками для расплода
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Рис. 122. а. Примитивное гнездо безжалой пчелы Trigona
eridipennis. Слева — ячейки для расплода, справа — горшоч-
ки для запасов, б. Пчела при двукратном увеличении. (По

б М. Линдауэру.)

и большими медовыми горшочками очень напоминают
шмелиные (рис. 122). С другой стороны, есть виды, от-
страивающие аккуратные, ровные восковые соты, которые
в отличие от вертикально висящих сотов нашей медонос-
ной пчелы располагаются горизонтально и только с верх-
ней стороны имеют ячейки с расплодом. Для хранения за-
пасов меда здесь, так же как и у шмелей, используются
пузатые вместилища (рис. 123). У некоторых видов они до-
стигают величины куриного яйца.

Есть различия не только в способе строительства со-
тов, но и во всей организации жизни сообщества. Поэтому
именно среди многочисленных видов этих общественных
насекомых следовало бы искать более ранние ступени раз-
вития способностей к целесообразному взаимодействию
и обмену информацией. Как дошли медоносные пчелы до
столь сложного «языка»? Может ли сравнительное изуче-
ние «языка» их родственников помочь выяснению этого
вопроса? Изучение шмелей в этом смысле не дает нам ни-

Рнс. 123. а. Гнездо безжалой пчелы мелипоны. Оболочка гнезда ча-
стично удалена, чтобы показать горизонтально расположенный coi
с открытыми ячейками (вверху) и медовыми горшочками (вни*>>
(сильно уменьшено), б. Пчела при двукратном увеличении, [по до
флейну и Линдауэру.)
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чего нового: у них мы напрасно пытались бы обнаружить
способность к передаче информации.

Только у маленьких безжалых пчел, постройки ко-
торых выглядят как шмелиные гнезда, мы действительно
соприкасаемся с истоками пчелиного языка. Обнаружив
хороший источник корма, они мобилизуют своих подруг
самым простым из всех мыслимых способов: возвратив-
шись домой, удачливая сборщица возбужденно бегает по
соту, толкает праздно сидящих на нем подруг, привлекая
к себе их внимание, а затем, трясясь всем телом, быстро
бежит в сторону летка. Потом она еще раз возвращается,
чтобы тем же способом увлечь к летку новую небольшую
группу пчел.

Этим все и ограничивается. И тем не менее мобилизо-
ванные ею подруги получают недвусмысленное указание
на происхождение находки. Оно передается специфическим
запахом цветков, которые посетила сборщица. После воз-
вращения в улей она все еще сохраняет его на своем теле.
Не имея никакого представления о том, где находится ис-
точник корма, новички ищут его во всех направлениях на
разном расстоянии от гнезда, руководствуясь этим запа-
хом, и в конце концов находят нужные цветки.

Это доказывает следующий опыт. Группа таких пчел
(например, Trigona droryana) получала корм в ароматизи-
рованных чашечках. Туда же прилетели и новички, но при-
мерно столько же их появилось и на контрольных чашеч-
ках с тем же запахом, размещенных в противоположном
направлении или в том же направлении, но на ином рас-
стоянии от гнезда. Такое поведение было обнаружено бо-
лее 50 лет назад и у медоносных пчел: открыв вблизи улья
источник корма, они с помощью круговых танцев сооб-
щают дома о своей находке и ее специфическом запахе без
указания ее местонахождения.

Более высокоорганизованные представители того же
рода Trigona обладают более эффективным способом
передачи информации. Если такая пчела обнаружит оби-
лие корма на некотором расстоянии от улья, то уже через
час это место кишит усердными сборщицами, как если бы
это были медоносные пчелы, узнавшие о направлении
и расстоянии по виляющим танцам. Между тем такие без-
жалые пчелы, как, например, Trigona postica (Бразилия),
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пользуются другим способом: первооткрывательница
взятка мобилизует подруг только оживленной беготней по
соту и прерывистым жужжанием, в результате чего боль-
шинство их покидает гнездо и в ожидании летает роем
перед своим жилищем. Затем первооткрывательница еще
несколько раз отправляется за взятком и после каждого
возвращения домой выманивает из улья новых пчел. По-
том ее поведение внезапно меняется: во время полета к до-
му она несколько раз опускается на травяные стебли или
камешки, оставляя на них ароматические метки — выделе-
ния своих челюстных желез. Появившись перед гнездом,
она устремляется к ожидающему ее рою новичков и свои-
ми зигзагообразными полетами понуждает их пуститься
вместе с ней в путь по душистому следу, который хорошо
воспринимает и нос человека. Так она направляет группу
к цели, которой достигает вместе с другими.

Подобные действия приводят к успеху при массовой
вербовке на определенную цель. Однако здесь нет той ре-
гулируемой мобилизации, зависящей от ценности источни-
ка корма, которая возможна у медоносных пчел. Послед-
ние с помощью своих танцев посылают ульевых подруг
к месту находки без всякого сопровождения и одновремен-
но, передавая цветочный запах, приспосабливают числен-
ность высылаемой рабочей группы к количеству корма
в цветках определенных растений.

У другого рода безжалых пчел — у мелипон (рис.
123) — мы находим первый шаг к описанию местоположе-
ния цели: они, подобно тригонам, возвратившись домой
с обильного источника корма, жужжат, но не так беспоря-
дочно. Чем дальше путь к источнику взятка, тем длитель-
нее отдельные, прерываемые короткими паузами периоды
жужжания, например полсекунды — при расположении ис-
точника корма непосредственно у гнезда и полторы се-
кунды — при расстоянии 700 м. Таким образом, в изда-
ваемых звуках здесь содержится информация о расстоя-
нии. Наблюдения говорят о том, что пчелы в улье
обращают внимание на эти сигналы. Есть также способ
указывать направление, хотя он очень примитивен и сво-
дится к тому, что опытные сборщицы при вылете мобили-
зованных новичков сопровождают их на некотором отрез-
ке пути, указывая направление к цели, которую новички

14-967
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затем должны отыскать самостоятельно; при этом успех
обеспечен в гораздо меньшей степени, чем у тригон, ко-
торые оставляют следы.

Переходные формы от таких «подступов» к танцам
пчел с их законченным описанием местоположения цели
полета нам неизвестны. Вероятно, они исчезли вместе
с прямыми предками рода Apis, от которого, кроме нашей
медоносной пчелы, до наших дней сохранились только три
вида. Ареал этих видов ограничивается их древней роди-
ной — южной Азией. Надежда обнаружить у них хотя бы
намеки на последние ступени развития пчел побудило
М. Линдауэра отправиться в экспедицию на их родину.
И эта экспедиция не оказалась напрасной.

У ИНДИЙСКИХ ПЧЕЛ

У нашей медоносной пчелы (Apis mellifica) есть тропи-
ческие двоюродные сестры: карликовая медоносная пчела
(Apis florea), гигантская медоносная пчела (Apis dorsatä)
и индийская пчела (Apis indica). При первом же взгляде за-
метно большое различие в их размерах. Но и в развитии
общественного образа жизни они стоят на разных ступе-
нях.

Индийская пчела играет в своей стране роль нашей ме-
доносной пчелы. Она менее усидчива, чем наша. Если ус-
ловия ей чем-нибудь не подходят — местность бедна взят-
ком или гнездо подвергается нападению муравьев,—вся
семья просто-напросто улетает, покидая все свои построй-
ки, и где-нибудь далеко в лесу строит новое гнездо. Это,
разумеется, причиняет неудобства индийским пчеловодам.
Нередко им приходится пускаться в путь и где-нибудь в ле-
су в дуплах деревьев отыскивать замену беглецам.
В остальном индийские пчелы по своему образу жизни
очень похожи на наших. И язык танца у них в сущности тот
же.

Самый древний и поэтому самый интересный вид —
карликовая пчела. Это восхитительный карлик: меньше
комнатной мухи, с кирпично-красным брюшком и сере-
бристо-белым опушением. Карликовая пчела строит один-
единственный сот несколько больше половины ладони на
ветке редкого кустарника, прямо под открытым небом
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Рис. 124. Гнездо индийской карликовой пчелы (Apis florea) состоит из
построенных на ветви дерева сотов величиной в ладонь; с нижней ча-
сти пчелы согнаны, чтобы показать расплод. Р — рабочий расплод;
Т- трутневый расплод; М - маточники. От муравьев эти пчелы за-
щищаются, устраивая на несущей гнездо ветви клейкие кольца («ло-
вушки», Л); материалом для этого служит прополисоподобное ве-
щество, собираемое на растениях. (По М. Линдауэру.)

(рис. 124). Верхняя часть сота охватывает ветку, на кото-
рой он висит, и в этом месте он несколько расширен, обра-
зуя сверху небольшую горизонтальную поверхность —
танцевальную площадку маленькой общины. Здесь садят-
ся вернувшиеся домой сборщицы, и здесь они передают
свои сообщения, в основе которых у всех трех индийских
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видов лежит язык танцев нашей медоносной пчелы: кру-
говые танцы при близком источнике корма и виляющие
танцы с указанием направления и расстояния — при уда-
ленном. Но карликовые пчелы танцуют на верхней плат-
форме сота, на горизонтальной поверхности, с которой
они видят солнце и голубое небо.

Если, закрыв верхнюю площадку, заставить сборщиц
переместиться на вертикальную поверхность сота, танцы
их становятся сумбурными и дезориентированными. Они
вообще не в состоянии переводить угол между направле-
нием к кормушке и направлением к солнцу в угол виляю-
щего пробега по отношению к направлению силы тяжести.
Они могут указывать направление к источнику взятка,
только находясь на горизонтальной площадке и став по
отношению к солнцу под тем же самым углом, под ко-
торым они летели за кормом. В исключительных обстоя-
тельствах то же самое делают и наши пчелы, и мы считаем
такое поведение более примитивным и более древним (см.
стр. 149). Карликовая пчела подтверждает это тем, что
она, как самая примитивная среди современных пчел рода
Apis, танцует только таким способом.

Гигантские пчелы превосходят по размерам наших
шершней, и жало их так же страшно. Они тоже строят
один-единственный сот, который может достигать метра
в поперечнике. Пчелы строят его на открытом воздухе
подвешенным на ветке слабо облиственного дерева (рис.
125), а часто — под нависшей скалой. Гигантская пчела уш-
ла в своем развитии несколько дальше карликовой: на вер-
тикальной поверхности сота она переводит угол по отно-
шению к солнцу в угол по отношению к силе тяжести.

Это ей необходимо, потому что у нее нет горизонталь-
ной площадки для танцев; верхний край ее сота крепко
приклеен к ветке или скале. Но танцует она только на тех
частях вертикальной поверхности сота, где ей хорошо вид-
но солнце или голубое небо. Причина этого нам до сих пор
неизвестна. По-видимому, пчела может переводить сол-
нечный угол на угол к отвесу, только воспринимая оба
эти фактора одновременно, и новички, следящие за ее тан-
цем, лишь при этом условии понимают указание направле-
ния.

Только индийские пчелы и наша медоносная пчела дошли
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Рис. 125. «Пчелиное дерево» в ботаническом саду на Цейлоне. Семья
индийских гигантских пчел Apis dorsata строит свои большие, сво-
бодно висящие соты под открытым небом на ветвях слабо обли-
ственных деревьев. (Фото М. Линдауэра.)

до того, что замечают солнечный угол и по памяти перево-
дят его в угол по отношению к вертикали. Это было необ-
ходимо для их благополучного существования в дуплах де-
ревьев или пещерах, которые лучше защищают от врагов
и непогоды. Только благодаря этому стало возможным
расселение их в местностях, в которых — как, например,
у нас — семьи, строящие гнезда на открытом воздухе, не
смогли бы пережить суровую зиму.

На основании данных такого сравнительного исследо-
вания развитие пчелиного языка можно представить себе
следующим образом.

Начало было положено тем, что сборщицы, вернув-
шиеся домой с успешного полета, своей возбужденной бе-
готней по соту и жужжащей вибрацией летательной муску-
латуры привлекали к себе внимание подруг по гнезду.
Вибрация летательных мышц — распространенный у насе-
комых прием для разогрева тела перед взлетом; он служит
также для сохранения тепла между двумя вылетами. По
цветочному запаху, приставшему к телу сборщицы, другие
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пчелы узнают об аромате источника корма и отправляют-
ся во все стороны на его поиски.

Первый шаг к уточнению места взятка был сделан, ког-
да с увеличением расстояния до цели полета удлинялся пе-
риод однотонного жужжания, как это происходит у неко-
торых безжалых пчел. Указание направления начинается
с того, что опытные сборщицы сопровождают в начале пу-
ти мобилизованных ими новичков.

В танце медоносных пчел данные о расстоянии и напра-
влении объединены в виляющем пробеге. Возрастающая
продолжительность периода жужжания и, как дополни-
тельный выразительный жест, одновременное виляние
брюшком четко выделяют виляющий пробег в качестве
символа расстояния. Указателем направления у карлико-
вой медоносной пчелы служит направление этого пробега
относительно положения солнца. Это тоже понятный шаг
вперед: сопровождающий полет заменяется «интен-
ционными движениями», повторяющимся побуждением
к вылету в заданном направлении. Нечто подобное наблю-
дается в стае птиц, готовящихся опуститься на избранное
для ночевки место или на привычный для них луг.

Но каким образом пчелы доходят до того, чтобы в тем-
ном улье переводить солнечный угол в угол по отношению
к направлению силы тяжести? Не могли же, в самом деле,
пчелиные семьи однажды собраться вместе и выработать
единый ключ для такого перевода: направление вверх на
соте означает направление к солнцу при полете.

«Умственный уровень» пчел исключает такие предпо-
ложения. Разумные рассуждения недоступны их мозгу, не
превышающему по размерам булавочную головку. Их
действия, какими бы сложными они нам ни казались, — это
наследственно закрепленные, почти не изменяемые ин-
стинкты, связанные только с тем, что имеет значение для
пчел в естественных условиях.

Опыты, проведенные над другими насекомыми, позво-
лили несколько прояснить и этот последний шаг в разви-
тии языка пчел. Навозный жук тоже в определенных слу-
чаях руководствуется положением солнца, чтобы не
сбиться с прямого пути. Он делает это просто: когда он
ползет по земле, то придерживается определенного напра-
вления по отношению к солнцу (или к искусственному ис-
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точнику света, когда он в качестве подопытного животно-
го служит науке). Если выключить свет и поставить
поверхность, по которой ползет жук, в вертикальное поло-
жение, он тотчас начинает двигаться под тем же углом
к направлению силы тяжести, под которым он двигался по
отношению к источнику света. Для него это не имеет ника-
кого биологического значения; возможно, какой-то свое-
образный инстинкт заставляет его все время двигаться под
определенным углом к источнику света. Если же свет исче-
зает, жук ориентируется по какому-нибудь другому факто-
ру, в данном случае по направлению силы тяжести. По-
добные явления наблюдаются и у других насекомых.

Итак, перенос солнечного угла на сот — способность
пчел, которую так трудно объяснить,— очевидно, связана
с какой-то широко распространенной особенностью нерв-
ных центров, заложенной в самой их основе. Эта врожден-
ная способность к перекодированию нашла целесо-
образное применение: она позволила пчелам передавать
другим особям сведения о нужном направлении полета.
Таким своеобразным путем эта особенность оказалась ис-
пользованной для решения биологической задачи.

Это звучит очень убедительно — и в то же время
остается достаточно загадочным, чтобы не переставать
удивлять.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие пчеловодства имеет большое значение в выполне-
нии Продовольственной программы СССР. Оно определяется
тем, что пчелы играют активную роль как опылители сельскохо-
зяйственных культур. Кроме того, пчеловодство дает ценные
продукты питания и сырье.

Медоносная пчела подвержена различным заболеваниям,
многие из которых наносят значительный ущерб пчеловодству.
Последний складывается из снижения продуктивности пчелиных
семей и гибели их.

Успешное развитие пчеловодства немыслимо без знаний
патологии медоносных пчел. Концентрация семей пчел, массовые
передвижения (кочевки) пасек, обмен племенной продукцией как
внутри одной страны, так и в международном масштабе, трудно-
сти изолирования пчел на местности могут приводить к широкому
распространению возбудителей различных болезней среди этих
насекомых. Распространению возбудителей способствуют также
биологические особенности пчел: перелеты пчел и трутней, слеты
роев, нападение на более слабые семьи. Некоторые возбудители
болезней других видов насекомых могут передаваться и медо-
носным пчелам. Получены данные, требующие пересмотра имею-
щихся знаний по тем или иным болезням, установлены новые
нозологические единицы: более десяти вирусов, спироплазмы
(микоплазмы); последние заставили по иному оценить причины
возникновения так называемого «пыльцевого токсикоза». Воз-
никшая панзоотия варрооза вызвала необходимость изучать роль
клещей в патологии пчел, и здесь тоже выявлен ряд новых заболе-
ваний.

В данной работе обобщен материал, полученный авторами
при исследовании различных болезней, обобщены сведения, опуб-
ликованные в отечественной и зарубежной литературе.

Традиционный метод изложения материала по болезням
расплода и взрослых пчел в настоящее время вряд ли приемлем,
так как многие заболевания трудно дифференцировать. Механи-
ческое отделение расплода от взрослых пчел не дает целостного
представления о роли той или иной группы этиологических аген-
тов в патологии пчел. В связи с этим авторы представили матери-
ал по разделам в зависимости от природы возбудителей или
факторов, вызывающих те или иные патологические состояния
в семье пчел.



До недавнего времени профилактика инфекционных и инва-
зионных болезней пчел и борьба с ними как в нашей стране, так
и за рубежом в основном строилась на применении лишь лечеб-
ных препаратов. Эти меры без уничтожения возбудителей во
внешней среде не могли привести к оздоровлению пасек, а только
ослабляли заболеваемость и приводили к накоплению в меде
антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, что создавало
определенную опасность для здоровья людей и пчел.

Успех профилактики инфекционных и паразитарных бо-
лезней пчел во многом зависит от санитарного состояния ульев,
сотов, инвентаря, пасечных построек и самой территории пасеки,
тщательности проведения комплекса ветеринарно-санитарных
мероприятий. Важным этапом противоэпизоотических мероприя-
тий является дезинфекция, эффективность которой зависит от
того, насколько полно и своевременно будут обеззаражены все
инфицированные объекты на неблагополучной пасеке и, следова-
тельно, разорвана эпизоотическая цепь в звене передачи возбуди-
теля инфекции.

Нельзя успешно профилактировать инфекционные и многие
инвазионные болезни пчел и вести борьбу с болезнями, лишь
выполняя ветеринарно-санитарные мероприятия на пасеках. Не-
обходимо осуществлять санитарные мероприятия на воскозаво-
дах, вырабатывающих для нужд пчеловодства вощину, так как
с инфицированной вощиной могут распространяться возбудители
многих заразных болезней.

Продукты пчеловодства — мед, перга (пыльца), маточное
молочко, прополис, пчелиный яд—используются как диетиче-
ские и лечебные средства, а воск находит применение более чем
в 40 отраслях промышленности. Поэтому ветсанэкспертизе и са-
нитарному состоянию продуктов пчеловодства и сырью придается
большое значение. В справочнике впервые обобщены современ-
ные методы ветсанэкспертизы продуктов пчеловодства.

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Большую группу опасных болезней взрослых медоносных
пчел, их личинок и куколок вызывают различные вирусы, риккет-
сии, микоплазмы, бактерии, грибы и водоросли. В зависимости от
возбудителей принято различать вирозы, риккетсиозы, микоплаз-
мозы (спироплазмозы), бактериозы, микозы, микотоксикозы и
альгозы. Их характеризует высокая контагиозность (зараз-
ность), т. е. способность распространяться в результате передачи
возбудителя от зараженных насекомых к здоровым при контакте
или через различные факторы передачи.

ВИРОЗЫ

Viroses — инфекционные болезни взрослых пчел и доимаги-
нальных форм их развития, вызываемые вирусами. Роль вирусов
в патологии медоносной пчелы впервые выявлена Уайтом (1913,
1917), изучавшим мешотчатый расплод. К настоящему времени
у пчел обнаружено 14 вирусов. Однако, видимо, не все вирусы
являются патогенными, а с другой стороны, размножение (репли-
кация) этих возбудителей до количества, опасного для жизни
насекомого, зависит от состояния организма. Вирозы возникают
при воздействии внешних факторов, обусловливающих снижение
устойчивости организма. Немаловажную роль в проявлении бо-
лезни могут играть синергизм и антагонизм различных возбуди-
телей, находящихся в хозяине.

Систематическое положение многих вирусов пчел остается
неясным. Вирусы мешотчатого расплода, хронического и острого
параличей отнесены к типу Janovskya, порядку Verothricales
(пикорновирусы), семейству Virothricaceae (энтеровирусы), роду
Morator.

МЕШОТЧАТЫЙ РАСПЛОД — Sacculisatio contagiosa lar-
vae (син.: сухой гнилец, безбактериальный гнилец, сухая гибель
червы, мешкоподобная форма расплода, мешотчатая черва, ме-
шотчатая детка пчелы) — заболевание предкуколок медоносных
и среднеиндийских пчел. Мешотчатый расплод наносит значи-
тельный ущерб пчеловодству, так как больные семьи без оказа-
ния помощи не дают товарного меда и не обеспечивают себя
кормом, хозяйства лишаются возможности продавать маток и па-
кеты пчел.



В о з б у д и т е л ь относится к РНК-содержащим вирусам,
имеет сферические частицы 30 нм в диаметре. Вирус устойчив
к высушиванию, действию эфира и хлороформа. В водной суспен-
зии он инактивируется при 59 °С в течение 10 мин, на прямом
солнечном свете — 4 — 7 ч. в меде или глицерине при 70—73 °С —
10 мин, в высушенном состоянии — через 3 нед. При кипячении
вирус погибает через 40 мин, инактивируется в 0,3 %-ном раство-
ре калия перманганата. Возбудитель сохраняется в меде при
комнатной температуре до 30 сут, а в условиях холодильника —
2 мес, в гнилостной массе — более 10 сут; при 22 °С и относитель-
ной влажности 53 % на деревянных поверхностях, покрытых
прополисом,— 10—15 сут, на металлических — 5—10, на со-
тах — 80—90 сут; при 5,5 °С и относительной влажности 82 %
соответственно 25—30, 45—50, 90—100 сут; в перге при 1,3 °С
и относительной влажности 80% — 100—105 сут, в меде —
30—35 сут, в 0,5—1,2 %-ном растворе фенола — свыше 3 нед.
Вирус устойчив к 3 %-ной едкой щелочи, 0,3—10 %-ным раство-
рам риванола. Лиофильно высушенный вирус сохраняет свои
антигенные свойства более 4 лет.

Вирус культивируется в культурах ткани медоносных пчел:
вначале отмечается усиление митотической активности клеток,
а через 72 ч появляются первые признаки дегенерации. Цитоплаз-
ма клеток становится зернистой, появляются вакуоли, клетки
округляются и отстают от стекла. Повторное пассажирование
вируса в культуре клеток сокращает инкубационный период
проявления цитопатогенного действия на 24 ч. Культивирование
вируса возможно также в первичнотрипсинизированных культу-
рах куриных и мышиных фибробластов, почек обезьян; адапта-
ция возбудителя происходит после трех пассажей. Перевиваемые
линии клеток позвоночных невосприимчивы к заражению. При
культивировании на 9—11-дневных куриных эмбрионах титр
вируса снижается при пассажировании.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Заболевание мо-
жет быть повсеместно. Штаммы вируса серологически неидентич-
ны. Местные пчелы более устойчивы к штаммам вируса, выде-
ленного в этой же зоне, по сравнению с привезенными. В есте-
ственных и экспериментальных условиях заражаются личинки
рабочих пчел, маток и трутней всех возрастов независимо от
породы. Однако наиболее восприимчивы к заражению личинки
2—3-дневного возраста. Продолжительность инкубационного пе-
риода 5—6 дней. Одна больная предкуколка способна заразить
до 3000 здоровых личинок. Летальная доза для одной личинки со-
ставляет 10s и более вирусных частиц. Вирус выявляется через
18—48 ч после заражения в клетках жирового тела, эпителия
трахей и средней кишки, мышц и нервной ткани предкуколки,
поражение приводит к сильному разрушению клеток. Возбуди-
тель может развиваться и в организме взрослых пчел, однако
признаков поражения у них не вызывает. Заражение личинок
осуществляется через взрослых пчел. Вирус выделен из орга-
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низма самок клещей Varroa jacobsoni, паразитирующих на
пчелах (Батуев, 1984).

Заболевание пчел чаще регистрируется весной и в первой
половине лета (июнь) после продолжительной холодной погоды
при недостатке перги и меда в семьях. Сильные семьи поража-
ются в меньшей степени, чем слабые и средние. С наступлением
медосбора признаки заболевания исчезают. Однако они вновь
могут появиться осенью или весной следующего года. Передача
возбудителя болезни внутри пасеки происходит при перелетах
рабочих пчел и трутней из больных семей в здоровые, при пере-
становке сотов для выравнивания силы семей. Возможность
передачи возбудителя матками остается неясной, хотя известно,
что замена их в неблагополучных семьях часто приводит к выздо-
равливанию семьи пчел.

В пораженных семьях расплод на соте неравномерный,
пестрый; крышечки на многих ячейках с печатным расплодом
удалены или слегка запавшие с одним-двумя отверстиями; внут-
ри таких ячеек находят вытянутых мертвых личинок, лежащих на
спине вдоль ячейки.

Выделяют 5 стадий поражения личинок. У недавно погибших
предкуколок под кутикулой видны трахеи, головной конец слегка
отходит от края ячейки. При осторожном выделении из ячейки
тело личинки имеет вид мешка, заполненного зернистой, мутно-
белого цвета жидкостью. В этот период предкуколки весьма
инфекционны. В последующем происходит потемнение головного
конца личинки, сегментация ее сглаживается, объем жидкости
увеличивается, личинка приобретает коричневый цвет. В третьей
стадии упругость личинки утрачивается, но сохраняется форма
тела; кутикула твердая, заполнена зернистой коричневой массой.
В дальнейшем содержимое полости тела становится клейким
и бесформенным, предкуколки приобретают темно-коричневый
или черный цвет, высыхают и имеют вид полулунных корочек,
лежащих выпуклой (спинной) стороной на стенке ячейки; их
можно легко удалить. Количество погибающих предкуколок по-
степенно нарастает, семьи слабеют. Некоторые семьи погибают,
в других с приносом нектара в улей признаки поражения исчеза-
ют. Приблизительно в 10 % случаев болезнь может протекать
бессимптомно (Бейли, 1967).

Г и с т о л о г и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е пораженных ви-
русом мешотчатого расплода личинок показывает, что образо-
вание большого пространства под кутикулой и накопление жид-
кости вызвано распадом жировых клеток. У таких личинок
изменяется окраска тела, появляются волоски и шипики, наступа-
ет преждевременная склеротизация, т. е. возникают признаки
доимагинального и взрослого насекомого, последнее обусловлено
нарушением функции эндокринных органов.

Мешотчатый расплод в семьях пчел часто протекает со-
вместно с европейским гнильцом. Течение смешанного заболева-
ния обычно тяжелое; признаки, специфические для первой бо-



лезни, нечеткие. В практике такое смешанное течение чаще всего
принимают за европейский гнилец, однако после применения
сульфаниламидов и антибиотиков, подавляющих возбудителей
этих болезней, отмечается интенсивное поражение семей ме-
шотчатым расплодом.

Д и а г н о з ставят на основании лабораторного исследова-
ния патологического материала (кусочек сота с 20 или более
пораженными предкуколками или такое же количество выде-
ленных предкуколок в 50 %-ном глицерине).

Из методов лабораторной диагностики наиболее специфич-
ной является реакция диффузионной преципитации в агаровом
геле суспензии исследуемого материала со специфичной сыво-
роткой. Можно использовать и другие методы серодиагностики:
РСК, прямой и непрямой метод люминесцентной микроскопии.

М е р ы б о р ь б ы . Больные семьи сокращают и утепляют,
обеспечивают достаточным количеством полноценного белкового
и углеводного корма; меняют маток. В качестве лечебного и
профилактического средства рекомендована гипериммунная сы-
воротка, полученная от кроликов и лошадей. 80 мл сыворотки
смешивают с сахарным сиропом, который дают весной или летом
3 раза через 5 дней по 150—200 мл на улочку пчел. Профилакти-
ческая и лечебная эффективность составляет 70 %.

Ульи, вставные доски, рамки после механической очистки
дезинфицируют одним из следующих растворов из расчета 0,5 л
на 1 м : 4 %-ной перекисью водорода; 2 %-ной двутретьосновной
солью кальция гипохлорида; 5 %-ным нитраном; 1 %-ным фор-
мальдегидом при экспозиции 3 ч. Для дезинфекции сотов приме-
няют перекись водорода и формалин в указанных концентрациях
и при той же экспозиции. Воск перетапливают в водяной бане при
70 СС в течение 70 мин или автоклавируют (111 °С) при 0,5 атм
в течение 30 мин (Деканадзе, 1982).

ХРОНИЧЕСКИЙ ВИРУСНЫЙ ПАРАЛИЧ — Paralysis
chronica apium (син.: болезнь лесного взятка, черная болезнь,
синдром черного облысения, майская болезнь, паралич, вирусный
паралич) — вирусное заболевание куколок и взрослых медонос-
ных пчел, а также доимагинальных форм пчел-листорезов.

В о з б у д и т е л ь РНК-содержащий вирус. Вирион эллип-
соидной формы размером 20—27X45—70 нм. Вирус устойчив
к эфиру и четыреххлористому углероду. При —70 °С он сохраня-
ется в трупах пчел более полугода, при —15 °С — более месяца,
при 4 °С — 3—4 дня. Вирус при нагревании до 60 °С инактивиру-
ется в течение 30—60 мин, при 75 °С — в течение 10 мин. По
другим данным при 95 °С вирус погибает через 30 мин, при
35 °С — через 7 дней, в 0,2 %-ном формалине при 35 СС — через
3 сут; при воздействии ультрафиолетовыми лучами — через час;
в 0,1 %-ном бетапропилактоне при 37 °С — через 2 ч. Культиви-
руется он в культуре клеток медоносной пчелы. Цитопатогенное
действие вируса на культуре ткани отмечается через 48 ч после
заражения. Деление клеток прекращается, они уменьшаются,

округляются и отстают от стекла. Питательная среда защелачи-
вается. Через 72 ч культуры дегенерируют и в поле зрения
остаются единичные клетки. При пассировании на культуре ткани
цитопатогенное действие вируса начинает проявляться через
7—8 ч.

Экспериментальное заражение пчел возможно при инокуля-
ции вмруссодержащего материала в тело пчел, менее эффективно
скармливание и опрыскивание. Эффективность заражения повы-
шается при скармливании материала совместно со спорами
ноземы или волосками с тела пчел. Насекомых можно также
инфицировать при переливании гемолимфы от больных пчел
к здоровым и топикальном нанесении материала на поверхность
тела пчел после удаления с них волосков.

Скорость развития патологического процесса зависит от
дозы вируса; при инокуляции возбудителя в концентрации 108

и 102 различия составляли 2,8 дня (Гробов и др., 1980).
Вирус размножается в цитоплазме клеток нервной ткани,

тонкой кишки в месте впадения мальпигиевых сосудов, в манди-
булярных и гипофарингиальных железах взрослых пчел. В пора-
женных клетках образуются скопления частиц различного разме-
ра и формы. Цитоплазматические включения в виде базофильной
грануляции в клетках тонкой кишки получили название «телец
Морисона». Вирус хронического паралича часто встречается
в пчелах с вирусом острого паралича и вирусом-саттелитом. При
30 СС размножение вируса хронического паралича подавляется
вирусом острого паралича, а при 35 °С отмечается обратная
зависимость (Бейли и др., 1963).

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Заболевание пчел
хроническим параличом возможно повсеместно. Штаммы вирусов
из различных мест серологически идентичны.

Хронический паралич может быть или в отдельных, или во
всех семьях пчел пасеки. Иногда болезнь регистрируется на
нескольких пасеках. Гибель пчел от хронического паралича на-
блюдается в любое время года. Однако вспышки острого течения
болезни чаще регистрируются летом. Возникновению таких вспы-
шек способствуют резкая смена холодной и дождливой погоды на
жаркую и недостаток перги в семьях пчел. Искусственное зара-
жение пчел не всегда удается, оно может приводить к гибели
отдельных насекомых (20—65 экз.) на 8—9-й день после внесе-
ния вируса (Бейли, 1965). Поданным Кулинчевича и Ротенбуле-
ра, имеется определенная генетическая устойчивость отдельных
семей пчел к болезни.

Внутри семьи вирус передается от больных пчел к здоровым
при кормовых контактах через слюну. Распространению возбуди-
теля между семьями пасеки способствуют перелеты пчел и трут-
ней, а также перестановка сотов с кормом пчеловодом. Внешне
здоровые семьи часто могут быть носителями вируса.

Признаки болезни у пчел проявляются на 4—10-й день.
У большинства заболевших пчел наблюдают возбуждение, пре-



рывистое дрожание крыльев, насекомые скучиваются у стенки
или внизу улья, плохо потребляют корм, теряют способность
летать; неестественно передвигаются. Затем наступает паралич
отдельных или всех конечностей, и они погибают на 12—20 день
после заражения. Более характерной особенностью при хрониче-
ском параличе является появление черных, безволосых, блестя-
щих пчел с уменьшенным брюшком, похожих на муравьев.
Однако эти признаки возникают не всегда. В ряде случаев гибель
насекомых происходит внезапно. Развитие признаков заболева-
ния и время гибели насекомых после заражения зависят не
только от количества вируса, но и температуры содержания пчел.
При 35 °С поражение рабочих пчел и маток регистрировалось на
4 и 5 день, а гибель их отмечалась на 5—7 день; при 18—20 °С
соответственно на 7—8 и 12—20 день (Зюман, 1972; Желвакова,

1974 и др.).
Здоровые пчелы часто откусывают волоски с тела больных

пчел, изгоняют последних из улья, которые скапливаются в боль-
шом количестве на предлетковых площадках. Иногда около улья
можно наблюдать беспорядочно движущихся, вертящихся пчел.

У пораженных насекомых отмечается нарушение белкового,
жирового и минерального обмена, в гемолимфе увеличивается
количество более зрелых гемоцитов при снижении числа молодых
форм этих клеток.

В результате гибели насекомых сильно ослабляются или
плохо развиваются семьи пчел. Продолжительность болезни,
степень ее выраженности и ущерб, наносимый хроническим пара-
личом отдельным семьям, бывают неодинаковыми. Выжившие
после болезни семьи пчел могут в дальнейшем развиваться и да-
вать продукцию. Однако вирус в таких ульях сохраняется
и вызывает постоянную небольшую гибель пчел. Суммарное
количество погибших пчел бывает значительно больше, чем при
остром течении болезни. Нередко после острого переболевания
хроническим параличом в семьях пчел развивается нозематоз
(Гробов, 1974).

Д и а г н о з на болезнь ставят по обнаружению телец-
включений Морисона в протоплазме клеток слизистой оболочки
тонкой кишки при окраске гистосрезов. Выявить включения
удается также методом иммунофлуоресценции.

Можно использовать реакцию диффузионной преципитации
в агаровом геле со специфической сывороткой; реакцию нейтра-
лизации в культуре тканей или на пчелах; исследовать гемолимфу
или срезы тонкой кишки, желез под электронным микроскопом.
Предложенный ранее метод биопробы на пчелах вряд ли при-
емлем из-за его неспецифичности.

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к и складываются из
охраны благополучия пасек от заноса возбудителя, создания
нормальных условий содержания пчел, устранения перегрева
гнезд. С целью профилактики используют бактериальную эндо-
нуклеазу. Перед обработкой пчел растворяют в 1 л воды препарат
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Рис. 1. Вирионы вируса острого паралича (по Ю. М. Ба-
туеву).

в количестве 100 тыс. единиц активности, к раствору для активи-
зации фермента добавляют 1 г магния хлорида. Раствором
с помощью аппарата «Росинка» опрыскивают пчел, находящихся
в улье между рамками. Каждую улочку пчел обрабатывают
1—2 с; общее количество раствора на улей 40—50 мл. Обработку
проводят весной при температуре окружающего воздуха 12—
14 °С. Семью опрыскивают 6—8 раз с интервалом 10 дней.
Аналогичный эффект получают и при использовании рибонуклеа-
зы. Применение биовита менее эффективно. Попытки создания
иммунитета у насекомых путем скармливания инактивированного
вируса результатов не дали.

ОСТРЫЙ ПАРАЛИЧ ПЧЕЛ — Paralysis acute apium —
болезнь взрослых пчел, вызываемая вирусом острого паралича.
Ущерб, наносимый острым параличом, складывается из гибели,
снижения медопродуктивности и прироста семей пчел на пасеках.

В о з б у д и т е л ь — РНК-содержащий вирус, сферической
формы размером 30 нм (рис. 1). Вирус устойчив к эфиру, фреону
и четыреххлористому углероду. Нагревание до 90 °С в течение
часа полностью инактивирует возбудителя, до 55 °С — значи-
тельно снижает титр, до 50 °С — не вызывает изменений. Ви-
русные частицы стабильны при рН 7,3.

Вирус часто обнаруживают в небольших концентрациях
у внешне здоровых пчел. В лабораторных условиях при паренте-
ральном введении таким насекомым безбактериальных экстрак-
тов вызывает их гибель на второй день, а инокуляция экстрактов
в разведении 100 приводит к смерти на третий день, в 1000 раз —
на четвертый. Активизация размножения вируса острого парали-
ча возможна при введении пчелам чужеродных белков или других
вирусов. При инокуляции пчелам материала, содержащего виру-
сы острого и хронического параличей в равных концентрациях
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(10 2 ) , прежде всего размножается первый возбудитель. При
большей концентрации в материале вируса хронического парали-
ча смерть насекомых наступает от последнего. Вирус острого
паралича не размножается в присутствии возбудителей черных
маточников и мешотчатого расплода и с трудом выделяется от
пчел в осенне-зимний период.

Репликация вируса происходит в нервной ткани, клетках
глоточных желез и жирового тела взрослых пчел. Он образует
однообразные цитоплазматические ацидофильные включения в
клетках слизистой оболочки средней кишки.

Помимо медоносных пчел, возбудитель обнаружен у шмелей.
Он легко передается здоровым насекомым самками клеща Вар-
роа (Батуев, 1984). Клещ Acarapis woodi, вероятно, не участвует
в переносе этого возбудителя (Бейли, 1965). 50 %-ная летальная
доза вируса при введении в гемолимфу составляет 100 вирусных
частиц, при опрыскивании пчел — 108— 109; скармливании —
10". Погибшие в результате заражения рабочие особи медо-
носных пчел обычно содержат 1012 частиц вируса (Бейли,
1965—1976; Ли, Фургала, 1965, и др.). Культивировать вирус
в лабораторных условиях удается при парентеральном введении
пчелам вируссодержащего материала, другие способы зараже-
ния пчел менее эффективны.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Вирус острого па-
ралича зарегистрирован у медоносных пчел в ряде стран. Выде-
ленные штаммы из различных мест идентичны.

Острый паралич протекает латентно или остро. Характер
проявления и исход болезни, очевидно, зависят от степени рези-
стентности популяции пчел в семье. Явная форма поражения
отмечается при нарушении условий содержания пчел, осложне-
нии другими болезнями (варрооз). Заражение внутри семьи
происходит при обмене кормом между пчелами, потреблении
перги, смоченной слюной инфицированных насекомых и уло-
женной в ячейки; в переносе возбудителя активно участвуют
клещ варроа, питающийся гемолимфой пчел. При эксперимен-
тальном заражении семей пчел путем скармливания вируссо-
держащего материала первые признаки поражения появляются
на 4—15 день (Батуев, 1984). В естественных условиях болезнь
может возникнуть в конце зимы и ее часто отмечают (очевидно,
в силу доступности наблюдения) в весенне-летний период.

В основном поражаются молодые взрослые пчелы. Они
теряют способность к полету, ползают или подпрыгивают около
летка и вблизи улья, иногда скапливаются на прилетной доске.
У некоторых пчел увеличено брюшко, неправильно расположены
крылья. Пораженных насекомых чаще наблюдают в утренние
часы. В это же время обнаруживают погибших пчел на дне улья
и предлетковой доске. Урон, вызываемый острым параличом
в семьях, различен и колеблется от частичной (несколько сотен)
до полной гибели пчел семьи или многих ульев и пасек.

Болезнь длится от 7—18 дней до 3 мес. В некоторых случаях
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пчелы пораженных семей выздоравливают без вмешательства
человека, но такие семьи обычно отстают в росте по сравнению со
здоровыми (Батуев, 1984). В течение сезона возможны рецидивы
заболевания; повторные вспышки болезни протекают более тя-
жело.

Заболевание пчел острым параличом бывает самостоятель-
ным или его регистрируют совместно с хроническим параличом,
филаментовирозом, варроозом и другими болезнями.

Д и а г н о з на острый паралич устанавливают в реакции
иммунодиффузии со специфической сывороткой.

П р о ф и л а к т и к а заболевания складывается из строгого
соблюдения правил содержания пчел, повышения резистентности
насекомых. В ряде случаев высокий эффект получают от примене-
ния эндонуклеазы (см. хронический паралич).

Л е ч е б н ы е м е р о п р и я т и я не разработаны.
ФИЛАМЕНТОВИРОЗ — Filamentovirosis (син. риккетси-

оз) — болезнь взрослых пчел.
В о з б у д и т е л ь — ДНК-содержащий вирус; впервые вы-

делил и описал его Кларк (1977, 1978) в США. Нуклеокапсид
имеет форму нити толщиной 30—45 нм и длиной 2860—4500 нм;
она плотно свернута и заключена в трехслойную оболочку
(10 нм), последняя неустойчива к эфиру и четыреххлористому
углероду. Целые вирионы сферической, эллипсоидной или па-
лочковидной формы (рис. 2); размер их 70—150X330—
470 нм. У отдельных вирионов концы нуклеокапсидов образуют
пальцеподобные выпячивания в оболочке.

Вирус обнаружен в средней кишке, нервной ткани, гло-
точных, восковыделительных и ядовитых железах. Размножается
он в жировой ткани и яичниках. В конечной стадии болезни вирус
в большом количестве содержится в гемолимфе, последняя при-
обретает молочно-белый цвет. В инфицированных клетках он
вызывает разрушение ядерных оболочек.

Заражение возможно при скармливании вируссодержащего
материала пчелам, особенно при поражении их ноземой; заболе-
вают до 50 % насекомых. Парентеральное введение материала
пчелам не всегда приводит к заражению. ЛД5о при инъекции
составляет 450 вирионов на рабочую пчелу или матку. Инфициро-
вание молодых пчел и маток возможно при подсадке их в неблаго-
получные семьи. Вирус не установлен в яйцах, личинках, ку-
колках и молодых, выходящих из ячеек, взрослых пчелах. Он
содержится в меде инфицированных семей (Обухов, 1984).

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Филаминтовироз
широко распространен, впервые был установлен и описан как
одна из форм риккетсиоза в Швейцарии (Вилле, 1961 —1967).
В последующем он был зарегистрирован в ряде других стран.

Выделенные штаммы вируса серологически идентичны (Ба-
туев, 1980).

При заражении путем скармливания вируссодержащего
материала взрослые рабочие пчелы становятся вялыми на 3—
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Рис. 2. Вирионы вируса филаментовироза; в середине
виден развернутый нуклеокапсид (по Ю. М. Батуеву).

4 день, на пятый день в их гемолимфе обнаруживается вирус.
Гемолимфа становится мутной, голубоватой или молочно-белого
цвета. Гибель насекомых начинается на 8—12 сут и может про-
должаться 24—32 сут после заражения. Инфицированные матки
продолжают яйцекладку в течение 6 сут, затем погибают.

В естественных условиях внешние признаки неспецифичны.
Для болезни характерно большое количество подмора на дне
улья или около его летка у зимующих пчел, иногда отмечают
гибель маток и всех пчел. Весной при выставке ульев из зимовни-
ка облет пчел недружный, около улья много ползающих, не спо-
собных к полету и погибающих пчел. Семьи пчел постепенно
слабеют, многие из них погибают в марте — мае. Количество
пораженных вирусом пчел у перезимовавших семей превышает
50 %. По мере замены старых пчел молодыми количество боль-
ных особей снижается до 2—6 %. Многие семьи выживают, но
плохо развиваются. Болезнь в отдельных семьях пчел может
длиться свыше 2 лет.

Филаментовироз часто протекает совместно с нозематозом
(Бейли и др., 1981), а также с варроозом. Нитевидный вирус
находят в гемолимфе взрослых пчел совместно с вирусами остро-

J4

го паралича, мешотчатого расплода и неидентифицированными
вирусными частицами (Батуев, 1984).

Д и а г н о з ставят при исследовании под электронным мик-
роскопом гемолимфы живых пчел с признаками заболевания
или с помощью реакции диффузионной преципитации в агаровом
геле со специфической гипериммунной сывороткой против данно-
го вируса (Батуев, 1984). В качестве антигена в реакции исполь-
зуют гомогенат из погибших пчел или сконцентрированный вирус
(рис. 3). Для пересылки материал консервируют в 50 %-ном
глицерине.

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к и не разработаны.
ИРИДЕСЦЕНСВИРОЗ — Iridescensvirosis — вирусная бо-

лезнь куколок и взрослых рабочих пчел и маток (Apis сегапа).
В о з б у д и т е л ь — ДНК-содержащий вирус, вирусные

частицы в виде многогранника размером 150 нм. В естественных
условиях обнаружен у рабочих особей среднеиндийских пчел
(А. сегапа). В экспериментах размножается при скармливании
и инокуляции в организме взрослых медоносных пчел и куколках.
В отличие от других вирусов радужности репликация вируса
в личинках большой восковой моли не происходит.

В теле пчел вирус может обнаруживаться совместно с виру-
сом Кашмир, который при центрифугировании адсорбирует на
поверхности своих частиц вирус радужности. Размножается он
в жировом слое тела; в органах, включая яичники, встречается
редко. У медоносных пчел цитоплазматические скопления

Рис. 3. Реакция иммунодиффузии в агаровом геле. Видны характерные
линии преципитации между положительными антигенами и гомологичной
сывороткой (по Ю. М. Батуеву).
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кристаллов найдены в жировом слое тела и гипофарингиальных
железах. При скармливании вируса отмечают поражение ки-
шечника и начальных концов мальпигиевых сосудов. Поражен-
ные органы и ткани имеют характерный голубоватый цвет.
Болезнь регистрируется в Индии.

При заболевании в семьях сокращается откладка яиц и вы-
ращивание расплода, активность пчел снижается. Пчелы медлен-
но ползают около улья и погибают с признаками паралича.
Внутри улья они также малоактивны, формируют отдельные
«грозди» и погибают вместе с маткой через 2—4 дня после обра-
зования таких скоплений. Печатный расплод содержит погибших
куколок. Из части куколок формируются внешне нормальные
взрослые с высоким содержанием возбудителя пчелы, которые
вскоре погибают. Погибших пчел находят на дне улья и вблизи
его. Болезнь может протекать остро или вызывать постепенное
ослабление семей до полной гибели в течение 2 мес.

Д и а г н о з может быть поставлен по обнаружению ха-
рактерных вирусных частиц при электронной микроскопии гемо-
лимфы или суспензии, приготовленной из погибших взрослых
пчел, маток и куколок. Можно использовать реакции иммуно-
диффузии в агаровом геле со специфической сывороткой.

М е т о д ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к и не разрабо-
таны.

БОЛЕЗНЬ «ЗАТЕМНЕННОЕ (ОБЛАЧНОЕ) КРЫЛО» —
Morbus alae obscura — поражает взрослых пчел и маток.

В о з б у д и т е л ь сферический, размером 17 нм, РНК-
содержащий вирус. Он локализуется в голове и грудке пчел,
у маток найден и в брюшке. Вирус погибает при 30 °С на 10—
14 день. Болезнь зарегистрирована в Великобритании, Египте,
Австралии, СССР.

Заражение пчел происходит, очевидно, аэрогенно. У больных
пчел отмечают затемнение и помутнение крыльев. Однако этот
признак непостоянный, у многих пораженных насекомых отсут-
ствуют какие-либо внешние симптомы болезни. Однако обнару-
живают ползающих, не способных к полету пчел. Взятая от таких
насекомых гемолимфа мутная, опалесцирующая. Поражение се-
мей пчел отмечается весной и в первой половине лета, характери-
зуется сильным ослаблением вследствие массового отхода пчел.
Гибель семей происходит часто в течение 2 нед после выставки
ульев из зимовника.

Д и а г н о з возможен с помощью реакции диффузионной
преципитации в агаровом геле со специфической сывороткой. При
просмотре под электронным микроскопом вирионы располага-
ются в виде характерной кристаллической решетки (рис. 4).

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к а не разработаны.
БОЛЕЗНЬ «ЧЕРНЫЙ МАТОЧ НИ К» — Morbus cella matri

cis nigra — поражает предкуколок и куколок маток и рабочих
пчел.

В о з б у д и т е л ь сферический, диаметром 30 нм, РНК.-

16

Рис. 4. Характерное расположение вирионов вируса
затемненного крыла (по Ю. М. Батуеву).

содержащий вирус. Он часто встречается совместно с вирусом
мешотчатого расплода.

Куколки рабочих пчел после инъекции вируса прекращали
развитие и погибали при содержании в суспензии 10' вирусных
частиц. При скармливании личинкам, молодым взрослым рабо-
чим пчелам и трутням вируссодержащего материала заражение
происходит с трудом. При инъекции вируса взрослым насекомым
размножение его не происходит. Вирус накапливается во взрос-
лых пчелах в диагностических титрах при наличии у них ноземы.

Стенки пораженных маточников приобретают темно-корич-
невый или черный цвет. В ранних стадиях заболевания куколки
рабочих пчел и маток бледно-желтого цвета, хитиновый покров
уплотнен. Признаки болезни напоминают поражение мешотча-
тым расплодом. Болезнь возникает часто в безрасплодных и без-
маточных семьях при постановке весной рамки с яйцами и за-
кладке нескольких маточников. Количество зараженных вирусом
взрослых пчел в семьях возрастает в течение зимы и весны па-
раллельно с поражением нозематозом и резко падает в мае.

Д и а г н о з е помощью реакции диффузионной преципита-
ции в агаровом геле возможен при наличии специфической
сыворотки.

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к а не разработаны.
ПРОЧИЕ ВИРОЗЫ. Из организма пчел выделен ряд виру-

сов, которые мало изучены.

17



А р к а н з а с — вирус содержит два вида РНК, вирусные
частицы сферические размером 30 нм. Вирус выделен из пыльцы
пчел в штате Арканзас (США). При инокуляции пчелам вызывал
их гибель на 15—20 день, погибшие особи содержали 109 ви-
русных частиц в расчете на пчелу (Бейли, Вуд, 1974). Течение
болезни в естественных условиях не наблюдали.

В и р у с м е д л е н н о г о п а р а л и ч а содержит РНК,
сферические частицы 30 нм в диаметре; коэффициент седимента-
ции — 173— 178 S; выделен в Англии при очистке вируса хрониче-
ского паралича. При инъекции вируса здоровым пчелам он
вызывает при 30—35 °С внешней среды их гибель на 12 день
с типичными симптомами паралича передних двух пар ног за
1—2 дня до смерти. Данные о роли вируса в патологии пчел,
содержащихся в естественных условиях, отсутствуют. Встреча-
ется редко.

К а ш м и р - в и р у с содержит РНК, сферический размером
30 нм. Выделен из взрослых пчел А. сегапа и A. mellifera в Индии
и Австралии, имеет несколько серотипов. При парентеральном
введении пчелам вызывает гибель при 30—35 °С в течение шести
дней; взрослые пчелы, которым скармливали вирус, остаются
внешне здоровыми; при заражении куколок отмечается их гибель.
Погибшее насекомое содержит всего до 1013 вирусных частиц.

Е г и п е т с к и й в и р у с содержит РНК сферической фор-
мы, на оболочке имеет шесть симметрично расположенных утол-
щений размером 30 нм. Выделен он из погибших пчел в Египте
Куколки пчел, зараженные в экспериментальных условиях, поги-
бают на 7—8 день после инъекции. Болезнь в естественных
условиях не выявлена.

И к с-в и р у с содержит РНК, сферический размером 35 нм;
имеет отдаленное серологическое родство с игрек-вирусом. При
скармливании молодым пчелам, содержащимся при 30 °С, коли-
чество вирусных частиц в их теле через 3 нед достигало 1010—
10" (в расчете на пчелу), однако признаки болезни отсутствова-
ли. Все зараженные пчелы погибли на следующей неделе. При
введении в тело пчелы вирус не вызывает заболевания. Однако
при одновременном введении икс-вируса и вируса мешотчатого
расплода гибель пчел происходит в течение 5 дней. Частицы
вируса локализуются в стенке кишечника. В естественных усло-
виях болезнь встречается в Англии редко — в конце зимы и ран-
ней весной.

И г р е к-в и р у с сферический диаметром 35 нм. РНК-со-
держащий; сходен с икс-вирусом; встречается у инвазированных
ноземой пчел ранним летом значительно чаше, чем икс-вирус
Размножается у взрослых насекомых при скармливании, обнару-
жен в Австралии и Канаде.

В и р у с-с а т е л л и т х р о н и ч е с к о г о п а р а л и ч а
содержит РНК, сферический, размером 17 нм. Выявлен только
с вирусом хронического паралича. Лучше размножается в ку-
колках маток и трутней, а также во взрослых матках. Он пре-
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пятствует размножению вируса хронического паралича, особенно
его крупных частиц, локализуется в брюшке пчел (Обухов, 1983).
Его обнаруживают у пчел в тех же странах, где установлен хрони-
ческий паралич.

Имеется предположение, что вирусы могут вызывать отрут-
невение маток (Фиг, 1963). Медоносные пчелы заражаются
Н о д а м у р а-в п р у с о м и погибают на 7 день с признаками
паралича двух передних ног, который наступает за несколько
часов до гибели (Бейли, Скотт, 1973). Нодамура-вирус выделен
из комаров Японии, вирусные частицы полигональной или округ-
лой формы размером 28—30 нм. Вирус устойчив к эфиру, хлоро-
форму, сохраняется при рН 3,7. Он способен размножаться
в комарах, клещах, личинках молей (кроме большой восковой);
при инокуляции молодым мышам вызывает вяло протекающий
паралич и смерть на шестой день (Шерер и др., 1967, 1968; Мэр-
фи и др., 1970).

RS-в и р у с, установлен у дрозофил из Сингапура; он имеет
одинаковую форму и размеры с вирусом хронического паралича
пчел. Заражения пчел вирусом от дрозофил и этих мух вирусом
хронического паралича пчел дали отрицательные результаты
(Плюс, Вейрун, 1978). Медоносные пчелы также не восприимчи-
вы к вирусам ядерного полиэдроза и гранулеза различных
бабочек (Кэнтвилл и др., 1966; Кнокс, 1970; Дхадути и Мачад,
1980).

БАКТЕРИОЗЫ И МИКОЗЫ ПЧЕЛ
АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ —Histolysis infectiosa perni-

ciosa larvae (син.: злокачественный гнилец, бранденбургский
гнилец) — инфекционная болезнь печатного пчелиного расплода,
проявляющаяся летом, реже весной.

В о з б у д и т е л ь — спорообразующая грамположитель-
ная палочка бацилла ларве (Вас. larvae). Микроб описал
Г. Ф. Уайт (1907). Установлено, что штаммы бациллы ларве
разных стран и континентов обладают одинаковыми антигенными
свойствами.

С помощью электронно-микроскопического метода хорошо
изучена ультраструктура бациллы ларве (Смирнов и др., 1968).
Установлено, что возбудитель имеет вид палочки (2,5X0,8 мкм).
Клеточная стенка пятислойная, толщиной 170 А. Наружный
средний и внутренние осмофильные слои оболочки имеют толщи-
ну 20—25 А, два промежуточных осмофильных слоя — по 40—
50 А.

У бациллы ларве цитоплазматическая мембрана (толщина
70 А) располагается за клеточной стенкой и плотно примыкает
к протопласту бактерии, она имеет три слоя. Цитоплазма со-
держит зернистый компонент — рибосомы — величиной 200 А.
Вдоль продольной оси клетки диффузно располагается нуклеоид.
Деление бациллы осуществляется с образованием перегородки.

19



Рис. 5. Bacillus larvae с формирующейся спорой. Увеличение X 80 000
(по А. М. Смирнову и соавт.).

Споры формируются на одном из полюсов клетки, где вначале
образуются споровые оболочки, а затем спора. Конец клетки, где
залегает спора, несколько утолщается. Свободная спора покрыта
широкой осмиофильной оболочкой, к которой плотно прилегает
тонкий осмиофильный слой, далее лежит внутренняя оболочка
споры — кортекс, за которой следуют стенка, споровая мембрана
и цитоплазма (рис. 5).

Споры бациллы ларве устойчивы к физическим и химическим
воздействиям, особенно если они заключены в корочковый мате-
риал или воск. В высохших корочках они сохраняют вирулент-
ность несколько лет, а в меде — более года. В меде, хранящемся
на солнечном свету, они выживают 4—6 нед. Сухие свободные
споры солнечный свет убивает за 28—41 ч.

Поданным А. М. Смирнова (1968), споры погибают в меде
под действием гамма-лучей Со60 при суммарной дозе 1,5 мрад,
а в воске — при дозе 2,5 мрад, полученных за различный проме-
жуток времени.

В воде при температуре 90 °С они гибнут через 3 ч, а при
95 °С — через час. При кипячении трупов личинок в воде в тече-
ние 1 мин гибнет 80 % спор, за 5 мин — 99 %, а в течение
14 мин — все. В неразведенном кипящем меде споры погибают
через 40 мин, а в разведенном равным количеством воды — через
20 мин.

Кипячение воска в открытой посуде вызывало гибель спор
лишь на пятый день. При прогревании воска сухим жаром при
140—170 °С споры погибали через 1,5—2 ч, а перегретым водя-
ным паром (127 СС) под давлением 1,5 атм. в автоклаве за 2 ч.
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Сулема в разведении 1:100 убивает споры через 4—5 дней.
1 %-ный раствор перекиси водорода, подкисленной кислотой,
убивает споры в корочковом материале за 3 ч, в 1—2 %-ном
растворе бета-пропиолактона — за 20—30 мин.

Споры сохраняют жизнеспособность в сухой почве пасек
228 дней, в сырой — до 19 мес, на поверхности почвы в условиях
Таджикистана — 70 дней, на глубине до 5 см — до года, на цвет-
ках хлопчатника — до 82 дней.

В. С. Сорокин (1925) сообщил, что в ульях, освободившихся
от больных американским гнильцом пчелиных семей и стоявших
без употребления 15 лет, снова возникло заболевание американ-
ским гнильцом при поселении в них пчел.

Особенно длительно сохраняются споры, содержащиеся в
высохших личинках, погибших от американского гнильца. В за-
раженных сотах споры оставались вирулентными в течение
35 лет, на ульях, вощине — 20 лет, в медогонке — 5 лет, меде
и перге — 1 год (срок наблюдения).

П а т о г е н н о с т ь . Бацилла ларве патогенна только для
личинок трутней, маток и взрослых пчел. Трутневые и маточные
личинки поражаются очень редко. Все породы пчел одинаково
восприимчивы к американскому гнильцу.

В. А. Триленко (1975) удалось вызвать гибель кроликов на
5—7 день после внутривенного введения им 3—6 млн. спор ба-
циллы ларве, у морских свинок после подкожного введения 3 млн.
спор смерть наступала на 8—10 сут. При этом из крови больных и
внутренних органов павших животных изолирована исходная
культура.

Для личинок пчел патогенны только споры этого возбудите-
ля. Для заражения одной личинки необходимо скормить ей не
менее 10 000 спор в 0,01 мл сиропа. С. Матука (1958) заразил
пчелиные семьи вегетативной формой бациллы ларве.

Инфицирование пчелиных личинок происходит до запечаты-
вания ячеек при употреблении контаминированного спорами меда
и перги. В течение-первых трех дней личинки не заболевают гниль-
цом, потому что они получают маточное молочко, обладающее
бактерицидными свойствами. В последующие дни не запеча-
танные личинки не заболевают из-за кислой реакции их кишечно-
го сока и высокой концентрации в кишечнике Сахаров (17 % ) .
После запечатывания сотов личинки пчел не получают корм
и живут за счет собственных ресурсов, при этом концентрация
инвертированного сахара снижается с 17доЗ—2,5 %. Инкубаци-
онный период длится от 2 до 7 дней, поэтому заразившиеся
личинки погибают после запечатывания ячеек.

В редких случаях при очень высокой патогенности возбуди-
теля и ослаблении резистентности личинок гибель их может
наступить до запечатывания или в стадии куколок в первые 1 —
2 дня развития.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Источником воз-
будителя американского гнильца являются трупы личинок. В по-
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гибшей личинке содержится такое количество спор (1,5—
3 млрд.), которое способно заразить 200 личинок.

Фактором распространения спор внутри семьи служат пче-
лы, особенно молодые, которые выполняют роль чистильщиц
ячеек, приемщиц принесенного нектара и кормилиц личинок.
Основным путем распространения болезни на пасеке и за ее
пределы служат все объекты, контаминированные спорами: ин-
фицированные ульи, пчеловодный инвентарь, медогонки, соты,
вощина, мед, перга, воск, ульевые холстики и наволочки утепли-
тельных подушек и пр.

Фактором распространения возбудителя болезни могут слу-
жить мастерские, изготавливающие вощину и воскозаводы, со-
держащиеся в антисанитарных условиях. Споры американского
гнильца могут распространять паразиты и хищники пчел: воско-
вая моль, ветчинный кожеед, уховертки, различные клещи,
особенно варроа якобсони, осы, муравьи, муха дрозофила,
лжескорпионы и другие паразиты, а также пчелы-воровки. Заме-
чено, что американским гнильцом чаще поражаются здоровые,
сильные пчелиные семьи, склонные к воровству. Они могут зара-
зиться от больных пчелиных семей не только в пределах своей
пасеки, но и от соседних пасек, расположенных на расстоянии
лёта пчел.

Инфицироваться здоровые пчелы спорами бацилл американ-
ского гнильца могут и на цветках, которые посещали пчелы
больных семей, а также от объектов внешней среды, контамини-
рованных возбудителем болезни (почва при весенней очистке
ульев и пр.).

Распространение американского гнильца возможно и на
большие расстояния при пересылке пакетов пчел или целых семей
с пасек, неблагополучных по данной болезни. Матки, полученные
в пчелиных семьях, больных американским гнильцом, являются
спороносителями в течение 28 дней, поэтому пересылка маток
тоже может быть причиной распространения возбудителя бо-
лезни.

П а т о г е н е з . Возбудитель американского гнильца, про-
никнув через стенку среднего отдела кишечника в гемолимфу
быстро в ней размножается и распространяется в течение 12—
24 ч по организму. Этому благоприятствует метаморфоз личинки
в куколку, когда ткани отдельных органов личинки, в том числе
и кишечника, подвергаются гистолизу. Микроб выделяет про-
дукты жизнедеятельности — токсины, которые вызывают гибель
личинки. В организме личинки отмечаются дегенеративные про-
цессы: в цитоплазме клеток — плазморексис, плазмопикноз, ва-
куолизация, в ядрах — кариорексис, гиперхроматоз. Дегенера-
тивные изменения наблюдаются и в эноцитах, клетках жирового
тела, секреторных и гемолимфы.

Организм личинки на внедрение возбудителя отвечает за-
щитной реакцией — фагоцитозом. Фагоциты захватывают и раз-
рушают бацилл ларве, но это не обеспечивает полной защиты
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организма: размножение бацилл идет
быстрее, чем их фагоцитирование.
Личинки погибают, а их ткани подвер-
гаются распаду. А. Тошков (1965)
установил, что после гибели личинки
размножение возбудителя в ней еще
продолжается 10—12 ч, затем деление
палочек прекращается и начинается
процесс спорообразования, который
заканчивается в течение 7—10 сут.
В это время в трупе личинки образу-
ются антибиотические вещества, пре-
пятствующие развитию посторонней
микрофлоры.

П р и з н а к и б о л е з н и . Амери-
канский гнилец чаще проявляется во
вторую, наиболее жаркую половину
лета. Развитию этой болезни способ-
ствует перегревание пчелиного гнезда.

В начале заболевания отмечают
поражение отдельных личинок. Со
временем число заболевших и погиб-
ших личинок увеличивается. Обнару-
жение вновь заболевших смесей про-
исходит, как правило, с опозданием,
особенно если пчеловод никогда не ви-
дел эту болезнь.

Признаки болезни обнаруживают во время осмотра сотов
с расплодом. Заболевают обычно взрослые пчелиные личинки,
уже запечатанные восковыми крышечками. Погибая и подверга-
ясь процессу разложения, они оседают ближе ко дну, на нижнюю
боковую стенку ячейки, становятся вязкими, тягучими, напоми-
ная полувысохшии резиновый клей. Характерна для них в этот
период тягучесть и липкость (рис. 6). Цвет пораженных личинок
изменяется от серовато-белого до кофейно-молочного и темно-
бурого.

Погибшие личинки имеют запах растопленного столярно-
го клея. Восковые крышечки ячеек с погибшими личинками
западают, темнеют и продырявливаются. Вдавливание крышечек
объясняется прилипанием головки личинок, которые, подсыхая,
втягивают крышечки внутрь ячеек. Через 20—30 дней гнилостная
масса высыхает в плотную корочку, крепко прилипшую к нижней
боковой стенке ячейки. Удалить корочку пинцетом из ячейки, не
разрушив ее стенок, не удается. Пчелы не могут очистить ячейки
с погибшими личинками и новый расплод выводят рядом с этими
ячейками. Поэтому расплод становится «пестрым», т. е. разбро-
сан среди здоровых личинок (рис. 7). Пчелы в больной семье
становятся вялыми, с пониженной работоспособностью и пре-
ждевременно изнашиваются.
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Рис. 6. Тягучесть загнив-
шей личинки при амери-
канском гнильце (по
А. М. Смирнову).



Рис. 7. Соты с расплодом, пораженным американ-
ским гнильцом.

Количество молодых пчел резко сокращается или они пол-
ностью исчезают. Без оказания помощи сильно пораженные
семьи пчел погибают в середине или конце лета. Часть больных
семей погибает зимой или ранней весной вследствие того, что они
идут в зимовку с недостаточным количеством пчел. При слабом
заражении больные семьи могут перезимовать, но болезнь в них
уже начинает проявляться с ранней весны. Эти ослабленные
семьи легко подвергаются нападу пчел других семей.

И м м у н и т е т . Взрослые пчелы обладают врожденным
иммунитетом против американского гнильца. Существуют от-
дельные породы пчел, у которых расплод более устойчив к заболе-
ванию американским гнильцом. Механизм высокой устойчивости
к гнильцу у этих семей объясняют по-разному: прежде всего
способностью пчел в ранний период заболевания обнаружить
ячейки с только что пораженными личинками (до их загнивания)
и быстрой очисткой ячеек от них; способностью иммунных пчел
профильтровывать мед от спор бациллы ларве при насасывании
в медовый зобик инфицированного меда и при кормлении личи-
нок; повышением у иммунных пчел фагоцитарной активности.

Д и а г н о з предварительный ставят по внешним призна-
кам. При осмотре расплода учитывают его возраст, цвет, конси-
стенцию и запах трупов личинок.

Необходимо исключить европейский гнилец, парагнилец,
мешотчатый и порошковидный расплоды и варрооз.

Окончательный диагноз ставят на основании характерных

24

признаков поражения расплода и результатов микроскопических,
бактериологических и серологических исследований.

П р о ф и л а к т и к а . Предупреждение болезни пчелиного
расплода американским гнильцом достигается содержанием на
пасеках сильных здоровых пчелиных семей, обеспеченностью их
хорошей кормовой базой и строгим выполнением действующих
ветеринарно-санитарных правил содержания пчел.

Поскольку в распространении болезни основную роль играют
больные семьи и инфицированные продукты пчеловодства, осо-
бое внимание необходимо уделять охране благополучных пасек от
заноса возбудителя извне, а также своевременному выявлению
первых случаев заболевания. Необходимо осуществлять посто-
янный ветеринарный контроль за состоянием пчелиных семей,
санитарным качеством продуктов пчеловодства и сырьем, избе-
гать кормления пчел медом неизвестного происхождения.

Вновь поступивших в хозяйство пчел нужно содержать
в течение 30 дней в карантине, а затем переводить на основную
пасеку. Ограничивать кочевку неблагополучной пасеки, разре-
шая ее только на специально отведенных урочищах (при условии
вывоза пчел с соблюдением мер, предупреждающих их вылет при
транспортировке), удаленных на расстояние не менее 5—7 км от
благополучных пасек.

Необходимо систематически собирать погибших пчел на
предлетковых площадках и сжигать их. На пасеках осуществлять
противороевые меры, не допускать содержания безматочных
семей.

М е р ы б о р ь б ы . При установлении заболевания пчел
американским гнильцом на населенный пункт, пасеку (точек)
и территорию в радиусе 5—7 км накладывают карантин и осуще-
ствляют лечебные и ветеринарно-санитарные мероприятия в со-
ответствии с действующей инструкцией.

При появлении первых случаев заболевания пчел американ-
ским гнильцом в благополучной местности (в районе), где эта
болезнь ранее не регистрировалась, целесообразно немедленно
уничтожить больные семьи. Их закуривают сернистым газом или
формалином с соблюдением ветеринарно-санитарных правил и
тщательно дезинфицируют ульи, инвентарь, оборудование, па-
сечные помещения и территорию пасеки.

Необходимо учитывать, что полной ликвидации американ-
ского гнильца можно добиться лишь при осуществлении комплек-
са оздоровительных мероприятий: организационно-хозяйствен-
ных, лечебных и дезинфекционных.

В настоящее время разработан комплексный метод оздо-
ровления пчелиных семей.

Прежде чем приступить к проведению дезинфекции на
пасеке, пчеловод и руководители хозяйств должны осуществить
организационно-хозяйственные мероприятия, указанные в схеме.
Приобретают необходимое количество лечебных препаратов, са-
хара. Закупают здоровых плодных маток.
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Схема оздоровления пчелиных семей при американском гнильце пчел

Орга ?ние:

Подготовка помещения Отбор проб пат- Изъятие из больных се-
для дезинфекции сотов материала мей сотов с расплодом и

помещение их в семьи-
изоляторы

Устройство бетонирован- Исследование пат- Инкубация расплода и
ной площадки со стоком материала в ла- возвращение пчел в семьи
промывных вод в закры- боратории и оп-
тую яму ределение чувст-
Установка котла для по- вительности вы- Изъятие из гнезд сотов с
догревания воды деленных штам- медом и пергой и их обез-

мов к лечебным зараживание
Завоз необходимых дез- препаратам
средств и лечебных пре-
паратов
Обеспечение дезтехникой Текущая дезинфекция
и материалами (ЛСД, ульев, сотов, инвентаря,
ВДМ, гидропульты, бал- оборудования, спецодеж-
лоны «Росинка», пленка ды, пасечных построек,
ПК-4) предлетковых площадок

почвы
Проведение ремонта, ме- Составление гнезд из про-
ханической и санитарной дезинфицированных уль-
очистки ульев, сотора мок, е в и с о т о в

инвентаря Перегон больных семей
на новые гнезда
Дача лечебного корма,
дезинфекция

Важное значение имеют текущая дезинфекция (перед пере-
гоном пчел) и заключительная (перед снятием карантина). Их
следует проводить особенно тщательно, чтобы полностью обез-
вредить все предметы, которые могут быть контаминированы
возбудителем болезни. Пчеловоды обязаны тщательно соблюдать
санитарные правила, тем более что пасечный инвентарь не за-
креплен за отдельными семьями, а общий для всей пасеки.
Ветеринарно-санитарные мероприятия нужно проводить в при-
сутствии ветеринарного работника.

Ульи, и их надставки, рамки и другие деревянные предметы
от больных пчелиных семей тщательно механически очищают
и обжигают огнем паяльной лампы до равномерного побурения
или обрабатывают раствором, содержащим 10 % перекиси водо-
рода и 3 % муравьиной или уксусной кислоты, из расчета 1 л на
1 м2 (двенадцатирамочный улей) трехкратно с интервалом
1 ч. Через час после третьей обработки ульи можно использовать
по назначению. Можно обработать теплым (30—40 °С) щелоч-
ным раствором формалина (5 % формальдегида и 5 % едкого
натра) из расчета 0,5 л на 1 м 2 двукратно с интервалом 1 ч. Через
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5 ч после обработки улей промывают водой и используют по
назначению.

Соты и сушь — основной фактор распространения возбуди-
теля американского гнильца. Их обеззараживают в недоступных
для пчел помещениях. Для обработки используют 5 %-ный од-
нохлористый йод или раствор, содержащий 3 % перекиси водоро-
да и 3 % муравьиной или уксусной кислоты. Соты и сушь ороша-
ют раствором из гидропульта или машины ЛСД до полного
заполнения ячеек с обеих сторон или погружением в раствор,
выдерживают 24 ч, затем промывают водой, высушивают и ис-
пользуют. Перекись водорода не имеет запаха, хорошо отбелива-
ет соты и способствует очищению их пчелами от остатков за-
плесневевшей перги в ячейках, фекалиев пчел и восковой моли.
При использовании однохлористого йода для дезинфекции пчелы
тоже хорошо очищают ячейки от загрязнений.

Дезинфекция сотов на пасеках — очень трудоемкий процесс.
Большинство пчеловодов предпочитают дезинфицировать соты
и сушь погружением их в емкости с дезинфицирующим раство-
ром. Однако в этом случае раствор в некоторые ячейки не попада-
ет; его не пускает воздух из-за большого поверхностного натяже-
ния пленки дезинфицирующего раствора между краями ячейки
сотов. Целесообразно рамки опрыскивать. Перед дезинфекцией
с деревянных частей соторамок механическим путем удаляют
прополис и фекалии пчел. Затем расставляют рамки в слегка
наклонном положении на противнях в зимовнике или в пчело-
водном домике и из гидропульта заполняют ячейки дезраствором
поочередно с одной и с другой стороны. Соты ставят в вертикаль-
ном положении и выдерживают 24 ч, после этого дезинфицирую-
щий раствор вытряхивают на противни.

Соты старые, черные, а также с пораженным расплодом не
дезинфицируют. Их перетапливают на воск обычными способами
(развариванием в воде, в паровой воскотопке). Воск тщательно
упаковывают в тару, маркируют «гнильцовое», указывают в вете-
ринарном свидетельстве (справке) адрес хозяйства, неблагопо-
лучие пасеки по американскому гнильцу и отправляют на техни-
ческие цели или на воскозавод для обеззараживания. При
изготовлении вощины воск обеззараживают в автоклаве при
температуре 127 °С в течение 2 ч. Мерву отправляют для перера-
ботки на воскоэкстракционный завод или сжигают.

Обеззараживание рамок без предварительной механической
очистки от прополиса и других загрязнений достигается кипяче-
нием их в течение 15 мин в 2 %-ном растворе едкого натра или
в 4 %-ном растворе каустифицированной содопоташной смеси
(каспос). После такой дезинфекции рамки полностью освобожда-
ются от прополиса и надежно обеззараживаются.

Ульевые холстики можно обеззаразить кипячением в
3 %-ном растворе кальцинированной соды в течение 30 мин.

Медогонки после завершения очередного откачивания меда
тщательно очищают от меда, промывают горячей водой, а затем
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дезинфицируют раствором, содержащим 5 % формальдегида и
5 % едкого натра; экспозиция 5 ч. Расход раствора 1 л/м 2 внут-
ренней и наружной поверхности медогонки. По истечении экспо-
зиции медогонку промывают горячей водой, удаляя остатки
дезраствора со стенок и внутреннего оборудования, и просушива-
ют на солнце. Воду после промывания медогонки и использован-
ный дезраствор выливают в яму, недоступную для пчел.

Стамески, маточные клеточки, кормушки, цидилки и тару для
меда, а также воскопрессы и воскотопки дезинфицируют по режи-
мам, рекомендуемым для обеззараживания медогонок. Спецо-
дежду пчеловодов кипятят в воде в течение часа или замачивают
в 2 %-ном растворе формальдегида или параформа в течение 3 ч;
4 %-ном растворе формальдегида или параформа в течение 1 ч;
1 %-ном растворе хлорамина, активированном добавлением 1 %
сернокислого или хлористого аммония, в течение 2 ч.

Мелкий пчеловодный инвентарь и оборудование можно
обеззараживать также следующим образом:

а) погружают в 3 %-ный раствор перекиси водорода на 1 ч;
б) кипятят в 0,5 %-ном растворе каустифицированной содо-

поташной смеси в течение 15 мин;
в) кипятят в 3 %-ном растворе кальцинированной соды

в течение 30 мин.
Территорию пасеки очищают и дезинфицируют (на глубину

5 см) в местах стоянки ульев одним из следующих препаратов:
4 %-ным раствором формальдегида при расходе 10 л/м2 и экспо-
зиции для черноземной почвы 10, супесчаной — 7 сут; хлорной
известью (38 % активного хлора) из расчета 5 кг/м2, которую
перемешивают с почвой на глубину 5 см и затем смачивают водой
(5 л/м2), экспозиция 10 сут.

На крупных пасеках все шире внедряется дезинфекция
ульев, сотов, пчеловодного инвентаря и оборудования газом
ОКЭБМ под покрытием из полиамидной пленки ПК-4.

После проведения дезинфекции составляют новые гнезда
и организуют перегон больных пчелиных семей. Гнезда формиру-
ют путем подставки в продезинфицированные запасные ульи
4—8 продезинфицированных пустых соторамок (в зависимости
от силы предназначенных для перегона семей) и 1—2 рамок
с искусственной вощиной. При комплектовании пчелиных семей
используют только продезинфицированные предметы — раздели-
тельные решетки, холстинки, кормушки и др.

В составленные гнезда перегоняют все больные пчелиные
семьи. Это делают в конце дня при наличии медосбора. Пчел
больной семьи стряхивают на лист бумаги, разостланный перед
летком улья с составленным гнездом, и направляют их дымом
в леток. Бумагу после перегона сжигают, ульи и соты больных
семей убирают в недоступные для пчел помещения и дезинфици-
руют. При большом количестве здорового печатного расплода
после перегона больных семей его выращивают в специально
оставленных (одной или нескольких) семьях-изоляторах, для
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чего гнезда их освобождают от сотов без расплода и заполняют
сотами с расплодом. Летки ульев семей-изоляторов зарешечива-
ют мелкой сеткой, маток в этих семьях заменяют на здоровых
плодных, пчел обеспечивают водой и лечебным сиропом. Через
10—15 дней молодых пчел перегоняют, как указано выше.

В целях обеспечения большей эффективности лечения боль-
ных пчелиных семей предварительно в лаборатории определяют
чувствительность выделенных штаммов возбудителя к антибио-
тикам и сульфаниламидным препаратам.

Больным пчелиным семьям дают лечебный корм, который
готовят из сахарного сиропа (1 часть сахара на 1 часть воды)
с добавлением на 1 л сахарного сиропа одного из следующих
препаратов: норсульфазолнатрия— 1—2 г; неомицина, тетра-
циклина, эритромицина, окситетрациклина, мономицина — по
400 тыс. ЕД; стрептомицина — 500 тыс., канамицина — 400 тыс.
ЕД. Сначала готовят водный раствор лечебного препарата. Для
этого необходимое количество сульфаниламидного препарата или
антибиотика (таблетки измельчают в порошок) растворяют в
100 мл теплой кипяченой воды (38—40 °С) и тщательно размеши-
вают. Затем полученный раствор препарата смешивают с 1 л теп-
лого сахарного сиропа и в конце дня дают пчелам в чистых
кормушках по 100—150 мл на улочку через каждые 5—7 дней до
полного выздоровления. Слабым семьям лечебный сироп вносят
из гидропульта непосредственно в ячейки сотов, так как такие
семьи не в состоянии выбрать из кормушек лечебную его дозу.
В случае нового возникновения болезни ранее применявшийся
лекарственный препарат заменяют другим по рекомендации вете-
ринарной лаборатории.

Пасеки, неблагополучные по американскому гнильцу, можно
быстро оздоровить при проведении на них комплексного метода
оздоровления. Если применяют только одни лечебные препараты
без дезинфекции, перегона, замены инфицированных меда и пер-
ги на сахарный сироп с лечебным препаратом, часто даже после
трехкратной лечебной обработки пасека остается неблагополуч-
ной или болезнь появляется снова через некоторое время в этом
году или в следующем летнем сезоне. Условно здоровые семьи,
т. е. такие семьи, которые не имеют видимых признаков гнильца,
но находятся на неблагополучной по этой болезни пасеке, а также
семьи пасек, расположенных по соседству с неблагополучными
(в радиусе 3 км), лечат так же, как и больные семьи, но не перего-
няют. После оздоровления пчелиных семей гнезда их расширяют
листами вошины или продезинфицированными и полученными от
здоровых семей сушью и медо-перговыми сотами. Гнездовые соты
более 2 лет использования перетапливают на воск.

Пасеку считают оздоровленной и снимают карантин по
истечении года после ликвидации болезни при условии проведе-
ния очистки и заключительной дезинфекции ульев, пчеловодного
инвентаря, помещений, территории пасеки.

Мед хранят в плотно закрытой посуде и реализуют только
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для пищевых целей. Использование его для подкормки пчел
запрещается.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИЛЕЦ (син.: гнилец открытого рас-
плода, доброкачественный гнилец, кислый гнилец) — инфекцион-
ная болезнь чаще открытого в возрасте 3—4 дней (иногда
запечатанного) расплода.

Европейский гнилец встречается на всех континентах земно-
го шара, где есть пчелы, и в любых климатических зонах. Больные
европейским гнильцом пчелиные семьи дают товарного меда на
20—80 % меньше, чем здоровые, количество воска в них снижа-
ется в 2 раза, семей пчел (рои, отводки) уменьшается в 3—7 раз,
расплода — на 34—45 %.

В о з б у д и т е л ь европейского гнильца — один или не-
сколько видов микробов: стрептококк (мелиссококк) плютон
(Strept. pluton), бацилла алвей (Вас. alvei), стрептококк апис
(Strept. apis) или энтерососсус фекалис, бацилла орфеус (Вас.
orpheus).

Помимо указанных возбудителей, при европейском гнильце
из больных и погибших личинок ряд исследователей выделили
и другие микробы — бактерию эуридице (В. eurydice), стрепто-
кокк фекалис (Strept. faecalis). Однако при экспериментальном
заражении этими микробами личинок и пчелиных семей вызвать
европейский гнилец не удавалось.

Некоторые авторы считают, что под названием «европейский
гнилец» объединяется два или три заболевания пчелиного рас-
плода, различных по этиологии, но схожих по своим клиническим
признакам.

С т р е п т о к о к к п л ю т о н представляет собой клетку
слегка удлиненной формы (рис. 8). Клеточная стенка образована
гомогенным электронно-плотным материалом и имеет общую
толщину 250—300 А. Цитоплазматическая мембрана обычно
выявляется как одноконтурная (общая толщина 60А). Цитоплаз-

Рис. 8. Streptococcus pluton. Увеличение X 130 000
(по А. М. Смирнову).
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ма столь густо заполнена гранулярным компонентом, что отдель-
ные рибосомы выявляются нечетко. В ней хорошо развиты
сложно устроенные мембранные структуры. Деление клеток осу-
ществляется путем образования мощных поперечных перегоро-
док. Ядерный компонент располагается в цитоплазме и пред-
ставлен осмиофобной зоной.

Б а ц и л л а а л ь в е й — палочка, клеточная стенка трех-
слойная и достигает толщины 170А. Слои клеточной стенки
примерно одинаковые — по 50—55А. Цитоплазматическая мем-
брана трехслойная, порядка 60А. Цитоплазма имеет грануляр-
ное строение. Споры бациллы альвей пятиугольной формы
имеют плотную гомогенную оболочку (270А), образующую
неравномерные выступы. За оболочкой следует широкая зона
кортекса (ЗЗОА), состоящая из 7 слоев (4 осмиофобных и 3 осми-
офильных). В центре споры располагается спороплазма (75—
80А). Споры тоже многослойны, располагаются в центре клетки
(рис. 9).

С т р е п т о к о к к а п и с — клетки округлой формы (рис.
10). Клеточная стенка представлена однослойной структурой,
цитоплазматическая мембрана одноконтурная. Цитоплазма со-
стоит из мелкогранулярного вещества. В области нуклеоида
имеется вакуоль. Деление стрептококка осуществляется путем
центрипетального врастания клеточной стенки. По электроног-
раммам можно точно дифференцировать стрептококка апис от
стрептококка плютон.

Возбудители европейского гнильца длительное время сохра-
няют жизнеспособность во внешней среде. Продолжительность
выживаемости и устойчивость его зависят от вида возбудителя,
его формы (вегетативная, споровая), температуры и влажности
воздуха и других влияний внешней среды. У разных штаммов
одного вида выживаемость и устойчивость может быть неодина-
ковой.

Рис. 9. Bacillus alvei со спорой в центре клетки. Увеличение X 130 000
(по А. М. Смирнову и соавт.).
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Рис. 10. Streptococcus apis, деление клетки.
Увеличение X 130 000 (по А. М. Смирнову и соавт.).

Стрептококк плютон сохраняет жизнеспособность в сухом
содержимом среднего отдела кишечника личинки и в их трупах-
корочках при комнатной температуре до трех лет. В меде, храня-
щемся на солнечном свету, возбудитель болезни сохраняется
3—4 ч; в меде в темноте при комнатной температуре — 3—7 мес;
в 10 %-ном растворе забродившего сахара при 37 °С — 3—
5 дней, при комнатной температуре — 11—21 день; в 20 %-ном
растворе забродившего меда —более месяца; в пастообразной
кашице из перги и воды при комнатной температуре— 10 мес
(максимальный период наблюдения); на пасеке летом: на уль-
ях — 50—55 дней; сотах — 40—45 дней; медогонках — 45—
48 дней; ульевых холстиках с прополисом — 21—24 дня; в ме-
де— 8—15 дней; вощине — 55—65 дней; перге — 365 дней;
воде — 79—84 дня; на спецодежде пчеловода — 95 дней.

При нагревании микробной взвеси в пробирке до 60 °С
плютон погибает в течение 10—15 мин; в растворе фенола в раз-
ведении 1:60 — в течение 15 мин, 1:70 — 20 мин, 1:90 — 40 мин;
в осветленных растворах хлорной извести с содержанием 1,1 %
активного хлора погибает за 30 мин; в 3 %-ном растворе однохло-
ристого йода — за 20 мин; в 0,5 %-ном растворе калия перманга-
ната — в течение 30 мин, а в 5 %-ном — за минуту; в 0,5 %-ном
растворе формальдегида — за 10 мин.

Стрептококк апис остается жизнеспособным при температу-
ре 35—37 °С на деревянных поверхностях, сотах, вощине, в меде
до 256 дней, перге и медоперговой смеси — 129 дней, в сахарном
сиропе и водопроводной воде — 14 дней; на деревянных повер-
хностях, сотах, вощине, в меде в неотапливаемых складах —
265 дней. В пробирке при температуре 78 °С он погибает в течение
30—50 мин; в разведенном феноле 1:60 и 1:70 — 30 мин, а 1:90 —
50 мин; в осветленных растворах хлорной извести с содержанием
2 % активного хлора погибает за 30 мин, в 0,5 %-ном растворе
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калия перманганата — 50 мин, в 5 %-ном — 5 мин. По некото-
рым данным, в высушенном состоянии на стекле, вате, бумаге,
дереве и бязевой ткани апис сохраняет жизнеспособность до
3 лет. Нагревание до 60—70 °С убивает его за несколько минут.

Споры бациллы альвей обладают высокой жизнеспособно-
стью.

В корочках личинок он сохраняется более 20 лет; в неотапли-
ваемых складах и сотохранилищах, а также при температуре
35—37 °С они выживают на деревянных и металлических по-
верхностях, ульевых холстиках, сотах, искусственной вощине;
в меде до 450 дней, в перге и медоперговой смеси — до 171 дня.
В Таджикской ССР летом под прямыми солнечными лучами споры
бациллы альвей сохраняли жизнеспособность на ульях 45 дней,
на цветках хлопчатника — 79, на поверхности почвы — до 63 дней.
При действии текучего пара (100 °С) они погибают через 30 мин.
Кипячение убивает их в течение 15—120 мин.

В 2 %-ном растворе калия перманганата споры погибают за
7 ч, в 5 %-ном — за час; в 2 %-ном растворе хлорамина при
температуре 40 °С — через 6—12 ч; в 0,5 %-ном растворе хинозо-
ла, по Генову и Савову (1961),— через 5—45 мин, а в 1 %-ном —
через 5 мин; в 0,1 %-ном растворе трипафлавина — через 45 мин,
а в 0,4 %-ном — через 20 мин; в 5 %-ном растворе хлоронола —
через 45—60 мин, а в 15 %-ном — через 10—30 мин; в 5 %-ном
растворе хлорной извести — через 45—60 мин, 10 %-ном — через
20—30 мин.

Резистентность вегетативных форм бациллы альвей невели-
ка. При температуре 100 °С или при действии 0,1 %-ного раство-
ра хинозола они погибают через 5 мин.

В воске при 120 °С гибель спор наступает через 2 ч. Перекись
водорода, однохлористый йод, едкий натр, каустифицированная
содопоташная смесь (температура растворов 60 °С), щелочной
раствор формальдегида, 0,1—0,3 %-ный бета-пропилактон уби-
вают споры в течение от 5 мин до 3 ч. Споры бациллы альвей
погибают при действии окиси этилена в камере при первоначаль-
ном вакууме 550 мм ртутного столба, концентрации газа 1,5 кг на
1 м 3, температуре 22 °С и относительной влажности воздуха
50—60 % через 6 ч; при действии бромистого метила в камере при
первоначальном вакууме 660 мм ртутного столба, концентрации
газа 3,5 кг на 1 м3, температуре 22—25 °С и относительной влаж-
ности, близкой к полному насыщению,— через 24 ч; при действии
газа ОКЭБМ в камере без вакуума при температуре 25 °С, отно-
сительной влажности, близкой к полному насыщению, и концен-
трации газа 1 кг на 1 м3—через 24 ч, а 1,5 кг на 1 м3—через
15 ч.

Споры бациллы орфеус нейтрализуются при кипячении в во-
де через 15 мин; 2 %-ный раствор хлорамина при температуре
40 °С убивает их за З'/г ч. Резистентность бациллы орфеус к фи-
зическим и химическим факторам, по данным Генова и Савова,
такая же, как у бациллы альвей.

2 О. Ф. Гробов и др. 33



П а т о г е н н о с т ь . К европейскому гнильцу восприимчивы
все породы пчел и осы. Возбудители европейского гнильца
обладают не одинаковой патогенностью и вирулентностью, что
в значительной степени зависит от их дозы. Чем выше доза прони-
кающих в организм личинок бактерий, тем сильнее вспышки
болезни. Внутри вида патогенность зависит от биологических
особенностей разных штаммов. Однако эти свойства микробов, их
экология изучены слабо. Искусственное заражение пчел удается
не всегда. Возбудители европейского гнильца понижают или
теряют свои болезнетворные свойства при культивировании их на
искусственной среде. Заражение пчел нативным материалом
(суспензия погибших от европейского гнильца личинок) удается
легче, чем культурами, полученными на искусственных средах.
Бейли (1961) сообщает, что стрептококк плютон быстро теряет
свою вирулентность в искусственных условиях, поэтому штаммы,
выращенные на искусственной среде, нуждаются при искус-
ственном заражении пчел в предварительном повышении своей
патогенности методом пассажа через организм личинок.

Большинство видов микробов возбудителей европейского
гнильца могут действовать патогенно не только самостоятельно,
но и как синергисты, дополняя и усиливая болезнетворные свой-
ства друг друга.

Стрептококки плютон и апис патогенны для незапечатанных
личинок пчел и ос; для теплокровных животных не патогенны.
Бацилла альвей патогенна не только для личинок пчел, но и для
мух, большой восковой моли, личинок совки, а также для тепло-
кровных — мышей, кроликов и морских свинок. Мыши, зара-
женные подкожно, погибали через 24 ч, а морские свинки и кроли-
ки — через 6 дней. Бацилла орфеус при введении в гемолимфу
патогенна для шелковичных червей, гусениц большой восковой
моли и походного шелкопряда.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Источником бо-
лезни являются больные и погибшие личинки. Распространяют
возбудителя болезни внутри улья пчелы-кормилицы, а от семьи
к семье — блуждающие пчелы и пчелы-воровки, трутни. Осы,
входя в частый контакт с пчелами, легко заражаются возбудите-
лями европейского гнильца и тоже распространяют его. Здоровые
семьи заражаются при перестановке соторамок с расплодом,
медом, пергой и пустых сотов из ульев, неблагополучных по евро-
пейскому гнильцу, а также при использовании самих ульев без
дезинфекции. Приобретение пчелиных семей, пакетов пчел и ма-
ток в местности, неблагополучной по европейскому гнильцу,
может привести к вспышке болезни на пасеке.

П а т о г е н е з . Европейским гнильцом заболевают личинки
с трехдневного возраста. Возбудители попадают с кормом в ки-
шечник, а из него в гемолимфу и вызывают септицемию.

П р и з н а к и б о л е з н и . Европейский гнилец поражает
открытый расплод ранней весной и летом. Инкубационный период
длится 36—72 ч. По характеру течения различают скрытую и яв-
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ную форму болезни. При скрытой форме возбудители европейско-
го гнильца могут быть в сотах, перге и меде, в организме взрослых
личинок, рабочих пчел и маток, но гибели личинок и ослабления
семей они, как правило, не вызывают.

Явная форма сопровождается гибелью личинок, что легко
обнаружить при осмотре семей. В зависимости от количества
больных личинок различают 3 степени поражения пчелиной
семьи: слабую, среднюю и сильную. При слабой степени пораже-
ния в семье обнаруживают от 5 до 10 больных личинок, при
средней — от 10 до 50, при сильной — более 50 больных личинок
на каждом соте.

При антисанитарном состоянии пасеки болезнь может длить-
ся годами и привести к гибели всех семей. В большинстве случаев
болезнь возникает в слабых и необеспеченных кормами семьях,
где личинки голодают. Особенно подвержены заболеванию евро-
пейским гнильцом семьи, ослабевшие в результате отравления
ядохимикатами. В неутепленном гнезде тоже создаются бла-
гоприятные условия для проявления болезни.

Наибольшего развития болезнь достигает в начале главного
медосбора, но на высоте его она идет на убыль, а иногда прекра-
щается. Создается ошибочное представление о самовыздоровле-
нии больных семей. В данный период матка сокращает яйцеклад-
ку, количество расплода уменьшается, и пчелы быстрее очищают
ячейки от погибших личинок. После главного взятка болезнь
снова усиливается и держится до тех пор, пока в улье имеется
расплод.

Зимовка семей, пораженных европейским гнильцом, проте-
кает хуже, чем здоровых. Начиная с 14—15 дня после выставки
пчел из зимовника, темп развития больных семей снижается, хотя
клинических признаков болезни в этот период еще не наблюда-
ется.

Признаки европейского гнильца варьируют в зависимости от
вида возбудителя, его патогенности, времени заражения личинок.
При гибели личинок старшего возраста европейский гнилец
можно смешать с заболеванием мешотчатым расплодом, а при
гибели запечатанных личинок — с американским гнильцом. Не-
редко болезнь протекает в смешанной форме с американским
гнильцом или мешотчатым расплодом.

Заболевание взрослых пчел протекает в скрытой форме или
выражается общей вялостью, пониженной работоспособностью,
безразличием к защите своего гнезда, преждевременным изнаши-
ванием пчел.

Первые признаки болезни проявляются повышенной под-
вижностью и изменениями естественного положения личинок
в ячейках сотов. Больные личинки теряют блеск, упругость, ста-
новятся тусклыми, а потом желтыми. Кожица их становится
прозрачной, сквозь нее хорошо видна вытянутая вдоль тела
средняя кишка, наполненная серовато-белым или желтовато-
белым содержимым; также хорошо видны трахеи. Через несколь-
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ко дней после гибели личинок кожица и другие ткани приобрета-
ют мягкую консистенцию. В этой стадии гниения кожица легко
рвется, и личинку не удается удалить целиком из ячейки. Трупы
личинок становятся тестообразными, резко тягучей консистен-
ции. После гибели личинки оседают и, постепенно высыхая,
превращаются в темно-коричневую корочку, лежащую на нижней
стенке или в нижнезаднем углу ячейки. Корочки легко целиком
отделяются препаровальной иглой или пинцетом от стенок ячеек.
Погибшие личинки вначале не пахнут, позднее из ульев исходит
кислый запах, напоминающий запах гниющих яблок. Некоторые
трупы личинок издают гнилостный запах, напоминающий запах
гниющего мяса.

При доброкачественном течении европейского гнильца пчелы
успевают очищать открытые ячейки от трупов личинок, при запу-
щенном — в запечатанном расплоде имеются погибшие личинки.
При этом личинки приобретают тягучесть или высыхают, крепко
прикрепляясь к ячейкам. В данном случае признаки болезни
напоминают течение американского гнильца. Пораженный рас-
плод приобретает пестрый вид. Крышечки запечатанных ячеек
темнеют и продырявливаются.

И м м у н и т е т . Взрослые пчелы обладают естественной
невосприимчивостью к европейскому гнильцу. Заболевают взрос-
лые пчелы лишь при резком ухудшении условий содержания
пчелиных семей. Личинки в 3—5-дневном возрасте в большинстве
своем восприимчивы к европейскому гнильцу. Из переболевших
личинок развиваются пчелы, которые становятся бактерионоси-
телями.

Н. И. Смирнова (1963) с положительным результатом
испытала фаговакцину и бактериофаг. После скармливания их
пчелиным семьям иммунитет у личинок сохранялся до 4 мес.
Некоторые пчелиные семьи сохраняют невосприимчивость к евро-
пейскому гнильцу до года.

Д и а г н о з ставят на основании характерных признаков
болезни и по результатам микроскопических, бактериологических
и серологических исследований. Необходимо исключить амери-
канский гнилец, мешотчатый расплод. Следует учитывать воз-
можность смешанного течения названных болезней в одной
пчелиной семье и на пасеке.

П р о ф и л а к т и к а . Для предупреждения европейского
гнильца на пасеках нужно содержать сильные пчелиные семьи.
На зиму их обеспечивают достаточными запасами корма (меда
и перги) и хорошо утепляют гнезда. Необходимо своевременно
выбраковывать гнездовые соты, использовавшиеся для вывода
расплода более двух лет, с черными непросвечивающимися стен-
ками, а также соты с заплесневевшей пергой, забродившим
медом, сильно загрязненные фекалиями пчел. Такие соты пере-
тапливают на воск. Необходимо обновлять до 30 % гнездовых
соторамок з? сезон за счет отстройки новых сотов из во-
щины.
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Ульи, пчеловодный инвентарь, спецодежду и другие па-
сечные принадлежности нельзя передавать с одной пасеки на
другую без предварительного обезвреживания.

Чистку и дезинфекцию пустых ульев, вставных и потолочных
досок, ульевых холстиков, инвентаря, оборудования и спецо-
дежды проводят на дезинфекционной площадке с навесом и за-
крытой ямой для сточных вод. Подмор и мусор со дна ульев
собирают и сжигают. Отсыревшие утеплительные подушки заме-
няют новыми, а старые просушивают. При устойчивой теплой
погоде (не ниже 10 °С) семьи пересаживают в чистые проде-
зинфицированные ульи. В слабых семьях гнезда сокращают
и утепляют. Освободившиеся от пчел пригодные соторамки де-
зинфицируют и хранят в сотохранилище.

Пасеки рекомендуется располагать в сухих, хорошо защи-
щенных от ветра, с хорошим весенним медосбором местах. После
весенней выставки пчел гнезда нужно сократить и хорошо утеп-
лить. В каждой пчелиной семье при весенней ревизии оставляют
не менее 10 кг меда, а также 1—2 соторамки с пергой. По мере
развития пчелиных семей гнезда постепенно расширяют светлы-
ми сотами, а при наличии медосбора — вощиной. С наступлением
жарких дней предупреждают перегревание ульев. Нельзя до-
пускать на пасеках близкородственного разведения пчел. Ведут
отбор высокопродуктивных, хорошо зимующих и не болеющих
гнильцом пчелиных семей.

М е р ы б о р ь б ы . При выявлении европейского гнильца на
пасеку накладывают карантин и осуществляют мероприятия
в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике
и ликвидации заразных болезней пчел.

Гнезда больных пчелиных семей сокращают, удаляя пустые
и лишние соты с медом; слабые больные пчелиные семьи соединя-
ют по 2—3 семьи в одну, маток заменяют, гнезда утепляют.

Больным пчелиным семьям дают лечебный корм, который
готовят из сахарного сиропа (одна часть сахара на одну часть
воды) с добавлением на 1 л сахарного сиропа один из лечебных
препаратов, как при американском гнильце.

Чтобы предупредить образование устойчивых к лекарству
микробов и повысить эффективность лечебных мероприятий,
рекомендуется чередовать лечебные препараты. Например, если
в течение одного сезона применяли тетрациклин, то на следую-
щий год можно использовать стрептомицин и т. д. Такая замена
должна осуществляться по рекомендации ветлаборатории.

Пчелиные семьи, не поддающиеся лечению, а также семьи,
в которых обнаруживают поражение не только открытого, но
и запечатанного расплода, подвергают перегону, аналогично
описанному при американской гнильце. Соты с большим количе-
ством больных личинок удаляют из гнезда и перетапливают на
воск.

При наличии большого количества здорового печатного
расплода после перегона больных семей его выращивают в специ-
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ально оставленных (одной или нескольких) пчелиных семьях-
инкубаторах.

Дезинфекцию ульев, пчеловодного инвентаря, оборудования,
спецодежды, территории пасеки осуществляют так же. как и при
американском гнильце. Пустые соты обеззараживают орошением
из гидропульта или машины ЛСД раствором, содержащим 2 %
перекиси водорода и 1 % муравьиной (или уксусной) кислоты,
или 5 %-ным раствором однохлористого йода; экспозиция
24 ч. После этого соты промывают водой и просушивают. Соты
можно также дезинфицировать пароформалиновым методом в
камере ОППК при расходе 250 мл формалина (40 %-ного) на
1 м3 камеры, создавая в течение часа температуру 50—55 °С
и относительную влажность 80—100 %.

С воском и медом, полученным на неблагополучных пасеках,
поступают так же, как и при американском гнильце.

Пасеку считают оздоровленной и снимают карантин через
год после ликвидации болезни и проведения заключительной
дезинфекции.

ПАРАГНИЛЕЦ (син.: ложный гнилец) — инфекционная
болезнь пчелиных семей.

Заболевают личинки с 5—8-дневного возраста, но чаще
запечатанные и куколки. Взрослые пчелы не болеют, но они явля-
ются бактерионосителями.

В о з б у д и т е л ь — спорообразующая бацилла парааль-
вей (Вас. paraalvei), впервые описана Фостером и Борнсайдом
(1933). Название возбудителю было дано ими по большому
сходству его с бациллой альвей. Некоторые авторы считают
бациллу параальвей высокопатогенным вариантом бациллы аль-
вей. Однако многие исследователи указывают на их различия по
величине и форме палочек, спор, биохимическим свойствам.

Споры бациллы параальвей сохраняют свою жизнеспособ-
ность на ульях и сотах, воске, вощине: в перге — 3 г (срок
наблюдения), медогонке — 285—300 дней; в меде на спецодежде
пчеловода — 1 г.

При температурах —2...—4 °С бацилла параальвей остается
жизнеспособной более длительный срок. При 100°С в водной
взвеси споры погибают после 38—50-минутного воздействия,
в меде — через 40—53 мин. На деревянных поверхностях при
температуре 35—37 °С споры сохраняют жизнеспособность
340 дней, при 15—25 °С — 467 дней, а при 2—4 °С — более
500 дней; в пчелином меде, трупах погибших личинок независимо
от температуры — более 500 дней. Под действием прямых сол-
нечных лучей возбудитель погибал в течение 1G8 — 216 ч. Споры
весьма устойчивы к химическим факторам. На деревянных тест-
объектах они погибали под воздействием 3 %-ного водного
раствора бета-пропиолактона через 3 ч; 3 %-ного раствора пере-
киси водорода — 8—9 ч и 10 %-ного — 2,5 ч; 10 %-ного раствора
едкого натра при 20 °С — 48 ч, при 60 СС — через 30 мин.

П а т о г е н н о с т ь . Экспериментально доказана патоген-
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ность спор бациллы параальвей для личинок пчел (открытого
и запечатанного расплода). Вирулентность отдельных штаммов
неодинаковая, она резко снижается при культивировании исход-
ных штаммов на питательных средах.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Парагнилец впер-
вые обнаружил в США в 1932 г. Борнсайд. Эта болезнь ослабляет
пчелиные семьи, а нередко приводит их к гибели.

Парагнилец чаще наблюдается в высокогорной зоне (от
2000 до 2500 м над уровнем моря), характеризующейся холодным
климатом. В меньшей степени эта болезнь встречается в пред-
горной зоне (от 400 до 1000 м над уровнем моря), отличающейся
умеренно теплым климатом. В условиях Азербайджана парагни-
лец регистрируется с начала мая до конца лета, в Болгарии —
обычно в жаркие месяцы — июне — июле.

Источники и пути распространения возбудителя болезни
такие же, как при других гнильцовых болезнях.

П р и з н а к и б о л е з н и напоминают хроническую форму
европейского и американского гнильцов. В начале болезни отме-
чается выпуклость крышечек печатных ячеек, в последующем она
исчезает. Иногда пчелы, вместо того чтобы распечатывать ячейки
и удалять трупы, утолщают крышечки запечатанных ячеек. Такие
крышечки нередко выглядят темными, впалыми, жирными и резко
вдавленными конусообразно в центре, отверстия в крышечках,
как правило, отсутствуют, что отличает парагнилец от американ-
ского гнильца. Погибшие личинки из открытых ячеек удаляются
пчелами раньше, чем из запечатанных. Иногда трупы личинок
в запечатанных ячейках могут оставаться месяцами и даже
в течение всей зимы.

Расплод на соторамках при запущенном парагнильце бывает
почти сплошь запечатанный. Больные личинки беспокойно двига-
ются в своих ячейках и часто находятся в неестественном положе-
нии. Погибшие в открытых ячейках личинки быстро высыхают
и обычно принимают вид слабоокрашенных чешуек (корочек),
иногда они имеют темную окраску. При парагнильце средний
возраст открытой личинки к моменту гибели обычно выше, чем
при европейском гнильце. Количество личинок, погибающих в за-
печатанных ячейках, больше, чем в открытых. В запечатанных
ячейках некоторые погибшие личинки становятся мягкими, тесто-
образными, тягучими и образуют после высыхания темные, чаще
красновато-коричневые, корочки, которые легко удаляются пин-
цетом из ячеек (рис. 11). Личинки, погибшие в открытых ячейках,
издают слабый, а в запечатанных — сильный гнилостный запах.
Пораженные куколки недоразвиты (напоминают картину сильно-
го поражения клещами варроа), темного цвета, слегка размягче-
ны, при извлечении из ячеек легко разрываются на части, имеют
неприятный гнилостный запах. У некоторых из них в момент
распада ясно видны трахеи. Кишечник наполнен мутновато-серой
или желтовато-серой жидкостью, в которой содержится огромное
количество возбудителя.
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Рис. 11. Высохшие корочки трупов личинок, извлеченные из ячеек сотов
(натуральная величина).

В некоторых пчелиных семьях болезнь протекает медленно,
но в большинстве случаев она быстро прогрессирует, сильно
ослабляя пчелиные семьи; без соответствующей помощи приво-
дит их к гибели.

И м м у н и т е т . К парагнильцу восприимчивы все породы
пчел; имеются сообщения, что итальянские пчелы более устойчи-
вы к нему.

Д и а г н о з на парагнилец ставят на основании характерных
признаков болезни и результатов микроскопических, бактериоло-
гических и серологических исследований.

Необходимо исключить американский и европейский гниль-
цы, мешотчатый расплод, застуженный и замерзший расплод,
поражения запечатанного расплода и куколок клещами варроа.

П р о ф и л а к т и к а основана на строгом выполнении дей-
ствующих ветеринарно-санитарных правил содержания пчел.

М е р ы б о р ь б ы . Ликвидации парагнильца на неблагопо-
лучных пасеках можно добиться при осуществлении комплекса
оздоровительных мероприятий, включающих организационно-хо-
зяйственные, лечебные и дезинфекционные мероприятия. Де-
зинфекцию ульев, соторамок, инвентаря, оборудования, спецо-
дежды, меда, воска, предлетковых площадок почвы необходимо
осуществлять средствами и по режимам, рекомендованными при
американском гнильце. Соты, содержащие погибший расплод,
и куколки пчел немедленно перетапливают на воск, а мерву сжи-
гают.

Эффективны при данной болезни эритромицин, левомицетин,
неомицин в дозе 400 тыс. ЕД на 1 л сахарного сиропа (1:1), кото-
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рый используют по 100 мл на улочку пчел через каждые 5—7 дней
до полного выздоровления. Для эффективной борьбы с параг-
нильцом необходимо перегонять больные пчелиные семьи в проде-
зинфицированные ульи, на обезвреженные соты с обязательной
дачей больным семьям вечером после перегона одного из ука-
занных лечебных препаратов.

ПОРОШКОВИДНЫЙ РАСПЛОД — инфекционная бо
лезнь пчелиного расплода. Поражаются личинки в возрасте
4—9 дней.

В о з б у д и т е л ь — бацилла пульвифациенс Катцнельсон
(Вас. pulvifaciens Katznelson). Это грамположительная палочка,
образующая спору.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Впервые эту бо-
лезнь обнаружил в Канаде Л. Майстер (1928), выделил и описал
возбудителя Катцнельсон. В СССР болезнь не зарегистрирована.
Имеются сообщения о распространении болезни в ряде стран
Западной Европы и в Америке. Судя по данным иностранных
авторов, болезнь приносит значительный экономический ущерб.

Источником инфекции являются больные и погибшие ли-
чинки. Распространение возбудителя болезни внутри пчелиной
семьи происходит при кормлении здоровых личинок инфициро-
ванными медом и пергой.

Экспериментальное заражение семьи чистой культурой воз-
будителя или патматериалом, взятым от больных семей пчел,
удается не всегда.

П а т о г е н е з . Возбудитель вместе с кормом поступает
в пищеварительный тракт личинок, где интенсивно размножа-
ется, проникает в гемолимфу, выделяя токсины, поражает все
органы, что приводит к распаду тканей.

П р и з н а к и б о л е з н и . Погибшие личинки имеют вид
сухих корочек или чешуек. При удалении из ячеек они распада-
ются в порошок. Отсюда дано название болезни — порошко-
видный расплод. Окраска этих корочек и продуктов распада
может варьировать от светло-бурой до светло-коричневой или
бронзовой.

Д и а г н о з на порошковидный расплод ставят на основании
признаков болезни, бактериологического исследования с учетом
эпизоотологических данных. Необходимо исключить аспергиллез,
американский и европейский гнильцы. При аспергиллезе по-
гибшие личинки твердеют, мумифицируются; при американском
гнильце высыхают и превращаются в хрупкие чешуйки, прочно
прикрепленные к стенкам ячеек; при европейском гнильце остатки
разложившихся личинок резиноподобной консистенции, слабо
прикрепляются к стенкам ячеек.

П р о ф и л а к т и к а . Необходимо строго соблюдать ветери-
нарно-санитарные требования при импорте и экспорте пчел
и маток, а также действующие ветеринарно-санитарные правила
содержания пчел на пасеках. Особое внимание при этом нужно
уделять профилактике заноса возбудителя из сопредельных за-
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падных стран, неблагополучных по данной болезни (уничтожение
роев неизвестного происхождения, соблюдение санитарных раз-
рывов при размещении пасек вблизи границы и др.).

М е р ы б о р ь б ы . Лечебные и ветеринарно-санитарные
мероприятия при этой болезни не разработаны.

СЕПТИЦЕМИЯ ПЧЕЛ — Septicemia apis — инфекционная
болезнь пчел, сопровождающаяся размножением возбудителя
в гемолимфе пчел, что приводит их к гибели с последующим
характерным распадом трупов.

В о з б у д и т е л ь — псевдомонас аписептикум (Pseudomo-
nas apisepticum) — полиморфная, грамотрицательная, подвиж-
ная, не образующая спор палочка. На электронограммах возбу-
дитель септицемии пчел имеет трехслойную клеточную стенку
толщиной 180 А. Непосредственно за ней располагается трех-
слойная цитоплазматическая мембрана, которая изолирует со
всех сторон цитоплазму. Внутри цитоплазмы имеются контуриро-
ванные вакуоли. Нуклеоид расположен диффузно.

Микроб при нагревании до 60—63 °С теряет вирулентность,
но жизнеспособность сохраняется. При нагревании до 73—74 °С
возбудитель болезни погибает в течение 30 мин, а при нагревании
до 100 °С — в течение 3 мин. Лучи солнца и пары формалина
убивают возбудителя в течение 7 ч. В трупах пчел без доступа
солнечных лучей микроб погибает в течение месяца.

Возбудитель болезни выдерживает действие фенола в разве-
дении 1:90 10 мин; 0,5%-ную перекись водорода — 25 мин;
0,5 %-ный глутаровый альдегид — 5 мин; 5 %-ные растворы
препаратов ниртан и демп при температуре 60 °С — 35 мин. На
ульях в летний период при температуре 16—28 °С и относитель-
ной влажности 29—75 % он сохраняет жизнеспособность до
35 сут, а в осенне-зимний период при колебаниях температуры от
+ 2 до —25 °С и относительной влажности 60—98%—до
150 сут. В ячейках сотов при аналогичных показателях темпера-
туры и влажности возбудитель выживает: летом — до 40 сут,
в осенне-зимний период — до 180 сут. В организме клещей варроа
якобсони микроб септицемии выживает 12—14 ч, в их трупах —
25—30 сут, в экскрементах клещей — до 25 сут.

П а т о г е н н о с т ь возбудителя зависит от штамма и спосо-
ба заражения. Последовательные многократные (до 10 раз)
пересевы возбудителя на питательной среде не снижают его
вирулентности и патогенности. При скармливании культуры в 5—
25 %-ном растворе сахара заражалось 3—10 % пчел. При введе-
нии возбудителя непосредственно в гемолимфу и заражении
методом опрыскивания или погружением пчел на несколько
секунд во взвесь возбудителя в воде смертность пчел от септице-
мии достигала 60—100 %. Здоровые пчелы при подсадке к боль-
ным заражаются и погибают в количестве 15—20 %.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Септицемия пчел
зарегистрирована во многих странах (Англия, США, СССР,
Польша, Франция, Швейцария, Австралия, Болгария и др.).
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Впервые септицемию пчел и маток наблюдал Чешайр (1888),
который выделил при этой болезни два близких по форме па-
лочковидных микроорганизма. В 1928 г. Борнсайд подробно
описал септицемию пчел, наблюдавшуюся им на пасеках США,
и назвал выделенный им возбудитель болезни бактерией апи-
септикум, а болезнь — септицемией. Ландеркин и Катцнельсон
(1959), Ландрид (1963) и Бейли (1963) отнесли этот микроб,
в соответствии с новейшими требованиями, к роду псевдомонад
и считают правильным называть возбудителя септицемии —
псевдомонас аписептикум.

Септицемия пчел чаще наблюдается весной и осенью, иногда
и летом. В больной пчелиной семье летом может погибать до 20 %
лётных пчел. При тяжелой форме и остром течении гибель всех
пчел в семье может произойти в 3—4 дня. Нередко септицемия
наблюдается в пчелиных семьях в виде смешанной инфекции.
Пчелиные семьи погибают значительно быстрее, если они пора-
жены одновременно варроозом и акарапидозом.

Источником возбудителя болезни являются больные пчелы.
В организм пчелы возбудитель попадает через пищеварительный
тракт и через органы дыхания, а также через нарушенные на-
ружные покровы. Особенно опасно в этом отношении поражение
пчел трахейным клещом и клещом варроа якобсони. Г. И. Игнать-
ева (1983) при исследовании 560 клещей варроа якобсони,
собранных в больных септицемией пчелиных семьях, выделила
возбудитель в 186 пробах (32,8 % ) . Ею также установлено, что
клещи варроа якобсони способны быть резервентами возбудителя
септицемии и передавать его здоровым пчелам.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь может протекать остро
и бессимптомно (отмечается лишь незначительная гибель пчел).
Болеют рабочие пчелы всех пород, возрастов, матки и трутни.
Заболевшие пчелы вначале беспокойны, отказываются от корма,
затем слабеют и теряют способность к полету вследствие тяжело-
го поражения грудных мышц. Пчелы вылезают из ульев и,
взмахивая крылышками, расползаются и погибают при легких
конвульсиях (едва заметное судорожное сокращение брюшка,
дрожание конечностей, хоботка). Часть пчел погибает на дне
улья. Гемолимфа больных пчел вследствие размножения в ней
микробов утрачивает светло-коричневый цвет и становится бело-
ватой; это легко заметить, если у только что погибшей пчелы
оторвать головку и брюшко и, сжав пальцами грудь, выдавить
каплю гемолимфы. Наличие возбудителя в мышцах приводит их
к значительному изменению; грудные мышцы вначале мутно-
серые, а затем быстро приобретают коричневый и черный цвет,
разлагаются и превращаются в мажущуюся массу. Прикоснове-
ние к трупу пчелы вызывает распадение ее на отдельные сег-
менты.

Труп распадается и сам по себе, причем быстрота этого
процесса находится в зависимости от окружающей температуры
и влажности.
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Развитие возбудителя в гемолимфе и пищеварительном
тракте приводит к расстройству пищеварения, у больных пчел
появляется диарея. Поэтому соторамки, стенки улья, предлетко-
вые доски загрязнены фекалиями пчел.

Д и а г н о з предварительный ставят по внешним признакам,
окончательный — на основе данных микроскопического и бакте-
риологического исследований (выделение возбудителя), а при
необходимости — результатов биологической пробы на пчелах.

П р о ф и л а к т и к а . На пасеках содержат сильные семьи
в сухих ульях, зимовниках, обеспеченных доброкачественными
кормами. Летом пасеки располагают в сухих местах.

М е р ы б о р ь б ы . Неблагополучную пасеку размещают
в сухом месте. Больные пчелиные семьи перегоняют в сухие про-
дезинфицированные ульи и содержат на сжатых утепленных
гнездах.

Ульи после механической очистки дезинфицируют одним из
следующих препаратов: 3 %-ным раствором перекиси водорода
или раствором, содержащим 1 % перекиси водорода и 0,5 %
муравьиной кислоты; расход раствора 0,5 л/м2, экспозиция 2 ч;
2 %-ным раствором глутарового альдегида из расчета 0,5 л/м2,
экспозиция 2 ч. Можно применить дезинфектол (в аэрозольном
баллоне). Для этого крышки с ульев снимают, летки полностью
закрывают задвижками. С баллона снимают колпачок, нажима-
ют на распылительную головку и с расстояния 10—15 см от
объекта направляют факел аэрозоля на внутренние стенки, дно
и крышку улья до равномерного их увлажнения. На один 12-ра-
мочный улей, а при дезинфекции многокорпусных ульев — на
каждый такой корпус расходуют 60—65 г аэрозоля (распыляют
1 мин). Затем внутрь обработанных ульев помещают мелкий
пчеловодный инвентарь, роевни, кормушки, дымари, маточные
клеточки и орошают их до равномерного увлажнения ( l ' / г—
2 мин), после чего улей плотно закрывают крышкой и выдержива-
ют 2 ч. По окончании экспозиции снимают крышку с улья, выни-
мают пчеловодный инвентарь, все проветривают в течение 3 ч и
промывают водой (1 л/м2).

Деревянные части пустых соторамок очищают от фекалий
пчел и дезинфицируют с обеих сторон путем орошения их с по-
мощью гидропульта до полного заполнения ячеек одним из
следующих дезинфицирующих растворов: 3 %-ным раствором
перекиси водорода, экспозиция 2 ч; раствором, содержащим 1 %
перекиси водорода и 0,5 % муравьиной кислоты, экспозиция 2 ч;
1 %-ным раствором глутарового альдегида, экспозиция
2 ч. Растворы удаляют из ячеек путем встряхивания соторамок,
после чего соты промывают водой и высушивают.

Воск и мед, полученные с неблагополучных пасек, обеззара-
живают и используют так же, как и при американском гнильце.

Больным и подозрительным по заболеванию пчелиным семь-
ям после перегона дают лечебный корм. Для этого на 1 л сахарно-
го сиропа добавляют тетрациклин или биомицин по 300 тыс.
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ЕД. Препарат предварительно растворяют в 30—50 мл теплой
воды и затем добавляют сироп. После тщательного перемешива-
ния лечебный корм дают в чистых кормушках по 100—150 мл на
улочку пчел 3 раза с интервалом в 5—7 дней.

Ограничения снимают через год после ликвидации болезни
и обязательного проведения заключительной дезинфекции.

ГАФНИОЗ ПЧЕЛ — Hafniosis (син.: паратиф, инфекци-
онный понос пчел) — инфекционная болезнь пчел, характеризую-
щаяся поражением кишечника и интенсивным размножением
возбудителя в гемолимфе пчел.

В о з б у д и т е л ь — энтеробактер гафния альвей (Hafnia
alvei), палочковидная бактерия спор не образует.

Впервые возбудитель описал Бар (1919) и назвал его
бацилла паратифи альвей. На VII Международном конгрессе
микробиологов (1956) подкомитет по номенклатуре и классифи-
кации бактерий кишечной группы отнес этот микроорганизм
к семейству энтеробактерицее, роду гафниа, виду гафниа аль-
вей.

А. А. Поляков и соавт. (1973) с помощью электронной
микроскопии впервые изучили ультраструктуру возбудителя гаф-
ниоза пчел. Бактерия имеет извилистую, сложную клеточную
стенку толщиной 130 А. Цитоплазматическая мембрана
(80 А) плотно прилегает к цитоплазме и имеет трехслойное строе-
ние. Цитоплазма содержит рибосомы и вакуоли. В центре ее
располагается нуклеоид в виде обширной осмиофобной зоны,
в которой залегают нити ДНК. Установлено, что возбудитель
гафниоза пчел имеет структуру, типичную для большинства
грамотрицательных бактерий и идентичную с возбудителями
сальмонеллезов животных.

Возбудитель гафниоза в инфицированных ульях (без пчел)
при хранении их в пасечных условиях под навесом при температу-
ре от —22 до +30 °С и относительной влажности 22—93 %
сохраняет жизнеспособность в течение 270 дней, при комнатной
температуре от 12 до 28 °С и влажности 28—80 % — 207, в пер-
ге — 300, в меде при комнатной температуре — в течение 70—
90 дней. Кипячение убивает возбудителя в течение 1—2 мин,
нагревание при 60—85 °С — в течение 10—30 мин. В пробирке
0,1 %-ные растворы едкого натра при температуре 18—20 °С
убивают его в течение 3 ч, а 0,5 %-ные — через 35—85 мин; 3—
5 %-ные растворы карболовой кислоты, формалина приводят
к гибели этого микроорганизма в течение 1—5 мин.

П а т о г е н н о с т ь . Микроб патогенен для пчел и ос. Наи-
более предрасположены к болезни пчелы. При искусственном
заражении (скармливание бактерий с 10 %-ным сахарным сиро-
пом) гибнет до 60 % пчел в течение 3—14 сут. Возбудитель не
патогенен для кроликов, морских свинок и мышей.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Гафниоз зареги-
стрирован во многих странах, вызывая на пасеках ослабление
и гибель пчелиных семей. В некоторые годы, благоприятные для
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развития болезни, эпизоотии гафниоза могут быть особенно
сильными.

Возникает гафниоз чаще всего в конце зимы и весной при
неблагоприятных условиях содержания и кормления пчел (паде-
вый и незапечатанный мед, дождливая и холодная погода,
высокая влажность в улье), иногда пчелы болеют и в летнее
время. От больных семей к здоровым возбудитель гафниоза пчел
передается при использовании инфицированных ульев, сотора-
мок, меда, перги, блуждании пчел, при пользовании общей
поилкой.

П а т о г е н е з . Бактерии с медом, пергой или водой попада-
ют в кишечник, где они усиленно размножаются и отравляют
организм пчел экзо- и эндотоксинами. Иногда возбудитель прони-
кает в гемолимфу и тогда развивается септицемия.

П р и з н а к и б о л е з н и . Инкубационный период длится
3—14 дней. В конце зимы (чаще февраль — март) больные пчелы
начинают проявлять беспокойство, шумят, выползают из улья.
На полу зимовника нередко бывает много ползающих больных,
а также мертвых пчел. Больные пчелы сильно ослаблены, медлен-
но передвигаются по сотам. Брюшко у многих из них сильно
вздуто.

При вскрытии больных пчел содержимое их кишечника имеет
грязно-белый или светло-серый цвет. В зимнее время содержимое
прямой кишки коричневое, липкое, дурно пахнет. Летом испраж-
нения у одних пчел жидкие, мажущиеся, ярко-желтого цвета;
у других — водянистые, мутные с крупинками творожистого ви-
да; молодые нелетные больные пчелы испражняются на сотах. Ко
времени выставки из зимовника пораженные семьи сильно осла-
бевают. Весной облет бывает не дружным, пчелы выделяют много
зловонных, полужидких, желто-бурого цвета каловых масс. При
осмотре ульев обычно находят достаточные запасы корма, но все
соты испачканы экскрементами. В больных семьях часть пчел
погибает внутри улья, скопляясь на полу в одном из его углов,
другие гибнут вне улья перед прилетной доской, часто в большом
количестве, что напоминает массовую гибель от отравления
ядохимикатами.

Д и а г н о з по внешним проявлениям болезни, особенно
когда они выражены неярко, поставить довольно трудно. Нужно
учитывать эпизоотическую ситуацию, проводить лабораторные
исследования с целью выделения чистых культур возбудителя из
мышц или гемолимфы больных пчел; ставят биопробу на пчелах.

Необходимо исключить сальмонеллез пчел, септицемию,
падевый токсикоз, нозематоз, отравления ядохимикатами.

П р о ф и л а к т и к а . Строго выполняют ветеринарно-сани-
тарные правила содержания пчел на пасеках.

М е р ы б о р ь б ы . При установлении гафниоза пасеку
объявляют неблагополучной и проводят оздоровительные ме-
роприятия в соответствии с инструкцией по борьбе с болезнями
пчел. Больным пчелосемьям дают лечебный корм с антибиотика-

46

ми (стрептомицин, левомицин, неомицин) по следующей схеме:
первый курс лечения — стрептомицин 100 тыс. ЕД, неомицин
100 тыс. ЕД, левомицетин 0,1 г; второй курс лечения — стрепто-
мицин 150 тыс. ЕД, неомицин 150 тыс. ЕД, левомицетин 0,2 г;
третий курс лечения — соответственно 200 тыс. ЕД, 200 тыс. ЕД,
0,2 г. Каждую дозу антибиотиков растворяют в 100 мл кипяченой,
охлажденной до 25 °С воды, тщательно смешивают со свежепри-
готовленным сахарным сиропом и разливают по 0,5 кг на семью.
Лечебную подкормку проводят 3 раза с интервалом в 3 дня. Воск
обеззараживают при режимах, рекомендуемых для американско-
го гнильца. Мед, откаченный от больных семей, может быть
реализован после хранения в течение 3 мес. Перед дезинфекцией
ульи, вставные доски, потолочины, рамки тщательно механически
очищают и орошают (с помощью гидропульта или дезинфекци-
онной установки) из расчета 1 л/м2 одним из следующих раство-
ров: 3 %-ным горячим (70 °С) раствором едкого натра, экспози-
ция 2 ч; теплым (30 °С) щелочным раствором формальдегида,
содержащим 3 % формальдегида и 3 % едкого натра, экспозиция
3 ч. После дезинфекции ульи, вставные доски, потолочины, рамки
промывают водой и просушивают.

Соты, загрязненные фекалиями пчел, перетапливают на воск.
Пустые соты, пригодные для дальнейшего использования, опры-
скивают с обеих сторон до полного заполнения всех ячеек
1 %-ным раствором однохлористого йода (экспозиция 3 ч) или
2 %-ным раствором формальдегида (экспозиция 4 ч). Дезинфи-
цирующий раствор из ячеек удаляют путем встряхивания сотора-
мок. Затем соты промывают водой и просушивают.

Халаты, полотенца, лицевые сетки кипятят в воде в течение
10 минут или погружают в один из следующих растворов:
в 1 %-ный раствор хлорамина — на 4 ч; 2 %-ный раствор фор-
мальдегида — на 2 ч. На 1 кг спецодежды требуется 3 л дезинфи-
цирующего раствора. После обработки химическим раствором
спецодежду промывают в воде и просушивают.

САЛЬМОНЕЛЛЕЗ — Salmonellesis (син. паратиф) — ин-
фекционная болезнь пчел, вызываемая бактериями рода сальмо-
нелла.

В о з б у д и т е л ь . Болезнь могут вызывать сальмонеллы
различных видов: Sal. pullorum, Sal. typhi murium, Sal. gallina-
rum, Sal. dublin, Sal. cholere suis. Типирование этих микробов
проводят специфическими агглютинирующими сыворотками.

В естественных условиях возбудители сальмонеллезов мо-
лодняка крупного рогатого скота и свиней, часто вызывающие
болезнь пчел, сохраняют жизнеспособность в воде 70—84 дня,
в земле — 12—16 мес, в сухом кале — около трех лет. Сальмо-
неллы мышиного тифа в почве сохраняют жизнеспособность до
168 дней.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Болезнь зареги-
стрирована во многих странах, особенно на пасеках, где не
соблюдаются ветеринарно-санитарные правила их содержания
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(расположение пасек вблизи животноводческих помещений, от-
сутствие воды, недоброкачественные корма). Источником возбу-
дителя сальмонеллеза пчел являются больные и здоровые (ба-
циллоносители) животные: крупный и мелкий рогатый скот,
лошади, свиньи, кошки, собаки, лисицы, крысы, мыши, зайцы,
кролики, домашние и дикие птицы и многие другие, а также
растения на заливаемых землях, где вблизи протекают загрязнен-
ные фекалиями сточные воды. Большую роль в распространении
сальмонеллеза пчел играют загрязненные фекалиями человека
и животных водоемы, выгребные ямы, неблагоустроенные убор-
ные, скотные дворы и различные места стоянок скота, где может
создаваться высокая концентрация сальмонелл. Нередко сами
пчелы бывают бактерионосителями и, таким образом, оказыва-
ются включенными в цепь циркуляции возбудителей сальмо-
неллезов в природе.

П а т о г е н е з . Заражение пчел сальмонеллами происходит
через пищеварительный тракт с пищей и водой. Отсюда они про-
никают в гемолимфу, жировое тело и мышцы. Перитрофическая
мембрана у больных пчел почти полностью распадается.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь возникает в конце зимы
и весной при неблагоприятных условиях содержания пчел. Она
характеризуется поражением кишечника и интенсивным размно-
жением возбудителей в гемолимфе пчел. Больные пчелы в период
весеннего облета выделяют зловонный, клейкий, полужидкий кал
желто-бурого цвета. Кишечник погибших пчел вздут и имеет
грязно-серый или желто-серый цвет.

Д и а г н о з ставят на основании эпизоотических данных,
характерных признаков болезни, результатов бактериологиче-
ских исследований гемолимфы и содержимого кишечника и би-
опробы на пчелах и белых мышах.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы . Важным профи-
лактическим мероприятием является недопущение размещения
пасек ближе 1 км от животноводческих и птицеводческих постро-
ек и мест стоянки скота на пастбищах; обеспечение пчел поилка-
ми с пресной и особенно подсоленной водой, а также доброкаче-
ственными кормами. Лечебные и дезинфекционные мероприятия
на неблагополучной пасеке осуществляют как и при гафниозе.

КОЛ И БАКТЕРИОЗ ПЧЕЛ — Colibacteriosis — инфекцион-
ная болезнь взрослых пчел, сопровождающаяся их гибелью.

В о з б у д и т е л ь — Эшерихия коли (Е. coli), палочка с за-
кругленными концами; спор и капсул не образует. Эшерихии коли
имеют извилистую, трехслойную наружную мембрану и подлежа-
щий слой (общая толщина 120 А). Цитоплазматическая мембра-
на тоже трехслойная. Цитоплазма состоит из гранулярного
компонента. Нуклеоид толщиной 20—40 А.

Эшерихии коли неустойчивы к воздействию физических
и химических факторов. В меде при температуре 4—20 °С они
выживают до 7 сут, нагревание до 60 °С выдерживают в течение
10—15 мин.
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П а т о г е н н о с т ь . Заражение пчел алиментарно культу-
рой эшерихии, выделенных из организма больных пчел, удается
не всегда, заболевают, как правило, ослабленные пчелы, гибель
их наступает на 10—12 день.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Болезнь обычно
наблюдается в густо населенных областях центральной зоны
европейской части страны. В последние годы в связи с распро-
странением варрооза пчел чаще стал диагностироваться на
пасеках и колибактериоз, поскольку клещ варроа является пере-
носчиком этого возбудителя и способствует ослаблению рези-
стентности пчел.

Источником возбудителя болезни являются больные пчелы,
которые выделяют возбудитель с фекалиями. Пути распростране-
ния возбудителя аналогичны гафниозу и сальмонеллезу пчел.

Болезнь возникает преимущественно в конце зимовки и вес-
ной при потреблении корма и воды, содержащих возбудитель
колибактериоза. Возникновению болезни способствуют ослабле-
ние резистентности у пчел, повышенная влажность и низкая
температура в улье, недостаток доброкачественных кормов.

П а т о г е н е з . Возбудитель, попадая в кишечник, размно-
жается там и в последующем вызывает септицемию.

П р и з н а к и б о л е з н и . Пчелы в конце зимовки проявля-
ют беспокойство. При весеннем осмотре обнаруживают большой
отход пчел, сильную загрязненность рамок и стенок улья калом
пчел. Больные пчелы вялые, с раздувшимся брюшком, часто
теряют способность к полету. При вскрытии пчел кишечник имеет
грязно-белый или буровато-серый цвет.

Д и а г н о з ставят на основании эпизоотологических дан-
ных, признаков болезни, результатов бактериологических иссле-
дований и биопробы на пчелах.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы такие же, как при
гафниозе и сальмонеллезе пчел.

РИККЕТСИОЗ — Rickettsiosis — малоизученная инфекци-
онная болезнь взрослых пчел, личинок и куколок, вызываемая
мелкими фильтрующимися микроорганизмами, размножающи-
мися внутри клеток хозяина.

Риккетсиоз впервые установил в Швейцарии Вилле (1961 —
1967). С помощью световой и электронной микроскопии гемо-
лимфы он выявил несколько форм риккетсий, установил пораже-
ние ими личинок, куколок и взрослых пчел. А. Жиоффре (1979)
считает, что поражение доимагинальных и взрослых пчел вызы-
вает один вид риккетсий. В 1977 г. Кларк в США выделил из
гемолимфы больных взрослых пчел нитевидный вирус (см. фила-
ментовироз), в последующем в Швейцарии он нашел его у пчел
с признаками риккетсиоза и пришел к выводу, что болезнь вызы-
вается этим вирусом. Мнение Кларка поддержал Бейли (1983).
Вместе с тем следует указать, что Кларку, а также Ю. М. Батуеву
(1980—1983) не удалось выделить или заразить нитевидным
вирусом личинок, куколок и молодых взрослых пчел. Отмеченная
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особенность не дает возможность исключать риккетсиоз пчел как
нозологическую единицу.

В о з б у д и т е л ь болезни размером 0,2—0,35 X 0,1 мкм (на
пределе видимости светового микроскопа), кокковидной и па-
лочковидной формы, грамотрицательный, красится по Романов-
скому краской Гимза и другими красителями.

Риккетсиоз возникает в конце весны и летом. Больные
взрослые, чаще молодые, только что вышедшие из ячеек пчелы
малоподвижные, вялые, медленно передвигаются по сотам,
крылья расположены неправильно, отмечается трепетание ими,
брюшко увеличено. При осторожном прокалывании межсегмен-
тных перегородок брюшка вытекает большое количество мо-
лочно-белой жидкости (гемолимфы). В гемолимфе одной пчелы
находят до 109 риккетсий. На дне улья и у летка обнаруживают
трупы пчел. Личинки желтоватые или слегка серого цвета, часто
округлены, сквозь содержимое хорошо видна трахейная система.
Запечатанный расплод поражается чаще, чем открытый, и имеет
слегка запавшие крышечки. Куколки серо- или черно-коричнево-
го цвета, заполняют часть ячейки, признаки гниения отсутствуют.
Пораженные семьи плохо развиваются. Болезнь часто осложня-
ется вторичной инфекцией.

Для установления причин гибели и плохого развития семей
в ветеринарную лабораторию высылают 10—20 живых пчел
с признаками заболевания или соты размером 10Х 15 см с таким
же количеством погибших личинок или куколок. В лаборатории
готовят мазки из гемолимфы или суспензии, полученной из голов
взрослых пчел, а также целых погибших личинок (куколок)
с добавлением воды в количестве 1 мл на каждое насекомое.
Мазки сушат на воздухе 5—6 ч и без предварительной фиксации
окрашивают по Штампу (фуксин Циля в разведении 1:5 —
10 мин, промывка водой; обесцвечивание 2,7 %-ным раствором
уксусной кислоты— 1 мин, промывка водой; окраска 1 %-ной
метиленовой синькой по Кюну— 15—30 с, промывка водой).
После просушки мазки микроскопируют с использованием иммер-
сионной системы микроскопа. Риккетсий красятся в ярко-крас-
ный цвет; часто, особенно в цитоплазме клеток, располагаются
кучками, хорошо видны на синем фоне мазка. Окончательный
диагноз ставят по исключению других возбудителей инфекци-
онных болезней.

М е р ы б о р ь б ы специфические, не разработаны. При
возникновении болезни необходимо провести общесанитарные
мероприятия на пасеке (улучшение условий кормления и со-
держания, очистка и уничтожение трупов пчел, дезинфекция
сотов, ульев, инвентаря и оборудования).

СПИРОПЛАЗМОЗ — Spiroplasmosis (син.: майская бо-
лезнь, пыльцовый токсикоз) — болезнь взрослых медоносных
пчел, вызываемая Spiroplasma apis (Mouches et al., 1983) или
другими видами спироплазм.

В о з б у д и т е л ь . Спироплазмы мелкие (2—10X0,1 —
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0,2 мкм), извитые, нитевидные, иногда ветвящиеся или сфериче-
ские микроорганизмы, принадлежащие к группе микоплазм
(класс Mollicutes). Они лишены клеточной стенки, наружная
оболочка представлена однослойной мембраной; проходят через
фильтры с порами величиной более 200 нм. Культивируются при
30—32 °С на жидких и твердых специальных средах (рН 7,4—
7,6) с обязательным содержанием олеиновой кислоты, холестери-
на, сывороточного альбумина, пуриновых и пиримидиновых осно-
ваний. Для роста спироплазм используют среду BSR: глюкоза —
1 мл, фруктоза — 1 мл, сахароза — 10 мл, сорбит — 70 г, мясная
вода — 25 мл, сыворотка лошади — 100 мл, фенол-рот — 20 мг,
объем среды доводят до 1 л дистиллированной водой, рН —
7,6 (Бове и др., 1978). Спироплазмы ферментируют фруктозу
и глюкозу, некоторые штаммы — маннозу и трегалозу, катаболи-
зируют аргинин. На средах с содержанием 0,8 % агара в анаэ-
робных условиях они растут в виде мелких, редких, прозрачных
с выступающей серединой колоний типа яичного желтка, обнару-
живаются на 3—4 день; в 2,25 %-ном агаре они встречаются
чаще на 5—10 день.

Антибиотики тетрациклинового ряда, а также эритромицин,
левомицитин, неомицин подавляют рост спироплазм; пенициллин,
стрептомицин, спектиномицин, рифампицин, налидиксиновая
кислота, актиномицин, казугамицин на них не действуют. Культу-
ры не теряют своей патогенности для пчел при 20 пассажах.
Спироплазмы пчел (штамм ВС-3) сохраняются на культуре
клеток дрозофилы и млекопитающих и вызывают цитопатогенный
эффект на 2—4 день (Штейнер и др., 1982). Они были обнаруже-
ны в цветках магнолиевых. Пчелы заражаются спироплазмами
при сборе пыльцы и нектара с этих цветов.

Серологически сходные спироплазмы обнаружены у шмелей
(Кларк, 1982). Болезнь зарегистрирована в США, на Гавайских
островах, во Франции, в СССР; она отмечается в мае — июне,
реже в более позднее время (до сентября).

В лабораторных условиях болезнь воспроизведена у рабо-
чих пчел и маток при скармливании возбудителя или инокуляции
его в тело пчелы. В природе чаще поражаются молодые пчелы
в возрасте 3—13 дней, хотя в экспериментах различий в чувстви-
тельности пчел от возраста не установлено (Муше и др., 1983).
Поступивший с кормом микроорганизм размножается в средней
кишке и на 4 сут проникает в гемоцель пчелы, в гемолимфе про-
исходит последующее деление возбудителя. У больных насекомых
брюшко увеличено, наблюдают судорожное сокращение мышц,
теряется способность к полету; пчелы ползают по земле около
улья и погибают. Смерть наступает на 7 сут после заражения,
однако этот срок зависит от количества возбудителя, проникшего
в гемолимфу. При введении в тело пчелы Ю8 спироплазм гибель
происходит на четвертый, а при 102— на девятый день; при
инокуляции 5 спироплазм в 2,5 мкм жидкости живыми оставались
66 % пчел. У семей, содержащихся при 32 °С, гибель пчел про-
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исходит быстрее, чем при 21 и 26 °С. У погибшей пчелы находят
2 • 109 спироплазм.

В экспериментальных условиях в организме пчелы способен
размножаться (нитевидных форм не образует) также S. muri-
um — возбудитель катаракты мышей, изолированный из иксодо-
вых клещей Haemophysalis leporis-polustris (Кларк, 1978; Муше
и др., 1982; Жильхон, Перре, 1983; Алексеев, 1984). Происходит
ли подобного рода заражение в природе, не выяснено.

У погибших от спироплазмоза пчел брюшко твердое, увели-
ченное; прямая и средняя кишка заполнены массой целых
и полупереваренных зерен пыльцы. Обычно погибает 30—40 %
пчел в семье, за 4—5 дней гибнет до 25 % насекомых. Поражение
может регистрироваться в отдельных семьях, охватывать всю
пасеку или несколько расположенных в определенной местности.
Ослабление семей пчел перед или в период медосбора отрица-
тельно сказывается на их продуктивности.

Д и а г н о з ставят по результатам микроскопии гемолимфы
или суспензии из брюшек 30—40 пчел с признаками заболевания
и последующего бактериологического исследования. Микроско-
пию мазков проводят при использовании конденсора темного поля.
В поле зрения бывают видны многочисленные извитые нити,
которые изгибаются, дергаются, некоторые формы обладают
круговым движением. Посев материала проводят на специальные
среды. Для идентификации возбудителя от других спироплазм
используют серологические реакции, электрофорез в полиакрила-
мидном геле.

Для л е ч е н и я применяют тетрациклин, окситетрациклин,
хлортетрациклин в дозе 500 тыс. ЕД, которые вносят в сахарный
сироп (1:1). Сироп дают по 100—150 мл на рамку с пчелами. При
необходимости лечение повторяют через 5—7 дней. Дача тетра-
циклина за 2 дня до заражения пчел предупреждает появление
больных насекомых в семье. При многократном повторном приме-
нении препарата возможно появление устойчивости у возбуди-
теля.

П р о ф и л а к т и к а не разработана.
АСКОСФЕРОЗ ПЧЕЛ — Ascosphaerosis (син.: перицистоз,

перицистисмикоз, перицистомикоз, известковый расплод, мело-
вой расплод) —болезнь трутневых, пчелиных и маточных личи-
нок и их куколок.

В о з б у д и т е л ь — гриб аскосфера (Ascosphera apis, син.:
Pericystis). Он чаще поражает трутневых или пчелиных личинок
3—4-дневного возраста, которые после гибели превращаются
в мумифицированные струпы, напоминающие по внешнему виду
кусочки мела или извести. Это и послужило поводом назвать
болезнь «известковый», или «меловой», расплод.

Впервые данный гриб выделил из пораженных личинок пчел
и описал Маассен в 1916 г., назвав его перицистис апис. Спилтор
(1955) определил для него новый род—аскосфера.

Имеются два варианта этого гриба (апис и майор), неспо-
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собных скрещиваться между собой и отличающихся размерами
споровых цист и спор.

Споры возбудителя обладают значительной устойчивостью
во внешней среде. Гриб оставался жизнеспособным по истечении
15 лет хранения его в коллекции (Борхерт, 1939). При температу-
ре —27 °С гриб сохранялся в течение года (Хэйл и др., 1980).
В пустых ульях, на сотах, на пчеловодном инвентаре, оборудова-
нии, а также в меде и перге при хранении их в пасечных условиях
споры возбудителя аскосфероза выживали 4 года. Они устойчивы
к действию химических веществ. Так, 1 %-ный формальдегид
и глутаровый альдегид убивают их лишь через 20 мин, 1 %-ная
перекись водорода — через 30 мин, 3 %-ный раствор хлорной
извести и гипохлора — через 10 мин.

П а т о г е н н о с т ь . К аскосферозу наиболее восприимчивы
личинки чаще трутневого, а также пчелиного расплода 3—
4-дневного возраста. Болезнь может наблюдаться в пчелиной
семье в течение всего периода воспитания расплода. Рабочие
пчелы, трутни и матки не болеют аскосферозом, однако они могут
быть носителями возбудителя. В их пищеварительном тракте
обнаруживаются споры и мицелий этого гриба. Некоторые пчели-
ные семьи бывают носителями спор гриба без проявления симпто-
мов болезни до тех пор, пока не возникнут благоприятные усло-
вия для ее развития.

Интенсивное распространение аскосфероза, по мнению боль-
шинства исследователей, объясняется в первую очередь наруше-
нием равновесия нормальной микрофлоры в пчелиной семье
и в организме пчел, личинок и куколок, вызванным бесконтроль-
ным применением антибиотиков в пчеловодстве, а также не-
соблюдением зоогигиенических правил содержания пчелиных
семей. Важную роль в возникновении и распространении аскос-
фероза играют и другие факторы, снижающие естественную
резистентность организма личинок: резкие колебания температу-
ры воздуха, повышенная влажность, недостаток белка в корме.

Вследствие широкого распространения болезнь наносит зна-
чительный экономический ущерб пчеловодству, снижая продук-
тивность и ослабляя пчелиные семьи, так как поражает расплод.
Количество особей в пчелиных семьях снижается в среднем на
23 %, а их способность к медосбору — на 49 %. В случае массо-
вого поражения микозом личинок возможна гибель всей пчели-
ной семьи.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Аскосфероз ши-
роко распространен на пасеках во многих странах. Болезнь чаще
встречается в странах с влажным климатом. Источником возбу-
дителя болезни являются больные и погибшие личинки, фактора-
ми его передачи — инфицированные ульи, соты, мед, перга. Споры
возбудителя от больных семей в здоровые переносят с медом
пчелы-воровки, блуждающие пчелы, трутни, паразиты пчел. Воз-
будитель распространяться может и через маток и пакетных пчел.

П а т о г е н е з . Возбудитель болезни попадает в кишечник
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личинки с медом и пергой. Мицелий развивается сначала в эпите-
лии средней кишки, затем пронизывает все ткани и выходит
наружу, покрывая головной конец, а затем и все тело личинки
белым налетом; личинка набухает, заполняя всю ячейку. При
запечатывании ячеек мицелий прорастает через их крышечки.
Позже личинки высыхают и превращаются в сухую морщинистую
массу мелообразного вида, а при образовании плодовых тел
гриба приобретают серый или черный цвет.

П р и з н а к и б о л е з н и . Аскосфероз чаще проявляется
в весенне-летний период, когда в гнездах имеется расплод. Пора-
жаются обычно слабые семьи. В открытых и запечатанных
ячейках сотов обнаруживают мумифицированные личинки, по-
крытые пушистым налетом мицелия. На заднем конце погибшей
личинки плесень приобретает форму серого колпачка. Пора-
женные личинки не прилипают к стенкам ячеек сотов.

Д и а г н о з ставят на основании эпизоотических данных,
признаков болезни, результатов микроскопических и микологи-
ческих исследований пораженного расплода.

П р о ф и л а к т и к а . На пасеках необходимо содержать
сильные семьи, хорошо утеплять и вентилировать гнезда, обеспе-
чивать пчел доброкачественными кормами, не скармливать анти-
биотики здоровым пчелиным семьям с целью профилактики
гнильцовых и других болезней.

М е р ы б о р ь б ы . Ряд авторов проводили эксперименты по
лечению заболевших пчел с помощью обычных лекарственных
препаратов, но результат был отрицательным. Эффективным
оказалось применение нистатина.

Поскольку возбудитель аскосфероза длительно сохраняется
на объектах пчеловодства, а эффективные лечебные средства
отсутствуют, то в основе оздоровительных мероприятий должно
быть строгое выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий
на неблагополучных пасеках. Из больных семей изымают соты
с пораженным расплодом и пергой и перетапливают их на воск,
который направляют для обеззараживания на воскозавод. Отка-
ченный мед нельзя скармливать пчелам. На неблагополучных
пасеках проводят текущую дезинфекцию пустых ульев, сотов,
а также инвентаря и оборудования; составляют гнезда из проде-
зинфицированных ульев и сотов; перегоняют больные семьи на
новые гнезда, осуществляют заключительную дезинфекцию.

Ульи, рамки и другие деревянные предметы от больных
пчелиных семей тщательно механически очищают и обрабатыва-
ют двукратно через час по 0,25 л/\г одним из следующих
дезередств: раствором, содержащим 10% перекиси водорода
и 0,5 % муравьиной кислоты (экспозиция с момента первого
нанесения 4 ч); 10 %-ным раствором препарата однохлорнстогс
йода (экспозиция 5 ч); щелочным раствором формальдегида,
содержащим 15 % формальдегида и 5 % едкого натра (экспози-
ция б ч). После дезинфекции все предметы промывают водой
и просушивают.
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Пустые соты, не содержащие трупов личинок, меда, перги,
орошают с обеих сторон с помощью дезустановки или гидропуль-
та до полного заполнения ячеек одним из следующих дезинфици-
рующих растворов: препаратами глак (экспозиция 2'/2 ч);
раствором, содержащим 10 % перекиси водорода и 0,5 % муравь-
иной кислоты (экспозиция 4 ч); 4 %-ным раствором препарата
однохлористого йода (экспозиция 5 ч). Остальные соты пере-
тапливают на воск. Вытопки и мерву сжигают. После дезинфек-
ции соты промывают водой. Дезинфицирующий раствор и воду из
ячеек удаляют путем встряхивания соторамок, затем их просуши-
вают.

Металлический инвентарь механически очищают и обраба-
тывают двукратно через час одним из следующих дезинфектантов
(0,5 л/м 2): щелочным раствором формальдегида, содержащим
10 % формальдегида и 5 % едкого натра (экспозиция 6 ч); препа-
ратом глак (экспозиция с момента первого нанесения 2[/2 ч).
После дезинфекции инвентарь промывают водой и сушат.

АСПЕРГИЛЛЕЗ ПЧЕЛ — Aspergilosis (син.: аспергилло-
микоз, каменный расплод) — инфекционная болезнь взрослых
пчел и расплода, приводящая их к гибели и высыханию.

В о з б у д и т е л ь . Для пчел патогенны следующие виды
грибов: аспергиллюс флавус (Aspergillus flavus Link), аспергил-
люс нигер (Aspergillus niger Tieghem), аспергиллюс фумигатус
(Aspergillus fumigatus Fres).

Споры грибов обладают высокой устойчивостью к физиче-
ским и химическим факторам. Для них губительны: нагревание до
60 °С в течение 30 мин; раствор сулемы 1:1000; 2—5 %-ные
растворы фенола; 5 %-ный раствор формалина.

П а т о г е н н о с т ь . Все породы пчел восприимчивы к ука-
занным грибам. Наиболее патогенным для пчел и расплода
является гриб аспергиллюс флавус. К аспергиллезу также вос-
приимчивы тутовый и дубовый шелкопряды, многие виды диких
насекомых, теплокровные животные и человек.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Аспергиллы ши-
роко распространены в природе, они размножаются в почве,
навозе, живых и погибших растениях, в том числе в тычинках
цветов и нектарниках. В улей аспергиллы заносятся пчелами
с нектаром и пыльцой, где при наличии повышенной влаги они
развиваются на сотах, в перге, на трупах личинок, куколок и
взрослых пчел. Способствуют возникновению заболевания высо-
кая влажность, сырая, дождливая погода. Наиболее часто встре-
чается болезнь на пасеках, расположенных в затененных местах,
с большим травостоем, когда ульи стоят на низких подставках
или сырой почве.

Болезнь возникает преимущественно весной и протекает
в виде спорадических случаев в отдельных семьях. Процент
гибели пчел в пчелиных семьях колеблется в зависимости от
условий и силы семьи. При плохих условиях зимовки, большой
влажности в улье и слабости семьи болезнь приводит к ее гибели.
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Весной и летом при прогрессировании болезни семья пчел может
покинуть улей.

П а т о г е н е з . Заражение личинок пчел происходит через
кишечник при употреблении инфицированных спорами гриба
нектара, пыльцы. Реже возбудитель проникает в организм через
поврежденные различными паразитами наружные покровы. За-
болевать личинки и пчелы могут в любом возрасте. Аспергиллюс
флавус и фумигатус вызывают токсикомикоз, т. е. не только
действуют токсинами, но и развиваются в тканях личинок и
взрослых пчел. Гибель их наступает через 2—4 дня после зараже-
ния.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь протекает в скрытой
и явной форме. При явной форме наиболее часто происходит
гибель расплода и реже — взрослых пчел. Погибшие личинки
и куколки сморщиваются, твердеют, сегментация их тела исчеза-
ет, окраска тускнеет, приобретая желтоватый оттенок. Свежепо-
раженный расплод, в зависимости от вида аспергилл, покрыва-
ется белым, серым, желтовато-зеленым или черным налетом
прорастающего гриба. При удалении пчелами плесени с окамене-
лых мумий они становятся более светлыми. Сухие трупы личинок
свободно лежат в ячейках и легко вываливаются. Взрослые пчелы
при поражении вначале возбуждены, активно двигаются, затем
слабеют; брюшко их первоначально становится плотным, а затем
твердым, что можно легко определить при сдавливании его между
пальцами.

Д и а г н о з на аспергиллез ставят на основании эпизоотиче-
ских данных, признаков болезни, результатов микроскопического
и микологического исследований.

П р о ф и л а к т и к а . Содержат сильные семьи в хорошо
утепленных гнездах. Не рекомендуется размещать ульи в сырых,
затемненных местах. Необходимо создать условия для хорошей
вентиляции в ульях, обеспечить семьи достаточным количеством
доброкачественного корма. Нельзя использовать антибиотики без
соответствующих показаний к их применению.

М е р ы б о р ь б ы. В основе борьбы с этой болезнью лежит
применение комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий.
При выраженной степени заболевания, когда поражаются рас-
плод и взрослые пчелы, семьи уничтожают. Для этого пчел
закуривают сернистым газом или формалином, а рамки с сотами
и погибшими пчелами сжигают. Ульи и инвентарь после тщатель-
ной механической очистки обеззараживают огнем паяльной
лампы или 5 %-ным раствором формальдегида. Место стоянки
улья перекапывают на глубину 10—15 см и обрабатывают
4 %-ным раствором формальдегида (10л/м2). При незначитель-
ном поражении соты с заболевшим расплодом и утепляющий
материал с холстиками, покрытые плесенью, удаляют из улья
и сжигают. Соты с пчелами переносят в чистый, сухой и проде-
зинфицированный улей. Слабые семьи подсиливают. Гнезда
тщательно утепляют, создают условия для нормальной вентиля-
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ции и обеспечивают пчел необходимым количеством доброкаче-
ственного меда или сахарного сиропа (2:1). Для кормления пчел
нельзя использовать мед или пергу, взятые из больных семей.

При работе с больными семьями, чтобы споры не попадали
на слизистые оболочки, необходимо защищать глаза специальны-
ми очками, а рот и нос — влажной марлевой повязкой; пора-
женные соты нужно вынимать из гнезда осторожно в тихую
безветренную погоду.

МЕЛАНОЗ — инфекционная, хронически протекающая бо-
лезнь пчелиных маток, сопровождающаяся прекращением яйце-
кладки, образованием каловой пробки и почернением яичников.

В о з б у д и т е л ь — несовершенный дрожжеподобный гриб
ауробазидиум — Aurobasidium pullulans (син.: Melanosella mors
apis).

Возбудитель меланоза довольно устойчив к физическим
и химическим факторам. Гриб остается жизнеспособным после
многократного замораживания и оттаивания, при воздействии
света в течение 8 мес, в меде — в течение 12 мес (срок наблюде-
ния). Он сохранял вирулентность на микрошприце для опло-
дотворения пчелиных маток после его обработки 70 и 96 %-ным
этиловым спиртом. Возбудитель погибал при воздействии
2 %-ного раствора гипохлорида натрия в течение 20 мин;
0,1 %-ного раствора йода и в 70 %-ном спирте — 10 мин; 2 %-но-
го раствора однохлористого йода — 5 мин.

П а т о г е н н о с т ь . Возбудитель патогенен для маток, ра-
бочих пчел и трутней. Интенсивность поражения пчел зависит от
их возраста; молодые особи поражаются меньше. Матки разных
пород (кавказские, среднерусские, итальянские, дальневосточ-
ные) в одинаковой степени заболевают меланозом. При искус-
ственном заражении болезнь не всегда возникает при скармлива-
нии возбудителя. При заражении маток через влагалище болезнь
проявляется через 6—8 дней. Естественное заражение наиболее
часто возникает при проникновении возбудителя через половые
пути, а также при нарушении перитрофической мембраны ки-
шечника.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Болезнь зареги-
стрирована во многих странах. Возбудитель болезни широко
распространен на растениях, заносится в улей рабочими пчелами.
Развитию болезни способствуют ухудшение условий кормления,
потребление падевого меда. Большой ущерб болезнь может
наносить матковыводным пчелохозяйствам, а также обычным
пасекам в результате снижения продуктивности и гибели маток.
Семьи без маток, как правило, превращаются в трутовочные.

П а т о г е н е з . Возбудитель развивается чаще в эпители-
альных клетках яичника, яйцевода, но поражает и другие органы.
Проникнув в гемолимфу, он разносится по организму и вызывает
метастазы в различных органах и тканях. У маток наступает
некроз яичников. Нередко поражаются большая ядовитая железа
и ее резервуар, спермиоприемник, мышцы, кишечник. Малая
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ядовитая железа, содержащая секрет щелочной реакции, не
повреждается. Типичные некрозы тканей в пораженных органах
наступают уже через сутки после заражения.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь чаще развивается зо
вторую половину лета, в большинстве случаев она протекает
скрыто. Пчеломатки в начале болезни сокращают, а затем пол-
ностью прекращают кладку яиц. В гнезде больной семьи отсут-
ствуют яйца и молодые личинки Больные матки становятся
вялыми, длительное время науолг.ся в неподвижном, оцепе-
невшем состоянии, легко срываются с сота и падают на дно улья.
Движения их скованные, брюшко утолщено и опущено. Анальное
отверстие закупоривается каловыми массами. Рабочие пчелы
тоже болеют меланозом и гибнут. У больных трутней выводные
пути половых органов выворачиваются наружу и вскоре наступа-
ет смерть.

Д и а г н о з ставят на основании признаков болезни и ре-
зультатов микроскопических и микологических исследований.

Л е ч е н и е пчел и дезинфекция ульев, сотов, инвентаря не
разработаны.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы . Улучшают ус-
ловия содержания пчелиных семей. На зиму удаляют из ульев
падевый мед и заменяют его цветочным или сахарным сиропом.
Маток, прекративших кладку яиц, заменяют здоровыми. При
инструментальном осеменении каждой пчелиной матки микрош-
приц промывают водой и дезинфицируют 5 мин 2 %-ным раство-
ром однохлористого йода, или 10 мин 0,1 %-ным раствором йода
в 70 %-ном спирте. Остатки йода удаляют промыванием инстру-
ментов в 1 %-ном растворе бисульфата натрия и затем промыва-
нием стерильным физраствором.

КАНДИДАМИ КОЗ (син.: эльфунгиоз, кандидоз, монилиаз,
молочница, оидомикоз) — инфекционная болезнь пчел, характе-
ризующаяся поражением передних грудных трахей, перерожде-
нием грудных мышц.

В о з б у д и т е л ь — дрожжеподобные грибы кандида аль-
биканс, трописалие, псевдотропикалис, круззей, паракруззей,
стеллатоидеа, чалмерзи и другие (Candida albicans, С. pseudotro-
picalis, С. tropicalis, С. krussei, С. stellatoidea, С. chalmersi и их
L-формы — микроорганизмы, утратившие клеточную стенку).

В ветеринарной микологии дрожжеподобные грибы видов
кандида альбиканс, тропикалис известны как возбудитель мо-
лочницы птиц, реже заболевания телят и поросят. Патогенными
для пчел могут быть отдельные виды грибов и их ассоциации.
Дрожжеподобные грибы — одноклеточные микроорганизмы, об-
ладающие псевдомицелием, мицелием, бластоспорами, псевдоко-
нидиямн. Некоторые виды их образуют хламидоспоры. В отличие
от истинных дрожжей они не образуют аски. Бластоспоры округ-
лой, удлиненной, яйцевидной и редко круглой формы. Молодые
клетки обычно круглые или яйцевидные диаметром 2—5 мкм,
а зрелые — округлые или удлиненные — 5—9 мкм. Помимо сво-
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бодно лежащих бластоспор, встречаются клетки, расположенные
цепочками и гроздями из 6—7 клеток. Группа дрожжеподобных
грибов рода кандида — аэробы. Хорошо растут на плотных и
жидких средах (Сабуро, cvc.ie. картофельном и кукурузном
агаре). Оптимальный пН 6,0--6,5. На плотных средах образуют
сметакообразные, круглые S- и R-колонии серо-белого цвета,
иногда кремовые, врастающие в субстрат. На жидких средах
грибы образуют густой осадок и пристеночное кольцо. Биохими-
ческая активность у различных видов неодинаковая. Углеводы
они используют с образованием кислоты и нередко газа; чаще
сбраживают глюкозу, фруктозу, маннозу, галактозу, мальтозу,
сахарозу, лактозу, раффинозу.

У с т о й ч и в о с т ь дрожжеподобных грибов зависит от
вида гриба и субстрата, в котором он находится. В зимних запа-
сах перги грибы сохраняются 4—6 мес. Кипячение убивает их
через 10—15 мин, сухой жар (90—110°С) — через 20—30 мин.
Грибы хорошо выдерживают высушивание, замораживание, рас-
сеянный свет. В стерильной воде, почве они сохраняются до
12 мес, в нестерильной почве — 3—7 мес. Фунгицидным действи-
ем обладают препараты йода, йодистого калия, раствор Люголя,
1 %-ный раствор однохлористого йода, 2 %-ный раствор форма-
лина.

П а т о г е н н о с т ь дрожжеподобных грибов и их L-форм
определяют на пчелах и белых мышах. По данным В. А. Триленко
(1975), патогенным эффектом обладает масса из растертых
грудных мышц и пораженных трахей, профильтрованных через
вату. Пчелы в садках погибают на 10—16 день, мышцы при внут-
рибрюшинном заражении чистыми культурами (0,3 мл 3-су-
точной культуры) — через 2 нед.

Грибы рода кандида широко распространены в природе, их
выделяют из различных растительных субстратов, плодов, ово-
щей, продуктов животного происхождения, из почвы.
Е. И. Скрыпник и др. (1979) выделили эти грибы из виноградного
сока осыпавшихся на землю виноградных ягод.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е. Дрожжеподобные
грибы заносят в улей с кормом и водой рабочие пчелы. Пути
распространения возбудителя болезни внутри улья и за его преде-
лы такие же, как и при других инфекционных болезнях пчел.

П а т о г е н е з . Попадая в организм ослабленных пчел,
грибы начинают размножаться и прорастают в слизистые обо-
лочки, вызывая их некроз. В зависимости от локализации возбу-
дителя нарушаются функции пищеварительной и дыхательной
систем, грудных мыши.

П р и з н а к и б о л е з н и . Пчелиные семьи сильно ослабе-
вают в период зимовки, беспокоятся, погибают взрослые пчелы,
а весной и расплод. При исследовании под лупой отпрепарозан-
ных трахей обнаруживается пятнистое поражение их, напомина-
ющее таковое при акарапидозе. При сильном поражении трахеи
бывают наполнены коричневатой, как бы маслянистой, пузырча-
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ядовитая железа, содержащая секрет щелочной реакции, не
повреждается. Типичные некрозы тканей в пораженных органах
наступают уже через сутки после заражения.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь чаще развивается во
вторую половину лета, в большинстве случаев она протекает
скрыто. Пчеломатки в начале болезни сокращают, а затем пол-
ностью прекращают кладку яиц. В гнезде больной семьи отсут-
ствуют яйца и молодые личинки Больные матки становятся
вялыми, длительное время на\«.и;г.ся з неподвижном, оцепе-
невшем состоянии, легко срываются с сота и падают на дно улья.
Движения их скованные, брюшко утолщено и опущено. Анальное
отверстие закупоривается каловыми массами. Рабочие пчелы
тоже болеют меланозом и гибнут. У больных трутней выводные
пути половых органов выворачиваются наружу и вскоре наступа-
ет смерть.

Д и а г н о з ставят на основании признаков болезни и ре-
зультатов микроскопических и микологических исследований.

Л е ч е н и е пчел и дезинфекция ульев, сотов, инвентаря не
разработаны.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы . Улучшают ус-
ловия содержания пчелиных семей. На зиму удаляют из ульев
падевый мед и заменяют его цветочным или сахарным сиропом.
Маток, прекративших кладку яиц, заменяют здоровыми. При
инструментальном осеменении каждой пчелиной матки микрош-
приц промывают водой и дезинфицируют 5 мин 2 %-ным раство-
ром однохлористого йода, или 10 мин 0,1 %-ным раствором йода
в 70 %-ном спирте. Остатки йода удаляют промыванием инстру-
ментов в 1 %-ном растворе бисульфата натрия и затем промыва-
нием стерильным физраствором.

КАНДИДАМИ КОЗ (син.: эльфунгиоз, кандидоз, монилиаз,
молочница, оидомикоз) — инфекционная болезнь пчел, характе-
ризующаяся поражением передних грудных трахей, перерожде-
нием грудных мышц.

В о з б у д и т е л ь — дрожжеподобные грибы кандида аль-
биканс, трописалис, псевдотропикалис, круззей, паракруззей,
стеллатоидеа, чалмерзи и другие (Candida albicans, С. pseudotro-
picalis, С. tropicalis, С. krussei, С. stellatoidea, С. chalmersi и их
L-формы— микроорганизмы, утратившие клеточную стенку).

В ветеринарной микологии дрожжеподобные грибы видов
кандида альбиканс, тропикалис известны как возбудитель мо-
лочницы птиц, реже заболевания телят и поросят. Патогенными
для пчел могут быть отдельные виды грибов и их ассоциации.
Дрожжеподобные грибы — одноклеточные микроорганизмы, об-
ладающие псевдомицелием, мицелием, бластоспорами, псевдоко-
нидиями. Некоторые виды их образуют хламидоспоры. В отличие
от истинных дрожжей они не образуют аски. Бластоспоры округ-
лой, удлиненной, яйцевидной и редко круглой формы. Молодые
клетки обычно круглые или яйцевидные диаметром 2—5 мкм,
а зрелые — округлые или удлиненные — 5—9 мкм. Помимо сво-
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бодно лежащих бластоспор, встречаются клетки, расположенные
цепочками и гроздями из б—7 клеток. Группа дрожжеподобных
грибов рода кандида — аэробы. Хорошо растут ка плотных и
жидких средах (Сабуро, сусле, картофельном и кукурузном
агарг). Оптимальный рН 6.0--6,5. На плотных средах образуют
сметанообразные, круглые S- и R-колонии серо-белого цвета,
иногда кремовые, врастающие в субстрат. На жидких средах
грибы образуют густой осадок и пристеночное кольцо. Биохими-
ческая активность у различных видов неодинаковая. Углеводы
они используют с образованием кислоты и нередко газа; чаще
сбраживают глюкозу, фруктозу, маннозу, галактозу, мальтозу,
сахарозу, лактозу, раффинозу.

У с т о й ч и в о с т ь дрожжеподобных грибов зависит от
вида гриба и субстрата, в котором он находится. В зимних запа-
сах перги грибы сохраняются 4—6 мес. Кипячение убивает их
через 10—15 мин, сухой жар (90—110°С) — через 20—30 мин.
Грибы хорошо выдерживают высушивание, замораживание, рас-
сеянный свет. В стерильной воде, почве они сохраняются до
12 мес, в нестерильной почве — 3—7 мес. Фунгицидным действи-
ем обладают препараты йода, йодистого калия, раствор Люголя,
1 %-ный раствор однохлористого йода, 2 %-ный раствор форма-
лина.

П а т о г е н н о с т ь дрожжеподобных грибов и их L-форм
определяют на пчелах и белых мышах. Поданным В. А. Триленко
(1975), патогенным эффектом обладает масса из растертых
грудных мышц и пораженных трахей, профильтрованных через
вату. Пчелы в садках погибают на 10—16 день, мышцы при внут-
рнбрюшинном заражении чистыми культурами (0,3 мл 3-су-
точной культуры) — через 2 нед.

Грибы рода кандида широко распространены в природе, их
выделяют из различных растительных субстратов, плодов, ово-
щей, продуктов животного происхождения, из почвы.
Е. И. Скрыпник и др. (1979) выделили эти грибы из виноградного
сока осыпавшихся на землю виноградных ягод.

Эп и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Дрожжеподобные
грибы заносят в улей с кормом и водой рабочие пчелы. Пути
распространения возбудителя болезни внутри улья и за его преде-
лы такие же, как и при других инфекционных болезнях пчел.

П а т о г е н е з . Попадая в организм ослабленных пчел,
грибы начинают размножаться и прорастают в слизистые обо-
лочки, вызывая их некроз. В зависимости от локализации возбу-
дителя нарушаются функции пищеварительной и дыхательной
систем, грудных мыши.

П р и з н а к и б о л е з н и . Пчелиные семьи сильно ослабе-
вают в период зимовки, беспокоятся, погибают взрослые пчелы,
а весной и расплод. При исследовании под лупой отпрепарозан-
ны.х трахей обнаруживается пятнистое поражение их, напомина-
ющее таковое при акарапидозе. При сильном поражении трахеи
бывают наполнены коричневатой, как бы маслянистой, пузырча-
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той массой, которая вытекает при надрыве. Одновременно наблю-
дается перерождение грудных мышц.

Д и а г н о з ставят на основе учета эпизоотологических
данных, признаков болезни, результатов микроскопических и ми-
кологических исследований.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы не разработаны.
Е. И. Скрыпник и др. (1979) рекомендуют при кандидамикозе
пчел изъять из больных пчелиных семей сотовые рамки с зимними
кормами, пчел подкормить сахарным сиропом с добавлением
нистатина и леворина. Ослабевшие семьи соединить и переселить
в чистые продезинфицированные ульи на запасные и обеззара-
женные соторамки.

МУКОРМИКОЗ ПЧЕЛ (син.: фикомикоз, мукороз) — ин-
фекционная болезнь пчел, при которой поражаются взрослые
пчелы, трутни и матки.

В о з б у д и т е л ь — н и з ш и е грибы класса фикомицетес,
семейства мукороцес, имеющие хорошо развитый одноклеточный
мицелий. Размножение бесполое и половое. Известно около
800 видов фикомицетов, большинство которых — водные или
наземные сапрофиты. Болезнь у пчел слабо изучена, встречается
она в ослабленных семьях.

АКТИНОМИКОЗ МАТОК — инфекционная болезнь, пора-
жающая половые пути маток и другие органы.

В о з б у д и т е л ь — лучистые грибки стрептомицеты, кото-
рые встречаются в природе на растительных и животных субстра-
тах, большинство их сапрофиты. Болезнь изучена слабо.

К числу других грибов, заражающих и вызывающих гибель
пчел и их расплода, относятся: триходерма лигнорум Т.; мукор
муцедо Л. и дрожжи саккаромицес апикулятус X.

АЛЬГОЗЫ пчел — отравление пчелиных семей сине-зелены-
ми водорослями. Чаще всего заболевание появляется в пчелиных
семьях при использовании непроточной воды. У больных пчел
наблюдаются нарушение координации движения и более темная
окраска наружных покровов. Трупы пчел размягченные, издают
неприятный запах.

Самопроизвольного распада тела на отдельные части не
наблюдается.

В дифференциальном отношении следует исключить септице-
мию пчел и вирусный паралич.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
БАКТЕРИОЗОВ И МИКОЗОВ ПЧЕЛ

ПРАВИЛА ОТБОРА И ПЕРЕСЫЛКИ ПАТМАТЕРИАЛА.
Для бактериологического, микроскопического, серологического,
биологического, химического и других видов исследований берут
пробы патматериала: живых пчел и их трупы; соты с расплодом,
медом, пергой; засохшие корочки пчелиных личинок; испражне-

60

ния или соскобы каловых масс; мазки гемолимфы и отпечатки
мышц на предметных стеклах; воскоперговую крошку со дна
ульев; насекомых паразитов и вредителей пчел.

Для установления причин заболевания пчел в ветеринарную
лабораторию посылают:

а) при гнильцовых болезнях — образцы сотов (сота) разме-
ром не менее 10Х 15 см с больными и погибшими личинками
и куколками (в случае гибели незапечатанных личинок образец
должен содержать неразложившиеся личинки); при подозрении
на мешотчатый расплод образцы сотов с пораженным расплодом
консервируют 50 %-ным раствором глицерина;

б) при подозрении на болезни, проявляющиеся септицемией
(септицемия, сальмонеллез, гафниоз, колибактериоз) — по
50 живых пчел от каждой больной пчелиной семьи;

в) при подозрении на вирозы и спироплазмоз — по 50 за-
консервированных в 50% -ном глицерине пчел, проявлявших
признаки заболевания;

г) при подозрении на варрооз: зимой — трупы пчел и сор со
дна ульев в количестве не менее 200 г с пасеки; весной — пчели-
ный расплод на соте с нижнего края размером ЗХ 15 см и сор со
дна улья в указанном выше количестве; летом и осенью — запе-
чатанный расплод (пчелиный и трутневый) в указанном количе-
стве или 50—100 экземпляров живых внутриульевых пчел от
10 % подозреваемых в заболевании пчелосемей пасеки;

д) при других болезнях — по 50 живых пчел с признаками
или столько же трупов свежего подмора из подозреваемых семей;
при обследовании (паспортизации) пасек берут такое же количе-
ство пчел от 10 % семей пасеки;

е) при подозрении на отравление — 400—500 трупов пчел,
200 г откаченного незапечатанного меда и 50 г перги в соте от
10 % пчелиных семей с характерными признаками поражения,
а также 100—200 г зеленой массы растений с участка, посещае-
мого пчелами;

ж) для обнаружения в меде пади или возбудителей бо-
лезней — 100 г, пестицидов — 200 г меда; воска и вощины — от
каждой партии не менее 100 г.

Патологический материал упаковывают и пересылают:
живых пчел в стеклянной банке, которую обвязывают двумя

слоями марли или ткани;
образцы сотов с расплодом и сотовые рамки — в фанерном

или деревянном ящике без обертывания сотов бумагой, отделяя
их друг от друга и от стенок ящика деревянными планками;

больных живых пчел на закрепленных сотовых рамках
с кормом в количестве, достаточном на время пересылки, в фа-
нерном или деревянном ящике;

погибших пчел и крошку со дна ульев — в бумажных
пакетах;

мед— в стеклянной посуде, плотно закрытой крышкой;
воск и вощину — в целлофановом пакете.
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При консеовации матеоиала в глицеоине пчел и образцы
сотов помещают в чистые стеклянные банки с плотно закры-
Еающейся крышкой и заливают 50 %-ным глицерином; банки
обертывают мягкой тканью, помещают в деревянный ящик.

Подмор пчел, зеленую массу для исследования на отравле-
ние упаковывают в чистые мешочки из целлофана, полиэтилена,
бумаги, материи и помещают вместе с сотами в ящик.

Вредителей и паразитов пчел, имеющих жесткий покров,
отправляют в картонной коробке на вате; имеющих мягкий по-
кров — во флаконе с 10 %-ным раствором формалина, 80 %-ном
спирте или меде. Картонные коробки или флаконы упаковывают
в фанерный или деревянный ящик.

Отправляемый патматериал сопровождают письмом ветери-
нарного специалиста, производившего отбор и упаковку проб.
В нем указывают наименование хозяйства (фамилию, имя, отче-
ство владельца пасеки), адрес, номер улья, количество проб,
характерные признаки заболевания и цель исследования. При
подозрении на отравление прилагают акт или копию акта ко-
миссии, обследовавшей пасеку и отобравшей материал, в сопро-
водительном письме конкретно указывают, на какой ядохимикат
следует провести исследование. Сопроводительное письмо дол-
жно иметь штамп ветеринарного учреждения.

Срок доставки проб на исследование в лабораторию не
должен превышать суток с момента отбора материала.

Ветеринарная лаборатория регистрирует поступивший мате-
риал в соответствующем журнале, а результаты исследований
сообщает в хозяйство. При установлении возбудителя болезни
определяют чувствительность выделенного микроорганизма к ан-
тибиотикам и рекомендуют применение наиболее активного анти-
биотика. После исследования патматериал сжигают.

ПОРЯДОК ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТМАТЕРИАЛА. Каж-
дый образец патматериала обрабатывают по следующей схеме:
а) наружный (визуальный) осмотр сотов и подмора пчел; б) ос-
мотр и отбор больных личинок и пчел под лупой; в) вскрытие
личинок и взрослых пчел; г) микроскопия нативных мазков;
д) посевы на питательные среды; е) изучение культурально-
биохимических свойств; ж) в сомнительных случаях изучают
серологические и патогенные свойства некоторых изолированных
культур.

Результаты исследований регистрируют в специальном жур-
нале.

АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ. Диагноз на американский
гнилец ставят на основании характерных признаков поражения
расплода и результатов микроскопических, бактериологических
и серологических исследований. Предварительно заключение да-
ют в первый день исследования на основании осмотра сота
и обнаружения характерных спор Вас. larvae в мазках из патма-
териала. Окончательный диагноз ставят на 3—5 день исследова-
ния после получения чистой культуры Вас. larvae.
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Для микроскопии готовят тонкие мазки из гнильцовой массы
или «корочек» (2—3 штуки), которые предварительно размачи-
вают теплым (35—40 °С) стерильным физраствором в течение
20—30 мин. Его наливают в ячейки, тщательно перемешивают
гнильцовую массу вращательными движениями конца пастеров-
ской пипетки. При плохом размачивании в прокрашенных ку-
сочках тканей споры обнаружить трудно. В тягучей гнилостной
массе и корочках обнаруживают споры возбудителя, которые
хорошо окрашиваются 2 %-ным спиртовым раствором карболо-
вого фуксина в течение 1,5—2 мин (по Граму споры не окрашива-
ются). На искусственных питательных средах спорообразование
слабое или отсутствует. Споры овальной формы (1,2—1,8X 0,6—
0,7 мкм).

При микроскопии мазков (увеличение 900) обнаруживают
грамположительные палочки Вас. larvae длиной 1,5—6 мкм
и шириной 0,5—0,8 мкм; они располагаются цепочками в виде
стрептобацилл (рис. 12).

Для выращивания возбудителя американского гнильца пчел
используют следующие среды.

1. Среда Томашеца (или мясо-пептонный сывороточный
агар): ее готовят добавлением к расплавленному и охлажденно-
му до 45—50 °С мясо-пептонному агару (рн 6,8—7,0) 10%

Рис. 12. Вегетативная форма Bacillus larvae из колоний R-форм. Увели-
чение Х900 (no A. M. Смирнову).

63



стерильной лошадиной сыворотки. Агар-агар используют только
растительный (нельзя брать для этой цели агар с рыбьим гидро-
лизатом, так как на нем Вас. larvae не растет).

2. Мясо-пептонный сывороточный бульон: к обычному (луч-
ше приготовленному из отвара конского мяса) мясо-пептонному
бульону (рН 6,8—7,2) добавляют 10 % стерильной лошадиной
сыворотки.

3. Яичный агар и бульон Уайта: свежее яйцо протирают
ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом, и обжигают на
огне, затем стерильно вскрывают; отделяют белок, желток выли-
вают в колбочку с 70 мл стерильной воды и тщательно смешива-
ют. К 5 мл расплавленного и охлажденного (45—50 °С) МПА,
или МПБ, в пробирке добавляют стерильно по 1 мл эмульсии
желтка и круговыми движениями пробирки между ладонями рук
тщательно смешивают агар или бульон с желтком. Перед посевом
среды выдерживают двое суток в термостате для определения
стерильности.

4. Кровяной агар Цейслера: 3 %-ный мясо-пептонный агар
(рН 7,2—7,4), приготовленный из растительного агар-агара,
разливают в колбы по 100 мл и стерилизуют в автоклаве 20 мин
при 120 °С; по мере необходимости агар в колбе расплавляют
в водяной бане, а затем охлаждают до 42—45 °С. К агару до-
бавляют 10 мл 20 %-ного стерильного раствора глюкозы и 15—
20 мл стерильной свежевзятой или дефибринированной крови
овцы (лучше лошади). Смесь осторожно перемешивают (избе-
гать образования пены!) и разливают в стерильные чашки. Для
подсушивания среды чашки выдерживают в термостате 4—6 ч.
Дефибринированную кровь можно заготавливать впрок (на
10—15 дней), сохраняя ее в стерильных условиях по 20—25 мл
в колбочках.

5. Кровяная среда Тошкова: к обычному или содержащему
желточную эмульсию мясо-пептонному агару или бульону до-
бавляют стерильно 5—10 % дефибринированной крови лошади
или овцы.

6. Среда Майкла: дрожжевой экстракт — 10 см3, пептон —
10 г, растительный агар-агар — 15 г, тиамин — 0,1 мг, дистилли-
рованная вода — 1 л, рН — 6,8. Экстракт дрожжей готовят из
100 г измельченных хлебных дрожжей в 1 л водопроводной воды,
смесь тщательно перемешивают и кипятят 30 мин, затем отстаи-
вают, фильтруют в горячем состоянии через 3 слоя марли и остав-
ляют до просветления. Экстракт в этот же день употребляют для
приготовления среды или добавляют к нему 1 % хлороформа, что
позволяет сохранять его в холодильнике до месяца.

Получить чистую культуру Вас. larvae на плотной питатель-
ной среде из отдельных клеток возбудителя трудно. Поэтому на
поверхность плотной питательной среды необходимо вносить как
можно больше гнильцовой массы.

Видимый рост отдельных колоний Вас. larvae на среде
Томашеца появляется и заметен невооруженным глазом через
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24 ч в виде типичных шероховатых (тип R) колоний размером
1—3 мм в диаметре; они нежные, слегка выпуклые, вначале про-
зрачные, затем серо-белые. Колонии имеют характерные, отхо-
дящие в стороны, отростки в виде «усиков». При сплошном росте
на поверхности агара (через 48—72 ч с момента посева) появля-
ются серовато-белые наложения, имеющие ограниченные локоно-
образные края. На мясо-пептонном сывороточном бульоне они
образуют через 24 ч помутнение. Через 48—74 ч на дне пробирки
заметен хлопьевидный осадок в виде ваты, легко разбивающийся
при встряхивании в равномерную муть.

Наряду с типичными R-формами колоний встречаются и дис-
социированные от действия бактериофага и других факторов
атипичные RS-формы (переходные) с гладкими краями, с еди-
ничными нитевидными отростками или колонии S-формы круг-
лые, выпуклые, с ровными краями и гладкой поверхностью (рис.
13).

При просмотре мазков из атипичных колоний палочки Вас.
larvae бывают короткими и толстыми, они утрачивают способ-
ность располагаться цепочками, иногда встречаются уродливые
формы палочек — извитые, вздутые и др.

Б и о х и м и ч е с к и е с в о й с т в а выделенных штаммов
Вас. larvae изучают путем выращивания на обычных питатель-
ных средах пестрого ряда, к которым добавляют 10 % стерильной
лошадиной сыворотки. Все типичные штаммы Вас. larvae медлен-
но (6—10 дней) расщепляют глюкозу и левулезу с образованием
кислоты, но без газа, не сбраживают арабинозу, ксилозу, лакто-
зу, рамнозу, мальтозу, сахарозу, галактозу, маннит, дульцит,
сорбит, инозит. Не образуют индола, аммиака, сероводорода
(отдельные штаммы слабо выделяют сероводород и аммиак).
Разжижают желатину, вызывают свертывание и пептонизацию
молока, не гидролизуют крахмал, нитраты восстанавливают, не
обладают гемолитическими свойствами, каталазный тест — отри-
цательный.

Рис. 13. Колонии Bacillus larvae:
/ — R-форма и 2— RS-форма. Увеличение X 56 (по А. М. Смирнову).
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С е р о л о г и ч е с к у ю д и а г н о с т и к у проводят с по-
мощью реакции преципитации, используя ларвейную преципити-
рующую сыворотку или реакцию капельной агглютинации.

Антиген для реакции преципитации готовят из десяти по-
гибших от гнильца личинок, которых помещают в ступку, до-
бавляя десятикратное количество физраствора (15 мл для взрос-
лых и 7 мл для 3—4-дневных личинок), тщательно растирают,
суспензию нагревают на кипящей водяной бане 15 мин и фильтру-
ют через асбестовую вату до получения прозрачного экстракта.
Антигеном для реакции преципитации может служить и про-
зрачный фильтрат выросшей культуры, профильтрованной через
асбестовую вату. Фильтрат разливают по 0,1—0,2 мл в уленгутов-
ские пробирки и подслаивают такое же количество сыворотки
(сыворотки и фильтраты должны быть прозрачными). Реакция
преципитации протекает при комнатной температуре в течение
15 мин. При положительной реакции через 0,5—2 мин образуется
тонкое, нежное, голубовато-матовое кольцо.

Антигены для реакции а г г л ю т и н а ц и и готовят из 5—
10 свежих трупов личинок или «корочек», которые помещают
в фарфоровую ступку и заливают 5—10 мл карболизированного
0,5 %-ного физраствора, измельчают пестиком до получения
суспензии и фильтруют через ватный фильтр. Фильтрат центри-
фугируют 10—15 мин при 1500 об/мин, затем осадок растворяют
в 10—15 мл указанного выше физраствора, нагревают на водяной
бане до 70 °С и в горячем виде фильтруют через бумажный
фильтр. Фильтрат вновь центрифугируют при тех же оборотах,
и из осадка готовят антиген в виде густой взвеси микробов и спор
(10 млрд/мл).

Реакцию агглютинации ставят на предметном стекле: на
один его конец пастеровской пипеткой наносят каплю агглютини-
рующей сыворотки, разведенной физраствором (0,1 мл сыво-
ротки+7,9 мл физраствора), а на другой конец— каплю физра-
створа. В обе капли вносят такое же количество антигена и хоро-
шо смешивают. При положительном результате в течение
10—20 мин в капле с ларвейной сывороткой жидкость просветля-
ется и наблюдается мелкозернистая агглютинация (появляются
белые крупинки). В контрольной капле жидкость остается мут-
ной. Агглютинация в капле с ларвейной сывороткой свидетель-
ствует об американском гнильце.

Ф а г о д и а г н о с т и к у осуществляют с применением лар-
вейного бактериофага. На поверхность чашки Петри с мясо-
пептонным сывороточным агаром шпателем засевают две капли
суточной бульонной культуры и наносят в центр каплю бактерио-
фага. Чашку наклоняют для стока бактериофага, а затем перево-
рачивают ее кверху дном и ставят в термостат на 24—48 ч. В по-
ложительном случае на месте протекания капли фага образуется
полоса, свободная от роста микробов.

Патогенные свойства устанавливают при заражении пчели-
ного расплода или кроликов. В стерильные бактериологические
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чашки, на дне которых уложен слой ваты, покрытой двумя слоями
стерильной марли, вносят по 10 мл теплого корма: приготовленно-
го из перги — 50 г, пекарских дрожжей — 5 г, воды водопро-
водной — 100 мл. Смесь нагревают в водяной бане 45 мин при
температуре 100 °С и после охлаждения добавляют равный объем
непрогретого меда. Затем в здоровой пчелиной семье от сота
с расплодом срезают острым, слегка подогретым ножом верхнюю
часть ячеек и осторожно извлекают 3—4-дневных личинок, кото-
рые размещают в бактериологических чашках по 15—20 штук.
Через сутки выдерживания в термостате при температуре 35 °С
отбирают под контролем лупы здоровые (неповрежденные) ли-
чинки и переносят их в заранее подготовленную теплую чашку.
Личинок заражают путем скармливания им свежего корма,
к которому добавлено 2 млрд. исследуемых микроорганизмов.
Ежедневно под лупой отбирают больных личинок и подвергают
микроскопическому и бактериологическому исследованиям. Кон-
тролем служат незараженные личинки, содержащиеся в тех же
условиях.

Для заражения расплода в м и к р о у л е й к а х и
у л ь я х используют двухмиллиардную взвесь микробов в са-
харном сиропе (1 часть воды+ 2 части сахара) ежедневно
в течение 3—5 дней. Для получения инфицированного корма на
5 частей сиропа берут 1 часть культуры. Такой сироп дают 3—
5 дней. Суточное количество этой подкормки для пчел в микро-
улье — 50 мл, для пчел в стандартном улье — 500 мл. Признаки
гнильца появляются через 8—10 дней после заражения. С 3—
5 дня до окончания биопробы пчелам в микроульях нужно давать
сахарный сироп. Подкормку наливают в банки, обвязывают их
двумя слоями марли и перевертывают вверх дном. В стандартных
ульях банки ставят на рамки, в микроульях — в потолочное
отверстие.

Для п о с т а н о в к и б и о п р о б ы н а к р о л и к а х вна-
чале готовят споровую взвесь Вас. larvae из первичного материа-
ла. Для получения спор используют пчелиные личинки, погибшие
от американского гнильца и высохшие до состояния корочек.
Последние извлекают из ячеек сотов стерильным пинцетом, по-
мещают в стерильные фарфоровые ступки, растирают и добавля-
ют стерильный физраствор (1 мл на 1 растертую корочку).
Содержимое тщательно перемешивают. Полученную массу филь-
труют через вату. Если фильтрат вязкий, к нему добавляют
физраствор до исчезновения слизистой консистенции и снова
фильтруют через фильтровальную бумагу. После двукратного
центрифугирования фильтрата получают в осадке чистые споры
Вас. larvae, отмытые от тканей личинки. Концентрацию спор
в 1 мл определяют по оптическому стандарту мутности.

Заражают кроликов внутривенно споровой взвесью в дозе
5—6 млн. спор в 1 мл (по оптическому стандарту мутности) на
одно животное, морских свинок подкожно дозой 3 млн. спор.
Гибель кроликов наступает на 5—7 день, свинок — на 8—10-е
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Рис. 14. Streptococcus pluton (ланце-
товидные кокки). Увеличение X900
(по А. М. Смирнову).

сут. Из крови больных и из
внутренних органов павших
животных выделяют возбуди-
теля американского гнильца
пчел.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИ-
ЛЕЦ. Предварительное за-
ключение о результатах ис-
следования на европейский
гнилец может быть дано
в день поступления патмате-
риала на основании осмотра
сота и микроскопии мазков,
окончательный — после про-
ведения полного бактериоло-
гического исследования, т. е.
через 5—7 дней при условии
выделения возбудителя бо-
лезни.

Для лабораторного исследования из ячеек сотов извлекают
стерильным пинцетом не менее 10 свежих трупов личинок, а при
их отсутствии — высохшие корочки трупов. Мазки и посевы
производят из содержимого кишечника личинки. Корочки трупов
предварительно помещают на 15—20 мин в стерильный физра-
створ. Мазки окрашивают одновременно и по Граму, для окраски
спор возбудителя используют 2 %-ный спиртовой раствор карбо-
лового фуксина в течение 1,5—2 мин.

При бактериологическом исследовании недавно погибших
личинок чаще обнаруживают Streptococcus pluton, в мазках,
приготовленных из загнившей массы личинок и их корочек, как
правило, находят споры Вас. alvei, иногда Вас. orpheus, а в маз-
ках из тела личинок с кислым запахом — Strept. apis.

Streptococcus pluton имеют форму вытянутых (ланцето-
видных) кокков размером 0,5—1,5 мкм (рис. 14). В мазках они
располагаются одиночно, чаще попарно, цепочками и в виде
характерных скоплений «розетками»; в культуре и тканях образу-
ют капсулу, окружающую несколько кокков, хорошо красящуюся
по методу Кленбергера, Томчика и Новелли. Микроб неподвижен,
спор не образует. Стрептококки красятся всеми анилиновыми
красками и по Граму (неравномерно), иногда с грамположитель-
ными встречаются и грамотрицательные кокки.

Из патматериала стрептококк плютон выделяют культивиро-
ванием посевов при 35 °С на средах Бейли или Черепова в анаэ-
робных условиях, для чего используют анаэростат или обычный
эксикатор, который после постановок чашек или пробирок с посе-
вами наполняют углекислотой (5—10 % СО2). Последующее
культивирование выделенных штаммов этого возбудителя можно
производить и в аэробных условиях.

Для культивирования Strept. pluton используют:
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1. Среду Бейли: дистиллированная вода— 1 л, глюкоза,
растворимый крахмал и экстракт дрожжей — по 10 г, калий
фосфорнокислый однозамещенный (КН2РО4) —13,6 г, агар-агар
растительный — 20 г (рН 6,6). Среду автоклавируют при 116°С
в течение трех дней подряд по 20 мин. Первичный рост возбудите-
ля на этой среде появляется через 4—7 сут, при последующих
пересевах — через 24—48 ч.

2. Среду В. Т. Черепова: в 1 л водопроводной воды вносят
300 г очищенных клубней картофеля (обязательно удалить глаз-
ки!), варят в течение 15—20 мин (не доводя до полного развари-
вания клубней), фильтруют через ватно-марлевый фильтр и к 1 л
фильтрата добавляют 2 % растительного агар-агара, 3 г пептона.
Смесь стерилизуют в автоклаве при 1 атм 20 мин, затем добав-
ляют 3 % экстракта пекарских дрожжей и 3 % глюкозы,
рН 6,8.

Стерилизуют в аппарате Коха 3 дня по 30 мин или в авто-
клаве при 0,5 атм 3 дня по 15 мин.

3. Для культивирования Strept. pluton можно использовать
полужидкий 0,15 %-ный картофельный агар, приготовленный
аналогично среде Черепова, с той лишь разницей, что вместо 2 %
добавляют 0,15% растительного агар-агара.

На плотных средах Strept. pluton образует мелкие, круглые,
выпуклые, зернистые жемчужно-белого цвета непрозрачные ко-
лонии диаметром 1 — 1,6 мм (рис. 15). В печеночном бульоне
и полужидком агаре стрептококк растет с образованием помутне-
ния и нежного пристеночного кольца, на дне пробирки через двое
суток выпадает белый осадок. Strept. pluton расщепляет глюкозу
и фруктозу без образования газа, не расщепляет сахарозу, га-
лактозу, лактозу, малтозу, рафинозу, рамнозу, маннит, сорбит,
инозит, а-ксилозу, глицерин и крахмал.

Рис. 15. Колония Streptococcus plu-
ton. Увеличение X 56 (по А. М. Смир-
нову).

Рис. 16. Streptococcus apis. Уве-
личение X 900.

69



Strept. apis располагается в мазках короткими цепочками,
размер отдельных кокков 0,7—0,9 мкм, грамположительная, спор
не образует, капсулы не имеет (рис. 16); факультативный аэроб,
хорошо растет при температуре 37 °С на обычных средах, а также
на средах Бейли, Черепова, кровяном агаре Цейслера. Через
24 ч на агаре образуются мелкие, прозрачные, бесцветные коло-
нии или наложения, они легко снимаются петлей и суспензиру-
ются в физрастворе. Микроб вызывает помутнение бульона,
разжижает МПЖ, молоко свертывает и пептонизирует, индол
и сероводород не образует, выделяет следы аммиака, углеводы
разлагает с образованием кислоты, крахмал не гидролизует,
нитриты не восстанавливает, на кровяном агаре не вызывает
гемолиза.

Вас. alvei — спорообразующая палочка длиной 3—4,5, ши-
риной 0,7—0,9 мкм (рис. 17); по Граму красится положительно,
подвижна, перитрих. Споры располагаются центрально, 2,5—
4 мкм в длину и 0,8—1,5 мкм в ширину, иногда образуют ряды
в виде частокола (рис. 16). Возбудитель — факультативный
аэроб, растет при температуре 37 °С на обычном МПА и МПБ,
кровяном агаре Цейслера, через сутки образуя на агаре крупные
колонии неправильной формы в виде «оленьих рогов» грязно-
желтого цвета (рис. 18). На агаре Цейслера он образует гемолиз
типа р, иногда а. Бульон мутнеет равномерно, на 3—5 день на его
поверхности образуется бесцветная или сероватая гладкая, не-
жная не стабильная пленка со слабым пристеночным кольцом.
При встряхивании она опадает хлопьями на дно пробирки. Вас.
alvei медленно разжижают МПЖ, молоко свертывают и пептони-
зируют, образуют индол; обнаруживаются следы аммиака и серо-
водорода; крахмал не гидролизируют, нитриты не восстанавлива:

ют, расщепляют глюкозу, мальтозу, глицерин, лактозу, сахарозу
с образованием кислоты, но без газа. Биохимические свойства не
постоянны. Старые культуры имеют неприятный запах, особенно
сильный при культивировании микроба на кровяном агаре.

Вас. orpheus — спорообразующая подвижная с закруглен-
ными концами палочка длиной 2,5—5 мкм и шириной 1 —1,2 мкм.
Микроб окрашивается всеми анилиновыми красками и грамполо-
жительно. Споры хорошо окрашиваются 2 %-ным спиртовым
раствором фуксина в течение 2 мин. В мазках вегетативные и спо-
ровые формы микроба располагаются поодиночке. Споры оваль-
ной формы длиной 1,2—2 мкм и шириной 0,7—1,2 мкм, распола-
гаются сбоку в средней раздутой части бациллы, характерно
также наличие с одной стороны споры арфо- или лодкообразного
параспорального тела (рис. 19). Бацилла орфеус-аэроб, растет
на обычных питательных средах (МПА и МПБ) и особенно хоро-
шо на печеночном агаре с нейтральной или слабощелочной
реакцией при температуре 35—36 °С. Для приготовления пече-
ночного агар-агара берут свежую печень крупного рогатого скота
или свиней, разрезают на куски массой 200—250 г, заливают
равным количеством водопроводной воды и автоклавируют при
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Рис. 17. Bacillus alvei:
/ — палочки; 2 — споры (типичное расположение в виде частокола) Увеличе-
ние Х900 (по А. М. Смирнову).

Рис. 18. Типичная форма колоний Bacillus alvei в виде «оленьих рогов».
Увеличение Х56 (no A. M. Смирнову).



Рис. 19. Споры Bacillus orpheus. Сбоку спор видны
арфообразные пароспоральные тела. Увеличение
Х900 (по А. М. Смирнову).

120 °С в течение часа, затем экстракт фильтруют через ватный
фильтр. Параллельно готовят смесь: 2 г растительного агар-
агара, 1 г пептона, 0,5 г натрия хлорида и 500 мл водопроводной
воды, которую стерилизуют текучим паром 30 мин. Затем к пече-
ночному экстракту добавляют равное количество указанной
смеси и после охлаждения до 60 °С устанавливают рН 7,0—7,2.
После этого печеночный агар-агар разливают по пробиркам или
колбам, стерилизуют автоклавированием при 120 °С в течение
30 мин.

На плотной среде колонии появляются через 24 ч после
посева, они 2—3 мм в диаметре, с ровными краями, беловато-
серого цвета с голубоватым оттенком и металлическим блеском,
к 48 часам образуется пышное серовато-белое наложение. МПБ
в начале мутнеет, затем на дне образуется осадок и бульон про-
светляется. Желатину разжижает медленно, молоко коагулирует
с образованием плотного сгустка. Микроб ферментирует глюкозу,
мальтозу, маннозу, декстрозу, ксилозу, салицин и маннит с обра-
зованием кислоты, но без газа и не ферментирует сахарозу,
рамнозу, лактозу, галактозу, арабинозу, дульцит, сорбит, инозит
и адонит. Индола и сероводорода не образует, реакция с метилрот
отрицательная, реакция Фогес — Проскауэр положительная,
нитраты восстанавливает, на кровяном агаре образует гемолиз
типа а.

При проведении серологической диагностики ставят реакцию
преципитации (РП). Антигены для этой реакции готовят из 5—
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10 трупов пораженных личинок, которые отбирают из присланных
образцов сотов. Личинок растирают в фарфоровых ступках с 5 мл
физраствора, затем переносят в пробирки и нагревают на ки-
пящей водяной бане в течение 15 мин. Экстракт фильтруют через
асбестовую вату (в воронках диаметром 4 см). Прозрачный
фильтрат разливают по 0,1—0,2 мл в чистые уленгутовские про-
бирки и подслаивают такое же количество сыворотки: в первую
пробирку — преципитирующую плютоновую, во вторую — пре-
ципитирующую альвейную и т. д., в последнюю — нормальную
сыворотку лошади (для контроля). Сыворотки так же, как и эк-
стракты, должны быть прозрачными. Мутные сыворотки предва-
рительно фильтруют через асбестовую вату. РП проходит при
комнатной температуре. При положительной реакции на границе
сыворотки и антигена в течение 10—20 мин появляется преципи-
тационное кольцо в виде тонкого серо-белого диска. Положитель-
ная РП с плютоновой, альвейной или другими специфическими
сыворотками свидетельствует о европейском гнильце. В кон-
трольной пробирке с нормальной сывороткой реакция должна
быть отрицательной. Реакцию капельной агглютинации ставят
с соответствующими сыворотками, аналогично американскому
гнильцу.

Лабораторные животные не восприимчивы к европейскому
гнильцу. Патогенные свойства возбудителей этого вида гнильца
могут быть установлены путем заражения 3—4-дневных личинок,
как и при американском гнильце.

ПАРАГНЙЛЕЦ. В лабораторию направляют кусочки сотов
с пораженным расплодом и куколками. Микроскопические и бак-
териологические исследования проводят по общепринятым мето-
дикам, описанным выше.

Вас. paraalvei — палочка длиной 2,2—5,7 мкм, шириной
0,5—0,8 мкм (рис. 20). В погибших личинках и на питательных
средах она образует слегка овальные споры 1,8—2,3 X 0,9—
1,3 мкм. В бульонных культурах подвижна — перитрих, факуль-
тативный аэроб, плохо растет на обыкновенных питательных
средах (МПА и МПБ); хорошо культивируется на кровяном
сахарном агаре Цейслера и среде Томашеца (10 %-ный сыворо-
точный мясо-пептонный агар, рН 5,8—7,0 и мясо-пептонный
сывороточный бульон) при температуре 34—38,5 °С. На повер-
хности среды образуются шероховатые колонии с синеватым
металлическим оттенком, обладающие ползучим ростом (рис.
21). Спорообразование на среде Томашеца и агаре Цейслера
плохое. Все штаммы Вас. paraalvei гидролизуют крахмал; обра-
зуют индол; восстанавливают нитриты; разжижают желатину; не
ферментируют глюкозу, рафинозу, маннит, салицин, адонит; ре-
акция Фогес — Проскауера отрицательная; тон гемолиза на кро-
вяном агаре не дает, что отличает его от Вас. alvei.

Патогенные свойства возбудителя могут быть установлены
путем заражения открытого расплода по методике, описанной
при американском гнильце.
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Рис. 20. Bacillus paraalvei (по А. М. Смирнову).

Рис. 21. Колония Bacillus paraalvei. Увеличение
X 5 6 (по А. М. Смирнову).

ПОРОШКОВИДНЫЙ РАСПЛОД. Для лабораторного ис-
следования в ветеринарную лабораторию посылают образцы
сотов от каждой семьи размером 10 X 15 см с пораженными
личинками.

Возбудитель—грамположительная палочка размером 1 —
1,5 мкм в длину и 0,6—1,2 мкм в ширину, споры эллипсоидной
формы (0,8—1,2Х 1,5 мкм), расположены центрально или терми-
нально; факультативный анаэроб.

Для выделения возбудителя в 2—3 ячейки сота, содержащих
остатки разложившихся личинок, вносят по одной капле стериль-
ного физраствора. Бактериологической петлей переносят полу-
ченную взвесь на МПА в чашке Петри и равномерно распределя-
ют шпателем по его поверхности. Затем посевы инкубируют при
37 СС. Одновременно из взвеси готовят мазки, фиксируют пламе-
нем или раствором спирт-эфира (1:1), окрашивают по Граму
и исследуют под микроскопом. Через 2—3 сут инкубирования
посевы просматривают. На МПА возбудитель растет в виде коло-
ний светло-оранжевого или светло-коричневого цвета, либо в ви-
де тонкого буроватого налета.

Из каждой чашки по две типичные колонии переносят на
скошенный мясо-пептонный агар для получения чистой культуры.

Для изучения морфологии выделенных чистых культур бак-
терий готовят мазки, фиксируют их, окрашивают по Граму
и микроскопируют. Подвижность культур определяют по характе-
ру роста в 0,3 %-ном полужидком МПА. Биохимические свойства
культур исследуют на средах с сахарами, желатине, казеине,
крахмало-аммиачном агаре, ставят пробу на каталазу. На средах
с глюкозой, маннитом, трегалозой они образуют кислоту, разжи-
жают желатину, разлагают казеин, не изменяют крахмал. Тест на
каталазу отрицательный.

Лучшее спорообразование происходит в течение 5—7 дней
инкубации на МПА с добавлением экстракта пыльцы.

Положительный бактерио-
логический диагноз ставят при
выделении культуры Вас. pulvi-
faciens.

СЕПТИЦЕМИЯ. В лабора-
торию посылают не менее 10
штук больных пчел. При невоз-
можности доставить в лаборато-
рию живых пчел делают мазки-
отпечатки из грудных мышц.

Возбудитель — Pseudomo-
nas apisepticum — полиморфная,
грамотрицательная, подвижная,
не образующая спор, палочка
длиной 0,8—2 мкм, шириной
0,7—0,8 мкм (рис. 22); фа-
культативный аэроб, хорошо

Рис. 22. Pseudomonas apisepti-
cum. Увеличение Х900.
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растет на обычных питательных средах (рН 7,2—7,4); оптимум
роста 20—37 °С.

При микроскопическом исследовании поверхность хитиново-
го покрова груди пчел дезинфицируют обжиганием, прокалывают
перепонку между сегментами тонкой пастеровской пипеткой и на-
бирают гемолимфу, из которой затем готовят мазки и производят
посевы на питательные среды (МПА, МПБ). Мазки фиксируют
на пламени горелки и красят по Граму. В положительном случае
в мазках обнаруживают однородные грамотрицательные па-
лочки.

Pseud, apisepticum на агаре образует крупные, с ровными
краями мутно-опаловые в центре и светлые к периферии масляни-
стые, легко смывающиеся колонии. При сплошном росте на агаре
культура приобретает мутно-зеленоватый оттенок и гнилостный
запах; на пластинчатой желатине образуются колонии с глубо-
ким центром разжижения, при посеве уколом желатина воронко-
образно разжижается по ходу укола и выделяются пузырьки
газа; на агаре Эндо формируются красные колонии, цвет среды не
изменяется.

После получения чистой культуры изучают ее биохимические
свойства на наборе питательных сред (среды с углеводами, жела-
тина, молоко, МПБ с индикаторными бумажками для исследова-
ния на индол и сероводород, ломтик картофеля). Учет проводят
через 1—2 сут. На картофеле вырастают хорошо заметные, вы-
пуклые, маслянистые колонии, постепенно темнеющие от бурого
до почти черного цвета; буреет и сам картофель.

Pseud, apisepticum свертывает и пептонизирует молоко;
образует кислоту, затем щелочь; выделяет сероводород; разлага-
ет без образования газа, но с накоплением щелочи фруктозу,
галактозу, маннозу, сорбит, глицерин, салицин; образует неболь-
шое количество кислоты в средах с рафинозой, арабинозой,
крахмалом, лактозой, изодульцитом; декстрин не разлагает, ни-
траты восстанавливает до нитритов; индола не образует.

ГАФНИОЗ. В лабораторию посылают живых больных или
мертвых пчел. В лаборатории выделяют чистую культуру возбу-
дителя болезни или ставят реакцию агглютинации.

В о з б у д и т е л ь — Hafnia alvei. Это бактерия, имеющая
вид палочки с закругленными концами, длина ее 1—2 мкм, шири-
на 0,3—0,5 мкм; подвижная (перитрих), грамотрицательная,
хорошо красится всеми анилиновыми красителями. Факульта-
тивный аэроб. Спор не образует. При 20 °С она хорошо растет на
обычных и элективных питательных средах, ферментирует с обра-
зованием кислоты и газа глюкозу, с образованием кислоты —
арабинозу, ксилозу, мальтозу, маннит, рамнозу; не дает реакции
с метилротом; образует ацетилметилкарбинол, сероводород; ути-
лизирует цитрат аммония; декарбоксилирует лизин и орнитин; не
гидролизирует аргинин; не ферментирует адонит, дульцит, ино-
зит, инулин, лактозу, рафинозу, салицин, сахарозу, сорбит и эрит-
рит; не дезаминирует фенилаланин; не разлагает дезоксирибо-
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нуклеазу, мочевину, крахмал; не выделяет индол; не разжижает
желатину; не изменяет молоко.

Для получения культуры от каждой пробы берут по 10 пчел,
помещают их на 30 с в 96 %-ный спирт, затем обсушивают на
стерильной фильтровальной бумаге и вскрывают. Для этого
пчелу пинцетом фиксируют за грудку, стерильной препароваль-
ной иглой удаляют спинное полукольцо со стороны заднего
грудного тергита и из грудных мышц делают посев на среду Эндо.
Одновременно из мышц готовят два мазка на предметных стек-
лах, окрашивают один метиленовой синькой, второй по Граму
и просматривают с помощью иммерсионной системы микроскопа.
Посевы выращивают при комнатной температуре (20 °С). На
МПА бактерии гафнии растут в виде полупрозрачных, круглых,
с ровными краями колоний, легко снимающихся петлей. Из коло-
ний готовят мазки, красят по Граму, микроскопируют и сравнива-
ют с микрофлорой мазков из грудных мышц. Грамотрицательные
бактерии исследуют на подвижность. Подвижные грамотрица-
тельные бактерии пересевают на МПА, а затем делают посевы на
цветной ряд Гисса с глюкозой, лактозой, маннитом, сахарозой
и сорбитом; на среду с цитратом аммония; в две пробирки со
средой Кларка; в МПБ с индикаторными бумажками на индол
и сероводород и на желатину. Посевы бактерий на среде с цитра-
том аммония и в одной пробирке со средой Кларка выращивают
при комнатной температуре, остальные — при 35 °С. С культура-
ми, выращенными на среде Кларка при 35 °С, ставят реакцию
с метилротом, а при 20 °С — реакцию Фогес — Проскауэр на
ацетилметилкарбинол. Желатину охлаждают.

Срок бактериологического исследования на гафниоз пчел
4 дня.

С е р о л о г и ч е с к а я д и а г н о с т и к а гафниоза пчел
основана на постановке реакции агглютинации возбудителя со
специфической сывороткой.

Для постановки реакции агглютинации необходимы:
а) стандартная культура Hafnia alvei (стандартный анти-

ген);
б) гипериммунная сыворотка; ее получают от кроликов, для

этого животному вводят внутривенно выращенную на МПА
суточную культуру возбудителя в концентрации 3—5 млрд. мик-
робных тел в 1 мл 4 раза через 5 дней в следующих количествах:
при первой инъекции — 0,5 мл, второй — 1 мл, третьей — 1 мл,
четвертой — 1,5 мл. Через 7—10 дней после четвертой инъекции
у кролика берут кровь и получают сыворотку; ее можно использо-
вать в течение 10 мес при условии хранения в холодильнике при
температуре 4 °С;

в) нормальная сыворотка кролика;
г) физраствор, содержащий 0,85 % химически чистого на-

трия хлорида и 0,5 % карболовой кислоты;
д) исследуемый антиген — смыв бактериальной культуры,

содержащий 3—5 млрд. микробных тел в 1 мл. Для этого берут
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20 пчел с признаками заболевания и помешают на 2—3 мин в ста-
кан с углекислым газом. Затем берут гемолимфу тонким капилля-
ром, который вводят сбоку между 3 и 4 тергитами брюшка
и высевают на МПА. Посевы выращивают в течение суток при
35 °С.

Из гипериммунной сыворотки в физрастворе готовят после-
довательные разведения 1:50, 1:100, 1:200, 1:400. Затем в каждую
пробирку с указанными разведениями добавляют по две капли
исследуемого антигена.

Контролями реакции служат: нормальная сыворотка кроли-
ка в разведениях 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 со стандартным антиге-
ном, физраствор со стандартным антигеном; физраствор с иссле-
дуемым антигеном; гипериммунная кроличья сыворотка в разве-
дении 1:100 со стандартным антигеном.

После разлива компонентов пробирки тщательно встряхива-
ют, помещают в термостат при 35 °С на 2 ч и проводят предвари-
тельный учет реакции. После этого пробирки оставляют при
комнатной температуре на 18—20 ч и определяют окончательные
результаты реакций.

Реакцию учитывают в крестах:
+ + + + полная агглютинация, при которой осадок на дне

пробирки располагается кучкой или в форме от-
крытого перевернутого зонтика; надосадочная
жидкость совершенно прозрачная;

+ + + почти полная агглютинация; осадок такой же, как
и в предыдущем случае; жидкость почти прозрач-
ная;

+ + слабая агглютинация; небольшой осадок, жид-
кость не прозрачная;

+ отмечаются следы агглютинации, осадок едва за-
метен, жидкость не прозрачная;

— отрицательная реакция агглютинации. Бактерии
могут оседать на дно в виде точки, при встряхи-
вании разбиваются в равномерную муть.

Положительной реакцией считают наличие микроскопиче-
ской агглютинации с оценкой не менее чем в три креста в разведе-
ниях гипериммунной сыворотки 1:100 и выше и отсутствие
агглютинации в контролях.

САЛЬМОНЕЛЛ ЕЗ. Для лабораторного исследования посы-
лают живых больных пчел, а также соскобы фекалий с ульев или
сотов. При микроскопическом и бактериологическом исследова-
нии трупы пчел опускают в спирт, быстро обжигают для удаления
микрофлоры с поверхностных покровов, складывают в стериль-
ную ступку, добавляют физраствор, растирают и делают посевы
на МПА и МПБ. Для получения чистой культуры посевы произво-
дят из гемолимфы и грудных мышц. Гемолимфу получают путем
отделения одной из ножек или при помощи тонкой пастеровской
пипетки, которую вводят в боковую сторону брюшка.

Возбудители сальмонеллеза в организме пчел могут приобре-
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сти изменчивость, которая выражается тем, что на плотных
средах формируются колонии, несвойственные для этих видов
бактерий (шероховатые с пальцеобразными выростами и др.).
Изменяются и биохимические свойства. Они теряют способность
ферментировать маннит, мальтозу или оба углевода одновре-
менно. В то же время бактерии могут приобрести новое свой-
ство — расщеплять сахарозу. Эта способность особенно выраже-
на у Sal. cholere suis. Изменчивость также касается и антигенно-
го строения микроорганизмов, что проявляется либо снижением
агглютинационного титра, либо полной потерей способности всту-
пать во взаимодействие с гомологичной для исходной культуры
антисывороткой.

Патогенные свойства возбудителей сальмонеллеза пчел изу-
чают на пчелах, которых помещают в специальный энтомологиче-
ский садок, в потолочное отверстие которого вставляют пробирку
вверх дном с бактериальной культурой, смешанной с густым
сахарным сиропом (1:3), предварительно обвязанную двумя
слоями марли. На 10 мл сиропа добавляют 0,1 мл 18—24-часовой
культуры, содержащей 1 млрд. микробных тел. В контрольном
опыте пчел кормят сахарным сиропом без микробной культуры.
В положительном случае через 1—3 дня начинается массовая
гибель пчел, в то время как в контроле погибают только единич-
ные насекомые.

КОЛ И БАКТЕРИОЗ. В лабораторию посылают живых боль-
ных пчел. При бактериологическом диагнозе обязательно выделя-
ют чистую культуру возбудителя, изучают его культурально-
морфологические и биохимические свойства, определяют 0-анти-
ген, а при необходимости ставят биологическую пробу на пчелах.

От каждой пробы берут по 10 пчел и стерилизуют их по-
верхность ватным тампоном, смоченным спиртом. Затем с по-
мощью тонкооттянутой пастеровской пипетки берут гемолимфу,
переносят ее на поверхность подсушенного агара Эндо и растира-
ют шпателем, затем проводят посев в МПБ. Посевы выдержива-
ют сутки в термостате при температуре 32 °С. Одновременно от
тех же пчел готовят на предметных стеклах мазки, которые фик-
сируют раствором спирт-эфира (1:1) и окрашивают один мазок
фуксином или метиленовой синью, а другой — по Граму. Мазки
просматривают с использованием иммерсионной системы микро-
скопа через 18—24 ч инкубирования. В тех случаях, когда на
среде Эндо роста нет, а в МПБ отмечается помутнение среды,
культуру микроскопируют и пересевают в чашку со средой Эндо;
через сутки проверяют наличие роста колоний. Э. коли на среде
Эндо образует округлые выпуклые колонии с ровным краем розо-
вого, красного или малинового цвета с металлическим блеском.
Для дальнейшего исследования переносят на скошенный МПА по
две произвольно взятых колонии или по две колонии каждой
разновидности в случае получения неоднородного роста (каждую
в 2 пробирки). Одну пробирку используют для изготовления
мазков, посева на дифференциально-диагностические среды и
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приготовления убитого кипячением антигена, вторую — для по-
лучения автоклавированного антигена.

Проводят титрование выделенных бактерий по О-антигену
с целью установления энзоотических серотипов при помощи
набора типоспецифических агглютинирующих сывороток. Если
культура Е. coli серологически не типируется набором О-сыворо-
ток, используют другие диагностические сыворотки.

В том случае, когда из гемолимфы выделены бактерии
Э. коли, которые не типируются серологически набором типоспе-
цифических колисывороток, необходимо определить патогенные
свойства кишечной палочки путем постановки биологической
пробы на пчелах. С этой целью используют 2 садка с пчелами (по
100 штук в каждом). Пчел первого садка (контрольный) кормят
сахарным сиропом (1:1), пчел второго садка (опытный) —са-
харным сиропом с культурой Э. коли (1 млрд. клеток в 1 мл).
Пчел в садках содержат 10 дней при температуре 30 °С, ежеднев-
но подсчитывая погибших насекомых. Культуру признают пато-
генной, если наблюдаются признаки болезни у опытных пчел
(вздутие брюшка, пятна экскрементов на стенке садка) и про-
должительность жизни у них сокращается более чем в 2 раза по
сравнению с продолжительностью жизни контрольных пчел.

Положительный диагноз на колибактериоз устанавливают
при выделении из гемолимфы пчел культуры Е. coli и если она
серологически типируется набором типоспецифических колисыво-
роток или не типируется, но вызывает гибель пчел.

Определяют чувствительность выделенных патогенных ки-
шечных палочек к антибиотикам и химиотерапевтическим препа-
ратам, руководствуясь методикой, описанной ниже, для всех
возбудителей.

АСКОСФЕРОЗ. Для микроскопического исследования ис-
пользуют соскоб с поверхности тела пораженных личинок. Не-
большое количество полученного материала помещают на пред-
метное стекло в каплю 50 %-ного водного раствора глицерина
или лактофенола (20 г кристаллического фенола, 16 мл молочной
кислоты и 31 мл глицерина) и рассматривают при малом увеличе-
нии микроскопа с целью обнаружения мицелия и плодовых тел
гриба.

Для подтверждения результатов микроскопического иссле-
дования из патматериала выделяют чистую культуру гриба. Для
этого трупы личинок извлекают из ячеек, помещают в стерильную
пробирку с 2 мл физраствора, вносят туда же 1000 ЕД пеницилли-
на и 1000 ЕД стрептомицина, тщательно растирают и материал
высевают на скошенный сусло-агар или среду Сабуро в пробир-
ках. Посевы культивируют в течение 10 сут при температуре
28—32 °С. На 3—5 сут на поверхности среды появляются белые
пушистые колонии, дающие к 8—10 сут зеленовато-серый налет
на дне и по краям колонии, который образуется при формирова-
нии плодовых тел гриба. Колонии могут остаться белыми в том
случае, если в пробирке будет развиваться мицелий лишь одного
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Рис. 23. Споровая циста гриба Ascosphaera apis с
заключенными в ней споровыми шарами. Увеличение
X1000 (по А. Г. Григорян).

пола. Чистую культуру гриба получают путем пересева с перифе-
рии колоний, характерных для данного гриба.

Мицелий гриба состоит из многоклеточных гиф толщиной
4,2—12 мкм с многоядерными клетками, обладает половым ди-
морфизмом. Женский мицелий — белый, мужской — желтовато-
зеленоватый, в результате сложного полового процесса образу-
ются многочисленные одноклеточные споры диаметром 1,9—
3,2 мкм, склеенные в шары (рис. 23). Плодовые тела диаметром
27—77 мкм покрыты толстой оболочкой (рис. 24).

АСПЕРГИЛЛЕЗ. В лабораторию посылают трупы пчел (не
менее 50) и соты с погибшими личинками (ЗХ 15 см). Материал
посылают в стерильных банках с притертыми пробками.

При микроскопическом исследовании пчел и личинок по-
мещают в чашки Петри и просматривают под малым увеличением
для обнаружения на поверхности их тела характерного спороно-
шения гриба (конидиальные головки). Затем готовят препараты
для изучения гриба при большом увеличении. Делают соскобы
с поверхности погибших пчел и личинок, а также сотов и помеща-
ют их на предметное стекло в каплю из смеси спирта, воды
и глицерина (равные части), покрывают покровным стеклом
и исследуют на наличие гриба.

Для выделения культуры возбудителя кусочки трупов, а так-
же кишечника помещают в чашку Петри на агар Чапека. Для
предупреждения бактериального роста к среде добавляют
антибиотики (пенициллин — 50 ЕД/мл, стрептомицин —
100 ЕД/мл). Культивируют при температуре 25—30 °С. Через
3—4 дня появляются желто-зеленые колонии гриба Asper. flavus,
они мелкозернистые с воздушным мицелием по краям. Мицелий
белый или желтый с отходящими от него многочисленными кони-
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Рис. 24. Культура Ascosphaera apis на пятые сутки роста, мицелий и
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диеносцами размером 400-1000X 5-15 мкм, на конце которых
имеются округлые вздутия 10-40 мкм в диаметре. На вздутиях
образуются отходящие радиально одноярусные или двухъярус-
ные стеригмы с расположенными в виде цепочек конидиями раз-
мером 3—6 мкм в диаметре.

В посевах из патматериала могут выделяться также Asper
tumigatus с темно-зелеными колониями, Asper. niger с черно-
коричневыми колониями и другие грибы.

МЕЛАНОЗ В ветеринарную лабораторию направляют тру-
пы маток в 50%-ном растворе глицерина. Присланных пчел
обрабатывают йодированным спиртом. Затем с соблюдением
стерильности проводят вскрытие (обнаруживают почернение
яичников и других внутренних органов) и готовят из пораженных
органов суспензию на стерильном физрастворе и препараты для
микроскопии. С этой целью на предметное стекло наносят каплю
лактофенола (20 г кристаллического фенола, 16 мл молочной
кислоты, 31 мл чистого глицерина), в нее вносят небольшой кусо-
чек пораженного органа и расщепляют его двумя препаровальны-
ми иглами на отдельные фрагменты. Препарат слегка подогрева-
ют на слабом огне, покрывают стеклом и рассматривают под
микроскопом при увеличении X 100, 200 и 400. В пораженных
органах в начале заболевания обнаруживают спороцисты —
округлые клетки гриба с коричневой цитоплазмой размером
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12,4 X 14,2 мкм, а в поздние сроки заболевания — черную зерни-
стую массу. У больных маток в яичниках обнаруживают большое
количество трубочек желтого, коричневого или черного цвета
в виде темных пятен (меланин), что является характерным при-
знаком болезни. Яичники здоровой матки белого цвета. При
меланозе также могут поражаться прямая кишка, ядовитые
железы, мышцы.

Выделение культуры гриба проводят путем высева суспензии
патматериала на сусло-агар, сливовый или картофельно-морков-
ный агар; оптимальная температура роста 28—32 °С. Рост гриба
появляется на третьи сутки. Колонии возбудителя меланоза
сначала белые, гладкие, с возрастом темнеют и становятся черны-
ми, морщинистыми или бугристыми. В препаратах из культуры
гриба выявляются желто-коричневые гифы, овальные оидии и
темно-коричневые круглые или овальные хламидоспоры разме-
ром 2,8—4,8Х 2,6—2,8 мкм, которые, прорастая, образуют псев-
домицелий и цепочки дрожжеподобных клеток.

В старых культурах часто образуются толстостенные темно-
окрашенные хламидоспоры. При их прорастании в зависимости
от питательной среды могут либо образовываться проростки,
дающие начало новым гифам, либо дрожжеподобные клетки.
Вначале они светлые, затем темнеют; их размеры 1,5—5,2 X 3,1 —
14,7 мкм. Хламидоспоры более крупные— 10X13 мкм, как
правило, одноклеточные, реже с одной или двумя перегородками.
Грифы в поперечнике составляют от 1,5 до 6 мкм.

КАНДИДАМИКОЗ. В лабораторию направляют больных
и свежие трупы пчел, образцы сотов с медом и пергой с белой
блестящей поверхностью в ячейках. Мазки готовят из содержи-
мого зобика, средней кишки и мальпигиевых сосудов. Препараты
исследуют в темном поле зрения микроскопа на наличие дрожже-
подобных грибков — бластоспор и псевдомицелия.

Делают посев материала на бактериологические среды и го-
товят суспензию из 10—20 свежих трупов или больных пчел от
одной семьи. В суспензию вносят биомицин, тетрациклин или
окситетрациклин (или антибиотик, который применяли на небла-
гополучной пасеке) и высевают на сусло-агар, кукурузный или
картофельный агар с глюкозой, агар Сабуро и в бульон с глюко-
зой. Посевы инкубируют при температуре 25—30 СС в течение
10 дней. По культурально-морфологическим и биохимическим
свойствам соответственно определяют виды грибов рода Candida.

Candida albicans имеет вид гроздевидно расположенных
округлых клеток (бластоспор), псевдомицелия и шаровидных
клеток с двухконтурной светящейся оболочкой — хламидоспоры.
Они видны нередко в препаратах нативного материала и в препа-
ратах из колонии на кукурузном и рисовом агаре на 2—7 сут.
Другие виды Candida хламидоспор не образуют.

Для С. albicans, С. tropicalis и С. krussei, выделенных от
теплокровных животных, птиц и пчел, характерна их способность
прорастать в глубь среды, что хорошо видно под изолированной
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колонией на косом агаре на 5—7 сут (после пересева изучаемой
культуры).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУДИТЕ-
ЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ К АНТИБИОТИКАМ. Чувствитель-
ность выделенных микроорганизмов к антибиотикам определяют
методом бумажных дисков (метод диффузии в агар). Для этого
в стерильные чашки Петри наливают плотную питательную среду
(картофельный или мясо-пептонный агар, среды Бейли, Черепова
или Томашеца) и на ее поверхность наносят 1 мл густой буль-
онной культуры или смывы с агара. Покачивая чашку, равно-
мерно распределяют жидкость на поверхности среды. На засе-
янный агар накладывают пинцетом по одному бумажному диску
с антибиотиками — пенициллином, стрептомицином, биомицином
и др. На одной чашке можно испытать чувствительность микро-
бов к четырем антибиотикам. Чашки помещают в термостат на
18—24 ч, затем измеряют диаметр зон задержки роста микробов
вокруг дисков миллиметровой линейкой, которую накладывают
на дно чашки. Зона размером 15 мм — слабая чувствительность
микробов, зона более 24 мм — высокая чувствительность микро-
бов, зона меньше 15 мм — отсутствие чувствительности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ВОЗБУДИТЕ-
ЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ К СУЛЬФАНИЛАМИДНЫМ ПРЕПА-
РАТАМ. Используют метод диффузии, который заключается
в следующем. В стерильные чашки Петри наливают по 20 мл
расплавленной питательной среды (картофельного или мясо-
пептонного сывороточного агара). Из застывшей питательной
среды вырезают стерильным скальпелем полоску (по диаметру
чашки Петри) шириной в 1 см. В образовавшуюся канавку зали-
вают ту же среду с 0,4 %-ным раствором норсульфазол натрия,
или с 0,4 %-ным раствором сульфантрола. Заранее готовят сте-
рильный мясо-пептонный агар с сульфаниламидными препарата-
ми. Чашки помещают в термостат на 3—4 ч для диффузии
сульфаниламидов в среду. Затем бульонную культуру 24-часово-
го роста испытуемых патогенных микробов вносят на поверхность
приготовленных питательных сред. Посев культуры проводят
в одну или две линии перпендикулярно к канавке. Результаты
роста культуры и бактерицидное действие сульфаниламидных
препаратов учитывают через 24, 48 и 72 ч после выдерживания
в термостате при температуре 37 °С. Устойчивые штаммы бакте-
рий растут до самой канавки и даже по ее поверхности. Чувстви-
тельные штаммы прекращают рост на некотором расстоянии от
нее или не растут на поверхности сульфаниламидной среды.

МЕТОДИКА БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.
С целью обеспечения эффективности дезинфекции объектов на
пасеке после каждой их обработки обеззараживающими раство-
рами или газом ОКЭБМ необходимо проверить качество прове-
денной работы. Контроль качества дезинфекции осуществляют
бактериологическим методом путем выделения с поверхностей
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обеззараживаемых объектов кишечной палочки лактозопозитив-
ной группы (Е. coli, E. citrovarum, E. aerogenes) и стрептококка
пчелиного (Strep, apis).

По наличию кишечной палочки определяют качество профи-
лактической и вынужденной дезинфекции при сальмонеллезе,
гафниозе, септицемии, вирусном параличе и мешотчатом распло-
де, нозематозе и маланозе пчел и маток.

Пробы с поверхностей обеззараживаемых объектов для
бактериологического исследования берут через 3 ч после проведе-
ния профилактической дезинфекции, а при вынужденной (на
неблагополучной пасеке) по истечении времени экспозиции, реко-
мендуемой при использовании соответствующих дезинфицирую-
щих средств. Пробы берут при помощи ватно-марлевых тампо-
нов, пропитанных нейтрализующим раствором. При использова-
нии для дезинфекции растворов едкого натра, каспоса, демпа,
кальцинированной соды и других щелочных препаратов в каче-
стве нейтрализующего раствора берут раствор уксусной кисло-
ты; при дезинфекции формалином и пароформом — раствор
нашатырного спирта; при дезинфекции щелочным раствором
формальдегида — смесь, состоящую из растворов уксусной кис-
лоты и нашатырного спирта; при дезинфекции раствором глута-
рового альдегида — раствор бисульфита натрия; при дезинфек-
ции перекисью водорода и хлорамином — раствор гипосульфита
натрия; при применении препарата дезинфектол — раствор ам-
миака. Нейтрализующие растворы используют в концентрации
в 10 раз меньшей, чем концентрация примененного дезинфектан-
та. При отсутствии нейтрализующего раствора используют обыч-
ную воду (стерильную).

Для бактериологического исследования качества дезинфек-
ции ульев пробы берут со дна со всех стенок улья, всего с пяти
различных мест (от 3 % обеззараженных ульев на пасеке).
С каждого вида пчеловодного инвентаря (дымарь, роевня, медо-
гонка, воскопресс) берут по одной пробе. Чтобы взять пробу,
намечают на ульях и оборудовании квадраты величиной
10 X Ю см и протирают их в течение 1—2 мин стерильным ватно-
марлевым тампоном, пропитанным в колбе нейтрализующим
раствором и затем хорошо отжатым. Тампоны, каждый в отдель-
ности, помещают в колбы со стерильным нейтрализующим
раствором или стерильной водой (20 мл) и в таком виде доставля-
ют в лабораторию.

В каждой соторамке (в количестве 1 % от числа подвергну-
тых дезинфекции) с двух сторон отмечают бумажными флажками
два участка по 25 ячеек в каждом. Затем в каждую намеченную
ячейку сота вносят пипеткой по 5—6 капель соответствующего
нейтрализующего раствора, после чего вращательными движени-
ями конца пастеровской пипетки отмывают микробные тела со
стенок и дна ячеек и вместе с нейтрализующим раствором отсасы-
вают и переносят в стерильные центрифужные пробирки, которые
закрывают резиновыми пробками. Пробы должны быть доставле-
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ны в лабораторию не позднее чем через 2 ч после взятия. К про-
бам прикладывают сопроводительную, в которой указывают:
адрес хозяйства или владельца пасеки, дату, время дезинфекции
и взятия проб, должность лица, взявшего пробы для исследова-
ния.

В лаборатории пробы исследуют в день доставки. Для этого
тампон тщательно отжимают от нейтрализатора в той же колбе,
где он находился, и удаляют; жидкость помещают в стерильные
центрифужные пробирки и центрифугируют в течение 30 мин при
3—3,5 тыс. об/мин. Смывы с соторамок также центрифугируют.
Затем надосадочную жидкость осторожно сливают, к осадку
в пробирку наливают такое же количество стерильной воды,
содержимое смешивают и после 20-минутного центрифугирова-
ния снова удаляют надосадочную жидкость, а центрифугат
используют для бактериологических исследований. Осадок в объ-
еме 0,5 мл высевают в пробирки со скошенным агаром и в мясо-
пептонный бульон (5 мл). Посевы выдерживают в термостате при
температуре 37 °С в течение 24 ч. Выросшие на питательных
средах микробные культуры кишечной палочки и стрептококка
пчелиного исследуют по общепринятой методике.

Качество дезинфекции признают удовлетворительным, если
в посевах из исследуемых проб нет роста указанных культур
микроорганизмов.

ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Инвазионные (паразитарные) болезни медоносной пчелы
вызываются возбудителями различной природы: простейшими,
гельминтами, клещами и насекомыми, в связи с этим их разделя-
ют на четыре большие группы: протозоозы, гельминтозы, арахно-
зы и энтомозы.

ПРОТОЗООЗЫ

Из группы простейших рассматривается 7 болезней, из
числа которых более часто регистрируются болезни, вызываемые
микроспоридиями. Долгое время бытовало мнение, что болезнь
у медоносных пчел вызывает один вид микроспоридии — Nosema
apis Zander, 1909. Однако изучение цикла развития паразита,
сохраняемости спор во внешней среде, круга восприимчивых
хозяев, тканевой специфичности и мест локализации в хозяине,
отношения к лечебным препаратам и других вопросов дало проти-
воречивые данные. Было высказано предположение, что болезнь
вызывают 2 вида микроспоридий.

По характеру поражений микроспоридиями медоносных пчел
различают: микроспоридиозы взрослых пчел, вызываемые Nose-
ma apis и Microsporidium sp., характеризующиеся поражением
кишечника; диссеминированный нозематоз взрослых пчел, обус-
ловленный N. bombi; нозематоз доимагинальных форм развития
пчелы (N. sp. Buys, 1972).

НОЗЕМАТОЗ (Nosematosis) — болезнь взрослых пчел.
В о з б у д и т е л ь — Nosema apis Zander, 1909. Свежие

зрелые споры паразита овальной, яйцевидной формы размером
4,5—7,5 X 2—3,5 мкм. Оболочка спор гладкая или слегка вол-
нистая, трехслойная толщиной 0,2—0,3 мкм. У одного края
споры тоньше и имеют микропиле 0,080 мкм диаметром и поляр-
ные гранулы. Внутри споры различают: зонтикоподобный
пластинчатый поляропласт; полярную трубку, свернутую в 33—
34 витка, уложенные в два слоя (рис. 25); спороплазму с двумя
сферическими или продолговатыми ядрами (иногда одно из них
больше другого, размер их 0,218—0,245 мкм, расположены про-
дольно или несколько смещены к заднему концу споры); заднюю
вакуоль.

Заражение пчел возможно при температурах от 10 до 37 °С.
Оптимум развития микроспоридий — 31 °С.
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Рис. 25. Споры ноземы:
А —общий вид; Б — продольный срез споры ноземы (стрелкой указана по-
лярная трубка).

Заглоченные споры через 30 мин попадают в среднюю кишку,
где под действием пищеварительных соков выбрасывают по-
лярную трубку длиной 250—280 мкм (по данным некоторых
авторов, до 400 мкм), из нее выходит двуядерная спороплазма,
амебула которой проникает в протоплазму или ядро клетки эпите-
лия средней кишки пчел, где проходит сложный цикл развития
(рис. 26). Полный цикл развития паразита заканчивается через
48—72 ч.

Культивирование возбудителя возможно только в культурах
клеток или тканей.

Данные о длительности сохранения спор во внешней среде
противоречивы. В трупах пчел в лабораторных условиях они
сохраняются от 4 мес до 6 лет, на почве перед ульем — от 44 дней
до 25 мес, на сотах — от 3 мес до 2 лет; в запечатанном меде —
462 дня; в центрифужном меде при комнатной температуре — от

30 дней до 10 лет, в водопровод-
ной воде при 20 °С — 90—113
дней. При минусовых темпера-
турах споры сохраняются от
24 дней до 7 лет.

Споры погибают при нагре-
вании до 57—65 °С в течение
10—15 мин; в водяных парах —
при 55 °С через 40 мин, в текучем
паре (100 °С— 1— 5 мин; в
4 %-ном формалине при 25 °С —
в течение часа; в 2 %-ном раст-
воре едкого натра при 37 °С —
15 мин; 80 %-ной уксусной кис-
лоте (200 мл на улей) при

Рис. 26. Цикл развития ноземы. 16 °С — 5—7 дней; в парах

88

хлоруксусной кислоты (1 мл/м 3) при 18 °С — 2 ч; 10 %-ной
хлорной извести — 10—12 ч. Ультрафиолетовые лучи в зависимо-
сти от интенсивности инактивируют сухие споры через 5—32 ч,
споры в воде — 37—51 ч.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Болезнь может
возникать во всех зонах разведения пчел (медоносных и средне-
индийских) обычно весной и реже осенью. При содержании пчел
в теплицах первый пик нозематоза регистрируют в конце мар-
та — начале апреля, а второй — после их выставки — в мае.
Вспышки массового поражения пчел на пасеке повторяются
с интервалом 3—5 лет или более.

Возникновению нозематоза способствуют: повышение и рез-
кие колебания температуры, беспокойство пчел в зимовнике,
позднее наступление весны, длительная дождливая или ветреная
холодная погода, высокая влажность в ульях, слабое развитие
семей, плохая обеспеченность их белковым кормом в период,
предшествующий зимовке, несвоевременное и в большом количе-
стве скармливание сахара осенью перед формированием семьи на
зимовку, недоброкачественные кормовые запасы (наличие пади
в кормах и пестицидов в субтоксических дозах), снижение рези-
стентности организма пчел (отравление, наличие других бо-
лезней) и т. д.

Породы пчел обладают различной устойчивостью к нозема-
тозу. Более устойчивы местные северные породы. Осенняя попу-
ляция пчел, идущая в зимовку, наиболее устойчива к заражению,
чем весенняя. Пчелы одной породы, линии, происходящие от
маток-сестер, обладают различной устойчивостью к паразиту;
отношение восприимчивых и устойчивых к заражению маток
равно 3:1. Фактор устойчивости наследуется трутнями. Возмож-
на селекция пчел, обладающих резистентностью к ноземе. Гибри-
ды первого поколения, полученные от скрещивания устойчивых
и восприимчивых к заражению пчел, более резистентны к зараже-
нию. Устойчивость снижается во 2—4 поколениях пчел этих
помесных семей.

Заражение насекомых происходит при заглатывании спор
ноземы. N. apis поражает взрослых рабочих пчел, трутней и ма-
ток. Величина инвазирующей дозы зависит от сезона года,
породы пчел и возраста насекомых. Сравнительно большей устой-
чивостью обладают трутни, а затем матки.

Источником возбудителя болезни являются больные пчелы.
Из организма пчел ноземы выделяются с фекалиями. Внутри
семьи споры распространяются в основном рабочими пчелами,
которые собирают фекалии у анального отверстия матки, рабочих
пчел и трутней, очищают соты, кормят матку, трутней и обменива-
ются между собой кормом. В сильно инвазированной семье на
язычке рабочей пчелы находят 1—4 споры, антеннах— 1—5,
первой паре ног — 8—32, второй и третьей парах — 266—400, на
крыльях — 231—244 споры ноземы (Свобода, 1961). Спорами
ноземы контаминированы также все внутренние стенки улья; на
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Рис. 27. Гистологический срез участка средней кишки пчелы, поражен-
НОИ НОЗСМОЙ.

соте их находят до 2,6 млн., в 1 г меда до 10 млн. (Штехе 1961
1977); они содержатся и в перге (Вовк, 1972). Споры ноземы
обнаружены в воде, почве и на растительности (Борхерт, 1928,

Распространению возбудителя болезни на пасеке способ-
ствуют перелеты рабочих пчел, трутней, подсадка больных маток
перестановка сотов из одного улья в другой, объединение слабых
семей, размещение на пасеке семей неизвестного происхождения
различные членистоногие, проникающие в ульи. Большое значе-
ние в передаче возбудителя имеет плотность размещения семей
пчел на местности.

Экономический ущерб от нозематоза пчел большой Напри-
мер, в Северной Америке, по сообщению К. М. Дулла (1972)
убытки от заболевания достигали до 24 кг меда с семьи, в Южной
Австралии в отдельные годы погибали от этой болезни до 20—
25 /0 пчел. Согласно данным В. И. Полтева (1948), продукция
меда при нозематозе снижается на 35—50 %, прирост семей — на
58—75 %; смертность возрастает в 2—3 раза. При поражении
около 60 /0 пчел семья не дает никакой продукции (Захаров,

П а т о г е н е з . Обычно вначале поражаются клетки задней
части средней кишки, где отслаивается перитрофическая мембра-
на (рис. 27) (Жданов, 1967). Прежде всего повреждаются клетки
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секреторные, затем регенерационного эпителия. Они увеличива-
ются в объеме, у них возрастает секреторная деятельность,
исчезают цитоплазматические гранулы фосфата кальция, снижа-
ется или подавляется синтез РНК, уменьшаются количество
мукополисахаридов и активность ферментов, ответственных за
энергетический и углеводный обмены.

В зависимости от состояния организма патологический про-
цесс из отдельных участков средней кишки постепенно распро-
страняется на весь отдел, перитрофическая мембрана становится
фрагментарной и исчезает, увеличивается десквамация эпителия
на отдельных участках вплоть до базальной мембраны. Послед-
няя утолщается, приобретает складчатость (Гробов и др., 1967;
Кавачев, Шабанов, 1972). Заполненные спорами оболочки клеток
выступают в просвет кишечника и разрываются, происходит
инфицирование здоровых участков эпителия, часть спор выбра-
сывается с фекалиями. Поражаются также клетки пилорической
части тонкой кишки и мальпигиевых сосудов в местах их впаде-
ния в кишечник. В результате изменений в средней кишке нару-
шаются процессы переваривания и всасывания питательных
веществ.

В течении болезни различают два периода. Первый характе-
ризуется увеличением активности каталазы в средней кишке
и тканях тела, количества общего белка и фракции А в гемолимфе
пчел. С усилением нозематозного процесса снижается активность
каталазы, протеиназы, амилазы, диастазы и фермента, створажи-
вающего казеин молока в средней кишке, уменьшается содержа-
ние общего белка за счет фракций А и Б гемолимфы, повышается
уровень остаточного азота и свободных аминокислот. В последу-
ющем отмечается падение уровня свободных аминокислот в гемо-
лимфе и средней кишке, снижение уровня липидов в гемолимфе.
Уменьшается общее количество жира в теле и стеролов в средней
кишке, увеличивается содержание бора и марганца в мышцах
пораженных пчел, возрастает содержание воды в организме при
снижении ее потребления на 33 % и кислорода на 22 % (Моф-
фетт, Лаусон, 1975). Количество гемоцитов в начале процесса не
изменяется, но затем резко падает, возрастает число более зре-
лых форм гемоцитов. Гипофаренгиальные железы, ответственные
за выработку личиночного корма и инвертирование сахара, у по-
раженных насекомых быстро атрофируются, межклеточные ка-
нальцы спадаются; резко снижается активность инвертазы и ами-
лазы, уровень био- и неоптеринов (ростовых факторов, выделяе-
мых с маточным молочком).

Отмечаются изменения в ректальных железах (Бэрманн,
1963), резко уменьшается размер жирового тела и содержание
азота в нем. Общая масса пораженных пчел вначале возрастает,
затем падает, масса средней кишки увеличивается пропорцио-
нально числу скапливающихся в ней спор ноземы. Атрофируются
мышцы. Сухая масса инфицированных пчел снижается.

У пораженных маток яичник подвергается различной степе-
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ни дегенерации в зависимости от степени поражения средней
кишки. Больные матки, вероятно, снижают выделение маточного
феромона (Фургала, 1962). Поражение трутней, очевидно, также
сопровождается нарушением спермиогенеза и наступлением им-
потенции. Кроме изменения метаболизма, у пчел отмечается
токсикоз, наступающий в результате усиления бродильных про-
цессов и всасывания продуктов распада микрофлоры. Выделяет
ли нозема при своем развитии какие-либо токсины, неясно. Токси-
ческих субстанций в спорах паразита пока не установлено.
У больных рабочих пчел увеличивается количество бактериаль-
ных клеток в средней кишке в 12—250 раз, возрастает разнообра-
зие видов микроорганизмов.

Разрушение перитрофической мембраны и десквамация эпи-
телия в средней кишке приводит к проникновению микрофлоры
в гемолимфу пчелы, развитию септицемии (Бухарев и др., 1971).

У отдельных пораженных нозематозом пчел бывают опухоле-
подобные образования и разрастание отдельных кольцевых
мышц.

П р и з н а к и б о л е з н и . В первый период заболевания
пораженные насекомые в большом количестве поедают пергу.
Возрастает потребление сахарного сиропа, однако пчелы лучше
берут мед, содержащий пыльцу. Во второй период болезни расход
корма снижается до нормы. Установлено, что повышенное со-
держание белка в рационе в период развития болезни вызывает
переполнение кишечника и непроизвольную дефекацию у пчел
в улье, сокращает продолжительность жизни насекомых.

Больные пчелы начинают раньше выполнять работы, несвой-
ственные их возрасту. В активный период они находятся на
периферии гнезда, скапливаются у летка и в верхней части улья.
В свите матки и на расплоде преобладают здоровые особи. Зимой
и весной пораженные пчелы сосредотачиваются в месте наи-
высшей температуры клуба (над расплодом, если он имеется).
При зимовке пчелы беспокоятся, издают непрерывный шум,
вылетают из улья и погибают. Первый весенний облет недруж-
ный, пчелы нередко ползают около улья. Передняя стенка улья,
предлетковая доска, а также соты покрыты многочисленными
пятнами фекалий. Пчелы становятся вялыми, мало реагируют на
внешние раздражения. Летняя деятельность пораженных семей
снижается на 22—35% (Риндерер, Катслин, 1977), медосбор
и опылительная активность насекомых сокращаются на 36—50 %
(Франклин, 1953; Михайленко, 1975; Пехакер, 1980).

Пчелы плохо развиваются, площадь расплода сокращается
в 4—8 раз, из яиц, отложенных маткой, погибает 10—20 % (про-
тив 1 % в норме) до образования зрелых личинок. У больных
личинок сокращается число гемоцитов в гемолимфе, изменяется
количество микроэлементов в теле. Выращенные в семьях матки
неполноценны. Они медленно передвигаются по сотам, часто
падают на дно улья; их плохо принимают в новых семьях. Отмеча-
ется смена маток в семьях. Замена их происходит через 2—6 нед
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и не зависит от степени поражения их кишечника; молодые зара-
женные матки живут в среднем 25,3 дня (Ласкотова и др., 1980).

Продолжительность жизни больных рабочих пчел почти
вдвое меньше, чем здоровых. Пчелы чаще погибают внутри улья
в период зимовки, однако прямая зависимость величины подмора
от степени его поражения бывает не всегда. Весной и в первой
половине лета насекомые погибают в поле. Интенсивное ослабле-
ние семей пчел весной часто приводит к понижению температуры
в гнезде, снижению резистентности у личинок. При нозематозе
возможна гибель всех пчел отдельных семей и пасек, иногда
болезнь приобретает характер эпизоотии с гибелью семей ряда
других пасек на местности.

Различают две формы проявления нозематоза: типичную
и скрытую (латентную). Первая наблюдается относительно ред-
ко, обычно в зонах с умеренным и холодным климатом, летом
переходит в скрытую форму. Вторая регистрируется довольно
часто, отмечается во всех зонах земногв шара, но особенно в зо-
нах субтропиков и тропиков.

Нозематоз очень часто протекает совместно с другими
болезнями, он способствует развитию вируса хронического пара-
лича у пчел. Нитевидный вирус, у-вирус и вирус черных маточни-
ков установлены только у пчел, пораженных ноземой. Вирус
мешотчатого расплода и х-вирус не проявляют такой зависимо-
сти. Нозематоз ускоряет заражение и гибель пчел при скармлива-
нии им возбудителей бактериальной природы (Hafnia alvei, Вас.
alvei, Вас. mesentericus viscosis, Pseudomonas apisepticum).
Часто отмечается смешанное течение нозематоза с европейским
или американским гнильцами. Поражение микроспоридией
взрослых пчел снижает их устойчивость к некоторым грибам
(Aspergillus niger, A. fumigatus, Torulopsis dattila, T. stelata).
Большой отход пчел вызывает совместное течение нозематоза
и амебиаза. Зарегистрированы случаи смешанного течения нозе-
матоза с критидиозом и грегаринозом. Часто отмечается пораже-
ние пчел ноземой и клещом Acarapis woodi.

П р о г н о з болезни зависит от многих факторов: жизнеспо-
собности зимующих пчел (качества подготовленности пчел, иду-
щих в зимовку); количества зараженных пчел, степени их
поражения и загрязнения внутренней среды улья спорами нозе-
мы; длительности зимовки и неблагоприятной погоды для лёта
насекомых весной; активности яйцекладки у матки; обеспеченно-
сти семьи пчел полноценными кормами. При слабом поражении
или своевременном лечении семьи пчел могут восстановить к се-
редине или концу лета свою силу и дать продукцию, однако
жизнеспособность пчел осенней генерации, идущих в зимовку,
будет значительно ниже, чем у здоровых пчел.

Д и а г н о з . Поскольку признаки поражения нозематозом не
специфичны, важное значение приобретают лабораторные иссле-
дования. В лабораторию посылают не менее 30 трупов или живых
пчел. Трупы собирают из среднего слоя подмора, образовавшего-
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ся на дне улья. Живых пчел в период зимовки или ранней весной
берут с верхней планки рамок, а в летний — у летка или с крайних
рамок гнезда. Поступивший в лабораторию материал исследуют
групповым методом или каждую пчелу отдельно. У пчелы берут
брюшко, помещают в 1 мл воды и тщательно готовят суспензию.
Каплю суспензии микроскопируют (Х400—600) в слегка зате-
ненном поле. Исследуют не менее 20 полей зрения микроскопа.
При положительных результатах находят овальные споры нозе-
мы. Степень поражения оценивают по 3 или 4-балльной системе:

-f- единичные споры ноземы (менее 10),
+ + —Ю—100 (в каждом поле видны не соприкасаю-

щиеся споры),
, , , —100—1000 (очень много соприкасающихся спор),

- Н свыше 1000.
Для определения количества спор используют также метод

подсчета их в г е м о ц и т о м е т р е (камера Горяева).
При индивидуальном исследовании пчел для получения

суспензии используют многокамерные гомогенизаторы и мно-
гоштыревые пружинные капельницы. Оценку поражения прово-
дят так же, как указано выше. Определение количества спор
в каждой пробе позволяет более точно судить о состоянии пора-
жения пчел в семье и прогнозировать исход болезни.

При слабом поражении пчел полученные гомогенаты центри-
фугируют при 1500 об/мин в течение 15 мин и исследуют средний
(белого цвета) слой осадка. Для выявления носительства спор
ноземы следует выдержать 7—10 дней группу пчел в садках,
а затем исследовать их кишечник.

Прижизненную диагностику нозематоза у маток и рабочих
пчел осуществляют методом к о п р о л о г и ч е с к и х и с с л е -
д о в а н и й . Матку осторожно помещают под стеклянный кол-
пак, дном для которого служит стеклянная пластина. После
дефекации матки пятна кала осторожно снимают, добавляют
каплю воды и исследуют. При невозможности сразу же провести
исследование материал берут на целлофан и сушат. Для сбора
каловых масс рабочих пчел весной перед массовым облетом
укрепляют на передней стенке улья листы бумаги. Можно со-
скоблить фекалии со стенок улья и рамок.

Для выявления спор ноземы в меде к 2,1 г (1,5 мл) этого
продукта добавляют 5 мл воды и 10 мл этилового спирта, тща-
тельно размешивают и центрифугируют 5—10 мин при 2500—
3000 об/мин. Микроскопируют осадок.

Пергу или пыльцевую обножку (250 мг) исследуют на
предметном стекле, добавив к ним 3—5 капель раствора Люголя.

В тканях тела пчелы споры ноземы и их стадии развития
удается обнаружить при просмотре под световым микроскопом
окрашенных гистологических препаратов или при электронной
микроскопии ультратонких срезов.

Наличие спор не всегда свидетельствует о развитии болезни,
важно установить их жизнеспособность. С этой целью споры
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окрашивают акридином оранжевым 1:20 000— 1:25 000 в течение
30—60 мин, и мазки исследуют под люминесцентным микроско-
пом. У живых спор оболочка светится желто-зеленым цветом
(Бубнов, Смирнов, 1970, 1971).

Для определения жизнеспособности спор можно применить
биопробу.

Установить видовую принадлежность спор удается с по-
мощью специфичных сывороток в реакциях иммунофлуоресцен-
ции.

П р о ф и л а к т и к а . В некоторых странах при возникнове-
нии нозематоза накладывают карантин, в других, в том числе
и в СССР, при этой болезни вводят ограничения.

С целью предупреждения заноса возбудителя нельзя разме-
щать на пасеках нозематозные семьи; использовать маток и рас-
плод семей, не проверенных на наличие возбудителей, а также
соты, ульи и другой инвентарь без предварительной их дезинфек-
ции; размещать рои неизвестного происхождения; ставить ульи
на перелете пчел с других пасек; перемещать пораженные семьи.
В случае приобретения пакетов пчел из них помещают в чистые
ульи на продезинфицированные соты. Свободные от расплода
соты в пакетах выбраковывают или дезинфицируют. Ульи с вновь
сформированными семьями тщательно утепляют и ставят в 25—
30 м от основной пасеки. При подсадке маток тщательно их
осматривают, сопровождающих пчел уничтожают.

Пчел содержат в теплых ульях, которые устанавливают на
подставки, в местах, хорошо освещенных солнцем и защищенных
от ветра. Слабые семьи помещают в один улей, разделенный
глухой перегородкой, или объединяют. Нельзя часто беспокоить
пчел в позднеосенний, зимний и ранневесенний периоды. В зи-
мовнике поддерживают температуру ±2 °С и относительную
влажность 75—85 %. При зимовке на воле и при выставке ранней
весной ульи обвязывают толем.

Важной профилактической мерой при нозематозе является
ранний облет пчел, поэтому ульи как можно раньше выставляют
из зимовника. После облета при благоприятной погоде семьи пчел
пересаживают в чистые продезинфицированные ульи. Гнездо
сокращают и утепляют, иногда применяют дополнительный обог-
рев улья. Старые непросвечивающиеся соты (более 3 лет эксплуа-
тации) выбраковывают, удаляют также соты с забродившим или
закристаллизовавшимся медом, заплесневевшей пергой, пустые
соты с пятнами испражнений пчел. С деревянных частей рамок,
остающихся в улье, удаляют пятна. Годные для употребления
соты после механической очистки рамок дезинфицируют.

Весной пчелам скармливают полноценную пергу или дают
белковые подкормки (4 части дрожжей+ 6 частей сахарной
пудры+ 6 частей меда, смешанные до однородной массы; са-
харный сироп 1:1 и 10—20 % свежего цельного коровьего молока
в количестве 500—750 г (Мельник, Попов и др., 1982). Очень
важно, чтобы семьи пчел в течение всего сезона развития были
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обеспечены белковым кормом. Для стимуляции откладки яиц
маткой высокий эффект дает периодическое скармливание не-
большими дозами (200—250 г) чистого меда из старых запасов.
Мед из пораженных нозематозом семей скармливать пчелам
нельзя. При формировании семей на зимовку их обеспечивают
углеводным кормом в количестве 18—30 кг в зависимости от зоны
страны (в зимних запасах сахар не должен превышать 5—7 кг),
количество белкового корма (перги) должно составлять не менее
3200 см2. Замену меда на сахар нужно производить своевремен-
но; сахарный сироп должен быть переработан, уложен и запеча-
тан в ячейках сот до образования клуба пчел. При наличии пади
и различных пестицидов в меде его необходимо полностью заме-
нить на сахарный сироп.

Семьи пчел ставят в зимовник с наступлением устойчивой
холодной погоды. На пасеках целесообразно содержать пчел
одной породы, обладающих выраженной естественной устойчиво-
стью (краинская, карпатская, среднерусская или их помеси).
Старых маток (более 3 лет) заменяют на молодых. Слабые семьи
выбраковывают. Прирост на пасеке получают за счет здоровых
семей, проводят комплекс профилактических мероприятий, на-
правленный на недопущение появления других болезней.

М е р ы б о р ь б ы . Чтобы предупредить распространение
нозематоза внутри пасеки, при выставке и перевозке ее на ме-
досбор ульи устанавливают в том же порядке, как они стояли
раньше. Ульи окрашивают в хорошо различаемые пчелами цвета
(белый, голубой или желтый) и размещают друг от друга на
расстоянии 3—4 м. На пасеке проводят борьбу с воровством пчел,
содержат сильные семьи, не допускают перестановку сотов с рас-
плодом или кормом из слабых семей в сильные. Следят за чисто-
той предлетковых площадок и весь мусор сжигают. Осмотр на
пасеках начинают с сильных семей. Ульи оборудуют индивиду-
альными поилками или устанавливают на хорошо освещенном
месте групповую поилку с проточной водой, обязательно ста-
вят и поилку с подсоленной водой. В борьбе с болезнью большое
значение имеет своевременное выделение больных семей пчел.

В ветеринарную лабораторию высылают пробы от подозри-
тельных в заболевании семей, при отсутствии таковых — от 10 %
семей пчел, содержащихся на пасеке.

Основным способом профилактики нозематоза является
систематическая ежегодная дезинфекция сотов. Соты дезинфици-
руют в парах уксусной кислоты (200 г 80 %-ной ледяной уксусной
кислоты на 12-рамочный улей в течение 3 сут при 16—18 °С, или
5 сут при более низкой температуре). Можно хранить пустые соты
и с кормом в парах 33 %-ной уксусной кислоты (эссенция) в тече-
ние всей зимы (против ноземы, амебы). После обработки соты
проветривают (до исчезновения запаха) в течение 20—48 ч. Спо-
ры теряют жизнеспособность и при обработке газами: окисью
этилена (1000 мг/л, экспозиция 48 ч при 43 °С) или смесью окиси
этилена и бромистого метила в соотношении 1:25 (1500—
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2000 г/м3, экспозиция 72 ч при 10—28 °С и относительной влаж-
ности 36—89 %). Обеззаразить соты можно температурой, раз-
местив их в специальном помещении при 48,4 °С на 24 ч, или при
42—45 °С и относительной влажности 40—60 % на 4—8 сут.

Одежду, лицевые сетки, холстики с ульев, мелкий инвентарь
кипятят 20—30 мин. Ульи можно дезинфицировать газами
(см. выше) или прожигать огнем паяльной лампы.

Л е ч е н и е . Для лечения пчел применяют фумагиллин ДЦГ
или фумидил Б. Один флакон препарата (20 г) рассчитан на
применение 5 семьям пчел. Содержимое флакона растворяют
в 25 л чистого сахарного сиропа (1:1) и дают ежедневно в течение
21 сут по 250 мл. При сильном поражении дозу удваивают, на
крупных пасеках дают по 1—2 л через 5—7 дней. Препарат мало
токсичен для пчел и теплокровных. Он подавляет синтез ДНК
и изменяет липидный обмен в паразите. Изменение устойчивости
возбудителя к препарату при многократном его применении не
установлено. Фумагиллин действует на паразитов в период их
нахождения в кишечнике пчелы. Он не всасывается, не кумулиру-
ется, нормализует жизнедеятельность организма пораженных
пчел; при недостатке белка, вероятно, стимулирует яйцекладку
маток, обладает высокой эффективностью. Рекомендовано ис-
пользовать фумагиллин: пчелам краинской породы — 5 мг/л,
среднерусской—10, серой горной кавказской—13, итальян-
ской — 20 мг/л.

Фумагиллин применяют для лечения и профилактики нозе-
матоза в семьях пчел весной и осенью, его используют в корм при
транспортировке пакетов и маток. Препарат нельзя давать в пе-
риод медосбора. Фумагиллин сохраняется в зимних запасах
семьи (при стабильной внешней температуре) до 6 мес, в сахар-
ном сиропе при 4,4 °С — в течение 44 мес, в весенне-летних
запасах — не более 16 дней.

Фумагиллин дают в виде канди совместно с белковыми
подкормками (1 —12 г препарата на 1 кг корма); пергой, соевой
мукой, молоком, дрожжами. Корм дают по 1 —1,5 кг на семью
3 раза через 10—15 дней весной. Однако в сахарном сиропе этот
антибиотик действует более длительно. Совместное применение
террамицина с фумагиллином снижало количество расплода
в семьях, сочетание последнего с окситетрациклнном
(200 мг/семья) способствовало вспышке мешотчатого расплода.

В ЧССР предложен новый препарат — нитекабин, состоя-
щий из гуанидин карбоната, формальдегида и воды. Препарат
выпускается во флаконах по 100 мл, содержимое рассчитано на
применение 5 семьям. Лечебный сироп дают ежедневно по 0,15 л,
или 3 раза через 7—10 дней по 1 л. В период скармливания ните-
кабина семьи пчел должны быть обеспечены пыльцой (пергой).
По эффективности нитекабин не уступает фумагиллину (Перо-
утка, 1981; Нейманн, 1982). Оба препарата дают наибольший
эффект в комплексе мероприятий (сокращение и утепление гнезд,
максимальное удаление из семей возбудителя болезни).
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Определенным действием на паразита обладают сульфади-
мезин, мономицин. Однако данные по практическому применению
этих препаратов противоречивы, вместе с тем их можно использо-
вать при нозематозе для подавления развивающейся микрофло-
ры (Гробов, 1974). Как симптоматическое лечение могут быть
использованы аскорбиновая кислота (200 мг на 1 кг канди),
экстракты, настойки и отвары некоторых растений (календула,
мята, полынь и пр.), стимулирующих усиленное развитие семей
пчел.

МИКРОСПОРИДИОЗ вызывает Microsporidium sp. Clark,
1980, который паразитирует в клетках эпителия средней кишки
медоносной пчелы.

В о з б у д и т е л ь . Плазмодии округлые и лентовидные с
2, 4 и 8 ядрами, некоторые лентовидные клетки содержат 12 ядер,
округлые — 22; редко встречаются одноядерные клетки. Размер
ядер 0,6—0,8 мкм. Одно- и многоядерные формы имеют выпячи-
вания протоплазмы, подобные филоподиям, которые захватыва-
ют протоплазму клетки хозяина. Споры размером 3,5—5Х 0,6—
1 мкм (в среднем 4,2±0,39X 0,8±0,12 мкм), цилиндрические,
слегка конические, некоторые изогнуты. Спора содержит одно
ядро и имеет полярную трубку, уложенную в 7—9 витков.

Д и а г н о з ставят по характерной форме и размерам спор
микроспоридий, при этом необходима специальная окраска (ре-
акция Фёльгена) с целью выявления количества ядер в споре.

М е р ы б о р ь б ы и л е ч е н и е не разработаны.
ДИССИМИНИРОВАННЫЙ НОЗЕМАТОЗ вызывает No-

sema bombi Fantham et Porter, 1914.
В о з б у д и т е л ь . Паразитов обнаруживают в клетках эпи-

телия мальпигиевых сосудов, слизистой оболочке и мышцах
кишечника, жировом теле и трахее шмелей, медоносных и карли-
ковых пчел.

Двуядерная спороплазма размером 2,2 мкм проникает в
клетки эпителия уже через 48 ч после заражения. В цитоплазме
клетки она образует два тела с тонко гранулированной цитоплаз-
мой и гомогенными одинарными ядрами. Последние многократно
делятся, образуя многоядерные шизонты, которые распадаются
на одноядерные клетки. После деления их ядер формируются
споры. Они продолговатой или слегка почковидной формы разме-
ром 4,4—4,8х 2 мкм с двумя сферическими ядрами. В организме
молодых шмелей бывают более крупные споры, достигающие
размеров 5,2--7X3,7 мкм.

Заболеванию подвержены самки, самцы и рабочие особи
шмелей и пчел всех видов. У больных шмелей уменьшаются раз-
меры жирового тела и яичников, увеличивается объем гемо-
лимфы. Пораженные клетки разрушаются.

Больные самки не строят гнезд. Насекомые часто теряют
способность к полету, с трудом ползают по поверхности почвы,
обычно очень раздражительны и жалят беспричинно. В различ-
ные годы и в зависимости от территории инвазируются различные
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виды шмелей в большей или меньшей степени. Поражение насе-
комых в некоторые годы приводит в определенных местах к значи-
тельной гибели шмелей, в результате резко снижается урожай-
ность семян клевера. Поражение пчел микроспоридией так же,
как у шмелей, носит диссеминированный характер. Эреши-Пал
(1938) и Борхерт (1974) наблюдали маток, которые имели еди-
ничных паразитов в эпителии средней кишки, однако последние
в значительном количестве встречались в просвете спинного
сосуда, в перикардиальных клетках, в яичнике, протоплазме
и ядрах питательных и фолликулярных клеток, в яйцах. Их также
находили в стенке тонкой кишки, ректального пузыря и летатель-
ных мышцах.

Д и а г н о з при поражении медоносных пчел N. bombi не
разработан. Индикация спор возможна с помощью серологиче-
ских методов при наличии специфической сыворотки к N. bombi.

Л е ч е н и е не разработано.
П р о ф и л а к т и к а болезни такая же, как при N. apis.
НОЗЕМАТОЗ ЛИЧИНОК И КУКОЛОК. К заражению наи

более восприимчивы 5-дневные личинки (96,7% заражения),
меньше 4-дневные и 3-дневные (2,3 %) и практически не воспри-
имчивы 1-2-дневные (0,3%).

В о з б у д и т е л ь Nosema sp. Buys, 1972, поражает клетки
жирового тела 4—5-дневных личинок, куколок и молодых взрос-
лых пчел. Выходящие из спор спороплазмы обнаруживаются
в клетках жирового тела на 5—6 день после заражения. Они
превращаются в овоидные, а затем лентовидные шизонты с одним
или несколькими округлыми ядрами, протоплазма часто со-
держит вакуоли. Из четырехъядерных шизонтов формируются
два споронта, переходящие в споробласты. Свежие двухъядерные
споры имеют размер 4,9X2,8 мкм. Для заражения необходимо
не менее 100 спор на одну личинку. При искусственном скармли-
вании спор гибель куколок не превышает 7 %. При превращении
куколок в молодых пчел возбудитель болезни сохраняется в их
организме. В одном трупе куколки образуется в среднем 139 спор.
Скармливание спор ноземы взрослым насекомым к заражению их
не приводит.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь зарегистрирована на
одной пасеке в Претории (ЮАР). Паразит, вероятно, распро-
странен более широко и встречается совместно с N. apis. Семьи не
гибли, но сильно ослабели, имели пестрый расплод. Около ульев
с больными пчелами находили большое количество погибших
куколок. При поражении клеток жирового тела споробласта-
ми вокруг паразита образуется гало, клетки быстро разру-
шаются.

Д и а г н о з ставят по обнаружению спор микроспоридий
в погибших куколках.

Л е ч е н и е не разработано. Больные семьи выздоравлива-
ли самостоятельно. Необходимо проводить дезинфекцию сотов,
ульев и пасечного инвентаря.
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АМЕБИАЗ — Amoebiasis apium (син.: амебиоз, амеба-
тоз) — инвазионная болезнь взрослых пчел, характеризующаяся
поражением мальпигиевых сосудов.

В о з б у д и т е л ь — Malpighamoeba mellificae Prell, 1927.
Вне организма пчелы сохраняется в виде овальных или шарооб-
разных цист размером 5—8 мкм. Цисты покрыты гладкой, плот-
ной, трудно воспринимающей краски оболочкой, толщина которой
зависит от степени зрелости цисты (у зрелых она достигает 1 мкм).
Протоплазма цисты разделена на экто- и эндоплазму с различ-
ным коэффициентом преломления света; в световом микроскопе
цисты выявляются в виде двуконтурных образований. Они имеют
одно или несколько ядер размером 1 мкм. Ядра окрашиваются не
всегда, лучшими красителями являются тнонин, толуидин-голу-
бой и окраска по Граму.

При заглатывании пчелой цист последние скапливаются
в задней части средней кишки или ректальном пузыре, превраща-
ются в вегетативные формы, которые внедряются в мальпигиевы
сосуды, где продолжают свое развитие. В результате множе-
ственных делений цисты распадаются в течение 14 дней на ряд
мелких образований. Последние увеличиваются в размерах и об-
разуют подвижные формы со жгутиками. В дальнейшем движе-
ние этих форм замедляется, жгутики исчезают, клетки образуют
псевдоподии с заостренными, слегка согнутыми, тонкими концами
или закругленными, редко наблюдают клетки с одной лобоподией
(пальцеподобный выступ). В этой стадии происходит повторное
бинарное деление паразита, после чего вновь возникают под-
вижные формы со жгутиками.

Вегетативные формы хорошо окрашиваются генцнанвиоле-
том, метиленблау и фуксином. При подсыхании среды или
понижении температуры ниже 20 °С паразит образует цисты.

Количество цист и вегетативных форм амеб в каждом
мальпигиевом сосуде значительно варьирует. Иногда весь про-
свет сосуда полностью заполнен паразитами. В других случаях
отмечают незначительное число амеб. Пораженность отдельных
мальпигиевых сосудов также неодинаковая. В естественных усло-
виях при 23—32 °С цикл развития паразита завершается в тече-
ние 21 —28 дней. Созревшие цисты продвигаются током жидкости
к месту впадения мальпигиевого сосуда в кишечник и выделяются
с экскрементами пчелы. В сухих пятнах фекалий на сотах цисты
сохраняют жизнеспособность не менее 5—б мес.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Болезнь распро-
странена во многих странах.

К амебиазу восприимчивы взрослые особи пчел. Матки
и трутни в естественных условиях обычно не заболевают, однако
при содержании маток в садках или нуклеусах они заражаются
так же легко, как и рабочие особи. Искусственное заражение
возможно при скармливании материала, содержащего цисты
паразита. Заболевают чаще старые пчелы, однако известны
случаи обнаружения цист амеб у пчел в возрасте до 6 дней.
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Источником возбудителя болезни служат больные пчелы,
выделяющие с калом цисты амеб. Заражение насекомых происхо-
дит при очистке сотов, а также при потреблении контаминиро-
ванных возбудителем кормов и воды. В некоторые годы пора-
женность семей бывает значительной. Наибольшее число боль-
ных пчел в семье регистрируется весной, пик заболевания обычно
отмечается вслед за пиком нозематоза. Обычно в зимние месяцы
количество пораженных насекомых в семье не превышает 1 —
1,5%, в апреле достигает 14—20, в мае — 33—40% и выше,
в июне резко снижается, и в июле — августе в семьях трудно бы-
вает найти пораженных насекомых. В Приморье из-за климати-
ческих особенностей местности пик амебиаза иногда смещается
на июнь — начало июля. Амебиаз протекает как самостоятельная
болезнь с поражением иногда до 70—100 % пчел в семье или
совместно с другими болезнями (микроспоридиозы, акарапидоз,
хронический вирусный паралич, фитотоксикозы).

П а т о г е н е з . Амебы, расположившись на стенках мальпи-
гиевых сосудов, проникают своими псевдоподиями в межкле-
точное пространство и путем осмоса резорбируют питательные
вещества. Это приводит к атрофии клеток, они становятся
плоскими и теряют способность накапливать и выводить ураты.
Концентрация продуктов обмена в организме пчел приводит
к отравлению его, снижению резистентности. Скопление амеб
иногда вызывает механическую закупорку мальпигиевых сосу-
дов, в результате чего отмечают их разрывы. Выделяют ли амебы
токсины и насколько опасны продукты их жизнедеятельности для
организма пчел, не выяснено.

П р и з н а к и б о л е з н и . Основным признаком болезни
является постепенное уменьшение пчел в семье.

Во время зимовки накопление продуктов обмена у пора-
женных насекомых происходит медленно и это мало сказывается
на состоянии пчел, но весной при вылете из улья у них резко
возрастает обмен веществ, и повышенная концентрация про-
дуктов распада приводит к внезапной гибели пчел во время
полета. В отличие от других заболеваний пчелы обычно не поги-
бают в непосредственной близости от улья. Их смерть наступает
в результате прекращения функционирования мальпигиевых со-
судов или же вследствие более низкой температуры за пределами
улья, которую здоровые пчелы обычно хорошо переносят.

Иногда на пасеке обнаруживают ползающих, неспособных
к полету пчел. При вскрытии улья отмечают неприятный запах.
В ульях заметны пятна фекалий, у пчел увеличено брюшко. Бо-
лезнь развивается постепенно, часто протекает скрыто. Семьи
пчел резко ослабевают и погибают весной. Количество погибших
семей резко возрастает при смешанных заболеваниях. В выжив-
ших семьях болезнь вновь возникает в следующую весну.

При вскрытии больных пчел мальпигиевые сосуды стекло-
видные, увеличены, иногда разорваны. Через стенку сосуда
видны округлые цисты, эпителиальные клетки дегенерированы.
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Д и а г н о з амебиаза лучше проводить на живых или
недавно (не более 1—2 дней) погибших пчелах. Микроскопируют
содержимое мальпигиевых сосудов, которые тщательно отделяют
от кишечника, стараясь не повредить последний. При микроско-
пии нативных мазков в слегка затемненном поле микроскопа
(объектив X 40) цисты амеб заметны в виде округлых двухкон-
турных образований величиной 5—8 мкм (приблизительно '/в
диаметра мальпигиева сосуда).

Для выявления вегетативных форм паразита исследуют
окрашенные препараты. В качестве красителей используют
2 %-ный раствор эозина на физрастворе или раствор Люголя
(йод кристаллический 5 г, йодистый калий 10 г, дистиллирован-
ная вода 100 мл). Красители добавляют в соотношении 1:1 к сус-
пензии мальпигиевых сосудов на предметном стекле; исследуют
через 5 мин. Эозин и йод окрашивают ядра погибших паразитов.
Для выявления вегетативных форм цист амеб можно использо-
вать окраску по Граму и другие красители. Для выявления
паразитов на гистопрепаратах их окрашивают по Майеру и эози-
ном по Гейденгайну.

Л е ч е н и е . Специфических средств для лечения пчел нет.
Хороший эффект дают мероприятия, направленные на усиленное
развитие семей: сокращение и утепление гнезда, дача побуди-
тельных подкормок для стимулирования откладки яиц маткой.

П р о ф и л а к т и к а амебиаза такая же, что и при микрос-
поридиозах (нозематозе) пчел. Важной составной частью профи-
лактических мер является дезинфекция сотов в парах уксусной
кислоты, пересадка семей пчел весной в чистый улей.

ГРЕГАРИНОЗ — Gregarinosis — инвазионная болезнь
взрослых пчел, вызываемая простейшими из подотряда Cephali-
na Delage et Herouard, 1896. Болезнь сильно ослабляет семьи.
Насекомые малоподвижны, часто теряют способность
к полету, погибают около улья или далеко за пределами пасеки.

В о з б у д и т е л ь . Грегарины являются самыми крупными
простейшими, выделенными от пчел, длина их взрослых форм
(споронтов) достигает 120—160 мкм. Форма тела чаще вытяну-
тая, тело разделено поперечной перегородкой на передний от-
дел— протомерит и задний—дейтомерит, который содержит
ядро. У молодых грегарин на переднем конце протомерита распо-
лагается третий членик — эпимерит. Грегарин в этой стадии
развития называют трофозоитами, или цефалонтами (рис. 28).
Грегарины — паразиты многих беспозвоночных и в организме
хозяина проходят сложный цикл развития. Споронты постепенно
превращаются в половозрелые клетки — гамонты. Последние,
соединяясь друг с другом, образуют сизигии. Внутри этого обра-
зования, покрытого плотной оболочкой (циста), развиваются
гаметы одинаковой (изогамия) или разной формы и величины
(анизогамия). Затем гаметы сливаются и образуют зиготу, кото-
рая покрывается плотной оболочкой и превращается в спору.
Иногда внутри цисты часть протоплазмы остается недифферен-
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Рис. 28. Грегарины:
/ — споронт; 2 — цефалент с ок-
руглым эпимеритом; 3 — цефалент,
прикрепленный к клетке хозяина;
4 — маленький цефалент с большим
плотным эпимеритом; 5 — цефалент
(слева внизу) и споронт; 6—спо-
ронт и споры ноземы (слева внизу)
(Хитчок, 1948).

цированной (остаточное те-
ло) . Цисты нередко имеют об-
разование для выхода спор —
спородукт.

Для определения вида
грегарин имеет значение фор-
ма и размеры эпи-, прото- и
дейтомерита, споронта, га-
мет, способ выхождения спор
из цисты (наличие или отсут-
ствие спородукта) и т. д.

В настоящее время из-
вестно 4 вида грегарин, выде-
ленных от пчел.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Ареал установ-
ленных видов грегарин у пчел не выяснен. Наиболее широко
распространены представители рода Leydiana. Помимо указанно-
го вида грегарин, в кишечнике пчел могут, вероятно, встречаться
другие виды этих простейших, инвазирующие различных насеко-
мых, случайно внедряющихся в улей.

Заражение пчел происходит при заглатывании спор парази-
та во время приема воды из источников, загрязненных фекалиями
или трупами, погибших от грегариноза пчел. После некоторого
нахождения в воде цисты освобождают массу спор.

Споры грегарин погибают при замораживании. Грегариноз
регистрируется в основном в зонах субтропиков и тропиков в до-
ждливый период. На территории с умеренным и холодным
климатом отмечают незначительное количество паразитов в ки-
шечнике отдельных пчел, что позволяет некоторым исследовате-
лям считать этих паразитов комменсалами.

П а т о г е н е з . Заглоченные споры прорастают в средней
кишке медоносных пчел, образовавшиеся цефалонты с помощью
эпимерита прикрепляются к клеткам эпителия средней кишки.
Количество паразитов зависит от числа заглоченных спор и ко-
леблется от единичных экземпляров до 1000—3000. Грегарины
питаются через мембрану клеток за счет осмоса, поглощая угле-
воды из клеток эпителия хозяина и просвета кишечника. Иногда
они проникают в гемоцель и прикрепляются с наружной стороны
мальпигиевых сосудов. Цикл развития паразитов в пчелах про-
должается около месяца.
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П р и з н а к и б о л е з н и . Здоровые пчелы не пускают
пораженных насекомых в улей или удаляют их из него. Длитель-
ность жизни больных пчел резко сокращается, они гибнут в поле,
обычно около водных источников, где трупы быстро разруша-
ются. Часть пчел погибает до образования цист паразита.
Пораженные семьи резко ослабевают, иногда гибнут. Болезнь
протекает самостоятельно или совместное N. apis и Malpighamo-
eba mellificae.

При вскрытии пораженных насекомых отмечают некоторую
бледность средней кишки, подобно поражению ее ноземой. Эпите-
лиальные клетки средней кишки сильно разрушены, изменены
и ядра.

Д и а г н о з . Для обнаружения грегарин исследуют суспен-
зию, приготовленную из средней кишки пчел. Нативные мазки
просматривают под малым или средним увеличением микроскопа
в слегка затененном поле зрения. Мазки можно окрасить. Для
этого их фиксируют жидкостью Шаудина (насыщенный раствор
сулемы 50 мл, абсолютный спирт 25 мл; на 100 мл жидкости до-
бавляют несколько капель уксусной кислоты) и выдерживают
при 60—70 °С в течение 10—15 мин, затем окрашивают гема-
токсилином по Бёмеру (1 г гематоксилина растворяют в 10 см3

96 %-ного этилового спирта +200 см3 10 %-ного раствора калий-
ных квасцов, краску оставляют для созревания 10—14 дней).

Л е ч е н и е . Рекомендуется применять 0,04 %-ный раствор
фумагиллина с сахарным сиропом по схеме его использования
при борьбе с нозематозом.

П р о ф и л а к т и к а . Используют фумагиллин в 0,02 %-ной
концентрации и проводят общие санитарные мероприятия со-
держания пчел.

КРИТИДИОЗ — Crithidiosis — (син. лептомоноз) — инва-
зионная болезнь, вызываемая простейшими рода Crithidia. Пара-
зиты локализуются в кишечнике пчел, где их можно найти в сво-
бодном состоянии или прикрепленными к стенке тонкой или
толстой кишки.

В о з б у д и т е л ь . В настоящее время наиболее изучено два
вида: Crithidia (Leptomonas) apis (Lotmar, 1946), Lorn, 1962 и
Cr. mellificae Langridge, Me Ghee, 1967.

Подвижные стадии (нектомонады) Сг. apis веретеновидной
формы, задний конец лентовидный и чаще вытянут. Размер пара-
зита 3 (2—4) X 9,5 (7 — 11) мкм. Ядро (0,7—1,4 мкм) сфериче-
ское с большой кариосомой, локализуется центрально. Имеется
относительно толстый жгутик, длиной около 16—20 мкм. Кине-
топласт расположен на расстоянии 4 мкм от переднего конца
тел а.

Cr. mellificae обычно яйцевидной формы, передний конец
усечен, задний остроконечный. Задняя часть тела паразита в ок-
рашенных препаратах не видна, но хорошо заметна при наблюде-
нии в фазовоконтрастном микроскопе. Средняя длина критидий
7,1 (3,4—10,9) X 5,5 (2,9—9,0) мкм. Ядро расположено центрально
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или субцентрально с тенденцией перемещения к задней части
тела. Кинетопласт располагается впереди или сбоку ядра.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Поражаются ра-
бочие пчелы в возрасте 8 дней.

Жгутиконосцев находят у рабочих пчел, трутней и маток —
чаще всего в весенне-летнее время. Болезнь зарегистрирована
в ряде стран. Заражение происходит при очистке пчелами сотов
(Лэнгридж, 1972).

П р и з н а к и б о л е з н и . Паразит обнаружен в области
складок ректального пузыря пчел, при сильном заражении реги-
стрируется также в задней части тонкой кишки. Места поражения
критидиями заметны в виде округлых лиловатых или охряно-
желтых наложений. Возможно слущивание эпителия. В местах
прикрепления паразита скапливается микрофлора, которая глу-
боко проникает в ткани хозяина. Вероятно, критидий могут
способствовать проникновению микрофлоры кишечника в гемо-
цель и последующему развитию септицимии. По данным ряда
авторов (Химер, 1962; Борхерт, 1966, 1974), флагелляты явля-
ются комменсами. Но Б. Собещанска (1974) относит критидий
к опасным возбудителям болезни пчел. Лэнгридж (1966) отмечал
гибель пчел, у которых никаких возбудителей, кроме критидий, не
обнаружено.

Д и а г н о з . Для выявления паразитов в ветеринарную
лабораторию высылают 20—30 живых, подозрительных в заболе-
вании, пчел. Предварительно проводят микроскопию нативной
суспензии в затененном поле зрения или с помощью фазово-
контрастного устройства микроскопа. В капле суспензии, приго-
товленной из растертого в ступке с физраствором тонкого и тол-
стого отделов кишечника пораженных пчел, видны (увеличение
400 раз) очень подвижные веретеновидные формы. В последую-
щем проводят исследование окрашенных препаратов. Из выде-
ленных участков тонкой и передней части прямой кишки готовят
тонкий мазок, который сушат при комнатной температуре в тече-
ние суток, фиксируют метиловым спиртом (3—5 мин) или спирт-
эфиром (15—20 мин), красят по Романовскому краской Гимза
45—60 мин. Лэнгридж (1972) рекомендует держать мазки в кра-
сителе в течение ночи или проводить окраску несколько часов при
35—50 °С в термостате. Краску сливают, мазки промывают водой
и сушат. Под иммерсионной системой микроскопа видны харак-
терные формы паразитов со специфическим набором органелл.

В качестве среды для выращивания критидий можно исполь-
зовать следующий состав: пептон и глюкоза — по 0,5 г, лимонная
кислота — 6,2 г, сульфат магния — 0,02 г, бифосфат калия —
0,05 г, дистиллированная вода — 100 мл. Добавление в среду 3 %
(по массе) пыльцы улучшает культивирование жгутиконосцев.
Cr mellificae культивировали на среде, состоящей из агара
(1,4 %) с добавлением гепаризированной крови цыпленка (25—
29 %) и надосадочной жидкости среды Коуперсуайта (рН 5,2).
Перед высевом материала его подвергают очистке: суспензию
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кишечника, приготовленную на физрастворе с добавлением анти-
биотиков для подавления микрофлоры, помещают в U-образные
трубки и отстаивают. Из надосадочной жидкости делают посевы.

Д и а г н о з ставят при наличии признаков поражения в
семьях пчел и только при исключении других возбудителей.

Л е ч е н и е неспецифическое. Хороший эффект получен при
скармливании 1 л сахарного сиропа (1:1) с растворенным в нем
0,5 г сульгина (сульфагуанидина) в течение двух дней на семью
пчел. Курс лечения повторяют через 5—7 дней 3 раза (Собещан-
ска, 1974).

П р о ф и л а к т и к а не разработана.
ГАПЛОСПОРИДИОЗ — Haplosporidiosis — малоизучен-

ная инвазионная болезнь взрослых пчел, вызываемая паразити-
рованием Nephridiophaga apis Jvanic, 1937, в клетках эпителия
мальпигиевых сосудов.

В кишечном тракте пчелы из споры гаплоспоридии выходит
мельчайшее округлое образование, которое внедряется в эпите-
лиальную клетку мальпигиевого сосуда. Здесь паразит растет,
превращается в амебовидную стадию, ядро его активно делится
и возникают стадии одно- и двухъядерных шизонтов и, наконец,
образуется взрослый плазмодий, распадающийся на одноядер-
ные дочерние клетки. Образование последних может происходить
также эндогенно, внутри клеток амебовидной стадии паразита.
Дочерние клетки округляются, покрываются защитной мембра-
ной (спороцисты), после периода покоя наступает половой
процесс (аутогамия) и образуются овальные споры, которые
вместе с калом выбрасываются в окружающую среду или реинва-
зируют клетки эпителия.

Пораженные клетки мальпигиевых сосудов вакуолизирова-
ны. В последующем наблюдают лизис ядер и клеточной стенки.
Эпителий сосуда превращается в аморфную массу. Болезнь
встречается крайне редко: зарегистрирована в Чехословакии.

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к а не разработаны.

ГЕЛЬМИНТОЗЫ

НЕМАТОДОЗЫ — (син.: мермитидозы) Nemathelminthia-
sis — заболевания отдельных рабочих пчел, трутней, маток и ре-
же расплода, вызванные паразитированием в их организме
личинок нематод семейств Mermithidae и Chordodidae. У пчел
чаще встречаются представители первого семейства.

М е р м и т и д ы — тонкие круглые черви, во взрослом состо-
янии достигают в длину 150—400 мм при диаметре около
0,5 мм. Имагинальные формы живут свободно в почве, личинки
паразитируют в организме различных беспозвоночных. У медо-
носных пчел обнаружены личинки Mermis albicans Sieb., M. sub-
nigrescens Cobb., M. nigrescens Dujardin, Agamermis sp.

Жизненный цикл мермитид прослежен у М. subnigrescens
(Христи, 1937). Этот вид, вероятно, распространен повсеместно,
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Рис. 29. Mermis nigrescens:
1—4 — откладка яиц на растениях; 5 — копуляция (Штейнер, Христе, 1923).

хозяевами личинок являются в основном прямокрылые из се-
мейств настоящих кузнечиковых и саранчовых. Зрелые самки
выходят из почвы на поверхность травянистых растений, преиму-
щественно злаковых. Обвиваясь вокруг стеблей, самка отклады-
вает на поверхность листьев растения яйца (рис. 29). Плодови-
тость самок средних размеров ( « 8 5 мм) достигает 14 000 яиц.
Яйца диаметром около 50 мкм имеют на поверхности клейкие,
тонкие ветвистые выросты-биссусы, которыми яйцо прочно при-
клеивается к листу. Яйца сохраняют жизнеспособность в течение
всего лета. При заглатывании яиц тонкая наружная его оболочка

Рис. 30. Инвазионные личинки мермитид:
/_ Mermis subnigrescens (Кобб, Штейнер, Христе, 1923); 2 — М. nigrescens
(Пойнар и др., 1974).
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в кишечнике хозяев растворяется, а через 1 — 1 ' / 2 ч разрывается
вторая тонкая (около 2,5 мкм) оболочка яйца и в просвет ки-
шечника выходит инвазионная личинка (рис. 30) гельминта
второго возраста (длина 0,74 мм, диаметр 0,034 мм). После неко-
торого периода покоя личинка с помощью специального приспо-
собления на головном конце активно проникает в полость тела
насекомого, где, вероятно, линяет вторично, и начинает быстро
развиваться. Продолжительность развития в организме саранчо-
вых длится у самцов паразита 4—6, а у самок — 8—10 нед.
К этому времени личинки достигают размеров 20—60 и 50—
160 мм соответственно. Паразит выходит через хитиновый покров
хозяина, что обычно приводит к смерти последнего. При зараже-
нии несколькими особями гельминтов они погибают вместе
с хозяином. Вышедшие личинки проникают в почву и здесь зиму-
ют. Весной следующего года они линяют. Зрелых гельминтов
находят поодиночке или в виде небольших клубков (на одну
самку приходится несколько самцов) в почве на глубине 15—
45 см. После оплодотворения к июлю самки темнеют, становятся
почти черными. Яйцекладка начинается весной следующего года
и длится до конца лета. Наиболее интенсивно яйца откладыва-
ются в дневное время в июне-июле. Дождливая погода бла-
гоприятствует откладке яиц. При перерыве яйцекладки самки
могут проникать в почву и переживать еще одну зиму, а затем
вновь приступать к откладыванию яиц.

Подобный цикл развития имеют и другие представители рода
Mermis, отличия заключаются в сроках развития стадий. Разви-
тие личинок М. nigresens в почве продолжается больше года,
и взрослые особи появляются после двух зимовок (Рубцов, 1977).

У некоторых представителей рода Agamermis инвазионные
личинки достигают величины 5—6 мм и в ротовой полости имеют
мощный щип. После выхода из яиц, отложенных самками гель-
минта на почву, личинки активно вползают на стебли растений
и при контакте с хозяином проникают через его хитиновые покро-
вы в тело. Внутри тела паразит претерпевает ряд изменений,
инкапсулируется и вызывает нарушения метаболизма в орга-
низме хозяина. Паразит питается эндоосмотически. Через 1 — 1 '/г
мес из личинок выходят сформировавшиеся самцы, а через 2—
2'/2 мес — самки. Взрослые особи питаются за счет запасов
веществ, накопленных в стадии личинки.

Поражение пчел мермитидами зарегистрировано в ряде
стран. Однако видовая принадлежность паразитов часто оста-
ется неясной. Заражение пчел происходит на растениях при сборе
нектара, пыльцы или воды (росы), не исключено инвазирование
пчел при очистке улья. Вначале поражаются взрослые лётные
пчелы, заражение маток, трутней и расплода происходит при
передаче им воды больными пчелами. Возможно также активное
проникновение нематод (Agamermis spp.) внутрь ульев. М. albi-
cans находят в ульях с влажными стенками, в меде обнаружива-
ют «маленьких нематод» (Туманов, 1951). Мы находили большое
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количество активных подвижных личинок в крошке на дне ульев.
Т. А. Атакишиев (1972) сообщил о выделении нематод из ки-
шечника личинок большой восковой моли.

Заражению пчел мермитидами способствует близость грун-
товых вод, теплое и влажное лето, перерывы в медосборах.
Личинок нематод в кишечнике пчел чаще находят в июле — авгу-
сте. Поражаются отдельные пчелы, поэтому сильного ослабления
семьи не наблюдается. Поданным Г. К. Василиади (1984), пора-
жается не более 1 % рабочих пчел.

Личинок гельминтов находят в грудной и брюшной полостях
тела, в просвете кишечника как у внешне здоровых пчел, так
и у неспособных к полету или погибающих рабочих пчел и трут-
ней. Продвижение гельминта через стенку кишечной трубки
в гемоцель приводит к септицемии, в результате чего пчелы могут
погибать до момента полного развития гельминта. У маток, пре-
кративших яйцекладку, были найдены нематоды в беловатых
капсулах, расположенных между задней кишкой и половыми
органами. В одном случае гельминт был выделен из погибшей
личинки пчелы, находящейся в запечатанной ячейке с деформи-
рованной крышечкой.

В о л о с а т и к о в ы е — Nematomorpha — длинные (0,5—
1 м) и тонкие (около 3 мм) раздельнополые гельминты, живут во
взрослом состоянии в пресных водоемах, нередко образуют клуб-
ки из переплетенных взрослых особей. Они откладывают яйца
в виде студнеобразных тяжей. Из яйца формируется маленькая
(0,1—0,4 мм) личинка, головной конец которой вооружен венчи-
ком крючьев и тремя стилетами на подвижном хоботке (рис. 31).
С помощью ротового аппарата личинки проникают через хитино-
вый покров насекомых или многоножек. В полости тела хозяина
личинка в течение нескольких месяцев развивается до взрослого
состояния.

По данным Г. К. Василиади (1984), в кишечнике пчел
встречаются яйца гельминтов, сходные с трихоцефалатами; в ге-

Рис. 3 1 . Волосатик:
1 — общий вид; 2 — головной конец; 3 — раздвоенный задний конец тела воло-
сатика; 4 — личинка волосатика в яйцевой оболочке и без нее (А. А. Парамонов,
1968).'
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молимфе пчел из этого улья найдены личинки с длинным го-
ловным и более утолщенным хвостовым концами. Паразитов он
находил в области ядовитой железы, ядовитого пузыря и яични-
ков у рабочих пчел и маток. Со временем вокруг паразита и рядом
расположенного органа появляется меланизация (автор рас-
сматривает этих гельминтов, как возбудителя меланоза пчел).

Для обнаружения гельминтов проводят тщательное исследо-
вание содержимого кишечника пчел, а также грудной и брюшной
полостей взрослых пчел и личинок. Выделенных паразитов можно
сохранять в жидкости Барбагалло (97 частей физраство-
ра -j-З части формалина).

Для предупреждения поражения пчел пасеки располагают
в сухих местах, оборудуют поилками с проточной водой, пчел
содержат в чистых сухих ульях.

АРАХНОЗЫ

В эту группу входят болезни, вызываемые клещами. В связи
с распространением варрооза данной группе в настоящее время
придается особое значение. Как возбудители заболеваний пчел
известны отдельные виды клещей из двух крупных отрядов: из
отряда Акариформные клещи, подотряда ромбидиформес — Аса-
rapis woodi, A. dorsalis, A. externus (и, возможно, A. vagans),
Pyemotes ventricosus и некоторые другие; из отряда Паразити-
формес, представителями надсемейства Гамазоидных — Varroa
jacobsoni, Euvarroa sinhai, Tropilaelaps clareae, T. koenigerum,
Melittiphis alvearius и некоторые др. Отличительной особенно-
стью арахнозов пчел является трудность ранней диагностики,
значительный ущерб при несвоевременной организации меропри-
ятий по ликвидации этих заболеваний пчел.

АКАРАПИДОЗ — Acarapidosis (син.: акароз, акариноз) —
болезнь взрослых рабочих пчел, маток и трут-
ней, вызываемая паразитированием в их тра-
хейной системе клеща Acarapis woodi (Rennie,
1921).

В о з б у д и т е л ь . A. woodi (син.: Tarso-
nemus woodi Rennie, 1921) —очень мелкие
малоподвижные клещи, имеют овальное сильно
сплюснутое в спинно-брюшном направлении
тело беловатого цвета (рис. 32). Самки разме-
ром 0,1—0,2X0,07—0,1 мм, самцы —0,1 —
0,17X0,06—0,1 мм. Они имеют развитую тра-
хейную систему, стигмы открываются по бокам
ротового аппарата. Наружный дорзальный ске-
лет состоит из 5 щитков. Ноги направлены
вперед и выполняют функцию осязания. Вторые
и третьи пары конечностей предназначены для
хождения, пятичлениковые с 2 коготками и
круглой присоской. Ноги четвертой пары

Рис. 32. Самка
Acarapis woodi.

ПО

Рис. 33. Цикл развития Acarapis woodi (Хоманн, 1933).

состоят из тесно спаянной с телом коксы и трех свободных
члеников, последний из которых вооружен четырьмя длинными
щетинками. У самца трахейная система отсутствует, дыхание
осуществляется через покровы тела. На спинной стороне имеется
3 щитка. Ноги четвертой пары трехчленистые, последний членик
имеет тупой шип и длинную, почти равную длине тела, щетинку.

Клещ является типичным паразитом пчел A. mellifera и А. се-
гапа, питается гемолимфой хозяина и совершает весь цикл своего
развития в трахейной системе насекомых (рис. 33). Спаривание
женской дейтонимфы происходит в трахее. Процесс копуляции
длится до 11 '/г мин. После копуляции клещи расползаются.
Дейтонимфа через 72 ч линяет, превращаясь во взрослую самку,
которая тут же или через сутки приступает к откладке яиц в той
же трахее или выходит на наружную поверхность пчелы. Яйца
белые, овальные размером 141 — 162.6Х 68,5—83,3 мкм. Яйца, из
которых в дальнейшем развиваются самцы, бывают меньше яиц,
дающих самок. Одна самка в течение жизни откладывает 7—
10 яиц, которые с помощью клеющего вещества, окружающего
'/г—3/* поверхности яйца, прикрепляют к внутренней поверхно-
сти трахеи. На 3—6 день оболочка яйца прорывается и из него
появляется передняя часть личинки. Личинка размером 128,2—
177.3Х 66,5—89,8 мкм начинает питаться через 2 ч после выхода
из яйца. Продолжительность личиночной стадии 50—85 ч, затем
в течение 72 ч наступает покой, во время которого образуется
внутриличиночная яйцеобразная оболочка (стадия нимфальной
аподермы) и выходит имаго. Развитие самца заканчивается на
12—24 ч раньше самки. Весь цикл развития у самца длится 10—
13 дней, у самки — 11 —16 дней. Клещи живут до 40 дней. Коли-
чество самок преобладает. Соотношение полов зависит от усло-
вий питания; при недостатке белка появляется больше самцов
(Сакс, 1958).
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Оплодотворенные самки клещей выходят из трахей на на-
ружную поверхность тела, передвигаются по краю волоска пчелы
и переходят на новое насекомое. Они преодолевают расстояние
60 мм за 40 мин (Хиршфельдер, 1952).

По струе воздуха (анемотаксис) самки A. woodi находят
отверстие трахеи или по вибрации (вибротаксис) основание
крыльев. Наибольшее проникновение клещей в стигмы пчел
отмечается при температуре 34 °С. Поражаются в основном
молодые рабочие пчелы и матки в возрасте до 7—10 дней, редко
до 18. В период зимовки, когда в ульях находятся более взрослые
насекомые, вышедшие из трахей оплодотворенные самки иногда
располагаются и питаются у основания крыльев. Размножение
и особенно линька доимагинальных форм в этих условиях, веро-
ятно, невозможны, хотя самки откладывают яйца. Проникшие
в дыхательную систему хозяина паразиты локализуются в основ-
ном в первой паре грудных трахей, в дальнейшем расселяются
в глубь нее, проникая в брюшные и головные воздухоносные
мешки и их разветвления. В одной пчеле могут быть от единичной
особи до 150 экземпляров клещей. Вне тела хозяина клещ сохра-
няется непродолжительное время. После гибели пчелы приблизи-
тельно 10 % клещей покидает ее, оставшиеся погибают через
12—15 ч. Однако длительность сохранения их в пчелах зависит от
температуры и влажности внешней среды. При 10 %-ной относи-
тельной влажности и температуре 4 °С клещи живут в трупах
пчел 5—6 дней, в воде 2—3 дня, в вазелине 10—12 дней. Они
более, чем пчела, устойчивы к вакууму, повышенному содержа-
нию углекислоты или чистого кислорода.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . A. woodi зареги-
стрирован во многих странах мира. Размножение этого возбуди-
теля на пасеках, расположенных в низких сырых местах (в пой-
мах рек, вблизи озер и болот), происходит более интенсивно.
Больные акарапидозом семьи пчел, размещенные на высоте
800 м над уровнем моря, освобождались от паразита в течение
3 лет (Червинский, Немчук, 1965, 1970, 1974; Алексеенко, Вовк,
1975; Гапонова, 1978 и др.).

Акарапидозом поражаются как слабые, так и сильные семьи
пчел. Однако в первых развитие инвазии происходит более интен-
сивно. Степень поражения зависит также от породы пчел, желтые
итальянские пчелы менее восприимчивы в заражению (Сепульве-
до, 1962). Любые условия, приводящие к снижению резистентно-
сти организма пчел, способствуют размножению паразита. В не-
которых местностях урон от акарапидоза проявляется с последо-
вательностью в 3 года. Снижение количества пораженных пчел
на местности способствует купированию заболевания, задержи-
вает перезаражение семей.

Экономический ущерб, вызываемый акарапидозом, значите-
лен, хотя его не всегда удается выявить полностью. По данным
Я. Свободы (1953), в Чехии и Моравии при отсутствии надлежа-
щей борьбы от заболевания погибало ежегодно 20 тыс. семей
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пчел. К ущербу от этой болезни следует также отнести плохое
развитие семей, а следовательно, снижение их продуктивности
и воспроизводства на пасеках.

Распространяют возбудитель больные пчелы. Расширение
ареала клеща обусловлено бесконтрольным передвижением по-
раженных семей. Передача возбудителя возможна также при
размещении на пасеки роев неизвестного происхождения, объ-
единении слабо развивающихся семей, подсадке маток из небла-
гополучных семей и пр.

Болезнь развивается медленно; с момента поражения еди-
ничных пчел и до заболевания 50 % их в семье проходит 3—5 лет.

П а т о г е н е з заболевания складывается из ряда факто-
ров: увеличение популяции паразитов в трахеях пчел приводит
к потере гемолимфы, сокращению количества белка в организме
пораженных насекомых, уменьшению сроков жизни хозяев; пора-
женная клещами стенка трахеи теряет способность пропускать
кислород к органам и тканям пчелы из-за скопления на ее по-
верхности свернувшейся гемолимфы, выделений и трупов парази-
тов; трахеи теряют эластичность; клещ при питании, вероятно,
выделяет в организме пчелы токсический секрет; возбудитель
акарапидоза способствует увеличению микрофлоры в просвете
пораженной трахеи, он, вероятно, способен инокулировать неко-
торых возбудителей инфекционных болезней, снижает устойчи-
вость организма пчел.

П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь чаще протекает хрони-
чески. В начале заболевания установить какие-либо изменения
в семье практически не удается. Явная форма обнаруживается
при поражении 30—50 % пчел в семье. Признаки болезни не
специфичны. У пораженных пчел вначале возрастает потребление
кислорода, а в конечной стадии болезни перед гибелью насекомых
оно снижается более чем в 3 раза против нормы. Интенсивно
снижается уровень свободных аминокислот в гемолимфе. Пчелы
беспокоятся, в период зимовки клуб неплотный, из улья вылетают
и погибают отдельные пчелы. Количество погибших насекомых
в пораженных семьях обычно повышено. Брюшки у больных пчел,
вышедших из зимовки, увеличены. В ульях находят пятна фека-
лий. Весной в первый день выставки или летом после продолжи-
тельной нелётной погоды около улья обнаруживают ползающих,
не способных к полету пчел. У некоторых насекомых отмечают
неправильное расположение крыльев (раскрылица). Гибель пчел
на неблагополучных пасеках чаще происходит зимой или весной.
Трахеи пчел при вскрытии имеют, в зависимости от длительности
поражения, желтые, коричневые или черные пятна, последние
часто сливаются, и трахейная трубка становится черной и лом-
кой. В начале поражения изменения наступают вблизи дыхальца
пчелы, поражаются трахеи на одной или с обеих сторон тела
насекомого.

Акарапидоз часто протекает совместно с нозематозом и вар-
роозом. Трахеи пораженных пчел содержат значительное количе-

113



ство микрофлоры, особенно весной; среди микроорганизмов
встречаются стрепто- и микрококки, реже бациллы, бактерии,
дрожжи и грибы. При смешанном поражении течение болезни
обычно тяжелее и семьи пчел погибают значительно быстрее.

П р о г н о з при слабом и среднем поражении и принятии
соответствующих мер благоприятный. Сильно пораженные (на
80—100 %) семьи пчел обычно трудно поддаются лечению.

Д и а г н о з ставят на основании результатов лабораторных
исследований. Пчел берут весной перед выставкой семей из зи-
мовника или осенью. В пробе должны содержаться только свежие
трупы пчел или живые пчелы, взятые с крайних рамок или у лет-
кового отверстия. Пробы берут на благополучных пасеках не
менее 10 % от имеющихся на них семей пчел, а также от неблаго-
получных семей при подозрении на заболевание.

Нужно систематически исследовать в течение 3—5 лет все
семьи пчел неблагополучных пасек и близлежащих.

Поступивших в лабораторию погибших пчел заливают на
ночь 10 %-ным раствором щелочи. Живых пчел можно исследо-
вать сразу же после умерщвления парами эфира или их тоже
помещают в раствор щелочи. Затем трупы пчел тщательно про-
мывают в водопроводной воде и сушат на фильтровальной
бумаге. Исследования ведут методом индивидуального вскрытия
или компрессорной диагностики.

При индивидуальном вскрытии пчелу кладут на спинку
в чашку Петри, заливают слоем парафина и укрепляют энтомоло-
гическими иглами. Чашку помещают на предметный столик
бинокулярного микроскопа МБС-1 или МБС-2, и под контролем
глаза препаровальной иглой отчленяют голову вместе с первой
парой ног. Обнаруживают оборванные концы первой пары груд-
ных трахей, для выделения их надрывают хитин среднего членика
груди и отгибают его в стороны. Обращают внимание на состоя-
ние трахей, характерное при поражении акарапидозом: наличие
затемнений, отдельных желтых, коричневых пятен, черных распа-
дающихся участков. Отделяют трахею и кладут в каплю воды на
предметном стекле, накрывают покровным стеклом и просматри-
вают под микроскопом (X 150—200) в слегка затененном иоле
зрения на наличие клещей. Метод индивидуального вскрытия
пчел имеет ряд модификаций. За рубежом широкое распростра-
нение получил метод исследования среза среднегруди. После
осторожного удаления головы и передней пары ног делают остры-
ми ножницами или бритвой срез средней части груди пчелы
параллельно первому удаленному сегменту, срез должен прохо-
дить у основания крыльев.. Кусочки укладывают на 24 ч в
10%-ный раствор щелочи при комнатной температуре (или
кипятят 4 мин) и после промывки исследуют. Для просветления
сильно затемненных трахей используют молочную кислоту или
лактофенол.

При массовом исследовании пчел на акарапидоз применяют
способ компрессорной диагностики. После удаления головы и пе-
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редней пары ног содержимое грудной полости выдавливают
пинцетом на одну из клеток компрессориума (или укладывают
сделанные срезы со средней части груди). После заполнения его
проводят микроскопию. Для исследования одной пробы требу-
ется просмотреть два заправленных компрессориума. Недостат-
ком метода является потеря определенного количества трахей
при заправке прибора.

В последние годы предложен более совершенный метод
диагностики, не уступающий по точности индивидуальному
вскрытию пчел. У 100—200 пчел отделяют грудь, удаляют ноги
и крылья, материал помещают в контейнеры объемом в 100 мл,
заполняют их на '/4 водой и размельчают роторным ножом в го-
могенизаторе (100—10 000 об/мин) 3 раза по нескольку секунд.
Полученную суспензию пропускают через сито с размером ячейки
0,8 мм, ополаскивают водой, доводя ее количество до 50 мл. Филь-
трат центрифугируют 5 мин при 1500 об/мин, удаляют надоса-
дочную жидкость. К осадку добавляют несколько капель неразве-
денной молочной кислоты и оставляют на 10 мин для растворения
мышечных волокон, а затем микроскопируют.

П р о ф и л а к т и к а . Не допускают размещения на пасеке
семей пчел, роев, пакетов, маток неизвестного происхождения без
предварительного исследования на акарапидоз. Систематически
ежегодно весной и осенью проводят исследования пчел на данную
болезнь. Используют ульи, инвентарь, соты и прочее на неблаго-
получной пасеке только после 7—10 дней выдерживания их
в изолированном от пчел помещении или после тщательной де-
зинфекции.

М е р ы б о р ь б ы . При обнаружении болезни пасеку и окру-
жающую ее территорию карантинируют. Запрещают ввоз и вывоз
пчел из неблагополучной зоны. Не допускают роения, не проводят
подсиливания слабых семей пчелами из более сильных, осуще-
ствляют индивидуальный уход за каждой семьей пасеки. Предуп-
реждают пчелиное воровство, заменяют маток в пораженных
семьях, стимулируют первый весенний облет, пчел обеспечивают
доброкачественным кормом, при необходимости как можно рань-
ше проводят осеннюю подкормку пчел, пасеки размещают на
сухих, возвышенных местах, располагают ульи летками на юг.

Л е ч е н и е . Для борьбы с акарапидозом рекомендованы
фольбекс и его аналог этилдихлорбензилат, эфирсульфонат, теди-
он, фольбекс ВА.

Фольбекс (хлорбензилат или этиловый эфир 4,4-дихлорбен-
зиловой кислоты) применяют в виде пропитанных им полосок.
Дымящиеся полоски картона вводят в гнезда пчел. Обработку
проводят весной и летом восьмикратно, через 6—7 дней из расче-
та 1 полоска на 5 улочек, занятых пчелами. Леток закрывают на
час. Эффективность лечения 95—100%, при обработке пчел
осенью возможна гибель маток.

Этилдихлорбензилатом обрабатывают пчел так же, как
фольбексом.
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Эфирсульфонат нанесен на полоски. Дымящиеся полоски
вводят в семью пчел 8 раз через каждые 6 дней весной и летом.
Леток закрывают на 2 ч; лечебная эффективность 95 %.

Тедион используют в виде порошка, тлеющих картонных
полосок или термических таблеток. 1 г препарата сжигают в улье
через 1 день десятикратно. Обработку проводят весной и летом,
леток закрывают на 5 ч; лечебная эффективность 92—100 %.

Фольбекс ВА (бромпропилат, неорон, изопропиловый эфир
4,4-дибромбензиловой кислоты) применяют 6 раз через 7 дней.
Леток закрывают на 1 ч. Лечебная эффективность до 100 %.
Препарат не вызывает гибели маток.

БЭФ (бензин-этилформиат) в количестве 100 мл наливают
в плоские флаконы, помещают в них фитиль, затем закрепляют
между верхними брусками рамок на 20 дней до полного испаре-
ния.

ПК (дихлорфенилметилэтанол) — это пропитанные препа-
ратом полоски картона. Дымящиеся полоски вводят в улей пчел.
Обработку проводят весной и летом восьмикратно. Первые 3 об-
работки делают через каждые 2 дня, последующие 5 — через
7—10 дней.

Хлорфенол (парахлорфенолпарахлорбензиловый эфир суль-
факислоты) нанесен на картонные полоски. Их применяют
так же, как и фольбекс.

ЭКЗОАКАРАПИДОЗ (син.: акариноз, акароз) — Ехоаса-
rapidosis. Ср«ди паразитов пчел известны также другие виды
клещей рода Акарапис: наружный клещ — Acarapis externus
Morg., спинной — A. dorsalis Morg., блуждающий A. vagans
Schneider и др. (рис. 34). Все они паразитируют на поверхности
тела пчел, что приводит к беспокойству последних, вызывает
ослабление семей в период зимовки.

В о з б у д и т е л ь . Впервые эти паразиты обнаружил в
1922 г. Моргенталер. Клещ A. dorsalis локализуется в основном

Рис. 34. Различия в строении тела акараписов:
А — A. externus; Б — A. woodi; В — A. dorsalis; / — аподема; 2 — кокса; 3
членик лапки (Мишель, 1962).
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AcarapLs externus

Рис. 35. Места обитания акараписов (Моргенталер, 1934).

на верхней стороне груди в области скуто-скутелярной бороздки,
реже у основания крыльев, на крыльях, первом брюшном сегмен-
те. A. woodi находится в трахеях пчел. A. externus находится
чаще на нижней и боковой поверхностях шеи пчелы (рис. 35).
A. vagans встречается сравнительно редко, локализуется у осно-
вания и на жилках последней пары крыльев, втором брюшном
тергите. При сильной инвазии у рабочих пчел его находят также
на проподеуме и первом брюшном сегменте, у трутней клещи
распространяются по всему телу.

Оплодотворенные самки откладывают 2—5 яиц в местах
локализации их на теле хозяина. Яйца приклеиваются к повер-
хности тела и волоскам специальным клеющим веществом,
застывающим на воздухе за 4 ч. Эмбриональное развитие длится
4—6 дней. После разрыва оболочки яйца личинка освобождает
ротовой аппарат, переднюю пару ног и питается один день гемо-
лимфой хозяина. Затем следует стадия покоя, во время которой
внутри личинки формируется нимфа. Продолжительность стадии
личинки 4 дня; мужской нимфы 1—2, женской — 2—3 дня; взрос-
лыми самцы становятся на 9—11-й день, а самки— на 11 — 16-й
день. Количество самцов и самок бывает поровну.

Вскоре после выхода из стадии нимф самцы и самки мигри-
руют на новых пчел. Самки начинают откладку яиц через 1 —
2 дня после миграции. На одной пчеле обнаруживают 5—7 взрос-
лых клещей и до 60—100 экземпляров в различных стадиях
развития. Клещи погибают на трупах пчел через 3 дня, на по-
верхности рамок и улья — в течение суток. Основное размноже-
ние у A. exterrTus происходит с января по март, с появлением
в ульях молодых пчел 1 — 10-дневного возраста. A dorsalis менее
ограничен возрастом хозяев. Матки пчел, вероятно, не поража-
ются; на молодых трутнях паразиты встречаются реже, чем на
рабочих пчелах. Погибших клещей часто находят на сотах, стен-
ках ульев и в меде.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Распространяют
клещей инвазированные лётные пчелы. Клещей обнаруживают на
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пчелах в течение всего года. Наибольший процент больных семей
бывает зимой, наименьший — в середине лета. Количество кле-
щей в октябре — декабре в 4 раза больше, чем летом. В безма-
точных, слабых семьях клещами могут поражаться до 100 %
пчел. На пчелах можно найти два вида клещей одновременно.
Количество паразитов на внутриульевых пчелах больше, чем на
лётных и сторожевых.

Клещи зарегистрированы во многих странах.
П р и з н а к и б о л е з н и . При слабом поражении семей

признаков заболевания не обнаруживают. При значительном
поражении в ульях зимой слышится шум, пчелы беспокоятся,
происходит частичный или полный распад клуба, отмечается
большое количество зимнего подмора. Иногда пораженные семьи
погибают во время зимовки. В случае локализации клещей у ос-
нования крыльев отмечают атрофию мышц у пчел, они теряют
способность к полету и ползают около ульев. Клещи могут быть
переносчиками возбудителей инфекционных болезней пчел.

Д и а г н о з . Для определения клещей живых пчел (30—
50 экз.) берут во флаконы или пробирки непосредственно из
середины гнезда, заливают жидкостью Удемана (87 частей
70 %-ного спирта, 5 частей глицерина и 8 частей ледяной уксус-
ной кислоты) и тщательно в течение 10 мин встряхивают. Через
сутки встряхивание повторяют. Затем осторожно пинцетом уда-
ляют пчел, жидкость центрифугируют 10 мин при 2 тыс. об/мин.
Из осадка под бинокулярным микроскопом выделяют клещей на
предметное стекло и исследуют при увеличении в 400—600 раз.
Иногда осадок ресуспензируют в насыщенном растворе сахаро-
зы, вновь центрифугируют, удаляют поверхностный слой и микро-
скопируют.

П р о ф и л а к т и к а сводится к недопущению размещения
пораженных семей среди здоровых.

М е р ы б о р ь б ы . Применяют те же препараты, что и при
акарапидозе пчел. Однако имеются данные, что эти клещи отно-
сительно устойчивы к различным акарицидам.

ПИЕМОТОЗ — Pyemotosis — болезнь открытого расплода,
вызываемая паразитированием пузатого клеща Pyemotes ventri-
cosus, Newp. и Р. herfsi Oud.

Первые случаи заболевания пчел зарегистрировал Е. Брук-
кер (1901) в Тунисе. В настоящее время болезнь зарегистрирова-
на во многих странах.

В о з б у д и т е л ь . Молодые самки клеща желтоватого
цвета, продолговатые, размером 223X80 мкм, после питания
тело их становится шаровидным, 1 —1,5 мм в диаметре. Самцы
величиной 164X90 мкм (рис. 36). Оптимальная температура
развития клещей 25 °С, температура 35 °С угнетает их способ-
ность к размножению. Самки живородящие. На восьмой день
после оплодотворения рождаются половозрелые самцы, а затем
самки. Количество самцов от одной самки не превышает 3—4 %
Длительность жизни самки 38 дней. Один самец оплодотворяет
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Рис. 36. Pyemotes ventricosus:
А — голодная самка; Б — напитавшаяся самка с прикрепив-
шимися к ее телу самцами (Туманов, 1951).

несколько самок. Неоплодотворенные самки дают в потомстве
только самцов. Продолжительность жизни без питания у самцов
24 ч, у самки 36 ч, питающиеся самцы живут 28 дней.

Клещ является типичным паразитом различных вредителей
зерна и других вредных и полезных насекомых (личинок жуков,
бабочек, перепончатокрылых, двукрылых, равнокрылых). У лиц,
работающих с пораженными продуктами, и у пчеловодов клещ
при попадании на кожу вызывает папулезную и пустулезную
эритему, сопровождающуюся сильным зудом, жжением, болями
в области суставов, приступами астмы, умеренной лихорадкой.
Симптомы заболевания появляются на 2—4 день после зараже-
ния и продолжаются 5—14 дней. Клещ передается от одного
человека к другому при контакте. Болезнь иногда проявляется
в виде эпидемии. Н. Жоковски (1973) установил, что применение
в Болгарии фуража с личинками зерновой моли, зараженным
пузатым клещем, вызывало у овец и лошадей поражение кожи
шеи и холки, сопровождавшееся повышением температуры тела.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Пиемотоз пчел
обычно регистрируется на пасеках, расположенных вблизи мест
хранения зерна или зерновых продуктов. Клещи заносятся в улей
пчелами и другими насекомыми, а также с хранящимися сотами,
утеплительным материалом, при нарушении ветеринарно-сани-
тарных правил работы на пасеке.
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П р и з н а к и б о л е з н и . Болезнь чаще отмечается в сла-
бых семьях или семьях, содержащихся на расширенных гнездах.
Обычно погибает расплод по краю рамки. На одной личинке
могут паразитировать от 8 до 40 самок клеща. От пораженной
личинки через 8—10 дней остается сухая оболочка. Нередко
признаки болезни сходны с поражениями при европейском гниль-
це и варроозе. В ячейках находят загнившую массу от погибших
личинок или личинок, как бы «посыпанных пылью» из-за большо-
го числа шаровидных клещей. Возможно заражение взрослых
пчел. Заболевание иногда приводит к гибели отдельных се-
мей.

Своеобразное поражение взрослых индийских пчел Apis
cerana в Индии вызывает Pyemotus herfsi Oudemans. Самки
шаровидные размером 0,3—0,4 мм. Клещи питаются гемолимфой,
проникая в межсегментные перегородки брюшка. Они также
найдены в ротовом аппарате пчел, где препятствуют движению
ротовых органов и поступлению пищи. Живут в течение 20 дней
на трупах пчел или свободно. Пчелы становятся вялыми, брюшко
сжато, сила семей резко ослабляется. Не исключена возможность
аналогичного поражения и медоносных пчел.

Д и а г н о з ставят по выявлению клещей в пораженном
расплоде. Для выявления поражения взрослых пчел необходимо
исследовать поверхность их тела на клещей или микроскопиро-
вать смыв с поверхности их тела.

М е р ы б о р ь б ы заключаются в соблюдении ветеринарно-
санитарных правил содержания пчел, включающих систематиче-
скую очистку и дезинфекцию ульев, своевременную выбраковку
старых сотов, хранение их в чистом помещении и т. д. Поражен-
ные семьи обрабатывают акарицидными препаратами. При рабо-
те на пораженных клещами пасеках необходимо соблюдать
правила личной гигиены.

ВАРРООЗ (ВАРРОАТОЗ) — Varroosis — инвазионная бо-
лезнь взрослых особей пчелиной семьи, их личинок и куколок,
вызываемая клещом варроа якобсони (Varroa jacobsoni Oude-
mans, 1904).

Основное значение в эпизоотологии варрооза имеют самки
клеща, которые способны существовать вне ячейки с расплодом
и расселяться, а также зимовать на пчелах. Неполовозрелые
особи и самцы живут только в запечатанных ячейках на распло-
де, где происходит размножение и развитие клеща.

Варрооз резко отличается от других, известных в настоящее
время, инфекционных и инвазионных болезней пчел. Все прочие
болезни, как правило, поражают расплод или только взрослых
особей в определенные сезоны года. Клещ варроа причиняет вред
пчелиному семейству на всех фазах его развития и притом круг-
логодично.

Ущерб, наносимый пчеловодству варроозом, велик и склады-
вается из снижения продуктивности пчелиных семей, большой
гибели пчел, значительных материальных и трудовых затрат на
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Рис. 37. Varroa jacobsoni:
А — самка; Б — самец (по А. Б. Ланге и др., 1976).

проведение противоварроозных мероприятий. Эта болезнь пред-
ставляет одну из актуальных проблем мирового пчеловодства.

В о з б у д и т е л ь . Самка клеща коричневая или темно-
коричневая, легко обнаруживается невооруженным глазом на
теле пчелы и особенно хорошо видна на белом фоне пчелиных
и трутневых куколок. Самец серовато-белый или слегка желтова-
тый, размеры 0,80—0,97X0,70—0,93 мм (рис. 37).

Яйцо молочно-белое, овальное размером 0,60—0,67X0,41 —
0,50 мм. Под тонкостенной оболочкой яйца просматривается
эмбрион. Половое различие выражено на ранних фазах развития
паразита.

На течение патологического процесса основное влияние
оказывает самка клеща.

Тело самки сильно склеротизировано, сплюснуто в дорсо-
вентральном направлении, поперечно-овальной формы, со сторо-
ны спинной части слегка выпуклое, имеет размеры 1 —
1,77X1,50—1,99 мм. Дорзальный щиток расположен по всей
длине идиосомы, имеет густое опушение в виде тонких, спирально
изогнутых щетинок, вероятно, облегчающих передвижение клеща
в запечатанной ячейке между расплодом и коконом. Самка имеет
четыре пары сильных шестичлениковых конечностей, заканчива-
ющихся мощными присосками, с помощью которых прочно
фиксируется на пчеле или другом объекте. Конечности обеспечи-
вают очень быстрое перемещение самки внутри пчелиного гнезда.
Наблюдается четыре основных способа передвижения. Самый
распространенный, когда самка передвигается на трех задних
парах ног, вытянув вперед переднюю пару. Для свежеперели-
нявших самок характерно передвижение на всех четырех парах
ног. Молодые, не полностью склеротизированные самки передви-
гаются крабообразно (боком).

Самки варроа обладают сложной системой органов чувств,
воспринимающих химические, механические и гигротермические
раздражения. Основными органами ориентации клещей служат
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передние ноги. На их лапках имеется набор специальных органов
чувств — сенсил, у основания которых расположены нервные
клетки, связанные отростками с центральной нервной системой.

У самок клеща сильно развита система дыхательных тру-
бок — трахей, открывающихся по бокам тела парой дыхалец
(стигм). Трубки частично, на '/з, соединены с покровами, осталь-
ная их часть лежит свободно и подвижно. Эта особенность
дыхальцевого аппарата, по-видимому, связана с жизнью клеща
при различном газовом режиме: избыток углекислоты в запеча-
танной ячейке сота и высокая аэрация при полете на пчеле.

Ротовой аппарат самок колюще-сосущего типа. Во время
питания клещ с помощью подвижных пальцев, выдвинутых впе-
ред и вниз хелицер разрезает мягкую межсегментарную часть
кутикулы пчелы. Появившуюся каплю гемолимфы клещ захваты-
вает ротовым отверстием и заглатывает. Потребление клещом
гемолимфы приводит к качественным и количественным измене-
ниям ее форменных элементов в организме пчелы. Происходит
патологическое старение гемолимфы вследствие ускоренного пе-
рехода форменных элементов из молодых стадий в зрелые
и стареющие.

В результате паразитирования клеща снижается в 1,6—
2,3 раза количество общего белка гемолимфы у пораженных пчел,
а остаточный азот возрастает в 3,2—3,5 раза. Степень развитости
глоточных желез и жирового тела уменьшается соответственно
в 1,3— 1,4 и 1,2—2,2 раза по сравнению с пчелами, свободными от
клещей. Недоразвитость глоточных желез и жирового тела,
особенно осенью, свидетельствует о резком снижении запасов
резервных белковых веществ в организме пчел. Эти факторы
отрицательного влияния клеща на пчел приводят к резкому со-
кращению продолжительности жизни последних.

Половая система самки состоит из парных яичников, яйцево-
дов, матки и полового отверстия. Кровеносная система пред-
ставлена в виде ампулообразного расширения (сердца).

Из специфических морфологических признаков самки, свя-
занных с паразитированием, характерны: своеобразная форма
тела, обеспечивающая прочную фиксацию между кольцами
брюшка пчелы; сильно выраженная хетотаксия тела с пружиня-
щим покровом, препятствующим прилипанию самок в период их
жизни в расплоде пчел; наличие подвижной перитремальной
трубки, регулирующей дыхание клеща в различных условиях его
жизни; присутствие мелких, направленных назад, зубцов на
хелицерах, удерживающих клещей от выпадения из раны на теле
хозяина; отсутствие анальных клапанов, связанных с экскрецией
в тесном пространстве между расплодом и коконом.

Развитие клеща варроа тесно связано с биологией пчелиной
семьи. Эта связь обусловлена как морфологическими, так и физи-
ологическими особенностями развивающегося расплода. Клещи
скапливаются в расплоде при достижении им определенного
биологического состояния. В пчелином расплоде это происходит
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за сутки, а в трутневом — за трое до его запечатывания. Самки
клеща в ячейках сотов полностью погружаются в кашицу корма
под личинками, ложась вентральной стороной к поверхности их
тела. После запечатывания ячеек личинки приступают к пряде-
нию кокона. В это время самка клеща переходит к активному
движению по личинке и многократному питанию. Стадия пряде-
ния кокона у пчелиной личинки длится двое суток, а у трутне-
вой — трое, по окончании которой наступает стадия предкуколки.
В это время самки клещей приступают к яйцекладке. Локализа-
ция отложенных яиц обусловлена наличием свободного простран-
ства в ячейках. В процессе метаморфозы предкуколки такое
пространство образуется в начале под крышечкой, затем в вер-
хней и средней трети ячейки. В такой же последовательности
в этих местах самки откладывают яйца. За цикл самка способна
отложить до 5 яиц в пчелиной и до 6 — в трутневой ячейке. Такое
количество яиц самки откладывают, когда попадают в ячейки
поодиночке. Интервал между откладкой очередного яйца ко-
леблется в пределах 1 — l'/г сут.

Склеротизация хитинового покрова развивающихся особей
пчелиной семьи и короткий промежуток времени не обеспечивают
превращения до имаго всех отложенных яиц самкой клеща.
Полного развития достигают только те особи, которые начали
свое существование на стадии предкуколки расплода. Цикл
развития самки клеща продолжается 8—9 сут, а самца — 6—
7. Каждая самка за период своей жизни способна делать до трех
яйцекладок. Каждый раз в ячейке бывает по одному самцу, кото-
рый после спаривания с молодыми самками погибает.

Самки живут летом 2—3 мес, зимой — б—8 мес. В зимний
период, когда отсутствует в семье расплод, они внедряются глубо-
ко между стернитами брюшка пчелы, чаще между первым
и вторым сегментами, реже между грудными сегментами, в сочле-
нениях груди и брюшка, груди и головы. Самки встречаются
также на сотах, особенно на дне ячеек после выхода расплода. Их
можно обнаружить на стенках и дне улья. Численность паразитов
в гнезде пчел составляет от единичных экземпляров до 30 тыс.
и более.

С появлением расплода самки проникают в него. Популяция
клещей в семье беспрерывно увеличивается, однако наибольшая
пораженность расплода отмечается весной и осенью, когда про-
исходит наращивание молодых пчел к главному медосбору
и к предстоящей зимовке. В это время количество больных куко-
лок достигает более 80 %.

Для своего развития самки предпочитают трутневый рас-
плод. Его пораженность в средней географической полосе дости-
гает максимума в августе. Пораженность трутней в !4,3 раза
выше, чем расплода пчел. На куколках трутней обнаруживают до
20, а на куколках пчел до 12 экземпляров клешей на разных
стадиях развития (рис. 38).

Наибольшее число паразитов находится на молодых пчелах
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Рис. 38. Клещи варроа:
/ — на куколке; 2 — на взрослой пчеле; 3 — уродство крыльев при варроозе
(Полтев, Нешатаева, 1977).

и трутнях, сравнительно мало их бывает на лётных пчелах, воз-
вращающихся в улей.

Самки клещей весной мало устойчивы к воздействию внеш-
них факторов. В это время в семье находятся перезимовавшие
популяции, которые поддерживают свой жизненный процесс пу-
тем паразитирования на взрослых пчелах. Летние генерации
клещей весьма устойчивы к температурно-влажностному режиму.
Самки варроа способны выживать до 9 сут при температуре 28 °С
и относительной влажности 85 % и 3 сут при 35 °С и влажности
50%, но погибают в первые сутки при той же температуре и
влажности 10—20%. Некоторые самки сохраняют жизнеспо-
собность на сотах с остатками личиночных оболочек до 18 сут,
а в запечатанном расплоде при температуре 20 °С — в течение
30 сут. В пустых ульях без сотов в летний период самки живут до
7 сут, на светлых сотах — 6—7 сут, на сотах с открытым распло-
дом — 15, на трупах пчел, трутней и куколок — 11 сут, в воско-
перговой крошке — 9 сут, при минусовой температуре (10—
30 °С) — 4 8 - 7 2 ч.

При температуре 17 °С самки неподвижны, при 19—27 °С
они стремятся в зону повышенной температуры, а при 34—41 °С
перемещаются в сторону низких температур. Температура 42—
44 °С приводит самок к беспорядочному движению. При сол-
нечном освещении они стремятся укрыться в затененном месте.
На цветках медоносов под прямыми солнечными лучами самки
погибают в течение 1 '/г Ч. Некоторые из них остаются жизнеспо-
собными до 5 сут и в течение этого времени способны прикреп-
ляться к пчеле.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Самки клеща
варроа впервые были обнаружены на индийской пчеле (Apis
сегапа) энтомологом Эдвардом Якобсоном на острове Ява. Затем
их описал и классифицировал А. Удеман (1904), который впервые
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высказал предположение, что клещ может быть обнаружен в пче-
линых гнездах на сотах и в расплоде. Эта гипотеза была под-
тверждена исследованиями Г. Буттель-Реепена (1912).

Первые сообщения о паразитировании клеща варроа якобсо-
ни на медоносной пчеле сделал китайский ученый Ян Цин-Хе
(1964), который обнаружил этого клеща в 1960 г. на юге Китая.
Переходу клеща варроа с индийской пчелы на медоносную (Apis
mellifera), по-видимому, способствовала активная деятельность
человека. На Индонезийских островах, в Индии и на юге Китая
многие пчеловоды искусственно разводят индийскую пчелу с
целью получения меда. Многочисленные эксперименты пчелово-
дов по перестановке сотов с расплодом из гнезд индийской пчелы
в гнезда медоносной послужили фактором заноса в них клеща
варроа. Перейдя на медоносную пчелу, клещ получил богатейшие
возможности к размножению и резкому расширению своего
ареала. Клещ зарегистрирован почти во всех странах.

Расселению паразита в семье пчел благоприятствуют усло-
вия микроклимата внутри пчелиного гнезда и полноценные корма
в период развития клеща в расплоде и во время паразитирования
на взрослых особях. Этому способствует отсутствие у хозяина
специфического защитного механизма против паразита. Слиш-
ком короткий цикл развития паразита по сравнению с выходом
молодых пчел и трутней позволяет самкам закончить полный
цикл воспроизводства в пчелиных и трутневых ячейках. Это
обеспечивает быстрое накопление паразита в семье.

Развитие клеща от яйца до имаго происходит в закрытой
ячейке, что делает его неуязвимым к неблагоприятным условиям.
Важными факторами расселения клеща в семье являются его
морфологические и физиологические особенности, позволяющие
быстро переходить от пчелы к пчеле.

От одной семьи к другой клещ варроа передается пчелами,
посещающими чужие семьи; трутнями во время вылета и при
брачных полетах; при контакте пораженных и здоровых пчел на
медоносах; при близком расположении ульев друг к другу; при
перестановке пораженного расплода в здоровые семьи или замене
матки без осмотра ее на наличие клещей.

Клещ варроа хорошо адаптировался к медоносной пчеле
всех пород. Более устойчивы к нему средняя индийская пчела.
В процессе питания он прокалывает хитиновый покров пчелы,
создавая благоприятные условия для проникновения в организм
хозяина патогенной микрофлоры, включая вирусы. Установлено,
что клещ может быть переносчиком и резервентом возбудителей
таких инфекционных болезней, как американский гнилец, септи-
цемия, колибактериоз, гафниоз, вирусов острого паралича, ме-
шотчатого расплода и др. Смешанное течение инвазии и инфек-
ции резко осложняет патологический процесс и в 2—3 раза
ускоряет гибель пчел.

Основной источник заражения пчелиных семей клещом
варроа — это больные семьи. Характерной чертой возбудителя
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является то, что заболевание распространяется исключительно
самками паразита.

Болезнь часто возникает на пасеках, стоящих на перелете
пчел к медоносам. Заражение семей пчел, расположенных на
расстоянии 100 м от неблагополучного очага, происходит через
32 дня, при размещении на 500 м — через 73 дня. За 3 мес варро-
оз может распространиться на б—11 км.

Тропический и субтропический климат благоприятствует
развитию болезни круглый год, хотя в самые жаркие периоды
отмечается некоторое ослабление инвазии. Воспроизводство и
распространение клещей в умеренных зонах происходит в основ-
ном летом, а зимой резко затормаживается. В зонах с суровым
климатом, где пчелы используются лишь как опылители культур
закрытого грунта, расселение клеща ограничено.

П а т о г е н е з зависит от степени инвазии и состояния
пчелиной семьи. Клещи интенсивно размножаются в расплоде,
питаются гемолимфой (особенно белком) личинок и куколок,
истощая их организм и вызывая белковое голодание. Масса
куколок пчел снижается на 3—6 мг по сравнению с массой здоро-
вых особей, а масса пчел и трутней становится ниже соответ-
ственно на 20 и 14 %.

П р и з н а к и б о л е з н и . Наблюдается гибель куколок,
появляются нежизнеспособные пчелы и трутни, у молодых особей
отсутствуют крылья, конечности, деформируется грудь и брюшко.
На дне улья и на предлетковой площадке видны выброшенные из
гнезд личинки и куколки. Больные пчелы не могут взлететь, пада-
ют с прилетной доски на землю и ползают по территории пасеки.
При обследовании тела уродливых пчел находят рудиментарные
культеподобные крылья, скрученные на один-два поворота. У не-
которых особей задняя пара крыльев или одно из них недоразви-
то, у других они более развиты по сравнению с передним. Крылья
и тело покрыты коричневой массой, представляющей собой остат-
ки кокона. Трутни неспособны к спариванию с матками, числен-
ность их резко снижается. Среди трутней отмечается более 40 %
уродливых форм. Плодовитость маток в инвазированных семьях
уменьшается, наблюдается неравномерная, разбросанная по со-
там, яйцекладка. Из-за беспокойства пчел в осенний период
матка необычно поздно прекращает откладку яиц.

Продолжительность жизни пораженных пчел сокращается,
у них увеличивается возрастной коэффициент гемолимфы, что
указывает на ускоренное старение организма. Инвазированные
пчелы, особенно при двустороннем поражении, плохо летают,
проявляют беспокойство, стараясь освободиться от клещей, и,
как правило, погибают. Весной семьи плохо развиваются, не-
достаточно активно участвуют в медосборе, подвергаются нападу
со стороны сильных семей, к осени не обеспечивают себя кормами.
После главного медосбора, по возвращении с кочевки, даже при
наличии в гнездах достаточного количества кормов, сильно инва-
зированные семьи покидают свои ульи.
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Степень поражения пчел клещом зависит от сезона года.
Весной и осенью поражается в основном пчелиный расплод,
а летом — трутневый. С началом появления пчелиного расплода
ранней весной основная масса самок клеща заходит в расплодные
ячейки и продолжает свое воспроизводство. Поэтому молодые
пчелы первого весеннего рождения бывают больше подвержены
отрицательному влиянию клеща, многие из них имеют уродства
(бескрылость и др.). В летние месяцы самки предпочитают раз-
множаться в трутневом расплоде. Здесь они находят для себя
наиболее оптимальные условия (обилие белкового корма, не-
сколько низкая температура по сравнению с пчелиным распло-
дом, увеличенный объем ячеек и пр.).

Зимой клещ не размножается, так как в семьях отсутствует
расплод. Все клещи находятся на пчелах. Популяции клещей,
идущие в зимовку, наиболее устойчивы, за зиму их погибает не
более 10 %. Паразитируя на пчелах, они вызывают их беспокой-
ство, пчелы не образуют нормального клуба, он разрыхляется,
охлаждается, больные пчелы коченеют и осыпаются. От холода
коченеют и здоровые, так как не в силах создать плотную массу
и поддерживать оптимальную температуру. Поэтому в конце
осени и зимой происходит большая осыпь пчел, и семьи часто
погибают.

При сильной степени инвазии клещей можно обнаружить
и в открытом расплоде. Течение болезни в таких случаях напоми-
нает европейский гнилец: расплод неравномерно разбросан по
сотам, погибшие личинки и куколки находятся в различной степе-
ни разложения. На печатном расплоде некоторые крышечки
вогнуты или имеют отверстия неправильной формы. Погибшие
личинки издают гнилостный запах, они легко извлекаются из
ячеек.

При первичном поражении пчел клещом болезнь развива-
ется постепенно. Первые 2—3 года с момента появления варрооза
на пасеке болезнь заметно не отражается на продуктивности
пчелиных семей. Количество клешей в семьях вначале медленно,
а затем быстро нарастает и, когда степень поражения пчел в
семье достигает 20—30 %, начинают проявляться признаки бо-
лезни. Иногда клещи развиваются очень быстро, и семья за
короткий срок погибает.

П р о г н о з зависит от степени поражения расплода, обес-
печенности пчел полноценными кормами (медом и пергой) в тече-
ние всего года, плодовитости матки, своевременности диагноза,
тщательности проведения противоварроозных мероприятий и др.

Жизнеспособность пчелиных семей можно прогнозировать
по степени поражения пчел клещами (в расчете на 100 насеко-
мых): слабая — до 10, средняя — до 20, сильная — свыше 20.

Степень поражения пчел клещом на пасеке должен знать
каждый пчеловод, так как от этого зависит эффективность плани-
руемых мероприятий, сроки их проведения, кратность обработок,
расчеты трудовых и материальных затрат.
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Выявление на пасеке слабой степени поражения не оказыва-
ет существенного влияния на развитие семей, при этом возможна
наиболее эффективная борьба с болезнью. При средней и сильной
степени прогноз осторожный, и, если не принять срочных мер
борьбы с инвазией, возможна гибель всех или большинства пче-
линых семей. Обильное позднеосеннее скармливание сахарного
сиропа и отсутствие белкового корма ведут к сильному изнашива-
нию организма пчел. В данном случае пчелы могут погибнуть
даже при слабой степени поражения. Самовыздоровления семей
от варрооза не наступает.

Д и а г н о з . Для выявления пораженных варроозом пчели-
ных семей в зависимости от сезона года используют несколько
диагностических приемов. Весной, летом и осенью осматривают
визуально гнезда семей, донья ульев и прилетные доски. При этом
обращают внимание на печатный пчелиный и трутневый расплод.
С этой целью осторожно удаляют крышечки с ячеек и извлекают
из них пинцетом куколки, осматривают их и внутренние стенки
ячеек. Особенно внимательно надо обследовать расплод, находя-
щийся в нижней части сота, а также на крайних рамках, причем
наиболее тщательно — трутневый.

При поражении обнаруживают на пчелах, трутнях, кукол-
ках, а также в воско-перговой крошке со дна ульев и на прилетной
доске погибших и живых клещей. Самки клеща видны невоору-
женным глазом. Они коричневого цвета, особенно хорошо за-
метны на белом теле куколок. При исследовании печатного
расплода с помощью лупы малого увеличения можно выявить
самцов и неполовозрелые стадии клеша.

При слабой степени поражения такое обследование может
оказаться нерезультативным. Наибольшая вероятность выявле-
ния клеща в начальной стадии заболевания возможна после
однократной обработки семьи лечебными препаратами (варроа-
тином, фенотиазином, муравьиной и щавелевой кислотами, фоль-
бексом и др.). Через 30 мин после обработки осыпавшихся
клещей можно обнаружить на предварительно помещенном на
дно улья листе белой бумаги, покрытом тонким слоем вазелина,
или у выхода из летка, если возле него закрепить тонкий слои
белой ваты.

Во время усиленной вентиляции гнезда пчелами после
обработки акарицидами клеши фиксируются на вате и хорошо
заметны.

Для своевременного выявления клеща и проведения ле-
чебно-оздоровительных мероприятий в угрожаемой зоне необхо-
димо обследовать пасеки комплексно (клинически и лабора-
торно) и регулярно на протяжении всего активного сезона.

При подозрении на варрооз в ветеринарную лабораторию
посылают в зимний период трупы пчел и воско-перговую крошку
со дна ульев не менее 200 г с пасеки; весной — пчелиный расплод
на соте с нижнего края рамки размером 3X15 см, а также крош-
ку со дна ульев; летом и осенью — запечатанный расплод (трут-
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невый или пчелиный) или 50—100 живых внутриульевых пчел из
середины гнезда от 10 % семей пасеки.

В лаборатории исследование осуществляют с помощью
специального прибора, который состоит из сетки, вложенной
в стеклянную воронку, закрепленную на штативе. Воронка соеди-
нена резиновой трубкой с короткой стеклянной трубкой такого же
диаметра, на конце которой резиновым кольцом зафиксирована
марля. Резиновая трубка имеет зажим. Пробу пчел из свежего
подмора помещают в воронку, заливают 1 %-ным водным раство-
ром стирального порошка и помешивают палочкой в течение
3—5 мин. Затем расслабляют зажим и сливают раствор. Этим же
или чистым раствором пробу промывают еще 2—3 раза, снимают
марлю и просматривают ее на наличие клещей. При наличии
расплода тщательно осматривают пчелиные и трутневые куколки
после извлечения их из ячеек.

Исследование можно проводить и непосредственно на пасе-
ке. Берут 50—100 пчел с 1—2 центральных рамок в бумажный
пакетик, небольшой кулек или какую-либо емкость (стакан,
чашка и пр.). В тарелку или чашку с белым дном наливают ста-
кан горячей воды (не ниже 70 °С) и добавляют в нее 2—3 г сти-
рального порошка. В полученный раствор высыпают взятых пчел
и помешивают их 1—2 мин. Отпавшие клещи хорошо видны на
белом фоне невооруженным глазом или под лупой малого увели-
чения. Точность диагноза возрастает при повторных исследова-
ниях.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Необходимо
исключить другие гамазовые клещи и браулы, а также европей-
ский гнилец и болезни, вызываемые вирусами.

П р о ф и л а к т и к а . Формировать пасеки следует из бла-
гополучных хозяйств. Вновь поступающие на пасеки пакеты пчел,
матки, рои должны быть тщательно проверены и подвергнуты
профилактическим противоварроозным обработкам. Пасеки раз-
мещают на сухих, хорошо освещенных солнцем местах, их
постоянно содержат в хорошем санитарном состоянии, система-
тически проводят дезинфекцию, дезакаризацию, дезинсекцию
и дератизацию. Пчел в достатке обеспечивают углеводными
и белковыми кормами. Все пасеки общественного сектора и пче-
ловодов-любителей должны находиться под постоянным ветери-
нарным контролем. Прежде всего их подвергают паспортизации.
Под особый контроль должны быть взяты пчелоразведенческие
и матковыводные хозяйства, поставляющие репродуктивный ма-
териал во все пчеловодные регионы страны. Должны строго
контролироваться перевозка пасек на места медосбора и опыле-
ния, а также импорт и экспорт пчел.

М е р ы б о р ь б ы . В случае появления болезни целесо-
образно выделить 3 зоны: неблагополучную, угрожаемую и ус-
ловно благополучную. Величину угрожаемой зоны определяют
в радиусе 100 км вокруг неблагополучной местности (при этом
учитывают максимальное перемещение роев, а также удаление
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отдельных трутней во время брачных вылетов). Здесь проводят
систематическое обследование пасек с целью выявления варро-
оза. Размер неблагополучной зоны устанавливают в радиусе 7 км
вокруг эпизоотического очага и накладывают карантин, которым
предусмотрено прекращение кочевок пасек и межхозяйственных
связей, запрещение перестановки сотов с расплодом из одной
семьи в другую. Неблагополучным хозяйствам разрешается полу-
чать маток и бессотовые пакеты пчел из благополучных и небла-
гополучных по этой болезни хозяйств после предварительных
противоварроозных обработок. Для хозяйств, использующих
пчел на опылении культур закрытого грунта, а также для вновь
организуемых пасек разрешается отправка пчел в сотовых паке-
тах. При получении маток и подсадке их в семьи уничтожают
пчел-сопроводительниц.

Все ульи оборудуют сетчатыми подрамниками или жировыми
придонными ловушками, которые препятствуют повторному при-
креплению отпавших клещей к пчелам. Гнезда укомплектовыва-
ют свежеотстроенными сотами или сотами, использовавшимися
для вывода расплода не более 2—3 лет. Проводят противороевые
мероприятия, не допускают слета роев, блуждания пчел и напад
их на слабые семьи. Ульи устанавливают на подставки высотой не
менее 30 см от поверхности земли, не допускают размещения
пчелиных семей на сырых, затененных участках местности. Про-
водят ежегодное обновление не менее 30 % гнездовых сотов
и замену старых и малопродуктивных пчелиных маток. На терри-
тории пасек периодически подкашивают траву, систематически
очищают сетчатые подрамники от клещей и воско-перговой крош-
ки, а предлетковые площадки — от трупов пчел и выброшенного
расплода, их собирают и сжигают. Проводят выбраковку отрут-
невевших и слабых семей. Слабые семьи в период формирования
гнезд на зиму объединяют и обеспечивают кормами.

Потеря значительного количества белка из-за паразитирова-
ния на пчелах клеща резко отражается на продолжительности их
жизни в период зимовки. Поэтому необходимо обеспечивать пчел
доброкачественной пергой или ее заменителями на протяжении
всего периода развития семей. С этой целью проводят своевре-
менную заготовку перговых сотов или собирают пыльцу пыльцеу-
ловителями и консервируют ее для последующего использования,
особенно ранней весной с появлением расплода. В качестве бел-
кового корма применяют также различные заменители перги
(свежее или сухое молоко, пекарские дрожжи, соевую муку,
трутневый гомогенат и др.), которые добавляют в сироп или
канди в количестве не более 10 %.

Сахарный сироп каждой семье следует давать в индивиду-
альных кормушках. Нельзя его скармливать в общей кормушке,
так как при этом происходит массовое перезаражение пчел и раз-
вивается напад на слабые семьи. На территории пасеки должны
быть установлены поилки для пчел с пресной и подсоленной водой
(0,01 % поваренной соли).
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Для борьбы с варроозом используют многие химические
препараты, растительное сырье, тепловую обработку пчел в тер-
мокамерах различных конструкций и многие технологические
приемы. Последние наиболее доступны и приемлемы для пчелово-
дов. Они обеспечивают сохранность пчелиных семей, их воспро-
изводство и получение продукции высокого санитарного каче-
ства. Технологические приемы должны быть включены в общие
методы ведения пчеловодства как обязательное мероприятие
в борьбе с варроозом.

С помощью химических препаратов можно при плановых
обработках резко снизить общий инвазионный фон неблагопо-
лучной местности. Их применяют в виде жидких и твердых (дым)
аэрозолей. Эффективность этих обработок в пределах 70—90 %,
что зависит в основном от соблюдения порядка применения пре-
паратов и степени поражения пчелиных семей клещом. Наи-
высший положительный эффект получают при отсутствии распло-
да, когда все клещи находятся на пчелах. Но такие периоды
бывают в начале и конце пчеловодного сезона, когда низкая
внешняя температура воздуха не позволяет вмешиваться в жиз-
недеятельность пчелиной семьи. Поэтому некоторые препараты
используют многократно или оставляют в ульях на продолжи-
тельное время. При слабой степени поражения кратность обрабо-
ток и сроки нахождения препаратов в семьях уменьшают.

Перед обработкой семьи пчел предварительно подготавлива-
ют. Семьи силой менее трех улочек объединяют; имеющийся
расплод удаляют в семьи-инкубаторы, а в случае незначительно-
го количества в виде отдельных «пятачков» его уничтожают.
Обработку проводят вечером после возвращения летных пчел или
делают ее днем при отсутствии лета пчел. Во время обработки
температура внешнего воздуха не должна быть ниже 12—14 °С.
Обработку пчел в многокорпусных ульях начинают с нижнего
корпуса.

Лечебные обработки химическими препаратами проводят
весной после массового облета пчел и санитарной очистки ульев
до начала медосбора, летом после откачки товарного меда и
осенью после выхода основной массы пчелиного расплода до
образования клуба пчел. Эти сроки предотвращают попадание
остаточных количеств препарата в продукты пчеловодства. Для
повышения эффективности борьбы с варроозом проводят однов-
ременную обработку всех семей неблагополучной зоны.

Проводить обработку пчел химическими веществами до-
лжны люди, прошедшие специальный инструктаж. Обработку
пчел осуществляют в халатах, прорезиненных фартуках, резино-
вых перчатках,очках и респираторе (в зависимости от применяе-
мых препаратов). Расфасовку летучих веществ проводят в вы-
тяжном шкафу или на открытом воздухе. Избегают попадания
препаратов на кожу, одежду, в глаза и органы дыхания. Во время
работы нельзя курить и принимать пищу. После работы спецо-
дежду снимают, руки и лицо тщательно моют с мылом, а рот
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прополаскивают водой. При попадании кислот на кожу их не-
медленно смывают обильным количеством воды с мылом. При
необходимости нужно обращаться к врачу. На пасеке всегда
должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
средств первой помощи.

Для борьбы с варроозом применяют следующие препараты
и способы: фенотиазин, варроатин, фольбекс, фольбекс ВА, тимол
и тимолсодержащие растения, муравьиную кислоту, щавелевую
кислоту, варрообраулин, КАС-81, тепловой способ" и различные
технологические приемы.

До начала массовых обработок пчелиных семей на пасеке
проводят испытание препаратов на безвредность для пчел. С этой
целью три семьи, разные по силе (слабая, средняя, сильная),
обрабатывают препаратом, соблюдая регламентированный поря-
док. Если в этих семьях не наблюдают отрицательных явлений,
приступают к обработке остальных. Если в семьях появляются
признаки токсикоза — значительная осыпь пчел, гибель матки,
выбрасывание расплода, слет пчел, а также видимые изменения
на сотах и стенках ульев — использовать препараты прекра-
щают.

Ф е н о т и а з и н . Препарат представляет собой светло-
желтые кристаллы в виде листочков, при высокой температуре
возгоняется, имеет характерный запах. На воздухе и при наличии
влаги окисляется, окрашиваясь в зеленоватый цвет. Технический
препарат — тонкий порошок, серовато-зеленого цвета; точка
плавления 185 °С, практически нерастворим в воде, хорошо
растворяется в органических растворителях.

Фенотиазин имеет ярко выраженные акарицидные и инсекти-
цидные свойства. Решающим фактором эффективности препара-
та против варрооза является оптимальный срок его применения.
Более высокие результаты получают при обработке пчелиных
семей в безрасплодные периоды. В это время достаточно двух
обработок, чтобы осыпалось подавляющее число самок варроа.
Использование фенотиазина в виде порошка, сжигаемого в дыма-
ре на раскаленных углях, не рационально, так как нельзя точно
дозировать препарат и к тому же иногда наблюдается отрица-
тельное влияние его на пчел, продукты пчеловодства и обслужи-
вающий персонал. Нужно применять препарат в виде термиче-
ских таблеток, полосок и папирос. Все эти формы фенотиазина
выпускаются предприятиями по строгим регламентам, предус-
мотренным техническими условиями на их изготовление. Перед
началом обработки пчелиных семей проводят подготовку ульев.
Для равномерного распределения дыма фенотиазина внутри улья
гнездо расширяют, удаляя 1 —2 медоперговые рамки, а остальные
раздвигают до 3 см. Сверху соты накрывают пленкой или бума-
гой, кладут на них утеплительную подушку и закрывают улей
крышей. На дно улья размещают сетчатый подрамник или бума-
гу, покрытую тонким слоем вазелина (ланолина), препятствую-
щим упавшим с пчел клещам вновь прикрепляться к ним. До
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использования лечебной аэрозоли препарата в улей вводят 2—
3 клуба дыма из дымаря, чтобы пчелы предварительно пришли
в активное состояние. Термические таблетки, полоски или папи-
росы кладут на небольшие металлические пластины, поджигают
и в тлеющем состоянии вводят через леток на дно улья. Полоски
и папиросы можно подвешивать на проволоке в межрамочном
пространстве, ближе к задней стенке улья, не допуская сопри-
косновения их с деревянными частями. Верхний и нижний летки
закрывают на 25—30 мин. Обработку проводят раз в день 3 дня
подряд, через 7—8 сут курс лечения повторяют. Всего делают не
более б обработок весной после облета пчел и такое же количе-
ство осенью после откачки товарного меда. На разовую обра-
ботку пчелиной семьи (12-рамочный улей) расходуют одну
термическую таблетку или по две полоски или папиросы. Темпе-
ратура окружающего воздуха в период обработок должна быть
не ниже 15 °С.

В а р р о а т и н . Препарат выпускается в аэрозольных упа-
ковках массой нетто 170 г. Этого количества хватает для однок-
ратной обработки б пчелиных семей, размещенных в 12-рамочном
улье. Варроатин применяют весной двукратно и осенью четы-
рехкратно с интервалом 24 ч при температуре внешнего воздуха
от 15 до 25 °С. Обрабатывают пчел вечером. Снимают с улья
крышу, утеплительную подушку и холстик. Раздвигают сото-
рамки до 3 см и возбуждают пчел путем введения в улей несколь-
ких клубов дыма. Для предотвращения вылета пчел из улья летки
зарешечивают, а сверху соторамок кладут мелкоячеистую сетку.
Затем берут аэрозольный баллон, удаляют с него предохрани-
тельный колпачок, нажимают на распылительную головку кла-
панного устройства и с расстояния 10—15 см от поверхности
соторамок направляют факел аэрозоля в пространство между
соторамками непосредственно на пчел. Факел аэрозоля проводят
вдоль каждого межрамочного пространства в течение 1 — 1'/г с-
УГОЛ наклона баллона не должен превышать 45—60°. Гнездо
пчел сразу накрывают, а в леток дополнительно вводят аэрозоль
в течение 3—5 с, леток сужают до 1 см и оставляют в таком поло-
жении до утра. При резком похолодании весной и осенью обра-
ботку можно проводить в пасечном домике или специально
изготовленной разборной камере из полиэтиленовой пленки, в ко-
торых искусственно повышают температуру до 23—25 °С.
С целью повышения эффективности обработки можно применить
варроатин в термокамере. Для этого в предварительно нагретую
до 40 °С камеру помещают кассету с пчелами, направляют на нее
факел аэрозоля препарата с расстояния 15—20 см в течение
35—40 с (доза около 40 г на 0,675 м 3 объема камеры) и выдержи-
вают 10 мин. По истечении этого времени кассету вынимают
и дают пчелам успокоиться, после чего их высыпают в прежний
улей.

Ф о л ь б е к с . Используют препарат двух наименований:
фольбекс, действующим веществом которого является хлорбензи-
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лат, и фольбекс ВА, содержащий акарицид бромпропилат. Пер-
вый выпускается в форме картонных полосок зеленого цвета
с содержанием в каждой поО,4 г акарицида, а второй — в таких
же полосках оранжевого цвета, имеющих по 370 мг вещества.
Полоски размером 2 Х 10 см расфасованы во влагонепроницае-
мые упаковки по 50 штук в каждой. Перед обработкой пчел
подготавливают так же, как при использовании фенотназина.
Полоски поджигают, пламя гасят и в тлеющем состоянии их
вводят через леток на дно улья на специальную металлическую
пластинку или подвешивают на проволоке в межрамочном про-
странстве. Тлеющая полоска не должна соприкасаться с дере-
вянными частями улья. Летки держат закрытыми 1 ч.

Обработки фольбексом проводят дважды в сезон — весной
и осенью, двукратно через 24 ч. Расход препарата — одна по-
лоска на шесть рамок, занятых пчелами. Его можно дозировать,
разрезав полоску на части. Температура наружного воздуха
в период обработки должна быть не ниже 12 °С, при похолодании
работу прекращают. В период осенней обработки возможна
гибель маток. Это случается не от вредного воздействия на них
аэрозолей препарата, а от того, что осенью пчелы малоактивны
и при наличии в гнезде постороннего запаха образуют вокруг
матки плотный непроницаемый клуб, внутри которого она может
погибнуть. Для предотвращения этого пчел подкармливают сиро-
пом (до 1 л на семью), что вызывает их активность, либо помеща-
ют матку под колпачок или в клеточку Титова. Через 12 ч после
обработки матку выпускают в семью.

Ф о л ь б е к с ВА применяют весной и осенью раз в день
с интервалом в 4 дня, а безрасплодные отводки обрабатывают
двукратно через 24 ч, затрачивая при этом одну полоску на 7 гнез-
довых сотов, обсиженных пчелами. Этот препарат более эффекти-
вен по сравнению с предыдущим и безвреден для пчел и маток.

Т и м о л и т и м о л с о д е р ж а щ и е р а с т е н и я . Ти-
мол применяют при температуре воздуха не ниже 7—8 °С и не
выше 27 °С в период активного лёта пчел. Предварительно
растертый порошок распыляют на верхние планки рамок в дозе
0,25 г на улочку пчел двукратно с интервалом 7 сут, при сильном
поражении — трехкратно через 4 сут. Обработки проводят вес-
ной, летом после откачки меда и поздней осенью. Кроме того,
препарат в дозе 10—15 г на семью в мешочке из марли или капро-
новой ткани размером 5 X 5 или 10Х 10 см помещают сверху или
сбоку гнезда. При возгонке тимола в мешочке образуется ко-
рочка, которую периодически (через 7—10 дней) разминают
и добавляют препарат до первоначального количества. Держат
мешочек в улье весь активный сезон.

Можно использовать также растительное тимолсодержащее
сырье — побеги тимьяна (чабреца) в фазе цветения. 100 г свежих
стеблей, листьев и цветков растений мелко измельчают (можно
через мясорубку), помещают на два слоя марли и закрывают
полиэтиленовой пленкой. Образовавшийся пакет помещают над
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гнездом марлей вниз и накрывают холстиком. Массу растений
меняют через 3—5 дней по мере высыхания. Растения держат
в улье на протяжении всего периода их цветения. Все виды обра-
боток этими препаратами прекращают за 7 сут до откачки меда.

Тимол хранят в прохладном помещении в банках из темного
стекла с притертой пробкой.

М у р а в ь и н а я к и с л о т а относится к органическим
кислотам, представляет собой бесцветную жидкость с резким
запахом. В природе в свободном состоянии она встречается в не-
больших количествах в муравьях, жгучей крапиве и других
биологических объектах, а также в пчелином меде. Муравьиную
кислоту выделяют и пчелы, которая необходима в пчелином
гнезде, по-видимому, для поддержания санитарного состоя-
ния.

Для обработки пчел используют техническую муравьиную
кислоту марки А и марки Б ГОСТ 1706—78, а также чистую для
анализа (ЧДА), ГОСТ 5848—73, в концентрациях 86,5—99,7 %.
Ее применяют при температуре внешнего воздуха от 14 до 25 °С
дважды весной с интервалом 12 дней в течение 3—5 сут и однок-
ратно осенью с такой же экспозицией. Во время нахождения
препарата в семьях летки в ульях следует держать открытыми.

Муравьиную кислоту применяют тремя способами: в полиэ-
тиленовых пакетах размером 20X30 см; плоских флаконах
с диаметром горлышка около 2 см и полиэтиленовых бытовых
крышках диаметром 9 см. В пакеты вкладывают 2—3 картонные
пластины размером 15X25 см, толщиной 3—5 мм и вливают
в них 30—50 мл муравьиной кислоты. После впитывания пластин-
ками кислоты пакет закрывают, дважды перегибая его верхний
край. Перед использованием в пакетах проделывают 1—3 отвер-
стия (в зависимости от силы семьи) диаметром 1,5 см и помещают
пакеты сверху на соторамки отверстиями вниз, ближе к задней
стенке улья. Под пакет подкладывают две деревянные рейки.

При использовании флаконов в них наливают по 30—50 мл
муравьиной кислоты и вставляют крученые марлевые фитили
толщиной, соответствующей диаметру горлышка. Фитиль пропи-
тывают кислотой. Один конец фитиля извлекают на 3—5 см
наружу и раскручивают над горлышком. Флакон подвешивают
к верхнему бруску пустой рамки и размещают сбоку гнезда.

Полиэтиленовую крышку ставят на соторамки ближе к за-
дней стенке улья, наливают 30 мл кислоты и накрывают картоном.
Испарение кислоты происходит через зазоры между краями
крышки и картоном. Этот способ легко выполним и наиболее
приемлем в практике.

Муравьиная кислота очень летучая, вызывает раздражение
дыхательных путей и ожоги. Поэтому надо строго соблюдать
правила безопасности.

Щ а в е л е в а я к и с л о т а — белые кристаллы, хорошо
растворимые в воде. Для обработки пчел пригодна щавелевая
кислота ГОСТ 22180—76 или ТУ 6-14-1047—79. Хранят ее в гер-
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метически закрытой таре. Используют с соблюдением мер
предосторожности.

Щавелевую кислоту применяют в виде 2 %-ного водного
раствора, для приготовления которого используют кипяченую
воду температурой 30 °С (вода не должна быть жесткой).
Раствор готовят перед использованием. Пчел опрыскивают с по-
мощью мелкодисперсного аэрозольного распылителя. С этой
целью вынимают из улья и обрабатывают поочередно все рамки
или же раздвигают их до 5 см и опрыскивают пчел непосред-
ственно по улочкам. На обработку одной соторамки расходуют
10—12 мл раствора. Необходимо, чтобы во время обработки
пчелы плотно сидели на рамках, с этой целью их уплотняют путем
стряхивания с медоперговых сотов, которые удаляют из гнезда.

Пчелиные семьи в течение активного сезона обрабатывают
3—4 раза при температуре окружающего воздуха не ниже 16 СС.
Первую обработку проводят весной после массового облета пчел
и санитарной очистки ульев; при сильной степени поражения
обработку проводят через 12 дней. Летом, после откачки товарно-
го меда, организуют две обработки с интервалом 12 дней до
подкормки пчел сахарным сиропом. Позднеосенние обработки
щавелевой кислотой нецелесообразны, так как вызывают закиса-
ние перги и меда, оставленных для зимовки пчел.

В а р р о о б р а у л и н — препарат, получаемый из расти-
тельного сырья. Это порошок кремового цвета, с размером частиц
0,1 мм, пряного запаха. Варрообраулин распыляют непосред-
ственно на пчел из дустораспылителя или специальной пудреницы
(небольшая коробочка, с одной стороны имеющая сетку с ячейка-
ми 0,5—0,8 мм). На опудривание одной соторамки с пчелами
расходуют 3—4 г препарата. На пчелах он удерживается до 6 ч,
а на стенках ульев и соторамках до 6 сут. Препарат обладает
контактным действием на клещей варроа, последние теряют
способность удерживаться на пчелах, осыпаются на дно ульев
и погибают. Ульи заранее оборудуют сетчатыми подрамниками
или жировыми придонными ловушками, которые периодически
очищают от погибших клещей и воско-перговой крошки.

Препарат хранят в плотно закупоренных стеклянных банках
темного цвета в сухом помещении. Применяют его при температу-
ре окружающего воздуха не ниже 15 °С весной 3—5 раз с интер-
валом 6—7 сут и после откачки товарного меда осенью с такой же
кратностью обработок. Работу можно совмещать с периодически-
ми осмотрами пчелиных семей.

Применение препарата стимулирует развитие пчелиных се-
мей в весеннее время, особенно при недостатке в природе пыльцы.
Входящий в его состав наполнитель является хорошей белковой
подкормкой для пчел.

П р е п а р а т КАС-81 —отвар из почек сосны и полыни
горькой. Это жидкость коричневого цвета, горького вкуса, специ-
фического запаха, содержащая активные вещества растений:
эфирные масла, каротин, фитонциды, аскорбиновую кислоту,
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дубильные и другие вещества. Она стимулирует развитие пчели-
ных семей и губительно действует на все стадии развития клеща
варроа.

Препарат готовят перед обработкой пчел. Используют расти-
тельное сырье: почки сосны вместе с молодыми побегами и по-
лынь горькую. Почки сосны заготавливают весной до их набуха-
ния вместе с молодыми побегами (не более 4 см от верхушки).
Полынь горькую собирают в два срока — в периоды вегетации
и цветения. Растительное сырье сушат в затененном и хорошо
проветриваемом помещении при температуре до 20 °С. Готовое
сырье упаковывают в крафт-мешки и хранят в сухом, прохлад-
ном, хорошо вентилируемом помещении в темном месте не более
двух лет. Каждый вид высушенного сырья измельчают до разме-
ров частиц не более 4 см и готовят смесь в соотношении: почек
сосны — 50 г, полыни горькой во время вегетации — 50 г и полы-
ни горькой в период цветения — 900 г. Смесь закладывают
в эмалированную посуду, добавляют 10 л воды и кипятят на
слабом огне в течение 2—3 ч. После этого посуду утепляют и
оставляют на 8 ч, затем жидкость фильтруют через 2—3 слоя
марли и дают пчелиным семьям вместе с сахарным сиропом,
приготовленным в соотношении 1,5 кг сахара на 1 л воды, после
откачки товарного меда. На 1 л сиропа добавляют 30—35 мл
препарата. Пчелиной семье, в зависимости от ее силы, скармлива-
ют необходимое количество для зимней подкормки сиропа в 3—
4 приема по мере потребления его пчелами.

Препарат можно давать пчелам с сиропом или канди также
в период весенней побудительной подкормки. Гибель клещей
происходит на протяжении всего срока потребления пчелами
корма. Препарат действует на клеща варроа системно, поддержи-
вает нормальную жизнедеятельность пчелиной семьи в зимний
период и оказывает на нее стимулирующее влияние весной. Семьи
активно развиваются и к главному медосбору наращивают боль-
шое количество летных пчел.

О б р а б о т к а п ч е л в т е р м о к а м е р е . Сущность
метода заключается в том, что пчел из улья стряхивают с каждой
соторамки через специальную воронку в кассету, изготовленную
из мелкоячеистой металлической сетки. Кассету с пчелами поме-
щают в предварительно нагретую камеру и выдерживают в ней
15 мин при температуре 47 °С или 30 мин при 45 °С. Клещ варроа
не выносит такой высокой температуры, осыпается с пчел на
металлический поддон и погибает. Показателем эффективности
обработки является прекращение осыпи клещей. Чтобы не прои-
зошло запаривания пчел, камеру оборудуют вентилятором, заса-
сывающим воздух извне и продувающим его мимо нагревателя
через кассету (рис. 39). Для устранения скучивания пчел и вы-
равнивания температурного режима внутри камеры кассета
с пчелами должна постоянно вращаться. По истечении времени
обработки кассету вынимают из камеры, дают пчелам успокоить-
ся, после чего их высыпают в прежний улей.

137



Рис. 39. Схема термокамеры (общий вид).

В настоящее время используются многокассетные термока-
меры, смонтированные стационарно или на автомобилях, позво-
ляющие одновременно обрабатывать до 40—50 пчелиных семей.

В период обработки необходимо строго следить за исправно-
стью термокамеры, не допускать попадания влаги на электро-
приборы. Термокамера должна быть установлена в сухом поме-
щении на резиновом покрытии.

Т е х н о л о г и ч е с к и е п р и е м ы , с н и ж а ю щ и е за-
к л е щ е в а н н о с т ь п ч е л . Для предотвращения прикрепле-
ния к пчелам отпавших на дно улья клещей в ульи ставят сетча-
тые подрамники (клещеуловители). Использование их позволяет
снизить количество клещей в пчелиных семьях до 30 %. Сетчатый
подрамник представляет собой противень из жести, закрытый
металлической или капроновой сеткой с мелкими ячейками. Для
предотвращения развития моли противни очищают через каждые
7—10 дней, скопившийся мусор сжигают. При отсутствии сетча-
того подрамника на дно улья помещают лист плотного материала
(пергамент, полиэтилен и др.), покрытого тонким слоем жира,
который через 5—6 дней заменяют новым слоем.

Из улья удаляют позднеосенний и ранневесенний запеча-
танный пчелиный расплод, в котором в это время имеется боль-
шое количество самок клещей. Удаление расплода позволяет
свести до минимума противоварроозные обработки.

При слабой заклещеванности пчелиных семей расплод соби-
рают в семьи-инкубаторы. Для этого в верхний корпус улья над
сильной семьей ставят рамки с расплодом и небольшим количе-
ством пчел (200—300 особей на улочку). Данный корпус изолиру-
ют от нижнего мелкой сеткой или тканью, которая препятствует
прохождению клеща, но обеспечивает свободную циркуляцию
воздуха. Пчел снабжают кормом и водой, летки зарешечивают.
Молодых пчел, вышедших из ячеек сотов, подвергают проти-
воклещевым обработкам и используют для усиления слабых
пчелиных семей или формирования новых. В качестве инкубато-
ра-изолятора может быть использован также отдельный улей.
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Клещ варроа сильнее поражает трутневый расплод, кото-
рый является как бы биологической ловушкой для паразита.
Поэтому его систематически удаляют, что в сочетании с сет-
чатым подрамником наполовину снижает количество кле-
щей в пчелиных семьях. С этой целью используют строительные
рамки, а также трутневую вощину. Строительная рамка —
это обыкновенная гнездовая рамка с небольшой полоской
вощины, нижнее свободное пространство которой пчелы застраи-
вают трутневыми ячейками. Кроме того, можно исполь-
зовать магазинные рамки, на которых пчелы снизу отстраивают
трутневые ячейки. На каждую семью необходимо иметь по
3 отстроенные рамки с трутневыми ячейками. Одну из них
ставят с краю гнезда в период формирования его на зиму,
вторую помещают в улей на следующий год после засева маткой
первой рамки. После запечатывания ячеек с трутневым распло-
дом рамку удаляют, а на ее место ставят новую. Запечатанный
расплод вскрывают, вытряхивают на бумагу и сжигают. Сот
промывают 2—3 %-ным раствором уксусной кислоты, а затем
водой, после этого его просушивают и вновь ставят в гнездо.
Многократное использование трутневых сотов освобождает
пчелиную семью от работ по отстройке новых трутневых яче-
ек, что повышает противоклещевую эффективность данного
приема.

Ф о р м и р о в а н и е о т в о д к о в . Применяемые химические
препараты и способы борьбы с варроозом воздействуют на самок
клеща, находящихся на взрослых пчелах и трутнях, не оказывая
влияния на паразита в расплоде. Поэтому важным моментом
в борьбе с варроозом является создание в пчелиной семье без-
расплодного периода. Для этого в мае — июне на пасеках
от основных пчелиных семей формируют отводки силой 4—5 ра-
мок, которые при благоприятных погодных условиях и хорошей
кормовой базе к осени успевают обеспечить себя кормовыми
запасами и дают товарную продукцию.

Имеется несколько способов формирования отводков.
1. Отводок на плодную или неплодную матку. В отводок

помещают молодых пчел и пчелиный расплод в возрасте 1 —
5 дней и выпускают в него матку. Для предотвращения слета пчел
отводок ставят на 2—3 дня в зимовник или другое прохладное
темное помещение. Его обрабатывают одним из указанных выше
препаратов или в термокамере.

2. Отводок на зрелый маточник. От основной семьи берут
4—6 рамок с запечатанным расплодом, пчелами, зрелым ма-
точником и 1—2 кормовыми рамками, помещают их в улей,
который временно на 2—3 дня закрывают (во избежание слета
пчел). Спустя 13—16 дней после формирования отводка, когда
все клещи будут находиться на взрослых пчелах, а молодая матка
начнет откладывать яйца, его подвергают лечебной обработке.

3. Отводок на свежеотложенные маткой яйца. Из основной
семьи забирают все рамки с запечатанным и открытым старше
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5 дней расплодом вместе с сидящими на них пчелами и одну
рамку с 1—2-дневным засевом для вывода свищевых маток.
В такой отводок дают две кормовые рамки (с медом и пергой).
Пчел основной семьи обрабатывают сразу после формирования
отводка, обработку же последнего проводят через 20—21 день,
когда из ячеек выйдут все молодые пчелы.

4. Формирование отводков способом «налета на матку».
Основную семью относят в сторону и на ее место ставят улей
с кормовыми, а также чистыми сотами, пригодными для откладки
яиц, и матку (в клеточке Титова). Летные пчелы из основной
семьи перелетают в улей с маткой. Ее выпускают в семью на
вторые сутки. Пчел сразу же подвергают противоварроозной
обработке. Основная семья закладывает себе маточник. В тече-
ние 21 дня в ней возникает перерыв в выводе молодых пчел, по
истечении которого проводят обработку пчел. Используя этот
способ, можно получить практически свободных от клещей пчел.

П е р е г о н с е м е й в н о в ы й у л е й с с о т а м и и
к о р м о в ы м и з а п а с а м и . Улей с пчелами относят в сторону
на 1 м от прежнего места и на его место ставят другой, укомплек-
тованный сотами. Пчел стряхивают с рамок на лист фанеры,
положенный перед новым ульем, и направляют их в леток дымом
из дымаря, после чего подвергают обработке. Оставшийся рас-
плод помещают в семьи-инкубаторы, которые утепляют, снабжа-
ют водой и по мере выхода пчел, через каждые 7—10 дней,
обрабатывают одним из препаратов или тепловым способом.

С а н а ц и я у л ь е в и с о т о в . С целью уничтожения
клещей пустые ульи, утеплительные подушки, инвентарь, а также
все соты, сушь от пчелиных семей, пораженных варроозом, перед
использованием их для здоровых семей выдерживают в недоступ-
ном для пчел помещении 35 дней, в течение которых клещ погиба-
ет. Указанные объекты можно подвергать дезакаризации серни-
стым газом, полученным от сжигания серы в количестве 200 г/м3

при экспозиции 24 ч, или газами — бромистым метилом или
ОКЭБМ в дозе 200 г на 1 м3 подпленочного пространства, загру-
женного предметами пчеловодства при экспозиции 10 ч.

ЭУВАРРООЗ — заболевание трутневого расплода карлико-
вой индийской пчелы (Apis florea), вызываемое клещом Euvarroa
sinhai. Клещ принадлежит к тому же семейству, что и Varroa
jacobsoni (Дельфинадо, Бекер, 1974). Самки клеща коричневого
цвета размером 1,040 X 1 мм, по заднему краю дорзальный щиток
имеет многочисленные длинные щетинки (рис. 40).

Оплодотворенные самки проникают в ячейки с личинкой
трутня перед запечатыванием и откладывают яйца. Личиночная
стадия клеща проходит свое развитие внутри яйца, из которого
выходит протонимфа. Последняя линяет, превращаясь в дейто-
нимфу, а после питания на теле хозяина преобразуется во взрос-
лого клеща. Цикл развития клеща тесно связан с периодом
развития трутня. Самки и личиночные стадии клеща обоих полов
питаются гемолимфой хозяина. Часть трутней выживает, взрос-
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лые самки клеща прикрепляются к телу выходящего из ячейки
насекомого. Наблюдаются уродства у некоторых трутней. На
одном трутне находят до четырех клещей, которые прикрепля-
ются на груди или месте ее соединения с брюшком. О способности
паразитирования этого клеща на медоносной пчеле пока неизве-
стно.

ТРОПИЛЕЛАПСОЗ — болезнь взрослых пчел и расплода,
вызываемая клещом tropilaelaps clareae.

Верхний щиток самки от темно- до красновато-коричневого
цвета, тело уплощено, вытянуто, размер 0,97—1 X 0,52—0,58 мм
(рис. 41). Щиток покрыт большим количеством коротких,
жестких щетинок, задние краевые щетинки длинные и упругие.
Самцы размером 0,88x0,512 мм.

Впервые клещ обнаружили на Филиппинах (Дельфинадо,
Бекер, 1961) на погибших пчелах и полевых крысах, обитающих
около ульев, в дальнейшем его выявили в гнездах медоносной
и гигантской пчел в других странах этого региона. На территории
СССР он не зарегистрирован. В расплоде гигантской пчелы в
Шри-Ланка обнаружен близкий вид — Т. koenigerum (рис. 42).

Данные о поражении среднеиндийской пчелы противоречи-
вы. По данным М. Дельфинадо (1963), Т. clareae встречается
у этих пчел, в то же время при исследовании указанных пчел
в Индии клещи не выявлены, а искусственное заражение не дало
положительных результатов (Атвал, Дхаливал, 1969). Резервуа-
ром клеща в природе служит гигантская пчела в зоне ее обита-
ния. Отрутневевшие семьи данной пчелы поражаются сильнее.

Биология паразита изучена недостаточно. Оплодотворенная
самка откладывает на стенку ячейки с личинкой перед ее запеча-
тыванием 3—4 яйца. Через 24 ч из них выходят протонимфы
(Харагсим, Самшиняк, 1980), которые линяют, превращаясь
в дейтонимф, а последние во
взрослых клещей. Дейтонимфы
вначале белого цвета, затем ста-
новятся серыми размером 0,96±
±0,02 X 0,51 ± 0,02 мм (Атвал,
Гойал, 1971). Весь цикл разви-
тия клеща в запечатанной ячей-
ке длится 8—9 дней. Взрослые
самки способны прогрызать кры-
шечку ячейки и выходить из нее.
Клещи очень подвижны, напа-
дают на пчел и трутней, но оста-
ются на их теле недолго. Самцы
клеща способны жить вне ячеек
сотов, количество их меньше,
чем самок.

Основным источником воз-
будителя болезни являются по- Рис. 40. Самка клеща Euvarroa
раженные клещом пчелы. Распро- sinhai (Дельфинадо, 1974).
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Рис. 41. Вентральная поверхность
клеща Tropilaelaps clareae:
А — самка и Б — самец (Дельфи-
надо — Бекер, Бекер, 1982).

Рис. 42. Вентральная поверхность
клеща Tropilaelaps koenigerum:
А — самка и Б — самец (Дельфинадо—
Бекер, Бекер, 1982).

странение паразита происходит при нападении пчел на чужие
семьи с целью расхищения их медовых запасов, при перестановке
сотов с пораженным расплодом, перевозках инвазированных се-
мей, слете роев, перелете трутней и т. д.

Около летков пораженных семей и на дне ульев находят
выброшенных из сотов личинок, а также погибших уродливых
взрослых пчел и куколок. Расплод на соте располагается нерав-
номерно, его количество постоянно уменьшается. Чаще (на
80—90 %) поражается трутневый расплод. Погибшие личинки
теряют блеск, изменяется форма их тела, передний конец некото-
рых личинок выдается из ячейки. Личинки гибнут в период
полного формирования, однако чаще они завершают свое разви-
тие до взрослой пчелы, но тело последних бывает деформиро-
ванным, крылья рудиментированы, конечности часто отсутству-
ют. В одной ячейке встречают от 1 до 4 клещей, в некоторых
случаях 24—36 экземпляров. При сильном поражении расплода
семьи пчел слабеют.

Возможно одновременное поражение пчел клещами Т. cla-
reae и V. jacobsoni, течение болезни в этом случае наиболее
тяжелое. Самки клещей этих двух видов избегают проникать для
яйцекладки в одну ячейку одновременно. В том случае, если они
все же попадают в нее, то только первый вид дает жизнеспособное
потомство. По мнению большинства исследователей, Т. clareae
более опасный паразит, чем V. jacobsoni. Клеща можно обнару-
жить на взрослых пчелах, в расплоде, сотах и мусоре на дне
ульев.

142

Для лабораторного исследования высылают материал, взя-
тый от 20 % семей пчел пасеки. Зимой направляют трупы пчел
и сор со дна ульев не менее 200 г с пасеки; весной — осенью —
запечатанный расплод, лучше трутневый, на соте размером
ЗХ 15 см, 100—200 живых ульевых пчел, собранных в середине
гнезда. Для отлова подвижных клещей используют мокрую
кисточку.

Для лечения применяют 85 %-ную муравьиную кислоту
(см. варрооз) при испарении 5 см3 в день и экспозиции 6—
13 дней. Определенный эффект получен при использовании серы
в порошке, которой опудривают соты с обеих сторон многократно.
С профилактической целью наносят небольшое количество серы
на верхние бруски рамок. В Бирме успешно применяют следую-
щий способ лечения: заключают матку в маточную клеточку на
21 день, распечатывают погибший расплод, обильно кормят пчел
с целью стимуляции очистки сотов и 4—8 раз обрабатывают
семью фенотиазином через каждые 3 дня в течение этого периода
(Ниейн, Жмарлицки, 1982).

В целях снижения ущерба от Т. clareae нужно содержать на
пасеках сильные семьи и систематически обеспечивать их пергой
(Морс, Лаиго, 1968). Предложено уничтожать колонии гигант-
ских пчел вблизи пасек (Севилла, 1963).

Профилактика болезни — недопущение распространения
возбудителя, постоянный ветеринарный контроль на пасеках.

энтомозы
В эту группу входят болезни медоносных пчел, вызываемые

паразитированием на них различных насекомых: личинок жуков
Meloe (мелеоз), веерокрылых (стилопсоз), перепончатокрылых
(мелиттобиоз и мутиллоз), двукрылых (браулез, сенотаиниоз,
конопидоз, форидоз).

МЕЛЕОЗ — Meleosis — инвазионная болезнь медоносных,
а также одиночных пчел, вызываемая паразитированием личинок
жуков маек (Meloe) из семейства нарывников (Meloidae).

Жуки нарывники разного размера (от небольших до круп-
ных), имеют отвесную головку, соединенную с туловищем шеепо-
добной перетяжкой. Окрашены они в яркие цвета, иногда с ме-
таллическим отблеском. Надкрылья шире, чем переднеспинка,
нередко вершина брюшка остается открытой, коготки рассечены
надвое до основания. Жуки растительноядные, поедают цветки
и листья, питаются нектаром и пыльцой растений, отдельные
виды приспособлены к определенным растениям (чаще сложно-
цветным). При прикосновении жуки выделяют из сочленений
желтоватую маслянистую с неприятным запахом жидкость, со-
держащую 2,5—5 % кантаридина (вещество, способное вызы-
вать появление водянистых пузырей на теле человека). Для
своего размножения они используют различных насекомых (оди-
ночных пчел, саранчовых и др.) и их запасы. Оплодотворенные
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весной самки на освещенных солнцем участках почвы (вблизи
колоний земляных одиночных пчел) делают небольшие ямки,
куда откладывают несколько желтоватых яиц; откладка их про-
исходит 3—4 раза, общее количество отложенных яиц колеблется
от 2 до 10 тыс. Через 23—35 дней из яиц выходят личинки первой
стадии (триунгулины), которые через 1—4 дня появляются на
поверхности почвы, взбираются на цветущие растения и распола-
гаются в середине цветка. При посещении насекомыми таких
цветков триунгулины быстро перемещаются на их тело. Последу-
ющее развитие триунгулин многих видов маек происходит в коло-
ниях одиночных пчел, они переходят с тела насекомого в ячейку,
уничтожают яйцо хозяина, линяют и превращаются в черве-
образные малоподвижные личинки с короткими ногами. В этой
стадии они питаются кормовыми запасами, находящимися в
ячейке хозяина, вновь линяют, превращаясь в псевдонимфу.
Последняя после метаморфоза переходит в толстую, безногую,
непитающуюся, способную к диапаузе, личинку, которая превра-
щается в куколку.

Наибольшую опасность для пчел представляют триунгулины
пестрой (М. variegatus), синей (М. violaceus), обыкновенной
(М. proscarabeus) и венгерской (М. hungarus) маек.

Триунгулины пестрой майки черного цвета длиной 2,5—
3,85 мм, тело плоское. Голова заострена, имеет пучок из 7 верете-
новидных щетинок, мандибулы серповидные, на внутренней по-
верхности имеются тонкие пильчатые зубцы, на последнем сег-
менте брюшка 4 приблизительно равной длины щетинки.
У триунгулин остальных видов маек голова не заострена, пучок
щетинок на ней отсутствует, на заднем конце тела имеются две
длинных и несколько коротких щетинок. Личинки обыкновенной
майки размером 1,2—1,5 мм, желто-коричневые, ножки утолще-
ны и снабжены трехраздельными крючками. У венгерской майки
триунгулины величиной 5 X 1 мм желто-оранжевого до темно-
коричневого цвета; у синей майки — 1,7Х 0,2 мм, светло-желтые
или желтые с более темными конечностями. Личинки пестрой
и венгерской маек питаются гемолимфой медоносных пчел, в ки-
шечнике первой обнаружены зерна пыльцы, у обыкновенной
майки найден мед из запасов улья. Триунгулины пестрой майки
прикрепляются между кольцами брюшка пчелы (рис. 43), между
брюшком и грудью, кольцами груди, головой и грудью, в местах
прикрепления ног к груди; венгерская майка локализуется в
суставах конечностей и на нижней стороне шеи пчелы; обыкно-
венная и синяя майки ползают по телу насекомого. Прикрепивши-
еся паразиты наносят сильные разрушения межсегментным
перегородкам тела пчел. На одной пчеле можно найти 1—2, реже
до 20 и больше личинок маек.

На теле пчел личинки сохраняются до 30 дней, в дальнейшем
погибают.

Болезнь чаще регистрируется на юге страны. Наибольшая
пораженность медоносных пчел отмечается в местах обитания
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Рис. 43. Майка:
А — личинка, внедрившаяся в межсегментные перегородки на спинной стороне
брюшка пчелы; Б — личинка (большое увеличение); В — самка жука нарывни-
ка (Полтев, Нешатаева, 1977).

одиночных пчел. Личинки при попадании в улей могут переходить
с одной рабочей пчелы на другую и матку.

Паразитирование личинок пестрой майки резко ослабляет
организм пчел, смерть их наступает на 1—4 день после нападе-
ния. Одна личинка вызывает гибель 1—3 пчел. При поражении
личинками венгерской майки отмечена гибель до 80 % пчел в
семье. Личинки других видов маек приводят к беспокойству пчел.

Течение болезни кратковременное, совпадает с появлением
личинок маек, количество пораженных пчел в сильных семьях
значительно больше, чем в ослабленных, и достигает от несколь-
ких десятков до тысяч. Иногда болезнь длится 2—3 нед. Особенно
большой вред наносят личинки маек при поражении взрослых
пчел перед главным взятком. У летка и на дне улья находят по-
гибших пчел. Живые пчелы беспокоятся, падают на землю,
подпрыгивают, пытаются очистить свое тело. В гнездах медо-
носных пчел триунгулины не развиваются.

При заносе триунгулин в гнезда пчел-листорезов личинки
жука уничтожают яйца и кормовые запасы нескольких ячеек,
расположенных в канале улья. При неплотно прилегающей за-
дней стенке улья они способны переходить из одного канала
в другой. Особенно сильные поражения триунгулинами мегахил
отмечены в отдельные летние месяцы на определенных местах
в Средней Азии (Ганагин, 1983). Аналогичные разрушения вызы-
вает нарывник Nemognata lutea в США (Маэта, Китамура, 1969;
Телфорд и др., 1972; Хикс, 1974). На территории Франции и Испа-
нии мегахил поражают триунгулины жуков Zonitis immaculatus
(Асенсио де ла Сиерра, Родриквес Ибанес, 1972; Тасеи, 1975).
Личинки нарывников этого рода встречаются у мегахил в СССР
(Столбов, 1984).

На теле шмелей обнаруживают триунгулин. Личинки обык-
новенной майки были найдены также под ячейками в гнезде
малого земляного шмеля. Каких-либо нарушений в гнездах этих
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насекомых не отмечено, хотя предполагается возможность унич-
тожения триунгулинами яиц, молодых личинок и кормовых
запасов. Поражение взрослых шмелей не установлено (Дание-
лян, Налбандян, 1971; Пьювре, 1973).

Диагноз ставят на основании признаков поражения и вы-
явления на теле пчел и шмелей личинок нарывников.

Пораженные семьи медоносных пчел обрабатывают табач-
ным дымом (50 г махорки высыпают на раскаленные угли дыма-
ря). Обработку проводят вечером, ульи должны быть герме-
тичными. Обработку повторяют через 3—5 дней. Упавших на дно
улья личинок маек тут же сжигают.

С целью профилактики не следует располагать семьи пчел
в местах массового размножения маек (вблизи гнезд одиночных
пчел, расположенных в земле). Распашка земли в этих местах
резко сокращает численность маек. Уничтожить взрослых жуков
удается обработкой поверхности почвы водными растворами
0,2 % перфектона или 0,4 % рогора соответственно 500 и 600 л/га
(Даниелян, Налбандян, 1971).

СТИЛОПСОЗ — Stylopsosis — поражение личинок и взрос-
лых пчел насекомыми Stylops atterrimus и St. melittae из отряда
веерокрылых (Strepsiptera).

Веерокрылые — небольшой (250 видов) отряд насекомых,
размером от 1 до 20 мм (чаще около 5 мм). Самцы с зачаточными
передними и большими веерообразными задними крыльями. Ро-
товой аппарат атрофирован. Живут свободно. Самки белые,
червеобразные, лишены глаз, ног и крыльев, брюшко сегментиро-
ванное, мешкообразное, грудь и голова слиты, живут внутри тела
хозяина. В организме самки созревает несколько тысяч яиц, из
которых затем выходят маленькие (0,1 мм) шестиногие личин-
ки — триунгулины, в отличие от триунгулин маек они лишены
коготков и усиков. Триунгулины активно двигаются и переходят
на личинок или взрослых насекомых. Внедрившись в личинку
хозяина, триунгулины превращаются в безногую червеобразную
личинку, которая затем окукливается и превращается во взросло-
го насекомого — самца; часть личинок не окукливается и превра-
щается в самку, которую можно заметить на брюшке хозяина
в виде затвердевшего вздутия межсегментного участка покрова.
Стилопсы паразитируют на перепончатокрылых (осы, одиночные
пчелы), клопах, цикадовых и прямокрылых. Поражение не сопро-
вождается гибелью насекомого, не препятствует его развитию,
однако угнетает рост, часто приводит к изменению окраски, жил-
кованию крыльев, нарушению пропорции частей тела. Эти изме-
нения известны под названием «стилопизация» (Гиляров, 1969;
Горностаев, 1970). Стилопсы являются случайными паразитами
медоносных пчел. Поражения встречаются редко, паразиты вряд
ли могут завершать полный цикл развития. Триунгулины сти-
лопсов иногда находят в меде (Пэйо и др., 1944; Борхерт, 1974).
Меры борьбы и профилактики не разработаны.

МЕЛИТТОБИОЗ— Melittobiosis — поражение личинок и
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Рис. 44. Самка мелиттобия.

куколок перепончатокрылых (пче-
лы-листорезы, шмели, медоносная
пчела и др.) насекомыми Melittobia
acasta Walk, или другими видами
мелиттобий (видовая самостоя-
тельность некоторых из них оста-
ется неясной).

Самки паразита менее 1 мм
длиной, окрыленные, черного или
темно-коричневого цвета, блестя-
щие (рис. 44). Самцы бесцветные,
без крыльев и глаз, с клешнеподоб-
ными антеннами, которые они используют для сжатия антенн
самки во время спаривания. Самцы не питаются, самки потребля-
ют тканевую жидкость хозяев, на теле которых они откладывают
яйца. Самки способны к голоданию в течение двух месяцев.
К яйцекладке способны девственные и оплодотворенные самки.
Проникая в гнезда насекомых, самки мелиттобий делают отвер-
стие в коконе хозяина и парализуют его введением яйцеклада.
В выборе хозяев паразит неразборчив, поражает куколок маток
медоносных пчел, предкуколок шмелей, предкуколок и куколок
мегахил, коллетид, гоплитис, сфекоидных ос, иногда даже личин-
ки жуков. Девственные самки откладывают 1—3, иногда до 10—
36 яиц на тело хозяина. Из этих яиц появляются самцы. Они про-
водят свою жизнь в коконе. Между самцами часто наблюдается
вражда, в результате чего погибает большое количество особей.
Девственные самки спариваются с самцами внутри кокона. Спа-
риванию предшествуют ухаживания самца за самкой в течение
15—30 мин. Акт копуляции продолжается короткое время, пов-
торное оплодотворение самок бывает редко. Количество самцов,
участвующих в оплодотворении, не превышает 5 %, соотношения
их к самкам 1:23—1:27. Оплодотворенные самки остаются внутри
кокона или прогрызают его и улетают, иногда перепрыгивают на
соседний кокон. Лёт самок отмечают со второй половины мая и
может продолжаться в некоторых местностях до конца октября.
Взрослые особи приступают к яйцекладке через 2—6 дней, редко
через 24 ч или 11 —13 сут после выхода из куколки и оплодотворе-
ния. Период яйцекладки длится 11—27 дней. Самки в течение дня
откладывают яйца несколько раз, которые иногда собраны кучка-
ми. Максимум яйцекладки наступает на 5—7 день после выплода,
количество отложенных яиц в течение суток часто превышает 100.
В течение жизни самка откладывает от 437 до 1217 яиц. После
яйцекладки самки живут от 2 до 63 дней. Общая продолжитель-
ность жизни оплодотворенных самок колеблется от 17 до 79 дней,
неоплодотворенных— 195—225 дней; самцов при 30 °С—7—
12 дней, при 22 °С—26—27 дней. Повторное оплодотворение
самок после яйцекладки может стимулировать развитие и овуля-
цию яиц.

Личинки первого возраста покрыты блестящими волосками,
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двигаются червеобразно, способны менять свое положение на
теле хозяина, при этом активно питаются его соками. Продолжи-
тельность цикла развития мелиттобий зависит от температуры
внешней среды. В условиях гнезда медоносных пчел (при 34 °С)
развитие от яйца до откладки яиц взрослыми паразитами про-
должается 7—10 дней, при комнатной температуре — в течение
20 дней. В течение года в естественных условиях рождается от
3 до 8 генераций паразита. Развитие происходит в пределах
температур от 12—35 °С. При 0 °С взрослые особи мелиттобий
погибают через 20 дней, куколки — через 40—95 дней; яйца —
через 18 дней; при 5 °С соответственно через 82, 60—112 и
18 дней. Паразит зимует в фазе взрослой личинки или молодой
куколки, впадающих в диапаузу. Продолжительность последней
колеблется от 18 до 55 дней, активизация развития происходит
при 20 °С.

При питании самок мелиттобий гемолимфой предкуколки
хозяина, последняя способна к дальнейшему развитию. Однако
при откладке яиц пораженное насекомое всегда погибает.

Мелиттобий поражают сформированные куколки маток ме-
доносных пчел. На одной куколке находили 74—281 особей
мелиттобий; вероятно, возможно поражение расплода рабочих
пчел и трутней. На стенке пораженного маточника имеется не-
большое отверстие — место выхода паразита.

Поражение различных видов шмелей регистрируется сравни-
тельно редко. Однако при проникновении мелиттобий в гнезда
этих насекомых последние погибают. Пчелам-листорезам наи-
больший ущерб паразит наносит в период инкубации коконов.
В отдельных коконах этих насекомых обнаруживали до 340 пара-
зитов. При поражении 5 % и выше коконов мегахил инкубация
их без принятия соответствующих мер защиты оказывается
бесполезной.

Д и а г н о з ставят на основании осмотра и вскрытия пора-
женных коконов. Определение видовой принадлежности парази-
та проводят по взрослым насекомым.

М е р ы б о р ь б ы с мелиттобиозом медоносных пчел и шме-
лей не разработаны. Нецелесообразно размещать пасеки медо-
носных пчел в местах концентрации мегахил. Для борьбы с ме-
литтобиями в инкубаторах мегахил используют инсектициды или
репелленты, проводят инкубацию под слоем опилок.

МУТИЛЛОЗ — Mutillosis — заболевание предкуколок ме-
доносных пчел и шмелей в результате паразитирования на них
немок.

Немки (немотки, мутиллы, пчелиные или бархатные му-
равьи) — перепончатокрылые семейства Mutillidae, напоминаю-
щие муравьев; брюшко на нижней поверхности имеет глубокую
перетяжку между 1 и 2 сегментами. Поражают они гнезда оди-
ночных и общественных пчел, ос, шмелей, муравьев, иногда
паразитируют на личинках некоторых видов жуков и двукры-
лых.
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Самцы немок имеют крылья и простые глаза; тело длиной
11 —17 мм. Голова и грудь коричнево-красные, на брюшке две
серебристые перевязи. Самки бескрылые, простые глаза отсут-
ствуют, грудь не разделена, тело длиной 10—15 мм и покрыто
волосками. Голова большая, черная, грудь красноватая, брюшко
и ноги коричнево-черные, на брюшке три серебристые перевязи;
яйцеклад большой, в выброшенном состоянии равен длине брюш-
ка. Тело М. differens пунктировано, ноги имеют беловато-серые
волоски (Горностаев, 1970; Якобе, Реннер, 1974 и др.).

Самцов находят на цветках растений, их привлекает ночью
свет. Самки преимущественно встречаются на земле, где ищут
гнезда перепончатокрылых. Количество самцов меньше, чем са-
мок; оплодотворение происходит в гнезде. Вышедших из коконов
самок самцы находят по издаваемым скрипучим звукам и уносят
их, оплодотворяя в полете. После спаривания самки проникают
в расплодную часть гнезда хозяина, пробивают яйцекладом
запечатанные соты с расплодом и откладывают яйцо на внутрен-
нюю поверхность кокона, тело предкуколки или вводят его внутрь
своей жертвы. Одна самка способна отложить до 22 яиц. Вы-
шедшие из яйца личинки имеют хорошо развитые мандибулы
с четырьмя зубцами, с помощью которых постепенно уничтожают
свою жертву. Зрелые личинки немок делают самостоятельный
кокон в ячейке или внутри кокона хозяина. Весь цикл развития
длится 30 дней, обычно в июле появляются особи первой генера-
ции. Часть оплодотворенных самок и самцов может оставаться
внутри гнезда и питаться запасенным кормом хозяина. Вторая
генерация в условиях юга появляется в августе — сентябре. Зи-
муют оплодотворенные самки, закапываясь в грунт, самцы
разлетаются и погибают.

Самки немок способны проникать в летки ульев. При этом
они вызывают сильное беспокойство пчел, уничтожают большое
количество защищающих гнездо насекомых. Немка захватывает
пчелу со спины, сгибает свое брюшко и вводит жало по направле-
нию к голове жертвы. М. differens часто уничтожает пчел после
предварительного питания медом в семье и за 12 ч приводит
к гибели до 185 особей. Продолжительность удержания жертвы
в этом случае длится более 20 мин. Немки способны нападать на
молодых пчел и питаться их гемолимфой и тканями. Они отклады-
вают яйца на личинок рабочих пчел и трутней, вскрывают
печатный расплод. Пчелы не обрабатывают расплод, где нахо-
дится самка немки; матка в пораженной семье резко сокращает
откладку яиц.

Чтобы предупредить проникновение немок в семьи пчел, ульи
размещают на высоте до 50 см от земли. Уничтожают самок этого
вредителя при выходе их в теплую погоду из улья на прилетную
доску.

КОНОПИДОЗЫ —Conopidoses (сип.: физоцефалез) — по-
ражение взрослых медоносных пчел, пчел-листорезов и шмелей
личинками мух семейства Conopidae.
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Рис. 45. Physocephala vittata:
A — личинка; Б — куколка; В — взрослое насекомое (Коновалова).

Взрослые мухи средней величины, с большой шаровидной
головой, превышающей ширину груди. Усики часто удлиненные,
хоботок длинный, твердый. Брюшко стройное, слабостебельчатое,
средняя поперечная жилка пересечена продольной. Окраска те-
ла — черного, бурого и желтого тонов (рис. 45).

Многие виды по внешнему строению напоминают ос. Конопи-
ды — редкие мухи, встречаются единичными экземплярами в аре-
але своих хозяев. Мух обычно обнаруживают в июне — августе
на цветках, они часто преследуют пчел, ос, шмелей, реже кобылок
и саранчу. Известно свыше 600 видов конопид, в том числе на
территории СССР около 100 (Яворек, 1967; Зимина, 1968; Мама-
ев, 1969; Горностаев, 1970).

Конопиды нападают на насекомых во время полета или
посещения ими цветков, водоемов. Муха откладывает мгновен-
ным прикосновением в дыхальце или на тело хозяина свое-
образное, снабженное отростками-якорьками яйцо. Вышедшая
из яйца маленькая личинка через дыхальце проникает внутрь
пчелы или шмеля и располагается в брюшной полости. По мере
роста она приобретает грушевидную форму и заполняет собой все
брюшко хозяина, уничтожая его кишечник и другие органы.
Головной отдел взрослой личинки находится в груди хозяина, где
уничтожает значительную часть грудных мышц. Созревание ку-
колки происходит внутри личиночной шкурки. Белый, а затем
буро-коричневый кокон заполняет все брюшко насекомого. Мухи
выходят из куколки через 20—25 дней, но большинство их зимует
и вылетает на следующий год. Выход мухи происходит в месте
соединения груди и брюшка или между сегментами брюшка.
В каждом насекомом развивается только один паразит (Сычев-
ская, 1956; Мамаев, 1969; Зимина, 1970).

Болезнь чаще регистрируется во второй половине лета. Во
время откладки яиц перепончатокрылые относятся безразлично
к нападающим на них мухам. Пораженные насекомые теряют
способность к полету, ползают, брюшко их резко увеличивается.
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Погибшие пчелы встречаются около ульев или в поле, трупы
обычно лежат на спине с вытянутым во всю длину хоботком и с
полным, растянутым, иногда подвижным брюшком. Заболевание
характеризуется резким ослаблением семей пчел. Количество
пораженных насекомых в семье подвержено значительным коле-
баниям и зависит от места расположения пасеки и погодных
условий.

У медоносной пчелы отмечены поражения личинками мух
родов Physocephala, Thecophora, Zodian и др. (Ван Дюрсе, 1934;
Северин, 1937; Кин, 1938; Зимина, 1970). Мегахил поражают
Ph. pusilla, Ph. vittata и др. В Венгрии первый паразит вызывает
гибель до 30 % взрослых пчел-листорезов, особенно часто пора-
жаются самки (Манингер, 1975). У рабочих особей и самцов
шмелей найдены Ph. rufipes, Ph. sagittaria, Conops sp., поражен-
ность первых достигает 12—31 %. Гибель насекомых наступает
внутри гнезда или в поле.

Трупы легко распадаются на сегменты. Матки шмелей пора-
жаются редко (Альфорд, 1975; Хусбанд, Броун, 1976; Гребенни-
ков, 1977).

Д и а г н о з ставят на основании обнаружения личинок и ку-
колок мух в брюшке пчел. Поскольку отсутствует специальное
руководство по дифференцировке видов по личинкам и куколкам
этих мух, необходима инкубация паразита в лабораторных усло-
виях до стадии имаго. Следует также иметь в виду, что трупы
насекомых часто содержат личинок мух, откладывающих яйца
в гниющий органический материал и не представляющих угрозы
для живого организма (ложный миазм).

М е р ы б о р ь б ы с конопидозами не разработаны. Целесо-
образно очищать территорию вокруг улья от ползающих и не
способных к полету пчел и их трупов. Собранных насекомых
сжигают. В некоторых опытах по защите пчел-номий получены
положительные результаты при использовании деревянных па-
лок, пропитанных дельдрином, которые вставляют вертикально
около гнездовий. Взрослые мухи часто садятся на них и погибают
(Джохансен, Эвис, 1970).

СЕНОТАИНИОЗ — Senotainiosis — поражение медонос-
ных, одиночных пчел и взрослых шмелей личинками мух рода
Senotainia из семейства серых мясных мух.

Серые мясные мухи (Sarcophagidae) широко распростра-
нены в умеренном климате северного полушария. Известно свыше
2 тыс. видов. Самки мухи сенотаинии имеют длину 5—8 мм, они
пепельного цвета с широкими белыми полосами на голове. Усики
и передняя часть головы желтые. Второй тергит брюшка на сере-
дине заднего края имеет две длинные щетинки. Мухи селятся
чаще по опушкам сосновых лесов. Личинки обитают в разлагаю-
щихся органических остатках, некоторые являются паразитами.
На территории СССР известно 10 видов, в том числе в европей-
ской части изучены 3 вида, из них наиболее полно Senotainia
tricuspis (Бойко, 1967) (рис. 46).
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Рис. 46. Муха сенотаиния и ее го-
лова (Полтев, Нешатаева, 1977).

Самки появляются в начале
летнего сезона обычно вблизи
гнезда шмелей или на крышках
ульев. Мухи инвазируют взрос-
лых вылетающих пчел и шмелей
на лету на расстоянии 1—3 м от
места вылета. На тело хозяина,
в области сочленения головы
с грудью, муха откладывает ли-
чинку. Заражение хозяина со-
вершается через каждые 6—10 с.
Одна муха способна отложить
200—300 личинок. Личинки пер-
вого возраста белые, веретено-
видные длиной 0,5—0,9 X 0,66—
0,77 мм. Имеют узкий головной
конец и тело, состоящее из 13
сегментов, задний конец закру-
глен. Она в течение 15 мин ак-
тивно внедряется через тонкие
хитиновые оболочки шеи в грудь
хозяина и располагается под

слюнными железами. Личинка сравнительно быстро переходит во
вторую стадию, активно питаясь мышцами хозяина в течение 36 ч —
9 сут (обычно 3—4 дня). После гибели хозяина личинка достига-
ет размеров 1,1 — 1,3X0,3 мм и находится в трупе 5—7 дней,
выедая все содержимое. Затем она покидает оставшуюся хитино-
вую оболочку и мигрирует в почву на глубину до 20 см и здесь
окукливается. Куколка бочонкообразная, красновато-коричневая
размером 5,6—7,7Х 2,3—3,1 мм. Развитие в фазе куколки про-
должается 12—18 дней. Полный цикл развития длится 28—
35 дней; зимует куколка. Количество самцов в популяции значи-
тельно меньше самок.

Поражение рабочих особей медоносных пчел и шмелей
(у последних иногда поражаются матки) отмечается с июля по
сентябрь, чаще со второй половины июля до первой декады авгу-
ста. Признаки заболевания у пораженных насекомых возникают
незадолго перед гибелью и сопровождаются потерей способности
к полету, неестественным прыгающим передвижением, затем они
ползают; часто гибель происходит во время посещения цветков.
Симптомы поражения нарастают постепенно и обусловлены пита-
нием личинки, которая вначале потребляет гемолимфу, затем
нарушаются и лизируются мышечные волокна, образуются по-
лости в мышечных пучках. После поедания содержимого груди
и гибели насекомых паразит поедает содержимое брюшка трупа.
У шмелей крупных размеров мышцы груди могут быть уничтоже-
ны полностью. Поданным А. К. Бойко (1967), одна самка сенота-
инии в течение 1—2 дней способна уничтожить 5—10 колоний
шмелей.
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В одном насекомом чаще находят одну личинку сенотаинии,
редко больше (Бойко, 1967); максимально — 30 (Алексеенко,
1952). Медоносные пчелы поражаются более часто, чем шмели.
Пораженность последних колебалась в пределах 2,1 —39,53 %
(в среднем 8,7 % ) .

Д и а г н о з ставят по обнаружению личинок мух в груди
пчел и шмелей, для чего исследуют 20—30 экземпляров насеко-
мых с признаками поражения.

Личинок сенотаинии следует отличать от личинок мух,
размножающихся в трупах. В теле погибших пчел находили
личинок мух Parasarcophaga argirostoma. Муха серая, покрытая
пушистыми волосками с шашечным рисунком. Обнаруживается
она на пасеках в южных районах (северная граница проходит по
Рязанской области) с весны до осени. Развитие от личинки до
взрослой мухи в июле — августе продолжается 27—31 день.

На юге Африки медоносных пчел поражают личинки Ronda-
niooestrus apivorus Vill. Самки этих мух откладывают на тело
летящих пчел белых 0,5 мм длиной личинок. В течение жизни
мухи она поражает 350—500 медоносных пчел. Личинки проника-
ют через межсегментные перегородки внутрь брюшка, где посте-
пенно растут и достигают размера 8 мм. К этому моменту пчела
теряет способность к полету и погибает. Личинки выходят из ее
тела, проникают в почву под камнями и окукливаются. Продол-
жительность фазы куколки 10 дней. В Бразилии взрослые медо-
носные пчелы поражаются Sarcophaga surrabea Vulp.

М е р ы б о р ь б ы . На крышки ульев кладут листы светлой
жести или стекла белого цвета, покрытые 0,05 %-ной вазелино-
вой эмульсией циодрина. Осенью в перепаханную почву вно-
сят тиазон (100 г на 1 м2).

Мусор и погибших насекомых систематически собирают и
сжигают; уплотняют слой земли на пасеках или кладут листы
шифера перед ульями.

ФОРИДОЗЫ — Phoridosis — поражение расплода медо-
носных пчел, вызываемое мухами семейства Phoridae.

Это небольшие мухи длиной 3—5 мм. Известно около
1500 видов, в Европе — несколько сотен. Личинки некоторых
форид являются паразитами пчел, муравьев, термитов, другие
представители относятся к специфическим обитателям гнезд
медоносных пчел и шмелей, где они питаются скапливающимися
растительными остатками.

В Европе наиболее известна толстобедрая горбатка (Нуросе-
га incrassata) —черная муха, голова сильно наклонена вниз,
грудь горбатая, брюшко сероватое, крылья прозрачные, по пере-
днему краю с двумя толстыми сближенными жилками, попе-
речных жилок нет. Голени и лапки передних ног желтые. Личинки
с редуцированной головой, имеют лобные выпячивания и ротовые
крючки. Полет мух зигзагообразный, обычно на короткие рассто-
яния. Проникая в семью пчел, самки мухи-горбатки откладывают
1—5 яиц в ячейки с открытым расплодом. Вышедшая из них
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личинка питается за счет личинки хозяина. Пчелы запечатывают
пораженный расплод. Личинки мухи-горбатки покидают тело
личинки пчелы, достигнув 3 мм в длину. Пробуравливая восковую
крышечку или хитиновый покров молодой пчелы, они попадают
на дно улья, где окукливаются. Куколка в виде бочонка 3—4 мм
длиной. Через 12—14 дней из нее выходит взрослое насекомое.
В пораженной семье пчел расплод разбросан по соту, как при
американском гнильце, однако загнившая масса погибших личи-
нок не образует нитей при извлечении ее из ячейки. На дне улья
много выброшенных куколок и погибших молодых взрослых пчел.
Некоторые пчелы не способны к полету, ползают. Чаще поража-
ются слабые семьи. Мухи-горбатки, перелетая из одной семьи
в другую, способствуют распространению возбудителей инфекци-
онных болезней.

На территории Южной Америки у медоносных пчел парази-
тируют Pseudohypocera clypeata, Ps. kerteszi, Ps. nigrofascipes,
Melaloncha ronnai. Ps. kerteszi найдена в 8—10 % медоносных
пчел в тропической зоне Мексики. Паразит вызывает серьезные
нарушения в гнездах безжалоносных пчел Melipona spp.
и Trigona. Личинки мухи поедают пыльцу в сотах, при значитель-
ном их числе в улье они уничтожают предкуколок и куколок.
Пораженные семьи имеют меньше расплода, часто погибают или
покидают улей. Личинки способны сохраняться несколько меся-
цев на сотах вне семьи (Рейс, 1983). В Бразилии выявлена
Ps. nigrofascipes, которая проходит свое развитие в ячейках
с пыльцой у пчел. В этой стране встречается также М. ronnai —
типичный паразит пчел. Самки откладывают яйца непосред-
ственно в полость брюшка пчелы, прокалывая его своим яйцекла-
дом. Из яиц выходят личинки, которые через неделю переходят
в грудь пчелы и начинают питаться мышцами. Через 10 дней
личинка окукливается внутри тела хозяина. Стадия куколки
продолжается 21—31 день в зависимости от температуры окру-
жающей среды. Пчелы мало реагируют на введение яиц и нали-
чие личинки в брюшной полости, при переходе ее в грудь отмеча-
ется паралич, и наступает гибель насекомого-хозяина. Заболева-
ние отмечается чаще всего осенью на пасеках, стоящих во
влажных местах. Гибнет до 50 % пчел в семье или все. Известна
также Phora apium, откладывающая свои яйца в грудь пчелы.

Из пораженных личинок шмеля В. terrestris были выделены
Megaselia sp. (Альфорд, 1975), хотя ранее было принято считать,
что фориды этого рода развиваются только на мертвых личинках
медоносных пчел и шмелей. Возможно, что последние также
могут поражаться личинками Нуросега.

Д и а г н о з ставят путем выделения форид из поступившего
материала. Определение их видовой принадлежности по доимаги-
нальным формам не всегда возможно, поэтому их культивируют
до взрослого состояния. Собранный материал вместе с субстра-
том помещают в энтомологические садки, последние ставят
в термостат при 28—30 °С и влажности 80—90 %. Работы с гнию-
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щим субстратом ведут в вытяжном шкафу. Диапаузирующие
доимагинальные фазы развития требуют перед культивировани-
ем охлаждения. Срок и глубина охлаждения зависят от видовой
принадлежности паразитов и подбираются опытным путем. Полу-
ченных путем культивирования насекомых убивают в парах
эфира; нельзя им смачивать тело насекомого. Затем подготовлен-
ные экземпляры монтируют в энтомологические коробки или
укладывают на ватно-марлевые матрасики и указывают место,
время сбора, условия культивирования. Одновременно со взрос-
лыми формами паразитов высылают их личинки и куколки
в 70 %-ном спирте. Видовую принадлежность материала уста-
навливают по существующим определителям.

М е р ы б о р ь б ы складываются из поддержания сани-
тарного состояния гнезд, очистки площадок перед летками ульев.
В некоторых случаях отлавливают взрослых форид в бутыли,
заполненные наполовину мыльным раствором, куда добавляют
трупы пчел или шмелей. Для предупреждения поражения Ps. ker-
teszi ульи должны находиться на солнце, на подставках, летки
ульев сокращают. Можно применить фумигантные средства
(Рейс, 1983).

БРАУЛЕЗ — Braulosis (син.: вшивость) —болезнь маток
и рабочих пчел, вызываемая паразитированием браул (семейство
Braulidae).

Б р а у л ы — бескрылые насекомые размером 1,3—
1,6 X 0,8—1,1 мм красновато-бурого цвета, тело покрыто темны-
ми щетинками. Голова большая, плоская, треугольная, имеет
глаза, усики светлые; ротовой аппарат направлен вниз и состоит
из верхней губы, челюстных щупиков, покрытых волосками,
и слабо развитой нижней губы. Грудь короткая, шайбовидная,
среднеспинка соприкасается с основанием брюшка. Конечности
пятичлениковые, бедра толстые, голени слегка изогнуты и к кон-
цу расширяются; лапки оканчиваются гребенкой из желтых
хитиновых зубцов и двумя булавовидными подушечками. Брюш-
ко слегка овальное, у самцов более вытянутое. На конце брюшка
у самок имеются характерной формы церки, у самцов — половой
аппарат (гипопигий). Цикл развития тесно связан с биологией
пчел. В семействе известно около 8 видов, в том числе на террито-
рии СССР 3 вида: слепая браула (Braula coeca Nitrsch.), браула
шмитца (В. schmitzi Orosi-Pal) и восточная браула (В. orientalis
Orosi-Pal). Браулы различаются по следующим признакам.

В. coeca Nitzsch. У самок браул церки с широким основанием
шестой брюшной стернит или не разделен, или разделен на две
части; гипопигий самцов овальный, сзади с тремя выступами.
Первый стернит брюшка по всей поверхности покрыт волосками,
шестой разделен на две части. Церки короткие и широкие, с ши-
роким неглубоким вырезом между ними. Второй брюшной стер-
нит уже, чем задний край первого стернита, или редко равен ему.
Общая ширина обеих церок у самки больше, чем длина. Выемка
между ними в виде плавной дуги. У самцов гипопигий широкий
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и короткий, парные отростки расположены под углом и не охваты-
вают проксимального конца среднего выступа. Размер— 1,4—
1,5X0,7—0,98 мм.

В. соеса angulata Orosi-Pal. Второй брюшной сегмент шире
заднего края первого сегмента. Общая ширина обеих церок
немного больше их длины. Выемка между церками образует
тупой угол. Средний выступ гипопигия самца окаймлен парными
отростками. Размер 1,3—1,4X0,9—0,96 мм.

В. schmitzi Orosi-Pal. Первый брюшной стернит по всей
поверхности или передней большой части лишен волосков.
Шестой стернит самки не разделен. Между церками имеется
глубокая выемка. Средний выступ гипопигия закруглен. Выемка
между церками самки не достигает половины наружной длины
их. Парные отростки гипопигия имеют широкое основание,
дистально суживаются, иногда с изломом. Размер 1,5—
1,7 X 0,95—1 мм.

В. orientalis Orosi-Pal. Выемка между церками самки дости-
гает или превосходит половину внешней длины церок. У самцов
ширина отростка гипопигия дистально не суживается, концы их
косо срезаны с наружной стороны. Размер 1,4—1.56Х 0,9—
0,95 мм.

В. pretoriensis Orosi-Pal. У самок церки имеют вид узких
стержней. Шестой брюшной сегмент представлен маленькими,
неправильной формы частичками или отсутствует. Гипопигий
самцов не овальный, с двумя отростками, на внешней стороне
которых имеется по одной маленькой дольке. Число зубцов гре-
бенки 25—31. Размер 1,4—1,55 мм.

В. kohli Schmitz. Число зубцов гребенки 23—24. Размер
около 1,26 мм. Известны только самцы.

Э п и з о о т о л о г и ч е с к и е д а н н ы е . Слепая браула
встречается в Европе, Африке, Австралии, Северной Америке,
Чили. В СССР она зарегистрирована только в южных районах.
В центральных и северных областях насекомые обычно выжива-
ют лишь один сезон; их нет на высоте более 2000 м над уровнем
моря. Различают два подвида слепой браулы: В. соеса соеса (рис.
47) и В. с. angulata (обнаружена в Южной Африке и Италии).

Откладка яиц самкой начинается через 2 дня после опло-
дотворения. Она кладет в сутки
одно, реже несколько яиц (за
сезон около 200), которые поме-
щает на внутреннюю сторону
крышечки ячейки с медом до мо-
мента его полного запечатыва-
ния пчелами, редко располагает
яйца на дно и стенки пустых
ячеек. Яйца эллипсовидные, бе-
ловатые с узкой сильно изрезан-
ной каймой, суживающейся к по-

Рис. 47. Браула (Брюггер, 1934). люсам, размер яиц 0,79—0,8 X
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Рис. 48. Ходы личинок браул с внутренней стороны медовых крышечек
(Полтев, Нешатаева, 1977).

X 0,36—0,39 мм. Через 5—7 дней из яйца в сторону восковой
крышечки выходит белая длиной 0,8 мм личинка. Последняя имеет
характерное для браул строение тела. Личинки питаются воском
и имеющимися в нем частицами пыльцы, она прокладывает ха-
рактерные извитые длиной от 2 до 10 см туннели на внутренней
стороне крышечек ячеек (рис. 48). Диаметр хода личинки равен
сначала 0,3—0,5 мм, затем по мере достижения личинкой размера
2 мм он расширяется до 0,75—0,78 мм; личинки двигаются только
в одном направлении. В конце хода они делают расширение
и прогрызают отверстие на внешнюю сторону туннеля, затем
заделывают это отверстие воском и окукливаются. Длительность
развития этой фазы составляет 44—52 дня. Куколки белые,
позже желтоватые, грушевидные длиной 1,4—1,6 мм; развитие их
в этой фазе длится 14—15 дней. Вышедшие из кокона взрослые
браулы белого цвета, затем через 6 ч у них темнеет голова, а через
12—24 ч все тело становится твердым и темно-коричневым. Весь
цикл развития браулы длится 63—74 дня.

Браула шмитца распространена в Южной Европе, Малой
Азии, Центральной и Южной Америке. На территории СССР она
встречается в Закавказье. После оплодотворения браула в фев-
рале приступает к откладке яиц. Самка кладет от 1 до 5 яиц в день
на наружную поверхность запечатанных медовых ячеек сота.
Через 5—7 дней яйцекладки она делает 1—2-дневные перерывы.
Яйца размером 0,8—0,9 X 0,4—0,5 мм, кайма яиц широкая, слабо
изрезанная, на полюсах имеет большие вырезки. В течение жизни
самка откладывает до 200 яиц. Эмбриональное развитие длится
5—6 дней. Вышедшая из яйца личинка проникает на внутреннюю
поверхность крышечки ячейки и проделывает ходы длиной до
9 см. Окукливается она через 40—49 дней. Фаза куколки про-
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должается 12—13 дней, весь цикл развития проходит в течение
63—67 дней. Вышедшие из коконов браулы на четвертые сутки
темнеют.

Восточная браула зарегистрирована в Болгарии, Турции,
Израиле и странах Аравийского полуострова, в СССР (Дальний
Восток). К откладке яиц самки приступают через 12—15 дней
после выхода из пупария. Яйца откладывают на наружную по-
верхность крышечек ячеек с медом и расплодом, иногда на дно
и стенки пустых ячеек. По биологии она близка к брауле шмитца.

Взрослые браулы имеют ротовой аппарат лижущего типа.
Паразиты обычно располагаются сверху на грудной части матки
или рабочих пчел, реже встречаются на нижней стороне груди
трутней. Питаются они кормом маток и рабочих пчел. Для этого
браулы задними конечностями обхватывают голову пчелы,
а передними возбуждают верхнюю губу до тех пор, пока не
появится на язычке капелька корма, которую они сразу же съеда-
ют. Браула быстро передвигается от одной пчелы к другой
и в течение одной минуты может взять корм у 7—8 пчел. Часто
паразит отбирает корм при его передаче от одной пчелы к другой
или кормлении рабочими пчелами матки. Без питания браулы
погибают на 2—4-й день. Зимуют взрослые браулы текущего года
рождения, обычно они располагаются в центре зимующего клуба
на матке и находящихся рядом с ней пчелах. Количество браул
в осенне-зимне-весенний период на матке может достигать 156 эк-
земпляров, имеются сообщения об обнаружении 371 особи. Со
второй половины весны и летом браулы располагаются вблизи
•расплода на пчелах-кормилицах. В этот период на матках нахо-
дят от 1 до 10 экземпляров браул и по 1—3 на рабочих пчелах
и трутнях.

Источником возбудителя болезни являются пораженные
браулами пчелы. Передача браул из семьи в семью происходит
при подсадке инвазированных маток, перестановке сотов с рас-
плодом и кормом, перелете трутней и пчел, размещении на пасеке
роев неизвестного происхождения. Взрослые браулы способны
прикрепляться к движущимся объектам (форезия), их неоднок-
ратно находили на жуках-бронзовках и шмелях (Бойко, 1937;
Атакишиев, 1971 и др.). Однако роль последних в распростране-
нии этих паразитов, вероятно, ограничена. Интенсивному разви-
тию инвазии в семье благоприятствуют мягкая и короткая зима,
старые соты. Зависимость развития браул от силы семей медо-
носных пчел четко не установлена.

П р и з н а к и б о л е з н и . При поражении браулами пчелы
беспокоятся, стремятся удалить со своего тела паразита. Инвази-
рованные семьи весной слабо развиваются, пчелы-кормилицы из-
за недостатка корма меньше воспитывают расплода, матки
сокращают или прекращают яйцекладку. Иногда выявляют нару-
шение целостности коконов предкуколок пчел. Уменьшается
лётная способность пчел, до 36 % сокращается медосбор. При
сильном поражении пчелы могут покинуть улей. Зимой клуб пчел
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бывает более рыхлым, из-за беспокойства пчелы потребляют
больше корма, возникает дефекация пчел в улье, повышается
гибель рабочих пчел, часто погибают и матки.

Д и а г н о з ставят на основании обнаружения браул на теле
пчел и маток, а также ходов личинок. Они хорошо заметны на
срезанных медовых крышечках, помещенных нижней стороной
в тарелку с водой. Окончательный диагноз и определение видовой
принадлежности браул осуществляется в ветеринарных лабора-
ториях.

П р о ф и л а к т и к а . Предупреждают занос возбудителя
с неблагополучных пасек. В последние годы в связи с массовыми
систематическими обработками пчел против варрооза количество
браул в семьях резко сократилось; браулез перестал регистриро-
ваться на многих пасеках в ряде районов страны.

М е р ы б о р ь б ы. На неблагополучную пасеку накладыва-
ют карантин. Проводят комплекс мероприятий: уничтожают
яйца, личинки, куколки паразита путем систематической замены
гнездовых сотов. Весной через каждые 10—14 дней проводят
чистку доньев ульев, с запечатанного меда снимают восковые
крышечки ножом или вилкой и перетапливают. Для лечения
применяют фенотиазин, фольбекс (см. варрооз, акарапидоз).
Курс лечения повторяют через 10 дней. Отпавших браул собира-
ют и сжигают.



НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Урон, наносимый пчеловодству незаразными болезнями
пчел, значительно выше, чем инфекционными и инвазионными
болезнями. Данные болезни могут быть выявлены только при
детальном ознакомлении с условиями хозяйства, с приемами,
используемыми тем или иным пчеловодом, так как объективные
критерии лабораторной диагностики здесь отсутствуют или слабо
разработаны. Мероприятия по борьбе с незаразными болезнями
в основном складываются из точного соблюдения предписаний по
правильному уходу за пчелами.

Незаразные болезни принято разделять на 3 группы, обус-
ловленные нарушениями: 1) кормления, 2) содержания и 3) раз-
ведения пчел.

БОЛЕЗНИ
И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ПЧЕЛ,
ВЫЗВАННЫЕ СКАРМЛИВАНИЕМ
НЕПОЛНОЦЕННЫХ КОРМОВ

Эта группа патологических изменений может быть обуслов-
лена недостатками питательных веществ и различного рода
отравлениями пчел (токсикозы).

НЕДОСТАТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ. Пчелиная
семья для своего развития нуждается в углеводах, белках, жи-
рах, витаминах, минеральных и некоторых других веществах,
которые они получают из нектара и пыльцы растений. Отсутствие
медоносов в тот или иной период жизнедеятельности пчел, чрез-
мерное изъятие медовых запасов из семей, снабжение пчел
некачественными кормами вызывают у них ряд нарушений.

НЕДОСТАТОК УГЛЕВОДОВ (ГОЛОДАНИЕ)^ В течение
года семья пчел для покрытия расхода энергии (для обеспечения
необходимой температуры, полетов пчел, выполнения различных
работ внутри семьи) потребляет около 80 кг меда, а том числе
50—51 кг за счет углеводов нектара и 30 кг в пересчете на мед за
счет липидов и Сахаров пыльцы. Расход запасов меда в семье
происходит неравномерно, основная масса (90 %) его потребля-
ется в активный период (7 мес) и лишь 10% зимой (5 мес).
Расход меда в зимний период зависит от силы семей. В сильных
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семьях на 1 кг пчел расходуется на 3,8 кг меда меньше, чем в сла-
бых (Фоти, Барак, 1966; Малаю, 1979). При беспокойстве пчел
потребление корма увеличивается. Недостаток корма, неправиль-
ная сборка гнезд, кристаллизация или брожение меда может
привести пчел к гибели от голода. Кристаллизация углеводного
корма в сотах происходит в результате попадания в них отдель-
ных кристаллов глюкозы или других Сахаров. Опасность кристал-
лизации возрастает при плохом инвертировании Сахаров нектара
или скармливаемого сахарного сиропа. Нектар, собранный с от-
дельных видов растений (рапса, редьки полевой, вереска, хлоп-
чатника), часто подвергается кристаллизации.

Брожение меда вызывается различными дрожжами или
грибами. Однако наиболее часто гибель и плохое развитие семей
пчел происходит весной при израсходовании зимних запасов
самими пчелами или вследствие воровства его пчелами других
семей; летом — при отсутствии нектаровыделения или небла-
гоприятной погоде; осенью — из-за хищения меда пчелами-
воровками и осами, прекращения сбора нектара вследствие
похолодания.

Весной даже при наличии в семьях меда, но в небольшом
количестве (меньше 8 кг) пчелы плохо выполняют внутриульевые
работы, матка сокращает кладку яиц, развитие семьи происходит
более медленными темпами, чем у пчел, имеющих большие запа-
сы. При отсутствии корма сравнительно быстро наступает гибель
пчел. При наполненном медовом зобике пчелы живут при темпе-
ратуре 9 °С 96 ч, при 13 °С — 72 ч, при 25 °С — 24 ч; при 37 °С —
10 ч (Малашенко, 1957), при пустом медовом зобике они погиба-
ют через 15 мин. У голодающих насекомых резко сокращается
количество Сахаров в гемолимфе, пчела теряет способность к по-
лету, становится малоподвижной и погибает, средняя кишка
подвергается быстрому и сильному разложению (Полтев, 1964).

Пчелы при недостатке корма в условиях зимовки или дли-
тельной неблагоприятной погоде гибнут внутри улья. При отсут-
ствии нектара в активный период погибают прежде всего пчелы-
сборщицы во время полета или в улье. Возле таких ульев находят
большое количество личинок и трупов взрослых пчел, у которых
медовый зобик, средняя и задняя кишка бывают пустыми. Иног-
да пчелы, не имеющие корма, покидают улей.

Д и а г н о з на голодание пчел зимой ставят по результатам
выслушивания и осмотра ульев. Зимой при выслушивании ульев,
в которых пчелы гибнут от голода, слышен характерный звук
шелеста сухих листьев. При кристаллизации меда находят много
кристаллов на летке и дне улья, при брожении и закисании ощу-
щается кислый запах. Отсутствие реакции семьи на легкое
постукивание по стенке улья говорит о гибели пчел. Типичным
признаком голодания является отсутствие кормовых запасов,
взрослые пчелы забираются в ячейки внутрь головой. При
кристаллизации или брожении меда соответственно обнаружива-
ют большие участки распечатанного закристаллизовавшегося
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сухого меда или ячейки заполнены вытекающей пенистой жидко-
стью с кислым запахом. В таких случаях на сотах можно наблю-
дать пятна испражнения пчел.

В лаборатории голодание пчел можно установить, определив
наличие Сахаров в гемолимфе пчел методом тонкослойной хрома-
тографии. У голодных пчел в гемолимфе не находят трегалозу,
а количество глюкозы снижается более чем в 2 раза (Бэркер,
Ленерт, 1979; Гринвей и др., 1981).

П р о ф и л а к т и к а . Семьи должны быть обеспечены до-
брокачественным медом. Добавление кислот в сахарный сироп
осенью с целью профилактики нозематоза, амебиаза или облегче-
ния пчелам инвертирования сахара нецелесообразно и даже
вредно. Подкисление корма кислотами в количестве 1—3 г/кг
сиропа не оказывает действия на паразитов в кишечнике пчел,
а в более высоких дозах они нарушают жизнедеятельность орга-
низма пчел, к тому же кислоты тормозят инвертирование Сахаров
пчелами, так как последние меньше выделяют в перерабатывае-
мый мед инвертазу (Малаю, 1979).

Важным моментом в профилактике голодания является
правильная сборка гнезд семей, идущих в зимовку. Некоторые
авторы рекомендуют полные рамки с медом располагать по кра-
ям, а в середине ставить рамки с 1,5—2 кг меда, а другие предпо-
читают в центр улья помещать полномедные рамки, а рамки
с постепенно уменьшающимся запасом кормов смещают к краям
улья. В многокорпусных ульях верхний корпус семей, идущих
в зимовку, должен быть полностью заполнен полномедными
рамками. Весной в семьях пчел должно находиться не менее
8—12 кг меда. Осенью проводят мероприятия против пчелиного
воровства и расхищения запасов гнезд вредителями.

М е р ы б о р ь б ы . В случае кристаллизации меда в ульях
пчелам дают воду. Для этого в бутыль с водой помещают длин-
ный хлопчатобумажный фитиль и конец его вводят в верхний
леток улья или через прорезь в холстике подводят прямо к клубу
пчел. При отсутствии корма в семьях им дают сахарный сироп
(2:1), подогретый до 40—45 °С. Сироп наливают в литровую
банку, горловину которой обвязывают несколькими слоями мар-
ли. Банку перевертывают и ставят над клубом, гнездо тщательно
утепляют. Более удобно подкармливать пчел ранней весной медо-
во-сахарным тестом (канди), которое в виде лепешки массой
300—500 г кладут на рамки под холстик гнезда.

БЕЛКОВАЯ ДИСТРОФИЯ. Важнейшим условием суще-
ствования пчел является постоянное обеспечение их пыльцой.
В организме белки пыльцы расщепляются на аминокислоты,
которые в дальнейшем используются на построение тела пчелы.
В составе поступающих в организм аминокислот должны обяза-
тельно присутствовать в готовом виде следующие 10 незамени-
мых кислот, синтез которых в организме пчел невозможен:
аргинин,гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенила-
ланин, треонин, триптофан и валин.
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Для развития одной личинки требуется от 4 до 6 мг азота,
или 25—27 мг белка, содержащегося в 125—185 мг перги. Не-
обходимые личинкам белки поставляются пчелами-кормилицами.
Если пчелы не получают требуемого количества белка, то расхо-
дуют запасы собственного организма. В этом случае на выращи-
вании личинок расход азота сокращается до 3,1 мг. Каждая
пчела-кормилица способна в норме выкормить 4 личинок {Кова-
лев и до., 1955), при недостатке белка число выкормленных
личинок в семье сокращается в 15 раз и более (Борэн, 1961).
Длительное кормление личинок без белка приводит к потере
способности пчел выращивать расплод, резко сокращается жизнь
пчел, участвующих в кормлении.

В организме пчел, вышедших из расплода, в семье, не
имевшей перги, содержится на 19 % меньше азота (белка) и на
62 % тиамина (вит. В,). Такие пчелы имеют меньшую массу
и размеры, малопригодны к выращиванию расплода. Недокорм
личинок в возрасте 4,5—6 дней (при отсутствии пчел-кормилиц
в течение 12 ч) приводит к более значительным изменениям, чем
при голодании в возрасте 0,5—4 дней.

Белок необходим также вышедшим из ячеек молодым пче-
лам, так как глоточные железы у них развиваются до нормальных
размеров только после поедания протеинов. При недоразвитии
глоточных желез пчелы не в состоянии выкармливать расплод,
а в последующем участвовать в инвертировании Сахаров нектара.
Отложенный в таких случаях в ячейки мед содержит повышенное
количество воды и обычно не запечатывается пчелами; при запе-
чатывании мед кристаллизуется (Кончев, Неделчев, 1980). Ана-
логичная зависимость развития от белка наблюдается у восковы-
делительных желез, при их недоразвитии снижается отстройка
сотов. Снижают также свои функции пищеварительные и половые
железы рабочих пчел и матки.

В течение активного периода в гнезде сменяется 4—5 генера-
ций пчел, с каждой генерацией происходит увеличение белковых
запасов в организме насекомых, недостача белка в одной из
генераций отражается на их жизнедеятельности и способности
к зимовке.

Имеется также прямая закономерность между потреблением
углеводов и содержанием протеина. Кормление сахаром при
наличии перги увеличивает содержание белка в теле на 6 %,
а при ее отсутствии снижает его содержание на 4 % (Жеребкин,
1963). Уменьшение уровня белка в организме пчел приводит
к снижению содержания лизоцима, к ослаблению устойчивости
организма к возбудителям инфекционных и других болезней.
Такие пчелы плохо перерабатывают сахар.

Основная причина возникновения болезни — отсутствие или
недостача перги, недоброкачественная (промороженная, дли-
тельно хранившаяся, неправильно высушенная, заплесневелая,
выкрашивающаяся из сотов) перга.

Пыльца различных растений имеет неодинаковую биологиче-
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скую ценность. Содержание сырого протеина колеблется от
13,5 % в пыльце пихты до 41,9% ивы, у большинства других
пергоносов оно находится в пределах 24 — 3 3 % (в среднем
25 % ) .

По влиянию на физиологическое состояние пчел пыльцу
растений делят на 3 категории (Маурицио, 1954; Валу, 1968):

1) высокой биологической ценности (ива, каштан съедобный
и дикий, плодовые деревья и злаки, мак. клевер красный и белый,
рапс, дикая редька, горчица полевая);

2) средней и относительно высокой ценности (подсолнечник,
одуванчик, тополь, клен, вяз, дуб, бук, лещина);

3) низкой ценности (ольха, береза, тополь черный, сосна,
пихта).

Пыльца хвойных не оказывает влияния на рост пчел. При
кормлении отродившихся пчел пыльцой сосны и ели продолжи-
тельность их жизни сокращается, глоточные железы не развива-
ются, пчелы теряют способность воспитывать расплод (Малаю,

Второй группой причин, приводящих к белковой дистрофии,
являются непропорциональное поступление углеводов в семьи
пчел при плохой обеспеченности их белком. Чем больше содер-
жится воды в нектаре, тем активнее пчелы вынуждены его
выпаривать, пропуская через свой организм. Это приводит к по-
вышенному расходу белка, особенно фермента инвертазы. Обиль-
ный кратковременный медосбор значительно сокращает жизнь
пчел. Большой ущерб пчелам наносит чрезмерное скармливание
сахара.

Третья группа причин, обусловливающих возникновение
белковой дистрофии, связана с нарушением метаболизма некото-
рых белков или отдельных аминокислот в организме пчел, что,
очевидно, обусловлено генетическими изменениями.

Недостача пыльцы у пчел часто наблюдается весной, а при
неблагоприятной погоде и летом.

Белковой дистрофией почти всегда поражаются семьи пчел,
расположенные внутри теплиц и оранжерей. Сбор пыльцы с огур-
цов в теплицах слабыми (2—3 тыс. пчел) и сильными (50 тыс.
пчел) семьями составлял соответственно 3,85 и 3,41 г на улей. Это
количество пыльцы содержит приблизительно 0,99 г протеина,
а для 1 тыс. пчел 7—13-дневного возраста нужно 1,24 г белка
(Синицкий и др., 1977).

П р и з н а к и б о л е з н и бывают четко выражены осенью
после скармливания сахарного сиропа. Отмечается малая актив-
ность и недоразвитие рабочих пчел, маток, трутней. Д\аткн мало
откладывают яиц. При длительном кормлении пчел сахаром
в ячейках сотов находят истонченных и удлиненных личинок
(Матич, 1981), печатного расплода немного, он часто пестрый.
Развившиеся из расплода пчелы гибнут в возрасте 3—10 дней.
Семьи пчел постепенно слабеют, особенно после холодной небла-
гоприятной погоды.
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Белковая недостаточность может быть также одной из
причин каннибализма (поедание расплода взрослыми пчелами).
Это часто наблюдается в гнездах среднеиндийской пчелы, у медо-
носной пчелы оно бывает реже и менее выражено. Причинами
каннибализма может быть также отсутствие отстроенных сотов
в ульях в период хорошего медосбора, а осенью — перед наступ-
лением похолодания.

При осмотре пострадавших от белкового голодания семей
находят незначительное количество перги в сотах или ее вообще
нет. Гибель семей происходит чаще весной, поздней осенью или
зимой. Гибнут отдельные или все семьи пасеки.

Белковая дистрофия усугубляется нозематозом и варроозом,
при которых происходит повышенный расход белка в организме
пчел.

Д и а г н о з ставят на основании определения количества
сотов, имеющих пергу. Одна полностью заполненная ячейка
содержит 140 мг перги, для хранения 1 кг ее необходимо 7000 яче-
ек, или 1700 см2 (Малаю, 1979). Для прироста пчел в сильной
семье необходимо иметь с осени запас сотов с пыльцой в улье не
менее 3200 см2 (Бохач, 1981); общая потребность семьи пчел
в течение года составляет около 35 кг пыльцы (табл. 1).

1. Средняя потребность в белке (пыльце) семьи пчел

В пересчете
на пыльцу,

При осмотре семей нужно обращать внимание на принос
пыльцы в ульи, наличие погибших молодых и старых (черных)
пчел около улья. Учитывают количество скормленного сахара.

П р о ф и л а к т и к а . Обеспечивают пчел белковым кормом.
Пасека должна находиться не далее 1000 м от медоносов и пыль-
ценосов. Создают запасы пыльцы путем сохранения сотов с пер-
гой (при достаточном количестве пыльценосов семья может
собрать запас пыльцы, вдвое превышающий ее потребность) или
сбора пыльцы с помощью пыльцеуловителей. Свежесобранную
пыльцу смешивают с сахарной пудрой в отношении 2:1, хорошо
уплотняют, сверху насыпают слой сахарной пудры и хранят
в плотно закрытых банках в холодильниках (4 °С) или при ком-
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натной температуре. При таком консервировании пыльцу можно
хранить до двух лет. Сушка (особенно при нарушении режимов),
а также хранение перги при минусовых температурах приводит
к потере ее питательной ценности. Хранить пергу в сотах доволь-
но сложно. Для этого соты с пергой рекомендуется ставить в улей
во время хорошего медосбора в зону складывания нектара. Пче-
лы заполняют такие соты медом и запечатывают. Можно засы-
пать соты с пергой сахарной пудрой. Соты с пергой хорошо
сохраняются в парах уксусной кислоты (см. нозематоз).

М е р ы б о р ь б ы.При отсутствии пыльцы можно скармли-
вать пчелам различные заменители. Однако следует учитывать,
что ни один из предложенных до настоящего времени замените-
лей или их смеси не обеспечивают эффекта, равноценного пыльце.
Наиболее благоприятное воздействие на жизнедеятельность пчел
во второй половине лета дает скармливание сахарного сиропа
с добавлением 10—15 % гомогената, полученного из печатного
расплода трутней, взятых в благополучных по инфекционным
болезням семьях пчел. Количество протеина в корме не должно
превышать указанных величин из-за токсичности более высоких
концентраций белка для пчел. Хороший эффект дает также ис-
пользование муки (белка), полученной из личинок синантропных
мух. Можно применять также сухие дрожжи, свежее и сухое
молоко (порошок), муку мясную, соевую и из семян хлопчатни-
ка, желток или белок яйца, казеин. Заменители используют в виде
жидкого корма совместно с сахарным сиропом (0,5 кг моло-
ка + 1,5 кг сиропа; дают ежедневно по 300—400 г) или в виде
теста-канди (4 части дрожжей+ 6 частей сахарной пуд-
ры + 6 частей меда, смешать до получения однородной массы;
дают по 500—700 г в марле или полиэтиленовом мешке, помещая
на верхнюю планку сотовых рамок).

Заменители менее универсальны, чем перга: дрожжи почти
полностью используются для создания резервов в организме пчел
и поэтому их целесообразно давать осенью, а молочный протеин
стимулирует развитие расплода и более эффективен весной.
Заменители менее привлекательны для пчел по сравнению с пыль-
цой. Для лучшего потребления пчелами их лучше давать в смеси
с пыльцой. Можно, особенно весной, с целью привлечения пчел
к корму из заменителей добавлять растительные масла (под-
солнечное, фенхелевое и т. д.).

АВИТАМИНОЗЫ — недостаточное поступление витами-
нов с пыльцой. Потребность пчел в витаминах изучена
слабо.

Пчела, выходящая из ячейки после своего развития, имеет
в организме большие запасы витаминов. Этот запас позволяет ей
вырастить некоторое количество расплода. Однако если пчелы не
получают витаминов с кормом, то они продолжают кормить рас-
плод, но последний живет не более 2— Здней (Хайдак, 1965). Для
нормальной жизнедеятельности пчел имеют значение следующие
витамины (Малаю, 1979).
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Ретинол (вит. А) в организме пчел не синтезируется, они его
получают из провитаминов растительного происхождения — ка-
ротина и криптоксантина. Витамин необходим для роста (образо-
вания новых клеток), процесса воспроизводства, поддержания
целостности эпителиальных клеток.

Кальциферол (вит. D) — физиологическое действие его у
пчел не изучено. В виде стеролов (провитамин D) необходим для
жизни пчел, эти соединения входят в состав клеток организма
(Кларк, Блох, 1963). Личинки, вскармливаемые без кальциферо-
ла, были нежизнеспособными.

Токоферол (вит. Е) обеспечивет образование ферментов
клеточного дыхания, влияет на воспроизводящие органы и ткани,
где идет размножение клеток. При его отсутствии наступает
дегенерация некоторых мышц и поражается нервная система. Он
содержится в пыльце в среднем в количестве 0,3 мг/r (в пыльце
акации желтой — 1 18,4 мг%, желтого осота — 170 мг % ) .

Н е н а с ы щ е н н ы е ж и р н ы е к и с л о т ы (вит. F) (лино-
левая, линоленовая и арахидоновая) входят в состав фосфолипи-
дов, участвуют в их транспортировке и использовании.

Витамины группы В изучены более полно. Т и а м и н
(вит. Bi) участвует в обмене углеводов (превращении и ассими-
ляции Сахаров), воды, резорбции жиров, входит в состав большо-
го числа ферментов, катализирующих карбоксилирование и де-
карбоксилирование. Отсутствие его приводит к накоплению в ге-
молимфе и нервной системе пировиноградной кислоты, в резуль-
тате чего возникают спазмы и параличи (Малаю, 1979).
Наибольшее количество тиамина содержится в жировом теле
и фарингиальных железах пчел, а также у пчел в начале зимовки.
Минимальное количество его бывает в организме пчел после
зимовки и при поражении насекомых нозематозом. Добавка
в корм антивитамина В| приводит к снижению массы рождаю-
щихся пчел, появляются особи с недоразвитыми крыльями.

Тиамин содержится в пыльце в связанном состоянии с фос-
форной кислотой в количестве 3—11 мг/кг, в личинках и взрос-
лых пчелах — 4—6 мг/кг.

Рибофлавин (вит В2) участвует в ферментных системах,
регулирующих процессы клеточного окисления главным образом
в углеводном обмене. Он влияет на усвоение углеводов в кишеч-
нике, на обмен липидов и аминокислот. Витамин содержится
в пыльце в виде флавопротеинов в количестве 15—35 мг/кг,
в теле пчел — 4—6 мг/кг (Хола, 1970).

Пантотеновая кислота (вит. В3) как составная часть молеку-
лы кофермента А влияет на процессы межуточного обмена
(перемещения ацетильных групп углеводов, липидов и белков),
на развитие глоточных желез, обеспечивает нормальный обмен
в эпителии и повышает его устойчивость к возбудителям инфек-
ционных болезней. Она необходима для пчел всех возрастов, но
особенно для маток. Пантотеновая кислота содержится в боль-
шом количестве в маточном молочке, в пыльце — до 20 мг/кг.
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Холин (вит. В.)) участвует в переносе липидов. входит
в состав ацетилхолина.

Никотиновая кислота (вит. Вг,) является составной частью
дегидрогеназ. участвующих в процессах клеточного окисления —
восстановления в качестве переносчика водорода, содержится
в пыльце (100 мг/кг). личинках и во взрослых пчелах.

Биотин (вит. Вй) играет важную роль в обмене белков. При
его недостатке отмечают угнетение роста, нервно-мышечные рас-
стройства (дрожание и конвульсии). Биотин участвует в дезами-
нировании аминокислот, биосинтезе аспарагиновой и масляной
кислот. Он способствует увеличению яичников у матки и воз-
растанию яйценоскости. Витамин содержится в пыльце в количе-
стве 3,1—6,3 мкг/%, в перге не найден. Недостаток его приводит
к замедлению роста личинок, из-за затруднения использования
азота белков повышается выделение мочевой кислоты и отложе-
ние жира (Хола, 1970).

Инозитол (вит. В8) участвует в обмене жиров, в частности
холестерина. Он незаменим для пчел, влияет на их рост и разви-
тие глоточных желез.

Цианкобаламин (вит. В ! 2) играет важную роль в обмене
азотистых веществ. Поданным К. Канчева (1970), использова-
ние данного витамина вместе с лекарственными средствами
обеспечивает 100 %-ное излечение семей пчел без рецидивов при
европейском гнильце.

Фолиевая кислота участвует вместе с цианкобаламином
в синтезе некоторых аминокислот, незаменима для образования
маточного молочка (Хола, 1970). Она содержится в 1 г сухой
пыльцы в количестве 0,034—0,064 мкг (Виноградова, 1964).

Аскорбиновая кислота (вит. С). Необходимость ее для
жизни медоносных пчел остается неясной, хотя имеются сообще-
ния об эффективности лечения нозематоза аскорбиновой кисло-
той. Она иногда встречается в маточном молочке, из-за разруше-
ния ферментами глоточных желез отсутствует в меде.

Методы диагностики, лечения и профилактики авитаминозов
разработаны слабо. Необходимо обеспечивать пчел полноценным
белковым кормом (пыльца и пр.).

НЕДОСТАТОК ПРОЧИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ.
Для нормальной жизнедеятельности пчел необходимы жиры,
стеролы и фосфолипиды, минеральные соли и некоторые другие
соединения, поступающие с пыльцой или нектаром.

Олеиновая, линолевая, линоленовая, пальмитиновая, стеа-
риновая и арахидоновая кислоты, поступающие с пыльцой,
расщепляются в организме пчел и вновь синтезируются, переходя
в состав клеток, и откладываются в виде жировых запасов, слу-
жащих источником энергии для биохимических и физиологиче-
ских процессов. Жировой запас используется пчелами, располо-
женными во внешнем слое зимующего клуба, даже при наличии
в семье большого запаса углеводов. Жирные кислоты необходи-
мы для нормального функционирования восковыделительной
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железы. Они найдены в маточном молочке (Хола, 1980). Пчелы
не могут жить без стеролов и фосфолипндов, которые входят
в состав клеток их организма.

Минеральные соли тоже имеют большое значение для орга-
низма пчел, поскольку они входят в состав белков, липидов,
витаминов, гормонов, обусловливают активность ферментов.
Цветочный мед содержит в среднем 0,Г минеральных ве-
ществ; выявлено более 30 элементов. Влияние элементов на
жизнеспособность семей пчел изучено недостаточно. При кормле-
нии пчел сахаром следует учитывать, что в нем отсутствует
17 элементов, имеющихся в естественном меде. Особенно важен
для пчел фосфор, который участвует в обмене углеводов; со-
держание его в сахарном меде в 10 раз ниже, чем в цветочном
меде. Важен также кобальт, входящий в состав цианкобаламина;
он отсутствует в сахарном сиропе.

В природных кормах содержатся нуклеиновые кислоты,
участвующие в обмене веществ и действующие как фактор роста;
ферменты кормов оказывают специфическое действие на биохи-
мические и пищеварительные процессы; необходимы и органиче-
ские кислоты.

В целях стимуляции развития семей пчел весной целесо-
образно скармливать хлористый или сернокислый кобальт. Одну
таблетку, содержащую 40 мг соли кобальта и 960 мг хлористого
натрия, растворяют в небольшом количестве теплой воды и сме-
шивают с 1,5—2 л сахарного сиропа, дают его по 0,2 л в день
через 2 дня 4—5 раз. 11одкормка кобальтом увеличивает количес-
тво расплода на 12,5% (Бухарев и др., 1971).

НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛ,
ВЫЗВАННЫЕ СКАРМЛИВАНИЕМ
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ

К этой группе патологических состояний пчел относятся
расстройства пищеварения (алиментарная диарея) и отравления
солями (солевые токсикозы) и др.

АЛИМЕНТАРНАЯ ДИАРЕЯ (син.: дизентерия, незаразный
понос) — расстройство кишечника пчел в результате потребле-
ния недоброкачественного корма.

Заболевание чаще отмечается зимой, иногда регистрируется
летом после длительного периода неблагоприятной погоды. Воз-
можно появление алиментарной диареи осенью при использова-
нии пчелами соков перезревших фруктов и овощей, варенья.

Нарушение работы кишечника в результате его переполне-
ния вызывают:

наличие в сахаре различных неусвояемых организмом при-
месей (неочищенный сахар, подгоревший при варке сахарный
сироп), остатки кондитерского производства, соки различных
плодов и фруктов и др.;
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плохо инвертированный сахар в кормовых запасах из-за
несвоевременного позднего скармливания; дача сахара в боль-
шом количестве; добавление кислот, препятствующих инвертиро-
ванию сахара;

изменение качества кормовых запасов, хранящихся в улье:
кристаллизация, изменение меда, вызванное различными микро-
организмами;

наличие в кормах вредных примесей.
В период зимовки пчел нарушение работы кишечника может

быть обусловлено повышенной потребляемостью корма из-за
беспокойства пчел. Оно возникает при отсутствии матки в семье
или ранней откладке яиц; длительной зимовке, проникновении
в улей и зимовник грызунов, ударах по улью дятлами, синицами
и другими птицами; недостатке воздуха в улье из-за сужения или
закрытия летка слоем погибших пчел, снегом, льдом; при вы-
полнении работы с использованием дымаря, проникновении есте-
ственного дневного света или использовании осветительных
приборов в условиях зимовника; в случае содержания пчел в неу-
тепленном, имеющем щели, сыром улье или зимовнике; при
наличии заразных болезней (сальмонеллез, колибактериоз, мик-
роспоридиозы, амебиаз, акарапидоз, варрооз).

Угроза возникновения алиментарной диареи у пчел возника-
ет при увеличении массы задней кишки до 33 % к массе тела, при
45 % происходит акт дефекации.

При алиментарной диарее у пчел увеличено брюшко. Они
испражняются в улье, сильно беспокоятся, отрываются от клуба,
опускаются на дно, выползают на прилетную доску или переднюю
стенку улья, где погибают от холода. Из улья исходит неприятный
гнилостный запах. Пятна испражнений покрывают соты, рамки,
внутренние и переднюю наружную стенки улья. На пасеке не-
редко заболевают все семьи. Исход болезни зависит от времени ее
возникновения и возможности первого облета пчел. Алиментар-
ная диарея вызывает значительную гибель или ослабление семей,
особенно при появлении первых признаков ее поздней осенью или
в начале зимы. Заболевание часто осложняется сальмонеллезом,
колибактериозом, нозематозом.

Д и а г н о з ставят с учетом признаков болезни и условий
кормления и содержания пчел. Необходимо лабораторными иссле-
дованиями исключить возбудителей инфекционных (сальмонел-
лы, колибактерии, шигеллы, эрвинии и др.) и инвазионных
болезней (ноземы, клещи и др.).

П р о ф и л а к т и к а . Организуют нормальные условия кор-
мления и содержания пчел. Сахарный сироп необходимо скар-
мливать сразу же после откачки меда (в средней полосе европей-
ской части СССР не позднее 10—15 августа) и при наличии
достаточных запасов перги в семьях пчел (см. белковая дистро-
фия) . Сахарный сироп дают в течение 1 '/2—2 нед в количестве не
более 5—7 кг сахара на семью, остальные запасы углеводного
корма должны быть представлены доброкачественным медом.

170

М е р ы б о р ь б ы . При обнаружении признаков алиментар-
ной диареи устраняют причины ее возникновения. Если воз-
можно, неблагополучным семьям предоставляют облет (заносят
в теплое помещение или организуют раннюю выставку пчел из
зимовника). С целью побуждения пчел к полету дают теплый
(30—35 °С) сахарный сироп (1:1). Кормовые запасы меняют на
доброкачественные. При кристаллизации меда иногда оказывает
эффект дача воды в условиях зимовника (см. углеводная не-
достаточность). Гнезда сокращают и утепляют, мертвых пчел
сжигают. При благоприятной погоде пчел пересаживают в
чистый улей. Непригодные соты выбраковывают и перетаплива-
ют. Освободившийся улей тщательно очищают и дезинфицируют
(см. европейский гнилец).

СОЛЕВЫЕ ТОКСИКОЗЫ — отравления пчел солями раз-
личных элементов.

Отравления чаще регистрируются осенью, зимой и весной.
Вода с добавлением 0,01 % поваренной соли (NaCl) активно
потребляется пчелами весной при выращив'ании в семьях распло-
да. Чтобы пчелы не использовали загрязненную воду из луж, на
пасеках рекомендуется устанавливать две поилки: с обычной
и подсоленной водой. Нельзя допускать наличия поваренной соли
в кормах пчел, не пользующихся свободным вылетом из улья
(в период зимовки). Добавление соли в корм приводит к сокра-
щению жизни рабочих пчел: при 0,1 % — на 3 дня, 0,2 % —
12 дней, а при 10 % пчелы живут 2,2 дня (в норме 32,8 дня). Для
пчел также ядовиты 2 %-ный раствор глауберовой соли
(Na2SO4« ЮН2О), 0,3—2 %-ный раствор калия хлорида
(КС1), различные фосфаты. Известны случаи отравления пчел
цинком сульфата (ZnSO4 • 7Н2О), образующимся в результате
закисания корма в цинковых кормушках. В экспериментальных
условиях 1 %-ный раствор этой соли приводил к гибели пчел.
Алюминиевая посуда, часто используемая для приготовления
(варки) сахарного сиропа, может быть опасна для пчел при
сильном ее окислении. Минимальная летальная доза алюминия
для пчел составляет 0,16 мг. Попадание в кормовые запасы буры
(Na2B4O7) в соотношении 1:96 (сахара или сахарного сиропа)
и в сочетании с кислотами (0,7 % сока лимона) вызывает
гибель пчел. Зарегистрированы многочисленные случаи отравле-
ния пчел сероводородом (H2S) при скармливании им подкислен-
ного сахарного сиропа, приготовленного из подкрашенного уль-
трамарином или индантреном (добавление в количестве
1:200 000—1:1000 000) пищевого сахара («голубой сахар»),
используемого в отдельных странах (Борхерт, 1974). Наблюда-
лись отравления пчел весной при потреблении ими воды из луж,
вблизи небрежно хранящихся минеральных удобрений.

П р и з н а к и б о л е з н и . При поступлении солей в орга-
низм пчел отмечаются дегенеративные изменения в пищевари-
тельном тракте, усиливается жажда, происходит накопление
жидкости в задней кишке. Калия хлорид разрушает перитрофиче-
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скую мембрану в средней кишке, способствует вакуолизации ядер
эпителия, отслоению клеток.

При зимовке отмечают возбуждение, распад клуба, понос,
пчелы вялые, неспособные к полету. Исход токсикоза, возникшего
поздней осенью или зимой, чаще летальный. Солевой токсикоз
нередко осложняется нозематозом, реже инфекционными болез-
нями (сальмонеллез, гафниоз, колибактериоз и др.).

Д и а г н о з ставят на основании химического анализа кор-
ма. Определяют процентное содержание солей в зольном остатке.
Необходимо исключить инфекционные и инвазионные болезни.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы такие же, как при
алиментарной диарее.

ФИТОТОКСИКОЗЫ

Это отравления пчел алкалоидами, глюкозидами, эфирными
маслами, органическими кислотами, токсинами, сахарами при
потреблении нектара, пыльцы и пади с некоторых растений.

ФИТОТОКСИКОЗЫ (син.: пыльцевой, нектарный, падевой
токсикозы) изучены слабо. Отсутствуют точные данные об усло-
виях накопления и количестве опасных для пчел веществ в некта-
ре и пыльце растений в зависимости от места их произрастания,
почвы, погодных условий и т. д.

Фитотоксикозы пчел чаще всего возникают при отсутствии
или недостаточном количестве обычных медоносов в той или иной
местности. В этих случаях пчелы собирают нектар и пыльцу со
всех цветущих растений. Некоторые медоносы при неблагопри-
ятных условиях могут выделять ядовитые нектар и пыльцу. Они
опасны не только для пчел. Мед, откаченный из ульев постра-
давших семей, может вызывать отравления у людей.

Д и а г н о с т и к а фитотоксикозов пчел плохо разработана.
В лаборатории нужно исследовать происхождение пыльцы медо-
носных растений в содержимом кишечника пчел и в меде. Для
определения вида пыльцы можно использовать работу «Диагно-
стика пыльцевого и нектарного токсикозов по морфологии пыль-
цы». Научные труды ВАСХНИЛ. М., 1972. Необходимо также
определять в теле пчел соотношение Сахаров (глюкоза, фруктоза,
галактоза, манноза) и выявлять алкалоиды с помощью тонко-
слойной хроматографии или другими методами их определения.
В ряде случаев необходима постановка биопробы на лабора-
торных животных.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . Следует исклю-
чить вирозы, спироплазмозы и отравления пчел пестицидами.
В отличие от отравления пчел пестицидами продолжительность
течения фитотоксикозов более длительная. Во всех случаях по-
дозрения на отравления пчел ядами растительного происхожде-
ния нужно исследовать мед (см. Ветсанэкспертиза продуктов
пчеловодства).
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ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

Ядовитыми для пчел могут быть представители 35 семейств
высших растений.

Тис ягодный, или обыкновенный, растет на Кавказе, в за-
падных районах СССР и в Западной Европе. В хвое этого расте-
ния, семенах, плодах содержится алкалоид токсин, а в хвое тиса
остроконечного (Дальний Восток) — эфирные масла (Марты-
нюк, 1956). Отравившиеся пчелы двигаются с загнутым брюш-
ком, не предпринимают попыток к полету.

В коре и листьях самшита обыкновенного имеется ряд
алкалоидов: буксин, парабуксин, буксинидин, парабуксинидин
и эфирное масло. Основное ядовитое действие на организм обус-
ловливает буксин.

Ядовит для пчел и нектар букса балеарского. Щетинник, по
данным французских исследователей, тоже ядовит для пчел.

Триостренник морской вызывает отравление образующейся
в нем синильной кислотой.

Из семи видов чемериц, произрастающих в СССР, отравле-
ния пчел вызывают чемерица Добеля, черная, белая и даурская,
возможно, и другие виды. Ядовиты, очевидно, нектар и пыльца.
В растениях содержится несколько ядовитых алкалоидов (прото-
вератрин, жервин и др.), а также глюкозид вератрамарин. Отрав-
ление пчел пыльцой наступает сразу или спустя несколько часов.
У насекомых отмечают паралич конечностей, в первую очередь
задних. Молодые пчелы более чувствительны, чем старые. Пчелы,
получавшие ограниченное количество пыльцы, выздоравливают.
Н. Д. Медведицкая (1969) указывает на возможность отравления
людей медом, имеющим примеси нектара с чемериц. Обезврежи-
вания ядовитого меда при нагревании не наступает. Об отравле-
нии калифорнийской чемерицей известно в Северной Америке.

Тюльпаны содержат алкалоид тулипин. Ядовиты для пчел,
очевидно, пыльца и нектар.

Многолетник вороний глаз (в СССР имеется 4 вида) со-
держит ядовитый сапонин — паристифин и глюкозид паридин.
Сапонин обладает инсектицидными свойствами.

Нектар и пыльца зигаденуса, распространенного на террито-
рии США, в опытах вызывали гибель медоносных пчел в течение
двух дней. Одиночная пчела (Andrena zygadeni), которая берет
корм только с этого растения, не отравляется.

Репчатый лук — ядовиты для пчел нектар и пыльца. Отрав-
ление вызывает эфирное масло, содержащее ядовитый дисуль-
фид. Пыльца лука вызывает v пчел расстройство пищеварения,
изменение стенки кишечника, снижение яйцекладки у маток,
частичную гибель личинок; пчелы угнетены. Из улья исходит
неприятный гнилостный запах.

Шафран посевной — в составе рыльцев его цветков со-
держится эфирное масло — 0,32 % и другие соединения. Ядовита
пыльца весной после утренних заморозков.
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Сжатая гречиха — при сборе нектара с цветков скошенного
растения пчелы иногда становятся «пьяными», по затем такое
состояние проходит. Механизм действия нектара на пчел нея-
сен.

Лютики цветут весной. В пыльце они содержат ядовитое
летучее вещество анемонол (протоанемонин), который распада-
ется на анемонин и анемониновую кислоту. Отравление пчел
(бетлахская болезнь) регистрируется при отсутствии или не-
достаточном цветении других пыльценосов. Отравившиеся пчелы
выходят из улья, кружатся на земле около улья, они неспособны
к полету, крылья расставлены, хоботок вытянут, брюшко умень-
шено. У ульев скапливается большое количество мертвых и поги-
бающих пчел, семьи ослабевают и погибают из-за отсутствия
белкового корма.

Борец высокий распространен по лесам, лугам с высокими
травами, берегам рек и на субальпийских лугах в лесной полосе
европейской части СССР, на юге Сибири и в горах Средней Азии;
цветет в первой половине лета. Он содержит алкалоид аконитин.
Пчелы, собирающие нектар с этого растения, погибают в боль-
шинстве случаев в полете. Гибель молодых пчел происходит при
поедании пыльцы. Погибающие пчелы судорожно, конвульсивно
двигаются перед летком и на дне улья. Н. Д. Медведицкая (1969)
сообщает об отравлении людей медом, в котором была обнаруже-
на пыльца аконита высокого. У пострадавших отмечали обильное
слюноотделение, тошноту, рвоту, одышку, нарушение ритма серд-
ца, общую слабость, озноб.

Борец волчий произрастает в Западной Сибири. Ядовита
пыльца. Отравление наступает через 25 мин — 5 ч. Молодые
пчелы более чувствительны и обычно погибают. Пчелы-сборщицы
в зависимости от количества ядовитого начала способны к выздо-
ровлению при температуре 20—25 °С, при низких температурах
(8—12°С) они погибают. Признаки отравления в семье пчел
наблюдаются 2—13 дней.

Живокость высокая встречается в европейской части СССР,
в Западной Сибири, на Алтае и в горах Восточного Тянь-Шаня;
растет в негустых смешанных и березово-осиновых лесах, на
полянах и лугах с высокими травами. В Западной Сибири она
цветет в июле, начале августа. В цветках содержится глюкоалка-
лоиддельфинин и токсичный для насекомых алкалоид элатин
(0,03—0,04 % от массы растения). Признаки отравления некта-
ром и пыльцой у пчел такие же, как при отравлении борцом.

Живокость полевая встречается на всей европейской части
СССР, на Кавказе и в Западной Сибири, цветет летом, имеет
ядовитую для пчел пыльцу.

Ветреница дубравная распространена в лиственных лесах на
севере и западе европейской части СССР. Растение цветет вес-
ной, содержит анемонол и продукты его распада.

Калужница болотная распространена в европейской части
СССР, в Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Растение со-
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держит протоанемонин и небольшое количество берберина. Ядо-
вита пыльца.

Лавр благородный имеет до 1,5 % эфирных масел, которые
в основном состоят из цинеола, в меньших количествах содержат
линалоол, гераниол, евгенол, метилевгенол и пинен. По данным
Р. Костецкого (1976), растение ядовито для пчел.

Мак восточный цветет в первой половине лета на лугах,
каменистых склонах в лесном и субальпийском поясах гор Южно-
го Закавказья. Пчелы погибают на цветках маков восточного
и снотворного, закрывающихся перед дождем.

Таволга уссурийская распространена на Дальнем Востоке
и встречается в декоративном цветоводстве в других частях
страны. Ядовит нектар.

Астрагалы — ядовит нектар, который содержит мизероток-
син. При отравлении нектаром отмечалась гибель маток; куколки
мумифицируются, взрослые пчелы становятся черными, выпада-
ют волоски. У пчел нарушается координация, они слабеют, не
способны к полету. Насекомые погибают с вытянутым хоботком
и расправленными крыльями. В ульях много погибших молодых,
только что вышедших из ячеек, пчел. Мизеротоксин в задней
кишке погибших пчел установлен у 40—97 % исследованных
насекомых в количестве от 6—30 % от их массы. Мизеротоксин
способен к кумуляции. В экспериментальных условиях мизеро-
токсин и продукты его распада, включая 3-нитропропионовую
кислоту, были токсичны для пчел (Майяк и др., 1980). Во многих
астрагалах: мышином горохе, влагалищном, бороздчатом, даур-
ском, альпийском, кустарниковом тоже найдены алкалоиды.

В нектаре дерева карака содержится глюкоалкалоид кара-
кин, который приводит к гибели пчел.

Отмечались случаи отравления нектаром софоры; действую-
щие вещества — алкалоиды матрин, софорамин, софоркарпин,
алоперин и пахакарпин.

Ракитник распространен в Средиземноморье, в южных и
юго-западных районах европейской части СССР; цветет весной.
Нектар его содержит алкалоид цитизин.

Молочай. Ядовиты нектар и пыльца.
Отравление пчел регистрировали при посещении ими липы

крупнолистной и других видов. Ядовитыми бывают нектар и
пыльца. По данным Маурицио (1943), отравление сопровожда-
ется параличом пчел; более чувствительны к отравлению старые
насекомые. У погибающих пчел в гемолимфе уменьшается кон-
центрация глюкозы и фруктозы, увеличивается содержание ядо-
витых для пчел Сахаров (галактозы, маннозы и рамнозы). Под
отдельными деревьями обнаруживают большое количество ли-
шенных волосков, дрожащих, потерявших способность к полету,
пчел и шмелей.

В нектаре и пыльце выявляют высокий уровень содержания
ядовитых для пчел моносахаров: галактозы, маннозы, раффино-
зы, галактозосодержащего дисахарида-мелиобиозы, трисахари-
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да — мелезитозы; последний не является токсичным и распада-
ется на две молекулы (глюкозу и фруктозу). В цветках лип
установление 1! глюкозндов (химические соединения, состоящие
из сахара и свободной от него части, называемой агликоном),
в 5 из них сахаром является токсичная рамноза. Токсичность
у отдельных лип нектара к пыльцы зависит от длительности по-
ступления последних в организм пчел. Разведение некта-
ра, добавление сахарного сиропа снимает признаки отравле-
ния.

Камелия сетчатая встречается изредка на Черноморском
побережье Кавказа (Сухуми, Батуми). Ядовиты, вероятно, эфир-
ные масла нектара.

Эвкалипты — при сборе пыльцы пчелы теряют способность
к полету, брюшко их увеличено, они чернеют. Отравление, види-
мо, вызывается наличием большого количества эфирных масел.

Конские каштаны содержат смесь сапонинов: эскулюссапо-
нин, эскулин, аргиресцин, афродесцин. телесцин и др. Де-
ревья засухоустойчивы. Ядовиты пыльца и, очевидно, нектар
каштана конского, калифорнийского, павия. Отравление пчел
(болезнь Бука) чаще регистрируется в период засушливой пого-
ды. Взрослые пчелы дрожат, теряют волоски с тела, неспособны
к полету, их изгоняют из улья. Молодой расплод погибает, отме-
чается деформация тела куколок, они гибнут. Вышедшие из ячеек
пчелы часто не имеют ног или крыльев, они мельче обычных пчел.
Выходящие из маточников матки имеют уродливое строение
(шмелевидные матки), становятся трутовками.

Цирилла кистецветная: ядовиты для пчел пыльца и нектар.
На юге США (Флорида) это растение часто служит причиной
появления в ульях «красного расплода». Личинки приобретают
пурпурно-красный цвет и погибают. Отравление регистрируется
в начале лета (Бейли, 1963; Борхерт, 1966, 1974; Олсзви, 1977).

Хлопчатник обыкновенный содержит госсипол в количестве
0,15—1,59 %. Ядовитая для пчел пыльца. При доставке ее в улей
прекращается выделение маточного молочка взрослыми пчелами,
матки сокращают яйцекладку, расплод погибает. Пчелы замуро-
вывают пыльцу прополисом.

Зверобой содержит дубильные вещества (производные пиро-
катехина), эфирное масло, глюкозид гиперин, сапонины; ядовит
для пчел и животных белой масти (Бризард и Альбизетти, 1977).

Дафна понтийская произрастает в горах Кавказа; дафна
ядовитая распространена в лесной зоне европейской части СССР,
в Западной Сибири (до Алтая); дафна лавровая культивируется
в Крыму. Они содержат в цветках глюкозид дафнин, который
ядовит для пчел.

Плющ выделяет иногда нектар, опасный для пчел. Погибших
пчел находят вблизи растений и около ульев, медовые зобики их
заполнены кристаллами нектара. Исследованием установлено
перенасыщение его глюкозой. Аналогичная картина воспроизве-
дена в лабораторных условиях при скармливании перенасы-
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щепного раствора глюкозы; гибель насекомых наступала до
кристаллизации содержимого медового зобика.

Синеголовник выделяет вещества, склеивающие крылья,
ножки и волоски тела пчел и тем самым приводит их к гибели
(Шуберт, 1972).

Рододендрон желтый имеется на Кавказе и Волыни; кот-
шин — в Карпатах, кавказский — на Кавказе; понтийский —
в Закавказье; даурский — на Алтае, Дальнем Востоке и в Забай-
калье. Они очень опасны для пчел и наносят большой ущерб
пчеловодству. На Кавказе рододендроны цветут в марте — апре-
ле в течение 30—35 дней. Растения содержат токсин — ацети-
ландромедол (андромедотоксин) и, вероятно, другие грайяно-
токсины.

В горно-лесной зоне Краснодарского края отравление отме-
чают в конце мая — начале июня, но наблюдается оно не каждый
год. Насекомые чаще погибают возле растений или на территории
пасеки. Гибнут вначале летные пчелы. В дальнейшем начинают
гибнуть пчелы всех возрастов. Насекомые сильно возбуждены,
стремительно вылетают из улья, падают на предлетковую пло-
щадку, лежат на боку или спине с согнутым брюшком и иногда
расставленными крыльями, крутятся на одном месте, интенсивно
жужжат. Некоторые пчелы не способны летать, ползают, отмеча-
ется паралич лапок, усиков. Возбуждение продолжается 8—
10 мин, подергивание отдельных частей тела у погибающих пчел
наблюдается длительное время. Погибают матки и трутни, откры-
тый, а затем и печатный расплод. Признаки поражения более
интенсивны в сильных семьях, продолжаются 2—3 дня, в течение
которых гибнут все пчелы улья. Часть семей выживает, но они
сильно ослаблены.

При образовании в семьях больших запасов ядовитого меда
признаки отравления можно наблюдать в семьях длительное
время. У больных насекомых прямая кишка растянута, пере-
полнена светло-желтой массой, ядовитой для пчел.

Ядовитый мед в сотах может быть открытым или запеча-
танным. Потребление такого меда человеком в количестве 10—
200 г вызывает признаки отравления. Отравление наступает
через 20—30 мин, его интенсивность и продолжительность зави-
сят от дозы токсина и индивидуальной чувствительности людей.
Смертельные исходы неизвестны. У отравившихся людей наблю-
дается опьянение, тошнота, сильная слабость, боль в голове,
груди, области сердца, покалывание в пальцах и конечностях,
холодный пот, озноб, ослабление пульса, бред. Больные ле-
жат.

Багульник болотный широко распространен в тундровой
и лесной зоне европейской части СССР, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Содержит андромедотоксин, глюкозид эрикомин, эфир-
ное масло, спирты — палюстроль и ледоль. Растение относят
к медоносам, сбор меда на отдельные семьи составляет 10--
15 кг. Случаи отравления наиболее часты в зоне Дальнего
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Востока. Отравление наблюдается у пчел (нектаром), у людей
(медом).

Кальмий. Ядовитый для человека мед с этого растения
содержит грайянотоксин 1 в количестве 100 мг/кг (Уайт, Ритхоф,
1959).

Подбел многолистный растет в сырых хвойных лесах, на
сфагновых болотах, распространен в тундровой и лесной полосе,
цветет весной и в начале лета. Нектар растения содержит андро-
медотоксин, который ядовит для пчел.

Олеандр растет в Крыму и на Кавказе, нектар содержит
глюкозиды олеандрин, корнерин и др.

Кендырь вызывает отравление пчел. Растения содержат
глюкозид асклепиадин и продукт его распада — асклепиин. От-
равление пчел происходит при сборе нектара. По данным Шу-
берта (1972), гибель пчел вызывает пыльца, прилипающая
к первому членику задней лапки.

Все виды повилик в США отнесены к ядовитым для пчел
растениям.

Розмарин аптечный распространен на побережье Черного
моря, в Крыму и на Кавказе. Он содержит эфирные масла, кам-
фору, борнеол, цинеол, пинен и др.

Паслен черный содержит глюкоалкалоид — соланин. Отрав-
ление возможно нектаром и пыльцой.

Белена черная и дурман содержат алкалоиды скопаламин,
гиосциамин, а дурман еще и атропин. Отравление беленой черной
характеризуется сильным возбуждением пчел, которые бесцельно
летают по пасеке, нападают на людей и животных. Около 10 %
вылетающих из улья пчел неспособны к полету, ползают, крылья
нормально сложены или раскрыты. Через 5—6 мин у насекомых
наступает паралич, продолжающийся у некоторых из них 10—
15 мин. При вскрытии улья все пчелы стремятся вылететь.
Признаки отравления продолжаются 7—10 дней, часть семей
погибает, остальные сильно слабеют. После откачки меда отрав-
ление, из-за оставшейся в сотах пыльцы, регистрируется в тече-
ние 15—20 дней (Шагинян, 1956).

Табак содержит от 1 до 4 % алкалоида никотина. Ядовита
пыльца.

Крестовник — нектар его содержит алкалоид пирролизидин.
Отмечено отравление пчел нектаром и пыльцой крестовника
копьевидного.

Василек, чертополох поникающий, бодяк огородный и под-
солнечник выделяют вещества, склеивающие крылья и ножки
пчел, а также волоски на их теле.

М е р ы б о р ь б ы . Дрессируют пчел на неядовитые расте-
ния, сеют медоносы вокруг пасеки, заменяют кормовые запасы
семьи доброкачественными кормами, подкармливают пчел жид-
ким сахарным сиропом (1:2 или 1:3) в течение 1—2 дней. Собира-
ют пчел с признаками паралича около ульев, рассыпают их
тонким слоем (около 0,5 см) в ящик и вносят в теплое помещение
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(температура 22—25 °С), по мере восстановления ими способно-
сти к полету их выпускают.

Ядовитый мед реализации не подлежит. Его разрешается
использовать в корм пчелам после обеззараживания. Скармлива-
ние пчелам такого меда после его обработки не вызывает их
гибели.

ПАДЕВЫЙ ТОКСИКОЗ — незаразная болезнь, характери-
зующаяся расстройством пищеварения у взрослых пчел в период
их зимовки.

Падь — сладкая клейкая жидкость, выделяется отдельными
растениями при определенных условиях (медвяная роса) или при
повреждении целостности их наружных покровов различными
вредителями, при развитии бактерий или грибов на их поверхно-
сти. Чаще встречается падь животного происхождения, ее выде-
ляют тли, червецы, листоблошки, нимфы пенниц, питающиеся
соками растений. Численность и быстрота размножения тлей
зависит от различных условий. Особенно много их на свежих
побегах. Одна тля на липе в течение 24 ч выделяет до 0,00875 см3

пади. Продолжительность жизни колоний различных тлей 34—
190 дней. Много имеется пади в лесной зоне. В ряде стран За-
падной Европы падь является основным источником медосбора.
Один гектар вяза в условиях Рязанской области дает до 726 кг
пади, а липы — 774 кг. Выделению ее способствует жаркая, сухая
погода во второй половине лета. Пчелы при отсутствии медоносов
охотно собирают падь, содержание Сахаров в которой за счет
испарения воды в жаркие дни может достигать 70—80 %. Пчелы
предпочитают брать менее густую падь в утренние часы (до 11 —
12 ч) или к вечеру (с 16—17 ч). Падевый мед чаще темный, падь
с пихты и тальника дает прозрачный светлый мед. Вкус и запах
меда зависит от подмеси нектара. Химический состав падевого
меда неоднороден и зависит от вида растений, с которых собира-
лась падь. Содержание инвертированных Сахаров в нем пони-
женное (до 3 0 % ) , тростникового сахара — до 10—50%, дек-
стринов — 20—40 %, азотистых веществ — 1—3 %, имеется
большое количество зольного остатка (Полтев, 1964). Количе-
ство минеральных солей в падевом меде в 8—10 раз выше, чем
в цветочном, что обеспечивает лучшую его электропроводимость.
Особенно много в таком меде содержится калия, железа, марган-
ца. Соотношение калия к натрию увеличено вдвое, нарушена
пропорциональность кальция и фосфора. Количество минераль-
ных солей может изменяться в зависимости от времени сбора
пади. В июле падь с дуба содержит втрое (0,48 %) больше солей,
чем в мае, и считается наиболее опасной для пчел.

В падевом меде повышено содержание мелезитозы (до
4 0 % ) , а также сахарозы, мальтозы, раффинозы, галактозы,
глюкозы, фруктозы и других Сахаров. В пади имеются все 20 неза-
менимых аминокислот, эфирные масла, органические кислоты
и биологически активные вещества — ацетилхолнн (0,06—
5 мг/кг). Нередко в падь попадают токсины и другие вредные для
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пчел вещества, содержащиеся в соке растений. Падевый мед
имеет более низкую активную кислотность (рН 4,61), по сравне-
нию с цветочным (рН 3,49), буфферная емкость его в 3,3 раза
выше, чем у цветочного.

Одной из характерных особенностей падевого меда с хвой-
ных является его высокая антибактериальная активность. Вместе
с тем он всегда содержит значительное количество водорослей
Fluorococcus и споры различных грибов как заносимых на соби-
раемую пчелами падь потоком воздуха, так и развивающихся на
этом субстрате. В швейцарских падевых медах с лиственных
деревьев на 100 зерен пыльцы и клеток водорослей содержится
свыше 1000, а с хвойных — 200—300 спор грибов (Маурицио,
1958, 1959). В 10 г польских падевых медов с пихты количество
спор грибов колеблется от 5000 до 10 000. На пади развиваются
грибы Fumigo vagans, Helminthosporidium sp., реже Triposper-
mus pinophilum, Capnophialophora pinophila (Демьянович, 1978,
1980). На выделениях червецов в Башкирии быстро распростра-
няется гриб Carnodium salicinum. Возможно накопление в пади
токсинов плесневых грибов (Мейер, 1949; Темнов, 1952; Полтев,
1964). Клейкая поверхность листьев, покрытых падью, является
хорошим адсорбентом различных твердых аэрозолей из атмо-
сферы.

П а т о г е н е з падевого токсикоза многогранен. Высокое
содержание мелезитозы в падевом меде приводит к кристаллиза-
ции зимних запасов кормов, в результате часто наступает гибель
пчел от голодания. Занос большого количества спор грибов,
плохо инвертированные сахара в зимних запасах, а следователь-
но, повышенная влажность в улье также способствуют плохой
сохранности зимнего корма. В этом случае возможно взбражива-
ние меда в ячейках сотов.

Потребление пчелами падевого меда в условиях зимовки
приводит к резкой перегрузке кишечника различными балластны-
ми веществами (малопереваримыми декстринами, минеральными
солями, дубильными веществами).

Испражнение пчел внутри гнезда способствует перезараже-
нию их возбудителями инфекционных и некоторых инвазионных
болезней. Повышенное содержание калия в падевом меде приво-
дит к увеличению калий-натриевого соотношения в организме
пчел в 4 раза, отмечается дисбаланс кальция и фосфора (Корнет,
1966). У пчел повышается потребление воды (Демьянович, 1978).
Перитрофическая мембрана средней кишки отслаивается от эпи-
телия, приобретает вид тонких разобщенных извилистых воло-
кон. Отмечается скопление микробов на поверхности эпителия,
снижается устойчивость клеток к заражению возбудителем нозе-
матоза (Мышкин, 1950; Шабанов, 1978, 1981). Продолжитель-
ность жизни пчел, содержащихся на падевом меде, резко сокра-
щается.

П р и з н а к и б о л е з н и . В зимних условиях течение бо-
лезни продолжительное. .Местные северные породы пчел более
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устойчивы по сравнению с южными. Пчелы беспокоятся, около
летков отмечают много погибших пчел, большое количество их
трупов имеется на дне улья. На передней и внутренних стенках
улья и на сотах видны пятна поноса. При вскрытии улья ощуща-
ется неприятный гнилостный запах. У живых пчел брюшко
увеличено, средняя кишка дряблая темно-коричневого цвета,
легко рвется. Отмечают обычно гибель многих семей на пасеке
или ряда пасек на местности.

Падевый токсикоз в активный период жизни пчел бывает
сравнительно редко. Случаи возникновения токсикоза в этот
период, вероятно, связаны с наличием в пади алкалоидов, глюко-
зидов, токсинов высших растений или грибов. На это указывает
быстрота течения болезни (2—3 дня), высокая чувствительность
молодых пчел, нарушение яйцекладки, гибель маток и расплода.

Д и а г н о з на падевый токсикоз ставят на основании эпизо-
отологических данных, признаков болезни, результатов вскрытия
пчел и лабораторного исследования меда из сотов на наличие
пади.

М е р ы б о р ь б ы . Организуют посевы медоносов с учетом
сроков их цветения в период отсутствия медосбора в данной
местности. Не допускают попадания пади в зимние корма пчел.
Перед формированием зимних запасов мед исследуют на падь.
Заменяют недоброкачественный мед на цветочный. В лесной зоне
обязательно часть кормов заменяют сахаром. При неблагопо-
лучной зимовке пчелам целесообразно дать воду, провести вы-
нужденный облет насекомых в помещении или выставить ульи из
зимовника.

ОТРАВЛЕНИЕ ПЧЕЛ ГРИБАМИ,
ПАРАЗИТИРУЮЩИМИ НА РАСТЕНИЯХ

В Болгарии наблюдали отравление пчел «черной плесенью»,
занесенной в улей. Взрослые пчелы из пораженных семей потеря-
ли способность к полету, у них развился паралич. Брюшко было
переполнено густым содержимым, у некоторых насекомых отме-
чали понос. В семьях пчел погибали личинки (Первулов, Кончев,
1983). Аналогичные случаи с большой гибелью пчел зарегистри-
рованы и в других странах Европы. В. И. Полтев (1964) сообщил
о гибели молодых пчел при развитии в пыльце токсинообразую-
ших грибов.

М е р ы б о р ь б ы не разработаны.

ОТРАВЛЕНИЕ ПЧЕЛ ПЕСТИЦИДАМИ
В сельском хозяйстве для защиты растений от различных

вредителей широко используют химические препараты (пестици-
ды). Применение их пока является необходимым условием веде-
ния интенсивного растениеводства. Вместе с тем контакт с этими
веществами, попадание их в корма или воду иногда приводит
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к гибели полезных насекомых-опылителей. Отравления пчел
пестицидами наблюдается во многих странах. Например, в США,
где в сельском хозяйстве разрешено использовать более 1000 пре-
паратов, ежегодно погибают до 10 % семей пчел и такое же
количество повреждается. Потери пчеловодов этой страны от
отравлений составляли 50 млн. долларов (Новогродски, 1981;
Амброзе, 1983).

Химические средства защиты растений классифицируются
по объектам применения (инсектициды, акарициды, гербициды,
зооциды и т. д.), способу их поступления в организм и характеру
действия (фумигантные, контактные, кишечные), а также по
химическому составу (неорганические, хлорорганические, фосфор-
органические, карбаматы и т.д.). Указанное разделение пести-
цидов на группы условно, так как многие из них обладают
комплексным действием.

Многообразие имеющихся в настоящее время средств защи-
ты растений позволяет лишь наметить общие принципы опасности
пестицидов для пчел, что зависит от:

химических свойств используемого вещества; насыщенные
соединения слабее действуют на пчел, чем ненасыщенные; нали-
чие в молекулах двойной или тройной связей повышает токсич-
ность препаратов; более опасны для пчел вещества, длительно
сохраняющиеся во внешней среде;

физических свойств; препараты, хорошо смачивающиеся,
имеющие меньшую плотность с меньшим размером распыляемых
частиц и с угловатыми гранями, с добавлением специальных
прилипателей (удерживателей на поверхности) или растворите-
лей жиров и восков представляют большую опасность для пчел;

способа, условий и сроков применения; ядохимикаты изго-
товляют в виде дустов, растворов, эмульсий, суспензий и приме-
няют их методом опрыскивания, опыливания, фумигации, аэрозо-
ля и в виде приманок; наиболее опасно распыление средств
с помощью самолетов, менее — при использовании наземного
транспорта и опрыскивание наземной аппаратурой; большую
опасность для пчел представляют обработки, проводимые в мае —
июне, в дневное время;

фазы развития и видового состава обрабатываемой расти-
тельности; обработка энтомофильных растений в период цветения
или массивов растений, содержащих привлекающих пчел цвету-
щие сорняки и источники пади, приводят к большой гибели пчел;

погодных условий; обработка в ветреную погоду способству-
ет сносу ядохимикатов.

Детоксикация ядов на обработанном массиве зависит от
инсоляции, температуры, влажности, наличия ветра.

Отравление пчел обычно происходит при несвоевременной
информации пчеловодов о времени, месте и характере химических
обработок, при нарушении правил обработок; отсутствии на
пасеках соответствующего оборудования для изоляции пчел в
улье: несвоевременной перевозке семей пчел в безопасное место.
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Причиной отравлений могут служить также неправильное хране-
ние ядохимикатов, небрежная работа при составлении рабочих
растворов пестицидов.

П а т о г е н е з отравления пчел зависит от химической
структуры вещества и способа его проникновения в организм
пчел. Фосфорорганические соединения блокируют фермент,
участвующий в передаче возбуждений в ганглиях нервной систе-
мы. Многие хлорорганические пестициды нарушают калий-
натриевое соотношение на мембранах нервных волокон. Форма-
мидиновые препараты воздействуют на моноаминооксидазы.
Хлористый барий в кишечнике насекомого повышает осмотиче-
ское давление. Ряд препаратов обладает более сложным комби-
нированным воздействием на организм.

Отравлению ядохимикатами в первую очередь подвергаются
пчелы-сборщицы, которые делают до 10—12 вылетов в день
и контактируют с цветками в течение светового дня. Однако
пчелы разных пород обладают неодинаковой физиологической
активностью и в связи с этим отличаются по чувствительности
к ядохимикатам. На степень отравления влияет также сила семей
пчел. Пчелы из сильных семей летают дальше от своего гнезда (до
10 км) и контакт их с ядохимикатами может происходить на более
удаленных участках. После посещения цветков, подвергшихся
обработке инсектицидами, пчелы-сборщицы в большинстве слу-
чаев успевают принести нектар и пыльцу в улей. Поступивший
корм передается от пчелы к пчеле и поступает вместе с ядохими-
катом к пчелам-кормилицам, а от них — матке, трутням, личин-
кам, часть корма откладывается в запас.

Отмечается различная чувствительность к ядохимикатам
пчел в зависимости от их физиологического состояния; молодые
пчелы более чувствительны к ядам.

П р и з н а к и о т р а в л е н и я возникают вскоре после
обработки ядохимикатами растений. Длительность течения от-
равления зависит от применяемых средств и условий их возникно-
вения. Сверхострое течение возможно при сборе нектара, со-
держащего быстро действующие пестициды (гексахлорцикло-
гексан, хлорофос, сайфос), при поступлении в организм больших
доз препарата обработке работающих в поле пчел ядохими-
катами контактного или фумигантного действия. Пчелы обычно
погибают в поле, не долетев до улья. Семьи пчел ослабевают
из-за потери лётной пчелы. Степень ослабления зависит от
числа фуражирующих на цветках пчел. Отравление лётных пчел
в период интенсивной работы семьи бывает иногда настолько
значительным, что оставшиеся в улье пчелы не прикрывают
полностью расплод, и он гибнет от голода и охлаждения. Сверх-
острое отравление возможно также при внесении пестицидов
в семьи пчел, особенно при закрытом летке. В этом случае на дне
улья отмечают массу погибших пчел, нередко оборваны и де-
формированы соты.

Острое течение отравлений бывает чаще. Это отмечается при
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занесении пчелами нектара, содержащего медленно действующие
пестициды или небольшую их концентрацию. При отравлении
пчелы становятся более злобными. Около летка находят большое
количество погибших и погибающих взрослых насекомых, выбро-
шенный расплод. Обычно гибели пчел предшествует стадия
возбуждения, сменяющаяся угнетением. Выраженность этих ста-
дий бывает неодинаковой. У погибающих пчел отмечают парали-
чи крыльев, конечностей, иногда они выбрасывают содержимое
медового зобика, редко наблюдается понос. Возможна гибель
маток. Сильное ослабление семей из-за потери лётной пчелы
приводит к гибели части оставшегося расплода.

Хроническое течение отравления возникает при поступлении
в улей сублетальных количеств пестицидов, некоторых минераль-
ных соединений, перестановке сотов с кормом из семей, ранее
погибших от отравления. Из-за постоянной гибели молодых пчел
семьи плохо развиваются в активный период, отмечается повы-
шенное количество трупов пчел на предлетковой площадке.
В период зимовки обычно такие семьи погибают, соты, передняя
и внутренние стенки покрыты пятнами поноса.

Д и а г н о з . Принимают во внимание внезапность и одно-
временность гибели пчел в большинстве или во всех семьях пчел
пасеки, совпадающих с применением ядохимикатов в данной
местности. Обследование пасеки проводят комиссионно. Уста-
навливают, в какое время и каким ядом обрабатывали сельскохо-
зяйственные культуры, фазу развития растений, наличие цвету-
щих сорняков в радиусе 5—7 км от места нахождения пасеки;
характер гибели пчел (единичность, массовость, признаки отрав-
ления), сила семей пчел после отравления, количество и состоя-
ние (внешний вид) кормов и сотов в улье. Берут пробы материала
(мед, перга, пчелы, растения), опечатывают и направляют их
вместе с актом в лабораторию. В сопроводительной указывают,
на какой пестицид следует провести исследование. Срок доставки
проб не должен превышать одни сутки.

П р о ф и л а к т и к а . При обработке сельскохозяйственных
и лесных культур необходимо соблюдать сроки, установленные
для их проведения. Своевременно за 6—7 дней оповещают пчело-
водов о предстоящих работах. Из ядохимикатов берут менее
опасный для пчел. Работу следует проводить в вечернее или
ночное время. Нельзя обрабатывать цветущие растения. Сорную
траву перед обработкой сада выкашивают и убирают. На припа-
сечных участках сеют гречиху, фацелию, донник и другие медоно-
сы. За 3—5 дней до обработок пчел вывозят в безопасное место,
удаленное от обрабатываемого массива на 5—7 км. Пасеки воз-
вращают на свое место через 12—14 дней после окончания
обработки. При невозможности вывоза пчел гнезда расширяют
пустыми сотовыми рамками, магазинными надставками с 4 - 5 со-
тами и сверху накрывают сетками, используемыми при кочевках.
На сетки кладут холстики и накрывают крышей. Непосредственно
перед обработкой летки закрывают, удаляют из улья холстики,
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снимают прилетные доски, приподнимают крышу улья на 1,5—
2 см с надветренной стороны. В жаркую погоду укрывают крыши
ульев травой или ветками. Пчелам дают в сутки до 1,5 л воды
в сотах или увлажняют положенную на кочевую сетку вату (меш-
ковины). На ночь летки полностью открывают. Можно изолиро-
вать пчел с помощью создания пространства перед летком улья,
которое укрывают от проникающего света (Полтев, 1964; Наза-
ров, 1967); занести ульи в зимовник или за 1—2 дня до обработки
собрать лётных пчел в ульи или пакетные ящики с сотами и мат-
кой, помещенной в клеточку. Эти ульи помещают на место ранее
стоявшей семьи в период активного лёта пчел. После сбора лёт-
ных пчел матку выпускают из клеточки, и ульи ставят в прохлад-
ное место на 2—3 дня.

Основным и вновь сформированным семьям дают по 0,5—2 л
сахарного сиропа, гнезда утепляют.

Семьи пчел изолируют при использовании азофома, акарта-
на, анилата, атразина, бензилата, беномилома, бетаналома, би-
токсибациллина, БМК, бордоской жидкости, бутифоса, гале-
крона, далапона, додина, дикафола, диалана, 2,4-Д-аминной соли,
2,4-Д-бутилового эфира, 2,4-Д-октилового эфира, 2,4-Д-натрие-
вой соли, 2,4-ДМ, железа закисного сульфата, каптана, каратана,
кельтана, купрозана, купронафта, купроцина-1, КЗИМ, линуро-
на, макарбенила, мильбекса, морестана, мороцида, 2М-4ХП,
2М-4ХМ, поликарбацина, полихома, полихлоркамфена, полимар-
цина, протеуса, реглона, симазина, тедиона, тиофенила, трео-
флана, фигона, хлорокиси меди, цинеба, цирама, этафоса на одни
сутки;

акрекса, актила, актрила. амифоса, базудина, гардоны,
гетерофоса, дилора, карбина, манкозола, нитрофена,октаметила,
тиодана, фозалона, фталофоса, цидиала — на двое суток;

бейтекса, бромофоса, ДДВФ, ДНОК, карбофоса, кильваля,
метафоса, метилнитрофоса, сайфоса, трихлорметафоса-3, хлоро-
фоса, эндоцида — на трое суток;

гептахлора, лебайцида, метилмеркаптофоса, фосфамида —
на четверо суток;

антио, севина — на пять суток;
арсенита кальция, препаратов гексахлорциклогексана, фос-

гена — на семь суток.
Сроки изоляции пчел при понижении температуры и повыше-

нии влажности воздуха, относительно принятых норм в данной
местности, увеличивают на 1—2 дня, а при обработке в тепли-
цах — на 2—3 дня.

По истечении времени детоксикации открывают летки внача-
ле у 1—2 семей, а через 2—3 ч, при отсутствии признаков отрав-
ления у этих пчел, и у остальных ульев.

При применении бенанила, биоцина, известково-серного
отвара, мыла зеленого, минеральных масел, серы молотой или
коллоидной, топсина-М, ФДН при нелетной для пчел погоде
семьи можно не изолировать (Соловьева, 1982).
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М е р ы б о р ь б ы . При отравлении пчел семьи сокращают
и утепляют, удаляют рамки со свежим нектаром и пергой. В гнез-
де оставляют такое количество расплода, которое может быть
покрыто пчелами. Семьям дают жидкий сахарный сироп. Освобо-
дившиеся ульи очищают, промывают 5 %-ным раствором щело-
чи, затем чистой водой и прожигают огнем паяльной лампы до
легкого побурения. Сотовые рамки с медом и пергой от погибших
семей перетапливают на воск, который может быть использован
только для технических целей.

ОТРАВЛЕНИЕ ПЧЕЛ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ

Некоторые промышленные выбросы содержат соединения
мышьяка, свинца, кадмия, фтора, цинка, меди и другие вещества,
которые создают угрозу их накопления в продуктах пчеловодства
(мед, пыльца, прополис, воск) и делают последние опасными или
малопривлекательными для потребления человеком.

Из наиболее изученных отравлений известны случаи гибели
пчел от заноса токсичных соединений мышьяка, фтора, свинца,
серы, цианидов.

ОТРАВЛЕНИЕ МЫШЬЯКОМ возможно в окрестностях ме-
таллургических комбинатов, а также теплоэлектростанций и дру-
гих промышленных объектов, использующих уголь с повышенным
содержанием мышьяка.

В топливных устройствах при сжигании образуется в виде
газа триоксид мышьяка (As/Ih), который, быстро охлаждаясь,
сублимируется в твердые частицы и в виде дыма и пыли выбрасы-
вается в атмосферу. Область распространения облака дыма
распространяется в радиусе 10—30 км. Частицы дыма адсорбиру-
ются на растениях, особенно таких ранних пыльценосах, как
орешник, ива, одуванчик. Летом частицы золы и дыма часто
скапливаются на поверхности листьев, покрытых падью. Три-
оксид мышьяка опасен для пчел и в воде луж, сточных канавок
после прошедших дождей, а также в каплях дождя и росы, сохра-
няющихся на поверхности листьев. Частицы вредных веществ
оседают также и на клейкие выделения почек, распускающихся
листьев, собираемых пчелами в качестве прополиса. В пыльце
с растений, подвергшихся воздействию дыма медеплавильных
заводов, содержалось 0,001—0,0017 %, а предприятий, использу-
ющих уголь,— 0,0001—0,0008 % мышьяка (Свобода, 1966; Бор-
херт, 1974).

Поступая в организм пчел вместе с кормом и водой, мышьяк
нарушает функциональную деятельность эпителия кишечника,
всасывается в гемолимфу, блокирует ферментативные процессы,
нарушая нейротрофпческие функции. ЛД*п мышьяка для пчелы
составляет 0,1 мкг (Фрич. Бремер, 1975), однако чувствитель-
ность пчел различного возраста и, вероятно, физиологического
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состояния неодинаковая, порог чувствительности лежит в преде-
лах 0,1 — 1,8 мкг (Борнус, 1973)"

П р и з н а к и о т р а в л е н и я нетипичны. При остром от-
равлении отмечают гибель большого количества взрослых лётных
пчел, в дальнейшем наблюдают постепенный их отход, крайне
плохое воспроизводство, и семьи гибнут. При поступлении суб-
токсических доз пчелы мало активны, развитие семьи слабое,
у пораженных насекомых иногда отмечают вздутые брюшка.

Д и а г н о з ставят по результатам лабораторного исследо-
вания на содержание мышьяка в теле погибших или погибающих
пчел, а также в перге, меде, водных источниках. Важным мо-
ментом является исследование воздушной среды путем анализа
проб воздуха.

П р о ф и л а к т и к а . Нельзя располагать пчел вблизи про-
мышленных предприятий. Пасеки оборудуют поилками с чистой
зодой. Предельно допустимые количества мышьякового и мышь-
яковистого ангидрида на предприятиях в воздухе не более
0,3 мг/м3.

М е р ы б о р ь б ы . При возникновении отравления ульи
с пчелами немедленно перевозят в другое место, пострадавшим
семьям оказывают помощь. В качестве подкормки дают теплый
сахарный сироп, к которому добавляют на каждый литр по 10 мл
0,5 %-ной диализованной окиси железа (Свобода, 1966; Борхерт,
1974).

ОТРАВЛЕНИЕ ПЧЕЛ ФТОРОМ бывает на пасеках, распо-
ложенных вблизи алюминиевых, фосфатных, стекольных, кирпич-
ных (черепичных) заводов, а также других предприятий, в техно-
логии производства которых применяются фтористые соединения,
или они выделяются как побочные продукты. Вредны для пчел
примеси, выделяемые в виде газа (фтористый водород) или пыли
(фторид кремния), иногда фтористые соединения содержатся
и в сбрасываемых водах. Отравление фтором регистрируется
чаще, чем мышьяком.

Осевшие на растительность фторсодержащие соединения
представляют опасность для пчел при сборе ими пыльцы (осо-
бенно с ранних пыльценосов), нектара, пади, капель воды. Острое
отравление пчел возможно также при вдыхании газообразных
фтористых соединений. В окрестностях одного металлургического
комбината в зоне 0,5—1,3 км фтора содержалось до 60,5 мг/кг
в сухой массе сережек ивы. немного меньше в цветках одуванчика
и красного клевера, яблони и других растений (Бёртитц, Рейтер,
1977). Дым с вредными примесями фтора может распространять-
ся в радиусе более 20 км вокруг предприятия (Фрич и Бремер,
1975).

Фтор в виде фтористого водорода или фторида кремния
действует как дыхательный яд, разрушая стенки трахей пчел.
При поступлении с кормом фтористые соединения в кислой среде
кишечника пчел образуют ионы фтора, которые обладают разру-
шающим и резорбтивным действием. Являясь протоплазматиче-
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скими и ферментными ядами многогранного действия, они нару-
шают процессы гликолиза и минеральный обмен, особенно каль-
циевый и фосфорный, образуют биологически инертные соедине-
ния кальция. Гибель взрослых пчел от фтористых соединений
зависит от возраста насекомых, их состояния и обеспеченности
белковыми кормами.

П р и з н а к и о т р а в л е н и я начинаются непосредствен-
но после газообразного выброса фторсодержащих соединений —
отмечается повышенная гибель пчел в семьях или прилетающих
к улью пчел-сборщиц. Пчелы погибают в течение нескольких
(1—5) дней. Более продолжительную гибель пчел отмечают при
поступлении субтоксических доз ядовитых веществ с кормом.
В пострадавших семьях пчелы беспокоятся у летка, вылетают из
улья даже при неблагоприятной погоде, возбужденно передвига-
ются на предлетковой доске, у некоторых насекомых отмечается
нарушение координации движений, они часто опрокидываются на
спину, срываются и падают с предлетковой доски, теряют спо-
собность к полету. Вслед за четко выраженной стадией возбужде-
ния наступает угнетение. Пчелы остаются длительное время без
движения и гибнут. В связи с повышенным отходом взрослых
пчел развитие семей не происходит, они не способны к выводу
маток, постепенно слабеют и погибают. Продолжительность тако-
го течения отравления — от двух до четырех недель. Одной из
частых причин, осложняющих отравление, является бурное раз-
витие в таких семьях нозематоза.

Д и а г н о з. В местах, где отмечается выброс фтора в виде
газа, его можно определить по быстрому окрашиванию в желтый
цвет верхушек и краев листьев луковичных растений (тюльпаны,
лилии) и гладиолусов (Фрич и Бремер, 1975).

Отравление пчел фтором устанавливают по содержанию его
в трупах насекомых. Однако при острых отравлениях количество
фтористых соединений в теле пчел может быть незначительным.
В этом случае необходимо определять количество фтора в возду-
хе. При подозрении на хроническое отравление, помимо трупов
пчел, в лабораторию нужно выслать пергу и мед из пострадавших
семей. При использовании пчелами естественных водных источ-
ников исследуют и воду.

П р о ф и л а к т и к а . Нельзя размещать пасеки вблизи
предприятий, где возможен выброс фтора.

М е р ы б о р ь б ы . При возникновении признаков отравле-
ния пчел пострадавшим семьям оказывают такую же помощь, как
при отравлении пестицидами.

ОТРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. Сре
ли выбросов в атмосферу большую угрозу для жизни пчел пред-
ставляет о к и с ь с в и н ц а . Летальная доза его составляет
0,4 мг. Особую опасность в загрязнении воздуха соединениями
свинца начинает приобретать автотранспорт, где в качестве анти-
детонатора в бензин добавляют тетраэтилсвинец (ТЭС) — силь-
ный нейротропный и сосудистый яд кумулятивного действия. Со-
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держание свинца особенно высоко в городах и вблизи шоссейных
дорог с интенсивным движением. Ежегодно на дорогах Швейца-
рии выбрасывается до 300 тыс. кг этого элемента (Ленькова,
1971). Многие виды растений, произрастающие в зоне выброса
соединений свинца, способны кумулировать его 2—10 раз и более
(Лебедев, 1984). Основными источниками этих токсических эле-
ментов для пчел являются нектар, падь, пыльца и вода. С возра-
стом пчел содержание свинца и кадмия в их организме увеличи-
вается. При отравлении свинцом чаще всего отмечают постепен-
ную гибель взрослых пчел и расплода, плохое развитие семей.

Имеется сообщение о большой гибели пчел, вызванной
цинком, свинцом и графитом, занесенными в мед (Борхерт, 1974).

Пчелы плохо переносят загрязнение атмосферы сернистым
газом (SOo), сероводородом (H 2S). Насекомые погибают при
концентрации этих веществ в организме соответственно до 0,006 и
0,1 % (Борнус, 1973). Сернистый газ используют в пчеловодстве
для уничтожения семей пчел. Соединения серы опасны для пчел
не только в газообразном состоянии, но и при попадании их
в корм. Известно, что сернистый газ активно поглощается многи-
ми медоносами: содержание серы в листьях липы, произрастаю-
щих в местах с загрязненным воздухом, может достигать 3,3 %,
клена остролистного — 3 %, каштана конского — 2,8 % (Аста-
нин, Благосклонов, 1984).

Пороговый уровень для пчел хлористого водорода составля-
ет 0,02—0,05 % к объему воздуха, фосфора — 0,05—0,1 мг на
пчелу (Борнус, 1973; Борхерт, 1974). Опасными для пчел могут
быть сточные воды предприятий, содержащие в 1 л не менее 10 мг
цианидов, а также детергенты.

Для предупреждения отравления пчел свинцом и особенно
попадания этого элемента в продукты пчеловодства следует
запретить содержание пчел в крупных городах и размещение
пасек на расстоянии 30—50 м от дорог с интенсивным автомо-
бильным движением.

В литературе известны случаи тяжелого отравления пчел при
содержании их в ульях, древесина которых была пропитана
консервирующими мышьяксодержащими веществами. Флуоро-
хромарсенит с динитрофеном может выделять пары мышьяка
в течение 6 лет, арсениты цинка, меди и хрома до 2 лет. В резуль-
тате этого семьи пчел плохо развиваются и часто погибают,
создается прямая угроза попадания мышьяка в мед. Пропитка
древесины карболениумом также приводит к гибели пчел, мед из
этих семей приобретает посторонний запах (Борхерт, 1974).
Описаны случаи массовой гибели лётных пчел в период лёта
после окраски ульев нитроэмалью.

Резкое беспокойство, распад клуба и гибель пчел вызывает
применение дыма в период зимовки пчел. Для пчел в любое время
года опасен дым, полученный при сжигании материалов, пропи-
танных маслами. Образующаяся клейкая копоть в таких дымах
забивает стигмы пчел (Борхерт, 1974).
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ДЕЙСТВИЕ НА ПЧЕЛ
НЕКОТОРЫХ НАРКОТИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

В пчеловодной практике при работе с агрессивными семьями
пчел, заселении пакетов, при искусственном осеменении и мече-
нии маток, а также при различных манипуляциях на пчелах
в процессе их исследования в лабораториях используют вещества
для обездвиживания насекомых. В качестве наркотизирующих
средств наиболее широко применяют углекислый газ (СО2). Хотя
пчелы выносят большие концентрации углекислого газа, однако
он оказывает значительное влияние на состояние пчел. При воз-
действии на личинок углекислого газа в концентрации 2—3 %
выходящие из сотов весною пчелы имеют меньшую длину хо-
ботка, в их теле больше жира и меньше азотистых соединений;
у маток сокращается количество яйцевых трубочек. При содер-
жании углекислого газа до 10 % у взрослых пчел ускоряется
развитие гипофаренгиальных желез в 1,9 раза, раньше наступает
физиологическое старение (Еськов, 1983).

Помещение взрослых пчел в атмосферу с 15 % углекислого
газа приводит к изменению ритма дыхательных движений их
брюшка, при 80 %-ной концентрации движения прекращаются
(Биллом, Галише, 1950). Скорость наркотизации пчел зависит от
их возраста, концентрации углекислого газа и экспозиции со-
держания насекомых в ней. Наиболее чувствительны к СО2

двухдневные пчелы. При температуре 30 °С и концентрации СО2

до 35 % анестезия наступает у 32 % насекомых через 90 мин, при
40 % — все они обездвиживаются через 80 мин (Дейм, Бег-Дейм,
1977). При 100 % ССЬ анестезия пчел всех возрастов происходит
через 15 с (Еськов, 1983); увеличение экспозиции до 30 с и более
приводит к сокращению жизни пчел; подвергавшиеся воздей-
ствию насекомые все или частично исключаются из воспитания
расплода: у них уменьшается восковыделительная деятельность,
они вылетают раньше из улья, сокращают принос пыльцы, со-
держат меньше нектара в зобике, реакция на корм у них более
заторможена. У пчел уменьшается развитие гипофарингиальных
и восковыделительных желез.

В качестве анестезирующего средства в пчеловодстве приме-
няют закись азота (NO2). Однако оно очень опасно для здоровья
людей, кроме того, часто приводит к смене маток, сокращает
продолжительность жизни пчел (Риндфляйш, 1977 и др.). Ис-
пользование паров эфира и хлороформа для анестезии пчел
вызывает у них некоторые нарушения физиологических процес-
сов. У пчел часто наступает регургитация содержимого медового
зобика, часть насекомых, не выходя из наркотизированного
состояния, погибает. У выживших пчел после наркоза повыша-
ется раздражительность, стремление ужалить.

Обрызгивание пчел водой снижает летную деятельность
насекомых, но при прохладной, ветреной погоде может привести
их к гибели (Борхерт, 1974).
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Анестезирующим действием на пчел обладает также дым,
полученный от сжигания некоторых видов грибов семейства
Lycoperdaceae (дождевики), а также сероводород или его смесь
с другими продуктами сгорания. Аналогичные результаты дает
сжигание 1—6 г шерсти или перьев птиц. Обработка семей этим
газом приводит к регургитации содержимого медового зобика
у пчел и анестезии, продолжающейся до 20 мин. Заметных откло-
нений у пчел, вышедших из состояния наркоза, не отмечено,
однако не ясно влияние таких обработок на качество меда, к тому
же дым ядовит для человека и требует защиты органов дыхания,
возможна гибель пчел при передозировках (при концентрации
0.1 % H2S).

Таким образом, вся группа используемых в настоящее время
наркотизирующих средств обладает отрицательными свойствами
и применение их в пчеловодстве должно быть запрещено. С целью
предупреждения ужалений пчел необходимо соблюдать общие
правила: работать в халате, использовать лицевую сетку, при
необходимости надевать резиновые перчатки. Перед работой
с пчелами следует избегать соприкосновения с одеколоном, духа-
ми, кремами, мазями и другими пахучими веществами. Для
удаления пчел с рамок используют дым от дымаря, а при работе
с корпусами помещают сверху корпуса на 5—10 мин кусочек
ваты, смоченной 25 %-ной карболовой кислотой. Определенное
успокаивающее действие на пчел оказывает сок мяты.

БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ
СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ

ВОРОВСТВО ПЧЕЛИНОЕ (напад) чаще всего возникает
во время отсутствия медосбора в природе, а также при неакку-
ратной работе пчеловода (разбрызгивание меда, неубранные
рамки и пр.), содержании пчел в ульях с щелями, широко откры-
тыми летками, не соответствующими силе семей. Разграблению
подвергаются в основном слабые семьи.

При отсутствии или недостаточном выделении нектара пче-
лы-разведчицы привлекаются запахом, исходящим из ульев,
имеющих запасы незапечатанного меда. Они осторожно летают
вблизи летка, вокруг улья, обследуют его, чтобы найти отверстие,
не охраняемое пчелами. Садясь на прилетную доску улья, пчелы-
разведчицы моментально взлетают при приближении сторожевых
пчел, однако попытки проникнуть в улей не прекращают. Про-
никнув в улей, пчелы набирают в зобик мед и вылетают (вылета-
ющие на сбор нектара пчелы семьи не содержат мед в медовом
зобике). Принеся мед в свою семью, пчела-воровка сигнальными
движениями сообщает об источнике корма и мобилизует пчел на
его сбор. В результате этого количество нападающих пчел резко
увеличивается. Из семьи, участвующей в воровстве, усиливается
лет пчел-разведчиц вокруг других ульев. Состояние возбуждения

191



легко передается пчелам других ульев. Между сторожевыми
пчелами и нападающими на них пчелами-воровками возникает
борьба. Рабочие пчелы слабых семей прекращают сопротивление
и вместе с пчелами-воровками начинают уносить свои запасы в их
семьи.

Пчелиное воровство иногда отмечают при применении ряда
пахучих средств, алкоголя или некоторых пестицидов, вызываю-
щих длительный период возбуждения у отравленных пчел. По-
явление в улье таких пчел приводит к резкому возбуждению
семьи, в результате чего отмечается нападение пчел друг на друга
внутри одной семьи или семей целой пасеки. Способность к напа-
дению и защите собственного улья у пчел разных пород различ-
ная. Кавказские пчелы более склонны к воровству и лучше
защищаются, чем среднерусские. Среднеиндийские пчелы обычно
подвергаются нападению медоносных пчел (Руттнер, 1972).

Воровство пчелиное практически всегда возможно на пасе-
ках в период недостатка выделения растениями нектара, осо-
бенно в осенний период.

У семей, подвергшихся нападению, можно заметить скопле-
ния пчел у щелей улья, реже сбоку летков. Здесь же можно
наблюдать борьбу сторожевых пчел с пчелами-воровками, на
земле находят трупы пчел с согнутым брюшком и часто выдвину-
тым вперед хоботком. С усилением воровства на пасеке отмечают
оживленный лет пчел, ограничивающийся местами расположения
ульев. Стенки отдельных разграбливаемых ульев обильно покры-
ты пчелами, на земле вокруг них масса погибших или погибаю-
щих пчел. В результате нападения пчел происходит ослабление
и гибель семей пчел, часто погибают и матки. Воровство способ-
ствует перезаражению семей пчел на пасеке.

Д и а г н о з на пчелиное воровство устанавливают по ука-
занным признакам.

П р о ф и л а к т и к а . Содержат на пасеке сильные семьи
в крепких ульях. Размер леткового отверстия должен соответ-
ствовать силе семьи, его сужают в период отсутствия медосбора
в природе. Осмотр семей нужно проводить осторожно, гнездо
открывают на 1 —2 рамки. Вынутые рамки тут же убирают в плот-
но закрывающийся ящик. Корпуса ставят на снятую крышку улья
и накрывают холстиком. Капли меда на наружных стенках улья
и крыше удаляют мокрой салфеткой. При нападении пчел на
осматриваемую семью работу следует немедленно прекратить;
в этот период переходить к осмотру других семей пасеки нельзя до
тех пор, пока пчелы на ней не успокоятся. Разборку гнезд на
промышленных пасеках проводят в переносных сетчатых па-
латках, которые ставят над осматриваемым ульем. Подкормку
пчел сахарным сиропом и лечебные обработки проводят вечером,
когда пчелы перестают летать.

М е р ы б о р ь б ы . При появлении пчелиного воровства
необходимо немедленно принять меры к недопущению его даль-
нейшего распространения. Осматривают снаружи ульи постра-
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давших семей и тщательно заделывают щели, сужают летковое
отверстие. Леток маскируют ветками растений, травой или в него
вставляют маточную клеточку, открытую с двух сторон для про-
хода пчел, плотно прижимая ее летковыми заградителями. В не-
которых случаях воровство прекращается при смазывании летков
обзоровываемых семей керосином, фенолом или лизолом. Если
эти меры не предотвращают нападения, семью убирают на 2—
3 дня в зимовник и снабжают водой. Следует также принять меры
и в отношении нападающей семьи, для ее обнаружения пчел
у летка обворовываемой семьи посыпают мукой или мелом и сле-
дят за полетом пчел. Обнаружив семью-воровку, в ней вскрывают
1—2 сота с медом с тем, чтобы переключить пчел на работу в сво-
ем улье.

НАЛЕТ (ПЕРЕЛЕТ, БЛУЖДАНИЕ) И СЛЕТ ПЧЕЛ—
перемещение пчел в другую семью при ориентировочных облетах,
во время медосбора и после перевозки или вылет пчелиной семьи
из улья вследствие неблагоприятных для ее жизни условий. В ре-
зультате перелета пчел семьи ослабевают или число их уменьша-
ется.

Блуждание пчел чаще отмечают весной, в первый день после
выставки семей из зимовника. Пчелы перелетают обычно в вос-
точном направлении вдоль рядов с ульями, обращенными летка-
ми на юг (Джей, Хэррис, 1979). Размещение семей без учета их
места положения на пасеке в прошлый сезон усиливает обмен
пчелами между семьями. Аналогичная картина отмечается при
перевозках и возвращении с медосбора.

В большом количестве разлетаются пчелы в возрасте до
5 дней при их первом ориентировочном облете. Они легко прини-
маются чужими семьями и остаются в них. Легко принимаются
в семьи и пчелы-сборщицы, возвращающиеся в улей с медосбора.
Поэтому семьи пчел, стоящие в переднем ряду перед участком
медоносов, всегда бывают более сильными, чем ульи, располо-
женные за ними (при установке семей на перелете).

Налеты пчел наблюдаются также при размещении большого
количества семей на ограниченном участке в близком соседстве
друг с другом, отсутствии ориентиров на передней стенке улья или
вблизи него. При павильонном содержании блуждание пчел
более выражено, чем при расстановке ульев на территории. Пере-
лет пчел из слабых семей вдвое выше, чем из сильных; больше
пчел теряют и семьи без маток или с неплодными матками. Боль-
шой разлет пчел происходит в первые 5 дней при пересадке их из
пакетов в ульи в дневное время. Перелетают в здоровые семьи
пчелы из пораженных нозематозом семей. Они чаще слетают
в ульи, расположенные по-соседству, но могут улетать и на 30—
60 м. В результате такого перелета происходит распространение
возбудителей болезней и перезаражение семей на пасеке.

Слеты семей медоносных пчел явление довольно частое при
помещении роев в ульи. Иногда рой возвращается в свою семью.
Слет семьи, освоившей гнездо, происходит сравнительно редко.
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Рои пересаживать в ульи лучше вечером. В центре улья помеща-
ют рамку с раскрытым расплодом, 1 —2 хорошо отстроенного сота
и две рамки с кормом.

На каждый килограмм роевых пчел должно быть в улье не
менее трех рамок.

Различные вмешательства в семью (встряхивание пчел
с сотов с расплодом, удаление медовых сотов, объединение семей
и т. д.) снижают лётную активность на 10—30 мин, а в некоторых
случаях на 2 ч.

В целях предупреждения налетов (блуждания) пчел за
каждой семьей на пасеке (или точке) должно быть закреплено
место, на которое выставляют улей из зимовника. Необходимо
расставлять ульи с учетом окраски их передней стенки. При
павильонном содержании пчел оборудуют ульи верандами и при-
летковыми коробами.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ отдельных рабочих
пчел, трутней или расплода возникают часто при неосторожной
работе, неправильной отстройке сотов, но это не оказывает значи-
тельного влияния на жизнедеятельность семьи. Однако при
раздавливании большого числа рабочих пчел запах яда приводит
насекомых в сильное возбуждение и в этом случае лучше прекра-
тить осмотр гнезда. Очень опасны для жизни семьи механические
повреждения матки. Травматизация ее часто возникает при
неумелом инструментальном осеменении. Сдавливание брюшка
матки приводит к откладке неоплодотворенных яиц (матка-
трутовка) в результате нарушения подачи спермы из спермопри-
емника на выходящее яйцо (Полтев, 1964). Отрывы и падение
маточников в возрасте 6—8 дней при осмотре семей-воспитатель-
ниц приводят к гибели в них развивающихся маток вследствие
механического удара. 10-дневные маточники более устойчивы
к ударам, однако и в этом случае иногда отмечают повреждение
крыльев у маток (Спенглер, Тебер, 1981).

При откачке меда из сотов, содержащих участки недавно
запечатанного расплода, иногда происходит перевертывание ли-
чинок; они располагаются головным концом к средостению сота.
Дальнейшее развитие их проходит нормально, однако сформиро-
вавшиеся взрослые пчелы не могут выйти из ячейки и погибают.
При осмотре вскрытых участков сота видны трупы сформиро-
вавшихся пчел, повернутых головой к средостению сота.

При расположении пасек вблизи аэродромов или при низком
полете самолетов возможно воздействие образующейся ударной
волны. При этом повреждаются свежеотстроенные соты, отмеча-
ется выброс яиц и личинок на дно улья, наблюдают слеты семей
(Шёнихен, 1964; Фрич, Бремер, 1975).

Одной из причин неблагополучной зимовки пчел могут
служить частые неравномерные сотрясения семей пчел при распо-
ложении зимовников вблизи железнодорожных, шоссейных дорог
с интенсивным движением, аэродромов, предприятий, оснащен-
ных тяжелыми прессами или молотами, работе молотком или

194

топором вблизи зимовника или ударах веток деревьев по его
стенам и крыше.

Для предупреждения травматизма пчел при разборке гнезд
рамки с сотами извлекают осторожно и плавно. Вынутый сот
держат над раскрытым ульем. Особой осторожности требует сот
с находящейся на нем маткой. Последнюю нельзя брать в руки.
В семьях-воспитательницах маточники должны быть хорошо
прикреплены. Нельзя откачивать мед из сотов, содержащих
расплод. Нужно обрезать ветви деревьев и кустарника, достигаю-
щие стенок и крыши зимовника.

ЗАСТУЖЕННЫЙ РАСПЛОД — гибель расплода или по-
явление уродливых пчел в результате охлаждения семьи.

Семья пчел поддерживает постоянно определенную темпера-
туру внутри гнезда. В зоне печатного расплода стабильно сохра-
няется температура 34,5—35,5 °С, в местах выращивания трут-
ней — 33,5—35,5 °С, маток — 34—35,4 °С. Зимой в тепловом
центре гнезда температура находится на уровне 24—28 °С. Бла-
годаря автономности терморегуляции медоносная пчела способна
выдерживать нагревание до 40—45 °С и охлаждение до минус
50 °С. Однако способность терморегуляции зависит от численно-
сти пчел в семье и условий, обеспечивающих эффективность этой
регуляции.

Застуженный расплод чаще наблюдается весной и возникает
при резком снижении температуры окружающего воздуха, пло-
хом утеплении гнезда, потере значительного количества пчел
в результате отравлений или других причин, а также длительном
выдерживании сотов с расплодом вне гнезда пчел.

Нижний предел оптимальной температуры для развития
эмбриона пчел лежит в пределах 32 °С; снижение ее до 30 °С
ведет к гибели 15 % яиц, до 29 °С — 95 %. Развивающиеся матки
более чувствительны к изменениям температуры, при понижении
ее до 32, 31 и 30 °С они погибают соответственно до 11, 15 и 65 %.

От температуры зависит также время выхода пчел из
расплода (длительность цикла развития); длина хоботка и
брюшка пчел; длина и ширина первого крыла; длина и ширина
3-го тергита брюшка.

Погибший открытый и печатный расплод обычно находят
сбоку или внизу рамок по периферии клуба. На рамках из центра
гнезда погибший расплод располагается в виде полумесяца,
обращенного выпуклой стороной к низу рамки. Личинки увеличи-
ваются в объеме или остаются без изменения. Цвет их вначале
желто-белый, концевые сегменты сероватые, затем темно-корич-
невые и черные. Ткань сухая, крошащаяся, иногда водянистая,
мажущаяся. Запах отсутствует или ощущается слабый запах
сероводорода или кислый. Гибель печатного расплода обнаружи-
вают позже. Крышечки его иногда перфорированы. На груди
и брюшке куколок находят темно-зеленые, свинцово-зеленые
и коричневые пятна; глаза их быстро темнеют. Личинки оседают
на дно ячейки, превращаясь в темно-коричневые мумии, которые
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легко удаляются пчелами. При посеве из трупов личинок и куко-
лок микроорганизмы не выделяются или обнаруживается баналь-
ная микрофлора.

Д и а г н о з ставят по наличию указанных признаков.
П р о ф и л а к т и к а . В период холодной и неустойчивой

погоды пчел содержат на сжатом утепленном гнезде. Не следует
осматривать гнезда в это время. В случае осмотра гнезда нельзя
длительно держать соты с расплодом вне улья. При обнаружении
погибшего расплода его удаляют, гнездо сокращают и утепляют,
при необходимости пополняют кормовые запасы.

ОХЛАЖДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ПЧЕЛ — обездвиживание и
гибель пчел из-за низкой температуры. Подобная ситуация отме-
чается зимой при возбуждении семей пчел, вызванном различны-
ми факторами: выставкой пчел из теплого помещения, искус-
ственным подогревом гнезд, внезапной сменой погоды весной
и осенью. Охлаждение пчел используют так же, как метод обез-
движивания насекомых при экспериментальных работах.

Около пострадавшей семьи обнаруживают большое количе-
ство погибших пчел, иногда много их лежит на дне улья. Слой
погибших насекомых перекрывает летковое отверстие, нарушает
вентиляцию внутри семьи и тем самым приводит к усилению
беспокойства и дальнейшей гибели пчел. При тесной постановке
ульев в зимовнике возбуждение одной семьи может передаваться
соседней. Из-за гибели большого количества взрослых пчел
в семье при выставке ее весной нарушается регуляция температу-
ры внутри улья; оставшийся непокрытый пчелами расплод поги-
бает. Обездвиженные в результате непродолжительного воздей-
ствия холода пчелы при внесении их в жилое помещение обычно
частично оживают. Однако дальнейшее поведение и судьба таких
пчел при возвращении в семью остается неясной. Данные по
экспериментальному охлаждению взрослых пчел противоречивы
и часто зависят от возраста насекомых, длительности и степени
охлаждения.

С целью предупреждения охлаждения пчел нужно строго
выполнять правила по их содержанию. Во второй половине зи-
мовки и во время выставки осторожно согнутой проволокой
удаляют трупы пчел со дна улья. Семьи пчел выставляют из
зимовника на заранее расчищенные от снега хорошо прогревае-
мые солнцем участки. Для ускорения таяния снега его посыпают
тонким слоем золы или угольной пылью, перед летком ульев
кладут лист толя или пергамина (1X1 м). Следят за первым
облетом пчел, своевременно сокращают и утепляют гнездо.

ЗАПАРИВАНИЕ ПЧЕЛ — быстрая гибель взрослых пчел
и расплода в результате повышения температуры и влажности из-
за нарушения вентиляции улья или других причин.

Перегревание расплода отмечается при высоких внешних
температурах воздуха и гибели большого количества пчел в ре-
зультате отравлений их пестицидами. Гибель взрослых пчел
и расплода часто происходит при перевозбуждении пчел во время
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транспортировки в плотно закрытом улье, пакете или роевне,
а также длительном содержании пчел в период обработки расте-
ний пестицидами в улье без должной вентиляции. Перегревание
маток и их гибель возможны при упаковке и перевозке маточных
клеточек в картонных коробках при высокой внешней температу-
ре. Подобное же наблюдают и при транспортировке пакетов.

При отсутствии выхода из улья и недостаточной вентиляции,
а также в случае толчков при транспортировке пчелы приходят
в состояние резкого возбуждения. Внутри гнезда температура
повышается до 38—50 °С, что ведет к гибели пчел на всех фазах
развития. Предел высокой температуры для эмбрионов пчел
составляет 38 °С. Гибель куколок наступает при 39—40 °С. Раз-
вивающихся маток при 37 и 38 °С погибает соответственно до
24 и 40 % (Еськов, 1983).

Одновременно с резким повышением температуры в гнезде
пчел возрастает влажность. В норме летом семья из 30 тыс. пчел
выделяет 200—300 г воды в сутки, количество ее испаряемой
нектаром при превращении его в мед в несколько раз больше
(Еськов, 1983, 1984). В период возбуждения пчелы отрыгивают
жидкость из зобиков. В результате этого они становятся черными,
мокрыми, липкими, крылья приклеиваются к их телу. От резкого
повышения температуры в улье обрываются тяжелые соты с ме-
дом и расплодом, мед нередко вытекает из улья.

Причиной гибели взрослых рабочих пчел может явиться
и само перевозбуждение. Такие пчелы быстро и бесцельно пере-
мещаются, усиленно машут крыльями, последние теряют про-
зрачность, становятся мутными. При выходе из улья эти пчелы
беспорядочно расползаются, они неспособны к работе и погибают
(Таккер, 1978).

Из перевозбужденных семей сначала слышится сильный
шум, потолочные доски или холстик, укрывающий рамки, а иног-
да и стенки улья сильно нагреты. При осмотре гнезда соты
оборваны, деформированы, на дне улья большое количество
погибших мокрых пчел, некоторые ползают.

Д и а г н о з ставят по результатам осмотра состояния гнез-
да.

П р о ф и л а к т и к а . Для предупреждения запаривания
при перевозках, пересылках пчел или изоляции семей в ульях
оставляют ограниченные запасы печатного меда, создают сво-
бодное пространство внутри улья, вентиляционные отверстия
закрывают от проникновения света. При длительной изоляции
пчел обеспечивают водой.

М е р ы б о р ь б ы . При запаривании семей необходимо
быстро открыть гнездо, предоставив пчелам свободный вылет,
очистить дно улья от погибших насекомых, оборванные соты
удалить.

НАРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЗВУКОВЫМИ КОЛЕБА-
НИЯМИ. Звуки, издаваемые отдельными пчелами или семьями,
имеют важное значение в их жизни. С помощью звуков происхо-
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дит информация об источнике нектара, пыльцы, новом месте
размещения роя. Звуковой фон семьи характеризует ее состоя-
ние: перегрев гнезда, повышенную сухость воздуха в улье,
готовность к роению, отсутствие или прием матки. Пчелы издают
звуки в диапазоне интенсивности 40 дБ с частотой от 60 до 8000—
12 000 Гц. Основной информационный участок звуков располо-
жен в области 130—600 Гц. При некоторых нарушениях воз-
можно усиление звука на 26—27 дБ и частоты до 20 кГц. Пчелы
воспринимают звук в виде вибрации с помощью субгенуального
органа, расположенного под коленным сочленением всех трех пар
ног (Еськов, 1970—1975).

В активный период деятельности пчел звуки интенсивностью
108—120 дБ в диапазоне 25—4000 Гц останавливают матку; если
она не откладывает яйца на соте, движение сопровождающих ее
пчел прекращается. Интенсивные вибрации возбуждают пчел,
усиливают у них агрессивность (Еськов, 1970). Со снижением
температуры окружающего воздуха ниже 5 °С при низких, сред-
них и минимальных температурах предшествующих двух дней
опасность для пчел звуковых колебаний, передающихся через
конструкцию улья, возрастает. Возбуждение пчел в семье затяги-
вается на 1—2, иногда 7 дней, повышается гибель насекомых.
При тесной постановке ульев в зимовнике возбуждение одной
семьи быстро передается другой. Хотя пчелы способны адаптиро-
ваться к постоянным вибрациям, зимовка таких семей проходит
менее благополучно.

Ультразвук (звуковые колебания с частотой свыше 20 кГц)
с интенсивностью 1 Вт/см2 в непрерывном или 0,05 Вт/см2 в им-
пульсном режимах (2 м/с) вызывает сокращение жизни взрос-
лых пчел соответственно на 3 и 22 % по сравнению с контролем
(Сычев, 1982).

Нарушение в семьях также возможно при формировании их
пчелами разных пород (перестановка сотов с расплодом). Пчелы-
фуражиры итальянской, грузинской и украинской пород при
«танцах», сигнализирующих об источнике корма в природе,
издают звуки, различающиеся числом импульсов, количеством
звуковых периодов, основной частотой звуковой компоненты
(Еськов, 1970). Воспринятая информация пчелами другой поро-
ды о расстоянии до источника взятка часто может не совпадать
с истинным его расположением. В результате этого снижается
продуктивность семей.

В целях предупреждения нарушений нельзя располагать
пчел вблизи дорог с интенсивным движением, рядом с установка-
ми электромоторов. При посещении зимовников необходимо
избегать излишнего шума. Недопустимо формировать семьи пче-
лами различных пород.

НАРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
ПОЛЯМИ. Во время танцев пчел-разведчиц, сигнализирующих
об источнике взятка, образуется электрополе (Еськов, Сапожни-
ков, 1974). Внешние источники напряженности электрического
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поля выше 10—22 В/см или частотой выше 100 Гц (Сапожников,
1978) будут приводить к искажению танца. Подобного рода
искажения возникают также при помещении улья в усиленное
магнитное поле (Линдауер, Мартин, 1968; Мартин, Линдауер,
1977; Роунд и др., 1978; Томлисон и др., 1981). Эти нарушения
наблюдаются при расположении ульев вблизи источников элек-
тромагнитных колебаний и в практике встречаются при размеще-
нии семей пчел под высоковольтными линиями электропередач.
Характер изменений в данном случае зависит от мощности линий
и длительности пребывания под ними пчел. В непосредственной
близости от линий с напряженностью ПО—765 кВ/м напряжен-
ность образующегося электрополя составляет от 1,1 до 7 кВ/м.
В этих условиях пчелы возбуждены, активно двигаются. В поле
100—200 В/см температура на периферии гнезда за 1—3 мин
может увеличиться на 10—17 °С, в межрамочных пространствах
вблизи боковых стенок улья — до 43—44 °С, в центральной части
гнезда — на 3—4 °С (Еськов, 1983). В поле 200 В/см на 5 %
увеличивается эмбриональная смертность (Еськов, Брагин,
1984). В танцах пчел-разведчиц отмечают некоординируемые
вибрации и виляющее движение брюшка. Пчелы становятся
агрессивными, жалят друг друга, нападают на человека и жи-
вотных.

Несмотря на повышенную активность насекомых у летка
улья, принос корма в гнездо снижается. Семьи пчел больше
склонны к роению, в других случаях наблюдают гибель маток
и снижение способности пчел к закладке маточников. Уменьша-
ется количество расплода. У пчел резко активизируется обмен
веществ, иногда отмечают снижение белка в теле, возрастает
потребление хранящегося корма в улье. Пчелы активно прополи-
суют леток улья. Отдельные семьи закрывают его полностью
и погибают.

Гибель семей пчел, расположенных под высоковольтными
линиями электропередач, в 2—2,5 раза выше, чем в ульях пчел
вдали от них (Велленштейн, 1973; Альманн, Варнке, 1976;
Н. Колпаков, 1978; Гринберг и др., 1978, 1981; Хорн, 1982).
В семьях пчел, расположенных под линиями электропередач
напряженностью 500 кВ погибает 1,7% личинок пчел, резко
сокращается количество взрослых пчел в возрасте 20—35 дней,
отмечается тенденция замены маток, нарушается регуляция тем-
пературы (повышается в среднем на 0,1 °С) и концентрации
углекислого газа в семье (увеличивается в утренние часы в 3,7 ра-
за), снижается принос нектара отдельными пчелами, уменьша-
ется медопродуктивность семей (Еськов, Брагин, 1984). Источни-
ки взятка, находящиеся в электрополе 1000 В/см, пчелы не
посещают (Сапожников, 1977).

Электрическое поле напряженностью 180 В/см (частота —
600 Гц), работающее в импульсном режиме (длительность воз-
действия и паузы 20 с), сильнее активизирует пчел, значительнее
снижает их массу, чем поле непрерывных синусоидальных коле-
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баний. Пчелы после 15-минутного воздействия электрополя менее
активны (Еськов, 1983).

Электрополе ультравысокой частоты (40, 68 МГц), действу-
ющее 1 и 10 мин на расстоянии 5 см, губительно влияет на пчел.
Магнитное поле УВЧ-индуктора с настроенным контуром, генери-
руемое аппаратом УВЧ-30 мощностью 30 Вт при экспозиции
5 мин и расстоянием от электрода до объема 0,3—1,5 см, вызыва-
ет нарушение координации у пчел, понижает их активность, но не
приводит к изменению в расплоде (Сычев и др., 1982).

С целью предупреждения указанных нарушений семьи пчел
нужно располагать вдали (не менее 50—200 м) от высоковольт-
ных линий электропередач.

НАРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА.
Возбуждение пчел в результате воздействия различных источни-
ков света (проникающий дневной свет, обычные световые элек-
тролампы) особенно опасно в период нахождения пчел в зи-
мовнике.

На половой аппарат трутней действует ультрафиолетовое
облучение. При УФ-облучении личинок трутня в течение 15 мин
сперматогонии прекращают свое развитие. Сперматоциты распа-
даются и рассасываются. Сперматиды личинок приобретают
различное положение и не укладываются пучками. Пчелы уничто-
жают облученных личинок. При воздействии УФ-лучей на непо-
ловозрелых трутней у них наблюдают выделение спермиев из
семенников, нередко выворачивается копулятивный аппарат
(Пыхински, 1980). Во избежание указанных явлений в отцовских
семьях на матковыводных пасеках изъятые соты нежелательно
держать на солнечном свете (спектр излучения ультрафиолето-
вых лучей в диапазоне 180—400 нм). Для освещения зимовника
используют электролампы из красного стекла. Красный цвет не
воспринимается пчелами. Пчел содержат в исправных ульях без
щелей.

НАРУШЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ИОНИЗИРУЮЩИМ ИЗ-
ЛУЧЕНИЕМ (лучевая болезнь). Радиоактивные вещества в меде
были обнаружены в 1908 г. французским химиком Алленом Кайя.
Растения способны концентрировать радиоактивные элементы
в десятки и сотни раз больше, чем их содержится в окружающей
среде. Так, радий концентрируется в цветках кок-сагыза, клевера,
астр (Дробков, 1958), растения из семейства вересковых спо-
собны поглощать и накапливать стронций-90 при поступлении его
с дождевой водой. Практически все виды растений активно погло-
щают радиоактивный фосфор и йод (Дюваньо, Танг, 1969). Мед,
собранный с таких растений, может обладать различной радио-
активностью. Падевые меды из-за большего содержания калия
имеют повышенную радиоактивность по сравнению с цветочными
медами (Мицкевич и Возняк, 1970). Данных о влиянии радио-
активных соединений при поступлении их с кормом на организм
пчелы нет.
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БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ
НАРУШЕНИЕМ РАЗВЕДЕНИЯ

Эти нарушения можно разделить на две группы: наслед-
ственные заболевания и нарушения эмбрионального развития
пчел; нарушения воспроизводства в результате потери или забо-
левания матки.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И НАРУШЕНИЯ
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЧЕЛ — группа чрезвычай-
но разнообразных патологических состояний семей пчел или
отдельных особей в ней, вызванных различными рекомбинациями
генов, хромосомными изменениями или нарушениями эмбрио-
нального развития.

Причины, вызывающие эти нарушения, разнообразны. В не-
которых случаях они обусловлены действием физических, хими-
ческих и биологических факторов окружающей среды на генети-
ческий аппарат клетки отдельного организма, закрепленного
впоследствии разведением, особенно близкородственным. Это
часто используется с целью получения хозяйственно полезных
признаков, однако оно может снижать устойчивость организма
и вызывать усиление нежелательных признаков в потомстве
родителей, имеющих нарушения в хромосомном или генетическом
аппарате клетки.

Д и а г н о з — обращают внимание в основном на анамне-
стические данные (изолированность пасеки, длительность ее
нахождения в данном месте, особенности разведения пчел, вклю-
чая время завоза маток или трутней с других пасек и т. д.).
Обязательно исключают инфекционные и инвазионные болезни.

М е р ы б о р ь б ы . При всех болезнях, вызванных хромо-
сомными изменениями, прежде всего нужно заменить матку. При
нарушении эмбрионального развития обращают внимание на
обеспечение пчел достаточным количеством полноценных кормов,
исключают неблагоприятные температурные и другие физические
и химические факторы.

СТЕРИЛЬНЫЕ ЯЙЦА (син.: замерший или сухой засев) —
внешне нормальные, отложенные маткой яйца не развиваются
или эмбриональное развитие в них прекращается на определен-
ной стадии.

Причины появления стерильных яиц неясны, предполагают,
что они могут быть связаны с наличием триплоидных (с тремя
наборами хромосом) маток, которые откладывают, в зависимости
от степени нарушения генетической сбалансированности, по-
лностью или частично нежизнеспособные яйца. Иногда отмечают
откладку стерильных яиц после определенного периода нормаль-
ной яйцекладки. Мауль (1977) наблюдал нарушения нормально-
го эмбрионального развития в яйцах, полученных от маток
медоносной пчелы, инструментально осемененной спермой трут-
ней среднеиндийской пчелы. Семьи пчел с подобного рода нару-
шениями слабые, в ячейках рабочих пчел и трутневых видны яйца
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с различной степенью наклона ко дну ячейки и неодинаковой
степенью развития: от первого расщепления яйца и до полного
развития личинки в яичной оболочке, которая часто сморщива-
ется. Иногда рядом с лежащим яйцом матка откладывает второе.

ЧЕРНЫЕ ЯЙЦА (болезнь Арнкарта) — яйца различного
возраста, чаще зрелые, принимают шаровидную форму, их со-
держимое дегенерировано, они желто-коричневого или черного
цвета. По мнению Арнкарта, гибель яиц происходит в результате
охлаждения, но другие авторы обнаружили в них грибы.

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы не разработаны.
НАРУШЕНИЕ ОТКЛАДКИ ЯИЦ МАТКОЙ. Некоторые

матки откладывают яйца неравномерно. Причины такого поведе-
ния не выяснены. Расплод на таком соте расположен в виде
пятен. Часто пятнистость может быть обусловлена развитием
трутневого расплода на соте с ячейками для рабочих пчел. Обыч-
но это бывает у маток, осемененных погибшей спермой, или
неоплодотворенных. Яйца откладываются в край основания ячей-
ки, или прикрепляются на боковую сторону и, вероятно, удаля-
ются пчелами. В ряде случаев из отложенных яиц развиваются
личинки, которые частично погибают вскоре после запечатыва-
ния. Они серого или черного цвета, мешкоподобные, с водяни-
стым содержимым. Гибель, вероятно, возникает в результате
ограниченного объема ячеек (Харбо, 1976; Таккер, 1978). Изве-
стны случаи, когда отдельные матки были не способны давать
в своем потомстве трутней.

Д и а г н о з — необходимо исключить другие причины, обус-
ловливающие пестрый расплод в семьях пчел (стерильные яйца,
диплоидные трутни, генетическая летальность, удаление распло-
да при его поражении возбудителями инфекционных болезней).

ДИПЛОИДНЫЕ ТРУТНИ — организмы с двойным набо-
ром одинаковых хромосом (гомозиготы). В условиях семей они не
выживают, личинки диплоидных трутней поедаются рабочими
пчелами в течение 6 ч после выхода из яиц. Эти личинки отлича-
ются от нормальных трутневых личинок (гемизиготы, гаплоиды)
химическим составом (Войке, 1962; 1963; 1967). В лабораторных
условиях возможно получение половозрелых диплоидных трут-
ней, продуцирующих преимущественно диплоидную сперму (Вой-
ке, Сковранек, 1974). Половое созревание диплоидных трутней
наступает позже (на 12—37 день), чем у нормальных (на 8—
10 день). Они имеют менее развитые семенники, которые проду-
цируют небольшой объем спермы, размер отдельного спермия
увеличен вдвое. Только 24—30 % диплоидных трутней способны
к воспроизводству потомства (Чауд-Нетто, 1973, 1977 1979-
Войке, 1983).

Диплоидные трутни появляются в потомстве маток после
инструментального или естественного оплодотворения их спермой
трутней, имеющих общие половые аллели (альтернативные фор-
мы генов), число которых может достигать 11 или 12 (Маккензен,
1955; Лейдлоу и др., 1956). Такие матки способны продуцировать
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равное количество гетерозиготных и гомозиготных яиц. Из пер-
вых развиваются рабочие пчелы и матки, из вторых — дипло-
идные трутни.

Отмеченное нарушение чаще всего возникает при оплодотво-
рении маток трутнями, происходящими от маток-сестер. 75 %
таких оплодотворенных маток дают диплоидных трутней в по-
томстве (Войке, 1972, 1980).

Семьи пчел, имеющие таких маток, плохо развиваются
и никогда не достигают большой силы. Расплод в них пестрый,
разбросан пятнами по соту. Гибель расплода зависит от объема
введенной в матку нежелательной спермы и может колебаться от
0 до 50 %. В популяциях пчел, длительно разводящихся в себе,
она достигает в среднем 24 % с колебаниями от 2 до 47 % по
отдельным семьям пчел (Д. В. Шаскольский, 1968; Войке, 1976).

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ (син.: незаразный гене-
тический пестрый расплод, пустой расплод) — поражение пчели-
ных семей, характеризующееся наличием пестрого расплода
в связи с гибелью личинок, предкуколок и куколок, имеющих
летальные гены. Поражение обычно встречается при длительном
близкородственном разведении.

Потери от генетической летальности варьируют в поколениях
от единичных погибших особей (такие потери остаются незаме-
ченными пчеловодом) до гибели 18 % рабочих пчел и трутней
(Маккензен, 1958). В последнем случае семьи плохо развиваются,
расплод пестрый. Поражение чаще устанавливают на печатном
расплоде. Больше гибнут предкуколки. Они серого или черного
цвета, мешкоподобные с водянистым содержимым, часто сходны
по признакам с поражением мешотчатым расплодом. Отмечают
также гибель куколок и имаго, которые не в состоянии вскрыть
крышечку ячейки и погибают внутри нее (Фиг, 1959; Таккер,
1978).

При постановке диагноза необходимо исключить инфекци-
онные болезни.

П р о ф и л а к т и к а : не допускают близкородственного
разведения.

УРОДСТВА КУКОЛОК. В литературе сообщается о не-
скольких видах летальных аномалий у куколок медоносных пчел.
Фиг (1959) наблюдал белоголовых пчел (не путать с белоглази-
ем). Голова и выросты на ней не пигментированы, остальные
части тела куколки имеют нормальную окраску. Гибель куколок,
по мнению автора, наступает из-за недостатка кислорода вслед-
ствие блокады проторакальных дыхалец. Другая аномалия ха-
рактеризуется наличием сильно укороченного брюшка у куколок,
увеличением грудного отдела и головы; органы пищеварения
смещены в грудной отдел. Лейдлоу и Эккерт (1962) сообщают
о горбатых куколках маток, которые имели большую грудь и сжа-
тую голову. В последнем случае, вероятно, возможен выход из
маточников маложизнеспособных маток с маленькой головой
(микроцефалия).
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Имеются также сообщения о ранней хитинизации тела
куколки пчел, или недостаточном развитии хитина на брюшке
куколок маток. Своеобразной патологией является развитие двух
куколок маток в одном маточнике.

М е р ы б о р ь б ы не разработаны.
ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ САМКИ - развитие женской

особи пчел из неоплодотворенного яйца. Такие самки обычно
воспитываются как рабочие пчелы, однако возможно воспитание
и матки (Маккензен, 1943).

При воздействии низких или высоких температур на свеже-
отложенное неоплодотворенное яйцо в последнем возникают два
ядра. Дальнейшее развитие таких двуядерных яиц дает партено-
генетических самок (Тряско, 1975).

Внешне партеногенетические самки кажутся нормальными
рабочими пчелами, появляются в семьях не часто, их можно
найти в потомстве яйцекладущих рабочих пчел или неоплодотво-
ренной матки.

АНОМАЛИИ В СТРОЕНИИ ОРГАНИЗМА ПЧЕЛ могут
быть очень разнообразными, но встречаются редко. В ряде случа-
ев появление аномальных взрослых пчел не всегда отражается на
продуктивности пчелиных семей, в то же время необходимо учи-
тывать, что возникшие, даже незначительные, нарушения у от-
дельных особей могут быть связаны с глубокими изменениями
в организме пчел, что в дальнейшем способно закрепляться на-
следственно. Причины возникновения уродства у пчел могут быть
обусловлены случайными цитологическими нарушениями, му-
тантными генами или неблагоприятными условиями развития.

У медоносной пчелы известно около 30 фенотипических
мутантов. Из них 20 связано с цветом и три со структурой глаз,
пять — с изменениями крыльев, по одной — с окраской тела
и волосков.

Ц в е т г л а з мутантов варьирует от белого через различ-
ные оттенки желтого, оранжевого, красного до коричневого
и зависит от особенностей синтеза пигментов в организме насеко-
мого.

Каждому мутанту свойственен особый цвет глаз, признак
наследуется. Изменение цвета глаз часто проявляется у трутней,
из которых только насекомые с темной окраской (цвет граната,
коричневый) способны к достаточно хорошему полету при спари-
вании. Белоглазые трутни имеют ослабленное зрение, не могут
спариваться с маткой и поэтому не дают потомства. При осемене-
нии белоглазой матки спермой от белоглазых трутней в потомстве
обнаруживают трутней и рабочих пчел с аномальным цветом
сложных глаз в соотношении 1 : 1 к нормальным. У таких пчел
одновременно отмечается редукция верхней половины первой
возвратной жилки крыла.

Матки с зеленовато-желтыми глазами часто (до 25%) не
возвращаются в улей после спаривания (Чауд-Нетто, Сторт
1980).
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Цвет глаз связан с наличием пигментов (оммохромов),
экранирующих глаз. Недостаток их может быть обусловлен
высокой подавляющей активностью фермента триптофаноксиге-
назы, что приводит к накоплению в гемолимфе пчел триптофана
и серотонина, тормозящих накопление оммохромов. Отсутствие
светозащитных пигментов приводит к ухудшению зрения (резко
увеличиваются светочувствительность и угол зрения, в результа-
те чего снижается разрешающая способность глаза и четкость
зрения). Накопление указанных аминокислот в гемолимфе пони-
жает возбудимость нервной системы, что снижает процент танцу-
ющих пчел; ритм танца замедляется, а следовательно, снижается
способность мобилизации пчел семьи к медосбору.

Среди мутантов с и з м е н е н н о й с т р у к т у р о й г л а з
отмечают: безглазие (анофтальмия), когда фасетки (омматидии)
глаз отсутствуют; редукцию (сокращение) числа омматидии на
площадь глаза и циклопию, особи, имеющие один сложный глаз
на верхней части головы. Первые два уродства характерны для
трутней; третье отмечается у рабочих пчел и мужских особей.
Насекомые, у которых фасетки редуцированы, имеют в большин-
стве случаев коричневый или гранатовый цвет глаз. Изменения
в количестве фасеток могут затрагивать как один, так и оба гла-
за. Ген безглазия наследуется; наследуемость двух последующих
нарушений неясна.

Довольно часто у пчел наблюдается н е п р а в и л ь н о е
р а з в и т и е к р ы л ь е в . Они могут отсутствовать, быть не
развернутыми, частично развернутыми или смятыми. Эти урод-
ства отмечают у всех пчел, но чаще регистрируют у трутней.
В нормальных семьях такие пчелы-калеки появляются редко.
Подобные изменения часто можно наблюдать при поражении
пчел клещом Варроа, что необходимо учитывать при постановке
диагноза. Матки со смятыми крыльями обычно развиваются
в маточниках, выводимых вблизи клуба пчел при холодной пого-
де. Уродливость крыльев, возможно, связана с субнормальной
температурой на соте во время стадии куколки (Фиг, 1959; Джей,
1963; Таккер, 1978), однако нельзя исключить и наследственные
факторы.

В некоторых семьях имеются пчелы, трутни и матки с урод-
ством антенн, ротового аппарата, ног. Эти аномалии рассматри-
ваются как наследственные, существование их отмечено на
протяжении 3 поколений пчел. Причины, приводящие к указан-
ным изменениям, неясны, в некоторых случаях они вызваны
охлаждением расплода (Кёнигер, 1978).

При вскрытии и гистологическом изучении маток выявляют
рудиментарные яйцевые трубочки, гипоплазию (недоразвитие)
яичника, лишние яйцевые трубочки, акцессорные (добавочные)
яйцевые фолликулы в полости тела; асимметрию яичников; удво-
ение обоих яичников; наличие мембраны между яичником и яйце-
водом; отсутствие одного или обоих яйцеводов; отсутствие,
недоразвитие или удвоение спермиоприемника; дихотомическое
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разветвление малой ядовитой железы; неправильное положение
резервуаров большой и малой ядовитых желез; неправильное
асимметрическое положение кишки. Некоторые из отмеченных
признаков (отсутствие или удвоение спермиоприемников и, воз-
можно, другие) наследуются.

Аномалии в развитии трутней менее изучены. Известны
случаи обнаружения трутней, лишенных семенников, иногда от-
мечается удвоение последних. При близкородственном разведе-
нии у трутней инбредных линий снижается продолжительность
жизни, повышается чувствительность к холодной температуре,
они совершают свой первый облет в более взрослом возрасте,
сокращают число вылетов и длительность полета, уменьшается
число спермиев у таких насекомых, отмечены значительные изме-
нения в метаболизме (Моритц, 1981, 1982).

Мутанты с и з м е н е н и е м о к р а с к и т е л а с черного
цвета на медно-красный носят название «кардаван» (Маккензен,
1951). Эта мутация широко используется в экспериментальных
работах по изучению наследственности. Связи данного признака
с какими-либо нежелательными нарушениями в жизнедеятельно-
сти семьи пока неизвестны. Мутанты широко распространены
в пчелохозяйствах стран Европы, Северной и Южной Америки.

Б е з в о л о с ы е п ч е л ы (черная болезнь) — выходящие
из ячеек пчелы черного цвета, поверхность их тела лишена во-
лосков. Пчелы маложизнеспособны, обычно удаляются из улья
внешне здоровыми особями. Иногда отмечается гибель вполне
сформированных пчел в ячейках сотов. Признак передается по
наследству. Следует отличать отмеченное нарушение от появле-
ния безволосых пчел при хроническом вирусном параличе.

Г и н а н д р о м о р ф ы (син. гермафродиты) — пчелы, име-
ющие в строении своего тела участки, свойственные мужским
и женским особям. Размещение таких участков по телу может
быть разнообразным: встречаются особи с головой рабочей пче-
лы, а грудь и брюшко трутневые, или одна сторона тела имеет
строение трутня, а другая рабочей пчелы. Нередко в передней
части тела располагаются ткани самца, а в задней — самки.
У трутней одновременно с нормальной гаплоидной тканью могут
быть участки с диплоидной трутневой тканью.

Причины возникновения гинандроморфов различны. Чаще
всего это наблюдается при одновременном развитии ткани самки
из зиготы и ткани самца из оставшихся одного или больше спер-
миев (Z—А-гинандроморфы). Реже бывает одновременное раз-
витие ткани самки (зигота) и материнской ткани самца. При этом
не установлено, оплодотворяется ли яйцо после расщепления или
происходит оплодотворение двухъядерного яйца. Гинандромор-
фы известны у неоплодотворенных маток (Таккер, 1958, 1976).
Появление Z—А-гинандроморфов наследуется (Ротенбулер,
1955). Обычно в семьях пчел они встречаются редко, но при ин-
бридинге их численность может увеличиться до 40 % к общей
популяции насекомых. Часто причиной появления Z—А-гинан-
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дроморфов в семье являются внешние условия (охлаждение или
перегревание яиц в возрасте 20—30 мин после их откладки мат-
кой).

П р о ф и л а к т и к а : замена маток.
КАРЛИКОВОСТЬ — мелкие, но хорошо сформированные

рабочие пчелы, трутни или матки. В норме пчелы имеют длину
12—14 мм и массу около 100 мг; трутни соответственно 15—17 мм
и около 200 мг; матки — 20—25 мм и 185—190 мг (неплодные)
и 200—210 мг (плодные). При недостатке питательных веществ
отмечаются задержка роста и уменьшение массы пчел.

Причины, обусловливающие недостаточное питание, могут
быть разнообразными: отсутствие медосбора в природе; несо-
ответствие между количеством расплода и ухаживающими за
ними пчелами; воспитание расплода в семье старыми пчелами;
различного рода патологические нарушения у пчел, вызванные
болезнями (нозематоз, варрооз). Мелкие размеры рабочих пчел
могут быть обусловлены воспитанием личинок на старых сотах
с уменьшенным диаметром ячеек; выведением трутней в ячейках
рабочих пчел. Мелкие матки часто бывают при чрезмерной на-
грузке на семьи-воспитательницы. Количество одновременно
воспитываемых личинок маток не должно превышать 24 в течение
3—5 дней (Таранов, 1974). Появление карликовых пчел в семьях
может быть также обусловлено наследованием этого приз-
нака.

Снижение размера и массы рабочих пчел в семье приводит
к сокращению медосбора, легковесные матки откладывают мень-
ше яиц, вследствие чего семьи хуже развиваются. Недостаточно
развитые трутни меньше способны к оплодотворению.

М е р ы б о р ь б ы. С целью предупреждения появления
карликовости необходимо обеспечивать пчел достаточным коли-
чеством полноценного корма. Гнездо пчел должно быть укомплек-
товано свежеотстроенными сотами. На матковыводных пасеках
не следует допускать чрезмерной эксплуатации семьи-воспита-
тельницы, маток, не соответствующих требованиям ГОСТа, нуж-
но выбраковывать.

ДЛИННЫЕМАТОЧНИКИ — заболевание, впервые зареги-
стрированное в 1972 г. в Норвегии, описали его Войке и Бобрчец-
кий (1978). Болезнь отмечается в конце весны или ранним летом
и характеризуется чрезмерно удлиненными маточниками, сжаты-
ми в нижней части. Длина таких маточников достигает 23—
60 мм, в среднем 32,6 мм, в норме она колеблется от 23 до 30,5 мм
(в среднем 26,5 мм). Личинки внутри маточника удлиненные,
масса их снижена, они плохо плетут кокон, толщина его стенок
меньше, чем в норме. Личинки погибают в стадии предкуколки
с признаками поражения, напоминающими аскосфероз (20 % ) ,
мешотчатый расплод или европейский гнилец (80 % ) . Болезнь
удается вызвать переносом молочка из пораженных маточни-
ков или повторным использованием их для выращивания ма-
ток.
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БОЛЕЗНИ МАТОК
О т с у т с т в и е и л и н е д о с т а т о к с п е р м ы в

с п е р м и о п р и е м н и к е отмечают у молодых маток, выве-
денных в период длительной неблагоприятной погоды или по-
здним летом и осенью при отсутствии трутней в семьях пчел.
Через 3—5 нед часть таких маток начинает откладывать неопло-
дотворенные яйца. Спермиоприемник маток заполнен прозрачной
водянистой жидкостью. Неоплодотворенные яйца могут отклады-
вать и старые (4—5 лет) матки, у которых после нормальной
яйцекладки наступает период ее снижения. При этом отмечают
дегенерацию стенки ядовитой железы, окрашивание в коричне-
вый и черный цвета стенки резервуара ядовитой железы, прекра-
щение продукции яда. Мальпигиевы сосуды на первый, второй
и третий год жизни из бесцветных становятся соответственно
желтыми, желто-зелеными и, наконец, темно-зелеными. Эноциты
жирового тела в первый год жизни желтые, а во второй — ко-
ричневые. На первом году жизни может известковаться зубец
влагалища, который к третьему году выглядит молочно-белым
(Фиг, 1963). На четвертый-пятый год жизни по мере снижения
объема спермы в спермиоприемнике матки начинают все больше
и больше откладывать неоплодотворенные яйца. В норме матки
спариваются с 6—8 трутнями, объем эякулята составляет 0,85—
5,20 мг и содержит 5,3—7,9 млн. спермиев (Войке, 1963; Таранов,
1968). При недостаточном спаривании количество спермиев бы-
вает значительно меньше, запас их выглядит в виде водянисто-
белой жидкости. Оплодотворенные яйца откладываются в огра-
ниченном количестве среди массы неоплодотворенных. Часто
откладка их происходит на стенки и края ячейки.

В р е м е н н а я т р у т н е в о с т ь м а т о к . Молодые, нор-
мально оплодотворенные матки некоторое время откладывают
трутневые яйца, затем приступают к интенсивной откладке опло-
дотворенных яиц. Известны также случаи, когда плодная матка
в своей семье откладывала неоплодотворенные яйца, а при поме-
щении в другую семью — оплодотворенные. Причины этому
неясны.

А н о р м а л ь н а я о т к л а д к а я и ц — оплодотворенная
матка откладывает по нескольку яиц в одну ячейку рабочей пче-
лы. Такое состояние возникает при недостатке сотов в семье во
время обильного сбора пыльцы, отсутствии ухаживающих за
расплодом пчел в местах откладки яиц маткой или при отсутствии
на соте подготовленных очищенных пчелами ячеек. К анормаль-
ной откладке относится также помещение яиц маткой на пол улья
или на стенки ячеек сота.

С т е р и л ь н о с т ь м а т о к может быть вызвана рядом
заболеваний, причины которых не выяснены. У молодых или
зрелых оплодотворенных маток отмечают иногда быстрый про-
грессирующий распад содержимого яйцевых трубочек (атрофия
яичников). Яйцевые трубочки пустеют, яичники перестают фун-
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кционировать. В результате всасывания продуктов распада раз-
растается жировая ткань, резко увеличивается объем гемолимфы
(отек брюшка), отмечаются изменения в эпителии средней киш-
ки. У некоторых нормально оплодотворенных маток, ставших
трутовками, наблюдают чрезвычайно большую, не соответствую-
щую их возрасту, массу амилоида в стенке спермиоприемника
(амилоидное перерождение). Возможна амилоидная дегенера-
ция эпителия в этом органе, в результате чего спермин, находя-
щиеся в нем, погибают.

В отдельных случаях устанавливают одновременную дегене-
рацию спермиоприемника и дополнительной железы, обслужива-
ющей этот орган. Отсутствие секреции приводит к нарушению
нормального оплодотворения.

О п у х о л и . Зарегистрированы случаи обнаружения опухо-
лей ядовитой железы у плодной матки, приведших к бесплодию
и у неоплодотворенной матки в возрасте одного года. Бэрманн
находил у матки многодольные разрастания между спермиопри-
емником и вагиной. В результате сжатия спермиоприемника
и дополнительной железы выход спермы был прекращен, и матка
откладывала неоплодотворенные яйца. Эреши-Пал (1937) опи-
сал опухоли, обнаруженные в тонком отделе кишечника пчел.
У 18 % перезимовавших пчел наряду с нормальными клетками
эпителия были выявлены скопления гигантских клеток
95Х 105 мкм. В начальной стадии вокруг ядер клеток появлялись
вакуоли. Число последних постепенно увеличивалось. Границы
клеток исчезали, и гигантские клетки формировали единое с не-
значительными остатками протоплазмы опухолевидное тело, ле-
жащее на тонкой базальной мембране. Ядра клеток, как правило,
сохранялись у основания без изменений, иногда они принимали
неправильную или треугольную форму и хорошо окрашивались
на гистопрепаратах. Тонкая кишка увеличивалась, стенки ки-
шечника на месте опухоли приподнимались.

Н а р у ш е н и е п р о х о д и м о с т и я й ц е в ы в о д я -
щ и х п у т е й обычно приводит к бесплодности маток. Некото-
рые матки после спаривания не откладывают яйца из-за заку-
порки яйцеводов пробкой из спермы. Матки имеют сильно
увеличенное брюшко, при вскрытии обнаруживают вздутие яйце-
вода. В спермиоприемнике находится нормальная сперма, но
в местах впадения яйцеводов она затвердевшая, содержит боль-
шое количество слизи с «кольцевидными спермиями» (хвост
спермиев скручен вокруг головки в виде кольца шириной 12 мкм).
Одной из причин образования подобного рода пробок считают
ненормально высокое содержание секрета слизистой железы
трутня или примесь к эякуляту гемолимфы и содержимого задней
кишки трутня в результате разрыва полового члена при спарива-
нии.

Влагалище матки часто закрывается оторвавшимся половым
членом трутня, который не удаляется после спаривания. Эту
пробку иногда можно осторожно удалить пинцетом, если с мо-
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мента покрытия до обнаружения ее прошло немного времени
( 1 - 2 сут).

Непроходимость яйцевыводящих путей может также воз-
никнуть в результате их сдавливания внутренними органами.

У молодых спаренных, но не откладывающих яйца маток
в задней кишке и в мальпигиевых сосудах иногда находят массу
твердых конкрементов оранжевого цвета. Отсутствие яйцеклад-
ки, как и в вышеприведенном случае, обусловлено механическим
сдавливанием яйцевыводящих путей. Причины возникновения
камней в задней кишке и мальпигиевых сосудах не выяснены.

Аналогичное сдавливание и образование непроходимости
кишечника возникает при разращении ткани в задней кишке.
Причины возникновения наростов в виде бородавок или волдырей
золотистого или черно-коричневого цвета, имеющих в своем
основании кокко- и палочкоподобные бактерии, остаются неясны-
ми. Вероятно, одной из стадий этой болезни являются бактери-
альные язвы эпителия задней кишки.

Неспособность к откладке яиц у маток может наступить
в результате атонии кишечника и задержки экскрементов, обра-
зования каловой пробки, закрывающей не только анальное
отверстие, но и перекрывающее преддверие влагалища (см. Ме-
ланоз). Пробки экскрементов удается удалить и если деятель-
ность кишечника восстанавливается, то яйцекладка продолжа-
ется. В литературе также сообщается о случаях повреждения
задней кишки жалом матки, которая не оплодотворилась и откла-
дывала трутневые яйца.

К а т а л е п с и я м а т о к (син.: эпилепсия, шок). При
взятии некоторых маток за крылья они свертывают свое брюшко,
вытягивая его вершину вперед к голове, и моментально стано-
вятся жесткими. Состояние неподвижности продолжается от
нескольких минут до часа, иногда отмечают гибель маток. Ката-
лепсию чаще наблюдают у молодых маток с большим, хорошо
развитым брюшком, обильно откладывающих яйца (Борхерт,
1974; Таккер, 1978).

ТРУТОВОЧНОСТЬ (ГОРБАТЫЙ РАСПЛОД)
ЛОЖНЫЕ МАТКИ

В семье пчел имеется одна матка, выделяемые ею феромоны
обеспечивают единство семьи как биологической единицы и по-
давляют развитие яичников у рабочих пчел. При гибели (удале-
нии) или плохой матке и отсутствии в семьях яиц и 1—3-дневных
личинок у части рабочих пчел происходит развитие яичников
и такие пчелы начинают откладывать неоплодотворенные яйца,
из которых в дальнейшем развиваются трутни. У европейских
пород это отмечают на 23—30 день, у пчел Среднего Востока
(A. mellifera adami) — на 16 день; у африканских капских
пчел — на 5—10 день (Руттнер, Хессе, 1981). Однако сроки
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возникновения трутовок зависят от состояния семей пчел. У неко-
торых европейских пород трутовок наблюдали через 2 нед после
удаления маток и расплода из семей, иногда рабочие пчелы начи-
нают откладку яиц до выхода всего расплода. В некоторых
случаях даже при отсутствии маток и расплода в семье не появля-
ются пчелы трутовки (Таккер, 1978). Механизм возникновения
трутовок в семье связан с потреблением личиночного корма рабо-
чими пчелами, в результате чего у них активизируются яичники
и формируются яйца (Полтев, 1964). Трутовок в семье обычно
бывает несколько штук (у африканских капских пчел до 15 и боль-
ше). Они обладают рядом признаков сходства с маткой и их
иногда называют «ложными матками».

Перед появлением трутовок в семье пчелы начинают чистить
ячейки, наличие расплода еще больше активизирует деятельность
пчел. Трутовки откладывают яйца беспорядочно как в очищен-
ные, так и неочищенные ячейки, иногда в ячейки, содержащие
небольшое количество меда и перги. Они кладут яйца, прикреп-
ляя их к стенке ячейки, часто в одну ячейку помещают по несколь-
ку яиц. Каждая трутовка способна отложить от 19 до 32 яиц.
В семьях при наличии плохой матки и нескольких трутовок по-
следние откладывают яйца в определенные участки сота или
между трутневым расплодом матки (Коптев, 1957; Таккер,
1978).

Трутовки откладывают яйца в ячейки рабочих пчел, развива-
ющийся трутневый расплод выступает над ячейками (горбатый
расплод). Иногда пчелы закладывают маточник, содержащий
трутневую личинку. Семьи с пчелами-трутовками обычно слабые,
содержат большое количество трутней, трутневый расплод раз-
бросан пятнами по соту, редко он сплошной, расплод рабочих
пчел отсутствует (при наличии плохой матки может занимать
небольшую площадь), кормовых запасов в семье нет (поедаются
трутовками). Без оказания своевременной помощи семьи поги-
бают.

Трутовочность обнаруживают по отсутствию пчелиного рас-
плода, наличию разбросанного горбатого расплода, обычно он
располагается компактно лишь в центре сота. Такие семьи плохо
принимают маток, что зависит от длительности этого состояния
и времени года (весной пчелы лучше принимают маток, чем в ав-
густе — сентябре).

М е р ы б о р ь б ы. Из семьи удаляют избытки кормов (или
на 2 дня помещают в прохладное помещение) и весь расплод;
ставят в нее соты с яйцами и открытым расплодом из нормальных
семей в таком количестве, которое могут обогреть и кормить
имеющиеся взрослые пчелы. Через 6—8 дней расплод (после
запечатывания) удаляют в семьи, откуда он был взят ранее,
и в исправляемую семью вновь помещают максимальное количе-
ство открытого расплода и яиц из нормальных семей. Спустя
6—8 дней удаляют образовавшиеся маточники, оставляют часть
печатного расплода и вводят плодную матку.
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Удаление маток-трутовок путем встряхивания всех пчел на
некотором расстоянии от их улья не всегда дает должный эффект,
поскольку в такой семье их несколько и они сохраняют способ-
ность к полету. Для исправления семьи ей также можно ввести
в маточную клеточку матку из другой семьи. Эти два улья меняют
местами с целью перелета пчел в отрутневевшую семью. Семье, из
которой взята матка, дают новую запасную. Определенный эф-
фект в исправлении безматочных семей пчел может оказать
введение в улей синтетического феромона маток с целью по-
давления развития яичников у пчел-трутовок. Семьи, не поддаю-
щиеся исправлению, уничтожают.

С целью профилактики трутовочности систематически следят
за наличием матки в семье, содержат запасных маток.

ВРЕДИТЕЛИ ПЧЕЛ

Вредителями пчел являются животные или растительные
организмы: хищники, позвоночные и беспозвоночные, поврежда-
ющие или уничтожающие пергу, мед, воск, деревянные части
улья; некоторые растения и вредители, нарушающие кормовую
базу пчел.

Видовой состав вредителей пчел очень разнообразен и их
можно встретить в различных группах животного и растительно-
го мира.

КЛЕЩИ (Acarina) заносятся на тело пчел и других внедря-
ющихся в семью членистоногих и позвоночных животных с раз-
личных растений, почвы, предлетковой площадки или с помощью
ветра. Известно около 160 видов обитающих в ульях клещей,
относящихся к различным группам (акароидные, хейлетиды,
гамазовые, орибатиды, тетранихиды, скутакариды, аноетиды).
Для ряда видов клещей условия обитания в улье оказываются
неблагоприятными и они быстро погибают, другие, особенно
некоторые виды акароидных, хейлетид и гамазовых клещей,
успешно развиваются в семьях пчел, чаще в воско-перговой
крошке на дне улья. Здесь можно обнаружить клещей практиче-
ски в течение всего года. Распространенными видами являются
акароидные: молочный и домовый клещи (Carpoglyphus lactis
и Glycyphagus domesticus), которые встречаются почти в каждой
семье. Наиболее благоприятные условия для размножения этих
членистоногих в улье в центральной зоне СССР отмечаются
в мае — июне, когда на 1 м2 площади на дне улья находят до
200 тыс. экземпляров их в различных стадиях развития, не учиты-
вая яиц. Второй менее значительный пик наблюдается в октябре.
Самка молочного клеща (рис. 49) в оптимальных условиях (тем-
пература 25 °С, относительная влажность 85%) откладывает
278 яиц и живет до 29 дней. Развитие клеща продолжается около
9 дней, при 0—3 °С эти членистоногие живут до 97 дней. При
относительно высокой влажности (70—90%) без корма они
остаются жизнеспособными около месяца. Клещ обычно встреча-
ется в молочных продуктах, сухих фруктах, вине.

Оптимальными условиями для развития домового клеща
(рис. 50) является температура 23—25 °С и относительная влаж-
ность 80—90 %. При 20,6 °С самка в течение жизни откладывает
до 298 яиц. Развитие клеща происходит за 22 дня. Клещи распро-
странены повсеместно, их находят на цветах, в пшенице, сене,
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табаке, сахаре, сыре, в гнездах птиц
и амбарных сметках. Поселяясь
в семьях пчел, они питаются пергой,
медом, трупами и органическими
остатками, попадают в ячейки со-
тов, в мед, на пчел. При интенсив-
ном размножении в перговых сотах,
особенно при хранении их вне семьи,
клещи разрушают пергу, которая
становится крошковидной, золоти-
сто-коричневой массой, легко высы-
пающейся из ячеек. Поверхность
сота, рамки, дно емкости для хране-
ния сотов обильно покрыты порош-
ковидным налетом. Поврежденная
перга теряет свои питательные
свойства и обычно не потребляется
пчелами. Мед и перга, загрязнен-
ные клещами или продуктами их
жизнедеятельности, могут быть

опасны для людей. Некоторые виды клещей при вдыхании их
с пылью могут вызывать у человека астму и аллергию (Derma-
tophagoides spp.), приводить к поражению кожи (P. ventricosus,
см. пиемотоз, и Rhizoglyphus echinopus), служить причиной под-
острых и хронических бронхитов и бронхопневмоний (различные
акароидные клещи). Они способны переносить возбудителей
опасных инфекционных болезней.

М е р ы б о р ь б ы в основном сводятся к поддержанию
чистоты в ульях, на пасеке и содержанию семей в сухих, непро-
мерзающих зимовниках. Весь весенний подмор сжигают. При
выезде пасек на кочевку (или постановку ульев в теплицы) и пе-

Рис. 49. Самка молочного кле-
ща (Захваткин, 1941).

Рис. 50. Домовой клещ:
А — самец с дорсальной стороны; Б — самка с вентральной сто-
роны; В — гипопус в протонимфальной оболочке с дорсальной
стороны (Хьюз, 1961).
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ред возвращением на зимовку нужно произвести тщательную
очистку дна ульев. Хранить перговые соты лучше в парах уксус-
ной кислоты. Пыльцу, собираемую пчелами, подвергают обра-
ботке против клещей и других членистоногих.

СКОРПИОНЫ (Scorpiones) и САЛЬПУГИ (Salipugae).
Скорпионы — членистоногие, длиной 5—10 см, некоторые виды
до 20 см. Тело разделено на три части, имеются крупные педи-
пальпы с клешнями. На головогруди расположены одна пара
срединных крупных глаз и 5 пар мелких. Брюшко широкое в осно-
вании, состоит из 6 сегментов. Задний отдел («хвост») пред-
ставлен 6 узкими, цилиндрическими сегментами, последний чле-
ник расширен, содержит ядовитую железу и заканчивается
кривым острым жалом (рис. 51).

Скорпионы активны при высоких температурах ночью, днем
прячутся в укрытиях. Добычу схватывают клешнями педипальп,
при сопротивлении жалят жертву. Способны голодать несколько
месяцев. Оплодотворение сперматоформное. Большинство видов
живородящие или откладывают яйца с развитыми зародышами.
Самка дает потомство от 5—6 до нескольких десятков (реже
сотен) особей. Родившиеся скорпионы в течение 7—10 дней дер-
жатся на поверхности тела матери и покидают ее после своей
линьки. Линяют они 7 раз и через 1 — l'/г года становятся взрос-
лыми. Живут скорпионы в странах с теплым и жарким климатом
(от 50° с. ш. до 50° ю. ш.); известно около 600 видов. Они опасны
для человека; известны случаи
летального исхода у детей (Лан-
ге, 1969; Талызин, 1970).

В гнездах медоносных пчел
скорпионов находили под крыш-
ками ульев, поэтому осмотр
ульев в местах, где водятся скор-
пионы, следует проводить с пред-
осторожностью.

Сальпуги, или фаланги,—
своеобразные членистоногие раз-
мером от 10—15 до 50—70 мм,
буро-желтого, песчано-желтого,
телесного или темного цвета. Те-
ло обильно покрыто волосками и
щетинками. Головогрудь разде-
лена на два отдела. Хелицеры
очень крупные, с мощными клеш-
нями. Брюшко крупное, верете-
новидное, состоит из 10 сегмен-
тов. Ночные хищники, некоторые
виды активны днем. Легко и бы-
стро передвигаются, взбираются
на вертикальные поверхности,
прыгают. Чрезвычайно прожорли- рИс. 51. Скорпион тропический.
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вы, питаются различными насекомыми, нападают на птенцов
и молодняк грызунов. Спариваются ночью, оплодотворение спер-
матоформное. Оплодотворенные самки много едят, после насы-
щения роют норки с расширением у дна, куда откладывают
30—200 яиц. Самка охраняет гнездо и, видимо, кормит вышедших
из яиц молодых малоподвижных сальпуг в течение 2—3 нед.
Обитают сальпуги в основном в степных и пустынных районах.
Известно около 600 видов, в том числе на территории СССР —
50 видов, принадлежащих к 10 родам и 4 семействам. Для
человека не ядовиты, хотя крупные сальпуги прокусывают кожу
и могут инфицировать рану (Ланге, 1969; Талызин, 1970).

Сальпуги при проникновении в улей могут уничтожить
большое количество пчел, в некоторых странах (Калифорния,
США) они причиняют значительный ущерб. В СССР отмечено
нападение на семьи пчел закаспийской сальпуги (Galeodes caspi-
us) в Казахстане. Проникшая ночью через леток сальпуга
оставляет на дне улья большое количество хитиновых покровов
своих жертв, не может выйти из улья из-за сильно наполненного
брюшка и погибает от ужаления пчел. Нападению чаще под-
вергаются пчелы в ульях, расположенных на земле.

П р о ф и л а к т и к а . С целью предупреждения урона от
сальпуг пчел следует содержать в ульях без щелей, располагать
их на подставках (Мадатов, 1973), сужать или зарешечивать
летковое отверстие вечером при возвращении всех пчел в улей.

ЛОЖНОСКОРПИОНЫ (Pseudoscorpiones) — мелкие (до
7 мм) паукообразные с широким 11-сегментным закругленным
сзади брюшком. Педипальпы снабжены клешнями, на конце
подвижного членика хелицер открывается проток паутинных
желез. В передней части головогруди расположены 1—2 пары
глаз, иногда они отсутствуют, имеют 4 пары ног (рис. 52). Изве-
стно около 1300 видов, в том числе на территории Европы — 20.
Видовой состав ложноскорпионов в СССР недостаточно изучен.

Ложноскорпионы питаются мелкими беспозвоночными (не-
матодами, клещами, ногохвостками, личинками двукрылых, жу-
ков и т. д.), оплодотворяются без копуляции, с помощью сперма-

тофора, который самец отклады-
вает на субстрат перед самкой.
Оплодотворенная самка строит
в различных трещинах, под кам-
нями, корой деревьев колоковид-
ное гнездо размером в несколько
миллиметров. Выход яиц в вы-
водковую камеру тела самки про-
исходит через месяц, число яиц
различно; у книжного скорпиона
(Chelifer cancroides) их может
быть 20—40. Эмбриональное
развитие продолжается 18—

Рис. 52. Ложноскорпион. 39 дней. Пройдя стадию эмбрио-
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Рис. 53. Паук на цветке (Виль-
чек, 1959).

на и личинки первого возраста,
последняя линяет, превращается
в подвижную протонимфу и по-
кидает гнездо. Последующие три
линьки проходят во вновь пост-
роенных гнездах и продолжают-
ся 10—21 день. Взрослые самки
книжного скорпиона живут до
5 лет; встречаются они сравни-
тельно редко, немночисленны.

В гнездах медоносных пчел,
но чаще других видов находят
книжного скорпиона. Тела его от
бледно-желтого до коричнево-
черного цвета, длина 3—4 мм.
Встречается в старых книгах,
коллекциях насекомых, гербариях и т. д., а также на теле различ-
ных живых насекомых. В ульях находят под крышкой, на стенках,
сотах и дне. При вскрытии улья прячется в затененные места.
Питается насекомыми, нематодами, мелкими клещами (нападает
и на самок V. jacobsoni, но не причиняет им значительного вре-
да) , личинками первого возраста восковой моли и браул. В ульях
медоносных пчел встречаются также скорпионы: в Европе —
Cheridium museorum Leach, Chernes cimicoides F.; Африке —
Ellingsenius sculpturatus Lewis, E. fulleri Hew. G., E. ugandanus
В., Е. somalicus В.; Индии — E. indicus Chamb. (Борхерт, 1974).
Некоторые виды могут нападать на личинок пчел. В целом роль
этих членистоногих в гнездах пчел неясна. Специальных мер
защиты не требуется.

ПАУКИ (Aranei) — активные хищники, питаются только
живой добычей. Известно более 20 тыс. видов, в том числе на
территории СССР — около 1500 видов.

Жертвой пауков-бокоходов (Misumena vatia) могут быть
летающие медоносные пчелы, шмели, мегахилы (рис. 53). Эти
пауки распространены в СССР, Европе и Северной Америке. Тело
плоское, передние две пары ног длиннее задних. Головогрудь
красновато-желтая с белым срединным полем, стернум желтый.
Брюшко широкое и толстое, наибольшая его ширина в задней
трети. Окраска брюшка изменчивая и часто зависит от цвета
венчика цветка, на котором находится паук; она варьирует от
белой или зеленоватой до ярко-желтой. У белых экземпляров по
бокам брюшка в передней части иногда бывают красные полосы.
Длина тела 6,5—10,5 мм. У самцов головогрудь коричнево-чер-
ная с белой срединной полосой. Ноги пестрые, брюшко белое или
желтое, с боков черное, в задней части проходят две продольные
белые полосы. Размер 3—4,3 мм (Ажеганова, 1968). Пауки пред-
почитают белые и желтые цветки лютика, купальницы европей-
ской, борщевика сибирского. Самцы встречаются на траве и
кустарниках. Копуляция происходит весной или в начале лета.
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После оплодотворения самка строит чечевицеобразный кокон
и откладывает яйца. Ловчих сетей не строят, добычу подстерега-
ют, притаившись на цветках. Пищей являются различные пчели-
ные. При нападении паук вонзает хелицеры в голову насекомого,
вводит яд и высасывает жертву. В течение часа один паук спосо-
бен уничтожить до 4 пчел.

На цветках пчел ловят также пауки рода Thomisius. Они
тоже не плетут ловчих сетей, нападают на пчел, вдвое превосхо-
дящих их по размеру (Субхарадха, 1961). При попытках пауков
проникнуть через летковое отверстие в улей пчелы активно защи-
щают свое гнездо.

Медоносные пчелы нередко становятся добычей различных
видов тенетных пауков. При тесном расположении ульев пауки
натягивают между ними сети, в которые попадают пчелы.

В последние годы на территории Европы широко распростра-
нился паук Argiope bruennichi. Головогрудь этого паука широкая
и плоская, светло-коричневая с затемненной головной областью,
вдоль боков ее широкие темные полоски, выше их она покрыта
белыми волосками и у живых пауков кажется серебристой. Стер-
нум черный с белым пятном. Брюшко длинное, сзади заостренное.
Верх брюшка желтоватый (после линьки серебристо-белый) с по-
перечными черными волосками. Ноги коричневатые с черными
кольцами и пятнами. Длина тела самки 11 —11,5 мм, самца —
5,5 мм. Пауки заселяют солнечные открытые места с высоким
травянистым покровом. Ловчую сеть располагают вертикально
к земле на расстоянии 30 см от нее. Сеть имеет диаметр до 30 см
и более. Взрослые самцы обычно не делают сетей. Копуляция
происходит на тенетах самки. После спаривания самка уничтожа-
ет самца. Оплодотворенная самка делает во влажных местах
5 грушевидных темно-окрашенных коконов, которые подвешива-
ет около сети; в сухих местах она строит 3 больших светло-
окрашенных кокона, сплетая их вместе с растительным материа-
лом, в каждый кокон откладывает до нескольких сотен яиц.
Яйцекладка происходит с конца августа до конца сентября.
Самки после откладки яиц погибают. Молодые пауки выходят из
яиц через 4 нед и зимуют внутри кокона. Следующей весной
в конце мая после линьки они выходят из кокона и расселяются.
Взрослого состояния достигают через 2 мес. Паук широко распро-
странен на территории СССР. В лесах Дальнего Востока пауки из
этого семейства делают очень прочные ловчие сети диаметром до
2 м (Ажеганова, 1968; Тыщенко, 1971, и др.).

В тенетах пауков-кругопрядов более 10 % жертв составляют
перепончатокрылые. Медоносных пчел находят в сетях пауков
Agelina labyrinthica, Araneus quadraticus, A. marmoreus, A. dia-
dematus, A. angulatus, а также пауков рода Epeira, Lotrodectua,
Tegenaria и др. В Азербайджане на пчел нападают 34 вида пау-
ков. В тенетах паука A. diadematus находили за день до 8 пчел;
Xysticus cristatus за 2 ч уничтожал 7 пчел (Атакишиев, 1969). На
некоторых пасеках пауки-тенетники в течение 10 дней уничтожа-
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Рис. 54. Многоножка.

ли около 7 млн. пчел (Латам, 1939; Кэрон, 1978). Вместе с тем
пауки активно уничтожают и различных вредителей. На одном
гектаре леса в Средней Европе в течение летнего сезона они
поедают до 200 кг насекомых, из которых 40—45 % являются
серьезными вредителями леса (Тыщенко, 1971). По мнению
Лангстрота, пауки, по-видимому, рода Theridian, могут быть
использованы в сотохранилищах для борьбы с восковой молью
(Кэрон, 1978).

М е р ы б о р ь б ы в основном сводятся к уничтожению
ловчих сетей на пасеках.

МНОГОНОЖКИ (Myriopoda) — наземные членистоногие
с ясно обособленной головой и многочисленными однообразными
сегментами тела, к которым прикреплены конечности (рис. 54).
В настоящее время известно около 9 тыс. видов, из них в СССР —
около 1500. Особенно многочисленны они на юге страны. Эти
членистоногие ведут ночной образ жизни, а днем находятся под
опавшей листвой, в дуплах, под корой погибших деревьев, в тре-
щинах стен жилых помещений и т. д. Многоножки (Scutigera sp.)
нападают на открытый расплод перед его запечатыванием и унич-
тожают личинок пчел.

М е р ы б о р ь б ы : пчел содержат в исправных ульях без
щелей, в местах обитания многоножек летковое отверстие в ульях
на ночь сужают.

ЩЕТИНОХВОСТИКИ (Thysanura) — мелкие бескрылые
насекомые с длинным телом, покрытым чешуйками, конец брюш-
ка с 3 хвостовыми нитями (рис. 55). Живут они в скалах, мура-
вейниках, некоторые виды встречаются в складах пищевых
продуктов. В фауне СССР известно 5 видов, из них для пчеловод-
ства опасна чешуйница сахарная (Lepisma saccharina). Это
очень подвижное насекомое до 1 см величиной, ведет ночной
образ жизни, встречается на кухнях жилых квартир, а также под
крышкой ульев. Питается медом, может переносить возбудителей
болезней. Встречаются повсеместно.

М е р ы б о р ь б ы — поддерживают чистоту в ульях.
СТРЕКОЗЫ (Odonata) — крупные насекомые с двумя пара-

ми больших крыльев, большой головой, узким брюшком из
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Рис. 55. Щетинохвостка (чешуйница).

10 сегментов и длинными ногами (рис. 56). В СССР известно
около 200 видов. Взрослые насекомые ловят добычу на лету,
уничтожая мух, комаров, слепней, пчел. Скопления стрекоз отме-
чается около водоемов, мест их выплода. Иногда эти насекомые
группируются в большом количестве. Стрекозы наносят кратков-
ременный, но ощутимый вред пчеловодству в период массового их
появления. Стрекоза нападает сверху на летящую пчелу, схваты-
вает ее за спину и умерщвляет. Они иногда уничтожают до трети
пчел в семьях. Известен случай гибели 65 из 97 семей пасеки при
нападении на нее стрекоз (Столбов, 1984 и др.). Нередко гибнут
матки, вылетающие для оплодотворения. Стрекозы часто напада-
ют на пчел во время посещения ими водоемов.

М е р ы б о р ь б ы: в период массового лета стрекоз пасеку
переводят в другое место, удаленное от водоемов, на пасеках
устанавливают поилки.

ТАРАКАНЫ (Blattoptera) — насекомые с плоским телом,
голова направлена книзу и частично или полностью прикрыта
переднеспинкой (рис. 57). Насекомые активны ночью, питаются
растительными и животными остатками. В ульях пчел встреча-
ются: прусак, таракан черный и американский. Тараканы в теп-
лое время года могут переселяться из жилых помещений в храни-

Рис. 56. Стрекоза.
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Рис. 57. Тараканы:
/ — прусак; 2 — черный.

Рис. 58. Богомол обыкновенный.

лиша меда и ульи. Здесь они пи-
таются органическими остатка-
ми, медом и пергой. В хранили-
щах они остаются с мая по август,
а затем уходят в жилые помеще-
ния. Нередко они поселяются
в слабых семьях, где могут от-
кладывать капсулы с яйцами.

Тараканы уничтожают и
загрязняют пищевые и кормовые
продукты своими выделениями;
они могут быть переносчиками
возбудителей болезней.

М е р ы б о р ь б ы . В местах,
недоступных для пчел, кладут
приманки, состоящие из трех
частей прокаленной на огне бу-
ры, одной части сахара и одной
части пшеничного крахмала, сухари и печенье, смоченные в раст-
воре борной кислоты (2 чайные ложки на стакан воды). Очень
эффективно применение борной кислоты, смешанной с желтком
до получения шариков, их раскладывают в различные места.

БОГОМОЛЫ (Mantoptera) имеют вытянутое тело, крупную
голову, передняя пара ног приспособлена для захватывания
добычи (рис. 58). Окраска и форма тела богомола имитирует
окраску окружающей среды. В СССР, в основном в средней
полосе и на юге, распространено около 20 видов. За пчелами
охотится богомол обыкновенный, который ловит их на цветах
и пожирает. В день одна особь может съесть до 16 пчел. Суще-
ственный вред пчеловодству богомолы наносят при массовом
размножении и отсутствии другой добычи.

М е р ы б о р ь б ы не разработаны.
УХОВЕРТКИ (Dermaptera) — небольшие или средних раз-

меров насекомые с удлиненным телом и двумя клешневидными
нечленистыми придатками на конце брюшка. Уховертки питаются
листьями, корой, цветами, семенами, плодами, запасами про-
дуктов, отбросами и мелкими насекомыми, активны ночью. Днем
они прячутся под камнями, корой деревьев, в траве и различных
щелях. Пчелам наносят вред уховертки обыкновенная (рис. 59),
огородная и береговая. В ульях эти насекомые встречаются чаще
во второй половине июня, в июле. Они поселяются на утепляю-
щем материале, в щелях улья, на сотах, вскрывают печатку на
сотах, поедают мед, пергу, повреждают и загрязняют соты. Одна
уховертка способна съесть до 300 мг меда. Иногда крупные ухо-
вертки нападают на больных взрослых пчел и расплод. Насеко-
мые могут распространять возбудителей инфекционных и инвази-
онных болезней.

П р о ф и л а к т и к а . Содержат ульи на сухих местах, сво-
бодных от травы; на подставки под ульи наносят густой сма-
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Рис. 59. Уховертки:
1—2 — взрослые; 3 — яйцо; 4—7 — личинки (Полтев, Нешатаева,

Рис. 60. Сеноед — книжная вошь.

Рис. 61. Клоп — грязный хищнец.

зочный материал (солидол). Утепляющий материал должен быть
сухим.

СЕНОЕДЫ (Copeognatha) — очень мелкие (1—5 мм) насе-
комые с нитевидными усиками. Голова снабжена дополнитель-
ным скелетным образованием — наличничком (при просмотре
сбоку). В течение года они дают несколько поколений. В ульях
пчел встречается сеноед книжная вошь (Liposcelus divinatorius)
длиной около 1 мм, бледно-бурого или почти белого цвета, без
крыльев; распространена повсюду (рис. 60). Обнаруживается
вошь в гнездах птиц, в старых бумагах, коллекциях насекомых
и гербариях. Питается водорослями, плесневыми и паразитиче-
скими грибами, разрушает пергу.

Пыльная вошь, или домовый сеноед (Trogium pulsatorium),
длиной до 2 мм, имеет зачаточные крылья, цвет тела светло-
желтый, на брюшке красноватые пятна, образующие продольные
полоски. Живет в тех же условиях, что и книжная вошь, встреча-
ется также в пыльных углах комнат, гнездах ос. Откладывает
большие 0,5—0,6 X 0,2—0,25 мм лимонновидной формы молоч-
но-белые яйца в кучки пыльцы на дне улья или между кладками
яиц большой восковой моли. Одно взрослое насекомое уничтожа-
ет в среднем 0,5 яйца моли в день. Питается также водорослями
и грибами, разрушает пергу. Помимо указанных видов, в ульях
обнаружены также Lepiratus inquilinus и др.

П р о ф и л а к т и к а : поддерживать чистоту, не допускать
сырости и плесени в улье.

КЛОПЫ (Hemiptera). Передние крылья превращены в плот-
ные кожистые покрышки, образуют сверху тонкую прозрачную
мембрану (рис. 61). Для пчеловодства имеют значение некоторые
представители семейства хищнецов: грязный хищнец и хищнец
кольчатый. Первый нападает на пчел в улье, второй подстерегает
пчел на цветах, около летка, редко попадает в улей; схватив
добычу, клопы отползают в сторону и высасывают гемолимфу.
Клоп глаука нападает на пчел, садящихся на выступающие над
водой растения. Урон, наносимый отдельным семьям, незначите-
лен и часто проходит незаметно.

М е р ы б о р ь б ы и п р о ф и л а к т и к а не разработаны.
ПРИТВОРЯШКА-ВОР (Ptinus fur) относится к семейству

притворяшки (Ptinidae). Название такое они получили за спо-
собность «притворяться мертвыми». Жук мгновенно поджимает
усики и ноги, падая с предмета, по которому он только что пере-
двигался. Эта защитная реакция у притворяшек отличается
особенной быстротой и выразительностью. Распространены при-
творяшки повсеместно и весьма многочисленны. К этому семей-
ству относится более 450 видов, из них 27 известны как вредители
запасов растительного и животного происхождения. В СССР
зарегистрировано около 15 видов притворяшек, встречающихся
в запасах зерна, зернопродуктах, в коллекциях, на мельницах,
комбикормовых заводах и т. д. Жуки и их личинки многоядные,
питаются растительным и животным сырьем. Развиваются на
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Рис. 62. Притворяшка-вор:
/ — самка; 2 — самец; 3 — личинка; 4 — куколка.

гниющих растительных остатках, в мертвой древесине, в гнездах
птиц, в норах грызунов. В продуктах при хранении на складах
обитают в верхнем слое насыпи, в обшивках стен, между двойны-
ми полами, в подпольях; зимуют жуки и личинки. Массовое
появление жуков в средней полосе СССР наблюдается в апреле
и октябре, когда температура верхнего слоя продукта около
— 2 °С, а воздуха в складе — 4 °С. С мая по июль происходит
яйцекладка. Яйца откладываются свободно на пищу, которой
питаются жуки. В центральной полосе СССР в течение года
выводится одно поколение. При 20 °С развитие жуков длится
156 дней. Личинки иногда впадают в диапаузу, продолжающуюся
280 дней. Наиболее благоприятна температура для их развития
23 °С. Самка откладывает до 168 яиц в течение двух месяцев
в зависимости от условий среды. Вышедшие из яиц личинки
имеют 3 пары ног. Питаясь, они растут, линяя 4 раза. Длина
личинок четвертого возраста до 5,5 мм, длина куколок до 5 мм.

Самка притворяшки-вора по внешнему виду резко отлича-
ется от самца размерами, окраской тела (рис. 62). Цвет тела от
темно-рыжего до буро-черного, на надкрыльях по две светлые
перевязи. Вторая пара крыльев не развита и самки не летают.
Тело шаровидное, размером 2,7—3,1 мм с длинными и тонкими
ногами, крупными и выпуклыми глазами и тонкими усиками.
Самок притворяшек часто принимают за пауков. Самцы длиной
до 4,3 мм, тело удлиненное, окраска однородная от бурой до
темно-рыжей. Усики длинные, вторая пара крыльев развита,
самцы летают. Личинка кремового или белого цвета с коричневой
головой, покрыта волосками, форма тела дугообразная, размер
5—5,5 мм. Куколка белая, очень маленькая, изогнутая. Про-
должительность жизни притворяшки-вора зависит от температу-
ры внешней среды — от 11 до 113 дней. Оптимальной температу-
рой развития является 18—23 °С. Зимуют жуки и личинки.
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В центральной части СССР в течение года выводится одно поко-
ление. При 0 °С яйца остаются жизнеспособными 186 дней,
личинки — 219, куколки (без кокона) —49, взрослые жуки —
79 дней. При —15 °С взрослые жуки погибают на девятый день.
При нагревании до 55 °С взрослые жуки погибают через 1 мин;
яйца — через 8—9 мин; личинки — 5 мин; куколки — 7 мин.

Притворяшка-вор сравнительно малоактивен днем. В ульях
взрослые жуки и личинки питаются трупами пчел, погибшим
расплодом, пергой и воском, разрушают соты, повреждают стен-
ки улья и утепляющий материал; на складах поедают пергу
в хранящихся сотах, едят воск и портят соты. Стенки и дно многих
ячеек сотов покрыты слоем крошковидной массы, под которой
видны отверстия. При наружном осмотре разрушения напомина-
ют ходы малой восковой моли, однако они отличаются отсутстви-
ем нитей паутины и испражнений. Из личинок выделен возбуди-
тель септицемии пчел.

П р о ф и л а к т и к а : содержание сильных семей. Утепляю-
щий материал должен быть сухим. Поддерживают чистоту
в ульях. Проветривают склады с сотами.

ПРИТВОРЯШКА-ГРАБИТЕЛЬ (Ptinus raptor) по биологи
ческим особенностям очень близок к притворяшке-вору. Длина
его тела 3—4 мм, надкрылья несколько блестящие. Отличается от
притворяшки-вора наличием на передней спинке двух войлочных
подушек желтого цвета. Пчелам причиняет такой же вред, как
и притворяшка-вор.

П р о ф и л а к т и к а : см. «Притворяшка-вор».
ВЕТЧИННЫЙ КОЖЕЕД (Dermestes lardorius) относится

к семейству кожеедов (Dermestidae). Это жуки с удлиненно-
овальным телом, покрытым большей частью волосками, реже
чешуйками. Усики 10—11-члениковые с булавой. На лбу имеется
простой глаз. Голова опущена вниз. Переднеспинка у основания
плотно соприкасается с надкрыльями. Брюшко состоит из пяти
сегментов. У самцов в середине третьего, а иногда четвертого
сегмента имеется ямка, окруженная волосками. Надкрылья по-
крыты пятнами, расположенными в беспорядке. Передние тазики
нередко высокие, конусовидные. Бедро на внутренней стороне
с продольной бороздкой, в которую вкладывается голень. Лапки
5-члениковые. При прикосновении к жукам они прижимают
к телу ножки и усики и притворяются мертвыми. Насчитывают
примерно 900 видов, в том числе на территории СССР обитает
100 видов. Личинки подвижные, с жесткими покровами, покрыты
длинными торчащими волосками, часто с особенно крупным
пучком волосков, образующих своеобразный «хвост». В природе
заселяют подсохшие трупы животных, гнезда птиц, норы грызу-
нов и некоторых хищников; чаще встречаются в сухих степях,
полупустынях и пустынях, где являются основными санитарами.
Они многочисленны в гнездах ос и пчел.

Длина ветчинного кожееда 7—8 мм (рис. 63). Переднеспин-
ка черная, с редким серо-желтым пушком, расположенным по
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Рис. 63. Ветчинный кожеед:
/ — жук;2 — куколка; 3 — личинка.

кругу. Брюшко черного цвета.
Задний край каждого сегмента
окаймлен рыжей волосяной ка-
емкой. Вершинная половина над-
крылий черная, передняя часть
ржаво-бурая, ограничена зубча-
той линией, надкрылья имеют по
три отчетливых черных пятныш-
ка. Жуки имеют крылья, летают;
живут до года. Личинка удли-
ненная цилиндрическая, покрыта
волосками различной величины,
расположенными разбросанны-
ми пучками. Спинная сторона
туловища буровато- или красно-
вато-черноватая, брюшная сто-

рона желтоватая. Брюшко постепенно суживается к концу и окан-
чивается двумя роговидными выростами. Личинка быстро пере-
двигается. Куколки желтого цвета с коричневым оттенком длиной
8—9 мм. Последний сегмент брюшка имеет на спинной стороне
два шипа, соответствующие шипам личинок. Спаривание жуков
и яйцекладка начинаются весной при температуре 16—18 °С.
Самка в течение жизни откладывает по 100—200 яиц, небольши-
ми группами на субстрат, которым питается. Зимует насекомое
в стадии куколки. При формировании взрослого насекомого
в куколке осенью они остаются в окружающих их оболочках
в состоянии покоя до весны. Взрослые жуки появляются в улье
весной. ,

В СССР этот жук широко распространен и встречается
в зернохранилищах, в местах переработки зерна, кондитерских,
колбасных и других предприятиях, в домах, складах, птичниках,
голубятнях. Кожеед поедает мучнистые изделия, зерна пшеницы,
ржи, портит мясные продукты, шкуры, волосы, зоологические
коллекции; личинки нападают на молодняк домашней птицы.
В сотохранилищах жуки и личинки поедают пергу, разрушая при
этом соты; в ульях питаются пергой, остатками коконов, мертвы-
ми пчелами, выброшенными куколками, личинками пчел. Разру-
шения сотов кожеедом отличаются от разрушений, вызываемых
восковой молью, отсутствием паутины. Часто кожеед повреждает
соты одновременно с восковой молью. Этому способствуют одина-
ковые условия для размножения обоих вредителей в улье.
Личинки жука иногда уничтожают личинок восковой моли, но это
не служит существенным препятствием к размножению послед-
ней в улье. Если семья заражена американским гнильцом,
в экскрементах жуков обнаруживаются споры этого возбудителя.
Жуки, переходя из больных семей в здоровые, могут служить
источником возникновения инфекционной болезни. Среди вреди-
телей пчел известны также кожеед пятнистый и кожеед шубный.

М е р ы б о р ь б ы те же, что и с восковой молью (стр. 264).
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ПЕСТРЯКИ (Cleridae) можно встретить на цветках или
коре деревьев. Жуки средней величины, большеголовые, имеют
11-члениковые пильчатые или булавовидные усики. Окраска жу-
ков обычно яркая, надкрылья в разноцветных поперечных поло-
сах (рис. 64). В семействе известно свыше 3,5 тыс. видов, распро-
странены преимущественно в тропических и субтропических
странах, на территории СССР обитает 55 видов. Личинки и взрос-
лые жуки — хищники, охотятся днем; жуки хватают свою жертву
передними ногами и затем выедают мягкие части ее тела. Ли-
чинки ведут скрытый образ жизни, поедают личинок других
насекомых, преследуя их по ходам в стеблях растений или древе-
сине.

В грязных ульях поселяются личинки пестряка пчелиного
(Trichodes apiarus), которые приносят ощутимый вред, уничто-
жая личинок и куколок пчел. Надкрылья жука красные с темными
перевязями и черной вершиной, тело синевато-черное, покрыто
густыми короткими волосками. Величина жука 10—16 мм. Встре-
чаются они преимущественно на цветах зонтичных и сложноцвет-
ных растений, где охотятся за насекомыми, на юге и в централь-
ных областях — в мае и июне, а на севере — в июле. При 28 °С
самка в течение жизни (22—99 дней) откладывает более 200 яиц
в трещины гнезд одиночных и медоносных пчел. Больше поража-
ются семьи пчел, помещенные в ульях, освещенных солнцем.
К яйцекладке способны как оплодотворенные, так и неоплодотво-
ренные самки жука. Яйца красновато-оранжевого цвета разме-
ром 2,1X0,51 мм. Через 17—
18 дней из них выходят личинки,
они живут 107—138 дней на дне
улья, где питаются пыльцой и
мертвыми пчелами, проникают
в соты, разрушают их и пожира-
ют личинок пчел. Одна личинка
жука способна уничтожить от 18
до 53 личинок пчел. Зимуют ли-
чинки и куколки жука; цикл раз-
вития может длиться 5 и более лет
(Карре, 1980). В гнездах пчел
и ос развиваются личинки пест-
ряка украшенного (Т. ornatus).
Взрослые жуки держатся на
цветах и на них откладывают
яйца. Вышедшие из яиц личинки
прикрепляются к осам или пче-
лам и попадают в их гнездо,
где поедают личинок.

М е р ы б о р ь б ы . Содер-
жат сильные семьи, поддержи-
вают чистоту в улье, организуют
хороший уход за пчелами. Рис. 64. Пестряк.
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Рис. 65. Суринамский мукоед:
/ — жук; 2 — личинка; 3 — куколка.

ПЛОСКОТЕЛКИ (Cucujidae) — мелкие жуки с плоским
удлиненным телом размером 1,3—3,5 мм. Лапки их ног у боль-
шинства видов 5-члениковые, иногда у самцов передние лапки
4-члениковые, у некоторых видов все лапки имеют 4 членика.
Надкрылья с продольными точечными бороздками или килями.
Жуки и личинки многоядны, последние нередко ведут хищниче-
ский образ жизни. В мировой фауне известно около 80 видов,
в том числе 5—6 видов относятся к вредителям зерна и з'ернопро-
дуктов (Еременко и др., 1964; Горностаев, 1970; Якобе, Реннер,
1974).

Как вредитель продуктов пчеловодства известен суринам-
ский мукоед (Oryzaephilus surinamensis) (рис. 65). Вид широко
распространен. Жуки длиной 1,8—3,5 мм, тело плоское, желто-
бурого или черно-бурого цвета. Переднегрудь отграничена от
брюшка резкой перетяжкой, на боках ее расположено шесть
зубцов, на спинной стороне два продольных желобка. Усики не
длиннее половины тела, булава состоит из трех члеников. Самцы
отличаются от самок маленьким зубчиком на нижней стороне
задних ног. Жуки живут 2—3 года, прячутся в темных увлажнен-
ных местах, способны к длительному голоданию: при 12—
14 °С — до 72 дней, при 25—27 °С — до 44 дней. Оптимальная
температура для их развития 25—27 °С. Самка откладывает
в углубления и щели в течение жизни до 600 яиц, в среднем —
285. Яйца продолговатые, белые. Вышедшие личинки белые или
светло-желтые, тело приплюснуто, голова коричневая, хорошо
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заметны усики и редкие волоски на теле. На спинной стороне трех
грудных колец имеется по два крупных коричневых пятна. Задний
конец тела закруглен. Длина личинки до 4 мм. При 25—27 °С они
заканчивают развитие на 12—18день. Куколка длиной 2,5—3 мм,
приплюснутая, желтоватая. Имеет шесть шипов по бокам груди
и по одному сбоку каждого сегмента брюшка, конец которого
с двумя прямыми шипами. Фаза куколки продолжается 6—11 сут.
Весь цикл развития при 27,2 °С заканчивается за 22 дня, при
18 °С — 240 дней. При температуре ниже 16 °С и влажности
субстрата меньше 16—18 % насекомые погибают. На юге СССР
они дают 4—6 поколений. Повреждают зерно, зернопродукты,
сухие фрукты и овощи, в ульях медоносных пчел питаются пергой,
обнаружены в инкубаторах пчел-листорезов, но не причиняют
там большого вреда.

М е р ы б о р ь б ы : необходимо следить за чистотой в ульях
и сотохранилищах.

ЖУЖЕЛИЦЫ (Carabus) — хищные, многоядные, строй-
ные, подвижные, крупные темноокрашенные жуки (рис. 66). При
опасности выбрызгивают из заднего прохода едкую жидкость.
В европейской части СССР известно около 700 видов. Пчел унич-
тожают 3 вида жужелиц: краснотел пахучий, жужелица золоти-
стая, жужелица мягкая, которые нападают на пчел вблизи улья,
особенно в засушливые годы, когда отсутствует другая пища.

М е р ы б о р ь б ы : расчистка территории пасеки от камней,
валежника и прочего, где могут обитать жуки. В целом жужели-
цы полезны, так как уничтожают большое количество насекомых-
вредителей.

ЧЕРНОТЕЛКИ (Tenebrionidae) —жуки небольших или
крупных размеров, тело продолговатое, приплюснутое черного
цвета. Наличник прикрывает основание усиков (рис. 67). Усики
11-члениковые. Передние тазиковые впадины, как правило, за-
мкнутые, передние и средние лапки — 5-члениковые, задние —

Рис. 66. Жужелица крымская

Рис. 67. Чернотелка.
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4-члениковые. У большинства видов задняя пара крыльев отсут-
ствует и жуки не летают. Взрослые насекомые всеядные, некото-
рые растительноядные, личинки питаются растительной пищей.
Распространены в степях и пустынях. В мировой фауне известно
20 тыс. видов, в пределах СССР — свыше 1000 видов (Еременко
и др., 1967; Горностаев, 1970; Якобе, Реннер, 1974), из которых
в сотохранилищах обнаруживают большой и малый мучные
хрущаки, белоусый малый хрущак и другие виды. Четыре вида
известны как вредители пчел-листорезов.

М е р ы б о р ь б ы те же, что и с восковыми молями (см. стр.
240).

СКРЫТНОЕДЫ (Cryptophagidae) — мелкие жуки, обитают
в сырых, темных местах, под листвой, гниющими, заплесневевши-
ми растениями, в домах. С осени до весны они нередко встреча-
ются в большом количестве в семьях пчел. Жуки и личинки
питаются органическими остатками, пергой и медом. Весной
взрослые жуки покидают улей.

М е р ы б о р ь б ы : очистка ульев от сора и содержание пчел
в сухом зимовнике.

БРОНЗОВИКИ (Potosia) —крупные жуки с ярко раскра-
шенными надкрыльями встречаются на цветах, питаются некта-
ром и соком растений (рис. 68). Известно 8 видов, в основном на
юге СССР. Нередко утром они проникают в семьи пчел, расхища-
ют мед и пергу, повреждают своими сильными ногами края
и крышечки ячеек печатного расплода. Бронзовики могут быть
переносчиками браул. Пчелы обычно не реагируют на проникно-
вение жуков. В семьях пчел обнаружены бронзовики: золотистый,
красивый, обыкновенный пчелиный (нарядный) и венгерский.

М е р ы б о р ь б ы : зарешечивают летки сетками с такой
величиной ячеек, через которые могли бы пройти лишь пчелы.

Рис. 68. Бронзовка. Рис. 69. Личинка золотоглазки.
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СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ (Neuroptera) — очень разнообразные
насекомые с сетчатыми крыльями, обе пары которых обычно
одинаково хорошо развиты и в большинстве случаев имеют слож-
ную сеть поперечных и продольных жилок. Из этого отряда
в пчеловодстве имеют значение золотоглазки (Chrysopa) — насе-
комые средней величины со светло-радужно или перламутрово-
переливающимися крыльями. Взрослые насекомые ведут суме-
речный образ жизни. Насекомые в активной стадии развития —
хищники, питаются в основном тлями. Одна личинка (размер
2—3 мм) (рис. 69) способна уничтожить 76—400 экземпляров
тлей. Нападают они также на яйца и гусениц мелких видов бабо-
чек, мух, комаров, ос, а также пчел. Пораженные пчелы беспоко-
ятся, пытаются удалить с себя личинок. Ослабевшие пчелы
выползают из улья, теряют способность к полету, ползают около
летка и погибают. Взрослых золотоглазок часто обнаруживают
осенью под крышками ульев. Хотя золотоглазки поражают пчел,
но такие случаи довольно редкие и наблюдаются в основном при
отсутствии других объектов пищи для личинок этих насекомых.

М е р ы б о р ь б ы не разработаны.
КТЫРИ (Asilidae) — хищные, крупные или средней величи-

ны мухи из отряда двукрылых (Diptera). У них хорошо развиты
глаза, вдавлены темя и лоб, усики трехчлениковые с концевой
палочкой или без нее. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа.
Слюна содержит яд для членистоногих и вещества, растворяю-
щие внутренности жертвы. Ноги длинные, иногда с волосками,
лапки с двумя присосками и щетинкой, брюшко удлиненное.
Самки откладывают яйца в почву или на ее поверхность. Личинки
ктырей питаются личинками жуков, шмелей и других насекомых.
Живут они под корой, в гниющем дереве, почвах, богатых пере-
гноем. Имеют 4—5 возрастов. Окукливаются в почве на глубине
10—15 см. Развитие некоторых видов продолжается до 3 лет.
Взрослые особи встречаются чаще на дорогах, по опушкам и про-
секам леса, на стволах, пнях, заборах. Ктыри нападают на жуков,
перепончатокрылых, саранчовых, стрекоз и других членистоно-
гих. Они имеют ограниченные участки охоты. Жертву чаще
схватывают на лету, сзади, ногами, парализуют и высасывают
(рис. 70). Иногда охотятся около летков ульев. Всего установле-
но около 5 тыс. видов, на территории европейской части СССР —
около 100 видов. Как враги пчел известны: украшенный ктырь,
ктырь шершневидный, ляфрия рыжая, ляфрия горбатая, ляфрия
огненная и другие. Некоторые виды способны уничтожать до
140 пчел в сутки.

М е р ы б о р ь б ы : нельзя размещать пасеки в местах
массового выплода ктырей.

ДРОЗОФИЛЫ (Drosophilidae). Взрослых плодовых мух
находят в ослабевших семьях пчел. Drosophila finebris отклады-
вает яйца на личинках пчел, погибших в результате гнильцовых
болезней. У взрослых насекомых, вышедших из этих личинок,
в кишечнике находят споры возбудителя американского гнильца.
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Рис. 70. Ктырь с убитой пчелой
(Брюггер, 1935).

Рис. 7 1 . Шмель моховой.

П р о ф и л а к т и к а : содержать сильные здоровые семьи.
ШМЕЛИ относятся к отряду пчелиных (Apidae). В гнезда

пчел, особенно слабых семей, проникают земляной, садовый,
моховой, каменный и другие шмели, различные виды ксилокоп,
андрены, галикты и поедают мед (рис. 71).

П р о ф и л а к т и к а : содержание сильных семей, размеры
леткового отверстия должны соответствовать силе семьи.

СКЛАДЧАТОКРЫЛЫЕОСЫ (Vespidae). Передние крылья
у них в состоянии покоя складываются вдоль тела. Переднегрудь
сзади вырезана, достигает основания крыла. Опасность для пчел
представляют ш е р ш н и (Vespa): обыкновенный, восточный
и дальневосточный (рис. 72). Насекомые нападают на пчел и
уничтожают их около летка, на водопое, в поле при сборе нектара.
В период интенсивного лёта, обычно во второй половине лета,
значительно ослабляют семьи пчел. Иногда из-за нападения
сокращается лёт пчел на медоносы и они переключаются на защи-
ту своего гнезда. В августе, сентябре на пасеке часто можно
заметить п о л и с т о в: обыкновенных, средних, лесных, рыжих,
немецких ос (Vespula) (рис. 73), которые проникают в улей
и расхищают мед, могут стать переносчиками возбудителей бо-
лезней. Разграблению чаще подвергаются слабые семьи. Защи-
щая гнездо, многие пчелы погибают, семьи слабеют.

Оса-полист убивает взрослых пчел для выкармливания своих
личинок. Массовое появление ос на пасеках бывает в опреде-
ленные годы и связано с отсутствием доступных им насекомых
в природе.

П р о ф и л а к т и к а : на пасеке устанавливают ловушки
(бутыль, до '/з заполненная водой, куда добавлено небольшое
количество меда). Для борьбы с осами рода Vespula предложен
атрактант (эфир-2,4-гексадиэнил бутират) в смеси с инсектици-
дами или хемостерилянтами.

РОЮЩИЕ ОСЫ (Sphecidae) — стройные, голые или мало-
волосатые насекомые, которые в большинстве случаев гнездятся
в почве, самки роют норки для своих личинок и снабжают их
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Рис. 72. Шершни:
/ — обыкновенный; 2 —
восточный.

Рис. 73. Складчатокрылые осы:
/ оса-полист и 2 — ее голова; 3 — оса обыкновенная и 4 — ее голова;
5 — оса средняя и 6 — ее голова (по В. И. Полтеву, Е. В. Нешатаевой, 1977).

Рис. 74. Филанты:
/ — самка филанта коронного и 2 — ее голова; 3 — самка филанта треуголь-
никового и 4 — ее голова; 5 — самец филанта треугольннкового.



парализованными насекомыми или пауками. Наибольшее значе-
ние для пчеловодства имеет филант треугольниковый (филант
пчелиный или пчелиный волк) (рис. 74). Северная граница рас-
пространения его в СССР доходит до Ленинградской области.
Чаще всего он встречается на юге, особенно в районах Средней
Азии. Размер взрослого насекомого 12—16 мм, окраска черно-
желтая. Голова широкая с сильными челюстями и с рисунком на
лбу в виде короны: у самцов с тремя зубцами, у самки с двумя.
Брюшко желтое с черными треугольниками на спинке, ноги жел-
тые. Наиболее активен филант в жаркие (20—25 °С и выше)
солнечные дни с 10 до 18 ч. Самцы питаются нектаром растений,
живут в неглубоких норках. Самки роют длинный, наклонный
коридор, переходящий в горизонтальный туннель (длина всего
хода 0,3—1 м) с 5—10 камерами (2,5 X 1,5 см) по бокам. На
медоносных пчел нападает самка филанта, радиус ее охоты 1,5—
2,5 км, иногда до 5 км. Самки живут 25—40 дней, делают 1 —
3 гнезда, в камеры которых кладут 1—6, реже 8 парализованных
пчел. В каждой камере на грудь последней принесенной пчелы
самка откладывает белое цилиндрической формы яйцо размером
4—5 X 1 мм. Некоторые яйца неоплодотворенные, из яиц через
3—4 дня выходит личинка. Она в течение 2—5 дней съедает пчел
и плетет блестящий темно-коричневый бутылеобразный кокон,
в котором продолжает развитие от 1 '/г до 4 нед. Самцы выходят
на 4—10 дней раньше самок. Они развиваются в камерах, со-
держащих 1—2 пчелы, самки — в камерах с 3—8 пчелами.
В стадии куколки филант способен зимовать 8—10 мес. В течение
лета развивается две генерации филанта. Свои гнезда осы устра-
ивают на оголенных от растительности участках в сухих легких,
супесчаных, подзолистых и реже суглинистых почвах, по склонам
оврагов, рвов, кюветов дорог. Часто создаются большие колонии
хищника. Филант ловит пчел в поле и на пасеке, парализует их и,
надавливая своими лапками на брюшко, извлекает нектар и гемо-
лимфу. Если гнездо у самки филанта не готово, то она бросает
пчелу. В период массового лета филанта семьи пчел резко слабе-
ют, пчелы часто прекращают работу. Из других насекомых этого
семейства на пчел нападает палярус золотистый. Основные
биологические особенности его сходны с филантом, однако он
встречается реже.

М е р ы б о р ь б ы : запахивают почву, где поселяются фи-
ланты, и засевают ее травами или обильно смачивают водой
и покрывают соломой, листьями, хворостом; в норы филанта
заливают инсектициды. В период массового лёта этих насекомых
в июле — августе бывает целесообразно перевести пасеку в дру-
гое место.

МУРАВЬИ (Formicidae) —бескрылые насекомые (крылья
имеют самки в период спаривания и самцы, но последние живут
недолго). Брюшко стебельчатое, стебелек имеет одно или два
кольца. Муравьи бывают в семьях пчел почти на всех пасеках.
Наиболее часто встречаются садовый, или черный, муравей, ры-
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Рис. 75. Муравьи:
/ — солдат; 2 — рабочий.

жий лесной, темно-бурый лесной и
другие виды (рис. 75). Селятся му-
равьи в утепленных ульях. В некото-
рых случаях при нападении они спо-
собны разграбить запасы меда в улье,
вынося за сутки до 1 кг меда. Из сла-
бых семей уносят даже яйца пчел и
поедают личинки. Иногда они напа-
дают на ослабевших пчел у летков или
в поле, могут заносить в семьи возбу-
дителей различных болезней (амери-
канского и европейского гнильцов и
др.). Однако в целом деятельность
муравьев можно считать положитель-
ной, так как они уничтожают многих
вредных членистоногих, трупы пчел.

П р о ф и л а к т и к а . С целью предупреждения нападения
муравьев на семьи пчел пасеку размещают в местах, не занятых
ими. Уничтожать муравейники запрещено, так как это чревато
большими последствиями для окружающей медоносной расти-
тельности, а следовательно, и для пчеловодства. Посадка томатов
на пасеке обычно отпугивает муравьев. Репеллентными свойства-
ми для муравьев обладают также котовник кошачий, хризантема
обычная, свежие листья черного ореха, метиловый и этиловый
спирты, бура, порошок серы, пищевая соль. Ульи должны стоять
на подставках, ножки которых смазывают нефтью, автолом,
солидолом или другими минеральными маслами. При нападении
муравьев улей тщательно очищают от них. Основной мерой
профилактики является содержание сильных семей на пасеке
в добротных ульях.

БОЛЬШАЯ ВОСКОВАЯ МОЛЬ (Galleria mellonella) (син.:
пчелиная огневка, клочень, мотылица, шашень) распространена
по всему земному шару, где есть пчелы, за исключением районов
с суровым климатом или расположенных на высоте свыше 1500—
2000 м над уровнем моря. Особенно сильно этот вредитель
размножается в местностях с теплым климатом.

Самки большой восковой моли имеют длину от 1,5 до 3,5 см
(в среднем 13 мм) (рис. 76). Крылья и тело их покрыто чешуйка-
ми, содержащими пигмент. Цвет передних крыльев фиолетово-
серый со светло-бурыми и темными пятнами, задних — серый
с темными штрихами по заднему краю. Задний край передних
крыльев ровный, а задних крыльев — закругленный. В спокойном
состоянии самка держит крылья сложенными крышеобразно.
Голова ее удлинена и суживается вследствие направленных
вперед шипиков, имеет опушение и короткий хоботок, большие
фасетчатые глаза, подвижные тонкие усики, состоящие из 60 чле-
ников. Брюшко состоит из 10 члеников, при надавливании из него
выступает длинный яйцеклад. Самцы меньше самок. Длина их
тела в среднем 11,3 мм, размах крыльев от 14 до 33 мм. Передние
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Рис. 76. Большая восковая моль:
/ — сот, пораженный молью; 2 — гусеница; 3 — кокон; 4 — куколка; 5 — бабоч-
ка-самец; 6 — бабочка-самка; 7 — яйца.

крылья бурые с глубокой полулунной выемкой на заднем крае.
В спокойном состоянии самец держит крылья не столь собранны-
ми, как у самки. Голова его опущена, круглая, шипики менее
развиты, чем у самки, и направлены кверху. При надавливании
на брюшко у самцов выступает копулятивный орган. Самцы
издают своеобразный резкий ароматический запах, которым они
привлекают самок. Размер и цвет бабочек довольно изменчивы.
Последний зависит от качества и цвета сотов, которыми питается
насекомое в стадии личинки. Ротовые органы и пищеварительный
аппарат у бабочек недоразвиты. Взрослые насекомые не пита-
ются и живут за счет веществ, накопленных ими в стадии ли-
чинки. Однако у них наблюдается выделение жидких буровато-
желтых экскрементов. Отмечены некоторые биологические разли-
чия у молей из разных мест. Продолжительность жизни самки
7—12 дней, самца — 10—26 дней.

Для откладки яиц самки выбирают чаще сильные семьи пчел.
В одну семью могут входить для откладки яиц каждую ночь
7—12 молей. Прилетевшая к улью бабочка садится среди пчел,
сторожащих гнездо, и остается без движения 1—5 мин, затем
быстро проникает в улей, где располагается на соте выше основ-
ной массы пчел. Усики бабочки направлены слегка вперед и слабо
вибрируют, брюшко прижато к соту, и яйцеклад двигается из
стороны в сторону. Бабочки перемещаются по соту, и, когда нахо-
дят подходящее место для откладки яиц, их усики начинают
усиленно вибрировать. Яйца откладываются отдельными партия-
ми на стенки ячеек со свежей пыльцой, под крышечки частично
запечатанных ячеек с медом, реже их находят в узких
(0,2 мм) щелях рамок, стенок и дна улья или на его наружной
поверхности под крышкой. Продолжительность откладки партии
яиц (54 штуки) 2 мин; самка остается на соте до 1 ч. За час до
рассвета они покидают улей и летят на деревья, где ведут мало-
подвижный образ жизни. Откладка яиц при температуре окружа-
ющего воздуха свыше 21 °С продолжается в течение четырех
ночей. За свою жизнь самка откладывает до 1850 яиц.

Яйца белого цвета, круглые или слегка овальные, величиной
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около 0,5 X 0,35 мм. Развитие яйца продолжается 5—8 сут.
Вышедшая из яйца личинка имеет длину 1 мм, передняя часть ее
тела значительно шире задней, голова светло-желтого цвета,
несколько уплощена; имеет 8 ног и на заднем конце две щетинки.
В первые 10—20 мин она малоподвижна, продвигается сверху
сота вниз. Через 15—30 мин становится более активной, питается
в течение 10—30 мин медом из открытых ячеек, иногда останавли-
вается для питания в ячейках с пыльцой. Через 2 ч личинка вновь
потребляет мед 5—10 мин, а затем начинает поедать воск. Пере-
вариванию этого продукта способствует фермент липаза. В воз-
расте одного дня личинки способны к активной миграции из
пораженных семей пчел в другие семьи, проходя до 25—50 м со
скоростью на отдельных участках до 90 см/мин. Легкий поток
воздуха от кормовых источников обеспечивает направленность
движения. Продвижение личинок прекращается при сильной
росе, дожде, высокой температуре.

На второй день личинки начинают строить туннель (ход),
чаще на краю сота в стенках открытых ячеек, содержащих яйца
и личинок пчел, или в открытых ячейках с пергой, прилегающих
к расплоду. Туннель направлен к средостению сота, и личинки
обычно достигают его на 4—8 день. Ходы гусеницы большой
восковой моли имеют много ответвлений, которые выстланы
паутиной. Паутинная оболочка в форме трубки защищает гусени-
цу от пчел. От среднего хода гусеницы начинают выедать воск по
сторонам, вдоль донышек ячеек и делают выходы с обеих сторон
сота. В процессе работы они выбрасывают из проделанного хода
кусочки жеваного, измельченного воска и, выставляя в боковые
отверстия задний конец тела, выделяют испражнения — сухие
частички черного цвета. При большом количестве личинок на соте
они способны поедать друг друга. Когда основа сота съедена,
личинки принимаются за стенки ячеек, начиная с наиболее уда-
ленных от света. Паутинные нити некоторое время поддерживают
поврежденные ячейки. Сильному повреждению подвергаются
обычно соты в ослабленных семьях или в полностью опустевшем
пчелином гнезде, а также при неправильном хранении на скла-
дах, когда их долго не осматривают. Личинки предпочитают
темные соты, которые содержат большее количество остатков
коконов. Взрослая личинка беловато-серого цвета, голова бурая.
Тело ее длиной около 18 мм состоит из 13 сегментов. Оно широкое
в средней части и слегка суживается к головному и заднему кон-
цам. Одна личин;:ч за свою жизнь съедает в среднем 1,246 г суши.
Подсчитано, что 3 поколения пяти пар моли при беспрепятствен-
ном размножении могут уничтожить около 500 кг суши, содержа-
щей в себе 300 кг чистого воска. Когда съеден воск, личинки
начинают питаться испражнениями предыдущих поколений. За-
кончив рост, личинки подыскивают подходящее место в какой-
нибудь щели, трещине улья, в складках холстиков, в расши-
ренных полостях деревянных рамок, в местах просверленных
отверстий для проволок. Личинки расширяют эту полость, иногда
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они выгрызают неглубокое ладьеобразное углубление в соте
и окукливаются. Наружный слой кокона плотный, внутренняя
оболочка мягкая и пушистая. На прядение его личинки затрачи-
вают более двух дней. Около верхушки кокона она делает надрез,
чтобы облегчить выход бабочке. Куколка вначале соломенно-
желтого, а в конце развития темно-бурого цвета. Длина куколки
самки 16 мм, самца 14 мм. Куколки часто располагаются группа-
ми, коконы лежат в рядах плотно друг к другу.

Взрослые бабочки.выходят из куколок рано утром с 6 до 11 ч,
но чаще вечером после 17 ч. Бабочки выбегают из леткового
отверстия и прикрепляются к горизонтальным поверхностям
спинкой книзу. Здесь или на вертикальных поверхностях они
расправляют крылья. Через 20—30 мин бабочка складывает
крылья и остается на месте еще 10—20 мин. Если бабочки вышли
из куколок утром или вечером, то они остаются в улье до наступ-
ления темноты.

Размеры личинок, куколок и бабочек непостоянны и зависят
от питания личинок и температур, при которых они развивались.
При скудном и неполноценном питании, а также при поражении
паразитами они становятся очень мелкими и не превосходят по
размерам малую восковую моль. В течение года моль дает 3 поко-
ления. При 30—32 °С полный цикл развития длится 47 дней
(яйцо — 8 дней, личинка — 30; куколка — 9), в условиях улья
чаще 5—8 нед (57—63 дня); при 20 °С развитие затягивается,
а при 10 °С и ниже прекращается. Зимуют в улье только личинки
и иногда куколки в состоянии оцепенения. При минусовых темпе-
ратурах пчелиная огневка погибает во всех стадиях.

В сильных семьях пчелы противостоят моли. Медоносная
пчела более устойчива к моли, чем средняя индийская, в силу
лучшей очистки гнезда и большей способности к отстройке сотов.
Соты в семьях итальянских пчел меньше повреждаются гусеница-
ми. Рабочие пчелы при очистке и ремонте ячеек захватывают
молодых гусениц, разрывают и съедают их. Иногда, чтобы из-
влечь гусениц из ходов, пчелы выгрызают часть пораженного
сота. Гусениц более старших возрастов пчелы убивают и выбра-
сывают из улья. Однако такая реакция удаления отмечается не во
всех семьях. Куколок в полостях рамок пчелы прополисуют. На
вышедших из куколок бабочек пчелы не реагируют, в то же время
внедряющихся в гнездо взрослых молей пчелы хватают за ноги,
крылья и не пропускают в улей. Защита гнезда пчелами прекра-
щается через 2 ч после наступления темноты. На внедрившихся
в это время молей пчелы не обращают внимания, но если их воз-
будить, постукивая по улью, то они быстро убивают вошедших
бабочек.

Одна личинка может повреждать 500 и более ячеек. Проходя
в средостении сота и по донышкам ячеек, гусеницы слегка при-
поднимают личинок и куколок. Такой приподнятый расплод
пчелы запечатывают не полностью, а запечатанных куколок
распечатывают, оставляя середину ячейки открытой, при этом
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край недопечатанной крышечки вокруг отверстия они утолщают
и надстраивают в виде оттянутого кверху ободка или воротничка.
Возникает так называемый неприкрытый или горбатый расплод.
Белые или темно-синие головки незапечатанных куколок хорошо
видны на соте. Они образуют более или менее правильные ряды
по ходу прошедшей гусеницы. У незапечатанных пчелиных куко-
лок личинки моли иногда повреждают ножки и крылья. В жарком
климате часто одна личинка моли съедает голову и грудь у 11 ку-
колок пчел. В некоторых случаях брюшко формирующейся пчелы
оплетается паутиной, которую она не способна порвать при выхо-
де из ячейки. Восковая моль причиняет вред также своими
выделениями. Фекальные шарики, попавшие на дно ячеек, нару-
шают конечную линьку пчел непосредственно перед их выходом.
Воздух в сильно пораженном молью улье делается неприятным,
и пчелы покидают его. Нередко восковая моль вызывает гибель
семей или их сильное ослабление.

М е р ы б о р ь б ы: см. страницу 240.
МАЛАЯ ВОСКОВАЯ МОЛЬ (Achroea grisella) распростра-

нена тоже широко, но встречается реже. Длина самок в среднем
11,3 мм, размах крыльев — 23 мм; длина самцов — 9 мм, размах
их крыльев — 17,7 мм (рис. 77). Передние крылья узкие, задние
короче и шире передних, в состоянии покоя сложены крышеобраз-
но. Окраска варьирует от темного пепельно-серого до бледного
желтовато-серого цвета. Голова опушена. На лбу заметно пятно
из коротких желтых волосков. Ротовые органы недоразвиты —
бабочки не питаются. Количество самцов и самок бывает прибли-
зительно одинаковым. Яйца самки откладывают в щели улья,
иногда в ячейки сотов через несколько часов после спаривания.
Количество отложенных яиц может быть 14—460, чаще 250—
300 штук; цвет их беловато-желтый, форма круглая или оваль-
ная, величина около 0,35—0,2 мм. Из яйца выходит белая ли-
чинка длиной 0,5 мм со светло-коричневой головой. Тело ее
цилиндрическое без сужений. Личинка проходит 5 стадий разви-
тия. Взрослая нормально развитая личинка достигает 16 мм
длины и 2,2 мм ширины. Она вьет белый шелковистый кокон.
Последние расположены одиночно в углу улья или на полу в соре.
Длина куколки 9—12 мм. Полный
цикл развития составляет 60—
120 дней. Температурный оптимум
развития 28—30 °С. Ниже 16 °С и
выше 35 °С яйца погибают. Ниже
20 °С личинки не окукливаются и
впадают в состояние оцепенения;
выше 35 °С они быстро погибают.
В ульях зимуют только личинки.

Характер питания личинок ма-
лой моли тот же, что и у личинок р и с . 77. Малая восковая моль:
боЛЬШОЙ МОЛИ, НО ОНИ МОГуТ ХОрОШО / _ бабочка-самка; 2 — кукол-
раЗВИВаТЬСЯ, ПИТаЯСЬ ТОЛЬКО пер- ка; 3 —гусеница.
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гой. Одна взрослая личинка съедает ежедневно 0,00752 г сота.
Личинки малой восковой моли средостения не повреждают,
они проделывают ходы в ячейках на одной из сторон сота. Ходы
покрыты крупинками воска, испражнениями и выстланы паути-
ной. Проникнув в ячейки, гусеницы могут оплетать паутиной
куколок пчел. Крышечки над поврежденным расплодом пчелы
не допечатывают, вокруг оставшегося отверстия края утолщены
и надстроены в виде ободка (трубчатый расплод).

Д и а г н о з . Определить присутствие моли в пчелином гнез-
де просто. Для этого над листом бумаги или холстиком держат
рамку, освобожденную от пчел, и стамеской ударяют несколько
раз по верхней планке. Потревоженные личинки выскакивают из
своих ходов и падают на подстилку. Повторяя этот прием не-
сколько раз, можно освободить соты от большого количества
личинок.

ПЛАТЯНАЯ МОЛЬ (Tineola biselliela)' распространена
всюду. Голова покрыта бледно-желтыми или желтовато-красны-
ми неблестящими волосками. Грудь сверху светло-желтая,
блестящая или темно-желтая, матовая. Размах передних крыльев
самца 9—11,5 мм, самки — 8,5—12 мм. Длина переднего крыла
в 4,3 раза, длина заднего — в 3,75—4 раза больше ширины.
Передние крылья от светло-соломенного с золотистым блеском до
темно-желтого цвета. Передний край, особенно у основания
крыла, светлый или слабо затемненный. Задние крылья ровной
светло-желтой окраски с золотистым оттенком и с более светлой,
сероватой бахромкой. Обе пары крыльев и их бахромки блестя-
щие. Вершины передних и задних крыльев округлые, тупые.

Личинки линяют 14—17 раз, они живут под пологом, спле-
тенным из остатков пищи и экскрементов. Продолжительность
стадии куколки 8—30 дней, в отдельных случаях — до 2 и даже
5 мес. Бабочки выходят из куколок обычно осенью. Спаривание
наблюдают в первые сутки после выхода или на следующий день,
обычно вечером. Спарившиеся бабочки сидят неподвижно, преи-
мущественно в темных местах. Через 4—10 ч после спаривания
самка в течение 5—7 дней откладывает 60—100 яиц, через 6—
14 дней из них выходят личинки. После откладки всех яиц ба-
бочки живут еще 4—6 дней. Развитие одного поколения про-
должается 9—16 мес. Личинки питаются сырьем животного
и растительного происхождения, в том числе воском. Продолжи-
тельность цикла развития при питании воском 4 — 6 мес. Моль
зимует в семьях пчел во взрослом состоянии.

Из других видов молей к вредителям отнесены гусеницы
гелехий (Gelechia sp.) из семейства выемчатокрылых молей,
бабочки которых в большом количестве появляются на пасеках
Азербайджана в мае и августе, а также Vitula edmandsi — аме-
риканская бабочка.

М е р ы б о р ь б ы против всех видов молей на пасеках
и в сотохранилищах более или менее одинаковые, но проводить их
надо систематически. На пасеках содержат сильные семьи, под-
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держивают чистоту в ульях и сотохранилишах; следят, чтобы
пчелы содержались в исправных ульях без щелей; ежегодно
меняют не менее '/з старых сотов на вновь отстроенные. Повреж-
денные соты удаляют. Нельзя держать семьи пчел на чрезмерно
расширенном гнезде. На пасеках должны быть специальные
помещения или отдельные шкафы (ящики) для хранения сотов.
Выбракованную сушь отправляют на завод или перетапливают
на воск. Проводят обработку сотов против моли. Обработка сотов
не гарантирует их от повторного внедрения молей.

Для борьбы с вредными насекомыми в настоящее время
широко используются биологические средства. Сущность этой
борьбы заключается в использовании болезнетворных микробов,
которые вызывают массовую гибель многих видов вредителей
сельскохозяйственных культур. Данные микробы безвредны для
людей и животных. На гусениц чешуекрылых, в том числе и гусе-
ниц восковой моли, особенно вредное действие оказывают ба-
циллы турингиензис и цереус. Их применяют в сельскохозяй-
ственной практике в форме препаратов турицида, изготовленных
заводским путем за рубежом, и энтобактерина — в СССР. Ба-
циллы турингиензис в больших дозах оказывают вредное дей-
ствие на пчел. Помимо турицида и энтобактерина, за рубежом
выпускают около 20 биологических инсектицидов — агритрол,
бактан, бактоспеин, биотрол, дендробациллин и другие; в
СССР — дендробациллин, инсектин, турингин.

Биологические инсектициды используются на пасеке в борь-
бе с восковой молью. Они оказывают губительное действие на
гусениц этой моли в течение продолжительного времени, не нару-
шают биоценозы (т. е. не действуют на полезную биосферу),
обладают профилактическим действием.

Дунн (1959) для уничтожения и предупреждения развития
восковой моли в сотах предложил закатывать споры бациллы
турингиензис в изготовляемую вощину. Но оказалось, что споры
этого микроба при 60 °С теряли свою жизнеспособность, в то же
время воск при изготовлении вощины обрабатывается при более
высокой температуре. Келлер (1961) сообщил об успешном при-
менении турицида против восковой моли в ульях способом
опыливания сотов. Н. С. Куликов и А. Я. Лескова (1963) предло-
жили использовать энтобактерин для предохранения воскового
сырья от моли. С этой целью они перемешивали сырье с энто-
бактерином из расчета 10 г препарата (содержит 300 млрд. спор
бациллы цереус) на 1 кг сырья. При этом все гусеницы в восковом
сырье погибали. Однако при опыливании энтобактерином пора-
женных сотов в улье (1 г — 30 млрд. спор на рамку) погибала
только часть гусениц моли.

Чтобы предупредить гибель спор бациллы турингиензис от
высокой температуры, Иогансен (1964) предложил другой про-
стой способ нанесения их на вощину. Он добавлял турицид
(споры бациллы турингиензис) в воду, охлаждающую ленту
искусственной вощины до тиснения на ней вальцами оснований
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ячеек (1 см 2 такой вощины содержал от 28 до 43 тыс. спор).
Затем вощину со спорами ставил в семьи пчел. Они ее отстроили,
а матки успешно отложили яйца в ячейки. В дальнейшем из яиц
вышел расплод, который хорошо развивался. После этого рамки
были перенесены из пчелиного гнезда в садки-клетки с большим
количеством очень жизнеспособных бабочек восковой моли, кото-
рые отложили на подставленные соты свои яйца. Через 3 мес
рамки вынули и обследовали. На сотах, отстроенных на вощине,
содержавшей самое большое число спор, не было никаких следов
моли. В двух садках, где находилась вощина с меньшим количе-
ством спор, обнаружено по одной рамке, пораженной молью.
Контрольные соты без спор при тех же условиях были сильно
поражены молью.

Энтобактерин-3 представляет собой порошок светло-серого
цвета, в котором заключены живые споры бациллы цереус и бел-
ковые токсические кристаллы, смешанные с нейтральным на-
полнителем. Препарат безвреден для человека, теплокровных
животных, пчел и других полезных насекомых. Его широко при-
меняют в виде водной суспензии или опыливания дустом. Споро-
вые формы энтомопатогенных бактерий губительно действуют на
насекомых токсическими кристаллами, образующимися в про-
цессе образования спор. При попадании в кишечник гусеницы
восковой моли кристаллы энтобактерина растворяются и токсин
действует нейротропно, а также на перитрофическую мембрану
и эпителий среднего отдела кишечника. Погибают гусеницы
восковой моли при поедании воскосырья, обработанного энто-
бактерином в виде дуста или путем смешивания в указанных
выше пропорциях, обычно через 5—б дней.

С каждым годом все более широкое применение бакпрепара-
ты находят в растениеводстве для борьбы с вредными насекомы-
ми. Большинство бактериальных инсектицидов для пчел не
токсичны. Однако инсектин, предложенный для борьбы с сибир-
ским шелкопрядом, вызывает гибель до 9,3 % взрослых пчел.
Степень токсичности бактериального препарата битоксибацилли-
на, предложенного для борьбы с садовыми и лесными вредителя-
ми, оказалась высокой — погибло в опытах 64,8 % пчел (Ялови-
цын, 1974). Использование такого препарата вблизи пасек может
значительно ослабить пчелиные семьи и резко снизить их про-
дуктивность.

Работникам службы защиты растений при использовании
бактериальных инсектицидов, токсичных для пчел, необходимо
своевременно извещать пчеловодов. Это поможет заблаговре-
менно организовать защиту пчел от отравлений.

БАБОЧКА «МЕРТВАЯ ГОЛОВА» (Acherontia atropos) —
крупная ночная бабочка (рис. 78) длиной до 50 мм, размах
крыльев 120—140 мм с характерным рисунком на спине в виде
черепа; откладывает яйца на пасленовых, олеандре, оливке,
жасмине, бересклете, малине, реже на дурмане и табаке. Гусени-
ца размером до 6 см, желтая со светло-бурыми полосами, сходя-
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Рис. 78. Бабочки:
/ — «мертвая голова», 2 — совка-гамма.

щимися под углом на спине. В течение лета может рождаться два
поколения бабочек, лёт которых отмечается в мае — июле и сен-
тябре — октябре. Питаются они вытекающим древесным соком.
Распространены в основном на юге европейской части СССР
(Крым, Кавказ, Туркмения), отдельные экземпляры способны
залетать далеко на север. Скорость полета до 50 км/ч.

Бабочки проникают в улей, где вызывают сильное беспокой-
ство пчел. Одна бабочка съедает 5—10 г меда. Не успевших
вылететь из улья бабочек пчелы убивают и прополисуют. Бабочка
«мертвая голова» в настоящее время редкое насекомое, она
подлежит охране.

Как похититель меда известна также совка-гамма (Autog-
rapha gamma) из семейства совок. Бабочка широко распростра-
нена в различных зонах страны. На буроватых передних крыльях
имеет золотистое пятно в форме греческой буквы гаммы.

При наличии бабочек совки-гаммы зарешечивают леток или
уменьшают его высоту вечером до 8 мм.

АМЕРИКАНСКАЯ БЕЛАЯ БАБОЧКА (Hyphanteria cu-
nea) — опаснейший вредитель плодовых садов. Встречается на
юге и западе СССР. В год дает два поколения. Личинки много-
ядны. Насекомое не представляет непосредственной угрозы для
пчел. В фазе куколки обильно встречается под крышами ульев.
Может легко распространяться при перевозках семей пчел, ко-
чующими на медосбор пасеками.

М е р ы б о р ь б ы . При перевозках ульев с пчелами из мест
расселения американской белой бабочки необходимо тщательно
осмотреть и удалить коконы бабочки с крыши улья и простран-
ства за диафрагмой. Собранный материал сжигают.

ЖАБЫ (Bufonidae) — в СССР известно 4 вида одного рода.
Наиболее распространена ж а б а з е л е н а я (Bufo viridis).
Длина ее тела 70—75 мм, светло-зеленая с темными зеленоваты-
ми пятнами, в середине которых красные точки. Обитает в сме-
шанных и широколиственных лесах европейской части СССР (до
60 ° с. ш), в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и на юге Сибири
до Алтая. Кормится в сумерках и ночью жуками, клопами, гусе-
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Рис. 79. Жаба
обыкновенная.

Рис. 80. Лягуш- Рис. 81. Прыткая ящерица,
ка травяная.

ницами. Ж а б а с е р а я , или о б ы к н о в е н н а я (В. bufo),
серо-грязно-бурого или коричневого с темными пятнами цвета,
длиной до 80 мм (самки до 200 мм) (рис. 79). Населяет леса,
сады, парки, питается в сумерках и ночью различными беспозво-
ночными. Жабы часто селятся под ульями и схватывают прилета-
ющих пчел, садящихся на траву около улья. Одна большая жаба
способна отловить до 95 пчел, однако в среднем за вечер она
съедает около 8 штук. Известны также случаи нападения на пчел
камышевой жабы.

М е р ы б о р ь б ы; см. лягушки.
ЛЯГУШКИ (Ranidae) в отличие от жаб имеют гладкую,

слабобугристую кожу. В СССР имеется 11 видов одного рода.
О з е р н а я л я г у ш к а (Rana ridibunda) сверху зеленого цве-
та, снизу белого, грязно-белого с точками и пятнами. Всю жизнь
проводит в различных водоемах или около них. Она активна
круглые сутки, питается жуками, перепончатокрылыми, двукры-
лыми. Ловит также мелких птиц, птенцов, полевок, землероек,
мальков рыб. Распространена в центральных и южных областях
европейской части СССР, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии
до оз. Балхаш. П р у д о в а я л я г у ш к а (R. esculenta) ярко-
зеленого или серо-зеленого цвета сверху и с белым или желтова-
тым низом, чаще без пятен. Обитает в водоемах широколи-
ственных и смешанных лесов. Активна днем и вечером. Кормится
жуками, двукрылыми, стрекозами. Т р а в я н а я л я г у ш -
ка (R. temporaria) светло-бурая или коричневая с большим или
меньшим количеством черных, бурых и светлых пятен сверху.
Снизу покрыта беловатым или желтоватым мраморным рисунком
(рис. 80). Обитает в лесах и по поймам рек. Активна в сумерках
и ночью, днем при дожде. Кормится пауками, двукрылыми, мол-
люсками. Озерные и прудовые лягушки уничтожают пчел-сбор-
щиц воды на берегах водоемов. Травяная лягушка может ловить
пчел, возвращающихся в улей в сумерках или перед дождем.
В условиях Закавказья пчел ловит малоазиатская лягушка.
В течение 15 мин она способна поймать до 37 пчел. Определенный
урон могут наносить также остромордая, закавказская лягушки
и краснобрюхая жерлянка.

М е р ы б о р ь б ы . С целью предупреждения возможного
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ущерба от жаб и лягушек необходимо выкашивать траву на
территории пасек и особенно около ульев. Ульи располагают на
подставках не ниже 30 см от земли. Пасеки оборудуют специаль-
ными поилками для пчел. Лягушки и жабы — полезные жи-
вотные и уничтожению не подлежат.

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ. Среди пресмыкающихся на пасе-
ках встречаются в основном ящерицы семейства Lacertidae.
З е л е н а я я щ е р и ц а (Lacerta viridis) длиной 15,5 см, сверху
зеленая с многочисленными черными и желтыми крапинками.
Горло у самцов голубое или синее, у самок белое или зеленое,
нижняя сторона желтоватая, белая или зеленая. Встречается на
поросших травой и кустарником склонах холмов, оврагов, в по-
селках у каменных оград. Питаются различными насекомыми,
моллюсками, червями, поедают сладкие ягоды и плоды. Распро-
странены на юго-западе Украины и Молдавии. П р ы т к а я
я щ е р и ц а (L. agilis) размером 9—11 см, окраска тела измен-
чивая от буровато-серой, коричневой до зеленой с двумя темными
полосами и пятнами. Нижняя сторона зеленая или белая (рис.
81). Предпочитает разреженные леса, степи, сады, рощи, склоны
оврагов, обочины дорог. Питается разнообразными беспозво-
ночными. Встречается от западных границ СССР до южного
Забайкалья, в Крыму и на Кавказе. Ящерицы уничтожают от-
дельных пчел. В их желудке находили до 20 экземпляров этих
насекомых. Ящерицы часто проникают под крыши ульев, осо-
бенно в жаркое время дня в Средней Азии и Закавказье, иногда
выгрызают соты с медом на крайних рамках. Под крышей улья
в Киргизии обнаруживали азиатский гологлаз, известны случаи
нападения на пчел агам и стеллио.

М е р ы б о р ь б ы . Необходимо содержать пчел в плотных
ульях с хорошо подогнанной крышей, располагать ульи на под-
ставках. Ящерицы очень полезные животные, так как уничтожа-
ют большое количество вредителей, и их следует охранять.

ЯСТРЕБИНЫЕ (Accipitridae). Из этого семейства на пчел
нападают обыкновенный (Pernis apivorus) и хохлатый (P. pti-
lorhynchus) осоеды (рис. 82). Обыкновенный осоед крупнее
вороны, с длинным хвостом и короткими жесткими перьями на
лбу. Клюв, как у всех ястребиных, загнут, цвет от бурого до бело-
вато-коричневого с пестринами, на хвосте 3 широкие белые
полосы. Обыкновенный осоед — обитатель лесов и лесостепей,
придерживается высокоствольных и лиственных насаждений,
чередующихся с полянами и вырубками. Птица перелетная,
гнездо строит в мае на опушках леса; питается осами, шмелями,
реже лягушками, ящерицами, грызунами. Распространен от Ар-
хангельска до Крыма и Кавказа, встречается изредка по югу
Западной и Восточной Сибири до Алтая.

На юге Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке
обитает хохлатый осоед, отличающийся наличием двух белых
полос в хвосте самцов. Осоеды поедают пчел в период их лёта на
цветки, располагаясь по линии лёта или около пасек.
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Рис. 82. Хищники пчел:
/ — золотистая щурка;
2 — осоед; 3 — черноло-
бый сорокопут; 4 — ры-
жий сорокопут.

М е р ы б о р ь б ы . Целесообразно не размещать пасеки
вблизи гнезд осоедов, чаще менять стоянки пасек. В последние
годы эти виды птиц стали сравнительно редкими, поэтому не
могут наносить значительного ущерба и подлежат охране.

ЗОЛОТИСТАЯ ЩУРКА (Merops apiaster). От клюва через
глаза к затылку и вокруг горла черная полоса, горло желтое,
голова и спина золотисто-коричневые у взрослых птиц и зелено-
ватые у молодых, лоб белый с голубым, крылья буровато-синие,
хвост зеленый, брюшная сторона голубая (рис. 82). Длина крыла
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14—15 см, масса 50—60 г. Самцы крупнее самок. Населяют от-
крытые степные пространства с оврагами, балками, долинами рек
до высоты 2500 м над уровнем моря. Селятся около жилья челове-
ка. После прилета в мае щурки ведут бродячий образ жизни,
затем скапливаются около излюбленных мест гнездования. Гнез-
дятся колониями. На отвесных обрывах, редко на ровной местно-
сти, самцы и самки роют гнезда утром (в 9—10 ч) и вечером
(в 17—18 ч) в течение 10—20 дней, выбрасывая до 12 кг грунта.
Гнездо представлено в виде узкого туннеля длиной 0,6—2 м с рас-
ширением на конце. Гнездо используется в течение всей жизни
птицы. Откладывают яйца в мае — июне в количестве 5—8 (от 4
до 10) штук. Яйца насиживают оба родителя, но самка чаще.
Птенцы выводятся через 20 дней, способны к полету, в июле через
30 дней после выхода из яйца. Кормится щурка различными
насекомыми и пчелами, ловя их на лету (см. Зеленая щурка).
Полет изящный, стремительный, садятся на провода, сухие ветки
деревьев.

М е р ы б о р ь б ы : см. Зеленая щурка.
ЗЕЛЕНАЯ ЩУРКА (Merops superciliosus) гнездится южнее

золотистой щурки. Общий тон окраски зеленый, горло рыже-
желтого цвета. Населяет степи, полупустыни, пустыни с оврага-
ми, балками, речными долинами. Чаще устраивает гнезда на
ровном месте.

Щурки в силу многочисленности их в некоторых местах
представляют большую угрозу пчеловодству. В рационе отдель-
ных птиц медоносные пчелы могут составлять от 4 до 96 % (Фри,
1972), особенно в зоне пасек. Эти птицы способны даже уничто-
жать пчел у летков улья в дождливую погоду. Одна щурка в день
съедает до 700—1000 пчел, или 2—3 % семьи. Стая в 100 щурок
делает пасеку в 50 семей пчел бездоходной. Наибольший ущерб
отмечается в июле — августе.

М е р ы б о р ь б ы : не следует размещать пасеки вблизи
колоний птиц, необходимо чаще менять стоянки пасек. Птиц
можно отпугивать проигрыванием записи голоса сокола-чеглока.

ДЯТЛОВЫЕ (Picidae) — средние и маленькие птицы с до-
лотообразным клювом. Все дятлы приносят пользу, истребляя
вредителей леса. Птицы этого семейства — зеленый дятел, боль-
шой пестрый, малый пестрый — сравнительно редки на пасеках
и если садятся на ульи, то чаще при наличии вредителей в древе-
сине. Наибольшую опасность для пчел эти птицы представляют
поздней осенью, стук клювом по улью возбуждает насекомых,
заставляя выходить их через леток, где они частично уничтожа-
ются птицей или погибают от холода.

П р о ф и л а к т и к а : перед летком на расстоянии 2 см
устанавливают П-образно согнутую сетку. Птицы подлежат ох-
ране.

ВОРОБЬИНЫЕ (Passeriforumes). Наиболее многочислен-
ный разнообразный отряд, из которых опасны для пчел сорокопу-
товые, синицы, ласточки. Это мелкие, редко средних размеров
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птицы с характерным крючкообразным клювом, на конце над-
клювья имеется зубцеобразный выступ.

С о р о к о п у т ы (Laniidae). Населяют заросли кустарни-
ков, опушки лесов, поймы рек, культурный ландшафт на равни-
нах и в горах. Густых посадок избегают. Питаются позвоночны-
ми, насекомыми и другими беспозвоночными. Поселяясь около
пасек, птицы поедают пчел. Отмечено нападение на пчел серого,
черноголового, красноголового сорокопутов и жулана. Летом
55 % корма серого сорокопута составляют насекомые, из них '/4

шмели, осенью соответственно 94 и 41 %. Крупных насекомых
(матки шмелей и пчел) сорокопуты надевают на колючки (шипы)
растений, мелких (рабочих пчел) съедают при отлове. Сорокопу-
ты — полезные птицы, уничтожать их запрещено. Сорокопутов
отпугивают от пасек так же, как щурок.

Поздней осенью и зимой на прилетных досках ульев часто
можно видеть различных с и н и ц (семейство Paridae). Птицы
постукивают клювом по передней стенке улья или прилетной
доске у летка и съедают выходящих пчел. Для предупреждения
повреждения семей целесообразно делать навесы над летком из
капроновой или металлической сетки (см. дятловые), в стороне
пасеки подвешивают кусочки сала, мяса, которые птицы охотно
поедают. Синицы очень полезны для лесов и садов.

Маток и трутней пчел иногда ловят л а с т о ч к и ; рабочих
пчел, отягощенных ношей, склевывают мухоловка серая, обыкно-
венный воробей, поползень обыкновенный, обыкновенная го-
рихвостка, горихвостка-чернушка, белая трясогузка, желтоголо-
вый королек, очень редко славки, дрозды, скворцы и другие
птицы. Вред от них практически ничтожен и особых мер защиты
не требуется.

ЕЖИ (Erinaceidae). Чаще всего пасеки посещает обыкно-
венный еж (Erinaceus europaeus). Длина тела 200—300 мм, на
голове иглы разделены на две части «пробором». Распространен
в средней и южной полосе европейской части СССР, Западной
Сибири, Казахстане и Дальнем Востоке. Обитатель лесов, лесо-
степей и степей. Излюбленное место обитания — опушка листвен-
ного леса.

Еж питается насекомыми, червями, лягушками, птенцами
и яйцами птиц, ящерицами, мелкими грызунами, реже ягодами.
Активен вечером и ночью. Ежи на пасеках подбирают погибших
и ползающих пчел перед ульями. Могут уничтожить большое
количество пчел в жаркие летние вечера в семьях с недостаточно
расширенным гнездом, когда пчелы гроздьями висят на прилетко-
вой доске. К яду пчел еж мало чувствителен.

П р о ф и л а к т и к а : расширение гнезда соответственно
силе семьи, усиление вентиляции улья, размещение ульев на
подставках высотой не менее 30 см от уровня земли. Еж полезное
животное и подлежит охране.

ЗЕМЛ ЕРОЙКОВЫЕ (Soricidae) —очень мелкие зверьки,
напоминающие мышей, отличаются от них вытянутой в хоботок
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Рис. 83. Бурозубка.

мордой. Хвост относительно длинный, ноги короткие. Цвет тела
бурый или серовато-бурый (рис. 83).

М а л а я б у р о з у б к а (S. minutus). Длина тела 40—
59 мм, хвост составляет 50—70 % длины тела. Масса 3—5 г. Хо-
боток очень вытянут, острый. Обитатель различных ландшафтов,
предпочитает сырые места, встречается в захламленном лесу
с разнообразным травяным покровом. Избегает открытые сухие
места. Питается мелкими насекомыми, пауками, многоножками,
червями. Активна круглые сутки. Распространена в европейской
части СССР, на западе и юге Сибири, Дальнем Востоке, в Кирги-
зии.

О б ы к н о в е н н а я б у р о з у б к а (S. araneus). Длина
тела 60—90 мм, хвост составляет 45—70 % длины тела. Масса
8—15 г. Хоботок относительно тупой. В лесу поселяется на
участках с обилием бурелома. Часто встречается в поймах рек,
оврагах, у озер. Самая многочисленная из землероек. Питается
насекомыми, многоножками, паукообразными, мелкими млекопи-
тающими и земноводными. Активна круглосуточно, наибольшая
активность в сумерках и на рассвете. Высокоплодовита. Распро-
странена по всей территории СССР, за исключением Средней
Азии и Нижнего Поволжья.

А л ь п и й с к а я б у р о з у б к а (S. alpinus). Длина тела
69—77 мм, хвост 90 % длины тела. Обитает в альпийском поясе
гор (Карпаты) на высоте 1000—2000 м над уровнем моря.

Все указанные виды землероек часто проникают в ульи,
особенно осенью, и уничтожают пчел.

П р о ф и л а к т и к а . Размещение пасек на сухих местах,
расчистка территории от бурелома; содержание семей пчел в хо-
рошо оборудованных ульях без щелей, применение летковых
заградителей. Землеройки — полезные зверьки и подлежат охра-
не.

МЕДВЕДИ (Ursidae). Из пяти видов медведей, известных
как вредители пасек, два обитают на территории СССР. Б у р ы й
м е д в е д ь (Ursus arctos) — крупный хищник длиной до 200 см
и более, масса 100—200 кг. Цвет меха от буровато-палевого до
темно-бурого. Всеяден. Охотно ест зелень, ягоды, орехи, желуди,
дождевых червей, моллюсков, насекомых, лягушек, грызунов,
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падаль. Иногда нападает на крупных копытных животных. Летом
активен в любое время суток, зимой залегает в спячку. Распро-
странен в северной половине европейской части СССР, Сибири,
Дальнем Востоке, Кавказе и горах Средней Азии и Казахстана.

Ч е р н ы й м е д в е д ь (U. tibetanus) — крупный зверь до
200 см длиной. Окраска блестяще-черная с большим полулунным
пятном белого или желтого цвета на груди. Преимущественно
питается желудями, орехами и плодами, реже насекомыми и мел-
кими позвоночными. Хорошо лазает по деревьям. Берлоги устраи-
вает в дуплах. Распространен в горнотаежных и широколи-
ственных лесах юга Дальнего Востока. Медведи посещают пасеку
чаще ночью, опрокидывают и разбивают ульи, поедают мед,
расплод, взрослых пчел, могут уносить ульи или рамки. Однажды
посетив пасеку, медведь вновь возвращается на нее. На пчел,
вероятно, действует запах медведя, они становятся малоактив-
ными. Частично поврежденные семьи трудно восстанавливаются.

П р о ф и л а к т и к а . С целью предупреждения нападения
пасеки располагают вдали от речных потоков или звериных троп.
Кухонные отбросы ежедневно сжигают, консервные банки зака-
пывают и место засыпают хлорной известью. Территорию пасеки
огораживают электроизгородью: по верхней и нижней проволоке
пропускают ток от 12-вольтовой батарейки. Калитка должна
открываться наружу изгороди. Отстрел медведей запрещен.

КУНЬИ (Mustelidae) имеют удлиненное тело с более или
менее короткими конечностями, снабженными невтяжными ког-
тями. Относятся к отряду хищных. Питаются мышевидными
грызунами, лягушками, птицами, насекомыми, реже раститель-
ной пищей (ягоды, орехи, корни). Многие хорошо лазают по
деревьям. Распространены широко, встречаются во всех лан-
дшафтах, однако их численность небольшая. Определенный
ущерб пчеловодству могут иногда наносить черный хорь, лесная
и каменная куницы (рис. 84), барсук, соболь, медоед. Эти жи-
вотные разоряют гнезда диких пчел, поедают расплод и мед.
Куницы могут уничтожать и взрослых пчел, а барсук, помимо
этого, также и погибших пчел. Основной вред эти животные
приносят, забираясь в места хранения меда. В Северной Америке
особенно опасны для пасек скунсы или вонючки: одно животное
съедает в течение ночи до 200 г пчел из улья.

П р о ф и л а к т и к а : оборудование специальных сотохра-
нилищ; хранение рамок с медом в плотных шкафах, ящиках,
ульях; мед — в специальной плотно закрывающейся таре.

МЫШЕОБРАЗНЫЕ. Р ы ж а я к р ы с а , п а с ю к длиной
150—250 мм, хвост короче тела. Уши короткие, отогнутая вперед
ушная раковина не достигает глаза. Обитатель домов и хозяй-
ственных построек, в Забайкалье и на Дальнем Востоке живет по
берегам рек и на поливных полях. Отличается высокой плодови-
тостью. Распространена на большей части территории СССР.

Ч е р н а я к р ы с а длиной 130— 190 мм, хвост длиннее тела.
Отогнутая вперед ушная раковина достигает глаз. Обитатель
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Рис. 84. Лесная куница.

различных ландшафтов, жилищ человека, чаще встречается
в сельской местности, на юге обитает в лесах. Питается разно-
образным кормом.

Д о м о в а я м ы ш ь длиной до 110 мм, уши круглые и срав-
нительно небольшие (рис. 85). Цвет серый, брюшко более
светлое. На юге круглый год обитает вне жилья человека, на
севере зимой живет в домах, а летом вблизи построек. Распро-
странена повсеместно. Очень плодовита.

П о л е в а я м ы ш ь длиной 100—125 мм. Цвет рыжий или
бурый, по спине тянется черная полоса. Населяет поймы рек,
опушки леса, вырубки, поля. Обитает в европейской части СССР,
на юге Сибири, востоке Казахстана и Дальнем Востоке.

Л е с н а я м ы ш ь длиной 70—115 мм, окраска рыжая,
брюхо белое, на груди часто желтое пятно. Обитатель лесов
и лесостепей. Питается семенами, ягодами, насекомыми. Активна

Рис. 85. Домовая мышь.
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ночью. Численность подвержена сильным колебаниям. Распро-
странена в европейской части СССР, на Кавказе, в Средней Азии,
Казахстане, на юге Западной Сибири.

Ж е л т о г о р л а я м ы ш ь длиной 112—135 мм, уши боль-
шие, окраска спины и боков коричневато-охристая, яркая. Брюхо
белое, основание волос серое, на груди пятно цвета охры. Обита-
тель широколиственных, буковых лесов, высокоствольных дуб-
рав. Питается семенами деревьев. Активна ночью. Распростране-
на в средней полосе и на юге европейской части СССР, Северном
Кавказе, Западном Закавказье.

М ы ш ь - м а л ю т к а длиной 47—70 мм, хвост равен длине
тела. Цвет от буро-желтого до желто-охристого, брюшко белое.
Обитатель лесов, степей, лесостепей с высокой густой травой,
встречается на полях. Питается семенами. Распространена по
всей европейской части СССР, на юге Сибири и Дальнем Востоке.

Мышеобразные наносят большой ущерб пчеловодству. Зи-
мой заселяют сотохранилища, зимовники, проникают в ульи. Они
повреждают соты, беспокоят и поедают мертвых и живых пчел,
мед, пергу, грызут инвентарь. Мыши часто устраивают в ульях
свои гнезда, загрязняют их экскрементами и мочой, запах кото-
рой пчелы обычно не выносят и покидают такие ульи. Семьи пчел,
подвергшиеся нападению, погибают или резко ослабевают. Для
предупреждения нападения мышей должны быть приняты со-
ответствующие меры (см. «Ветеринарно-санитарные мероприя-
тия на пасеках и воскозаводах»).

ХОМЯКООБРАЗНЫЕ (Cricetidae) — мелкие животные, по-
давляющее большинство которых является вредителями сельско-
го и лесного хозяйства. Из многочисленного семейства для
пчеловодства имеют значение лишь некоторые животные.

Р ы ж а я п о л е в к а длиной 80—115 мм, хвост более
половины длины тела. Спина и бока ржаво-коричневые, брюхо
темно-серое, хвост темный сверху и белый снизу. Полевка живет
в лесной зоне, часто зимует в стогах сена и постройках человека.
Питается растениями. Активна ночью. Распространена в евро-
пейской части СССР, тайге Западной и Средней Сибири, местами
в Закавказье.

О б ы к н о в е н н а я п о л е в к а длиной 90—140 мм, хвост
30—40 % длины тела. Окраска буроватая, хвост сверху коричне-
вый, снизу беловатый. Предпочитает клеверные поля и луга,
встречается на вырубках, лесных полянах, опушках, в жилищах
человека. Питается зелеными частями растений, моллюсками,
насекомыми. Зимой обгладывает кору плодовых деревьев и
кустарников. Активна круглосуточно. Распространена в европей-
ской части СССР, на Кавказе, юго-востоке Средней Азии и на юге
Сибири.

Характер повреждений в ульях, зимовниках и сотохранили-
щах и меры борьбы с хомякообразными такие же, как и при
мышеобразных.

РАСТЕНИЯ. Среди растительного мира вред пчелам могут
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наносить различные грибы (плесени). Из гнезд пчел выделено
более 130 видов грибов, многие из которых повреждают запасы
перги в ульях и сотохранилищах. Одним из специфических гри-
бов, вызывающих такие изменения в перге, является Ascosphaera
alvei, который следует отличать от возбудителя аскосфероза
пчел. Развитие плесени в ульях особенно часто бывает весной
и преимущественно в слабых семьях. Нередки случаи закисания
меда в результате развития дрожжей Saccharamyces. Последнее
наступает осенью при несвоевременном позднем скармливании
пчелам сахарного сиропа. В результате потребления такой перги
и меда отмечается гибель семей пчел или их плохое весеннее
развитие из-за повышенного отхода молодых пчел.

П р о ф и л а к т и к а : не допускать влажность в зимовнике
и в ульях. На пасеке ульи помещают на хорошо освещенных
солнцем местах, на подставках высотой 30 см, выкашивают траву
вокруг ульев. Осенью необходимо своевременно скармливать
сахарный сироп, чтобы пчелы успели его переработать. Изме-
ненные соты с недоброкачественными кормами удаляют, замачи-
вают 2—3 дня в 2—4 %-ной питьевой соде, тщательно промыва-
ют, меняя 2 — 3 раза воду, просушивают и лишь затем использу-
ют.

Вредными для пчел являются также плотоядные растения
(росянка круглолистная и пузырчатка обыкновенная), захваты-
вающие специальными органами садящихся на них насекомых.

ОПОСРЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ. К этой группе
относят вредителей кормовых растений пчел: вирусы, бактерии,
грибы, разнообразных членистоногих, а также некоторых позво-
ночных животных, снижающих продуктивность или вызывающих
гибель растений. Уничтожение вереска отмечается в результате
сильного размножения жука Lochmaea suturalis. Наиболее мас-
совыми вредителями бутонов липы в Приморском крае являются:
слоник Семенова, желтый листогрыз, галлица. На величину
падевого взятка с хвойных деревьев влияют в некоторые годы
осы, уничтожающие тлей-падевыделителей. В условиях Алтай-
ского края на медосбор значительное влияние оказывают ба-
бочки-боярышницы. В период массового лёта в июне — июле они
сплошь покрывают цветки и затрудняют доступ к ним пчелам.
Полевка поедает корни фруктовых деревьев.

П р о ф и л а к т и к а . Против этой группы вредителей ме-
роприятия должны разрабатываться совместно со службой защи-
ты растений сельского и лесного хозяйства; целесообразна ко-
чевка пасек. Для предупреждения повреждений полевкой в садах
рекомендуется посадка полос топинамбура.



ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ НА ПАСЕКАХ
И ВОСКОЗАВОДАХ

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПАСЕК. На все пасеки, независимо от
их принадлежности, должны быть составлены ветеринарно-сани-
тарные паспорта.

Паспортизация позволяет: выяснить эпизоотическое состоя-
ние пчеловодства в целом по стране, а также в отдельных клима-
тических зонах; составить эпизоотическую карту распростране-
ния инфекционных и инвазионных болезней пчел и разработать
план ликвидации этих болезней; организовать борьбу с вредите-
лями пчел; улучшить санитарное состояние пасек, воскозаготови-
тельных и перерабатывающих предприятий; повысить ответ-
ственность руководителей хозяйств за применение пестицидов
в зоне сосредоточения пчелиных семей; установить контроль за
перевозками, особенно в период медосбора, и торговлей пчелины-
ми семьями, матками, а также продуктами пчеловодства и сырья;
активизировать работу обществ пчеловодов-любителей.

Паспортизации подлежат пасеки общественного сектора
(колхозов, совхозов, лесхозов, опытных и подсобных хозяйств
и др.) и пчеловодов-любителей. В состав комиссии по проведению
паспортизации должны входить ветеринарные врачи (фельдше-
ра) государственной ветеринарной сети, старшие зоотехники
(агрономы) по пчеловодству, опытные пчеловоды (общественные
инспектора), выделенные обществами охраны природы.

Паспорта регистрируют в специальном журнале на станции
по борьбе с болезнями животных. Они выдаются на каждую
отдельно стоящую пасеку (независимо от количества имеющихся
на ней семей) и хранятся у ее заведующего или владельца. Пас-
порт пасеки дает право получить ветеринарный документ, кото-
рый необходим при продаже, перевозке, кочевке пчелиных семей.
Его предъявляют при обмене воскового сырья на вощину или
покупке ее, а также при продаже владельцами меда.

Паспортизацию проводят весной и летом. Работу комиссия
начинает с осмотра пчелиных семей, территории пасеки, пасечных
помещений и построек. Специалист по пчеловодству (зоотехник,
агроном) отмечает в паспорте состояние кормовой базы пчел
и дает соответствующие рекомендации по ее улучшению. Ветери-
нарный специалист после осмотра пчелиных семей делает заклю-
чение о санитарном состоянии пасеки. Сюда же заносят результа-
ты лабораторных исследований, а также сведения о лечебно-
профилактических обработках пчелиных семей и дезинфекции.
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По окончании работы комиссия составляет отчет о количестве
пасек, получивших паспорта, выявленных болезнях и других
недостатках.

Паспорт подписывают главный ветеринарный врач района,
руководитель хозяйства или владельцы пасеки и заверяют пе-
чатью районной (городской) станции по борьбе с болезнями
животных.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАСЕ-
КАМ. Пчелиные семьи должны быть размещены на стационарных
пчелофермах. Для сбора нектара и опыления энтомофильных
сельскохозяйственных культур, а также в ряде других случаев
могут быть организованы временные площадки (точки).

Пасеки располагают в местности, благополучной по бо-
лезням пчел, на сухих и защищенных от господствующих ветров
местах, богатых медоносной растительностью.

При выборе места под пасеку необходимо учитывать пло-
щадь медоносов, расстояние до водоемов, ближайших насе-
ленных пунктов и путей сообщения. Расстояние пасеки до основ-
ного медоноса должно быть не более 3 км.

Стационарные пасеки и временные точки с числом семей
более 20 должны быть размещены на расстоянии: не менее 500 м
от жилой зоны населенных пунктов, мест общественных работ,
зон отдыха, объектов культурно-бытового назначения, мест воз-
можного появления животных, от шоссейных и железных дорог;
5 км от предприятий кондитерской, химической промышленности
и воскоперерабатывающих заводов; не менее 1 км от животно-
водческих и птицеводческих строений. Разрыв от товарной пасеки
до репродуктивной и карантинной должен быть не менее 5—7 км.

Территорию для пасеки выбирают ровную, на ней не должно
быть камней, кочек, ям и др. Старые, подгнившие деревья необхо-
димо спилить и убрать. Культурные травы и насаждения нужно
периодически подкашивать и обрезать.

Территорию стационарной пасеки огораживают изгородью.
Места размещения такой пасеки следует согласовывать с госу-
дарственной ветеринарной службой (главветврачом района)
и местными органами власти. Территорию пасеки обсаживают
плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а свободные
земельные участки на пасеке и вокруг нее перепахивают и засева-
ют медоносными растениями.

Запрещается размещать пасеки под линиями электропере-
дач, в местах возможных обвалов, падения камней, оползней,
затопляемых паводковыми водами.

На одной пасеке в зависимости от особенностей местности
и медоносной растительности допустимо размещать до 150 пчели-
ных семей. Расстояние между ульями должно быть не более
3—3,5 м, а между рядами ульев — 10 м.

На стационарных пасеках перед летками ульев на 50 см от
них должен быть удален дерн, а поверхность почвы засыпана
песком.

255



На пасеке размещают разборную будку (жилой дом), навес
для контрольных ульев, поилки для пчел, бетонируют площадь
(3 X 5 м) с навесом и закрытой ямой для стока вод после очистки
и дезинфекции ульев и другого оборудования. Оборудуют туалет,
умывальник. Пасеку обеспечивают полотенцами, спецодеждой
(халаты, сетки для лица), мылом, аптечкой, дезинфицирующим
раствором (1 %-ный раствор хлорамина) для обеззараживания
рук пчеловода.

Ульи, пчеловодный инвентарь, спецодежда и пасечные пред-
меты должны быть промаркированы и закреплены за каждой
пасекой.

Пчелиные семьи нужно содержать в исправных окрашенных,
пронумерованных ульях. Для окраски используют белую, голу-
бую и желтую краски. Ульи ставят на подставках или колышках
высотой не менее 30 см от земли.

На каждой пасеке делают запас ульев (10—15 % от их
общего количества на пасеке) и отстроенных рамок из расчета
для лежаков 24 сотовые рамки на семью, для многокорпусных —
40, для однокорпусных— 12 гнездовых и 24 магазинных, для
16 рамочных ульев с магазином — по 16 гнездовых и магазинных
рамок.

Использовать гнездовые соты нужно не более двух лет. Еже-
годно проводят обновление гнездовых рамок (не менее 30 % за
сезон) за счет отстройки пчелами новых.

Для хранения запасных ульев, тары, пчеловодного инвента-
ря оборудуют складское, а для дезинфицирующих средств —
специальное помещения. Кроме того, для хранения пустых сотов,
а также сотов с медом и пергой выделяют хорошо проветриваемое
чистое, сухое помещение, недоступное для мышей и крыс. Лучше
всего на пасеке иметь специальное сотохранилище. Окна помеще-
ния, где хранятся соты, зарешечивают сеткой от залета пчел
и других насекомых. В полу, стенах и потолке помещения не
должно быть щелей, двери плотно пригоняются.

Располагать соты в хранилище следует на стеллажах. Соты
с пергой на хранение убирают в специальные шкафы. Вощину
хранят в чистых деревянных ящиках или контейнерах отдельно от
воска, последний можно держать в мешках.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕ-
ЩЕНИЯМ ДЛЯ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ, СОТОХРАНИЛИЩАМ
И ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ. Габариты и внутреннюю планировку
зимовников для пчел определяют исходя из планируемого коли-
чества пчелиных семей.

Оптимальные параметры воздуха в зимовнике должны быть
следующими: температура 0 ± 2 ° С , относительная влажность
75—85 %, воздухообмен на 1 семью пчел 0,435 м3/ч. Зимовники
необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, обес-
печивающей поддерживание заданных параметров микроклима-
та внутри помещения. При устройстве принудительной вентиля-
ции, на случай прекращения ее работы, предусматривают есте-
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ственную вентиляцию как аварийную. В зимовниках устанавли-
вают лампы красного света.

После выставки ульев из зимовника в нем проводят тщатель-
ную механическую очистку, просушивают его и стены белят
10—20 %-ной взвесью свежегашеной извести. Использовать зи-
мовники в летнее время как складские помещения запрещено.

С о т о х р а н и л и щ е должно быть сухим (относительная
влажность 50%), оборудовано принудительной вентиляцией,
недоступным для насекомых и грызунов.

С п е ц п ч е л о х о з я й с т в а (пчелокомплексы) для пере-
работки меда и воска должны иметь по три изолированных
помещения: первое — для приема и первичной переработки полу-
чаемого сырья, второе — по основной переработке сырья,
третье — для временного хранения и выдачи готовой продукции.
Цеха обеспечивают горячей и холодной водой. Связь между
помещениями осуществляют по трубопроводам и транспортерам.
Помещения должны быть сухими, хорошо вентилируемыми.

В цехе по переработке воска выделяют отдельное помещение,
в котором устанавливают автоклавы для обеззараживания инфи-
цированного воскосырья. Территорию цехов огораживают забо-
ром.

Для сливных вод, поступающих из цехов по переработке
продуктов пчеловодства и после дезинфекции ульев и инвентаря,
делают специальные ямы, где воды подвергают нейтрализации,
аэрированию, отстою, барботированию, т. е. осуществляют по-
лную биологическую очистку. Очищенные воды, соответствующие
санитарным нормативам, допускают к сбросу в водоемы или
рециркуляции.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗ-
КИ (КОЧЕВКИ) ПЧЕЛ НА МЕДОСБОР И ОПЫЛЕНИЕ.
К перевозке на места медосбора и опыления допускают здоровые
пчелиные семьи из хозяйств (районов), благополучных по ка-
рантинным болезням пчел. На места медосбора и опыления
пчелиные семьи доставляют всеми видами транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки (кочевки) пчел на медосбор и опы-
ление. Пчел перевозят в специально подготовленных для тран-
спортировки ульях в сопровождении пчеловода. По прибытии
в другой район пчеловод обязан предъявить в районную ветери-
нарную станцию ветеринарное свидетельство и ветеринарно-
санитарный паспорт пасеки. Специалисты районной ветеринар-
ной станции, проверив документы на прибывшие в район пасеки,
регистрируют их в журнале учета, подвергают 2—3 % пчелиных
семей осмотру и делают соответствующие записи в ветеринарно-
санитарном паспорте пасеки. При вывозе пчелиных семей по
окончании кочевки за пределы района их осматривают и выдают
ветеринарное свидетельство на перевозку. В случае выявления
поражения пчел заразной болезнью ветеринарные специалисты
района, где расположена пасека, принимают меры по ликвидации
болезни. После кочевки пчеловоды очищают донья ульев и тер-

257



завозимыми из хозяйств, благополучных по заразным болезням
пчел. Пчелиные семьи нужно отправлять хозяйствам-потреби-
телям, как правило, в бессотовых пакетах. Для вновь организуе-
мых пасек разрешается отправлять пчел в сотовых пакетах'на
сотах, бывших в употреблении не более двух лет. Пчел перевозят
(пересылают) в чистых продезинфицированных ульях (пакетах).

Пчеловодам общественных пасек запрещается приобретать
для личного пользования пчел в других хозяйствах и на рынке.
Рекомендуется продавать этим пчеловодам в личное пользование
пчел с пасек данного пчелохозяйства. Пчелиные семьи (пакеты),
а также маток разрешается принимать в хозяйство на основании
документов, подтверждающих благополучие хозяйства-постав-
щика по заразным болезням пчел, с указанием даты проведения
ветеринарных мероприятий на пасеке в текущем году.

Для предупреждения заноса возбудителей заразных бо-
лезней пчел из других стран пчелиные пакеты и маток отбирают,
формируют и пересылают, руководствуясь действующими ветери-
нарно-санитарными требованиями к импорту и экспорту пчел
и маток.

Каждую партию вновь завозимых пчел размещают на изоли-
рованной пасеке, не ближе 5 км от других пасек. Их выдерживают
под ветеринарным контролем в течение 30 дней и исследуют на
наличие возбудителей заразных болезней. При получении отри-
цательных результатов лабораторных исследований пчелиные
семьи перевозят на основную пасеку.

Особое внимание ветеринарные специалисты должны уде-
лять контролю за ветеринарно-санитарным и эпизоотическим
состоянием пасек пчеловодов-любителей, поскольку их пчелы
наиболее часто являются фактором распространения возбудите-
лей болезней.

Покупку пчел, маток, бывших в употреблении ульев и ин-
вентаря, особенно в местности, неблагополучной по заразным
болезням, осуществляют с разрешения ветеринарных специали-
стов. Необходимо контролировать кочевки, иметь ветеринарно-
санитарный паспорт или ветеринарное свидетельство о благопо-
лучии пчел. Ветеринарные специалисты ежегодно в плановом
порядке должны проводить контрольные осмотры индивидуаль-
ных пасек. Владельцы пасек обязаны по требованию ветери-
нарных специалистов представлять принадлежащих им пчел для
осмотра и проводить необходимые мероприятия. В случае обнару-
жения признаков болезни ветеринарный специалист обязан ди-
агностировать болезнь, выявить количество неблагополучных
семей, организовать их изоляцию и проведение на них мероприя-
тий по ликвидации болезни.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ОТРЯДЫ. На пасеках
спецпчелохозяйств и пчелокомплексов сосредотачивается боль-
шое количество пчелиных семей, возникает практическая необхо-
димость одновременного обеззараживания нескольких тысяч
ульев и сотен тысяч соторамок. Широкое внедрение современных
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| Производственные комплексные бригады |

способов дезинфекции ульев, сотов, инвентаря, например газом
ОКЭБМ под покрытием полиамидной пленки, возможно только
подготовленными специалистами хозрасчетных ветеринарно-са-
нитарных отрядов.

Проведение лечебно-профилактических обработок пчелиных
семей против варрооза самими пчеловодами, особенно пчелово-
дами-любителями, не всегда дает желаемые результаты. Опыт
работы многих хозяйств и пчеловодов-любителей показывает, что
достигнуть успеха в борьбе с варроозом можно лишь путем вы-
полнения комплекса организационно-хозяйственных и специаль-
ных мер, когда обработки пчел лечебными препаратами ведутся
одновременно на пасеках, расположенных в радиусе лёта пчел,
в сочетании с технологическими приемами. Такую работу успеш-
но могут выполнять хозрасчетные ветеринарно-санитарные отря-
ды или специализированные бригады по борьбе с болезнями пчел.
Отряды находятся на самостоятельном балансе, имеют право
юридического лица и подчиняются руководству республиканской,
краевой, областной ветеринарной службы или пчелоконтор, при
которых они организованы. Договора заключают с колхозами,
совхозами, другими государственными учреждениями и обще-
ствами пчеловодов-любителей.

Ветеринарно-санитарные отряды осуществляют следующие
работы:
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а) проводят обработку пчелиных семей против заразных
болезней на общественных пасеках и пасеках пчеловодов-люби-
телей, профилактическую и вынужденную дезинфекцию и де-
зинсекцию, дезакаризацию ульев, сотов, пчеловодного инвентаря
и оборудования, дератизацию зимовников, сотохранилищ, пчело-
водных домиков и территории пасек;

б) консультируют ветеринарных специалистов и пчеловодов
по всем вопросам ветеринарной санитарии и борьбе с болезнями
пчел.

Средства, поступающие по договорам, зачисляются на спе-
циальный счет учреждения, при котором отряд состоит, и расхо-
дуются по смете, утверждаемой в установленном порядке на
содержание отряда, на лечебные препараты, дезсредства и другие
материалы, требующиеся для проведения работ по дезинфекции,
дезинсекции, дезакаризации и дератизации на пасеках.

Нагрузка на одного производственного работника ветери-
нарно-санитарного отряда — 2 тыс. пчелиных семей за сезон
Ветеринарно-санитарный отряд отвечает за качество и своевре-
менность выполнения работы.

ДЕРАТИЗАЦИЯ. Для борьбы с мышевидными грызунами
предложено много методов борьбы: механический (применение
мышеловок, капканов, ловчих ям и др.), биологический (исполь-
зование против грызунов их естественных врагов — кошек, со-
бак, ежей, хищных птиц, а также микробов, вызывающих у них
эпизоотии) и химический (с помощью ядов).

Главным условием успешной борьбы с грызунами на пасеках
и воскозаводах является поддержание хорошего санитарного
состояния территории и построек. Ульи с осени должны быть
снабжены летковыми заградителями; омшаники, сотохранилища
и особенно лари, где хранится сушь, делают недоступными для
грызунов. Необходимо содержать в чистоте все хозяйственные
помещения, своевременно удалять отходы пищи и мусор. Этими
мерами преследуют цель лишить грызунов корма, вследствие чего
они покидают помещения. Голодные грызуны быстрее поедают
отравленные приманки. Важное значение имеет соблюдение неко-
торых правил строительства пчеловодных объектов. Правильно
должны быть заложены фундамент и пол. Так, пол в омшаниках
должен состоять из песка слоем в 1 м, что не дает возможности
грызунам делать норы. Все отверстия и щели нужно своевре-
менно заделать, окна застеклить или обить металлической сеткой
с ячейками менее 1 см2.

Для уничтожения грызунов используют химические веще-
ства, но отрицательной стороной этого метода является то, что
если мышь или крыса после первого поедания приманки осталась
жива, то у нее в 2,5 раза повышается устойчивость к препарату
а такие грызуны избегают повторного поедания приманок в тече-
ние нескольких месяцев (до года). Борьба с мышевидными
грызунами может быть успешной, когда она проводится по зара-
нее разработанному плану, включающему сплошную дератиза-
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цию всего населенного пункта, в противном случае возможна
миграция мышей из мест проведения дератизации в места, где ее
не проводят.

Если на пасеках давать грызунам отравленные приманки,
которые используют на животноводческих фермах (зерна пшени-
цы, ячменя, кукурузы, хлебную крошку, мясной и рыбный фарш,
различные комбикорма и каши, муку, молоко, бульон), то они
поедают их плохо. Но стоит в приманку добавить 1 0 — 1 5 %
растертых сотов, содержащих мед и пергу, или лучше внести яд
непосредственно на соты, то мыши охотно поедают эти приманки.
Из этого примера видно, что грызуны отдают предпочтение тем
кормам, которые обычно содержат в данном помещении. Все
средства борьбы с грызунами на пасеке необходимо применять
комплексно, последовательно чередуя их (табл. 2).

2. Яды, используемые при дератизации

Используют также бактокумарин, полученный сублимаци-
онной сушкой. Сухой бактокумарин, расфасованный в пакетах из
полиамидной пленки, пригоден к использованию в течение года.
Минимальная смертельная доза для серой крысы при однократ-
ном применении 2,5—3 г бактокумарина, а для мышей и поле-
вок — 0,2—0,3 г. Гибель грызунов наступает через 3—10 дней.
При применении бактокумарина смертность мышей и крыс дости-
гает 100 %. Бактокумарин раскладывают как обычные отравлен-
ные приманки по общепринятым правилам в течение 2—3 дней
подряд порциями по 50—500 г в каждую приманочную точку.

При наличии достаточного количества на пасеке выбрако-
ванных сотов, содержащих остатки меда и перги, приманку
можно приготовить из них путем растирания и тщательного
перемешивания этой массы с определенным количеством яда.
Нельзя добавлять в приманки больше яда, чем рекомендуется
наставлениями, в противном случае это может принести только
вред. Чем больше яда в приманке, тем хуже ее вкус, тем больше
ее раздражающая сила, тем быстрее наступает процесс торможе-
ния пищевого центра, и много грызунов, не получивших леталь-
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ной дозы яда с первыми порциями приманки, отказываются от
нее, переболевают и выживают. Готовить приманки нужно в хоро-
шо проветриваемой комнате или на открытом воздухе, надев
респираторы, защитные очки и перчатки.

Д ЕЗИ НСЕКЦИЯ. На пасеках организуют борьбу с восковой
молью путем систематических осмотров пчелиных семей и меха-
нического уничтожения бабочек большой и малой моли и их
личинок в ульях и на сотах.

В еотохранилищах и других помещениях, где хранят за-
пасные соторамки, или непосредственно в корпусах ульев без
пчел, предварительно покрытых пленкой ПК-4, восковую моль
уничтожают одним из следующих препаратов:

сернистым газом, полученным от сжигания серы в дозе
50 г/м , при плотности загрузки 100 гнездовых сотов на 1 м3 и эк-
спозиции 24 ч;

парами концентрированной (80 %) уксусной кислоты в дозе
200 г/м3, при плотности загрузки 100 гнездовых сотов на 1 м3

и экспозиции 3 сут;
однократным воздействием газов бромистого метила или

ОКЭБМ в количестве соответственно 80 и 50 г на 1 м3 объема,
заполненного 100 соторамками; экспозиция 24 и 10 ч.

С целью полного уничтожения личинок восковой моли обра-
ботку сернистым газом и уксусной кислотой повторяют через
10—12 дней. (О биологических средствах см. стр. 241.)

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ. Пустые ульи, утеплительные подушки,
инвентарь, а также все соты, сушь от пчелиных семей перед их
использованием для здоровых пчелиных семей целесообразно
выдержать в недоступном для пчел помещении 35 дней. Если
такой возможности нет, указанные объекты желательно под-
вергнуть дезакаризации сернистым газом, полученным от сжига-
ния серы в количестве 200 г/м3 при экспозиции 24 ч, или газа-
ми — бромистым метилом или ОКЭБМ в дозе 200 г на 1 м3

подпленочного пространства, загруженного объектами пчеловод-
ства при экспозиции 10 ч.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ. Объектами дезинфекции в пчеловодстве
являются: ульи, соты, инвентарь, оборудование, спецодежда
пчеловодов, зимовники, сотохранилища, пчеловодные домики,
а также территория пасеки (предлетковые площадки), воск
(воскосырье).

Для дезинфекции употребляют растворы обеззараживаю-
щих химических препаратов в жидком виде, в виде аэрозолей,
которые готовят в соответствии с действующими инструкциями по
дезинфекции объектов пчеловодства. В отдельных случаях для
дезинфекции используют газообразные средства.

Дезинфекцию на пасеках проводят как с профилактической
целью, так и вынужденно с целью ликвидации эпизоотического
очага.

Дезинфекция ульев, сотов, оборудования, сотохранилищ,
пчеловодных домиков и территории состоит из двух последова-
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тельных операций: механической очистки и собственно дезинфек-
ции обеззараживающими средствами.

Профилактическую дезинфекцию необходимо проводить
один раз весной после окончания зимовки. Летом ульи, соты,
инвентарь дезинфицируют перед их использованием, спецодежду
пчеловодов — по мере ее загрязнения.

Для дезинфекции предложено значительное количество хи-
мических средств. Чтобы повысить эффективность их действия,
следует создавать такие условия, при которых в наибольшей
степени проявляются дезинфицирующие свойства применяемого
препарата. Раствор химического дезинфицирующего средства
должен действовать непосредственно на микробов. Если же
микробы находятся подслоем загрязнений, фекалий пчел, пропо-
лиса, воска, меда, то обеззараживание не наступает. Все эти
загрязнения связывают дезинфицирующее средство, задержива-
ют его на поверхности и не дают ему возможности войти в сопри-
косновение с микроорганизмом.

Растворы дезинфицирующих средств наиболее сильно про-
являют свое действие в подогретом виде. Дезинфекцию объектов
пчеловодства лучше проводить летом на пасеке, а также ранней
весной и осенью при температуре окружающего воздуха не ниже
10 °С. Дезинфицирующие средства только в том случае губитель-
но действуют на микробов, когда их применяют в нужной концен-
трации. Для обезвреживания микробов необходимо, чтобы они
находились определенное время под действием дезинфицирующе-
го средства. Поэтому использование ульев и других предметов
после дезинфекции допускается только после определенного сро-
ка (экспозиции) в зависимости от силы дезинфицирующего
средства.

Необходимо учитывать, что дезинфицирующее средство нео-
динаково действует на возбудителей инфекционных болезней
пчел. Так, возбудитель нозематоза очень чувствителен к воздей-
ствию паров уксусной кислоты, но споры возбудителей гнильцо-
вых болезней не погибают под влиянием даже концентриро-
ванной уксусной кислоты. Следовательно, в каждом отдельном
случае при выборе дезинфицирующего средства необходимо учи-
тывать особенности возбудителя болезни и его устойчивость во
внешней среде.

Механическая очистка объектов перед дезинфекцией от
прополиса и загрязнений имеет особенно важное значение. Путем
механической очистки вместе с прополисом и загрязнениями
удаляются микроорганизмы и создаются условия для свободного
доступа химических веществ к возбудителю заболевания. Перед
очисткой сухой материал орошают слабым дезинфицирующим
раствором (для предотвращения рассеивания возбудителя ин-
фекции). Очистку осуществляют металлическим скребком. По-
лного освобождения ульев от всех загрязнений и прополиса одной
механической очисткой достичь трудно, поэтому необходимо до-
полнительно проводить санитарную очистку. Она состоит в тша-
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тельном обмывании стенок ульев и других частей горячей водой
с использованием соды или зольного щелока. Для обмывания
применяют машины, подающие струю горячей воды под большим
давлением.

Для профилактической дезинфекции ульев, рамок, производ-
ственных построек на пасеках применяют различные дезсредства.

Ульи дезинфицируют после их механической очистки одним
из следующих горячих (50—70 °С) растворов: 5 %-ным раство-
ром кальцинированной соды; 2 %-ным раствором едкого натра;
4 %-ным раствором каустифицированной содопоташной смеси
(каспоса); 6 %-ным раствором препарата ДЕМП. Растворы
применяют из расчета 1 л на 1 м2 поверхности при экспозиции 3 ч.

Орошение поверхностей объектов растворами производят
дезинфекционными машинами или гидропультами.

Ульи и пчеловодный инвентарь можно дезинфицировать
препаратом «Дезинфектол» (в аэрозольных баллонах). Для этого
снимают крыши с ульев, летки полностью закрывают задвижка-
ми. С баллона снимают колпачок, нажимают на распылительную
головку и с расстояния 10—15 см от объекта факел аэрозоля
направляют на внутренние стенки, дно и крышку улья до равно-
мерного увлажнения их.

На один 12-рамочный улей, а при дезинфекции многокорпус-
ных ульев — на каждый корпус расход наполнителя аэрозольно-
го баллона составляет 60—65 г (распыление в течение 1 мин).
Ульи плотно закрывают крышкой и выдерживают 24 ч. По окон-
чании экспозиции снимают крышку с улья, проветривают в тече-
ние 3 ч и промывают водой (1 л/м2).

Медогонки промывают водой и дезинфицируют горячим
5 %-ным раствором кальцинированной соды или горячим
6 %-ным раствором препарата ДЕМП. Через 6 ч после дезинфек-
ции медогонку промывают водой и сушат.

Пустые соты, годные для дальнейшего применения, орошают
с обеих сторон из гидропульта или дезустановки до полного за-
полнения ячеек раствором, содержащим 1 % перекиси водорода
и 1 % одного из моющих порошков: А, Б, В (рис. 86). Через 3 ч со-
ты встряхивают для удаления дезинфицирующего раствора из
ячеек. После этого соты промывают водой из гидропульта, удаля-
ют воду и высушивают.

Зимовники, сотохранилища, пчеловодные домики, кочевые
будки, складские помещения после механической очистки де-
зинфицируют путем побелки стен 20 %-ной взвесью свежегаше-
ной извести.

Мелкий металлический инвентарь кипятят 30 мин в 3 %-ном
растворе кальцинированной соды, 15 мин — в 0,5 %-ном растворе
едкого натра или 1 %-ном растворе каустифицированной содопо-
ташной смеси. Инвентарь можно также погружать в 3 %-ный
раствор перекиси водорода на 1 ч.

Халаты, полотенца, лицевые сетки кипятят 30 мин или
погружают в один из следующих растворов: 2 %-ной перекиси
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Рис. 86. Дезинфекция сотов дезраствором.

водорода на 3 ч; 10 %-ный формалин или 4 %-ный пароформ на
4 ч; 1 %-ный активированный хлорамин на 2 ч. После дезинфек-
ции спецодежду промывают в воде и сушат.

Территорию пасеки и особенно предлетковые площадки
с профилактической целью не реже одного раза в неделю тща-
тельно очищают от травы, мусора, трупов пчел и выброшенного
расплода, которые собирают и сжигают.

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
РАСТВОРОВ. Хлор н а я и з в е с т ь представляет собой сухой
комковатый белый порошок с запахом хлора. Дезинфицирующая
способность хлорной извести зависит от количества находящегося
в ней активного хлора, т. е. такого хлора, который находится
в связанном состоянии, но может быть вытеснен из извести, если
погрузить ее в воду; хлор, отделившись от извести, насыщает
воду. Количество отделяющего хлора выражают обычно про-
центным отношением ко всему количеству хлорной извести.

В продажу хлорная известь должна поступать с содержани-
ем не менее 25 % активного хлора.

В пчеловодстве чаще всего употребляют взвесь хлорной
извести. В этом случае берут хлорной извести 20 кг с содержани-
ем 25 % активного хлора и 95 л воды. Взвесь готовят в дере-
вянной бочке путем перемешивания извести с водой. Затем
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кистью белят подлежащие дезинфекции стены зимовников, со-
тохранилищ и другие пчеловодные помещения.

Хлорную известь применяют также для обеззараживания
почвы на пасеках, неблагополучных по заразным болезням. Для
этого в местах стоянки ульев землю посыпают хлорной известью,
содержащей 25 % активного хлора, из расчета на 3 части почвы
1 часть извести, перекапывают на глубину 20 см и смачивают
водой.

Хлорную известь можно применять для обеззараживания
сточных вод с воскозаводов.

Во время дезинфекции хлорной известью работающие люди
должны быть в противогазах.

Хлорную известь следует хранить в хорошо закрытой бочке,
в сухом и темном помещении или, в крайнем случае, под навесом,
защищающим от солнца. При длительном хранении хлор улету-
чивается, поэтому необходимо перед употреблением проверить
процентное содержание активного хлора. При наличии реактивов
и условий проверку производят на месте или же посылают пробу
хлорной извести в ветеринарную лабораторию.

Х л о р а м и н — белый кристаллический порошок со слабым
запахом хлора, растворяется в холодной и еще лучше в горя-
чей воде. При кипячении раствор не теряет дезинфицирующей
способности. Препарат содержит 26—27 % активного хлора.
Подогретые до 50—60 °С растворы хлорамина обладают боль-
шим обеззараживающим действием в сравнении с растворами,
приготовленными на холодной воде.

Наиболее эффективное обеззараживание достигается при
применении активированных растворов хлорамина сернокислым
или хлористым аммонием. Раствор хлорамина, если препарат
полностью растворился, не обесцвечивает и не портит ткани, что
делает его пригодным для обеззараживания спецодежды пчело-
водов.

Для получения 1 %-ного активированного раствора хлора-
мина к 1 %-му раствору хлорамина прибавляют в качестве
активатора 1 %-ный сернокислый или хлористый аммоний. При
этом вначале готовят раствор хлорамина, к которому непосред-
ственно перед дезинфекцией прибавляют аммонийную соль.
Нельзя смешивать оба порошка до приготовления растворов, так
как при этом происходит разложение хлорамина и уменьшается
его растворимость в воде. Готовить активированные растворы
впрок нельзя.

О д н о х л о р и с т ы й йод. При комнатной температуре
жидкость оранжево-желтого цвета со специфическим запахом
хлора; хорошо растворяется в воде в любых соотношениях. Со-
держание однохлорнстого йода в препарате — 2,03 %, соляной
кислоты — 30,5—33,5 %. При длительном хранении препарат не
изменяется. Однохлористый йод и его рабочие растворы следует
готовить и хранить только в стеклянной или эмалированной
посуде. Он обладает сильно выраженными окислительными свой-
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ствами и значительной бактерицидностью. Дезинфекционные
аппараты, используемые для нанесения на объекты однохлори-
стого йода, предварительно нужно вымыть горячим мыльным
раствором и пропустить через них 1—2 раза 0,5 %-ный раствор
дезсредства. Лишь после этого проводят дезинфекцию сотов
и суши путем орошения всех ячеек с обеих сторон.

Щ е л о ч и — к ним относят значительное количество
средств. Водные растворы щелочей, особенно в подогретом виде,
растворяют загрязнения, фекалии пчел, способствуют удалению
с поверхностей прополиса и воска. Щелочи — это лучшие сред-
ства для дезинфекции ульев, рамок, надставок ульев, раздели-
тельных решеток, прилетных досок перед ульями, кормушек,
запрополисованных ульевых холстиков и наволочек утеплитель-
ных подушек.

Для дезинфекции используют только горячие растворы
щелочей не ниже 60 °С. Наиболее часто для дезинфекции приме-
няют едкий натр, едкое кали, каустифицированную содо-по-
ташную смесь (каспос), негашеную известь, кальцинированную
соду, поташ и зольный щелок. Работать с едкими щелочами
необходимо в защитных очках, резиновых перчатках и фартуках.

Е д к и й н а т р — белое кристаллическое вещество, хорошо
растворимое в воде. Для дезинфекции употребляют технически
едкий натр (каустическую соду) в растворах различной концен-
трации, в зависимости от вида инфекционной болезни. После
дезинфекции едким натром все предметы необходимо промыть
водой и просушить.

Для приготовления 2 %-ного раствора берут 2 весовые части
едкого натра и растворяют в 98 частях воды; для приготовления
10 %-ного раствора берут 10 частей едкого натра и растворяют
в 90 частях воды.

Е д к о е к а л и — белые крупинки или кристаллы. Действие
растворов едкого кали на микробов аналогично едкому натру.

Н е г а ш е н а я и з в е с т ь получается обжиганием мела
или известкового камня при высокой температуре. Для дезинфек-
ции пригодна только в свежегашеном виде. Известь гасят равным
по массе количеством воды. В деревянную бочку наливают немно-
го воды, затем кладут туда необходимое количество обожженной
извести и доливают остальное количество воды. При этом известь
осторожно, чтобы не обжечь брызгами лицо и руки, перемешива-
ют палкой.

Г а ш е н а я и з в е с т ь — пушистый белый порошок. Из
нее готовят 10- или 20 %-ную взвесь, которую и употребляют
весной и осенью для дезинфекции пчеловодных построек, зи-
мовников, сотохранилиш и других объектов путем побелки стен
и потолков.

К а у с т и ф и ц и р о в а н н а я с о д о - п о т а ш н а я
с м е с ь ( к а с п о с ) — это желтоватая жидкость, содержащая
40—42 % едких щелочей и до 2 % солей; отстаивании выпадает
небольшой осадок, хорошо растворяется в воде (без подогрева),
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не имеет запаха. Препарат хранят в железных и деревянных
бочках или в стеклянных бутылях, плотно закрывающихся про-
бками. Разрешается также хранить его в специально для этой
цели устроенных цементированных емкостях, оборудованных
плотными крышками, запирающимися на замок. При правильном
хранении каспос не изменяет своих свойств в течение года.

Каустифицированная содо-поташная смесь, применяемая
для дезинфекции, должна содержать едких щелочей (в пересчете
на едкий натр) не менее 40 %. При получении препарата с завода
или при отпуске его конторами (аптеками) «Зооветснаба» потре-
бителям в паспорте или накладной должно быть указано про-
центное содержание едкой щелочи (табл. 3).

Каустифицированную содо-поташную смесь применяют для
дезинфекции ульев и других деревянных объектов пчеловодства,
а также запрополисованных ульевых холстиков. Дезинфекцию
осуществляют так же, как рекомендовано применять едкий натр,
с той лишь разницей, что концентрация раствора каспоса должна
быть в 1 '/2—2 раза выше.

К а л ь ц и н и р о в а н н а я с о д а ( у г л е к и с л ы й на-
т р и й ) . Для дезинфекции нужно употреблять лишь горячие
(80—90°С) растворы. Загрязненные пчеловодные инструменты,
маточные клеточки, а также халаты кипятят в 1—3%-ных
растворах соды.

Для приготовления раствора кальцинированной соды не-
обходимо вначале определить общую щелочность соды, т. е. со-
держание СаоСОз в соде. Например, в имеющейся кальциниро-
ванной соде содержится 90 % Са2СО3, а нужно приготовить
10 %-ный раствор кальцинированной соды. Количество кальци-
нированной соды, которое необходимо взять для получения
указанного раствора, определяют по пропорции:

Это означает, что для получения 10 %-ного раствора кальци-
нированной соды нужно взять 11,1 г имеющейся кальциниро-
ванной соды и 88,9 мл воды.

П о т а ш ( у г л е к и с л ы й к а л и й ) получают из золы
подсолнечных стеблей и лузги. Поташ — белый порошок, рассы-
пающийся на воздухе вследствие поглощения влаги. Поташ
обладает теми же дезинфицирующими свойствами, что и кальци-
нированная сода, и используется в тех же случаях.

Д е м п (дезинфекционно-моющий порошок). Препарат не
имеет запаха, при хранении не изменяется, хорошо растворяется
в воде. Применяют его для дезинфекции ульев, рамок, медогонок,
воскопрессов, инвентаря и оборудования на пасеках.

З о л а . Для дезинфекции применяют обычную древесную
золу в виде зольного щелока. При хранении свыше шести месяцев
зола значительно теряет щелочность. Для восстановления
свойств такую золу пережигают в печи.

Зольный щелок в силу дешевизны и доступности особенно
пригоден для дезинфекции различных объектов пчеловодства.
Однако для уничтожения спор возбудителей болезней он неприго-
ден.

Зольный щелок готовят путем кипячения воды с золой
в течение двух часов при помешивании. Для получения щелока
с 1 %-ным содержанием едких щелочей на 100 л воды берут 30 кг
золы.

Растворы зольного щелока можно готовить путем холодного
экстрагирования. Для этого углекислые щелочи переводят в ед-
кие путем добавления в водный раствор зольного щелока свеже-
гашеной извести. Например, для приготовления 3 %-ного раство-
ра зольного щелока 6 кг золы и 1 кг свежегашеной извести
помещают в деревянную бочку и наливают 10 л воды. Раствор
выдерживают в течение 24 ч, перемешивая за это время 3—4 ра-
за. Для дезинфекции используют отстоявшийся верхний слой
щелочного раствора.

Ф о р м а л ь д е г и д — бесцветный газ с характерным запа-
хом, раздражающим слизистые оболочки глаз и носа. Он легко
растворяется в воде; 40 %-ный раствор формальдегида в воде
называют формалином. Однако продажный формалин содержит
не более 35—37 % формальдегида. Формалин следует хранить
в емкостях из темного стекла при комнатной температуре. На
холоде формалин сгущается с образованием белого студенистого
осадка, исчезающего через некоторое время при комнатной тем-
пературе. При длительном хранении на холоде в формалине
образуется плотный белый осадок, который может иногда раство-
риться при нагревании. Формалин с белым нерастворимым
осадком для дезинфекции непригоден.

Формальдегид не портит обрабатываемых предметов и мало-
ядовит. Применяют его в виде растворов или парообразным.

Раствор для дезинфекции готовят из формалина, содержа-
щего 35—40 % формальдегида. Для этого предварительно прове-
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ряют имеющийся формалин на процентное содержание в нем
формальдегида, а затем разбавляют формалин водой до необхо-
димого процента содержания формальдегида. Например, в
имеющемся формалине содержится 40 % формальдегида, а нуж-
но приготовить 4 %-ный раствор формальдегида. Количество
формалина, которое нужно взять для получения указанного
раствора формальдегида, определяют по пропорции:

100:40 = х:4; х= 1 0 0 ' 4 =10.

Это означает, что для получения 4 %-ного раствора фор-
мальдегида нужно взять 10 мл имеющегося 40 %-ного формали-
на и 90 мл воды.

Если формалин полимеризован (содержит белый осадок),
его следует предварительно восстановить (просветлить) путем
нагревания до кипения.

Процентное содержание формальдегида в формалине опре-
деляют следующим образом: к 5 мл формалина добавляют 95 мл
дистиллированной воды (разведение в 20 раз). В пол-литровую
коническую колбу вливают 30 мл нормального раствора едкого
натра, 5 мл приготовленного (разбавленного в 20 раз) формали-
на и 100 мл децинормального раствора йода. Йод приливают из
бюретки медленно, небольшими порциями, причем осторожными
круговыми движениями колбы смешивают каждую прилитую
порцию йода с имеющейся в колбе жидкостью. Прибавив все
количество йода, колбу закрывают пробкой и ставят в темное теп-
лое место на 30 мин, после чего в нее добавляют 40 мл нормального
раствора соляной кислоты. При этом почти бесцветная смесь
окрашивается в бурый цвет. Смесь титруют децинормальным
раствором гипосульфита из бюретки и когда она станет слабо
желтой, в колбу вливают 1 мл 1 %-ного раствора крахмала (ин-
дикатор). Окрасившуюся в синий цвет жидкость титруют до
полного обесцвечивания. Количество формальдегида, содержа-
щегося в формалине, определяют по формуле:

где х — процентное содержание формальдегида в формалине; 100 —
количество миллилитров взятого раствора йода; П — количество милли-
литров гипосульфита, использованного для титрования; 0,0015 — грамм-
эквивалент формальдегида; 20 — разведение формалина; 20 — множи-
тель для выражения в процентах (для титрования брали 5 мл, т. е. '/-1"
часть от 100).

П р и м е р : на титрование израсходовано гипосульфита
40,1 мл. х=(100—40,1) • 0,0015 • 20 • 20=35,94 %. В этом
примере в 1 л формалина содержится 359,4 формальдегида.

Расчет потребного количества формалина для приготовле-
ния, например, 500 л 2,5 %-ного раствора формальдегида: каж-
дый литр 2,5 %-ного раствора содержит 25 г, следовательно,
500 л — 12 500 г формальдегида. Разделив 12 500 на 359,4 г,
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получим количество формалина в литрах, которое нужно взять
для приготовления 500 л раствора, т. е. 34,78 л.

Следовательно, для приготовления 500 л 2,5 %-ного раство-
ра формальдегида нужно взять 34,78 л формалина, содержащего
35,94 % формальдегида и 465,22 л воды.

Для приготовления щелочного раствора формальдегида
с содержанием 5 % формальдегида и 5 % едкого натра предвари-
тельно растворяют (из расчета на 100 л) 5 кг едкого натра
в половинном количестве воды (50 л). Затем определяют, какое
количество формальдегида содержится в имеющемся формалине.

Если формалин содержит, например, 36 % формальдегида,
то для получения раствора с содержанием 5 % формальдегида
надо взять формалина:

Затем в приготовленный рас i вор щелочи дииаьляют 13,8 л
формалина и после этого добавляют воды до общего количества
раствора 100 л.

С у х о й ф о р м а л и н ( п а р о ф о р м ) — концентриро-
ванный формалин, содержащий не менее 95 % формальдегида.
Растворы из сухого формалина применяют для дезинфекции в тех
же концентрациях, как и растворы формальдегида. Для получе-
ния раствора 1 %-ной концентрации берут 1 часть сухого форма-
лина и 99 частей воды (для 3 %-ной концентрации соответ-
ственно 3 части порошка и 97 частей воды и т. д.). Вода должна
быть подогрета до 50—60 °С, так как в холодной воде препарат
растворяется плохо.

Г л у т а р о в ы й а л ь д е г и д — пятиуглеродный диальде-
гид, жидкость желтоватого или коричневого цвета со слабым
характерным запахом. Он обладает бактерицидным, вирулицид-
ным и спорицидным действием. Препарат не вызывает коррозию
металлов, не обесцвечивает обрабатываемые материалы, мало-
токсичен для животных и птицы, хорошо растворяется в воде,
содержит не менее 20 % действующего вещества. Водные раство-
ры глутарового альдегида рекомендованы для дезинфекции уль-
ев, сотов, инвентаря при ряде инфекционных болезней пчел.

П е р е к и с ь в о д о р о д а . Химически чистая безводная
перекись водорода представляет собой чистую стекловидную,
синеватую жидкость. Препарат хорошо растворяется в воде. Он
не имеет неприятного запаха, очень стоек.

Перекись водорода при соприкосновении с органическими
веществами в присутствии ферментов каталазы и пероксидазы
разлагается с освобождением молекулярного или активного ато-
марного кислорода. Последний обладает более активной окис-
ляющей (дезинфицирующей) способностью. Добавление к
растворам перекиси водорода 1 %-ной уксусной или 0,5—
1 %-ной муравьиной кислот инактивирует каталазу, при этом
перекись водорода разлагается с выделением активного ато-
марного кислорода. В этом случае даже очень слабые растворы
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перекиси водорода проявляют сильное бактерицидное и спори-
цидное действие.

Растворы перекиси водорода после дезинфекции, например
сотов, можно использовать повторно, предварительно добавив
пергидроля (30 %-ный раствор перекиси водорода) до необходи-
мой концентрации.

Для приготовления подкисленного раствора перекиси водо-
рода, состоящего, например, из 10 % перекиси водорода, 3 %
муравьиной и 3 % уксусной кислоты (из расчета на 100 л), внача-
ле определяют процентное содержание перекиси водорода в ис-
ходном пергидроле методом титрования.

Например, если исходный пергидроль содержит 30 % переки-
си водорода, то для приготовления указанного выше раствора
необходимо взять 33,3 л данного пергидроля (30%-ного) исходя
из пропорции:

30:100= 10:х,

где 10 — требуемая концентрация перекиси водорода в растворе (в %);
100—общее количество раствора (в л); 30 — содержание перекиси
водорода в исходном пергидроле (в %).

Затем добавляют 3 л муравьиной или уксусной (80 %- или
96 %-ной технической кислоты) и добавляют 63,7 л воды т е до
100 л.

Количество перекиси водорода в пергидроле определяют
следующим образом: 1 г (отвешивать на аналитических весах)
пергидроля вносят в мерную колбу и добавляют дистиллиро-
ванной воды до отметки 25 мл. В другую колбу к 2,5 мл полу-
ченного раствора доливают 5 мл разведенной серной кислоты
(1:5) и 10 мл 2 %-ного раствора йодистого калия. Выделившийся
йод титруют децинормальным раствором гипосульфита натрия до
полного обесцвечивания. Индикатор — 1 %-ный раствор крахма-
ла (1—2 капли). Титруют трижды, затем определяют среднее
количество децинормального раствора, пошедшего на титрование
(в мл). Процентное содержание перекиси водорода в пергидроле
вычисляют по формуле:

где в — количество пошедшего на титрование децинормального раство-
ра гипосульфита натрия (в мл); к — коэффициент поправки, равный 1,02;
0,0017 г перекиси водорода соответствует 1 мл децинормального раствора
гипосульфита натрия.

О к и с ь э т и л е н а . При комнатной температуре пред-
ставляет бесцветный газ с запахом эфира, температура кипения
10,73 °С, замерзания минус 111,3 °С. В чистом виде для дезин-
фекции применяют редко в силу взрывоопасности при смешении
с воздухом, поэтому ее используют в взрыво- и огнебезопасных
смесях с бромистым метилом.
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Б р о м и с т ы й м е т и л (бромметан, метилбромид) —
представитель бромированных углеводородов жирного ряда. Это
бесцветный газ, со слабым эфирным запахом. Температура кипе-
ния 3,6 °С, замерзания минус 93,7 °С. Жидкий бромистый метил
растворяет жиры, минеральные масла, смолы. В газообразном
состоянии не портит краски, лаки, резину, ткани, воск, соты,
вощину.

Дезинфицирующие свойства его значительно ниже, чем
окиси этилена. Поэтому для дезинфекции применяют смеси окиси
этилена с бромистым метилом. Смесь этих газов безопасна, вы-
пускается в специальных баллонах. Работать с газами можно
только в противогазах, соблюдая правила безопасности. Прово-
дить дезинфекцию допускаются только специально подготовлен-
ные ветеринарные работники и пчеловоды под непосредственным
руководством ветеринарного врача районного дезотряда.

АППАРАТУРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МЕХАНИЗА-
ЦИИ ПРОЦЕССОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ПАСЕКАХ, И СПО-
СОБЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. В пчеловодстве осуществляют
профилактическую и вынужденную дезинфекцию в основном
растворами дезинфицирующих средств, поэтому на пасеках
используют гидропульты, садовые и сельскохозяйственные оп-
рыскиватели. В крупных специализированных пчелосовхозах
используют машины ЛСД, ВДМ и ДУК. Для проведения паро-
формалиновой* дезинфекции применяют камеру ОППК (огневая
паровоздушная, пароформалиновая камера). На пасеках пчело-
водов-любителей пользуются дезсредствами в пропеллентных и
беспропеллентных баллонах.

Г и д р о п у л ь т ы «Костыль», ГШ-2 (гидропульт шланго-
вый-2), Г-СК (гидропульт скальчатый), костыльный. Гидропуль-
ты пригодны для дезинфекции ульев, рамок, сотов, разделитель-
ных решеток, кормушек, а также производственных помещений.

Металлические гидропульты прочные, не ломаются при
транспортировке, но портятся от продолжительного влияния
кислот, щелочей, приходят в негодность от действия препаратов
хлора и других окислителей (перекись водорода, однохлористый
йод).

Гидропульт типа «Костыль» дает достаточно мощную и хоро-
шо распыленную струю. Длина выбрасываемой компактной струи
жидкости до 13 м, а распыленной — 7 м. Давление жидкости при
работе гидропульта на полную мощность равно 2,5 атм. Произво-
дительность гидропульта при дезинфекции с нанесением 1 л жид-
кости на 1 м2 составляет 6 м2 в минуту. Для забора жидкости
этот гидропульт опускают в ведро с дезинфицирующим раство-
ром. Жидкость при засасывании поступает непосредственно
в корпус прибора через приемную сетку. Вместо выбрасывающего
шланга в костыльном гидропульте применена изогнутая под
прямым углом металлическая трубка, которую одним концом
присоединяют к напорному штуцеру гидропульта, а на другой
конец навинчивают распылитель.
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Гидропульты ГШ-2, Г-СК (медицинские) дают хорошую
распыленную струю, они просты в эксплуатации, нетяжелые, что
весьма удобно для пчеловодов, обслуживающих пасеки, уда-
ленные от населенных пунктов. В качестве емкости для дезинфек-
ционной жидкости при работе со шланговым гидропультом
обычно используют ведро. Длина всасывающего и выбрасы-
вающего шлангов позволяет перемещать гидропульт во время
работы на 4 м от резервуара. Подножка в этом гидропульте изго-
товлена в виде стремени. Корпус сделан разъемным. В последней
модели гидропульта шлангового (ГШ-3) поршень заменен на
металлический стержень (скалку). Этот гидропульт называется
скальчатым.

Хранить гидропульт необходимо в вертикальном положении
в сухом помещении. Каждый раз после работы его необходимо
тщательно промыть водой, для чего перекачивают воду из ведра
гидропультом. Водой обмывают и все наружные части. Если же
перерыв в работе предполагается длительный, то для предупреж-
дения коррозии части гидропульта нужно смазать техническим
вазелином. Чтобы смазать поршень, его не надо извлекать из
цилиндра, а достаточно перекачать автол через гидропульт.

О п р ы с к и в а т е л и О Р Д и О Р П . На пасеках для
проведения дезинфекции можно использовать опрыскиватель
ранцевый диафрагменный ОРД («Тремасс») и ранцевый пневма-
тический ОРП («Автомакс»). Основными деталями опрыскивате-
ля ОРД являются резервуар, диафрагменный насос с воздушным
колпаком и механизмом привода и выбрасывающий шланг с рас-
пылителем. Применяемый в опрыскивателе распылитель дает
мелко распыленную струю жидкости.

Ранцевый пневматический опрыскиватель ОРП («Авто-
макс») выпускается в нескольких модификациях: ОРП, ОРП-В
и ОРП-1, которые, имея принципиально общую конструкцию,
отличаются некоторыми деталями распылителей. Опрыскиватель
состоит из следующих частей: резервуара, воздушного насоса,
резинотканевого шланга с распылительной насадкой и заплечных
ремней.

Примененные в опрыскивателе ОРП распылители дают очень
мелко распыленную струю жидкости, что с успехом можно
использовать для дезинфекции суши и сотов.

У н и в е р с а л ь н а я д е з и н ф е к ц и о н н а я уста-
н о в к а ЛСД-2 (лаборатория санитарии и дезинфекции) широ-
ко используется для проведения дезинфекции и дезинсекции.
Дезустановка ЛСД-2 смонтирована на одноосном прицепе к ав-
томашине ГАЗ-69 (рис. 87). Производительность установки: за
рабочий день (6 ч) при работе двумя шлангами — 4 тыс. м2,
одним шлангом — 2500 м2 площади. Обслуживают ее два челове-
ка. Дезустановку можно снять с прицепа и установить на конной
повозке или использовать стационарно. При разбрызгивании
раствора без сердечника жидкость выходит из наконечника
плотной струей, что можно использовать для санитарной очистки
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Рис. 87. Дезинфекционная установка ЛСД-2.

ульев (промывки горячей водой). При проведении дезинфекции
устанавливают сердечник.

В е т е р и н а р н о-д е з и н ф е к ц и о н н а я м а ш и н а
(ВДМ-2) предназначена для проведения дезинфекции ульев,
соторамок, инвентаря, оборудования, почвы предлетковых пло-
щадок, зимовников для пчел, сотохранилиш.. Особенно она удобна
для использования при кочевках пасек на медосбор. Оборудова-
ние ВДМ-2 смонтировано на шасси автомобиля УАЗ-469. Маши-
на укомплектована основным резервуаром для дезраствора со
встроенной огневой топкой, шлангами и рабочими органами для
влажной и аэрозольной дезинфекции, для мойки различных
предметов и побелки построек. Аэрозольная форсунка позволяет
получать аэрозоли с дисперсностью частиц 20—30 мкм, длина
факела 6—8 м. В режиме термического обеззараживания может
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быть получена температура пламени до 1300°С. Всю систему
ВДМ-2 нужно после использования химических дезсредств тща-
тельно промывать чистой водой.

Д е з и н ф е к ц и о н н а я у с т а н о в к а с и с т е м ы
К о м а р о в а (ДУК) смонтирована на шасси автомобиля
ГАЗ-51 (ДУК-1) или ГАЗ-63 (ДУК-2). Она состоит из цистерны
для рабочего дезинфицирующего раствора, резервуаров-бачков
для исходных концентрированных (жидких) дезинфицирующих
средств, подогревателя (водогрейного котла), системы газовых
и жидкостных трубопроводов, напорных и приемного шлангов,
комплекта распылителей, ящиков для принадлежностей и инстру-
ментов, дополнительной кабины для обслуживающего персонала.
Производительность ДУК при работе горячими растворами из од-
ного шланга составляет 2250 м2, из двух шлангов — 3500 м2 за
восьмичасовой рабочий день. Эта дезинфекционная установка
может быть использована в крупных пчеловодческих хозяйствах
при наличии большого количества запасных ульев на пасеках.

О г н е в а я п а р о в о з д у ш н а я п а р о ф о р м а л и н о -
в а я к а м е р а (ОППК). В качестве дезинфекционного сред-
ства в камере применяется пароформалиновая смесь при темпе-
ратуре 55—100 °С. Камера может использоваться как стацио-
нарно, так и на автоприцепе (рис. 88). Камера имеет две
герметично закрывающиеся двери — загрузочную и разгру-
зочную, расположенные в противоположных стенах. Она снабже-
на рейками для развешивания дезинфицируемых материалов,
прибором обогрева и защитной решеткой. В качестве источника
тепла установлены форсунки для жидкого топлива. Можно при-
менять газовые форсунки или электростержни. Прибор обогрева
расположен в нижней части камеры и занимает большую часть
площади пола. На верхних плоскостях обогревателя укреплены
два открытых кювета, куда заливают воду (при паровоздушной
дезинфекции) или раствор формальдегида (при пароформалино-
вой обработке).

Для контроля за режимами обеззараживания имеются тер-
мометры и психрометр. Работу камеры обеспечивает один чело-
век. В камере ОППК дезинфицируют соторамки, инвентарь,
оборудование (особенно дымари, роевни), спецодежду пчелово-
дов. Такую камеру необходимо иметь на каждой пасеке (стацио-
нарную), а при кочевках пасек в летних условиях — передвиж-
ную.

П р о п е л л е н т н ы е а э р о з о л ь н ы е б а л л о н ы .
В настоящее время широкое применение на пасеках страны
получили ветеринарные препараты в аэрозольных пропеллентсо-
держащих баллонах: варроатин, нозематол, дезинфектол, а так-
же в беспропеллентных баллонах типа «Росинка».

Пропеллентные аэрозольные баллоны состоят из герметиче-
ски закрытого сосуда, снабженного сифонной трубкой, и устрой-
ства для регулирования выхода препарата — клапана. При от-
крытии клапана, когда смесь выпускается в атмосферу, по-
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Рис. 88. Загрузка соторамок в камеру ОППК для дезинфекции.

следняя распадается на мелкие капли диаметром 0,5—0,7 мкм.
В качестве эвакуирующей жидкости обычно используют хладоны
(фреоны).

Б е с п р о п е л л е н т н ы е а э р о з о л ь н ы е б а л л о н ы
типа «Росинка» находят широкое применение на пасеках для
нанесения дезсредств на ульи, соты и др. Их преимущество перед
пропеллентными баллонами состоит в том, что с их помощью
можно применять дезинфектанты, вызывающие коррозию корпу-
са пропеллентного баллона, они полностью могут быть заполне-
ны активно действующими веществами. В них не применяется
пропеллент, отрицательно влияющий на активно действующее

279



дезинфицирующее вещество и являющийся дефицитным компо-
нентом. Распыление дезсредства из них осуществляется гидрав-
лическими или пневматическими насосами, работающими за счет
силы человека или с помощью сжиженного или сжатого газа,
изолированного от распыляемого продукта. Это устройство состо-
ит из пластмассового баллона емкостью 0,3—1 л, гидравлическо-
го поршневого насоса и распылительной головки. «Росинкой»
можно производить мелкодисперсное и мелкокапельное распыле-
ние, а также выбрасывание раствора в виде струи. Распылитель
«Росинка» прост в устройстве и удобен в применении.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ БИОЦИДНЫМИ ГАЗАМИ. В последние
годы в пчеловодстве для дезинфекции стали широко применять
газы. Преимущества газовой дезинфекции в том, что газы легко
проникают в щели ульев, во все ячейки сотов, а также между
«рубашками» коконов, оставшихся в ячейках после линьки личи-
нок пчел; они быстро улетучиваются. Дезинфекцию проводят при
невысоких температурах, она менее трудоемка, газы не вызывают
коррозии металлов, не портят соты и вощину.

Газами дезинфицируют ульи, рамки, гнездовые и мага-
зинные соты, сушь разных сроков использования, листы вощины,
мелкий пчеловодный инвентарь, дымари, роевни, маточные кле-
точки, спецодежду, ульевые холстики и наволочки утеплительных
подушек. Из газообразных средств для дезинфекции различных
объектов пчеловодства используют окись этилена, бромистый
метил и смесь этих газов (ОКЭБМ).

ОКЭБМ — стойкая однородная прозрачная жидкость с рез-
ким эфирным запахом. В условиях обычного атмосферного
давления смесь ОКЭБМ кипит при температуре 8—8,5 °С и пере-
ходит в газообразное состояние.

Газовую дезинфекцию на пасеке можно проводить в ваку-
умной камере без подогрева и под пленкой. Стационарная
вакуум-камера рассчитана на 350 соторамок. Металлический
каркас для развешивания сотовых рамок смонтирован на те-
лежке, которую помещают в камеру после загрузки соторамками.
Камеру закрывают специальными вентилями, и через шланг
подают газ из баллона.

По сравнению с камерным методом дезинфекция под газо-
непроницаемой пленкой марки ПК-4 экономически выгоднее. Для
дезинфекции ульев, сотов, суши, пчеловодного инвентаря, обору-
дования и спецодежды сначала готовят покрытие из полиамидной
пленки. Ее выпускают в рулонах массой 30—35 кг; ширина 130—
140 см, длина полотнища 350—400 м. Полиамидную пленку легко
наращивать с помощью специального клея марки ПК-5, что
позволяет изготовить практически любое по размерам покрытие.

Лучше всего разматывать пленку, выкраивать и склеивать
полосы в просторном помещении на длинном столе. Полосы плен-
ки накладывают друг на друга, затем верхнюю полосу отворачи-
вают, а на край нижней кисточкой наносят тонкий ровный слой
клея шириной 25—30 мм. Через 3—5 мин клей подсыхает. Сте-
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Рис. 89. Склеивание пленок:
А — первая и 5 — вторая кле-
евые дорожки; В — прибор для
плотного прижимания склеен-
ных сторон пленки ПК-1.

пень его подсыхания контролируют легким прикосновением паль-
цев. -После подсыхания клея приготовленные полосы берут за
концы и склеивают, расправляя шов пальцами правой руки,
чтобы не образовывалось складок. Во время склеивания концы
полос необходимо держать в слегка вытянутом и несколько разве-
денном положении, чтобы не допускать самопроизвольного их
склеивания. Края готового шва подравнивают ножницами с та-
ким расчетом, чтобы ширина клеевой дорожки была не менее
20—25 мм. Для более надежной герметичности покрытий швы
лучше делать двойными. Для этого на первую клеевую дорожку
наклеивают вторую из лоскутов пленки с напуском их друг на
друга по длине на 15—20 мм, а вверх и вниз от первой клеевой
дорожки — на 20—30 мм (рис. 89).

Свободный край второго клеевого шва подравнивают ножни-
цами и оплавляют на пламени спиртовки. К склеенной паре полос
пленки наращивают другую пару, получая таким образом покры-
тие необходимого размера. Чтобы надежнее герметизировать
пленку по шву, пользуются специальным прибором.

Дезинфекцию проводят вне помещений в весенне-летне-
осеннее время при средней температуре наружного воздуха не
ниже 15 °С на специально подготовленной земляной площадке,
защищенной от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков
и ветра. Расстояние площадки до жилых и производственных
помещений, а также до пчелиных семей на пасеке должно быть не
менее 100 м. Размеры площадки определяются числом предметов,
предназначенных для обработки. Перед дезинфекцией с корпусов
ульев снимают крышки и донья (если донья съемные), затем
корпуса заполняют гнездовыми соторамками или магазинной
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сушью и устанавливают на деревянные рейки, уложенные на
поверхность земляной площадки, на расстоянии 10—15 см друг
от друга в несколько рядов и ярусов. Плотность загрузки не
должна превышать четырех двенадцатирамочных ульев на 1 м3

подпленочного пространства. Медогонки, воскопрессы, перенос-
ные пасечные воскотопки, дымари, роевни, кормушки, маточные
клеточки, разделительные решетки, ножи, стамески и другие
приспособления раскладывают непосредственно на деревянные
рейки, уложенные на поверхности почвы площадки. Халаты,
сетки для лица, обувь развешивают на крючках деревянной или
металлической подставки.

За один прием можно продезинфицировать 1000 корпусов
ульев с заложенными в них 10 тыс. соторамками (пустыми, мало-
медными, перговыми). Кроме ульев с соторамками, под пленку
закладывают утеплительные подушки, инвентарь и спецодежду.

На корпуса ульев с сотами или сушью по углам площадки
устанавливают необходимое количество эмалированных или
оцинкованных ведер или тазов для жидкой смеси ОКЭБМ, кото-
рую подают в них из баллона под пленку. Ульи с сотами и сушью
сверху покрывают полотном из полиамидной пленки. Под пленку
на углы ульев подкладывают мешковину для предотвращения
разрыва. Чтобы избежать разрыва покрытия от усадки пленки,
оставляют запас ее из расчета 150—200 мм на каждый 1 м длины
и ширины.

На расстоянии 10—15 см от наружного края установленных
на площадке корпусов ульев по периметру выкапывают канавку
шириной 20 см, глубиной не менее 40 см. Края пленки опускают
в канавку, присыпают землей и хорошо утрамбовывают («земля-
ной замок»).

Необходимое количество жидкой смеси ОКЭБМ вводят под
пленочное покрытие из баллона через резиновый шланг и штуцер
(металлическая трубка длиной 120—150 мм и диаметром 10—
15 мм), вмонтированный в стенку пленки. В стенке покрытия по
диаметру штуцера проделывают отверстие, вставляют в нее
металлическую трубку с металлическими шайбами (стенку по-
крытия располагают между резиновыми прокладками) и плотно
сжимают шайбу гайками. На концы металлической трубки наде-
вают резиновые шланги и закрепляют их зажимами; внутренний
конец шланга опускают в сосуд (эмалированный таз) под покры-
тием, наружный соединяют со штуцером накидной гайки, на-
винченной на боковой штуцер баллона. Перед введением газа все
покрытие тщательно просматривают, чтобы в нем не было проко-
лов, разрывов. Затем подают газ. После введения необходимого
количества газа, который поступает в жидком виде в сосуд под
пленкой, подачу его прекращают, резиновый шланг перекрывают
зажимом Мора, баллон отсоединяют.

Количество подаваемого газа определяют по массе баллона,
установленного на десятичных весах (рис. 90). Окончание подачи
заданной дозы жидкой смеси ОКЭБМ считают началом экспози-
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Рис. 90. Дезинфекция ульев и сотов газом ОКЭВМ под пленочным пок-
рытием.

ции обеззараживания. Герметичность покрытия в течение экспо-
зиции обеззараживания контролируют по изменению цвета пла-
мени индикаторной галлоидной горелки в соответствии с прави-
лами ее применения. Допускается незначительная утечка газа
(желтовато-зеленоватый цвет пламени) через «земляной замок»
в течение первых 6— 12 ч от начала экспозиции обеззараживания.
В холодное время года использовать для подогрева сжиженного
газа в баллонах открытое пламя строго воспрещается. Газ подо-
гревают, помещая баллоны в горячую воду на 3—4 ч.

Обеззараживание ульев, гнездовых сотов, магазинной суши,
пчеловодного инвентаря, оборудования и спецодежды обеспечи-
вается при расходе смеси ОКЭБМ на 1 м3 объема подпленочного
пространства при американском и европейском гнильцах из рас-
чета 3 кг и экспозиции 10 сут; при нозематозе, паратифе, септице-
мии и вирусных болезнях — 2 кг и экспозиции 3 сут.

Герметичность покрытия в процессе обеззараживания кон-
тролируют по изменению цвета пламени индикаторной галло-
идной горелки. При обнаружении утечки газа причину ее не-
медленно устраняют.

По истечении заданной экспозиции покрытие снимают, а
обеззараженные ульи, пчеловодный инвентарь, оборудование
и спецодежду оставляют на месте для дегазации. Для предотвра-
щения напада пчел соты и сушь сразу же после дезинфекции
переносят в сотохранилище или другое помещение, где их разве-
шивают на вешалках, а при отсутствии сотохранилищ соты
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и сушь оставляют в продезинфицированных ульях, которые за-
крывают крышами, а летки загораживают мелкой металлической
сеткой. Сотохранилище с сотами и сушью проветривают с вечера
после прекращения лёта пчел и до утра, открывая окна и двери,
а при наличии мелкой сетки на двери — круглосуточно.

Дегазация (полное исчезновение специфического запаха
газа) ульев, пчеловодного инвентаря, оборудования и спец-
одежды при температуре выше 15 °С наступает через 10 сут,
а сотов и суши — через 15, после эти предметы могут быть ис-
пользованы на пасеке.

В период газации на границе защитной зоны обязательно
вывешивают предупредительные знаки «Вход запрещен», «Опас-
но, ядовитый газ» и др. Открытую площадку круглосуточно
охраняют. Сторож, предварительно проинструктированный по
технике безопасности и снабженный противогазом, обязан нахо-
диться на расстоянии 30 м от объекта.

Допуск лиц, не имеющих прямого отношения к работе по
газации, в охраняемую зону категорически запрещен. О прове-
денной дезинфекции составляют акт по установленной форме.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ
ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ВОСКОСЫРЬЯ
НА ПАСЕКАХ. Ветеринарно-санитарному надзору подлежат:
сушь, топленый воск, вытопки, пасечная мерва, заводская мерва
и прочие отходы, получаемые при переработке воскосырья, а
гакже готовая продукция воскозаводов — вощина. Ветеринарно-
санитарное обслуживание воскозаготовительных пунктов, во-
щинных мастерских и воскозаводов осуществляют ветеринарные
специалисты ветеринарных станций по борьбе с болезнями жи-
вотных, ветлабораторий под общим руководством и контролем
главного ветеринарного врача района (города).

Пчелиный воск используется для изготовления вощины, без
которой невозможно современное промышленное пчеловодство.
Вощина, приготовленная из воска с неблагополучных по зараз-
ным болезням пасек, может стать одним из факторов распростра-
нения возбудителей болезней. Особенно опасна в этом отношении
сушь. Поэтому, чтобы снизить опасность распространения возбу-
дителей болезней, нужно запретить транспортировку суши. Ее
необходимо перерабатывать в воск непосредственно на пасеке.

Многие пчеловоды испытывают большие трудности при
переработке воскового сырья на пасеке. Самый простой способ
переработки суши в воск с помощью солнечных воскотопок,
однако их нельзя использовать на неблагополучных пасеках, так
как не обеспечивают уничтожения возбудителей болезней. В этом
случае лучше сушь разваривать в кипящей воде с последующим
отжиманием воска прессом. Воск, вытопки и пасечную мерву
можно длительное время хранить и транспортировать на загот-
пункты и воскозаводы для дальнейшей переработки. На пасеках
иногда выбраковывают соты с ячейками, заполненные пергой
и остатками меда, пораженные грибком, а также соты с распло-
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дом. Их в первую очередь нужно перетапливать в воск, так как
они быстро плесневеют, загнивают, в них быстро размножаются
микроорганизмы, в том числе и патогенные для пчел.

Соты, предназначенные для хранения, необходимо осво-
бождать от остатков меда и перги, убирать в сухие и теплые
помещения. При хранении воскового сырья и суши нужно предуп-
реждать их от поедания восковой молью, предотвращать от
поражения грибком, саморазогревания. Это легко устраняется
высушиванием воскового сырья до воздушно-сухого состояния
и хранением его при температуре 10° и ниже; восковая моль при
такой температуре во всех стадиях приходит в состояние оцепене-
ния и никакого вреда не причиняет. Поэтому в сухом помещении
с хорошей вентиляцией и низкой температурой (сухие подвалы,
подземные зимовники) восковое сырье можно хранить без приме-
нения каких-либо специальных мер защиты. При действии на
восковую моль температуры около 55° в течение 10 минут по-
следняя также погибает на всех стадиях.

Воскосырье не рекомендуется окуривать горячей серой,
парами нафталина, керосина, парадихлорбензола и другими от-
равляющими веществами, которые при переработке воскосырья
попадают в воск. Вощина, изготовленная из такого воска, пчела-
ми не отстраивается или вызывает их отравление.

По окончании хранения воск и высушенное восковое сырье
упаковывают в чистую тару, маркируют и отправляют для пере-
работки на воскозавод.

ЗАГОТОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА ВОСКОСЫРЬЯ.
Заготовку воскосырья организуют так, чтобы исключалась воз-
можность распространения возбудителей заразных болезней пчел
по пасекам через вощину. Для этого прежде всего необходимо
правильно оборудовать помещения заготпунктов. Заготавливае-
мое воскосырье нельзя складывать вблизи вощины; последнюю
до продажи необходимо хранить в бумажной упаковке или ящи-
ках на стеллажах. Каждый заготпункт должен иметь двое весов:
на одних взвешивают принимаемое восковое сырье, на других —
вощину. При наличии двух работников на заготпункте один из
них принимает восковое сырье, а другой отпускает вощину. Если
же на заготпунктах имеется только один работник, то после при-
емки суши, перед отпуском вощины, он должен мыть руки с мы-
лом или на время осмотра суши надевать резиновые перчатки.
Окна на заготпункте зарешечивают, чтобы туда не залетали
пчелы, осы и другие насекомые.

Заготавливают воскосырье с пасек, благополучных по ин-
фекционным болезням пчел, с обязательным предъявлением
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и отметки в нем о ее
благополучии. С пасек, неблагополучных по американскому и ев-
ропейскому гнильцам, парагнильцу, мешотчатому расплоду, ас-
пергиллезу, сальмонеллезу и септицемии, заготовка и вывоз
воскосырья запрещаются вплоть до оздоровления пасеки. Воск
необходимо тщательно упаковывать в ящики или деревянные
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бочки, которые предварительно внутри обкладывают бумагой или
полиэтиленовой пленкой разового пользования. Мерву упаковы-
вают в мешки или бочки. Тара должна быть чистой и без посто-
ронних запахов. Неблагополучное воскосырье по тому или иному
заболеванию после упаковки маркируют и хранят в недоступном
для пчел помещении до снятия карантина.

После снятия карантина все собранное на неблагополучной
пасеке воскосырье подлежит с разрешения главного ветеринарно-
го врача района (города) отправке на воскозавод (топленый
воск, вытопки) и воскоэкстракционный завод (мерву). Неблаго-
получное воскосырье на воскозаводе обеззараживают.

Прием воскосырья с ранее неблагополучных пасек магазина-
ми, торгующими вощиной, должен проводиться в изолированном
помещении и исключать контактирование воскосырья с вощиной.
Эти меры должны также соблюдаться при хранении и взвешива-
нии вощины.

Заготовители воскосырья и рабочие должны работать в спе-
циальной одежде (на каждого работающего необходимо иметь
2 хлопчатобумажных халата, 2 прорезиненных фартука, резино-
вые сапоги, рукавицы).

Для перевозки воскосырья воскозаводами, воскоприемными
пунктами пчеловодных контор и потребкооперации оборудуют
специальный транспорт — повозки или автомашины с плотными
ящиками с крышками. На каждую партию воскосырья, отгружае-
мую железнодорожным и водным транспортом, а также по
шоссейным и грунтовым дорогам нужно иметь ветеринарное
свидетельство по форме № 3. На воскоперерабатывающем пред-
приятии необходимо вести соответствующие журналы учета
поступления воскосырья и регистрации ветеринарной документа-
ции.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА
ВОСКОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ. Выбор места для постройки предприятий по
хранению и переработке воскосырья необходимо производить
комиссией в составе представителей ветеринарного, санитарного
и технического надзора. Запрещается возводить предприятия
по хранению и переработке воскосырья по берегам рек, каналов
и других водоемов; на месте бывших животноводческих ферм,
а также стационарных пасек. Выбранный участок должен быть
сухим. Поверхностные и отработанные воды удаляют с него через
отстойники с обязательной дезинфекцией хлорированием из
расчета 4 л осветленного раствора хлорной извести, содержащего
200 мг/л активированного хлора на 1 м3 сточных вод; экспозиция
24 ч. Площадь, на которой расположен воскозавод со всеми при-
легающими к нему постройками, обносят забором.

Помещения воскозаводов и мест хранения воскосырья до-
лжны удовлетворять следующим ветеринарно-санитарным требо-
ваниям:

должны быть сухими, хорошо вентилируемыми;
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недоступными для пчел, ос, восковой моли (окна и места
хранения и сушки мервы под навесами зарешечивают специаль-
ной металлической сеткой);

помещения по приемке и хранению (склады) воскосырья
(топленого воска, вытопок, мервы, суши) и по их переработке
должны быть изолированными друг от друга и непроницаемыми
для грызунов;

пол в цехах воскозаводов должен быть цементным, стены
облицованы кафельной плиткой, потолок ровным, гладким, без
щелей, пригодным для очистки, обмывания и дезинфекции влаж-
ным способом;

для рабочих воскозаводов оборудуют раздевалки (по типу
пропускника с душами) с индивидуальными шкафчиками, умы-
вальниками:

во входах в помещения воскозавода должны быть маты,
обильно смоченные дезсредствами (для обработки обуви);

все подъездные пути и переходы асфальтируют.
Нельзя одним и тем же лицам подносить воск и воскосырье

в цех производства вощины и относить готовую продукцию в по-
мещение для обсушки и упаковки. Отбросы и побочные продукты
производства (грязь со дна котлов, автоклавов, отстойников
и др.) необходимо собирать в плотные ящики, а затем сжигать
в котельной или мусоросжигательной печи. Вывозить отбросы на
свалки запрещено. Дворы воскозаводов содержат в надлежащей
чистоте и порядке.

Все производственные помещения и места хранения воско-
сырья и готовой продукции, инвентарь и оборудование необходи-
мо ежеквартально подвергать профилактической дезинфекции
5%-ным горячим (температура 60—70 °С) раствором едкого
натра с последующим (через 3 ч) промыванием горячей водой.
При выявлении партии инфицированного воскосырья или вощи-
ны немедленно дезинфицируют помещение, оборудование, тару
из-под сырья, транспорт щелочным раствором формальдегида,
содержащим 5 % едкого натра и 5 % формальдегида, из расчета
1 л/м2; экспозиция 6 ч.

Для проведения дезинфекции нужно иметь спецодежду,
защитные очки, резиновые перчатки и др. Спецодежду рабочих
необходимо дезинфицировать не реже 1 раза в месяц путем
погружения в 2 %-ный раствор перекиси водорода на 3 ч или
в камере ОППК. парами формальдегида из расчета 250 мл
4 %-ного формалина на 1 м3 объема камеры при температуре
100 °С в течение 1 ч.

Обезличенное воскосырье, поступающее на воскозаводы,
нельзя допускать в переработку без ветеринарно-санитарного
осмотра. Его хранят изолированно и исследуют в ветеринарной
лаборатории.

Для обеззараживания воска на воскозаводах должны быть
в отдельной комнате (помещении) установлены автоклавы. Об-
служивают их лица, прошедшие специальную подготовку.
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В соответствии с действующей Инструкцией по предупреж-
дению и ликвидации заразных болезней пчел воск и вощина,
контаминированные возбудителями болезней пчел, подлежат
обеззараживанию в автоклавах в течение 2 ч паром под давлени-
ем 1,5 атм при температуре 127 °С. В случае невозможности
автоклавировать их перерабатывают на технические цели по
указанию ветеринарного специалиста.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВО-
ЩИНЕ. Вощину обязательно должны выпускать с воскозаводов
в пачках массой по 5 кг, в бумажной упаковке и ящиках вмести-
мостью не более 20 кг. На каждой пачке и ящике должна быть
этикетка с указанием даты изготовления, фамилии упаковщика,
благополучия продукции по заразным болезням пчел. Места
сушки, упаковки и хранения вощины изолируют от других про-
изводственных помещений, чтобы не допустить поверхностного
механического обсеменения листов вощины возбудителями за-
разных болезней пчел. Нельзя помещать вощину в тару, в кото-
рой доставлялось воскосырье. Ветеринарный персонал, обслужи-
вающий предприятие, отвечает за полноту ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, проводимых на воскозаводах, воскозагото-
вительных пунктах и местах реализации вощины.

Целесообразно перед отправкой вощину стерилизовать. Для
этого желательно использовать радиационные излучения изотопов
кобальта-60 (Со6 0) и цезия-137 (Cs 3 7 ) .

Лучевая стерилизация по сравнению с термической и хими-
ческой обработкой объектов имеет ряд существенных преиму-
ществ: гамма-лучи имеют достаточную энергию, чтобы пройти
через любую упаковку (пластмасса, бумага, стекло, металл),
независимо от ее плотности, и инактивировать микроорганизмы.
Это позволяет сохранить стерильность обрабатываемого в упа-
ковке сырья на длительное время. Полная гибель спор возбудите-
лей гнильцовых болезней пчел (американского, европейского,
парагнильца), септицемии, аспергиллеза, нозематоза в вощине
наступает при дозе 2,5 млн. рентген. Кроме того, под воздействи-
ем гамма-лучей С о 6 0 происходит отбеливание воска, что весьма
желательно. Вощина, обработанная гамма-лучами, безвредна
для пчел (Смирнов, 1966).

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРО-
ПОЛИСУ. Прополис (пчелиный клей, уза, смолка) — это продукт
переработки пчелами смолистых веществ растительного проис-
хождения. Это смолистое вещество зеленого, темно-зеленого,
коричневого или бурого цвета, горькое на вкус, со своеобразным
приятным запахом меда, хвойного леса или почек тополя. Его пче-
лы собирают с почек, листьев, побегов, стеблей и коры деревьев,
иногда с кустарников и трав. Частично он извлекается пчелами из
смол, покрывающих оболочку пыльцевых зерен.

Назначение прополиса в улье многообразно. В основном он
используется пчелами для заделки щелей внутри улья, летков,
полировки ячеек сотов и с целью антимикробной защиты гнезда.
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Особенно много его скапливается в летнее время на верхних
брусках рамок и потолочном перекрытии улья, им пчелы приклеи-
вают холстинки к деревянным планкам соторамок.

Доброкачественный прополис должен отвечать следующим
требованиям: свежий он темно-зеленого, бурого или серого с зе-
леноватым или красновато-коричневым оттенком; длительно хра-
нившийся — темного цвета. Запах смолистый, ароматный, при-
ятный; вкус горький, слегка жгучий, структура плотная, на
изломе неоднородная; консистенция при 20—40 °С вязкая, ниже
15 °С твердая. В улье и свежесобранный прополис мягкий и клей-
кий, напоминает смолу. В холодное время, а также после длитель-
ного хранения он хрупкий, при разрезе крошится.

Химический состав прополиса чрезвычайно сложный и окон-
чательно не изучен. В него входят растительные смолы, эфирные
масла, дубильные соединения, а также воск, перга и другая меха-
ническая примесь, не растворимая в спирте и других растворите-
лях. Прополис богат макро- и микроэлементами — железом,
медью, марганцем, серебром и цинком. Он содержит флавоноиды,
витамины. Плотность его — 1,120—1,300. Количество составных
частей зависит от техники сбора прополиса, сезона и места распо-
ложения пасеки. Прополис растворяется в этиловом спирте,
ацетоне, меньше в эфире, растительных, животных и минераль-
ных жирах и почти не растворим в бензине и воде. Прополис
обладает бактерицидными свойствами в отношении более 40 ви-
дов микроорганизмов, а также анестезирующими, противовоспа-
лительными свойствами; он вызывает рост грануляций, способ-
ствует отторжению некротизированных тканей, стимулирует им-
мунобиологическую реактивность организма. Прополис применя-
ют в медицине, ветеринарии и животноводстве, а также в технике,
легкой промышленности.

Прополис можно собирать в течение всего летнего сезона
и осенью с рамок, изъятых из гнезда при их очистке. Его соскаб-
ливают пчеловодной стамеской с деревянной основы рамок,
стенок улья и потолочного перекрытия. С целью увеличения сбора
прополиса после главного взятка можно поставить на улей специ-
альный магазин с просверленными отверстиями в боковых стен-
ках диаметром 10 мм, оградив их от пчел-воровок металлической
сеткой. Можно сделать щели в потолочном перекрытии и шире
расставить рамки. От одной пчелосемьи удается получить за
сезон от 50 до 200 г нативного прополиса.

Прополис, собранный в теплое время в виде шаровидных
комков массой 100—200 г, обертывают пергаментной бумагой,
а собранный в холодное время (сухой, порошкообразный) —
ссыпают в стеклянную или другую тару, закрывают и хранят
в прохладном месте, оберегая от солнечных лучей. При таком
хранении прополис годами (7—10 лет) сохраняет свои лечебные
свойства.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЫЛЬ-
ЦЕ И ПЕРГЕ. Пчелы собирают пыльцу растений и доставляют
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ее в улей. Ее можно отобрать у пчел с помощью специального
устройства — пыльцеуловителя. Таким способом можно собрать
от каждой пчелиной семьи до 100 г цветочной пыльцы в день,
а за летний сезон — 5—6 кг. Пыльца, сложенная в ячейки сотов
и законсервированная, называется пергой.

Пыльца — единственный полноценный белковый продукт,
необходимый для выращивания расплода, для жизнедеятельно-
сти взрослых пчел, маток, трутней. При длительном отсутствии
пыльцы глоточные железы пчел довольно быстро перестают
функционировать, т. е. выделять секрет — маточное молочко,
которым пчелы-кормилицы кормят личинок рабочих пчел и трут-
ней, а также маток в течение всего периода их развития. Недоста-
ток пыльцы отрицательно влияет на вывод маток и их успешное
спаривание с трутнями.

Необходимо учитывать, что не во всех зонах СССР пыльце-
вой взяток бывает обильным, и в этих местах нужно заготавли-
вать пыльцу впрок для нужд пчеловодства. Пыльца может быть
полноценным, диетическим и белковым продуктом питания чело-
века; она дает хороший лечебный эффект при многих заболевани-
ях, повышает жизненный тонус. Поэтому ее заготавливают для
медицинских целей.

При сборе пыльцы к ней предъявляются определенные
требования. Ее можно собирать только на пасеках, благополуч-
ных по инфекционным болезням, и в местности, где не проводи-
лись обработки растений пестицидами.

Если в зоне лёта пчел благополучной пасеки были зареги-
стрированы очаги тех или иных инфекционных болезней пчел, то
проводят бактериологические исследования проб собранной
пыльцы. При заготовке пыльцы определяют и ее качество. Для
анализа в лабораторию направляют среднюю пробу обножки
(150 г), взятую из отдельных мест партий.

Пыльца должна соответствовать следующим требованиям.
Ц в е т : коричневый, желтый, оранжевый, песочный, зеле-

ный, оливково-зеленый, палевый, серый, черный, фиолетовый,
с преобладанием того или иного оттенка.

В н е ш н и й в и д : рассыпчатая, зернистая масса, величина
отдельных комочков близка к размерам просяного зерна. При-
месь обножек, распавшихся на отдельные части до величины
пыльцевых зерен, не должна превышать 1,5 % от массы пробы.

К о н с и с т е н ц и я : комочки твердые, в пальцах не разми-
наются, при надавливании твердым предметом сплющиваются
и частично крошатся.

З а п а х : специфический, пряный. Не допускается «кислый>
(перговый) запах.

В к у с : пряный, сладкий, может быть горьковатым или
слегка кисловатым.

М и н е р а л ь н ы е п р и м е с и : при разжевывании обнож-
ки не должно ощущаться хруста на зубах; не допускаются
примеси ядовитые и пр.
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П о р а ж е н н о с т ь плесенью, личинками моли и другими
членистоногими не допускается.

Ф и з и к о-х и м и ч е с к и е п о к а з а т е л и : влажность —
не более 12,5 %, активная кислотность (рН) — не менее 4,04;
содержание золы — не более 3,90 % на сухое вещество, общего
азота — не менее 3,30 % на сухое вещество.

Хранить пыльцу нужно в упаковке в сухом, чистом помеще-
нии при температуре 0—14 °С, срок хранения 1 год. По данным
Б. Талпан (1978), даже при правильном хранении пыльцы через
3—6 мес теряет свои целебные свойства на 20—30 %, через год —
на 40—50 %, а через 2 года утрачивает их полностью.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МА-
ТОЧНОМУ МОЛОЧКУ. Маточное молочко — это секрет глоточ-
ных и верхнечелюстных желез молодых рабочих пчел, который
предназначается для кормления личинок пчел до 3-дневного
возраста и маток. Оно обладает широким спектром биологическо-
го действия на организм.

Маточное молочко в свежем виде представляет собой желе-
образную массу, по консистенции похожую на крем или кисель, со
специфическим запахом, кислую и острую (жгучая) на вкус. На
воздухе оно становится полупрозрачным, цвет из молочно-белого
переходит в желтый, а затем в темно-коричневый. В обычной воде
молочко растворяется не полностью, давая опалесцирующую
суспензию, а в щелочной — полностью, при этом часть механиче-
ских примесей всплывает, а часть оседает. Химический состав
маточного молочка еще недостаточно изучен. В его составе вы-
явлено 110 соединений и зольных элементов. Оно содержит
65,37—69,88 % воды, 14—18,36 белков, 1,73—5,68 липидов, 9—
18 углеводов, 0,7—1,19 % минеральных веществ; всех редуциру-
ющих веществ— 12,49 %. Состав белковых веществ маточного
молочка сложен. Хранить молочко лучше при температуре 1,5—
2°С.

Экспертиза подлинности и качества маточного молочка
основывается на двух показателях — флуоресценции и восстано-
вительной способности с учетом органолептических показателей
(цвет, запах, вкус, отсутствие признаков микробиологической
порчи). Экспертизу осуществляют на предприятиях по перера-
ботке этого продукта, при этом руководствуются действующими
нормативно-техническими указаниями.

Запрещается получать маточное молочко на пасеках, небла-
гополучных по инфекционным болезням пчел, а также в местно-
сти, где проводится обработка растений перед цветением пестици-
дами.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЧЕ-
ЛИНОМУ ЯДУ- Апитоксин — продукт жизнедеятельности пчел,
используемый ими для своей защиты. Он широко применя-
ется в медицине для лечения многих болезней. Большое количе-
ство пчелиного яда получают с помощью специальных приемов.

Пчелиный яд прозрачен, имеет резкий запах, напоминающий
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медовый, горький и жгучий вкус, кислую реакцию (рН 4,5—5,5);
плотность его равна 1,333. Цвет собранного яда зависит от посто-
ронних примесей, в основном от кала, который попадает в него
в момент ужаления, а также от действия света. На солнце он
желтеет. Чем слабее окраска яда-сырца, тем он качественнее. Яд
быстро высыхает, превращаясь в порошок в виде крупинок и че-
шуек серовато-желтого или бурого цвета; при попадании на
слизистые оболочки раздражает их, вызывая чихание. Согласно
нормативам потеря массы при высушивании яда не должна пре-
вышать 12%; содержание нерастворимого осадка в воде —
13 %, окраска раствора в разведении 1:300 не сильнее эталона №
За; гемолитическая активность должна быть в пределах 60 с,
фосфолипазная активность — до 8 мкг.

Влажность яда зависит от влажности воздуха в момент
сбора (в дождь яд собирать не рекомендуется!), от условий хра-
нения, а содержание нерастворимого осадка — от метода его
сбора. Нерастворимые примеси — пыльца, прополис, воск и дру-
гие загрязнения (пыль) — чаще всего попадают в яд при не-
соблюдении санитарных правил при работе, наличие их зависит
от чистоты стекол, оборудования, посуды, помещения.

Пчелиный яд устойчив к воздействию высоких и особенно
низких температур. Сухой пчелиный яд гигроскопичен, поэтому
его хранят в хорошо закупоренных стеклянных банках оранжево-
го цвета в защищенном от света месте. Срок хранения 2 года, при
более длительном хранении его нужно снова проверить.

Химический состав яда сложен и изучен недостаточно.
Главной составной его частью считают токсические белковые

вещества. Кроме того, в состав входит полипептид мелиттин,
состоящий из 26 аминокислот, эфирные масла, ферменты гиалу-
ронидаза и фосфолипаза, различные кислоты (муравьиная, орто-
фосфорная, соляная и др.), гистамин, холин, триптофан, мине-
ральные вещества (магний, сера, медь и др.).

В настоящее время нет утвержденных санитарных правил,
регламентирующих порядок заготовки пчелиного яда.

Качество пчелиного яда определяют с учетом органолептиче-
ских показателей (структура, цвет, раздражающее действие на
слизистые оболочки), окраска раствора, гемолитической и фос-
фолипазной активности. Эти исследования проводят на предпри-
ятиях химико-фармацевтической промышленности.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Продукты пчеловодства — мед, перга, маточное молочко,
пчелиный яд, а также воск и прополис используются населением
как диетические, лечебные продукты.

Мед обладает бактерицидными и лечебными свойствами.
В его состав входят легкоусвояемые углеводы, многие органиче-
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ские кислоты (муравьиная, уксусная, щавелевая, молочная,
масляная, каприловая, пальмитиновая, стеариновая, капроно-
вая, лауриновая, миристиновая, линолевая, линоленовая, янтар-
ная, яблочная, винная, лимонная, гликолевая, пировиноградная,
пироглютаминовая, глюконовая, пироглюконовая, сахарная,
2-окси-З фенилпропионовая и др.), их соли, а также необходимые
для нормального развития организма макро- и микроэлементы.

По мнению Г. Гилезан с соавт. (1971), практически не
существует элементов, даже самых редких, которые в том или
ином количестве не входили бы в состав меда. В небольших коли-
чествах в меде содержатся ферменты, которые в основном
вырабатываются слюнными железами пчел (диастаза, каталаза,
инвертаза, глюкозооксидаза, липаза и др.), аминокислоты, эфир-
ные масла, последние придают ему характерный приятный аро-
мат (букет).

Мед также обогащен главным образом за счет пыльцы,
витаминами В2 (0,05 мг % ) , РР (0,02 мг % ) , С (2 мг %) и незна-
чительно Вз, В6, Н, К, Е. В меде имеются гормоны, белки. Осо-
бенно богат белками гречишный мед (до 29 % ) .

Определение доброкачественности меда и его санитарного
качества (индикация возбудителей болезней пчел в меде, обнару-
жение в нем антибиотиков, пестицидов и других примесей),
а также ветеринарно-санитарная экспертиза сырья пчеловодства
возложены на ветеринарную службу: лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынках и ветеринарные лаборатории.
Контроль качества и экспертизу подлинности (натуральности)
воска, прополиса, маточного молочка, перги, пчелиного яда
осуществляют лаборатории технологии продуктов пчеловодства.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЕДА.
Методы исследования меда довольно разнообразны. Дело в том,
что мед является многокомпонентным продуктом (в нем обнару-
жено более 70 компонентов) и для него до сих пор не определен
общий показатель, по которому можно было бы дать заключение
о натуральности и качестве. Поэтому ветсанэкспертиза меда
складывается из многочисленных частных методик (табл. 4).

Различают полноценные и неполноценные меды.
Неполноценные меды подразделяют на 3 группы: фальсифи-

цированные, токсические и испорченные.
Фальсифицированный — это такой мед, в который добавле-

ны различные пищевые и кормовые средства для увеличения его
массы (патока свекловичная и крахмальная, глюкоза, сахар
тростниковый и искусственно инвертированный, крахмал, мука,
сладкие фруктовые соки, желатин), или он получен в результате
подкормки пчел сахаром.

Пороки меда, связанные с токсичностью и порчей, разделяют
на естественные и искусственные. К первым относят токсичность,
отрицательную органолептику, брожение и закисание, ко вто-
рым — токсичность, нагревание, механическое загрязнение и
ухудшение органолептики в результате нарушения правил гигие-
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ны, технологии отбора и хранения меда, а также недозревший
мед.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДА. Натуральный цветочный мед
является продуктом переработки собираемого пчелами цветочно-
го нектара. Он представляет собой сладкую ароматическую сиро-
пообразную жидкость или закристаллизованную массу различной
консистенции и размера кристаллов, бесцветную или с окраской
желтых, коричневых и бурых тонов.

По происхождению различают цветочный, падевый и сме-
шанные меды. Мед падевый бывает растительного и животного
происхождения. По технологическому признаку меды бывают
центробежные, сотовые.

П о л и ф л е р н ы й (смешанный) мед получается при пере-
работке пчелами нектара, собранного с различных растений. Обыч-
но такой мед называют по месту его сбора: лесной, степной,
луговой, горный. Цвет смешанного меда может быть от светлого,
светло-желтого до темного; аромат и вкус — от нежного и слабо-
го до резкого; кристаллизация — от салообразной до крупно-
зернистой. Смешанный мед иногда содержит примесь пади.

Л и п о в ы й . Лучший сорт меда, обладает чрезвычайно
сильным и приятным ароматом, собственным специфическим
вкусом, который легко распознается даже в смеси с другим ме-
дом. Цвет меда белый, иногда совершенно прозрачный, нередко
светло-янтарный, реже желтоватый или зеленоватый. С липы
маньчжурской мед имеет янтарно-желтый цвет, резкий приятный
запах цветущей липы. В липовом меде нет лизина и гистидина.

Г р е ч и ш н ы й мед темно-желтый с красноватым оттенком.
Обладает своеобразным ароматом и специфическим вкусом, «ще-
кочет горло». При кристаллизации превращается в салообразную
мелкозернистую или крупнозернистую массу. Содержит больше
белков и железа, чем светлые сорта меда. Встречается этот сорт
меда там, где произрастает гречиха.

П о д с о л н е ч н и к о в ый мед жидкий, золотистый, быстро
кристаллизуется и становится светло-янтарным, иногда с зелено-
ватым оттенком или даже темноватым, отличается терпким
привкусом. Закристаллизовавшаяся масса крупнозернистая. Са-
харность колеблется от 45 до 70 %.

А к а ц и е в ы й мед с белой акации, очень хороший по
качеству и вкусовым свойствам. В жидком состоянии он про-
зрачный, имеет приятный вкус и запах цветов акации.

Д о н н и к о в ы й мед обладает высокими вкусовыми каче-
ствами и тонким ароматом. Имеет белый, иногда светло-янтар-
ный цвет. Вкус нежный, приятный. Кристаллизация обычная,
мелкозернистая или крупнозернистая.

К и п р е й н ы й . Самый прозрачный мед, почти бесцветен
и не имеет какого-либо определенного хорошо выраженного
вкуса. Запах слабый. Кристаллизуется вскоре после откачки
и превращается в белую мелкозернистую или салообразную
массу.
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К л е в е р н ы й мед собирается пчелами с белого или ползу-
чего клевера. Мед с белого клевера в большинстве случаев
светлый и светло-янтарный, имеет своеобразный вкус и аромат.
Кристаллизация чаще всего мелкозернистая, реже крупнозерни-
стая и салообразная.

В е р е с к о в ы й мед темного цвета с красноватым оттенком
или коричневый, имеет приятный вкус и своеобразный запах. Мед
с вереска может быть неоднородным, а сложным, полосатым. При
длительном хранении не кристаллизуется, а приобретает вид
желе. Мед содержит много белковых веществ и является источни-
ком ценных минеральных веществ.

Т а б а ч н ы й мед производится в местах, где культивируют
табак; цвет — от светлого до темного, напоминает какао; имеет
специфический «букет», резко выраженный привкус табака, поэ-
тому в пищу его не употребляют; обычно используют на табачных
фабриках для ароматизации табака. Незрелый (незапечатан-
ный) мед обладает ядовитыми свойствами, которые можно
устранить кипячением.

Х л о п ч а т н и к о в ы й мед светлый. После кристаллизации
становится белым. Имеет своеобразный аромат и нежный вкус.
Кристаллизуется быстро, -образуя мелкозернистую массу.

Л ю ц е р н о в ы й мед имеет различные оттенки — от бес-
цветного до янтарного, обладает приятным запахом, напоминаю-
щим запах мяты. Почти не кристаллизуется при теплой по-
годе.

Ф а ц е л и е в ы й мед светлой или кремовой окраски, с не-
жным ароматом и приятным вкусом; относится к лучшим сортам
меда, быстро кристаллизуется.

И в о в ы й мед янтарного или золотистого цвета, при
кристаллизации становится мелкозернистым с кремовым оттен-
ком. Обладает хорошим вкусом. Добывается пчелами ранней
весной и обычно расходуется в пчелиной семье, но сильные семьи,
занимающие 9—10 улочек, или специально созданные семьи-
медовики дают товарного меда по 20—80 кг.

М е д с к л е н а янтарного цвета с розовым оттенком,
приятный на вкус, аромат специфический.

X в о й н ы й мед отличается своеобразным смолистым вку-
сом и ароматом, цвет темный, консистенция густая, кристаллиза-
ция крупнозернистая.

К а ш т а н о в ы й мед с конского каштана имеет светлый,
а со съедобного — темный цвет; очень жидкий, горчит, с непри-
ятным привкусом; быстро кристаллизуется. Организации потре-
бительской кооперации закупают его как падевый мед.

Г о р ч и ч н ы й мед белого или золотистого цвета, обладает
нежным запахом и быстро кристаллизуется. В открытом сосуде
кристаллизуется в течение 4—5 дней, приобретая желто-кремо-
вый оттенок.

М е д п л о д о в ы х д е р е в ь е в светло-желтого, желтова-
то-коричневого цвета, хорошего качества, приятного тонкого
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вкуса, в свежеоткаченном виде мед с яблони немного горчит, но
потом горечь исчезает.

М е д с м я т ы имеет запах этого растения, цвет — от
янтарного до ржаво-красного.

М е д с ч е р н и к и светлого цвета с красноватым оттенком,
приятного вкуса, тонкого аромата.

М е д с б о д я г и собирается в небольшом количестве,
обладает великолепным ароматом; цвет светлый. Мед с бодяги по
качеству сходен с липовым.

В а с и л ь к о в ы й мед ароматный, светло-желтого цвета.
М е д е ц в е т к о в о г у р е ч н о й т р а в ы при откачке

светло-желтого или янтарного цвета, очень ароматный, по вкусу
напоминает огурец.

М е д с м а л и н ы пчелы собирают в большом количестве,
он отличного качества, белого цвета, с приятным ароматом.

Ш а л ф е й н ы й мед светло-янтарного цвета, очень при-
ятного вкуса.

П а д е в ы й мед от светло-янтарного до темно-бурого (свет-
лый, собранный с хвойных деревьев, темный — с лиственных)
цвета. Аромат выражен слабо. Вкус сладкий, менее приятный.
Падевый мед для людей безвреден и может использоваться в пи-
щу без ограничений. Минеральные вещества и декстрины, входя-
щие в значительном количестве в этот мед, благоприятно действу-
ют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Некото-
рые падевые меды имеют неприятный привкус. Их следует
прокипятить 10—15 мин и привкус пропадает. Падевый мед
нужно весь изъять из гнезд пчел, так как он в зимовке токсичен
для них и вызывает гибель.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ МЕДА. Мед тран-
спортируют с соблюдением установленных санитарных правил
в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных амбар-
ными вредителями, транспортных средствах. Полагают, что
натуральный пчелиный мед при соответствующих условиях мо-
жет сохраняться в течение многих столетий, оставаясь пригодным
к употреблению.

Мед с содержанием воды не более 21 % рекомендуется
хранить при температуре не выше 20 °С, а с наличием воды более
21 % — не выше 10 °С. Мед нужно хранить в чистых сухих поме-
щениях, не имеющих специфических запахов, изолированно от
пылящих и ядовитых веществ. Помещение должно быть защище-
но от проникновения мух, пчел, ос, муравьев и др.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ
ТОРГОВЛЕ МЕДОМ НА РЫНКАХ. Мед натуральный можно
расфасовывать в следующую тару: бочки деревянные из бука,
березы, вербы, кедра, липы, чинары, осины, ольхи с влажностью
древесины не более 16 % вместимостью до 75 л; фляги из нержа-
веющей стали, алюминия и алюминиевых сплавов вместимостью
25 и 38 л; банки жестяные, покрытые изнутри пищевым лаком;
стаканы или тубы из алюминиевой фольги, покрытой пищевым
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лаком вместимостью 30—150 г; банки стеклянные; стаканы литые
или гофрированные из прессованного картона с влагонепроница-
емой пропиткой; пакетики и коробочки из парафинированной
бумаги, пергамента и искусственных полимерных материалов,
разрешенных Министерством здравоохранения СССР для ис-
пользования в пищевой промышленности; сосуды керамические,
покрытые изнутри глазурью.

Для исследования меда берут пробу массой 100 г из каждой
контролируемой единицы упаковки; при определении содержания
воды ареометром массу пробы удваивают. Мед, нереализованный
и не сданный для хранения на рынке, подлежит повторной эк-
спертизе.

Образцы меда для лабораторной экспертизы берут из разных
слоев и помещают в чистую и сухую посуду из стекла или фарфо-
ра. Мед жидкий берут алюминиевым пробоотборником, а за-
кристаллизованный — коническим щупом, который погружают
в мед с наклоном; затем поворачивают щуп вокруг оси на 360 °
и извлекают. С поверхности плотного меда срезают слой шпате-
лем или ножом. Сотовый мед принимают на экспертизу, если он
запечатан, не закристаллизован, а соты имеют однородный белый
или желтый цвет. В качестве пробы из каждой пятой соторамки
вырезают ножом часть сота площадью 25 см2. Если сотовый мед
кусковой (соты вынуты из рамки и разрезаны), пробу берут в тех
же размерах от каждой упаковки. Тара должна быть чистой, без
постороннего запаха, прочная, без течи. Тару закупоривают
герметически. Допускается использовать прокладки из резины,
разрешенной Минздравом СССР для пищевой промышленности.

Мед принимают на экспертизу при наличии у владельца
ветеринарной справки (ветеринарного свидетельства при прода-
же меда за пределами района) и ветеринарно-санитарного
паспорта пасеки, в которых должно быть отражено время и место
получения продукта, а также условия получения, включающие
следующие пункты: проводилась ли в данной местности обра-
ботка растений ядохимикатами, какими, когда; благополучие
пасеки в отношении инфекционных и инвазионных болезней пчел;
проводилась ли лечебная, профилактическая или стимулирую-
щая подкормка пчел, какие вещества скармливали пчелам,
в какой дозе, когда.

Запрещается продавать мед при обнаружении: а) несоответ-
ствия тары; б) органолептических пороков; в) содержания воды
более 21 %; г) брожения; д) механических примесей; е) прогре-
вания при температуре выше 50 °С; ж) токсичности- з) радио-
активности; и) возбудителей заразных болезней пчел; к) фальси-
фикации.

До получения результатов исследования мед продавать не
разрешается. К продаже меда на рынках допускают лиц, имею-
щих спецодежду (нарукавники, фартук, косынка или колпак),
и при соблюдении ими санитарных правил торговли. На посуде
с медом должна быть этикетка, свидетельствующая о проведении
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ветеринарно-санитарной экспертизы: белого цвета для каче-
ственного меда, синего — для меда низкого качества и падевого.
Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы меда регистри-
руют в соответствующем журнале.

МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ. Отбор проб производят работни-
ки лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы в присут-
ствии владельца меда. Пробы берут после проверки состояния
тары и ее соответствия требованию.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДА. За-
печатывание сотов пчелами свидетельствует о зрелости меда, но
это не является гарантией его качества и натуральности. Для
исследования необходимо мед изъять из сотов. С этой целью
с сотов удаляют восковые крышечки (забрус), пробу помещают
на сетку с диаметром ячеек не более 1 мм, вложенную в стакан,
и ставят в термостат при температуре 40—45 °С. В процессе
фильтрации кусочек сота несколько раз переворачивают для
более полного стекания воды. Каждую пробу исследуют отдельно.
При экспертизе сотового меда обращают внимание на: а)органо-
лептические пороки и брожение; б) присутствие в сотах расплода
и перги; в) наличие примесей.

Обнаружение недоброкачественности и фальсификации меда
является основанием для его браковки.

Ц в е т меда бывает различным, что зависит главным обра-
зом от растения, с которого он собран. Кроме того, на цвет меда
влияет время года и местность: мед, собранный в первую полови-
ну лета, светлее меда, собранного во вторую половину, мед с вы-
соких мест светлее меда, собранного с низких. При длительном
хранении мед темнеет. Цвет меда (см. классификацию) определя-
ют визуально при дневном освещении.

О п р е д е л е н и е а р о м а т а . Мед обладает специфиче-
ским приятным ароматом, который зависит от нектароноса,
длительности и условий хранения, а также нагревания и наличия
примесей. Аромат меда исчезает при брожении, длительном
и интенсивном нагревании, при добавлении тростникового и
искусственно инвертированного сахара, патоки и т. д., а также
после скармливания пчелам сахарного сиропа в большом коли-
честве.

Для определения аромата в стеклянную бюксу (стакан)
помещают 30—40 г меда, закрывают крышкой и нагревают на
водяной бане при температуре 40—45 °С в течение 10 мин. Затем
крышку снимают и определяют запах.

О п р е д е л е н и е в к у с а . Вкус меда обусловливается
сладостью Сахаров левулезы и декстрозы; он изменяется от нали-
чия в меде ферментов, коллоидов, кислот, эфиров и некоторых
других компонентов. Мед может быть с привкусом (терпкий,
кислый, горьковатый, подгорелого сахара и др.). К лучшим видам
меда по аромату и вкусу относят: акациевый, фацелиевый, липо-
вый, малиновый, луговой и ряд других. Значительно ниже
вкусовые качества у медов — кипрейного, эвкалиптового и каш-
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танового. Вкус определяют после предварительного нагревания
меда до 30 °С.

К о н с и с т е н ц и я недавно выкачанного меда может быть
жидкая (акациевый, клеверный) и очень густая (хвойный, вере-
сковый) и зависит от влажности воздуха, содержания декстри-
нов, которые обладают высокой вязкостью. Мед, собранный
в сырую погоду, жиже меда, полученного в сухую погоду.

Свежеоткачанный мед при стоянии мутнеет. Через 1—2 мес
он кристаллизуется (засахаривается) и становится более плот-
ным. При герметизации свежий мед годами может не засахари-
ваться. Иногда зрелый мед при хранении его в герметически
закрытой таре (бидоны, молочные фляги) расслаивается. Такой
мед после перемешивания допускают к продаже без ограничений.

Кристаллизация меда может быть мелкозернистой (кристал-
лы менее0,5 мм), крупнозернистой (более 0,5 мм) и салообразной
(кристаллы не различимы глазом). Мед хорошего качества всег-
да кристаллизуется равномерно по всей толще. Иногда в за-
кристаллизовавшемся меде можно заметить сиропообразную
жидкость. Это указывает на большое содержание в нем плодово-
го сахара, который слабо кристаллизуется. На кристаллизацию
меда большое влияние оказывает температура. Так, при 13—
14 °С кристаллизация проходит быстро: при 27—32 °С — прекра-
щается, при температуре 40 °С кристаллы растворяются (распу-
скаются), и мед становится жидким. Несколько своеобразно
протекает кристаллизация в незрелом меде, содержащем более
21—22% воды. В нем образуется два слоя: верхний — более
жидкий и нижний — плотный.

Процесс кристаллизации во многом определяется уровнем
содержания в меде примесей веществ, которые не способны к
кристаллизации. Так, из-за большого содержания коллоидных
веществ, белков, декстринов медленно кристаллизуются меды:
акации, шалфея, вишни, падевые; быстро — гречишный, под-
солнечниковый, эспарцетный, люцерновый, хлопчатниковый (они
содержат мелицитозу). Встречается так называемый каменный
мед. Он содержит наименьшее количество влаги (12—14%)
и закристаллнзовывается настолько плотно, что напоминает ле-
денец.

Для определения консистенции (вязкости) меда в него
погружают шпатель, имеющий температуру 20 °С, затем шпатель
извлекают и оценивают характер стекания меда:

а) жидкий мед — на шпателе небольшое количество меда,
который стекает мелкими, частыми каплями; жидкая консистен-
ция характерна для белоакациевого, клеверного, кипрейного
медов и при содержании в нем воды более 21 %;

б) вязкий мед — на шпателе значительное количество меда,
стекающего крупными, редкими, вытянутыми каплями; такая
консистенция присуща большинству видов цветочного меда;

в) очень вязкий мед — на шпателе значительное количество
меда, который при стекании образует длинные тяжи; данная
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консистенция характерна для падевых медов и цветочных в про-
цессе кристаллизации;

г) плотная консистенция — шпатель погружается в мед под
давлением.

Органолептические показатели нормального меда должны
соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

5. Характеристика медов

Показатели Цветочный мед Падевый мед

Цвет От бесцветного до коричне- От светло-янтарного до
вого. Преобладают светлые темно-бурого. С хвойных
тона, за исключением гре- деревьев светлый, а с ли-
чишного, верескового и ственных очень темных
каштанового тонов

Аромат Специфический, чистый, Менее выражен
приятный, от слабо-нежно-
го до сильного

Вкус Сладкий, нежный, прият- Сладкий, менее прият-
ный, без посторонних при- ный, иногда с горькова-
вкусов (каштановый мед с тым привкусом
горьковатым привкусом)

Консистенция До кристаллизации сиропообразная, в процессе садки
очень вязкая, после кристаллизации плотная

Кристаллизация От мелкозернистой до крупнозернистой

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНОСТИ МЕДА ПОД МИК-
РОСКОПОМ. При просмотре под малым увеличением микроско-
па тонкого мазка, сделанного из натурального пчелиного меда на
обезжиреннном стекле, можно увидеть кристаллы глюкозы, обыч-
но звездчатой или игольчатой формы, а в мазках из свекловично-
го сахара кристаллы имеют форму крупных глыбок, иногда
правильной геометрической формы. В натуральном меде есть
пыльца, в искусственном ее нет, если он был приготовлен без
добавления натурального меда, или ее содержится очень мало.

Л ю м и н е с ц е н т н ы й м е т о д . 3—5 г меда поместить на
нефлуоресцирующее предметное стекло так, чтобы толщина его
не превышала 2—3 мм. Приготовленный мазок в темной комнате
помещают под люминесцентную установку (люминесцентный ос-
ветитель ОАД-41 и др.) под углом 45 ° на расстоянии 4—
5 см. Цвет и интенсивность свечения меда во многом зависят от
его ботанического состава. Натуральный пчелиный мед высокого
качества светится в основном желтым цветом с зеленоватым
оттенком, в то время как мед низкого качества люминесцирует
травянисто- или сине-зеленым цветом. Искусственный и фальси-
фицированный сахаром мед светится свинцово-серым цветом.
Методом люминесценции можно обнаружить фальсификацию
меда водой, крахмалом, мукой.

О п р е д е л е н и е п ы л ь ц ы в м е д у п о М а у р и ц и о
и Л у в о. 10 г меда в пробирке или каком-нибудь другом стеклян-
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ном сосуде растворяют в 20 мл холодной дистиллированной воды
и ставят в водяную баню (около 45 СС).

Раствор центрифугируют 10—15 мин при 2500—3000 об/мин.
Затем жидкость сливают, а каплю осадка переносят платиновой
петлей на предметное стекло. После незначительного подсыхания
фиксируют мазок каплей спирта, подкрашенного основным фук-
сином, и просматривают под микроскопом. Пыльцевые зерна
растений различают по размеру, особенностям структуры обо-
лочки, наличию в ней борозд, пор, их расположению (полярное,
экваториальное или повсеместное), по строению цитоплазмы
и цвету.

Пыльцевые зерна растений, опыляемых насекомыми (осами,
мухами, пчелами, шмелями, бабочками), обычно крупные, клей-
кие, имеют ярко выраженную форму и большей частью бороздо-
вые апертуры, вырабатываются они растениями сравнительно
в небольшом количестве. Пыльцевые зерна ветроопыляемых
растений бывают средних размеров, сухие. Они вырабатываются
растениями в большом количестве.

Морфологическое описание пыльцевых зерен производится
при увеличении в 1350 раз, а измерение — в 400 раз.

Установлены следующие группы размеров пыльцевых зерен
в зависимости от длины большой оси: очень мелкие пыльцевые
зерна — 10 мк, мелкие — 10—25, средние — 25—50, крупные —
50—100, очень крупные — 100—200, гигантские — более 200 мк

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И СУХОГО
ОСТАТКА В МЕДЕ. При лабораторных исследованиях мед
разводят водой, лишь при определении содержания воды рефрак-
тометрически используют натуральный мед.

Для количественных биохимических исследований готовят
°.25— 10%-ные растворы меда в пересчете на сухие вещества.
Для определения содержания воды ареометром и постановки
некоторых качественных реакций требуются более концентриро-
ванные растворы меда (1:2).

О п р е д е л е н и е с о д е р ж а н и я в о д ы и с у х о г о
о с т а т к а п о у д е л ь н о м у в е с у раствора меда. Готовят
раствор меда 1:2. Д л я этого отвешивают 100 г хорошо переме-
шанного меда и растворяют его в 200 мл дистиллированной воды
при температуре 30—40 °С. Раствор охлаждают до 15 °С и опре-
деляют его плотность (табл. 6).

П р и м е р . Если плотность раствора меда 1:2 при 15 °С
равна 1,116, то по таблице это соответствует 27,13% сухого
остатка, а так как мед был разведен в 3 раза, то сухой остаток его
будет равен 2 7 J 3 - 3 = 8 1 . 3 9 %. а содержание воды

Приготовление раствора меда 1:2. Одну весовую часть меда
растворяют в двух частях воды.

О п р е д е л е н и е с о д е р ж а н и я в о д ы в м е д е п о
и н д е к с у р е ф р а к ц и и проводят с помощью рефрактометра
марки РДУ или РЛ, предварительно юстированного подистилли-
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рованной воде. Каплю жидкого меда наносят на нижнюю призму
рефрактометра и измеряют показатель преломления.

Закристаллизованный мед перед исследованием нагревают
на водяной бане при температуре 60 °С до полного расплавления
и после охлаждения исследуют. Содержание воды в исследуемом
меде определяют по таблице 7.

П р и г о т о в л е н и е р а с т в о р а м е д а в п е р е с ч е -
те на с у х и е в е щ е с т в а . Расчет делают по двум формулам

где х — количество раствора меда заданной концентрации в пересчете на
сухие вещества, мл; m — навеска меда, г; В — количество сухих веществ
в меде, %; С — заданная концентрация раствора меда, %.

xi = x — m,

где Х| — количество воды для приготовления раствора меда заданной
концентрации, мл; х — количество раствора меда заданной концентрации
в пересчете на сухие вещества, мл; m — навеска меда, г.

П р и м е р. Из навески меда массой 6 г с содержанием воды
20 % требуется приготовить 10 %-ный раствор. В данном меде
сухих веществ 80 % (100 % — 20 % = 80 % ) . Общее количество
10 %-ного раствора из указанной навески меда получится

= 48 мл. Следовательно, чтобы приготовить 10 %-ный6-80
10

раствор меда из навески 6 г, требуется 42 мл воды (48—6 =
= 42 мл).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ. Углево
ды меда оптически активны, обладают способностью вращать
плоскость поляризованного света. Цветочные меды левовращаю-
щие (вращают плоскость поляризованного света влево), а паде-
вые меды и некоторые фальсификаты (сахарный мед, тростнико-
вый сахар, патока) — правовращающие.

Для определения оптической активности используют поляри-
метр портативный (типа П-161) или сахаромер универсальный
СУ-3. Перед началом измерений прибор юстируют. Затем в каме-
ру вкладывают поляриметрическую кювету (трубку), заполнен-
ную профильтрованным 10 %-ным раствором исследуемого меда,
который изменяет однородность половин поля зрения. Вращая
кремальеру, уравнивают однородность половин поля зрения и
производят нониусом отсчет показателей шкалы 5 раз. Среднеа-
рифметическое пяти измерений будет являться результатом изме-
рения в целом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ. Меха
нические примеси бывают естественные и посторонние, видимые
и невидимые. К естественным примесям относят зерна цветочной
пыльцы, мелкие частицы пчел, не обнаруживаемые невооружен-
ным глазом. Посторонними примесями являются пыль, песок,
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сажа, внутриульевые клещи, щепки, кусочки ткани, волос, расти-
тельные волокна.

Для обнаружения механических примесей на металлическую
сетку с диаметром ячеек не более 1 мм, положенную на стакан,
помещают около 50 г меда. Стакан ставят в сушильный шкаф,
нагретый до 60 СС (при отсутствии шкафа мед нагревают до 60 °С
на водяной бане и затем фильтруют через сетку). Мед должен
профильтроваться без видимого остатка.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ КИСЛОТНОСТИ. Общая кис-
лотность меда зависит от содержания в нем различных кислот,
солей, белков и двуокиси углерода. Данный показатель выража-
ют нормальными градусами (миллиэквивалентными) — это ко-
личество миллилитров 0,1 н. раствора едкого натра, пошедшее на
титрование 100 г меда при индикаторе фенолфталеине.

В химический стакан отмеряют 100 мл 10 %-ного раствора
меда, прибавляют 5 капель 1 %-ного спиртового раствора фе-
нолфталеина и титруют 1 н. раствором едкого натра до слабо-
розового окрашивания. Окончательное изменение цвета должно
продолжаться 10 с. Расхождение между параллельными опреде-
лениями не должно превышать ±0,05 нормального градуса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЗОЛЫ).
Содержание минеральных веществ снижается в меде при до-
бавлении в него сахара, глюкозы, искусственно инвертированного
сахара. В прокаленный до постоянной массы тигель берут на-
веску меда 5—10 г (с точностью до 0,1 г) и обугливают ее до
почернения на газовой горелке или электроплитке (избегать
потери веществ в результате вспучивания). Затем пробу прокали-
вают в течение часа при температуре 600 °С (красный цвет).
Тигель охлаждают в эксикаторе над серной кислотой в течение
30 мин и взвешивают. Общее количество минеральных веществ
вычисляют по формуле:

где ч — общее количество золы, %; то — масса тигля, г; mi — масса
тигля с золой, г; m — навеска меда, г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАСТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ. Диа-
стазная (амилазная) активность очень низка у некоторых видов
натурального меда (белоакациевый, кипрейный, клеверный, ли-
повый, подсолнечниковый). При нагревании меда выше 50 °С
и длительном хранении (более года) диастаза частично или
полностью инактивируется. Фальсификация меда тоже ведет
к ослаблению активности фермента диастазы (амилазы).

Определение активности диастазы основано на способности
этого фермента расщеплять крахмал на амилодекстрины. Коли-
чественно данный показатель выражается диастазными числами
(ед. Готе), которые обозначают количество миллилитров 1 %-но-
го раствора крахмала, расщепляемого диастазой, содержащейся

11 О Ф. Гробов и др.
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в 1 г меда (в пересчете на сухие вещества), в течение часа при
температуре 40 ± 1 °С до веществ, не окрашиваемых йодом в си-
ний цвет.

Для постановки реакции в 11 пробирок разливают 10 %-ный
раствор меда и другие компоненты согласно таблице 8.

8. Постановка реакции на диастазную активность

Пробирки закрывают пробками, тщательно перемешивают
содержимое, помещают в водяную баню на 1 ч при температуре
40 ± 1 °С. Затем вынимают их из водяной бани и охлаждают под
струей воды до комнатной температуры, после чего в каждую
пробирку добавляют по одной капле раствора йода (0,5 г йода,
1 г йодистого калия в 100 мл дистиллированной воды). В тех
пробирках, где крахмал остался неразложенным, появляется
синяя окраска, при отсутствии крахмала — темноватая, с частич-
но разложенным — фиолетовая. Последняя слабоокрашенная
пробирка перед рядом обесцвеченных (с желтоватым оттенком)
соответствует диастазной активности испытуемого меда
(см. табл. 8).

Если нет растворимого крахмала, его можно приготовить
следующим способом: 250 г картофельного крахмала разводят
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в 1 л дистиллированной воды и затем отстаивают. После отстоя
воду сливают. К осадку добавляют 1,5 л 4 %-ного раствора НС1,
выдерживают 1—2 ч и смесь фильтруют. Крахмал, собранный
с фильтра, многократно промывают дистиллированной водой до
нейтрализации реакции по лакмусу и высушивают при температу-
ре 90 °С.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕРТИРОВАННОГО САХАРА. Сум
марное содержание в меде глюкозы и фруктозы принято обозна-
чать и н в е р т и р о в а н н ы м с а х а р о м . Количество инвер-
тированного сахара в меде менее 70 % свидетельствует о его
фальсификации. Но и нормальное количество инвертированного
сахара не гарантирует натуральность продукта.

Из исследуемого меда готовят 10 %-ный водный раствор.
Затем из него приготавливают 0,25 %-ный раствор. Для этого
в мерную колбу на 200 мл отмеряют 5 мл 10 %-ного раствора
меда, доводят до метки водой и перемешивают.

В колбу вливают 10 мл 1 %-ного раствора красной кровяной
соли KsFe (CN)6, 2,5 мл 10 %-ного раствора едкого натра, 5 мл
0,25 %-ного раствора меда и одну каплю 1 %-ного раствора
метиленовой сини. Смесь нагревают до кипения и при постоянном
слабом кипении титруют испытуемым 0,25 %-ным раствором
меда до исчезновения синей (а к концу реакции слегка фиолето-
вой) окраски.

Восстановление метиленовой сини редуцирующими веще-
ствами меда происходит с некоторым опозданием, поэтому титро-
вать следует со скоростью не более одной капли через две се-
кунды. Возобновление окраски после остывания смеси в расчет не
принимается. Титрование проводят 2—3 раза и выводят среднее
значение. Расхождение между параллельными исследованиями
не должно превышать 1 %.

Содержание инвертированного сахара в меде определяют по
таблице 9.

П р и м е ч а н и е . Если содержимое колбы обесцвечивается
без титрования, это указывает на содержание в исследуемом меде
инвертированного сахара более 81,2 %.

О п р е д е л е н и е п р е д е л ь н о г о с о д е р ж а н и я
и н в е р т и р о в а н н о г о с а х а р а . В колбу отмеряют 10 мл
1 %-ного раствора красной кровяной соли, 2,5 мл 10 %-ного
раствора едкого натра и 5,8 мл 0,25 %-ного раствора исследуемо-
го меда. Содержимое колбы нагревают до кипения, кипятят 1 мин
и прибавляют каплю 1 %-ного раствора метиленовой сини. Если
жидкость не обесцвечивается, в исследуемом меде инвертиро-
ванного сахара меньше 70 %; такой мед фальсифицирован.

О п р е д е л е н и е п р и м е с и и с к у с с т в е н н о ин-
в е р т и р о в а н н о г о с а х а р а . Для определения в меде
примеси искусственно инвертированного сахара пользуются ре-
акцией, основанной на том, что при превращении тростникового
(свекловичного) сахара в инвертированный посредством кислот
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9. Содержание инвертированного сахара в меде

Количество 0,25 %-
ного раствора меда.
пошедшее на титро-

вание, мл

5,0
5,1
5,2
5,3
5,35
5,4
5,45
5,5
5,6
5,7
5,75
5,85
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3

Инвертирован-
ный сахар, %

81,2
79,6
78,0
76,6
75,9
75,2
74,5
73,8
72,5
71,3
70,7
69,5
68,9
67,8
66,6
65,6
64,5
63,5
62,6
61,6
60,7
59,8
59,0
58,2
57,3
56,6
55,8

Количество 0,25 %•
ного раствора меда,
пошедшее на титро-

вание, мл

7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9

10,0

Инвертирован- |
ный сахар, % *

55,1
54,3
53,6
53,0
52,3
51,6
51,0
50,4
49,8
49,2
48,6
48,0
47,5
46,9
46,4
45,9
45,4
44,9
44,4
43,9
43,5
43,0
42,6
42,2
41,7
41,3
40,9

часть левулезы (плодового сахара) разрушается, при этом обра-
зуется оксиметилфурфурол, растворимый в воде, который в при-
сутствии концентрированной соляной кислоты и резорцина дает
вишнево-красное окрашивание.

В фарфоровую ступку вносят 4—б г меда, добавляют
5—10 мл эфира и тщательно растирают пестиком; раствор слива-
ют в фарфоровую чашку (часовое стекло) и добавляют 5—
6 кристалликов резорцина (его можно вносить в ступку в про-
цессе приготовления раствора). Ждут, пока испарится эфир.
Затем на сухой остаток наносят 1—2 капли концентрированной
соляной кислоты (плотность 1,125).

Учет реакции: а) зеленовато-грязная или желтая окраска —
отрицательная; б) оранжевая или слабо-розовая — слабополо-
жительная (наблюдается при прогревании меда); в) красная,
вишнево-красная, оранжевая, быстро переходящая в красную,—
положительная (мед содержит примесь искусственно инвертиро-
ванного сахара).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЗЫ (ТРОСТНИКОВОГО САХА-
РА). При фальсификации меда сахарозой ухудшается органо-
лептика, понижаются диастазная активность, содержание мине-
ральных веществ и инвертированного сахара, а количество
тростникового сахара повышается.

В колбу на 200 мл вносят 5 мл 10 %-ного раствора меда
и 45 мл воды. Вставив в колбу термометр, помещают ее в водяную
баню с температурой 80 °С. Доводят температуру содержимого
колбы до 68—70 °С (на что обычно уходит 2—3 мин), быстро
прибавляют 5 мл соляной кислоты в разведении 1:5, перемешива-
ют взбалтыванием, выдерживают при этой температуре 5 мин
и сразу же охлаждают до- 16—18 °С. Перед удалением термо-
метра из колбы его предварительно ополаскивают дистиллиро-
ванной водой. Раствор нейтрализуют 10 %-ным раствором едкого
натра при индикаторе метилоранже (1—2 капли) до оранжево-
желтой окраски.

Объем инверта доводят до 200 мл и трехкратным переворачи-
ванием колбы перемешивают полученный 0,25%-ный раствор
меда; определяют наличие инвертированного сахара.

Содержание сахарозы в меде вычисляют по формуле:

С = ( х - у ) • 0,95,

где С — содержание сахарозы в меде, %; х — содержание инвертиро-
ванного сахара после инверсии, %; у — содержание инвертированного
сахара до инверсии, %.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРНОГО «МЕДА». Сахарный (под
кормочный, экспрессный) «мед» получается в результате кормле-
ния пчел сахарным сиропом. Такой «мед» является фальсифика-
том.

Свежеоткачанный сахарный «мед» имеет жидкую конси-
стенцию, светлую окраску, слабовыраженный аромат, отсутству-
ет свойственная натуральному меду терпкость.

Химические показатели для сахарного «меда» следующие:
общая кислотность не более одного нормального градуса, золь-
ность ниже 0 1 %, содержание тростникового сахара выше 5 /0.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕВАНИЯ МЕДА. Мед нагревают
для декристаллизации, прекращения брожения и при фальсифи-
кациях. При этом ухудшаются органолептические показатели
(мед темнеет, ослабевает аромат, появляется привкус карамели),
снижаются ферментативная активность и бактерицидность, уве-
личивается содержание оксиметилфурфурола.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРОЖЕНИЯ МЕДА. Данный вид порчи
является следствием хранения меда с содержанием воды выше
21 %. Мед обладает выраженной гигроскопичностью, поэтому
хранение его в негерметичной таре при высокой влажности окру-
жающего воздуха ведет к повышению содержания воды в меде.
Осмофильные дрожжи активизируются, мед начинает бродить.

В начале брожения отмечают усиление аромата, затем
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появляется кисловатый запах, усиливающийся при нагревании
меда. Мед вспучивается, на поверхности появляется пена, а в нем
самом пузырьки газа. При микроскопировании такого меда обна-
руживают дрожжи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ СВЕКЛОВИЧНОЙ (САХАР-
НОЙ) ПАТОКИ. Добавление свекловичной патоки в мед ухуд-
шает его органолептику, снижает содержание инвертированного
сахара и диастазную активность.

К а ч е с т в е н н а я р е а к ц и я : к 5 мл водного раствора
меда, приготовленного в соотношении 1:2, прибавляют 5—10 ка-
пель 5 %-ного азотнокислого серебра. Помутнение смеси и по-
явление белого осадка свидетельствуют о присутствии в меде
свекловичной патоки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ КРАХМАЛЬНОЙ ПАТОКИ.
Изменения в меде при добавлении в него крахмальной патоки
такие же, как при внесении свекловичной патоки.

К а ч е с т в е н н а я р е а к ц и я : к 5 м л профильтрованного
водного раствора меда, приготовленного в соотношении 1:2,
прибавляют по каплям 10 %-ный раствор хлористого бария.'
Помутнение и выпадение белого осадка после прибавления пер-
вых капель реактива свидетельствуют о присутствии в меде
крахмальной патоки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ КРАХМАЛА И МУКИ. Изме-
нения в меде при добавлении крахмала и муки аналогичны
изменениям, наблюдаемым при внесении примесей свекловичной
патоки.

К а ч е с т в е н н а я р е а к ц и я : 5 мл водного раствора
меда в соотношении 1:2 нагревают в пробирке до кипения, ох-
лаждают до комнатной температуры и прибавляют 3—5 капель
йода. Появление синей окраски свидетельствует о присутствии
в меде крахмала или муки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСИ ЖЕЛАТИНА. Желатин до
бавляют в мед для повышения вязкости. При этом ухудшаются
вкус и аромат, снижаются ферментативная активность и содер-
жание инвертированного сахара, количество белка повыша-
ется.

К а ч е с т в е н н а я р е а к ц и я : к 5 мл водного раствора
меда в соотношении 1:2 добавляют 5—10 капель 5 %-ного
раствора танина. Образование белых хлопьев свидетельствует
о присутствии в меде желатина. Появление слабого помутнения
оценивается как отрицательная реакция на желатин

ОПРЕДЕЛ ЕНИ Е ПАДЕВОГО МЕДА. Падевый мед опреде
ляют по органолептическим показателям (см. табл. 5) и с по-
мощью химических реакций. Главное отличие химического соста-
ва падевого меда от цветочного — большое количество в нем
минеральных веществ (табл. 10).

При постановке качественных проб падевые вещества (в ос-
новном декстрины) выпадают в осадок в результате действия
соответствующих реагентов.
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10. Химический состав пади, падевых и цветочных медов

И з в е с т к о в а я р е а к ц и я . В пробирке одну объемную
часть водного раствора меда в соотношении 1:1 смешивают с дву-
мя объемными частями известковой воды и нагревают до кипе-
ния. При наличии падевого меда образуются хлопья бурого
цвета, выпадающие в осадок.

Для приготовления известковой воды берут одну часть
негашеной извести и одну часть воды; раствор выдерживают
12 ч (в течение этого времени 2—3 раза перемешивают). Верхний
прозрачный слой жидкости сливают и используют для реакции.

Р е а к ц и я с у к с у с н о к и с л ы м с в и н ц о м . В про-
бирку наливают 2 мл водного раствора меда в соотношении 1:1,
затем добавляют 2 мл воды и 5 капель 25 %-ного раствора уксус-
нокислого свинца, тщательно перемешивают и ставят в водяную
баню при температуре 80—100 °С на 3 мин. Образование рыхлых
хлопьев, выпадающих в осадок, свидетельствует о положитель-
ной реакции на падь. Помутнение жидкости любой степени без
хлопьев и осадка считается отрицательной реакцией.

С п и р т о в а я р е а к ц и я . В пробирку наливают 1 мл
раствора меда на дистиллированной воде (1:2), добавляют туда
10 мл 96 %-ного этилового спирта и взбалтывают. Цветочный мед
слабо мутнеет, мед с примесью пади сильно мутнеет и окрашива-
ется в молочно-белый цвет. Чисто падевый мед мутнеет и дает
хлопьевидный осадок. Для постановки реакции нельзя брать
меньший объем спирта или другую его концентрацию.

Количественное содержание пади в меде можно определить
тремя методами: постановкой известковой реакции; капельным
методом (по Темнову); электрометрическим способом.

И з в е с т к о в а я р е а к ц и я наиболее точная. В химиче-
ский стакан отвешивают 2,1 г меда и добавляют 3 мл дистиллиро-
ванной воды. Полученный раствор нагревают до кипения, затем
добавляют 15 мл известковой воды и снова нагревают до кипения.
После охлаждения содержимое перемешивают стеклянной па-
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лочкой, разливают в две градуированные конические пробирки
и центрифугируют 3 мин при 1,2—1,5 тыс. об/мин или в течение
5 мин. Осветленную жидкость из обеих пробирок сливают, осадок
в одной пробирке перемешивают палочкой и переносят в другую
пробирку. Чтобы весь осадок был перенесен в другую пробирку,
стенки стаканчика и первой пробирки смывают просветленной
жидкостью. После этого общий раствор центрифугируют еще
3 мин и измеряют объем осадка по делениям центрифужной
пробирки.

Количество пади вычисляют по формуле:

где х — содержание пади, %; у — объем осадка в центрифужной про-
бирке, мл.

О п р е д е л е н и е т о к с и ч н о с т и п а д е в о г о м е д а
д л я п ч е л . Берут примерно 100 внутриульевых молодых пчел
(желательно одновозрастных). Для этого из пчелиной семьи
извлекают соторамку с печатным расплодом на выходе молодых
пчел. Взрослых пчел (разновозрастных) стряхивают в улей,
а соторамку вставляют в застекленную или сетчатую кассету,
которую помещают в термостат (температура 35—36 °С и относи-
тельная влажность 70—80 % ) . Затем одновозрастных пчел,
вышедших из печатного расплода, берут эксгаустером и помеща-
ют в энтомологические садки. В верхнее отверстие садка ставят
опрокинутую вверх дном, обвязанную марлей, стеклянную ба-
ночку, наполненную испытуемым медом, в контроле — цветочным
доброкачественным медом или сахарным сиропом (1:1). Пчелы
питаются медом через марлевую повязку. Ежедневно со дна
садков извлекают погибших пчел и подсчитывают их. Максималь-
ная продолжительность жизни опытных пчел в 2 раза меньше,
чем контрольных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДОВИТОСТИ МЕДА. Известны случаи
отравления людей ядовитым или пьяным медом. Данный вид меда
пчелы собирают в период цветения азалии, рододендрона, горно-
го лавра, багульника, дурмана, белены, аконита и других ядови-
тых растений. Ядовитым началом считают глюкозид андромедо-
токсин.

Для определения токсичности белым мышам подкожно вво-
дят по 1 мл 50 %-ного раствора меда на дистиллированной воде.
Если мед токсичен, то уже в первые часы после введения погибает
до 75 % подопытных животных. Остальные гибнут в течение
суток.

В качестве дополнительного метода, подтверждающего ток-
сичность меда, следует проводить анализ пыльцы. Для этого
необходимо знать морфологию пыльцевых зерен основных расте-
ний, из нектара которых получается ядовитый мед.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕДА НА НАЛИЧИЕ АНТИБИОТИ-
КОВ. В основе определения антибиотиков (стрептомицина, хлор-
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тетрациклина, неомицина и эритромицина) лежит принцип диф-
фузии в агар. Отличие в их определении состоит в использовании
различных тест-культур, сред и буфера.

Для определения с т р е п т о м и ц и н а необходимы:
споры культуры Вас. subtilis, штамм 6633;
среда: раствор панкреатического гидролизата мяса (перевар

Хоттингера), содержащий аминный азот, двузамещенный фосфат
натрия, агар-агар (рН 7,8—8,0);

буферный раствор: '/is M фосфатный буфер с рН 7,8—
8,0 (состоящий из 11,612 г Na2HPO4 и 9,073 г NaH2PO4). Для
приготовления буферного раствора можно использовать соли
калия. Каждую навеску соли отдельно растворяют в 1 л дистил-
лированной воды в мерной колбе, а затем смешивают в соотноше-
нии: 9,5 части двузамещенного фосфата натрия и 0,5 части
однозамещенного фосфата натрия.

Для определения х л о р т е т р а ц и к л и н а требуются:
споры культуры Вас. subtilis, штамм L2;
среда: раствор панкреатического гидролизата мяса (перевар

Хоттингера), содержащий аминный азот; агар-агар; рН среды
6,1—6,2;

буферный раствор цитратно-солянокислый с рН 5,0—5,2.
Для приготовления буфера навеску лимоннокислого трехзаме-
щенного натрия 8,6 г растворяют в 400—500 мл дистиллиро-
ванной воды. В этот же раствор добавляют 5,6 мл соляной
кислоты (плотность 1,18—1,19) и доливают дистиллированной
воды до 1 л. Все перемешивают и проверяют рН.

Для определения н е о м и ц и н а берут:
споры культуры Вас. mycoides, штамм 537;
среда: раствор панкреатического гидролизата мяса, содер-

жащий 33 мг % аминного азота (рН 7,8—8,0);
фосфатный буфер (рН 7,8—8,0).
Для определения э р и т р о м и ц и н а необходимы:
споры культуры Вас. mycoides, штамм НВ;
среда: раствор панкреатического гидролизата мяса, содер-

жащий 33 мг % аминного азота (рН 7,8—8,0);
фосфатный буфер (рН 7,8—8,0).
Т е х н и к а о п р е д е л е н и я . Стерильные чашки Пет-

ри диаметром 90—100 мм с ровным плоским дном ставят на стол,
отрегулированный по уровню. В расплавленную и затем охлаж-
денную до 45—48 °С среду вносят взвесь спор той культуры, на
какой антибиотик исследуют мед, из расчета 20—30 млн. микроб-
ных тел на 1 мл среды. Среду со взвесью спор разливают по 10 мл
в каждую чашку. После застывания засеянного агара вырезают
на его поверхности на расстоянии около 28 мм от центра чашки
6 луночек тонкослойной стерильной трубкой с внешним диамет-
ром 10 мм. Затем от исследуемой пробы в 3 пробирки берут по
1 г меда. В зависимости от того, какой антибиотик определяют,
испытуемую пробу разводят соответствующим буфером в соотно-
шении 1:5 и прогревают на водяной бане при 60°С в течение
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10 мин для устранения антибактериальных свойств меда. После
остывания содержимого пробирок вносят по 0,1 мл в 2 луночки от
каждой навески (для исследования одной пробы используют одну
чашку). Чашки переносят в термостат, где выдерживают 18—20 ч
при 37 °С. По истечении указанного времени чашки просматрива-
ют. Наличие зоны угнетения вокруг луночек указывает на при-
сутствие в меде антибиотика. Такой мед не допускают в продажу,
а направляют в кондитерскую промышленность, где его обраба-
тывают в течение l'/г ч температурами от 60 до 100 °С, которые
разрушают антибиотики.

П р и г о т о в л е н и е т е с т - к у л ь т у р . Ампулу с высу-
шенным штаммом вскрывают и в нее стерильно добавляют 0,5 мл
дистиллированной воды. После полного растворения содержимое
переносят пастеровской пипеткой в чашки Петри с 2 %-ным мясо-
пептонным агаром с рН 7,8—8,0 и выращивают 18—20 ч в термо-
стате при температуре 37 °С. Берут колонии с характерными
признаками для необходимой культуры, высевают на скошенный
в пробирках 2 %-ный мясо-пептонный агар и инкубируют 18—
20 ч. Выращенную культуру смывают с поверхности агара
и высевают в матрицы со средой, состоящей из 2,5 % агара,
приготовленного на бульоне Хоттингера, содержащего 33 мг %
аминного азота. Споры выращивают 10—12 сут при температуре
37 °С. После обнаружения в мазках в поле зрения микроскопа
90—95 % спор проводят смыв дистиллированной водой. Взвесь
спор прогревают при температуре 65—70 °С в течение 30 мин
и центрифугируют. Отмывание спор с последующим прогревани-
ем проводят не менее 3 раз. Из основной взвеси готовят рабочую
взвесь по стандарту мутности 10.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ. При реализации меда внутри страны и при
вывозе его в зарубежные страны ветеринарные лаборатории
обязаны исследовать мед, чтобы определить, есть ли в нем возбу-
дители инфекционных болезней пчел и человека. Контаминирова-
ние меда микроорганизмами может происходить во время выра-
ботки его пчелами, при откачивании из сотов и в процессе реали-
зации. В мед могут попадать сальмонеллы, энтеротоксический
стафилококк, туберкулезная палочка; микробы, патогенные для
пчел и их расплода; микробы и грибы, вызывающие порчу меда
вследствие их ферментативной деятельности.

Пчелы в поисках корма посещают любой источник сахара,
в том числе и хозяйственные отбросы вблизи ларьков (оберточ-
ная бумага мороженого, вода), столовых, ресторанов, кондитер-
ских предприятий и пр. Мед может быть сильно контаминирован
туберкулезной палочкой, если пасека расположена вблизи скот-
ных дворов, где содержатся больные животные. Микобактерии
туберкулеза сохраняют свою жизнеспособность и патогенность
в меде при хранении его в комнатных условиях (20—22 °С) в
течение 6—20 дней, а при температуре 4—5 °С — 43—61
день.
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Кишечные и дизентерийные палочки тоже могут заноситься
пчелами в мед, где сохраняются до 2 сут.

Б а к т е р и о л о г и ч е с к и й м е т о д и с с л е д о в а -
н и я . При непосредственном высеве растворов меда на питатель-
ные среды рост микроорганизмов наблюдается не всегда из-за
малой концентрации их в меде. Поэтому лучше предварительно
произвести концентрацию микробов. Для этого 15—20 г меда
растворяют в стерильной водопроводной воде и 2 раза центрифу-
гируют в течение 15 мин при 2000 об/мин. В результате этого
происходит концентрация микробов во взятой пробе и отмывание
их от Сахаров меда. Полученный осадок высевают на питательные
среды. Для выделения возбудителей американского гнильца ис-
пользуют среду Томашеца (МПСА) и мясо-пептонный сыворо-
точный бульон (МПСБ) с добавлением 10 % свежей лошадиной
сыворотки; европейского гнильца — обычные МПА и МПБ, для
Strept. pluton — среду Бейли или Черепова и картофельный
бульон; парагнильца (Вас. paraalvei) — мясо-пептонный сыво-
роточный агар с добавлением экстракта эритроцитов (среда
Тошкова) и мясо-пептонный сывороточный бульон; септицемии
(Pseudomonas apisepticum), гафниоза и сальмонеллеза — МПА
и МПБ; аспергиллеза (Aspergillus flavus) и аскосфероза (Ascos-
phera apis) — агар Сабуро или Чапека.

Культуры выращивают в термостате при 37 °С в аэробных
условиях в течение 5—8 дней. Идентификацию выросших культур
проводят в соответствии с существующими бактериологическими
и серологическими методами.

Э к с п р е с с - м е т о д ы о б н а р у ж е н и я в о з б у д и -
т е л е й г н и л ь ц о в ых б о л е з н е й в меде . Для исследо-
ваний проб на наличие возбудителей необходимы следующие
аппаратура и материалы:

люминесцентный микроскоп МЛ-2 с набором прилагаемых
к нему фильтров или обычный биологический микроскоп (МБИ-1,
МБИ-3, МБИ-4), оборудованный специальным люминесцентным
устройством;

осветитель для возбуждения люминесценции препарата
(источником света служит ртутная лампа СВД-250);

светофильтры СС-4, СС-8;
опак-иллюминатор ОИ-17 или ОИ-18;
предметные и покровные обезжиренные стекла;
флуоресцирующие антиларвейные и антиальвейные сыво-

ротки и контрольная кроличья люминесцирующая сыворотка;
спирт этиловый и метиловый;
забуференный физиологический раствор (фосфатный бу-

фер);
забуференный глицериновый раствор (глицериновый бу-

фер);
нефлуоресцирующее иммерсионное масло;
иммерсионные жидкости—для работы с иммерсионными

объективами пользуются специальными нефлуоресцирующими
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жидкостями, которые прилагаются к люминесцентному микроско-
пу; при отсутствии их можно взять диметилфталат.

Глицериновый буфер готовят смешиванием девяти частей
нейтрального глицерина и одной части фосфатного буфера (рН
8,0). Препараты фиксируют этиловым или метиловым спиртом;
промывают препараты фосфатным буфером (рН 7,4), который
готовят путем смешивания 30 мл '/is M раствора однозамешенно-
го фосфорнокислого натрия или калия, 120 мл ''/is M раствора
двузамещенного фосфорно-кислого натрия и 8,78 г хлористого
натрия с 1 л дистиллированной воды.

Жидкий мед предварительно тщательно перемешивают и бе-
рут нужное количество. Пробы из засахаренного меда берут
с разной глубины щупом. Сотовый мед берут в количестве 30 г и,
удалив забрус, погружают в 15—20 мл стерильного физраствора
для полного растворения меда в ячейках сотов.

Навеску меда 15—20 г помещают в стерильную колбочку
и добавляют 25—30 мл физраствора (температура 35—40 °С).
Растворенный мед центрифугируют в течение 15 мин при
2000 об/мин. Надосадочную жидкость осторожно сливают, к цен-
трифугату снова добавляют 25—30 мл физраствора, взбалтыва-
ют и еще раз центрифугируют. Из полученного центрифугата
параллельно делают два мазка, один из которых окрашивают по
Граму, другой, на споры,— 2 %-ным раствором карболового
фуксина и производят посевы на питательные среды. Выросшую
культуру возбудителя идентифицируют.

В тех случаях, когда из-за низкой плотности инфицирования
меда бактериологическим методом выделить возбудителей не-
льзя, можно применять метод флуоресцирующих антител с ис-
пользованием антиларвейной и антиальвейной сывороток. Для
этой цели используют следующую методику. 15—20 г меда
растворяют в 25—30 мл физраствора и центрифугируют. Из
центрифугатов делают мазки, фиксируют этиловым спиртом в те-
чение 15 мин, высушивают на воздухе, затем увлажняют фосфат-
ным буфером (рН 7,4) и опять высушивают. Препараты окраши-
вают прямым способом. Наносят на мазок каплю соответствую-
щей флуоресцирующей сыворотки, помещают в чашку Петри
с влажным тампоном ваты и выдерживают при температуре 37 СС
в течение 35—45 мин. Окрашенные мазки промывают тем же
буферным раствором, дважды сменяя раствор через 20 мин,
и ополаскивают дистиллированной водой. На высушенные мазки
помещают каплю буферного глицерина, покрывают тонким по-
кровным стеклом, на которое наносят нефлуоресцирующее им-
мерсионное масло, и просматривают под люминесцентным микро-
скопом МЛ-2 по общепринятой методике.

Степень свечения микробных клеток оценивают по четы-
рехбалльной системе:

+ + + + сияющее золотисто-зеленоватое свечение палочек
и спор Вас. larvae с ярко выраженными контурами микробных
клеток;
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яркое зеленоватое свечение палочек и спор с четко
выраженными контурами;

+ + умеренное зеленовато-желтоватое свечение клеток и
спор с отчетливыми контурами;

-\- слабое сероватое свечение микробных клеток и спор
с неясными контурами;

— клетки незаметны или в виде серых теней.
Оценивают степень свечения большинства клеток. В контро-

ле с чистой культурой Вас. larvae, окрашенной флуоресцирующей
антиларвейной сывороткой, свечение должно быть как при четы-
рех баллах; при окраске препаратов, приготовленных из центри-
фугатов меда антиальвейной флуоресцирующей сывороткой,
свечение должно быть как при двух и одном баллах.

САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЕДА. Физико-химические пока-
затели доброкачественного цветочного и падевого меда должны
соответствовать требованиям, указанным в таблице 11.

11. Физико-химические показатели цветочного и падевого медов
(в норме)

В продажу не допускается мед: а) находящийся в грязной,
ржавой, оцинкованной, медной и крашеной посуде; б) с отстоем
и признаками брожения; в) имеющий неудовлетворительные
органолептические показатели (ненормальный цвет); г) с нали-
чием посторонних запахов (в том числе лекарственных препара-
тов, применявшихся для лечения пчелиных семей); д) с непри-
ятным привкусом (горький, кислый и др.); е) с ненормальной
консистенцией (слизистая, нетягучая, водянистая и др.); ж) име-
ющий повышенную влажность; и) перегретый, имеющий кара-
мельный привкус; к) фальсифицированный (свекловичный и
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искусственный инвертированный сахара, картофельная патока,
мука, крахмал, желатин и другие вещества); л) загрязненный
механическими примесями (песок, земля, камни и др.) (при
поверхностном загрязнении меда делают зачистку); м) с повы-
шенной общей кислотностью; н) содержащий антибиотики,
пестициды, возбудители болезней; о) ядовитый.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ВОСКА
И ВОЩИНЫ. Воск — это продукт восковых желез пчел. При
комнатной температуре он представляет собой твердое, мелко-
зернистое на изломе вещество, окраска которого колеблется от
бесцветной до темно-желтой, светло-коричневой или коричневой.

Воск широко применяется в разных отраслях народного
хозяйства. В большом количестве он требуется для изготовления
вощины, используемой в пчелиных семьях.

По своему составу воск сложное органическое соединение.
В его состав входит около 300 различных веществ, в том числе:
сложные эфиры — 70—75 %, свободные жирные кислоты — 12—
15 %, углеводороды — 11 —17 %, вода — до 2,5 %, ароматиче-
ские, красящие и минеральные вещества, смолы и др.

При температуре 30 °С воск твердый, при 35 °С пластичный,
при 60—65 ° плавится и становится жидким. Он кипит при темпе-
ратуре 100 °С, горит при 300 °С. Воск хорошо растворяется при
нагревании в сероуглероде, ацетоне, бензоле, бензине, скипидаре,
петролейном эфире, четыреххлористом углероде, ди- и трихлорэ-
тилене, хлороформе и др.; плохо растворяется в спирте и совсем
не растворяется в воде и глицерине. Плотность его 0,959—0,967.

В зависимости от технологии переработки воскового сырья
натуральный пчелиный воск подразделяют на воск пасечный,
получаемый на пасеках при перетапливании сотов, и воск про-
изводственный, изготовляемый на воскозаводах при переработке
мервы, пасечных вытопок. Для исследования от каждой единицы
упаковки продукции берут пробы воска общей массой 150 г.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Ц в е т и
с т р у к т у р у воска в изломе определяют визуально, за-
п а х органолептически. Воск пасечный должен быть белого,
светло-желтого, желтого, темно-желтого или серого цвета, а воск
производственный — светло-коричневый с естественным воско-
вым запахом. Воск с добавлением канифоли, парафина и стеари-
на издает характерный для них запах.

Необходимо учитывать, что цвет натурального пчелиного
воска может измениться под влиянием металла оборудования,
используемого для переработки и емкости для хранения восково-
го сырья, так как в жирных кислотах воска они частично раство-
ряются. Так, при соприкосновении с железом воск приобретает
бурую окраску. Оцинкованное железо окрашивает воск в темно-
серый, а медь — в серо-зеленый или сине-зеленый цвета. Поэтому
оборудование для переработки воскового сырья должно быть
изготовлено из нержавеющей стали, никеля, алюминия, дерева.

При длительном хранении, особенно при минусовых темпера-
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турах, на воске появляется серый налет, который нельзя считать
загрязнением, его легко удалить.

По органолептическим и физико-химическим показателям
воск должен соответствовать требованиям, указанным в таблице
12.

О п р е д е л е н и е ф а л ь с и ф и к а ц и и в о с к а . Фаль-
сификация — это подмешивание к пчелиному воску каких-либо
веществ, чаще двух видов:

а) соединяющиеся или перемешивающиеся с воском механи-
чески (мел, гипс, белила, охра, глина, крахмал, костная и горохо-
вая мука, сера, вода и др.);

б) образующие с воском однородные, трудно разделимые
смеси (парафин, церезин, технический воск нефтяного происхож-
дения, стеарин, различные смолы и др.). Обнаружить их можно
с помощью специальных способов исследования, изложенных
в соответствующих инструкциях.
12. Характеристика нормального воска (ГОСТ 21179—75)

Показатели Пасечный воск
Производственный

воск

Цвет Белый, светло-жел- Не темнее светло-ко-
тый, темно-желтый, ричневого
серый

Запах Естественный, во- Специфический
сковой

Структура на изломе Однородная Мелкозернистая
Содержание воды, %, не 0,5 1,5
более
Содержание механиче- 0,3 0,3
ских примесей, %, не бо-
лее
Глубина проникновения до 6,5 6,6—9
иглы при 20 °С, мм

При фальсификации пчелиного воска качество его заметно
ухудшается, а изготовленная из него вощина непригодна для
использования в пчеловодстве.

ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ВОЩИНЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ АМЕРИ-
КАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ГНИЛЬЦОВ. И с с л е д о -
в а н и е в о щ и н ы . На складах воскозаводов из разных мест
партии вощины берут 1 % стандартных пачек вощины и маркиру-
ют их. При соблюдении правил стерильности непосредственно на
воскозаводе вскрывают товарную упаковку пачки и из разных
мест берут для исследования 5 листов вощины. С обеих поверхно-
стей листов делают смывы путем тщательного протирания по-
верхностей листа ватно-марлевым тампоном, смоченным 50 мл
стерильного физраствора. Собранную жидкость (смывы) поме-
щают в стерильные флаконы и доставляют в ветеринарную
лабораторию для исследования.
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В лаборатории смывы разливают в стерильные центри-
фужные пробирки и центрифугируют при 2000 об/мин в течение
15 мин. Одну часть полученного осадка высевают в чашки Петри
с мясо-пептонным сывороточным агаром, другую — в две стек-
лянные баночки Флоринского с 30 мл мясо-пептонного сыворо-
точного бульона.

В некоторых случаях вместо смывов берут непосредственно
вощину (от выбранной пачки) по 10 г от каждого листа. Пробы
вощины помещают в стерильные бумажные пакеты, маркируют
соответственно номеру пачки и доставляют в ветлабораторию, где
каждую пробу отдельно помещают в стерильную колбу с при-
тертой пробкой, заливают 50 мл петролейного эфира, ксилола или
серного эфира (работу проводят в вытяжном шкафу), после чего
колбу выдерживают с закрытой пробкой на водяной бане при
температуре 35—50 °С в течение 6 ч. Растворенные пробы воска
центрифугируют при 2000 об/мин в течение 20 мин. Осадок высе-
вают на твердую и жидкую питательные среды так же, как смывы
с поверхности листов вощины. Идентификацию возбудителей
американского и европейского гнильцов, полученных в посевах,
осуществляют в соответствии с существующими методами бакте-
риологической и серологической диагностики названных возбуди-
телей.

Э к с п р е с с - м е т о д и с с л е д о в а н и я в о щ и н ы н а
наличие возбудителя американского гнильца Вас. larvae и спор
Nosema apis (по Костецкому и соавт., 1975). Для исследования
растворяют 2 г вощины в 20 мл хлороформа. Раствор разливают
в 2 пробирки, добавляют по 0,5 мл дистиллированной воды и цен-
трифугируют 10 мин при 3000—4000 об/мин.

Для микроскопического анализа берут материал из слоя,
находящегося между воском и водой, так как в этом месте сосре-
дотачиваются споры возбудителей. Бакпетлей готовят на пред-
метных стеклах мазки, которые исследуют общепринятыми мик-
роскопическими методами. При посеве спор Вас. larvae на
питательные среды, пригодные для культивирования этого возбу-
дителя, роста не наблюдается.

И с с л е д о в а н и е в о с к а . От каждой партии воска
берут в стерильные бумажные пакеты образцы из расчета: от
каждой тонны воска из разных мест партии 10 г. Пробы нумеруют
соответственно партии воска и измельчают, помещая во флаконы,
заливают 100 мл стерильного физраствора, встряхивают на
шюттель-аппарате 5 мин, центрифугируют и осадок высевают на
питательные среды, в 2 пробирки с МПА (рН 6,9—7,2) и в одну —
с агаром Черепова. Первые 2 пробирки, предназначенные для
выделения Вас. larvae и Вас. alvei, нагревают при 98 °С 30 мин
для уничтожения вегетативных форм микробов, третью пробирку
не подогревают, она служит для выделения Strept. pluton. Со-
держимое первой пробирки с МПА после прогревания выливают
в чашку Петри, а во вторую пробирку после охлаждения МПА до
45—50 °С добавляют 10 % стерильной лошадиной сыворотки

320

и после перемешивания сливают в чашку Петри. После застыва-
ния агара чашки переносят в термостат и выдерживают при
37 °С.

Выросшие культуры просматривают под микроскопом.
И с с л е д о в а н и е м е р в ы . От каждой тонны мервы из

разных мест берут пробы массой по 25—30 г. Затем их тщательно
измельчают в ступке, добавляют 30 мл стерильного физраствора,
перемешивают, фильтруют через ватно-марлевый фильтр и полу-
ченную жидкость центрифугируют. Весь осадок от каждой пробы
в отдельности высевают на питательные среды по методикам
исследования вощины и топленого воска, приведенным выше.
Посевы культивируют при температуре 37 °С в течение 10 дней.
Полученные культуры возбудителей идентифицируют в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по лабораторной ди-
агностике гнильцовых болезней.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОПО-
ЛИСА. Методы определения качества прополиса остаются пока
несовершенными и не дают возможности достоверно давать
товарную и санитарную оценку этому продукту. При исследова-
нии прополиса прежде всего необходимо учитывать, для каких
целей он предназначается. Высокие требования должны предъ-
являться к прополису, который будет использоваться для ле-
чебных целей.

Нельзя нагревать прополис и подвергать его первичной
обработке, в том числе и водой, подмешивать к нему посторонние
примеси (воск, сушь, мерву, вытопки и пр.). Не допускают к ис-
пользованию для лечебных целей фальсифицированный пропо-
лис, особено с содержанием гудрона, асфальта и прочих вредных
примесей, а также собранный в ульях пчелиных семей, погибших
от отравления ядохимикатами. Такой прополис направляют на
технические цели.

Степень з а г р я з н е н и я прополиса определяют по мето-
ду В. Д. Чернигова (1979). Прополис кипятят 4—5 раз с двумя
объемами этилового спирта, затем смесь фильтруют и фильтр
дополнительно промывают горячим спиртом. На фильтре оста-
ются твердые, не растворимые в спирте частички прополиса. По
количеству и качеству этих частиц определяют степень его меха-
нического загрязнения. Профильтрованный спиртовой раствор
прополиса представляет собой в основном раствор смол и воска.
Он прозрачный, коричневого цвета, с приятным смолистым аро-
матом. Если спиртовой раствор не отвечает этим требованиям, то
прополис считают низкого качества или фальсифицированным.

Для определения к а ч е с т в а прополиса можно использо-
вать реакцию с раствором калия перманганата по Т. В. Вахони-
ной и соавт. (1975). Для этого 200 мг прополиса измельчают
и помещают в колбу емкостью 250 мл, добавляют туда 5 мл этило-
вого спирта-ректификата и выдерживают 1 ч. Затем в колбу
прибавляют 100 мл дистиллированной воды комнатной темпера-
туры и тщательно перемешивают. Раствор фильтруют через
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бумажный фильтр. В колбу емкостью 150 мл вносят 10 мл филь-
трата и добавляют 90 мл дистиллированной воды. Берут пипеткой
2 мл разбавленного раствора, переносят в химический стаканчик
емкостью 50 мл, доливают 1 мл 20 %-ной серной кислоты и пере-
мешивают в течение 1 мин. В подкисленный раствор вносят одну
каплю (0,035—0,040 мл) 0,1 н. раствора калия перманганата
и тут же по секундомеру учитывают время исчезновения розовой
окраски раствора. Исследование проводят при температуре 18—
22 °С. Обесцвечивание 0,1 н. водного раствора калия перманга-
ната вызывают прополис и его сухие экстракты — водный, спир-
товой и эфирный. Скорость реакции зависит от содержания
в исследуемом прополисе сухих активных веществ. Прополис
считают доброкачественным, если реакция протекает 1 мин.

По физико-химическим показателям прополис должен со-
ответствовать требованиям, указанным в таблице 13.

13. Физико-химические показатели чистого прополиса

Показатели Норма

Воск, %, не более
Показатель окисляемости, с, не более
Качественные реакции на флавоноидные соединения

Механические примеси, %, не более
Фенольные соединения, %, не менее
Йодное число, не менее

30
22

Положи-
тельные

20
30
35

Содержание воска в прополисе, флавоновых и фенольных
соединений, механических примесей, его окисляемости, йодного
числа осуществляют в соответствии с РСТ РСФСР — «Пропо-
лис». Для арбитражных оценок качества прополиса указанным
стандартом предусмотрены методики определения соединений
полифенольного и кислого характера, а также содержания нена-
сыщенных соединений.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПЫЛЬ-
ЦЫ. Для оценки качества обножки рекомендуется использовать
такие показатели, как влажность, общий азот, зола, кальций,
фосфор (отношение кальция к фосфору), рН, йодное число,
продолжительность жизни пчел на пыльце и канди (кормовая
масса Щольца — контроль), примесь ядовитых смесей. Исследо-
вания проводят по методикам, приведенным в ТУ 46 РСФСР
76—74 — Пыльца цветочная (обножка).

В ы д е л е н и е в о з б у д и т е л е й и н ф е к ц и о н н ы х
б о л е з н е й из п ы л ь ц ы . Из каждой третьей единицы упа-
ковки берут мерником по 25 г обножки из верхней, средней
и нижней частей объема тары. Полученную пробу перемешивают
и берут 25 г для исходного образца. Масса исходного образца
должна быть не менее 150 г. От каждой единицы упаковки берут
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равные выемки обножки. Исходный образец помещают в стериль-
ную стеклянную банку, герметически закрывают и с сопроводи-
тельным письмом направляют для исследования в ветлаборато-
рию.

В лаборатории образец пыльцы (150 г) разделяют по массе
на 3 части. Каждую часть помещают в стерильную фарфоровую
ступку и тщательно растирают пестиком до получения гомо-
генной массы, затем вносят 100 мл стерильного физраствора
и снова тщательно перемешивают. После этого жидкость вначале
пропускают через стерильный ватно-марлевый фильтр, а затем
дважды через стерильную фильтровальную бумагу. Полученный
фильтрат помещают в стерильные центрифужные пробирки и цен-
трифугируют при 3000 об/мин в течение 20 мин. Надосадочную
жидкость осторожно сливают. Из одной части осадка готовят на
предметных стеклах мазки, которые фиксируют в спирт-эфире,
окрашивают по Граму и по Цилю и просматривают под микроско-
пом с иммерсией (увеличение 900). Осадок из другой части
полностью высевают на плотные и жидкие питательные среды,
пригодные для культивирования соответствующего возбудителя.
Осадок из третьей части используют для постановки биопробы на
пчелах (расплоде) или лабораторных животных по общеприня-
той методике.

В случае обнаружения в пыльце (обножке) возбудителей
болезней ее направляют после термической обработки (развари-
вание при 100 °С— 15 мин) на корм скоту.

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МАТОЧ-
НОГО МОЛОЧКА. Водный раствор маточного молочка осветля-
ют отстаиванием или центрифугированием. При возбуждении
такого раствора светом с длиной волны 366 мм он начинает флуо-
ресцировать светло-голубым цветом.

Подкисленный водный раствор маточного молочка (2 мг
сухого вещества) при 18—22 СС восстанавливает 0,1 н. калия
перманганата примерно за 10 с. При температуре 19—21 °С рН
нативного маточного молочка равно 3,0, а 1 %-ного водного
раствора — 3,6—3,8. Плотность маточного молочка 1,1 г/см3.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

Каталог показателей диастазного числа (ед. Готе) по республикам,
краям, областям, районам для натурального меда, продаваемого
на рынках (не ниже)

РСФСР

Алтайский край
Амурская область
Башкирская АССР
Белгородская область
Брянская »
Бурятская АССР
Владимирская область
Волгоградская »
Вологодская »
Воронежская »
Горьковская »
Дагестанская АССР
Ивановская область
Иркутская »
Кабардино-Балкарская
АССР
Калининградская область
Калининская »
Калужская »
Калмыцкая АССР
Карельская »
Кемеровская область
Кировская >
Костромская »
Краснодарский край
Красноярский »
Куйбышевская область
Курганская область
Курская »
Ленинградская »
Липецкая »
Марийская АССР
Мордовская »
Московская область
Новгородская »
Новосибирская »
Омская »
Оренбургская »
Орловская »
Пензенская »
Пермская »
Приморский край
Псковская область
Ростовская »

324

10
5

10
18
14
18,7
11
10
10
12

8
10
6

16
10

17,9
17,9
16
6,4

15
17
12,9
10
10
6,4
6,1

10,8
17,9
10,8
14
6,5

10,8
17,9
10
8

10
10
13
18,7
10
8,3

10,2
17,9

Рязанская » 10
Саратовская » 14
Сахалинская » 14
Свердловская » 8,3
Северо-Осетинская АССР 14,6
Смоленская область 20
Ставропольский край 13,7
Тамбовская область 10
Татарская АССР 11,6
Томская область 23
Тульская » 18
Тюменская » 19
Удмуртская АССР 12
Ульяновская область 6,4
Хабаровский край 8,3
Челябинская область 10,5
Чечено-Ингушская АССР 6
Читинская область 10
Чувашская АССР 5
Ярославская область 17

Украинская ССР

Винницкая область 6,5
Волынская » 6,5 j
Ворошиловградская » 6,5
Днепропетровская » 5,0
Донецкая » 6,5
Житомирская > 6,5
Закарпатская > 6,5
Запорожская » 6,5
Ивано-Франковская » 6,5
Киевская » 6,5
Кировоградская » 6,5
Крымская » 6,5
Львовская » 6,5
Николаевская » 6,5
Одесская » 6,5
Полтавская » 6,5
Ровенская » 6,5
Сумская » 6,5
Тернопольская » 6,5
Харьковская » 6,5
Херсонская » 6,5
Хмельницкая » 6,5
Черкасская » 5 j

Черниговская »
Черновицкая »

Белорусская ССР

Брестская область
Витебская »
Гомельская »
Гродненская »
Минская »
Могилевская »

Узбекская СССР

Казахская ССР

Актюбинская область
Алма-Атинская »
Восточно-Казахстан-
ская »
Гурьевская »
Джамбулская »
Джезказганская »
Карагандинская »
Кзыл-Ординская »
Кокчетавская »
Кустанайская »
Мангышлакская »
Павлодарская »
Северо-Казахстанская »
Семипалатинская »
Талды-Курганская »
Тургайская »

6,5
6,5

10
8

10
10
8
8

10

10

5
10

10
10
10
10

Уральская > 10
Целиноградская » 8
Чимкентская > 5

Грузинская ССР 6
Азербайджанская ССР
Нахичеванская АССР 6,5
Нагорно-Карабахская 6,2
автономная область
Районы республиканско- 6,4
го подчинения

Литовская ССР 13,9
Молдавская ССР 10.8
Латвийская ССР 10,9
Киргизская ССР 10
Таджикская ССР

Ленинабадская область 12
Кулябская » 12,8
Горно-Бадахшанская 13,9
автономная область
Районы республиканско- 10,8
го подчинения

Армянская ССР 10,8
Туркменская ССР

Ашхабадская область 6,5
Марыйская » 6,0
Ташаузская » 7,7
Чарджоуская » 6,0

Эстонская ССР 5



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авитаминозы 166
Агликон 176
Агритрол 241
Азоформ 185
Акарапидоз 110
Акариноз 110, 116
Акароз ПО, 116
Акартон 185
Аконитон 175
Акрекс 185
Актиномикоз маток 60
Акцессорные фолликулы 205
Атрил 85
Алиментарная диарея 169
Алкоголь 192
Алоперин 175
Альгозы пчел 60
Амебиаз 100
Амебы 101
Амифос 185
Андрены 232
Андромедотоксин 177, 178
Анемонин 174
Анемонол 174
Анемотаксис 112
Анизогамия 102
Анилат 185
Аномалии в строении организма

пчел 204
Анормальная откладка яиц 208
Анофтальмия 205
Антио 185
Антракант 232

Арахнозы 110
Аргирссцин 176
Арканзас 18
Арсенит кальция 185
Асклепиадин 178
Асклепин 178
Аскосфероз пчел 52, 80
Аспергиллез пчел 55, 81
Аспергилломикоз 55
Астрагалы альпийский, бородав-

чатый, влагалищный, даурский,
кустарниковый 175

Астразин 185
Атропин 178
Атрофия яичников 208
Аутогамия 106
Афродесцин 176
Ацетиландромсдол 177

Бабочка американская 240, 243
— боярышница 253
— мертвая голова 242
Базудин 185
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Бактан 241
Бактоспеин 241
Бацилла альвей 31
Безволосые пчелы 206
Безглазие 205
Безжалостные пчелы 154
Бейтекс 185
Белая трясогузка 248
Белена черная 178
Белковая дистрофия 162
Белоглазие 203, 204
Бенацил 185
Бензилат 185
Беномилон 185
Берберин 175
Биопроба 67
Биотин (вит. Вб) 168
Биотрол 241
Биоцин 185
Битоксибациллин 186
Бластоспоры 83
БМК 185
Богомолы 221
Богульник болотный 177
Бодяк огородный 178
Болезнь Арнкарта 202
— бетлахская 174
— Бука 176
— затемненное (облачное)

крыло 16
— латентная форма 23
— лесного взятка 8
— майская 8, 50
— черная 8, 206
— черный маточник 16
Бордоская жидкость 185
Борец волчий 174
— высокий 174
Борнеол 178
Браула восточная 155, 158
— слепая 155
— ш мит на 155, 157
Браулез 143, 155
Бромистый метил 275
Бромомос 185
Бронзовики венгерский, золоти-

стый, красивый, обыкновенный
пчелиный (нарядный) 230

Бурозубки альпийская, малая,
обыкновенная 249

Букс болгарский 173
Букснн 173
Буксинидин 173
Бутифос 185

Варроатин 133
Варроатоз 120

Варрообраулин 136
Варрооз 120
Василек 178
Вератрамарин 173
Ветеринарно-санитарные меро-

приятия при заготовке, хране-
нии и переработке воскосырья
на пасеках 284

— требование к вощине 288
— — — маточному молочку 289
— — — помещениям для зи-

мовки пчел, сотохранилищам и
другим объектам 256

— — — — прополису 288
— — — — пчелиному яду 291
— — -- — пыльце и перге 289
_- — — при торговле медом

на рынках 297
— — правила перевозки (кочевки)

пчел на медосбор и опыление 257
— — — содержание и кормление

пчел 258
— — экспертиза воска и вощины

318
— — — маточного молочка 323

— меда 293
— — — продуктов пчеловодства

292
— — — прополиса 321
— — — пыльцы 322
Ветреница дубравная 174
Ветчинный кожеед 225
Вибротаксис 112
Визуальный осмотр 62
Вирозы 5
— прочие 15
Вирусный паралич 8
Вирусы египетский,-игрек,-икс,

кашмир, медленного паралича 18
— мешотчатого расплода 5
— надемура 19
— саттелит хронического парали-

ча 18
— хронического и острого парали-

чей 5
— RS 19
Витамины группы В 167
Волосатиковые 109
Воробей 248
Воровство пчелиное (напад) 191
Временная трутневость маток 208
Вшивость 155
Высоковольтные линии 199

Газ сернокислый 188
— углекислый 190
Галекрон 185
Галикты 232
Галлица 253
Гамонты 102
Гаплоиды 202
Гаплоспоридоиз 106
Гардон 185
Гафниоз 45, 76

Гашеная известь 269
Гексахлорциклогексан 183, 185
Гельминтозы 106
Гемизиготы 202
Гемозиготы 202
Гемолимфа 50
Генетическая летальность 203
Гептахлор 185
Гераниол 175
Гермафродиты 206
Геторофос 185
Гинандроморфы 206
Гиперин 176
Гилехин 240
Гиосциамин 178
Гипопигий 155
Гипоплазия 205
Гладиолусы 188
Глутаровый альдегид 273
Глюкоалкалоиддельфинин 174
Глюкозид эриколин 177
Гнилец американский 19, 62
— безбактериальный 5
— браденбургский 19
— доброкачественный 30
— европейский 30
— злокачественный 19
— кислый 30
— ложный 38
— открытого расплода 30
— сухой 5
Горбатый расплод 210
Горихвостка-чернушка 248
Госсипол 176
Грайянотоксины 177, 178
Графит 188
Грегариноз 102
Грегарины 103

Далапон 185
Дафна лавровая, понтейская 176
Дафнии 176
ДДВФ 185
Дезакаризация 264
Дезинсекция 264
Дезинфекция 264
— биоцидными газами 280
Дератизация 262
Дерево карака 175
Детергенты 188
Дейтометрит 102
Дейтонимфа 111
Дендробациллин 241
Диалон 185
Диастазные числа 324
Дизентерия 169
Дикафол 185
Дилор 185
Динитрофен 189
Диплоидные трутни 202
Дихлорфенилметилэтанол (ПК) 116
Длинные маточники 207
ДНОК 185
Додин 185

327



Дождевики 191
Дрозды 248
Дрозофилы 231
Дурман 178
Дым 189
Дятловые 247

Евгенол 175
Едкий натр 269
Едкое кали 269
Еж обыкновенный 248

Жабы зеленая, камышовая, серая
(обыкновенная) 244

Железо закисный сульфат 185
Желтоголовый королек 248
Желтый листогрыз 253
Жервин 173
Живокость высокая, полевая 174
Жужелицы золотистая, крымская,

мягкая 229
Жукн-бронзовики 158

Заготовка запасов пыльцы 165
— и транспортировка воско-

сырья 285
Закись азота 190
Заменители пыльцы 166
Замерзший (сухой) засев 201
Запаривание пчел 196
Застуженный расплод 195
Зверобой 176
Землеройковые 248
Зигаденус 173
Зигота 102
Золотоглазки 231

Известково-серный отвар 185
Известковый расплод 52
Изменение окраски тела 206
Изогамия 102
Инозитол (вит. Be) 168
Инсектин 241
Инфекционный понос пчел 45
Иридесиенсвироз 15
Исследование воска 320
— вощины 319
— меда на наличие антибиоти-
ков 312

— мервы 321

Калужница болотная 174
Камелия сетчатая 176
Каменный расплод 55
Камфора 178
Кандидамикоз 58, 83
Кандидоз 58
Каптан 185
Каракин 175
Каратан 185
Карбин 185
Карбофос 185
Карликовость 207
Каспос 269
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Каталапсия маток 210
Каустифицированная содо-поташ-

ная смесь (каспос) 269
Каштаны калифорнийский, кон-

ский, павия 176
Кельтан 185
Кендырь 178
Кильвал 185
Кислоты анемониновая 174
— арахидиновая 167
— аскорбиновая (вит. С) 168
— линолевая 167
— линоленовая 167
— муравьиная 135
— ненасыщенные жирные (вит.

F) 167
— никотиновая (вит. 5) 168
— пантотеновая (вит. 3) 167
— синильная 173
— фолиевая 168
— щавелевая 135
Клещеуловители 138
Клещи варроа 7, 128
— домовые 213, 214
— молочные 213, 214
Клопы 223
Ключень 235
Колибактериоз пчел 48, 79
Количество перги в ячейке 165
Конопидоз 143, 149
Конопиды 150
Копрологические исследования 94
Корнерин 178
Кофермент Д 167
Краснотел пахучий 229
Красный расплод 176
— цвет 200
Крестовник копьевидный 178
Критидин 105
Критидиоз 104
Крысы рыжая (пасюк), черная 250
Ксилоп 232
Ктыри горбатая, ляфрия огненная
231

Куньи 250
Купрозан 185
Купронафт 185
Купроцин-1 185

Лавр благородный 175
Ласточки 248
Ледоль 177
Лейбацид 185
Лептоспироз 104
Лилин 188
Линалол 175
Линурон 185
Липа крупнолистная 175
Листоблошки 179
Ложноскорпионы 216
Ложные матки 210
Ложный мнлазм 151
Лютики 174

Лягушки озерная, прудовая, тра-
вяная 244

Майки венгерская, обыкновенная,
пестрая, синяя 144

Мак восточный 175
.Макарбенил 185
Манкозол 185
Маточное молочко 291
Матрин 175
Мегахилы 145, 151
Мед акациевый 295
— брожение 161
— васильковый 297
— вересковый 296
— горчичный 296
— гречишный 295
— донниковый 295
— ивовый 296
— каштановый 296
— кипрейный 295
— клеверный 296
— липовый 295
— люцерновый 296
— минеральные вещества 169
— органолептические исследова-

ния 299
— падевый 79, 297
— подсолнечниковый 295
— полиморфный (смешанный) 295
— пороки 293
— санитарная оценка 317
— с бодяги 297
— с клена 296
— — малины 297

мяты 297
— — плодовых деревьев 296
— — черники 297
— — цветов огуречной травы 297
— табачный 296
— транспортировка и хранение 297
— фациеливый 296
— характеристика 301, 319
— хвойный 296
— хлопчатниковый 296
— шалфейный 297
— ядовитый 177
Медведь бурый 249
— черный 250
Медвяная роса 179
Меланоз 57, 82
Мелеоз 143
Мелиссококк 30
Мелиттобиоз 143. 146
Меловый расплод 52
Мермитидозы 106
Метилевгенол 175
Метиллеркаптофос 185
Метилнитрофос 185
Метафос 185
Метод диффузии 84
Методы отбора проб 299
Мешкоподобная форма расплода 5
Мешотчатая детка пчелы 5
— черва 5

Мешотчатый расплод 5
Механические повреждения 194
Миазы 143
Мизеротоксин 175
Микроспоридиоз 98
Микроулейки 67
Микроцефалия 203
Мильбек 185
Многолетний вороний глаз 173
Многоножки 219
Молочай 175
Молочница 58
Моль большая восковая 109
— малая восковая 239
— платяная 240
Монилиаз 58
Морестан 185
Мороцид 185
Мотылица 235
Мукороз 60
Мукормикоз пчел 60
Муравьи 234
Мутиллоз 143, 148
Мутиллы 148
Муха сенотаиния 152
Мухоловка серая 248
Мыло зеленое 185
Мышеобразные 250
Мышиный горох 175
Мышь домовая 251
— желтогорлая 252
— лесная 251
— малютка 252
— полевая 251

Налет (перелет, блуждание) и
слет пчел 193

Нарушения, вызванные звуковыми
колебаниями 197

— — ионизирующим излучением
200

— — источником света 200
— — электромагнитными полями

198
— откладки яиц маткой 202
— проходимости яйцевыводящих

путей 209
Нарывник 145
Наследственные заболевания и

нарушения эмбрионального раз-
вития пчел 201

Недостаток питательных веществ
160

— прочих веществ 168
— углеводов (голодания) 160
Незаменимые аминокислоты 162
Незаразный генетический пестрый

расплод 203
— понос 169
Нектомонады 104
Нематодозы 106
Немки 148
Нимотки 148
Неправильное развитие крыльев 205
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Никотин 178
Нимфы пенниц 179
Нитрофен 185
Нозематоз 87
— дессиминированный 98
— личинок и куколок 99
Неземы споры 88

Обыкновенная горихвостка 248
Однохлористый йод 268
Оидомикоз 58
Окись этилена 274
Олеандр 178
Олеандрин 178
Омматидины 205
Оммохромы 205
Опосредовательные вредители 253
Определение брожения меда 309
— возбудителей инфекционных

болезней пчел 314
— диастазной активности 305
— механических примесей 304
— минеральных веществ (золы) 305
— натуральности меда под микро-

скопом 301
— общей кислотности 305
— оптической активности 304
— падевого меда 310
— примеси желатина 310
— — искусственно инвертирован-

ного сахара 307
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Перицистоз 52
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Паликарбоцин 185
Полимарцин 185
Полисты 232
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Протомерит 102
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Пыльца 164, 290
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Реакция агглютинации 66
Редукция 205
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177
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Сальпуги 215
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Сенсилы 122
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Синергисты 34
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Скворцы 248
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книжный 216
Скрытноеды 230
Славки 248
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Сотохранилише 257
Софорамин 175
Софоркарпин 175
Спецхозяйства 257
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Стерильность маток 208
Стигмы 122
Стилопизация 176
Стилопсоз 143, 146
Стрекозы 219. 220
Стрептококк апис 31. 32
— плютон 30. 32
Суранамский мухоед 228
Сухая гибель червы 5
Сухой формалин (пароформ) 273

Табак 178
Таволга уссурийская 175
Таксин (алколоид) 173
Тараканы 220
Тедион 116, 185
Телесцин 176
Тельца Морисона 9, 10
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Тетраэтиленсвинец 188
Тиамин (вит. ВО 67
Тимол 134
Тиодан 185
Тис остроконечный 173
— ягодный (обыкновенный) 173
Тиофенил 85
Тли 179
Токоферол (вит. Е) 167
Токсикоз нектарный 172
— падевый 172. 179
— пыльцевой 50, 172
— солевые 171
Толстобедрая горбатка 153, 154
Топсин-М 185
Треофлан 185
Триостренник морской 173
Триунгулины 146
Трихлорметафос-3 185
Тропилелапсоз 141
Трофозонт 102
Трубчатый расплод 240
Трутовочность 210
Трурингин 241
Тулипин 173
Тюльпаны 173, 188

Ультразвук 198
Ультрафиолетовое облучение 200
Уродства куколок 203
Уховертки 221. 222

Фагодиагностика 66
Фагоцитоз 22
Фаланги 215
ФДН 185
Фенотиазин 132
Фигон 185
Физико-химические показатели

цветочного и падевого медов
(в норме) 317
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Физоцевалез 149
Фикомнкоз 60
Филаментовнроз 13
Филант пчелиный (пчелиный волк)

233, 234
Флуорохромарсеннт 189
Фозалон 185
Фольбекс 1 15, 116, 133
Форезия 158
Форндозы 143, 153
Фосген 185
Фосфамид 185
Фталофос 185

Химический состав пади, падевых
и цветочных медов 311

Хлопчатник обыкновенный 176
Хлорамин 218
Хлорофос 183, 185
Хлорная известь 267
Хлорокись меди 185
Хлорфензол 116
Холин (вит. В4) 168
Хомякообразные 252
Хронический вирусный паралич 8

Чабрец 134
Чемерицы белая, даурская, Добеля,

Калифорнийская, черная 173
Червецы 179
Черная плесень 181
Чертополох поникающий 178
Чернотелки 229
Чешуйница сахарная 219

Цвет глаз 204
Цефолант 102
Цианиды 188
Цианкобаламин (вит. Ви) 168
Цидиал 185
Циклопия 205
Цикл развития ноземы 88
Цинеб 185
Цинеол 175, 178
Цинк 188
Цирам 185
Цирилла кистецветная 176

Циста 102
Цитизин 175

Шафран посевной 173
Шашень 235
Шершни 232, 233
Шерсть 191
Шмелевидные матки 176
Шмели 154
— земляной, каменный, маховой,

садовый 232
Шок 210

Щелочи 269
Щетинник 173
Щетинхвостики 219, 220
Щурка зеленая 247
— золотистая 246

Эвкалипты 176
Эксоакарапидоз 1 16
Элатин 174
Эльфунгиоз 58
Эндоцид 185
Энтобактерин 241, 242
Энтомозы 143
Эпимерит 102
Эпилепсия 210
Эскумоссапонин 176
Эскулин 176
Этафос 185
Этилдихлорбензилат 115
Эуваррооз 140
Эфирные масла 173
Эфирсульфонат 116

Яд пчелиный 292
Ядовитые галактоза, маннозы,

мелибиаза, мелизитоза, моноса-
хароза, рафиноза 175, 176

— растения 173
Яды, используемые при дератиза-

ции 263
Яйца стерильные 201
— черные 202
Ястребы обыкновенный, осоед, хо-

хлатый 245, 246
Ящерицы зеленая, прыткая 244, 245
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В отличие от большинства сельскохозяйственных жи-
вотных пчелы не только собирают для себя пищу, но и
перерабатывают ее для длительного хранения, энергич-
но охраняют от врагов и вредителей, регулируют ее
потребление летом и зимой. Семьи пчел могут жить и
размножаться в дуплах деревьев без влияния человека:
улетевшие с пасеки рои благополучно отстраивают себе
гнездо и живут в дуплах деревьев, и наоборот, семья,
переселенная из дупла в современный рамочный улей,
успешно живет, работает и дает продукцию в условиях
культурного пчеловодства.

Пчелы живут семьями, состоящими из многих тысяч
особей. Совместная жизнь большого количества особей
в процессе эволюции выработала в семье пчел особенно-
сти, позволяющие приблизить их к высшим животным:
они в своем гнезде регулируют температуру, влажность
и газообмен как летом, так и зимой. На эти процессы и
активное согревание пчелы семьи затрачивают почти по-
ловину всего потребляемого ими корма.

Пчелы приспособлены к узкоспециализированной пи-
ще. Они потребляют только два основных вида корма —
нектар и пыльцу, собирая их с цветков медоносных
растений. В процессе эволюции сложилась теснейшая
связь между насекомыми и цветковыми растениями.
Цветки привлекают пчел и других насекомых тем, что
доставляют им пищу, а насекомые, собирая нектар и
пыльцу, осуществляют перекрестное опыление цветков,
необходимое для их оплодотворения и плодоношения.
Яркоокрашенные цветки, многие из которых выделяют
еще и ароматические вещества, позволяют насекомым
быстро находить пищу и одновременно эффективно опы-
лять цветки. Среди многих видов насекомых-опылите-



лен медоносные отселы являются основными в опылен
растений.

Пчелы перерабатывают нектар в мед, и пыльцу в пер
гу, создавая хорошо сохраняющиеся запасы концентр
рираванных кормов. Пчелиный мед —пища пчел —
представляет собой ценнейший продукт и для питания-
человека. Получить для себя мед пчеловод может толь-
ко в том случае, если отберет от семьи весь или только
часть собранных пчелами запасов меда. !

На заре развития пчеловодства добывали мед очень
просто: осенью у части семей отбирали из гнезда весь
мед, уничтожая пчел или обрекая их на голодную смерть.
Весной следующего года, во время роения, пчеловод
восстанавливал число семей, помещая в ульи выходя-
щие рои, а осенью снова уничтожал часть семей и так-
поступал ежегодно (роебойная система пчеловодства).

Однако по мере того как возрастал уровень знаний
по биологии пчел, были найдены способы, заставляющие
пчел собирать меда больше того количества, которое
требуется им на пропитание. Это позволило отбирать
только излишек меда, сохраняя семьи пчел в течение
всего года. Появилось современное рациональное пчело-
водство, обусловленное тремя главнейшими открытиями
в биологии пчел и сделанными на их основе изобрете-
ниями:

1. В 1814 г. украинский пчеловод П. И. Прокопович,
изучив особенности строения гнезд пчел и отстройки со-
тов, изобрел первый в мире рамочный улей. В нем се-
мья пчел отстраивала соты в деревянных рамках, ко-
торые можно легко вынимать, переставлять, добавлять
и т. д. В рамочном улье можно осматривать соты гнезда
пчел, не разрушая их: точно определять состояние семьи
и приходить к ним на помощь в необходимых случаях.

2. В 1857 г. немецкий пчеловод И. Меринг изобрел
вощину — листы воска, в которых оттиснуты донышки
ячеек. В такой вощине, вставленной в ульевую рамку,
пчелы оттягивали (отстраивали) стенки ячеек, превра-
щая вощину .в сот. Это изобретение дало возможность
пчеловоду влиять на размножение пчел, увеличивать вы-
вод рабочих особей и ограничивать вывод трутней, по-
едающих много меда, но не участвующих в сборе кормо-
вых запасов.

3. В 1865 г. чешский пчеловод Ф. Грушка изобрел
медогонку — приспособление, выбрызгивающее (отка-
чивающее) мед из сотов с помощью центробежной си-

лы, не разрушая их. Это изобретение помогло увеличить
сборы меда семьями пчел, так как после откачки меда
соты возвращали в ульи для повторного заполнения ме-
дом.

Сочетание этих трех изобретений способствовало раз-
работке такой системы пчеловодства, при которой семьи
пчел стали давать значительно больше меда, чем им
необходимо для собственного питания в течение года.
Появилась возможность добавочным медом с избытком
окупать затраты труда и средств на содержание пасеки
без уничтожения семей.

Позднее возможности пчеловода влиять на продук-
тивность пчел еще более возросли. Были изучены зако-
номерности весеннего роста пчелиной семьи, установле-
но, что сильная семья имеет биологический резерв для
выращивания дополнительного количества пчел сверх
того, которое выращивает семья без вмешательства пче-
ловода. Практическое использование этого резерва осу-
ществляется в виде формирования весенних отводков,
позволяющих на 40—60% нарастить больше пчел к ме-
досбору и повысить сбор меда по сравнению с семьей,
развивающейся естественным способом.

Этот же прием позволяет заменить естественное ро-
ение более эффективным — искусственным.

В .настоящее время исследовательская мысль направ-
лена на выявление и реализацию возможностей даль-
нейшего увеличения медосборов путем повышения ка-
чества пчел, выращиваемых в семье, т. е. способности
их за один вылет собирать и нести в улей больше некта-
ра, выращивать больше личинок, выделять больше воска.

В осуществлении всех современных приемов содер-
жания пчел и ухода за ними решающее значение имеет
рациональное обеспечение пчел кормами. Хотя пчелы
сами регулируют свое питание, собирая в поле нужную
им пищу, но пчеловод может и должен решающим обра-
зом влиять на кормовой режим пчелиных семей: снаб-
жать их оптимальным количеством кормов, требующих-
ся в разные периоды сезона; заботиться о пригодности
меда для зимовки пчел; обеспечивать пчел белковым
кормом в периоды, когда его нет в природе; создавать
для пчел в нужные моменты иллюзию медосбора под-
кормками, побуждающими их к активной работе; про-
длять периоды медосбора и повышать его интенсивность
путем перевозок пчел к массивам медоносов, цветущих
в разное время и на разных территориях.



В настоящее время перед пчеловодами страны стоит
задача — планово использовать пчел на опылении насе-
комоопыляемых сельскохозяйственных культур, что зна-
чительно повысит их урожайность и увеличит сбор про-
дукции пчеловодства — меда, воска, маточного молочка,
пыльцы, прополиса, пчелиного яда.

В данной книге систематизированы данные научных
исследований и передового опыта по изучению кормов
пчел, использованию подкормок, которые обеспечивают
эффективное наращивание пчел весной, лучшее их со-
хранение в неактивный период года и повышение медо-
сбора.

L

СБОР ПЧЕЛАМИ НЕКТАРА,
ПЫЛЬЦЫ И ПАДИ

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕКТАРА
ЦВЕТАМИ МЕДОНОСНЫХ

РАСТЕНИИ

Нектар — это сладкая жидкость с примесью органи-
ческих и минеральных веществ, выделяемых цветками
и другими железистыми клетками растений. Выделяют
нектар около тысячи видов растений, которые объединя-
ются под общим названием медоносных (точнее назы-
вать их нектароносными). Чаще всего нектар выделя-
ется особыми клетками, собранными в структурные тка-
ни— нектарники, покрытые общей оболочкой (кожицей).
У разных видов растений нектарники имеют самую раз-
личную форму: плоскую, выпуклую, шарообразную и т. д.
В оболочке нектарника имеется множество устьиц, че-
рез которые нектар выделяется наружу и накапливает-
ся в виде прозрачных капелек.

У подавляющего большинства медоносных растений
нектарники находятся у основания или в глубине цвет-
ка (рис. 1). Например, у лугового клевера нектарники
расположены у основания глубокой трубочки цветка, в
цветках черники — на тычинках со стороны лепестков,
подсолнечника — на внутренней стороне основания лепе-
стков, фацелии — у основания завязи. У некоторых ра-
стений нектарников как отдельных органов не сущест-
вует, а выделяют нектар специальные клетки, составля-
ющие одну из тканей цветка. Так, в цветках липы нек-
тар выделяется клетками, разбросанными в виде бугор-
ков у основания чашелистиков; в цветках коровяка —
у основания венчика.

Некоторые растения кроме нектарников внутри цвет-
ков имеют еще внецветковые нектарники, расположен-
ные на листьях, черешках, стеблях. Например, у череш-
ни нектарники находятся на черешках листьев, у кормо-
вых бобов — на прилистниках, у хлопчатника — на ниж-
ней стороне листьев. Выделяемый ими нектар не имеет



значения для опыления цветков, но он привлекает насе-
комых-опылителей к (растениям данного вида. Этот нек-
тар привлекает также муравьев, уничтожающих мелких
насекомых-вредителей.

В цветках выделяется нектар для приманивания пчел
и других насекомых, которые, собирая для себя пищу,
одновременно обеспечивают перекрестное опыление
цветков, необходимое для развития завязи и созревания
семян, плодов, ягод.

Рис. 1. Размещение нектарников в цветках некоторых растений:
1 — горчицы- 2 —гречихи с развитыми пыльниками; 3 — гречихи с развитым
пестиком; 4 — фацелии; 5 — синяка; 6 — клевера красного, вид цельного цвет-
ка; 7 — то же в продольном разрезе: н — нектарники; п — пыльники; с — пестик

В цветковых нектарниках выделяется и накаплива-
ется нектар всегда в таком месте цветка, чтобы пчела
или другое насекомое, добираясь к нектару^ соприкаса-
лись с пыльниками или обсыпались пыльцой с находя-
щихся вблизи пыльников (рис. 2). Обсыпанная пыльцой
пчела, перелетая с одного цветка на другой, соприкаса-
ется с влажным и липким рыльцем пестика и таким
образом совершает опыление.

Нектар начинает выделяться только после полного
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раскрытия цветка. У первых распустившихся цветков на
растении нектарники бывают крупнее, и они больше
выделяют нектара, чем позднее цветущие и особенно
распускающиеся в конце цветения. Периодический отбор
нектара насекомыми способствует большему его выде-
лению. После полного опыления и оплодотворения ос-
тавшийся в цветке нектар всасывается обратно клет-
ками и расходуется на рост завязи.

Рис. 2. Приспособление цветка шалфея к перекрестному опылению:
' — разрез цветка, показано расположение пыльника (п) о период его созре-
вания; 2 — пчела дотрагивается до пальника; 3 — разрез цветка в период
созревания пестика (с); 4 — пчела, обсыпанная пыльцой, дотрагивается до пе-

стика

Количество нектара, которое могут выделить цветки,
зависит прежде всего от наследственных особенностей
растения. Обильным выделением нектара отличаются
Цветки липы, гречихи, иван-чая и других растений;
большинство же растений при благоприятных условиях
выделяют в 5—10 раз меньше нектара. Нектаропродук-
тивность растений обычно определяют в пересчете на



1 га, сплошь занятый данным растением, и в пересчете
ка количество выделенного сахара в нектаре за все вре-
мя цветения.

В большой степени нектаропродуктивность растений
зависит от условий произрастания и погоды во время
цветения.

Выделение нектара зависит от степени развитости
растения, от общей поверхности его листьев. Для сель-
скохозяйственных медоносных культур в этом отноше-
нии большое значение имеет агротехника посевов и на-
саждений. 'Высокая агротехника благоприятствует хоро-
шему развитию растений, большему количеству развива-
ющихся «а нем цветков, повышает их нектаропродук-
тивность. Значительную прибавку нектара дает внесение
удобрений. Например, положительное влияние на нек-
таропродуктивность и урожайность гречихи оказывает
внесение в почву суперфосфата и фосфорнокислых удоб-
рений. Урожайность и нектаропродуктивность полевых
и садовых культур повышают защитные лесные полосы,
где растения развиваются и цветут в более" благоприят-
ных условиях, чем «а открытых местах. Широкорядные
посевы гречихи дают более высокие урожаи (и больше
нектара), чем оплошные посевы. Доказано, что все при-
емы агротехники, способствующие повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур, одновременно по-
вышают и их нектаропродуктивность.

Различные сорта культурных растений могут отли-
чаться нектарностью цветков. Так, например, по данным
Г. В. Копелькиевского, разные сорта гречихи на 1 га
дают в нектаре от 50 до 137 кг сахара; при испытании
более иектароносные сорта оказались и более урожай-
ными. Ясно, что пчеловод заинтересован, чтобы хозяй-
ства высевали гречиху наиболее нектаропродуктивных
сортов.

Решающее влияние на выделение нектара оказыва-
ет состояние погоды во время цветения растений. Наи-
более благоприятная температура воздуха для выделе-
ния нектара 20—30° С; как с повышением, так и с по-
нижением температуры выделение нектара снижается,
а при температуре 10—12° С прекращается совсем. Наи-
более благоприятная относительная влажность возду-
ха— 60—80%. Важна также влажность почвы; расте-
«ия в сухой почве нектара «е выделяют. Оптимальная
•влажность почвы находится в пределах 50—60%.

Особо благоприятные условия для нектаровыделения
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создаются в теплые ночи. В цветках многих видов рас-
тений за ночь накапливается нектар, который пчелы со-
бирают рано утром. В прохладные ночи нектар не вы-
деляется и появляется только среди дня при потеплении.

Концентрация сахара в нектаре колеблется от 5 до
70%. Наиболее интенсивно пчелы собирают нектар при
концентрации сахара около 50%. При концентрации
10% и ниже пчелы нектар не берут. В течение дня кон-
центрация сахара в сухую погоду повышается, в сырую
и дождливую —снижается. В открытых цветках при жар-
кой погоде нектар может сгуститься настолько, что ста-
новится недоступным для пчел. Некоторые растения
имеют в цветках приспособления, защищающие нектар
от высыхания. Дождь в открытых цветках смывает нек-
тар, что ведет к прекращению лёта пчел на такие ра-
стения. В цветках, обращенных книзу или имеющих хо-
рошо защищенные нектарники, во время теплой дожд-
ливой погоды нектаровыделение усиливается, что повы-
шает лёт пчел при улучшении погоды.

поиск пищи
ПЧЕЛАМИ

Поиск и сбор пищи пчелами связаны с их полетами.
Пчела, лишенная крыльев, погибает. У пчелы две пары
хорошо развитых крыльев; на каждой стороне тела

Р и с. 3. Крылья пчелы:
/ — переднее крыло; 2 — зацепки; 3 — заднее крыло, справа — сцепленные

крылья во время полета

имеется большое переднее крыло и несколько меньшего
размера —заднее (рис. 3). В улье оба крыла раздельно
складываются на спинке пчелы и не мешают ее передви-
жению по соту и работе в ячейках. Во время полета
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переднее крыло сцепляется с задним: на переднем кон-
це заднего крыла имеются 17—25 крючочков, которыми
заднее крыло зацепляется за складочку, расположенную
в соответствующем месте заднего края переднего крыла.
Благодаря сцеплению крыльев они функционируют во

•время полета как одно целое.
Крыло состоит из прочных жилок, между которыми

натянуты тонкие прозрачные перепонки. Такое строение
обеспечивает прочность и легкость крыла. К основаниям
крыльев прикреплены мощные мускулы, находящиеся
в груди, которые приводят крылья в движение. При
этом, благодаря особому сочленению крыльев с грудкой,
во время полета меняется наклон плоскости крыла: при
подъеме крыльев обеспечивается поддержание тела пче-
лы в воздухе (подъемный эффект), а при опускании —
пчела продвигается вперед (поступательный эффект).
Взмахи "крыла происходят с такой быстротой, что их
нельзя проследить невооруженным глазом. Лишь с по-
мощью скоростной киносъемки установили, что пчела,
летящая с грузом, делает 250—300 взмахов, а летящая
без груза— 180—200 взмахов в 1 с.

Интенсивно пчелы собирают нектар в радиусе до
2 км от улья. Летит пчела без груза со средней скорос-
тью 48 км в 1 ч, с грузом — 41 км в 1 ч. При сборе
нектара пчела находится в полете около 1 ч, однако
продолжительность полета сильно меняется в зависимо-
сти от доступности и количества нектара в цветках.

Пчела за один вылет, как правило, посещает цветки
только одного вида растения; это постоянство в посе-
щении цветков выработалось как приспособление к эф-
фективному их опылению. Поддерживается оно путем со-
здания у пчел условного рефлекса на окраску, форму и
запах цветков—разные у каждого вида растений.

Пчела вылетает на поиск пищи в силу врожденного
(безусловного) рефлекса. При этом цвет, запах и фор-
ма цветков сами по себе для пчелы не имеют никакого
значения. Она запоминает их определенные сочетания
в случае, если находит корм в цветке, и сочетание этих
признаков становится для нее условным пищевым сиг-
налом. Летая в поле, она ищет и посещает только цве-
ты, соответствующие воспринятому ею условному реф-
лексу (сигналу). Этот рефлекс приобретается пчелой в
процессе ее жизни и существует до тех пор, пока пчела
находит пищу в цветках данного цвета, формы и запаха.
Когда же пчела, вылетев из улья, не находит пищу в зна-
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комых ей цветках, условная связь нарушается. У пчелы
тогда может выработаться условный рефлекс на другое
сочетание этих признаков. Возможно образование одно-
временно двух и даже трех условных рефлексов на цвет-
ки растений, выделяющих нектар в разное время дня.

Наличие условного рефлекса позволяет пчеле не
только быстро находить растения, выделяющие нектар,
но и переключаться на другие растения, когда прежние
отцветают. В результате у пчел выработалось в процессе
эволюции очень четкое восприятие цвета, формы и за-

Р и с. 4. Голова пчелы:
в середине — общий вид, справа — расчлененный хоботок в увеличенном
виде; слева — трубочки разного диаметра, образуемые на разных уровнях

хоботка:
/ — простые глазки; 2 — сложные глаза; 3 — усики; 4 — верхние челюсти;

5 — язычок; 6 — ложечка

паха. Нарушается постоянство в посещении цветков од-
ного вида только при слабом выделении нектара и ма-
лом количестве цветущих растений.

У пчелы пять глаз: два больших, сложных, по бокам
головы и три малых глазка в середине лба (рис. 4).
Сложными глазами пчела хорошо ориентируется в по-
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лете; они же приспособлены для четкого восприятия
предметов на близком расстоянии: в цветке, на соте, в
ячейке.

Исследования показали, что на зеленом фоне травы
и листьев растений пчелы легко различают голубой, си-
ний, желтый, белый цвета; пчела видит три отдельных
цвета в ультрафиолетовом опектре (эти цвета человек
не различает),, что связано с широким распространением
этого цвета в природе. Большинство белых для челове-
ка лепестков воспринимаются пчелами как имеющие хо-
рошо различимые оттенки и рисунки. Эти рисунки по-
зволяют пчеле уверенно отличать окраску одних белых
цветков от других.

Пчелы хорошо различают и формы предметов, близ-
кие к лепесткам цветков, встречающихся в природе.
Формы предметов, не имеющие для них биологического
значения (квадрат, треугольник), они не различают.

Аромат цветков ориентирует пчел на удалении. Ор-
ганы обоняния сосредоточены на усиках (см. рис. 4),
где имеются несколько сотен чувствительных, обонятель-
ных клеток (сенсилл), позволяющих пчеле четко разли-
чать запахи даже при очень сильном разведении арома-
тического вещества. Особенно хорошо пчелы восприни-
мают запахи, имеющие для них биологическое значе-
ние— меда, воска, рабочих пчел, матки. На брюшке
пчелы имеются и специальные органы (насоновы желе-
зы), выделяющие ароматическое вещество, ориентирую-
щее пчел при роении.

СБОР НЕКТАРА
ПЧЕЛАМИ

В первую половину своей жизни пчелы выполняют
многочисленные работы внутри гнезда (ульевыепчелы).
Они вылетают только периодически в хорошую погоду
днем и, кружась около улья, облетываются, т. е. осво-
бождаются от накопившихся в их кишечниках экскре-
ментов и запоминают местоположение своего улья и
летка. Во вторую половину жизни пчелы прекращают
ульевые работы и переходят на сбор пищи в природе
(полевые, или летные пчелы).

При переходе к летной работе организм пчелы пере-
страивается так, что ее полеты за нектаром (и пыль-
цой) становятся наиболее эффективными. Прежде всего
организм пчелы освобождается от излишней массы:
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ненужные ей некоторые внутренние органы уменьшают-
ся, дегенерируют, частично рассасываются. Так, напри-
мер, восковыделительные железы, достигающие у моло-
дых пчел 100—120 мкм высоты, уменьшаются до 12—
15 мкм. Спадают глоточные железы: у молодых пчел-
кормилиц альвеолы этих желез достигают 130 мкм, у
летных же пчел они уменьшаются до 62 мкм. Значитель-
но уменьшается средняя кишка: у молодых пчел объем
ее достигает 23 мм3, у летных же пчел — 8—9 мм3. Мас-
са летных пчел уменьшается в среднем на 25% и сос-
тавляет для одной пчелы 80—95 мг. Летная пчела пыль-
цой не питается. Вследствие резкого уменьшения объ-
ема средней кишки в брюшке освобождается место для
увеличения объема медового зобика при наполнении
нектаром.

Содержание белка в теле молодых пчел значительно
возрастает в первые дни жизни. В дальнейшем у летной
пчелы содержание белка в брюшке резко снижается,
тогда как в груди, где сосредоточены основные мускулы,
связанные с полетом, количество белка возрастает и
держится на высоком уровне до конца жизни пчелы.

Содержание углеводов и гликогена в теле пчелы до-
стигает максимума в период ее летной деятельности.
Эти вещества дают основную энергию, расходуемую на
полеты.

В результате происходящих изменений у летной пче-
лы увеличивается грузоподъемность и пропеллирующий
эффект, она может летать с большей нагрузкой и мень-
шими затратами энергии.

Летная пчела может набрать в медовый зобик 60 и
даже 65 мг нектара (меда, сахарного сиропа). Однако
с такой нагрузкой она не может свободно летать. Поэтому
большое значение имеет рабочая нагрузка пчелы, т.е.
количество нектара, с которым пчела может прилететь
в улей. Рабочая нагрузка пчелы зависит не только от ее
возраста, но и от величины тела, развитости и массы.
Сопоставление массы тела летных пчел разных се-
мей во время главного медосбора с количеством меда,
собранным семьями за это же время, показали следую-
щие результаты:

Масса одной пчелы в семьях, мг Собрано меда, мг

62—85
86—90
91—95
96—100

17,3
20,4
21,8
24,4
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Из приведенного видно, что сбор меда семьями пчел
возрастает по мере увеличения общей массы летных
пчел, характеризующей степень развитости их мускула-
туры, крыльев и других органов.

Пчелы вылетают из улья при температуре не ниже
8° С, но хорошо летают и собирают нектар при темпе-
ратуре не ниже 15° С. Как начало лёта с утра, так и
продолжительность рабочего дня пчелы зависят от нек-
таровыделения цветущих медоносных растений и тем-
пературы воздуха в ночные и утренние часы. После теп-
лой ночи лёт пчел начинается раньше, с рассветом, так
как пчел привлекает нектар, накопившийся в цветках
ночью. После холодной ночи нектар появляется в цвет-
ках лишь с потеплением, поэтому начало лёта пчел задер-
живается. В наиболее жаркие часы дня лёт пчел часто
уменьшается и даже совсем прекращается. В жаркое
время цветки часто не выделяют нектара, а если и вы-
деляют, то от жары он быстро сгущается и становится
недоступным для пчел. Есть растения (преимуществен-
но на юге), которые выделяют нектар главным образом
в вечерние часы; сбор нектара с таких растений пчела-
ми продолжается до наступления темноты. При этом
часть поздно вылетевших пчел не успевают засвет-
ло возвратиться в улей, они ночуют в поле на цветках
и возвращаются в улей лишь утром, когда согревается
воздух.

Лётные пчелы вылетают, собирают и несут пищу, в
улей ежедневно, когда стоит теплая погода и цветут медо-
носные или пыльценосные растения. Однако не каждая
пчела сама отыскивает цветки с нектаром и пыльцой.
Достаточно одной пчеле найти новый источник корма,
как сотни и даже тысячи пчел из ее семьи станут энер-
гично летать и забирать обнаруженный корм. Следова-
тельно пчелы в улье могут оповещать друг друга о най-
денном источнике корма.

Еще в прошлом столетии были обнаружены и опи-
саны особые движения некоторых пчел на соте после
возвращения в улей. Именно этими своеобразными сиг-
нальными движениями оповещают другие пчелы семьи
об обнаруженном источнике нектара и пыльцы. Выяв-
лено, что летные пчелы не однородны по своим функ-
циям— они разделяются на две группы: сравнительно
небольшую — пчел-разведчиц и многочисленную — пчел-
сборщиц.

Пчелы-разведчицы — это особо активные пчелы, ко-
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торые ищут источники нектара. Этих пчел во время по-
летов привлекают, прежде всего, новые запахи (важный
признак цветков) и ярко окрашенные предметы, что
связано с окраской цветков. Кроме того, разведчиц
привлекает гул других пчел. Все встречаемые развед-
чицами предметы с новым запахом или окраской он^
тщательно обследуют, и если обнаружат корм, то эти
воспринятые ощущения служат им для ориентации в
нахождении источников нектара.

Обнаружив нектар в цветках какого-либо вида рас-
тений на определенной территории, пчелы-разведчицы
набирают его в свои медовые зобики и возвращаются
в улей, где оповещают пчел-сборщиц о найденном
источнике пищи.

Пчелы-сборщицы составляют основную группу лет-
ных пчел. Они спокойно сидят на сотах, находящихся ря-
дом с расплодом или под ним. Пчела-разведчица, обнару-
жившая нектар в природе, проникает в гущу пчел-сбор-
щиц и выполняет среди них на соте сигнальные движения
(«танцы»), воспринимаемые сборщицами как сигнал к
полетам за найденным кормом. Возбужденная пчела-
разведчица быстро и энергично движется, описывая на
соте полукруг, затем проходит некоторое расстояние по
прямой линии, быстро виляя брюшком, и вновь совер-
шает полукруг, но уже в обратную сторону, т. е. сиг-
нальное движение пчелы состоит из двух полукругов и
прямого пробега между ними. След ее движения напо-
минает цифру 8, несколько сплюснутую сверху и снизу
(рис. 5). Пройдя спокойно некоторое расстояние, раз-
ведчица вновь повторяет описанные движения, каждый
раз строго сохраняя направление прямого пробега. Чем
обильнее и доступнее источник нектара, тем активнее,
с большим напряжением и в течение большего времени
она движется по соту, совершая до 100—120 кругов
среди пчел. Сигнальные движения пчелы сопровожда-
ются особыми звуками, которые можно уловить только
специальной усилительной аппаратурой.

Под влиянием сигнальных движений разведчицы
инертная ранее масса пчел-сборщиц приходит в возбуж-
денное состояние. Этим пчелам разведчица передает
часть принесенного нектара, затем она прекращает сиг-
нальные движения, отдает свою ношу и вылетает вновь.
Вслед за нею направляются к летку и вылетают моби-
лизованные ею пчелы.

Сигнальные движения разведчицы передают пчелам-
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сборщицам три ориентира для полета к найденному ис-
точнику нектара. Первый ориентир — направление пря-
мого (виляющего) пробега. Он указывает направление,
по которому надо лететь за нектаром. Направление это
определяется лучами поляризационного света, исходя-

Р и с. 5. Траектория сигнальных движений пчелы-разведчицы на соте:
/ — источник корма находится вблизи улья; 2 — сигнальные движения с виляю-
щим прямым пробегом — указывает на удаленность источника корма; 3 — вто-
рой полукруг виляющего пробега; 4 — источник корма удален на большое

расстояние

щего от солнца, и меняется по мере прохождения солн-
ца по небосклону. Второй ориентир — это удаленность
от улья до источника корма. Чем более удален источник
корма, тем длиннее прямой пробег и тем меньше число
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виляний брюшком. Если корм находится на расстоянии
не более 200 м от улья, то виляющий пробег отсутству-
ет, а пчела движется очень энергично. И, наконец, тре-
тий ориентир — это запах цветков, в которых корм най-
ден. Раздача пчелам маленьких порций принесенного
нектара способствует (уточняет) восприятию запаха

пчелами-сборщицами.
Разные разведчицы могут найти разные источники

нектара. В таких случаях в семье происходит выбор на-
иболее эффективного. Чем больше нектара, чем он кон-
центрированнее, ближе и доступнее, тем активнее пове-
дение и сигнальные движения пчел-разведчиц. Более
активные разведчицы мобилизуют больше пчел на сбор
корма. Если разведчицы находят цветки с трудно до-
ступным для сбора нектаром, нектар с меньшим содер-
жанием сахара или источники корма, расположенные на
большом расстоянии от пасеки, то они постепенно сни-
жают энергичность движений, а затем их вовсе прекра-
щают.

Сигнальные движения возобновляются всякий раз,
когда происходят какие-либо изменения в природе, ко-
торые могут влиять на концентрацию и доступность кор-
ма. Так, после (прекращения лёта пчел из-за дождя
всегда с началом лёта вновь возникают сигнальные
движения разведчиц, так как условия для сбора некта-
ра меняются. Например, с открытых цветков дождь мо-
жет смыть нектар, а в других цветках, наоборот, дождь
может вызвать увеличение количества нектара.

Пока в цветках есть нектар, пчелы-сборщицы и пче-
лы-разведчицы регулярно летают, собирают и переносят
корм в улей. Но как только нектар иссякает, число пчел
на цветках быстро уменьшается. Пчелы-сборщицы воз-
вращаются в улей и сидят спокойно на сотах в ожида-
нии нового сигнала о наличии корма. Пчелы же развед-
чицы упорно продолжают летать, обследуя местность.
Такое «патрулирование» продолжается в течение несколь-
ких последующих дней. Стоит только вновь появиться
нектару в цветках, как в ближайшие же минуты несколь-
ко разведчиц обнаружат корм, наполнят им зобики и, воз-
вратившись в улей, мобилизуют пчел на его сбор. Облет
местности, где пчелы имели достаточно обильный корм,
продолжается 5—6 дней, и если корм (цветение расте-
ний) вновь не появляется, то «патрулирование» местно-
сти прекращается.

Биологическое значение «патрульной службы» пчел-
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разведчиц станет понятным, если вспомнить, что в при-
роде нектар всегда выделяется периодически, в зависи-
мости от изменений комплекса метеорологических фак-
торов, времени суток и по многим другим причинам.
Если бы каждая пчела следила за появлением нектара
в цветках самостоятельно, то пчелы расходовали бы не-
производительно очень много корма и энергии. В дейст-
вительности, же только небольшая часть пчел (развед-
чицы) следит за выделением нектара цветками и толь-
ко с его появлением мобилизует массу летных пчел на
его использование.

Следовательно, основная масса пчел начинает летать
за нектаром лишь тогда, когда он имеется в цветках.
Когда растения не выделяют нектар, то только малая
часть пчел тратит корм и энергию на его поиски.

Пчелы-разведчицы первыми вылетают с утра, и если
ими обнаружен нектар, то начинают вылетать группы
сборщиц. Разведчицы вылетают, имея некоторый запас
меда в зобиках, сборщицы такого запаса не имеют. Раз-
ведчицы отличаются и по внешнему виду: на их грудке
и брюшке отсутствуют волоски («лысые пчелы»), вслед-
ствие чего они кажутся более черными, чем остальные
группы пчел. Раньше полагали, что потеря волосков —
это признак старости пчелы, но исследования показали,
что теряют волоски и становятся черными именно пче-
лы-разведчицы с первых же дней их летной работы.
Волоски ломаются и теряются у пчел, когда они актив-
но совершают сигнальные движения на сотах среди пчел.

Если разведчицы совсем не находят нектара в цвет-
ках растений, то они могут быть привлечены гулом пчел
и запахом нектара (меда), исходящим из летков по со-
седству расположенных ульев. Разведчицы пытаются
проникнуть в ульи через леток или какие-либо щели в
улье. Но пчелы-сторожа, которые обладают способно-
стью отличать сборщиц от разведчиц, их отгоняют и не
пускают в улей. Однако если разведчица все-таки про-
никла в чужой улей, то, набрав меда, она стремительно
вылетает из него, а возвратившись в свой улей, моби-
лизует сотни и тысячи пчел-сборщиц, которые могут
разворовать полностью запасы меда чужого улья и пе-
ренести их в свой. Сильная, благополучная семья всег-
да отобьется от чужих пчел; слабые и безматочные
семьи часто подвергаются ограблению. Лишенные за-
пасов пчелы перелетают в благополучную семью, в ко-
торую перенесли их кормовые запасы. В результате
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пчеяы слабой семьи перелетают в нормальную и уси-
ливают ее.

Кроме пчел-разведчиц и пчел-сборщиц в приносе
нектара большую роль выполняет третья группа пчел —
приемщицы нектара. Пчела, принесшая нектар с поля,
сама его в ячейки сотов не складывает, а передает че-
рез хоботок одной или нескольким молодым пчелам-
приемщицам, которые в семье специально образуются
для приема и последующей переработки нектара.

Во время обильного медосбора приемщицы с утра
сразу забирают у сборщиц приносимую ношу. Но когда
нектара накопится в гнезде достаточно много, прием
нектара задерживается, сборщица отдает его уже 10—
12 приемщицам, затрачивая много времени на отдачу
корма. Тогда в семье на сотах появляется новый вид
сигнальных движений—равные вертикальные (снизу
вверх) виляющие пробеги. Это сигнал к прекращению
полетов за нектарам. С появлением вертикальных сиг-
налов лет пчел-сборщиц уменьшается и даже прекра-
щается, несмотря на то, что в цветках имеется нектар.

Сигнал к прекращению полетов за нектаром имеет
большое биологическое значение. Нектар в теплом
гнезде быстро может забродить (закиснуть), поэтому
пчелы берут лишь столько нектара, сколько в состоя-
нии обработать. Забродивший сахар непригоден для
питания пчел. При обильном выделении нектара расте-
ниями сбор и принос его в улей лимитируют пчелы-при-
емщицы.

СБОР ПЫЛЬЦЫ
ПЧЕЛАМИ

Нектар дает пчелам основную углеводную часть пи-
щи, расходуемую на выработку тепла и движение. Все
остальные вещества, необходимые для жизнедеятельно-
сти пчел, выращивания расплода, выделения воска и
других работ,— белки, жиры, минеральные соли, вита-
мины— пчелы получают из пыльцы, собираемой с цве-
тущих растений.

Источники пыльцы, как, и нектара, отыскивают пче-
лы-разведчицы, которые в улье сигнальными движения-
ми мобилизуют пчел — сборщиц пыльцы на вылет для
ее сбора.

Пыльца состоит из пыльцевых зерен, развивающих-
ся в пыльниках цветков на концах тычинок. Созревший
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Р и с. 6. Форма и относительная величина пыльцевых зерен с цветков
разных растений:

/ — липы; 2—3 — фацелии; 4 — гречихи; 5 — мака; 6 — клевера лугового; 7
клевера ползучего; в — а к а ц и и ; 9 — эспарцета; 10 — березы; // — лещины;
12 — вьюнка; 13 — подсолнечника; 14 — одуванчика; /5 — иван-чая; 16 — ивы;
/7 — огурца; /8 — медуницы; /9 — горчицы; 20 — василька; 21 — сурепки; 22 —

будры; 23 — шалфея; 24 — хлопчатника; 25 — тыквы

пыльник раскрывается, пыльцевые зерна высыпаются
наружу и разносятся ветром (ветроопыляемые расте-
ния) или переносятся насекомыми (энтомофильные рас-
тения).

К ветроопыляемым растениям относятся орешник,
береза, дуб, ольха, тополь, кукуруза, пшеница, рожь и
многие другие. Цветки этих растений очень мелкие, нев-
зрачные, зеленого или светло-зеленого цвета. Пыльца
их состоит из большого количества очень мелких, сухих,
легких, сыпучих пыльцевых зерен. Высыпаясь из пыль-
ников, пыльца в виде тучки носится в воздухе, отдель-
ные зерна ее попадают на рыльца пестиков.

Насекомоопыляемые растения дают меньше пыль-
цы; она, как правило, состоит из более крупных пыль-
цевых зерен разнообразной окраски и формы (рис. 6.),
Пыльцевые зерна многих видов растений имеют на по-
верхности видимые под микроскотом различные утол-
щения, шипики, иголочки, гребешки. Эти выросты спо-
собствуют прикреплению пыльцевых зерен к волоскам
насекомых, а липкая поверхность облегчает сбор пыль-
цы пчелами. По величине, цвету и строению пыльцевых
зерен можно довольно точно определить, какие растения
пчелы посещают. Пыльцевое зерно, попавшее на рыльце
пестика, набухает и образует пыльцевую трубочку, ко-
торая выходит через одну из пор зерна и прорастает
вплоть до яйцеклетки завязи. По этой трубочке ядро
генеративной клетки проникает до яйцеклетки завязи и
сливается с ней. Происходит процесс оплодотворения
цветка.

Пчелы предпочитают собирать пыльцу насекомоопы-
ляемых растений, но когда в природе мало цветущих
растений, а семья пчел ощущает потребность в пыльце,
то они собирают и пыльцу ветроопыляемых растений.
Собрать и принести такую пыльцу труднее — приходит-
ся смачивать ее слюной или нектаром, чтобы сделать
липкой и по дороге не рассыпать.

Весной, когда пчелы выращивают много расплода,
до 50 % летающих пчел собирают пыльцу. Летом, во
время цветения хороших медоносов, пыльцу собирают
не более 5—10 % летающих пчел.

Для сбора и приноса пыльцы у рабочей пчелы име-
ются особые приспособления на ножках (у матки и трут-
ня эти приспособления отсутствуют). Голень задней нож-
ки пчелы сильно расширена и имеет в разрезе вид вытя-
нутого треугольника (рис.7). Наружная поверхность го-
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лени несколько вдавлена и лишена волосков; хитин ее
гладкий и блестящий. По краям этого углубления на-
ходится ряд загнутых внутрь жестких длинных волос-
ков. Углубление и волоски образуют корзиночку. В се-
редине ее дна находится одна длинная прочная щетина.
В корзиночку пчела собирает пыльцу в виде комочков
разного цвета, которые называют обножкой.

Р и с . 7. Строение задней ножки пчелы с внутренней стороны
(1), корзиночка для сбора и переноса пыльцы (2); ножка с
собранным пчелою комочком пыльцы (3) : щ — щеточка для
очистки пыльцы с волосков тела, к — корзиночка, в — жесткие

волоски, о — обножка, г — голень, п — пятка

Первый членик лапки на задних ножках пчелы силь-
но увеличен и имеет вид четырехугольной, почти плос-
кой пластинки, ширина которой равна ширине нижнего
конца голени. Этот членик присоединен к голени лишь
одним передним углом, задний же угол представляет
собой оттянутый назад плоский выступ (ушко), кото-
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рый поддерживает снизу комочек собранной пыльцы
(обножки).

Наружная сторона первого членика лапки на задней
ножке покрыта обыкновенными волосками, как и все
другие членики. Но с внутренней стороны членик имеет
9—Ю поперечно размещенных рядов прочных волосков,
составляющих щеточку, которой пчела счищает пыльцу
с тела.

При сборе пыльцы пыльцевые зерна обсыпают тело
пчелы (главным образом голову и грудь). Затем, во вре-
мя полета, пчела щеточками счищает пыльцу с волосков
тела. На передних ножках щеточки расположены немно-
го наискось, что облегчает очистку от пыльцы головы и
особенно глаз. Средними ножками пчела счищает пыль-
цу с головы и груди, прочесывая грудь спереди назад.
Щеточками задних ножек пчела прочесывает брюшко.

На широком конце голени находится ряд острых
длинных зубцов, образующих гребень. Он служит для
счесывания пыльцы со щеточек.

Обножку в корзиночках задних ножек пчела форми-
рует во время полета. Когда на щеточках наберется до-
статочно много пыльцы, пчела под брюшком сближает
задние ноги так, чтобы гребень одной ноги дотрагивался
до щеточки другой нога. Этим гребнем пчела водит не-
сколько раз то щеточкам противоположной ноги. За-
стрявшие между ногами пыльцевые зерна вычесываются
и сдвигаются к наружной стороне гребня. Щеточки пра-
вой и левой ноги прочесываются поочередно.

Собравшаяся на гребне кучка пыльцы далее сдвига-
ется в корзиночку при движении лапки вперед и назад.
Этот комочек пыльцы прикрепляется к крупной щетин-
ке, находящейся в середине корзиночки.

Все эти движения ножками пчела совершает на-
столько быстро, что их нельзя проследить глазом. Толь-
ко с помощью ускоренной киносъемки удалось просле-
дить весь 'Процесс сбора и формирования обножки.

В результате многократных движений ножек, очист-
ки тела щеточками с передачей пыльцы на щеточки зад-
них ножек и прочесывания их гребнем в корзиночке ко-
мочек пыльцы постепенно увеличивается. Достигнув
края, комочек прилипает еще и к волоскам на перифе-
рии корзиночки. На комочек большой величины пчела
намазывает пыльцу и непосредственно со щеточек зад-
них ножек. Возможно, пчела при этом увлажняет пыль-
цу нектаром, отчего она становится более липкой.
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Прилетев в улей, пчела сбрасывает обножку в ячей-
ку с помощью шпорки — острого прочного шипа на внут-
ренней стороне наружного конца голени обеих средних
ножек.

Пыльцу собирают пчелы главным образом в утрен-
ние часы (с 7 до 11 ч), когда легко лопаются созревшие
пыльники при прикосновении к ним пчелы. Могут пче-
лы и способствовать раскрытию пыльников, разрывая
их верхними челюстями. Перелетая с цветка на цветок,
пчела при этом формирует обножку.

Масса двух комочков обножки, которую пчела несет
за один вылет, колеблется от 8 до 20 мг (средняя мас-
с а — И—12 мг). Величина обножки зависит от вида
растения, с которого она собрана. Есть растения, с ко-
торых пчелы никогда не делают крупных обножек. Оп-
ределено, что крупные обножки пчелы собирают 61 мин,
средние — 62 ,и маленькие — 63 мин. Следовательно,
пчелы, собирая обножку, затрачивают одинаковое вре-
мя, но эффективность их работы зависит от количества
пыльцы в цветках, ее клейкости и легкости сбора.

Масса обножки, вносимой в улей, зависит и от пого-
ды. Наибольшей величины обножка достигает в тихую,
солнечную, теплую погоду; в ветреную — масса обножек
значительно уменьшается. Величина обножки обратно
пропорциональна силе ветра (г=—0,86±0,06).

Большинство пчел собирают с цветков или нектар,
или пыльцу. Но во время скудного медосбора пчелы со-
бирают оба продукта одновременно. У таких пчел вели-
чина обножек, как м масса нектара, бывает наполовину
меньшей.

Вылет пчел за пыльцой зависит не только от вида
растений и погоды, но и от потребности семьи в белко-
вом корме. Исследованиями доказано, что количество
вносимой пыльцы зависит от количества открытого рас-
плода, имевшегося в гнездах разных семей:

Количество личинок в гнезде

610
1000
3300
4100
6300

Принесено пыльцы, г

7,6
15,0
37,1
66,1
70,0

Чем больше потребность семьи в белковом корме для
личинок, тем больше пчелы собирают и несут пыльцы
в улей.
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Пчелы при сборе пыльцы явно предпочитают одни
виды цветков другим. В одном из опытов вблизи пасеки
выставили коробки с пыльцой семи видов растений. Не
имея других источников пыльцы, пчелы ее охотно соби-
рали, формировали обножки и носили в ульи. При этом
они больше всего посещали коробки с пыльцой горчицы,
затем — донника, меньше всего — с пыльцой ивы и лю-
церны. Было не ясно, что именно привлекало пчел к
пыльце горчицы и донника, но при повторении опыта
это предпочтение постоянно сохранялось.

Вероятно, пчел привлекает свойственный пыльце за-
пах, специфичный для каждого вида растений. Если
обычные мелкие древесные опилки пропитать экстрактом,
полученным из пыльцы, то пчелы их забирают, хотя они
вовсе не содержат питательных веществ. И наоборот,
если свежую пыльцу, собранную пчелами, лишить ее
запаха, то пчелы такую пыльцу отказываются брать.

Пыльцу многих растений можно установить по цвету
обножек. Так, обножка с одуванчика — ярко-желтая, с
белого клевера — коричневая, с липы — нежно-зеленая,
со спаржи — красная, с гречихи — грязно-желтая, с ма-
лины— серовато-белая, с подсолнечника — зеленоватая,
с черемухи — почти белая, с синяка — темно-синяя, с ис-
сопа— фиолетовая, с иван-чая — зеленая и т.д.

Имеются растения, пыльца которых ядовита для
пчел, и тем не менее пчелы ее собирают. Ядовитую
пыльцу дают цветки чемерицы, аконита (борца), шпор-
ника высокого, багульника. При потреблении большого
количества пыльцы с этих растений у пчел вздувается
брюшко и они массами гибнут у летка. Гибель пчел
наблюдается в одно и то же время, в период цветения
ядовитых растений, и длится 1—3 дня, ослабляя семьи.
Предупредить отравление и гибель пчел можно уничто-
жением ядовитых растений и закрыванием летков, чтобы
лишить пчел возможности собирать ядовитую пыльцу.

СБОР ПАДИ
И МЕДВЯНОЙ РОСЫ

Кроме нектара, выделяемого цветковыми и внецвет-
ковыми нектарниками, пчелы, при определенных усло-
виях, собирают и несут в ульи сладкую жидкость, появ-
ляющуюся на листьях некоторых видов растений. Иног-
да выделяют ее мелкие насекомые (тли, листоблошки и
червецы), паразитирующие на растениях, а иногда сами
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растения без участия насекомых. В первом случае жид-
кость называют падью, а во втором — медвяной росой.

Падь. Главнейшими выделителями пади являются
тли — мелкие насекомые, 3—6 мм длиной, располагаю-
щиеся в большом количестве с нижней стороны листьев
(рис. 8). Насчитывают свыше 600 видов тлей, приспосо-

Р и с. 8. Колония тлей на ветке шиповника (слева) и на нижней
стороне листа садовой сливы (справа)

бившихся к жизни и размножению на многих широко
распространенных деревьях и кустарниках. Характерная
черта строения тела тлей — голова, грудь и брюшко
плотно соединены друг с другом; они имеют прочный
хоботок колющего типа, которым глубоко вонзаются в
листья и свежие побеги растений. Тли дотягиваются хо-
ботком до ситовидных трубок дерева, по которым дви-
жется сладкая жидкость, и высасывают ее. Сок расте-
ний тли используют для питания, но большая часть его
расходуется на выращивание молодых особей.

Тли отличаются необычайной способностью к размно-
жению. Начало размножения тлей обычно совпадает с
распусканием листьев на деревьях. В это время из опло-
дотворенных яиц, отложенных осенью, выводится первое
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•поколение. Через 8—10 дней от каждой особи выводится
второе поколение, состоящее из 10—30 тлей, только
самок, В последующее время за теплый период года
выводится 8—10 поколений, и количество тлей от одной
особи с весны достигает многих миллионов. Среди лета
появляются крылатые самки и самцы, которые разлета-
ются на другие части растения и на новые растения.
Крылатые самки откладывают яйца, которые перезимо-
вывают.

У тлей имеются многочисленные враги: их поедают
птицы, клещи, муравьи, пауки и другие насекомые. Очень
много тлей погибает при неблагоприятных условиях по-
годы— от холода, ливневых дождей, сильных ветров
и т.д. Поэтому в отдельные годы к осени тлей бывает
немного, но иногда их количество достигает опасных
для растений величин, и они выделяют очень много
пади.

Сок, высасываемый тлями, содержит от 6 до 28%
сухого вещества, главным образом сахара. В этом соке
мало белковых веществ, необходимых для роста и раз-
множения тлей. Чтобы удовлетворить свою потребность
в белке, тле приходится пропускать через свой кишечник
огромные массы сока. К тому же в жаркие дни тли
испаряют через поверхность тела много воды. Поэтому
в теплые дни осени они почти непрерывно сосут сок из
растений. Излишек растворенного в соке сахара тли вы-
деляют из кишечника в виде мелких прозрачных капе-
лек жидкости, которую и называют падью.

Так как тли сидят на нижней стороне листьев, то
выделяемые капельки жидкости попадают на верхнюю
сторону ниже расположенных листьев, где и сливаются,
образуя расплывчатые капли.

Если пчелы находят цветки с нектаром, то падь они
не собирают. Но в конце лета и осенью медосбор прекра-
щается, а численность тлей сильно возрастает, и листья
некоторых деревьев сплошь покрываются каплями пади,
которую пчелы охотно со&ирают и несут в ульи. Летом
также бывают периоды, когда временно отсутствуют
цветущие медоносные растения. Если в это время появ-
ляется падь, то ее также собирают пчелы, главным об-
разом в утренние часы, когда много пади накапливается
за ночь. Днем обычно пчелы падь не собирают, так как
она быстро подсыхает и становится недоступной для
сбора. При этом жидкость на листьях деревьев загряз-
няется пылью, в нее попадают споры различных гриб-

29



ков и микроорганизмы, которые там размножаются.!
Вследствие этого падь темнеет, химический состав ее'
изменяется. Темные капли на листьях деревьев и на
траве под ними — это показатель сильного развития
тлей и обильного выделения ими пади.

Наиболее часто и в большом количестве падь выде-
ляется на акации белой и желтой, березе, бересклете,
боярышнике, бузине красной, вязе, грабе, дубе, иве, кон-
ском каштане, калине, крушине, липе, ольхе, осине, ореш-
нике, шиповнике, рябине, сосне, терне, тополе, черемухе.
Иногда выделяется падь на фруктовых деревьях (виш-
не, груше, сливе, яблоне) и на некоторых травянистых
растениях.

Выделяют падь >и листоблошки (медяницы). Из этих
насекомых наибольшее значение для пчел имеют груше-
вая (живет на груше, яблоне, косточковых деревьях,
амурской сирени и т.д.) и яблоневая (живет на яблоне
и рябине) листоблошки. Они очень подвижны и могут
прыгать, быстро расселяясь на деревьях.

Из малоподвижных насекомых, питающихся соками
растений и выделяющих падь, наибольшее значение
имеет акациевый плодовый червец (щитовка), который
живет и выделяет падь «а орешнике, белой и желтой
акации, черешне, иве, клене, липе, ольхе, рябине, мали-
не и других растениях. За лето развивается два поколе-
ния червецов, которые выделяют падь в большом коли-
честве в середине мая и в середине июля.

Медвяная роса — сахаристая жидкость, выделяемая
растениями без участия насекомых. Она отличается от
пади тем, что не содержит продуктов распада белка и
других веществ животного происхождения.

Выделяется медвяная роса обычно осенью, когда
жаркие дни сменяются холодными ночами. В течение
дня в кроне деревьев интенсивно образуются сахаристые
вещества, для которых корни подают необходимое коли-
чество воды и минеральных веществ. Однако ночью
корни продолжают интенсивную подачу жидкости, а
синтез сахара в листьях из-за холодной погоды замед-
ляется. В результате сосуды листьев переполняются са-
харистой жидкостью, которая выступает через устьицы,
расположенные в нижней части листьев. Мельчайшие
капли сладкого сока падают на поверхность нижераспо-
ложенных листьев, собираются в капли, и их, так же
как и падь, пчелы слизывают в утренние часы.

Как падь, так и медвяную росу в улье пчелы смеши-

м

вают с нектаром или ранее собранным медом. Падь со-
держит ядовитые для пчел вещества, которые при боль-
шой ее концентрации в меде пагубно влияют на пчел в
зимний период.

ФУНКЦИИ ХОБОТКА
И МЕДОВОГО ЗОБИКА

ПЧЕЛЫ

Для сбора и приноса нектара в улей у пчел, как и у
других насекомых (перепончатокрылых), питающихся
нектаром, в процессе эволюции выработались весьма
совершенные органы: хоботок лижуще-сосущего типа,
которым пчела собирает даже мельчайшие капельки
нектара, и медовый зобик — резервуар для сбора некта-
ра и приноса его в улей.

Хоботок. Вокруг рта пчелы находится шесть ротовых
придатков: верхняя губа — пластинка, прикрывающая
рот, пара мощных верхних челюстей (жвалы), устроен-
ных как клещи, которыми пчела захватывает или сгры-
зает твердые частички; остальные три ротовых придат-
к а — нижняя губа и две нижние челюсти — образуют
хоботок.

Нижняя губа — основная часть хоботка — начинается
с маленького треугольного членика (основания подбо-
родка), прикрепленного к подвесочному аппарату, со-
единяющему его с головой (см. рис. 4). За ним следует
продолговатый толстый членик — подбородок, от кото-
рого отходит длинный, почти круглый язычок, заканчи-
вающийся ложечкой. В месте прикрепления язычка к
подбородку отходят два щупальца нижней губы. Длин-
ный язычок состоит из множества прочных колец, со-
единенных мягкой кожицей, обеспечивающей его гиб-
кость и подвижность. Язычок имеет волоски, направлен-
ные к его внешнему концу.

Две нижние челюсти находятся по бокам нижней
губы. Это вытянутые, слегка изогнутые образования,
состоящие из двух члеников — основного и наружной ло-
пасти нижней челюсти. Соединенные вместе нижняя гу-
ба и нижние челюсти образуют каналы разного диамет-
ра для всасывания жидкой пищи.

Самый маленький капиллярный канал находится в
язычке; он служит для продвижения секрета желез к
концу язычка. Выделяемой жидкостью пчела может, на-
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пример, растворить крупинку сахара, который без этого
остался бы неиспользованным.

Канал среднего диаметра служит для засасывания
нектара при слизывании его ложечкой. Он образуется
при распрямлении канала, находящегося в вытянутом
язычке. И, наконец, трубку наибольшего диаметра хобо-
ток образует при тесном сближении вокруг язычка щу-
пальцев нижней губы и нижних челюстей. Эта трубка
служит для быстрого всасывания больших количеств
нектара или меда из ячейки; пчела при этом погружает
в жидкость хоботок наполовину его длины. Язычок, ко-
торый оказывается внутри трубки, во время всасывания
быстро движется взад и вперед, способствуя ускорению
тока жидкости. Стенки глотки пчелы снабжены мускула-
ми, которые, сокращаясь и расширяясь, всасывают жид-
кость.

Для сбора нектара с цветков растений важна длина
хоботка, которая позволяет дотянуться до нектара, вы-
деляемого на донышке цветков с длинной и узкой тру-
бочкой. Наибольшую длину (6,9—7,2 мм) хоботка име-
ют пчелы серой горной кавказской породы. Эти пчелы
могут собирать нектар с цветков лугового клевера. Сред-
нерусские же пчелы имеют хоботки длиной 5,4—5,9 мм;
собирают они нектар с лугового клевера лишь тогда,
когда в цветке накопится много нектара и уровень его
существенно поднимется или когда растения в силу по-
годных условий плохо развиты и дают цветки с укоро-
ченными (недоразвитыми) венчиками.

Медовый зобик. От глотки отходит длинный узкий
пищевод, который проходит через всю грудь, и в начале
брюшка, сильно расширяясь, образует медовый зобик
(рис. 9). Стенка медового зобика имеет многочислен-
ные складки, позволяющие сильно увеличить объем
зобика при наполнении нектаром. Объем медового зо-
бика у спокойной пчелы в улье не превышает 14 мм3,
но, наполняясь нектаром или медом, он может увели-
читься в 3—4 раза. Медовый зобик служит резервуаром,
в который она собирает нектар, а также переносит мед
в улье. Мускулы, расположенные в стенке зобика, со-
кращаясь, выдавливают жидкость наружу через пище-
вод и хоботок.

Медовый зобик играет большую роль в регулирова-
нии количества сахара в гемолимфе.

Сахар, преимущественно глюкоза, всегда содержится
в гемолимфе пчелы и служит энергетическим материа-
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лом, непосредственно используемым на работу мускулов
и на образование тепла. Чем энергичнее и быстрее со-
кращаются мускулы, тем больше в гемолимфе содер-
жится сахара. Во время полета в гемолимфе пчелы со-
держится 2—4% сахара. Если концентрация сахара па-
дает ниже 1%, то пчела оказывается неспособной ле-
тать, а при содержании ниже 0,5% она становится не-
подвижной. С пустым медовым зобиком пчела может

Р и с. 9. Пищеварительная система пчелы:
/ —усик; ?—сложный гла:<. 1 — пищевод: 4 7 Ь - передние сред*
ние и задние ножки пчелы; 6 — трахеи, «-медовый зобик- 9 —

средняя кишка; 10 — задняя толстая кишка
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летать около 15 мин за счет углеводов гемолимфы. Од-
нако при наполнении зобика медом активность пчелы
быстро восстанавливается. Следовательно, у пчелы ме-
довый зобик выполняет роль регулятора содержания
сахара в гемолимфе.

У трутней глюкозы в гемолимфе меньше, чем у ра-
бочих пчел, и количество ее довольно постоянно (1,2%).
У матки высокое содержание сахара наблюдается толь-
ко в первые дни ее полетов на спаривание. С переходом
ее к кладке яиц содержание сахара уменьшается и под-
держивается на одинаковом уровне (1,0%) независимо
от ее возраста. При подготовке к роению концентрация
сахара в гемолимфе матки снова повышается.

За медовым зобиком у пчелы находится средняя
кишка — главный центр пищеварения, разлагающий и
всасывающий все составные вещества пищи пчелы. Ме-
довый зобик соединен со средней кишкой небольшой
промежуточной кишкой, которая регулирует подачу кор-
ма (нектара, пыльцы) в среднюю кишку, а также очи-
щает нектар от излишней пыльцы.

Пчелы, вследствие жизни семьями, отличаются очень
большими возможностями регулирования своего пита-
ния: в одних условиях они очень экономно расходуют
кислород и корма, а в других быстро развивают огром-
ную энергию. Так, русский исследователь-зоолог
В. В. Алпатов показал, что спокойно сидящая пчела
расходует 8 мм3 кислорода в 1 мин, пчела в движении
при тех же условиях расходует 36 мм3, пчела возбуж-
денная— 520 мм3 в 1 мин. У пчел отношение минималь-
ного физического напряжения к максимальному состав-
ляет 1:140, в то время как у человека она равна 1: 10.
Такая огромная пластичность обмена веществ ведет к
такому же потреблению меда: пчелы в одних условиях
потребляют очень мало меда, а в других, когда они бес-
покоятся, значительно больше.

ПЕРЕРАБОТКА ПЧЕЛАМИ
НЕКТАРА И ПЫЛЬЦЫ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

ЗАПАСАНИЯ ПИЩИ

Хотя по внешнему виду все пчелы семьи, выводимые
в течение года, одинаковы, функционально они сильно
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различаются. Перезимовавшее поколение пчел выращи-
вает расплод весной и погибает, оставляя обновленный
состав семьи. Весеннее поколение усиленно выращивает
массу пчел с небольшой продолжительностью жизни
(34—45 дней), они собирают, перерабатывают корм и
создают его запасы для осенне-зимне-весеннего поколе-
ния, которое должно долго жить (7—8 месяцев). Лет-
ние пчелы подготавливают очень питательную пищу, со-
держащую все необходимое для протекания жизненно
важных физиологических процессов. Это и обеспечивает
выживание семьи пчел в трудных условиях длительной
зимы. Семьи пчел разных поколений имеют анатомичес-
кие и физиологические отличия, которые возникают под
влиянием условий среды (погоды, питания, медосбора
и др.) и являются приспособлениями к наиболее полному
выполнению различных функций: наращиванию пчел
весной, сбору и переработке нектара летом и выжива-
нию семьи зимой.

Следовательно, пчел,ы собирают пищу не только для
непосредственного потребления, но и заготавливают
большие запасы, которыми питается осеннее поколение
в течение всего неблагоприятного времени года — осени,
зимы и ранней весны, когда сбор пищи невозможен.
Семья пчел перерабатывает скоропортящиеся продук-
ты— мектар и пыльцу — в продукты, способные длитель-
но сохраняться — мед и пергу — не теряющие при этом
своего вкуса и питательности. Из-за способности пере-
рабатывать и запасать большие массы нектара пчели-
ная семья и получила хозяйственное значение в деятель-
ности человека.

Медоносные пчелы, исторически развивающиеся в ус-
ловиях жарких стран, больших запасов меда не созда-
ют (поэтому и не имеют хозяйственного значения). В их
гнездах обнаруживают лишь немного нектара и пыльцы
для текущего питания и выращивания расплода. Посто-
янное цветение медоносов, возможность сбора нектара в
течение всего года не создали предпосылок для форми-
рования инстинкта запасания большого количества пи-
щи. Заготовка меда выработалась у семьи пчел в связи
с похолоданием климата в зонах их обитания и необхо-
димостью иметь запасы пищи для зимовки.



ОЧИСТКА НЕКТАРА

ОТ ИЗЛИШНЕЙ ПЫЛЬЦЫ

У большинства растений пыльца и нектар образуют-
ся в одном цветке. Летучая, легко рассеивающаяся в
воздухе пыльца неизбежно, иногда в большом количест-
ве, попадает в нектар и забирается пчелой. Мед с боль-

шим количеством пыльцы
непригоден для зимовки
пчел. Питательные веще-
ства пыльцевых зерен при
пониженной температуре
в гнезде не усваиваются
пчелами и бесполезны.
Кроме того, пыльцевые
зерна, накапливающиеся
в задней кишке пчел, зна-
чительно увеличивают
массу экскрементов, пе-
регружающих кишку
(пчелы зимой кала не вы-
деляют и освобождаются
от него лишь весной при
первых облетах). Специ-
ально проведенный опыт
по применению для зи-
мовки пчел меда с повы-
шенной примесью пыль-
цы показал, что пчелы,
питаясь таким медом, за-
болевают поносом и гиб-
нут. Поэтому очистка не-
ктара от излишней пыль-
цы существенно важна
для благополучной зи-
мовки пчел.

Очищается нектар от
излишней пыльцы во вре-
мя пребывания его в ме-
довом зобике, в промежу-
точной кишке, соединяю-
щей зобик со средней
кишкой.

Промежуточная киш-
ка (клапан) пчелы состо-

Р и с . 10. Строение промежу-
точного клапана пчелы:

/ — средняя кишка; 2 — промежу-
точная кишка; 3 — медовый зобик;
4 — щетинки; 5 — мускулы головки
клапана; 6 — головка клапана; 7 —
рукав клапана; 8 — эпителиальные
клетки средней кишки; 9 — пищева-

рительная масса
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ит из головки, находящейся внутри медового зобика, от
которой отходит рукав-трубка, выходящая из медового
зобика и проникающая внутрь переднего конца средней
кишки (рис. 10). Головка клапана — это круглое мус-
кулистое полое образование, состоящее из четырех ло-
пастей. На внутренней стороне каждой лопасти имеются
хитиновые шипикн с острыми краями, обращенными
внутрь. Как только медовый зобик наполняется жид-
костью, лопасти головки начинают совершать захваты-
вающие движения, раскрывая и закрывая щели между
ними. При сжатии лопастей жидкая часть корма, про-
пускаемая между шипиками, выливается обратно в ме-
довый зобик, а твердые частицы (пылевые зерна) с не-
большим количеством жидкости задерживаются в го-
ловке и продвигаются затем через рукав в среднюю
кишку. Такие захватывающие движения и фильтрация
жидкости продолжаются непрерывно в течение всего
времени, пока медовый зобик наполнен нектаром или
созревающим медом. Это приводит к постепенной очист-
ке нектара от избытка пыльцы, но небольшая часть
пыльцы все же остается и попадает в мед.

Рукав промежуточной кишки внутри средней кишки
образует тонкую длинную трубочку с мягкими эластич-
ными стенками. Такое строение рукава исключает воз-
можность перемещения пищи в обратном направлении —
из средней кишки в медовый зобик.

Вследствие непрерывной работы клапана пчела не
может полностью отдать весь нектар или мед, взятый в
медовый зобик. Часть его (пыльцевые зерна вместе с
частью жидкости) всегда проходит в среднюю кишку и
расходуется на питание пчелы, т.е. клапан выполняет
еще и функцию регулирования питания пчелы.

СГУЩЕНИЕ НЕКТАРА

Нектар, кроме сахара, содержит минеральные соли,
кислоты, витамины, ферменты, азотистые, декстринооб-
разные, ароматические и другие вещества, а также
дрожжи (споры грибков), попадающие в него из возду-
ха. Нектар, собираемый пчелами с большинства расте-
ний, очень жидкий.

В улье он быстро подвергался бы брожению, но пче-
лы никогда не допускают порчи нектара, сложенного
ими в ячейки сотов. Достигается это прежде всего быст-
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рым сгущением нектара до уровня, при котором дрожжи
не могут развиваться.

В одном из опытов одинаковым по силе семьям пчел
дали сахарный сироп разной концентрации — 50, 60 и
70% -«ой. Через сутки во всех семьях концентрация си-
ропа достигла 71—72%, независимо от первоначальной
•концентрации.

При обильном медосборе, как было отмечено ранее,
•пчелы вносят лишь такое количество нектара (сиропа),
которое они в состоянии переработать. Регулируют при-
нос нектара пчелы-приемщицы. Они размещают свеже-
принесенный нектар в пустые ячейки или в соты, распо-
ложенные соответственно вблизи и рядом с расплодом,
т. е. в наиболее теплых местах гнезда. Ячейки пчелы
заполняют не более чем на Уз, подвешивая капельки
нектара к верхним стенкам и дну ячеек, что способству-
ет наиболее интенсивному испарению воды из нектара.

Во время обильного медосбора пчелы снижают от-
носительную влажность воздуха в местах складывания
нектара. Так, при интенсивном медосборе относительная
влажность воздуха в этих местах равнялась 54—66%,
тогда как в обычных условиях (до медосбора) она ко-
лебалась в пределах 76—91%. Такое снижение относи-
тельной влажности, достигаемое усилением вентиляции,
значительно повышает влагоемкость воздуха и ускоряет
испарение излишней воды из нектара. У летков ульев
повышается количество пчел-вентиляторщиц, что особен-
но заметно в ночные часы.

Через сутки, по мере сгущения нектара, пчелы его
переносят в более удаленные от расплода ячейки сотов,
главным образом в верхней части гнезда. Здесь сгуще-
ние корма протекает медленнее, пчелы полнее заливают
ячейки и в конечном счете заполняют доверху.

Одно время считали, что излишняя вода удаляется
из нектара во время пребывания его в медовом зобике,
при полете пчелы от цветков к улью. Такие выводы
делали на основе наблюдений падающих капелек свет-
лой жидкости, напоминавшей воду, на линии массового
лета пчел. Однако опытным путем установлено, что кон-
центрация сиропа, взятого в поле и принесенного в улей,
совершенно одинаковая. Капельки же жидкости, выде-
ляющейся при полете пчел с нектаром — это очень водя-
нистые экскременты, образующиеся в большом коли-
честве при питании летящих пчел жидким нектаром.
Сгущается нектар только в гнезде пчел под воздействи-
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ем чисто физических факторов: пчелы размещают его
так, чтобы он имел наибольшую поверхность для быст-
рейшего испарения воды. В одном из опытов пчелам
скормили 50%-ный сахарный сироп, который они сложи-
ли в соты, а затем часть ячеек на этом соте покрыли
проволочной сеткой, изолировавшей эти ячейки от до-
ступа пчел. Выяснилось, что скорость сгущения сиропа,
изолированного от пчел, ничем не отличается от скорос-
ти сгущения его в ячейках, к которым пчелы имели до-
ступ.

ИНВЕРСИЯ САХАРОЗЫ

Преимущественным компонентом нектара является
сахароза. Это — сложный сахар, который не всасывает-
ся через стенки кишечника в кровь ни у пчелы, ни у
человека. Но в процессе пищеварения сахароза разла-
гается на два простых сахара: глюкозу (виноградный)
и фруктозу (плодовый). Разложение сахарозы в пи-
щеварительной системе животных и человека про-
исходит (под воздействием фермента инвертазы, а сам
процесс называют инверсией сахара. Он происходит од-
новременно с удалением из нектара избытка воды.

Инвертаза вырабатывается в глоточной железе пче-
лы, расположенной в передней части головы. Железа
состоит из двух длинных, извивающихся протоков, во-
круг которых расположены альвеолы, состоящие из не-
скольких крупных секреторных клеток. Железа имеет
два выводных отверстия, которые находятся на глоточ-
ной пластинке — в полости, куда насасывается нектар,
поступающий из хоботка. Глоточная железа у молодой
пчелы после выхода из ячейки быстро развивается и в
первые две недели жизни выделяет секрет, составляю-
щий основную часть молочка для кормления личинок. В
это время инвертаза хотя и выделяется, но в незначитель-
ном количестве. Во вторую же половину жизни, когда
пчела прекращает кормление личинок и переходит к
летной работе, железа перестраивается, усиливается ее
активность по выделению инвертазы. Наибольшей ин-
тенсивности она достигает с 20-го по 30-й день жизни
пчелы. Затем активность инвертазы снижается, и ста-
рые пчелы уже совсем ее не выделяют.

В сильных семьях пчелы переходят к летной работе
раньше, чем в слабых. Соответственно у пчел из силь-
ных семей раньше наступает стадия активного выделе-

39



ния инвертазы. Пчелы весеннего поколения дольше вы-
ращивают расплод, поэтому активное выделение инвер-
тазы у них начинается позднее.

Уже во время всасывания нектара из цветков к нему
примешивается секрет глоточной железы и в медовом
зобике начинается инверсия сахарозы. Этот процесс про-
должается и в улье, когда пчелы неоднократно перено-
сят его из одних ячеек в другие. Исследования показа-
ли, что инвертаза пчел наиболее активна при темпера-
туре 34—35°С, т.е. при такой, какая бывает в гнезде
вблизи расплода.

Пчела, набравшая нектар в медовый зобик, садится
где-либо на соте головой кверху и то выпрямляет, то
втягивает хоботок. На вытянутый, слегка изогнутый хо-
боток пчела выпускает капельку нектара, которая ока-
зывается как бы подвешенной к хоботку. Затем пчела
постепенно выпрямляет хоботок, и нектар вновь втяги-
вается в глотку и медовый зобик. Пчела много раз вы-
пускает и вновь втягивает капельку нектара. Окончив
работу, она складывает нектар в ячейку. При пропуска-
нии через хоботок каждый раз к нектару подмешивается
секрет глоточной железы, который обогащает нектар
ферментами, ускоряющими инверсию, н белком.

В опыте после скармливания пчелам чистого сахар-
ного сиропа (в нем вовсе нет белка) в сиропе оказалось
0,08% белка; после повторного скармливания того же
сиропа содержание белка возросло до 0,14 % -

Рис. 11. Скорость ин-
версии сахарозы:

/ — корм в ячейках был в
течение всего времени досту-
пен для пчел; // — корм в
ячейках был доступен для
пчел только в течение пер-

вых 18 ч

В ускорении инверсии сахарозы большое значение
имеют многократные переносы созревающего нектара из
одних ячеек в другие, при которых каждый раз пчелы
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добавляют к нектару секрет, содержащий инвертазу.
Сотрудник Института пчеловодства И. А. Мельничук в
своем опыте скормил семьям пчел 50%-ный сахарный
сироп, который пчелы сложили в ячейки сотов. Через
18 часов 50% ячеек со сложенным кормом в каждом
соте он покрыл густой металлической сеткой, чтобы ли-
шить пчел доступа к созревшему корму. Рисунок 11, на
котором отражена скорость инверсии сахарозы в ячей-
ках со свободным доступом к ним пчел (верхняя кри-
вая) и в ячейках, закрытых металлической сеткой (ниж-
няя кривая), показывает, что доступ пчел к корму зна-
чительно ускорил процесс инверсии.

На активность ферментов в созревающем нектаре
влияет количество нектара, поступающего в улей за день.
При сборе нектара небольшими капельками (путем сли-
зывания язычком) в медовом зобике оказывается боль-
ше инвертазы, чем при быстром засасывании его. Заме-
чено, что подкормка пчел сахарным сиропом из кормуш-
ки всегда усиливает секрецию глоточных желез.

Инверсия сахарозы продолжается и после запечаты-
вания меда в ячейках восковыми крышечками. В свеже-
запечатанном меде может быть до 6% сахарозы; со
временем же количество ее снижается до 1% и менее.

У трутней и маток глоточные железы не содержат
инвертазы; они не участвуют в переработке нектара, а
питаются уже готовым медом.

Пчелиная семья может внести 8—12 кг и больше
нектара за день. Весь этот нектар пчелы перерабаты-
вают, расходуя энергию и белок, входящий в состав
фермента. Пчелы подготавливают углеводную пищу
(мед), которая непосредственно из кишечника всасыва-
ется в кровь (гемолимфу) и усваивается клетками тела
без каких-либо затрат на переваривание.

ПРИДАНИЕ МЕДУ
КИСЛОЙ РЕАКЦИИ

Высокая концентрация Сахаров меда обеспечивает
его длительную сохранность. Но у пчел есть еще спо-
соб, надежно предохраняющий этот продукт от порчи
при длительном хранении: пчелы придают меду резко
кислую реакцию (активную кислотность), а в кислых
средах не могут развиваться споры грибов, гнилостные
и другие бактерии.

Уже через два дня после скармливания пчелам чис-
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того сахарного сиропа, имеющего нейтральную или
слегка щелочную реакцию (рН 7,5), реакция этого си-
ропа, перерабатываемого пчелами, оказывается резко
кислой (рН 3,9). При переносе и переработке пчелами
сахарного раствора содержание кислот в нем возрастает.

Мед всегда содержит органические и неорганические
кислоты, входящие в состав нектара. Однако содержа-
ние этих кислот невелико, и они не могут создать столь
высокую активную кислотность, которая характерна для

меда.
Сравнительно недавно установили, что высокая ак-

тивная кислотность возникает в созревающем нектаре в
результате деятельности пчел. В составе секрета глоточ-
ной железы выделяется фермент глюкогеназа, действу-
ющий на глюкозу, превращая ее в глюконовую кисло-
ту. В одном из опытов пчел кормили чистой глюкозой.
Переработанный пчелами корм содержал глюконовую
кислоту и имел высокую активную кислотность. Другим
семьям скармливали чистую фруктозу; корм, созданный
этими пчелами, кислоты не содержал и имел нейтраль-
ную реакцию. Эти опыты свидетельствуют о том, что
фермент пчел действует именно на глюкозу, - превра-
щая часть ее в глюконовую кислоту, обеспечивая высо-
кую кислотность меда.

В результате реакции образования глюконовой кис-
лоты выделяется перекись водорода. Вещество это ядо-
вито для пчел,- и оно сразу же нейтрализуется под воз-
действием фермента каталазы, который обнаружен в
составе секрета грудной железы, имеющей выводной ка-
нал у основания язычка. В результате проведенных ис-
следований стала понятна роль каталазы, которая всег-
да находится в медовом зобике, наполненном нектаром.

Активность фермента глюкогеназы уменьшается при
увеличении активной кислотности среды. Поэтому реак-
ция образования глюконовой кислоты прекращается
тогда, когда созревающий нектар достигает определен-
ной степени кислотности.

Придание меду кислой реакции служит добавочным
и очень эффективным средством его консервации. Сахар
в слабокислом растворе может оставаться без измене-
ния в течение длительного времени, в то время как са-
хар в щелочном или нейтральном растворе на воздухе
подвергается брожению и разрушается. Кислая среда
препятствует развитию гнилостных бактерий и, следова-
тельно, способствует сохранению меда.
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Кислая реакция меда имеет значение и в предотвра-
щении некоторых заболеваний пчел. В подтверждение
этого можно привести результаты опыта Н. П. Смараг-
довой (МГУ), которая скармливала одной группе пчел
сахарный сироп с добавлением щелочных веществ
(рН 9), а другой — подкисленный сироп (рН 5—6).
Подкисленная подкормка явно подавляла развитие спор
ноземы в эпителиальных клетках средней кишки, в то
время как при щелочной подкормке клетки эпителия на-
полнялись спорами и почти совсем разрушались.

ПЕРЕРАБОТКА
ПЫЛЬЦЫ ПЧЕЛАМИ

Пчела сбрасывает обножку в ячейку с помощью шпо-
рок на средних ножках. Затем другие пчелы распласты-
вают и уплотняют обножку. Постепенно в ячейке накап-
ливается много слоев пыльцы, собранной разными пче-
лами с цветков разных растений. Сбрасывание обножек
занимает всего 15—20 с, но утрамбовка пыльцы в ячей-
ке требует длительной работы многих пчел.

Принесенную в улей обножку пчелы складывают в
ячейки сверху и сбоку расплода. В улье соты с распло-
дом всегда содержат с боков более или менее широкие
кольца из ячеек с пергой. При расширении расплода
пчелы, выбирая пергу из ячеек, создают разрыв в коль-
це, который затем расширяют, матка заполняет осво-
божденные ячейки яйцами, а пчелы создают из перги
новое кольцо уже большего диаметра.

Пчелы никогда не заполняют ячейки пергой доверху.
Перга занимает в среднем 57% объема ячейки (с коле-
баниями от 36 до 77%). Объясняется это тем, что для
размазывания и уплотнения обножки пчела должна
иметь надежную опору в ячейке. Если же ячейка напол-
нена пергой доверху, то таких точек для опоры не будет.

В одной ячейке содержится в среднем 140 мг перги
(с колебаниями от 102 до 175 мг). Один сот, в котором

3Д ячеек(бООО) с обеих сторон заполнены пергой, вмеща-
ет приблизительно 840 г перги. Килограмм перги займет
около 7000 ячеек.

Верхний слой перги, подготовленной для длительно-
го хранения, пчелы пропитывают медом, вследствие
чего поверхность перги имеет отблеск. Во время медо-
сбора ячейки с такой пергой пчелы очень охотно доли-
вают медом и запечатывают. Получается медо-перговый
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сот, в котором перга очень хорошо сохраняется.
В ячейке уплотненная обножка превращается в про-

дукт, называемый пергой.
Перга содержит больше сахара, чем пыльца, за счет

нектара и меда, которые пчелы подмешивают к ней.
В перге содержится много молочной кислоты, и ее ак-
тивная кислотность повышена (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Химический состав пыльцы с березы и перги, приго-
товленной из нее, % (по данным А. Митропольского)

Состав

Белки
Жиры
Сахара
Минеральные вещества
Молочная кислота
Активная кислотность

Пыльца

24,06
3,33

18,50
2,55
0,56
6,3

Перга

21,74
1,58

34,80
2,43
3,06
4.3

По химическим процессам, которые происходят в
ячейке с пергой, ячейку можно сравнить с миниатюрной
силосной башней. Известно, что силос плотно утрамбо-
вывают, чтобы прекратить доступ кислорода внутрь си-
лосуемой массы. То же самое делают и пчелы, плотно
утрамбовывая пыльцу в ячейке. В силосе за счет имею-
щихся Сахаров развиваются молочнокислые бактерии,
которые, вырабатывая молочную кислоту, сохраняют
корм, предупреждая возможность развития гнилостных
бактерий. Сходный процесс происходит и в ячейке с пер-
гой. Высокая температура гнезда пчел благоприятству-
ет быстрому развитию бактерий и накоплению молочной

кислоты.
Размещение перги по краям расплода позволяет пче-

ле-кормилице быстро находить нужный ей белковый
корм, а также улучшает тепловой режим гнезда. Все
ячейки сотов по бокам расплода пчелы заполняют
пергой (кроющие соты). В таблице 2 приведены данные,
показывающие тепловые качества одинаковых сотов, за-
полненных медом и пергой.

Соты с пергой обладают значительно меньшей тепло-
проводностью и способствуют лучшему сохранению теп-
ла в гнезде с раошюдом.
44

Т а б л и ц а 2. Тепловые характеристики различных сотов

Сот

Пустой
С медом
С пергой

Потери тепла
через сот,
кг/кал в 1

мин

0,173
0,147
0,106

Коэффициент
теплопровод-

ности

3.44
2,37
1,40

Теплопро-
водность, %

100
68.9
40,7

ОХРАНА ПЧЕЛАМИ
КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ

Наличие больших запасов корма в гнезде выработа-
ло у пчел сложный рефлекс, направленный на надежное
сохранение их от неблагоприятных воздействий темпера-
туры и влажности окружающего воздуха и защиту от
многочисленных врагов и вредителей.

Ячейки с готовым (зрелым) медом пчелы запечаты-
вают тонкими, непроницаемыми для воздуха восковыми
крышечками. Мед обладает гигроскопическими свойст-
вами. При относительной влажности воздуха 60% вод-
ность меда не изменяется. При влажности воздуха свы-
ше 60% мед вбирает в себя влагу, а при влажности
ниже 60% он отдает свою влагу. Наличие непроницае-
мых для воздуха восковых крышечек предохраняет мед
как от разжижения, так и от чрезмерного сгущения, что
особенно важно зимой, когда пчелы не могут регулиро-
вать температуру и влажность воздуха на всех сотах
гнезда, заполненных медом.

Запечатанный мед не распространяет медового запа-
ха, который пчелы очень легко воспринимают и который
может привлечь пчел-воровок.

В теплое время у летка мед охраняет группа пчел-
сторожей. Количество таких пчел меняется от несколь-
ких особей до нескольких сотен в зависимости от опас-
ности. Пчелы всегда складывают медовые запасы в на-
иболее удаленном месте от летка — в верхней и задней
части гнезда. Это затрудняет воровство меда даже пче-
ле-воровке, проникающей через леток в улей.

Для улучшения защиты гнезда пчелы уменьшают
осенью величину летка, закрывая часть его прополисом.

Существенное значение имеет также выбор места
для жилья в укрытиях (дуплах деревьев), хорошо за-
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щищенных от доступа крупных врагов пчел. При подго-
товке к роению большая группа пчел-разведчиц пере-
ключается на выбор подходящего жилья для поселения
новой семьи (роя). Пчелы обладают способностью не
только находить, но и выбирать лучшее жилище из
нескольких найденных. Рои поселяются только в дуп-
лах, яе имеющих больших отверстий, через которые мог
бы любитель меда проникнуть в гнездо; всегда предпо-
читают дупло в живом дереве, которое они очищают от
гнили и обмазывают прополисом, предохраняющим
древесину от дальнейшего гниения.

Мощным средством защиты кормовых запасов явля-
ется и жаление, болезненно воспринимающееся крупны-
ми животными и убивающее мелких. Жало пчелы после
жаления отрывается от ее тела и дальше самопроиз-
вольными движениями глубоко вонзается в кожу жи-
вотного, повышая этим самым эффективность действия
яда. Ужалившая пчела погибает.

МЕД И ПЕРГА
КАК ПИЩА ПЧЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Для нормальной жизни и размножения животные, в
том числе и пчелы, должны получать с пищей следующие
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минераль-
ные соли, витамины и воду. Все эти вещества — слож-
ные, высокомолекулярные, обладают большим запасом
энергии. В организме они разлагаются до простых соеди-
нений, образуя в конечном счете простые низкомолеку-
лярные вещества, которые удаляются из организма ды-
хательной и выделительной системами.

Переработка пищи представляет собой сложный про-
цесс, в основе которого лежит гидролиз, в результате че-
го более простые вещества растворяются в воде и могут
проникать (всасываться) через стенки кишечника в
кровь, последняя разносит их ко всем клеткам, тканям и
органам тела.

В кишечнике переработка пищи осуществляется под
воздействием ферментов (биологических катализаторов).
Для действия ферментов необходима оптимальная тем-
пература и определенная кислотность или щелочность
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среды. У пчел ферменты наиболее активны при темпера-
туре 34—35°С; такую температуру пчелы и поддержива-
ют в своем гнезде в весенне-летний активный период,
когда они выращивают расплод и много потребляют
пыльцы (перги). В зимнее время, когда температура в
гнезде значительно ниже, пчелы питаются готовым ме-
дом, а он содержит главным образом сахара, уже раз-
ложенные ферментами пчел летом.

Белки — это вещества, характеризующиеся содержа-
нием азота, вследствие чего их называют еще азотисты-
ми веществами. Они содержат 15—18% азота, 50—55 —
углерода, 6—7— водорода, 0,3—2,5% серы и в меньших
количествах — фосфор, железо, магний и некоторые дру-
гие вещества. Белки имеют очень сложный химический
состав, но в организме при пищеварении они разлага-
ются на конечные продукты — аминокислоты. Насчиты-
вают до 30 различных аминокислот. Их можно считать
«кирпичиками», из которых в разных сочетаниях форми-
руются белки. Белки очень разнообразны по своему со-
ставу: они отличаются друг от друга количественным
и качественным содержанием аминокислот и их располо-
жением в молекуле.

В физиологическом отношении аминокислоты делятся
на две группы: незаменимые, которые животные не могут
синтезировать и они должны поступать в организм в го-
товом виде, и заменимые, которые, при необходимости,
могут синтезироваться в клетках тела из более простых
веществ. К незаменимым аминокислотам относятся: ли-
зин, триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилала-
нин, треонин, метионин, валин, аргинин.

Кроме белков, в состав пищи должны входить азоти-
стые соединения, называемые амидами, в которых ами-
нокислоты соединены с другими веществами.

Из белков и амидов построены главные составные
части клеток животного. При разложении белка в клет-
ках тела образуются углекислый газ, вода и вещества, со-
держащие азот (мочевина, мочевая кислота), а также ор-
ганические и неорганические соли. Эти вещества выво-
дятся из организма органами выделения: у высших жи-
вотных— почками, а у насекомых (и пчел) —мальпигие-
выми сосудами.

Из белков строится основная масса клеток тела. Про-
цесс жизни — это постоянные изменения в составе белка.
Эти изменения (диссимиляция и ассимиляция) и состав-
ляют обмен веществ — основное свойство живого орга-
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низма. При этом происходит выделение энергии, т. е.
химическая энергия питательных веществ превращается
в энергию тепловую, движения, электромагнитных полей
и т. д. Разрушенные частицы белка животное пополняет
за счет приема пищи. Особенно велика потребность в бел-
ке у растущих организмов.

Белковые вещества пчелы получают из пыльцы раз-
ных растений, которую они смешивают в улье, в резуль-
тате чего получают полный набор аминокислот и амидов.
Особенно много пыльцы потребляют пчелы в период ин-
тенсивного выращивания расплода.

Жиры входят в состав цитоплазмы клеток и совер-
шенно необходимы для внутриклеточного обмена ве-
ществ. В кишечном канале жиры разлагаются на конеч-
ные продукты: глицерин и жирные кислоты, которые при-
соединяют к себе молекулу металла (омыляются) и
превращаются в растворимые в воде вещества. Они кро-
вью переносятся к клеткам и тканям тела, где вновь син-
тезируются.

В физиологическом отношении жиры — это наиболее
концентрированные источники тепла. Соединяясь с кис-
лородом воздуха, жиры разлагаются до молекул кисло-
рода и углекислого газа, выделяя при этом большое ко-
личество тепла: 1 г жиров — 9,3 калорий тепла. Жиры от-
кладываются в организме про запас и расходуются при
недостаточном поступлении их с пищей. Пчелы получают
жиры из пыльцы (перги).

Углеводы — это вещества, состоящие из кислорода,
водорода и углерода, расходуемые в организме как теку-
щий энергетический материал на образование тепла и
работу мускулов. К углеводам относятся сахара, крах-
мал, гликоген, клетчатка и другие безазотистые вещест-
ва. Для пчел основное значение имеют сахара, из кото-
рых состоит основная масса нектара и меда. Обычный
сахар, крахмал и гликоген в кишечнике пчелы разлага-
ются до простых Сахаров — глюкозы и фруктозы, кото-
рые затем поступают в кровь и разносятся по всему ор-
ганизму. Избыток простых Сахаров превращается в жир
или гликоген и в таком виде откладывается в жировом
теле пчел. При понижении содержания сахара в крови
происходит обратный процесс — гликоген превращается
в сахар. Таким путем поддерживается постоянство содер-
жания сахара в крови высших животных. У пчелы про-
исходит гакой же процесс, но содержание сахара в кро-
РН (гемилммфе) не столь постоянно, как у высших жи-
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вотных, и колеблется в связи с ее состоянием и работой.
Один грамм углеводов, разлагаясь в организме, выделя-
ет 4,1 калории тепла.

Клетчатку, из которой состоят оболочки пыльцевых
зерен, пчелы не усваивают.

Минеральные соли входят в состаз клеток организма
в чистом виде или в соединении с белками, жирами и
углеводами; они играют важную роль в обмене веществ
и энергии. В теле животных содержится от 6 до 7% мине-
ральных веществ, в состав которых входят кальций, маг-
ний, железо, сера, фосфор, хлор и т, д. Все эти и другие
минеральные вещества пчелы получают из пыльцы (пер-
ги), но иногда пчелы летают и собирают жидкость по
помойным ямам, навозным лужам и другим местам и бе-
рут воду с растворенными в ней солями.

Если пчелы питаются зимой скормленным осенью са-
харом, вовсе не содержащим солей, то в их теле количе-
ство некоторых минеральных веществ снижается; до-
бавка необходимых им солей в корм улучшает зимовку.

Витамины разделяют на две группы: растворимые в
воде (витамины С и В) и растворимые в жирах (витами-
ны A, D, Е, К). Витамины играют большую роль в об-
мене веществ. Так, витамин С (аскорбиновая кислота)
регулирует обменные процессы в клетках организма. Ви-
тамин А — называют витамином роста, так как отсутст-
вие его в пище вызывает задержку роста. Витамин D —
антирахитический, принимает участие в регуляции фос-
форно-кальциевого обмена. Витамин Е — участвует в ре-
гулировании процессов размножения; его отсутствие вы-
зывает гибель половых клеток в семенниках и неспособ-
ность самок к вынашиванию яиц.

Витамины необходимы для нормального роста, раз-
вития и жизнедеятельности пчел.

Основным источником всех витаминов, необходимых
для пчел, служит пыльца и перга. Некоторым источни-
ком витаминов служат и микроорганизмы, обитающие в
кишечнике пчел.

Вода — непременная составная часть тела пчелы, иг-
рает важную роль в процессе обмена. В тканях тела пче-
лы 75—80% воды. Воду также используют пчелы для
регулирования режима влажности в гнезде. При недос-
татке влаги они испаряют воду, а при избытке —удаля-
ют из улья путем активной вентиляции (взмахов кры-
лышками).

Потребность в воде пчелы удовлетворяют за счет со-
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держания ее в нектаре, вносимом в улей (нектар в сред-
нем содержит 50% воды). Когда же нектар в природе
отсутствует, то пчелы вносят воду, забирая ее в медовые
зобики, из различных водоемов, утренней росы, луж, пру-
дов или поилок, специально устанавливаемых на пасеке.
Особенно велика потребность пчел в воде весной, когда
пчелы питаются густым медом и выращивают много рас-
плода.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
МЕДА

Пчелы приспособлены к узкоспециализированному
питанию. Из нектара и пыльцы они получают все вещест-
ва, необходимые им для размножения, роста, развития
и выполнения многочисленных работ.

Мед—-это продукт переработки пчелами нектара
растений. Он представляет собой очень сладкую, тягучую
ароматическую жидкость со своеобразным вкусом и за-
пахом, разнообразного цвета — от прозрачного, светлого
или слегка желтоватого до ярко-желтого, коричневого,
темно-коричневого и темного. Цвет меда в основном за-
висит от вида растений, нектар которого собран и пере-
работан пчелами.

Совокупность процессов по переработке нектара в
гнезде пчел называют созреванием меда. Зрелый мед —
это мед, сложенный в ячейки и запечатанный восковыми
(непроницаемыми) крышечками; восковая печатка ме-
да — это показатель завершенности биохимических про-
цессов, превращающих нектар в мед.

Мед, откачанный на медогонке (а иногда и в сотах),
кристаллизуется, т. е. теряет свой цвет и прозрачность,
превращаясь в однородную кашицеобразную массу, или
даже приобретает твердую структуру. Вкусовые и пита-
тельные свойства меда при этом полностью сохраняются.
Но для пчел кристаллизация меда в ячейках опасна: за-
кристаллизовавшийся мед пчелы не могут втянуть через
хоботок и использовать для питания зимой и ранней вес-
ной.

Состав меда в значительной степени предопределяется
содержанием нектара, который пчелы собрали и перера-
ботали в улье.

Основную массу меда составляют растворенные в во-
де сахара— глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза
(плодовый сахар). Растворимость в воде этих Сахаров
60

составляет от 16 до 22% (в среднем 19%) массы меда.
Если исключить воду, то сахара составляют около 95%
всех сухих веществ. На долю остальных веществ, а их
насчитывают в меду свыше 50, приходится около 5%.

Глюкоза и фруктоза — углеводы, относящиеся к груп-
пе моносахаридов. Это наиболее простые по химическо-
му строению сахара, и они усваиваются организмом пче-
лы без предварительной переработки в пищеварительном
тракте. Разлагаясь в организме с участием кислорода,
за счет этих Сахаров создается тепло, а в конечном ито-
ге образуются углекислый газ и вода, которые удаляют-
ся из организма системой органов дыхания (вода удаля-
ется с воздухом в виде водяных паров).

Глюкоза составляет 31—38% Сахаров меда. Она бы-
стрее кристаллизуется, чем остальные сахара. На фрук-
тозу приходится 38—43% всех Сахаров меда. Фруктоза,
в отличие от глюкозы, медленно кристаллизуется и более
гигроскопична, чем другие сахара.

В состав меда входят в небольших количествах маль-
тоза, рафиноза и мелибозы.

Кроме глюкозы и фруктозы в меду содержится до
2% сахарозы (тростниковый, свекловичный сахар).
Этот сахар относится к группе дисахаридов; он под влия-
нием фермента инвертазы разлагается на равные части
глюкозы и фруктозы. Сахароза в меду — это остатки не-
разложенного сахара нектара. Свежесобранный, еще не
запечатанный в ячейках мед, т. е. не до конца перерабо-
танный нектар, может иметь до 6% сахарозы. Но в за-
печатанных ячейках процесс инверсии сахарозы продол-
жается, и поэтому в зрелом меду сахарозы практически
не остается.

В состав меда входят еще сложные углеводы — декст-
рины — продукты неполного разложения крахмала. Об-
щее количество их составляет чаще всего 1—4%, хотя в
отдельных случаях их количество может достигать 12%.
Декстрины растворимы в воде и препятствуют кристал-
лизации меда. Они обнаружены и в корме, который пче-
лы приготовили из скормленного им чистого сахара, что
указывает на способность пчел синтезировать декстрин
под воздействием ферментов переднего отдела пищева-
рительного тракта.

Белковых веществ (содержащих азот) в меду немно-
го, от 0,1 до 1,5% (в среднем 0,4—0,6%), но все они от-
носятся к водорастворимым белкам и легко всасываются
в кишечнике. Происхождение их двоякое: часть попадает
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из нектара и относится к растительным белкам, другая
часть попадает вместе с секретом желез передней части
кишечника и относится к животным белкам. Кроме того,
есть еще азотистые небелковые вещества и некоторые
аминокислоты.

В меду содержатся кислоты (до 0,43%), довольно раз-
нообразные по составу. Больше всего органических кис-
лот, из них основная — глюконовая кислота. В меду об-
наружены молочная, винная, щавелевая, яблочная, ли-
монная, уксусная, муравьиная, а также глютаминовая и
аспарагиновая кислоты (последние считаются антикрис-
таллизаторами Сахаров). Из неорганических кислот в ме-
ду содержатся фосфорная и соляная.

Активная кислотность меда в среднем составляет 3,78
(с колебаниями от 3,26 до 4,36). Мед всегда имеет явно
кислую реакцию, что имеет значение для ферментатив-
ных процессов, протекающих в меду. От величины актив-
ной киапотности,зависят вкус меда и его бактерицидные
свойства.

Минеральные вещества меда очень разнообразны (об-
наружено 37 элементов: много калия, натрия, кальция,
магния, железа, фосфора), хотя составляют только 0,27%
сухого вещества. Из основных микроэлементов в 1 г меда
содержится: 9,7 мкг железа, 4,2 — марганца, 0,8—меди,
0,15 мкг кобальта. Количество этих веществ сильно
колеблется в зависимости от вида растений, с которых
нектар собран. Интересно, что минеральный состав ме-
да очень близок к минеральному составу крови чело-
века.

Ароматические вещества. Аромат растений, с которых
собран нектар, передается меду. В составе разных медов
обнаружено до 120 веществ, влияющих на его аромат.

Красящие вещества придают меду тот или иной цвет:
от золотисто-янтарного до коричневого или темного.

Витаминов в меду немного, но они находятся в соче-
тании с другими, важными для организма веществами,
и это повышает их ценность. В 1 г меда содержится
30мкг аскорбиновой кислоты (С), 10 — токоферола (Е),
4 — пантотеновой кислоты (В3), 3,8 — биотина (Н), 3,1—
ниацина, 3,0 мкг пиридоксина (В2) и др.

Мед богат ферментами. Наиболее активные из них —
инвертаза, диастаза, каталаза. Роль инвертазы уже ос-
вещена в разделе о переработке нектара в мед. Диастаза
разлагает крахмал. Активность ее определяют по диас-
тазному числу, т. е. по количеству миллилитров 1%-ного
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раствора крахмала, разлагаемого за 1 ч диастазой, со-
держащейся в 1 г меда.

Величина диастазного числа зависит от многих фак-
торов: видового состава растений, из нектара которого
мед приготовлен, почвенных и климатических условий,
погоды, интенсивности нектаровыделения, силы семей и
др.

Диастазное число меда часто используют как показа-
тель его натуральности. В Институте пчеловодства опре-
делили диастазные числа для 80 образцов монофлерного
меда, полученного из разных областей страны (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Диастазные числа некоторых монофлерных медов
(по данным Т. М. Русаковой)

Преобладающий медонос

Липа
Эспарцет
Белая акация
Подсолнечник
Гречиха
Донник
Вереск
Луговой клевер

Число
образцов

24
16
13
7
5
5
3
3

Дилстазное число, ед.

пределы
колебаний

1.1-31,8
6,2-30,7
2.3-10.5
8.3-37,7
7,8—44,4

15,2—31,9
21,5—34,2
5,3-12.0

в среднем

11.4 + 1,6
14,6±1.9
6,3±0,8

17,8 + 3,7
26,4 + 7,5
20,4±3,0
27.9±3,8

9.6 + 2,2

Диастазное число сильно колеблется в разные годы у
одинаковых сортов меда. Так, диастазное число белоака-
циевого меда, полученного в Молдавской ССР с одной
и той же пасеки, оказалось в 1981 г. равным 4,1—5,3 ед.,
в 1982 — 4,6—5,4 ед., в 1983 г.— 10,3—10,5 ед.

Таким образом, диастазное число может лишь в неко-
торой степени характеризовать сортность меда. Для точ-
ного определения натуральности и доброкачественности
меда необходимо проводить дополнительные исследова-
ния, определять содержание оксиметилфурфурола, саха-
розы, восстанавливающих Сахаров, оптическую актив-
ность, аромат, вкус и др.

Меньшей диастазной активностью отличается мед,
собранный пчелами с весенних медоносов, большей — с
летних. Особенно большой активностью диастазы отли-
чается гречишный мед. После годового хранения актив-
ность диастазы немного снижается. Каталаза — фермент,
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разлагающий перекись водорода и играющий большую
роль в процессе переработки меда.

В небольших количествах в меде содержатся: протеа-
за, липаза, гликогеназа, кислая фосфатаза, пероксидаза,
редуктаза, аскорбинатоксидаза, фосфолипаза, инулаза,
белки, жиры, а также различные промежуточные ве-
щества, образуемые в клетках тела. Этот набор фермен-
тов создает условия, при которых все вещества меда мо-
гут быть разложены и использованы в клетках тела с
помощью ферментов, находящихся тут же в меде. Все со-
ставные части меда, следовательно, могут быть полно-
стью усвоены зимующей пчелой без какого-либо участия
пищеварительных ферментов. Такая высокая степень под-
готовки меда к усвоению и использованию клетками ор-
ганизма обеспечивает жизнь пчел зимой, когда при по-
ниженной температуре пчела не замерзает, но активность
ее органов резко снижается. Эта же особенность меда —
одно из ценнейших его свойств как диетического и лечеб-
ного продукта для человека. у

Нектар обладает фитонцидным и бактериостатиче-
ским действием. Фитонциды нектара служат одним из
факторов естественного иммунитета, предохраняющего
репродуктивные органы цветка от инфекции. Они же
придают меду антибиотические свойства.

Корм, который пчелы изготовляют из сахара при
подкормке, всех этих веществ не содержит, и поэтому
сахарный мед хотя и напоминает внешне натуральный
пчелиный, но он очень далек по химическому составу и
по содержанию биологически активных веществ от меда
натурального.

При нагревании меда свыше 45°С часть фруктозы об-
разует оксиметилфурфурол — вещество, вредное для пчел
(но безопасное для человека). Поэтому при необходимос-
ти следует распустить закристаллизовавшийся мед. Для
этого надо разогревать его только в водяной бане и сле-
дить, чтобы температура воды не превысила 50°С.

В оценке качества меда важное значение имеет со-
держание в нем воды. Зрелый мед содержит от 18 до
20% воды. Если в меде содержится больше воды, то это
означает, что переработка пчелами нектара в мед не
закончена, его откачали на медогонке из сотов с ячей-
ками еще не запечатанными, т. е. не выдержанными в
гнезде пчел до конца переработки. Незрелый мед харак-
теризуется также повышенным содержанием сахарозы,
пониженным содержанием глюкозы и фруктозы, мень-
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шим содержанием витаминов, ферментов, органических
кислот, ароматических веществ и пр. Он легко портится
из-за самопроизвольного брожения, противомикробные
свойства его выражены слабее.

Ядовитый мед. В ряде случаев (чаще в горах Кавка-
за) пчелы собирают нектар и пыльцу во время цветения
азалии, рододендрона, горного лавра, андромеды, акони-
та, багульника болотного, бирючины обыкновенной, че-
мерицы и др. Нектар и пыльца этих растений для пчел
безвредны, но обладают ядовитыми свойствами для чело-
века. После потребления двух-трех ложек такого меда
появляется холодный пот, озноб, рвота, нарушение зре-
ния и даже потеря сознания. Обычно на следующий день
наступает улучшение. Смертельных случаев не наблюда-
лось. Пчеловоды Грузии считают, что такой мед теряет
ядовитость после полугодового хранения. Мед, освобож-
денный от зерен пыльцы рододендрона, ядовитые свой-
ства утрачивает.

В настоящее время принят стандарт СЭВ «Мед пче-
линый». Методы ветеринарно-санитарной экспертизы
(СТ СЭВ 3019—81)», введенный в СССР с января 1984 г.
В этом документе приводятся методы определения со-
держания воды, редуцирующих Сахаров, сахарозы, меха-
нических примесей, минеральных веществ, кислотности,
диастазного числа, оксиметилфурфурола, показателя
пади, обнаружения эндоспор Бацилус ларве и обнаруже-
ния клещей. Этим стандартом руководствуются при тор-
говых сделках как внутри страны, так и среди стран —
участников Совета Экономической Взаимопомощи.

ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЕРНА
В МЕДУ

Кроме жидкой фазы в меду всегда находятся микро-
скопические твердые частички — зерна пыльцы, которые,
несмотря на очистку в медовом зобике, попадают в мед
вместе с нектаром. Так как каждый вид растений имеет
свои размеры, форму и цвет пыльцевых зерен, то по
пыльце, содержащейся в меду, можно определить, с ка-
ких растений собран нектар. Пыльцевой анализ меда —
основной объективный способ, позволяющий с достаточ-
ной достоверностью судить о ботаническом происхожде-
нии меда.

В мед попадает также пыльца, стряхивающаяся в
улье с поверхности тела молодых пчел, которые еще не
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вылетают за сбором нектара. В опыте скормили пчелам
сахарный сироп, который, естественно, не имел пыльце-
вых зерен. Однако в запечатанных ячейках сахарного
корма было обнаружено 900 пыльцевых зерен в 1 г ме-
да. Поэтому в медах, полученных из нектара только од-
ного растения, всегда содержится небольшая примесь
пыльцы и других растений, но пыльца основного расте-
ния всегда явно преобладает.

В пробе меда, полученного из нектара гречихи, содер-
жится от 50 до 500 пыльцевых зерен в 1 г. Большая часть
медов содержит в 1 г около 3000 пыльцевых зерен. Но
есть меды, содержащие очень много пыльцевых зерен:
так, в 1 г верескового меда насчитывается в среднем
8500 зерен; изредка встречаются меды (по-видимому,
плохо очищенные в медовом зобике), содержащие до
28 000 зерен в 1 г.

Наличие большого количества пыльцевых зерен в ме-
ду неблагоприятно сказывается на зимовке пчел. Пыль-
цевые зерна не только служат балластом, загружающим
их кишечник, но и ускоряют кристаллизацию меда; на-
пример, мед, полученный из нектара крестоцветных рас-
тений, по этой причине вовсе непригоден для зимовки
пчел. Наоборот, на меду с малым числом зерен (липа,
белая акация, гречиха) особенно успешно проходит зи-
мовка пчел.

Для определения ботанического происхождения меда
отвешивают 10 г меда, приливают 20 мл дистиллирован-
ной воды, размешивают. Раствор центрифугируют, из
осадка берут каплю на предметное стекло и распределя-
ют ее равномерным слоем на плоскости 1,5 см2, закрыв
предметным стеклом, подсчитывают под микроскопом
количество зерен и определяют принадлежность их к ви-
ду растений. По преобладающей пыльце судят о ботани-
ческом происхождении меда. Если нет явно преобладаю-
щей пыльцы, то это показатель смешанного происхожде-
ния меда.

СОРТА
ЦВЕТОЧНОГО МЕДА

В ульях чаще всего пчелы смешивают нектар разных
растений при его переработке и складывании в соты. По-
лучить мед из нектара одного какого-либо растения (мо-
нофлерный мед) можно лишь в том случае, если ульи с
пчелами (40—60 семей) поместить вблизи поля с боль-
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шим количеством (не менее 80—100 га) цветущего одно-
временно растения, способного своим нектаром привлечь
всех (или большую часть) пчел. Если предварительно из
ульев изъять весь собранный ранее мед, то можно полу-
чить определенный сорт меда с характерными для него
признаками. Сорта меда имеют значение и для пчел,
особенно при снабжении их кормовыми запасами на
зиму.

В пчеловодстве наиболее часто встречаются и имеют
наибольшее значение следующие сорта меда.

Липовый мед в жидком состоянии бесцветный или
слегка желтоватый, прозрачный. После кристаллизации
превращается в желтоватую или светло-янтарную массу
плотной, салообразной (мелкозернистой) консистенции.
Встречается и крупнозернистой кристаллизации (в зави-
симости от вида липы и условий хранения). Вкус до-
вольно острый, очень сладкий. Мед обладает нежным
ароматом цветков липы.

Гречишный мед имеет цвет от темно-желтого до тем-
но-коричневого. Закрйсталлизовывается в мелкозернис-
тую плотную массу светло-коричневого или темно-желто-
го цвета. Обладает сильным, резким, острым вкусом, от
которого першит в горле, и приятным ароматом. Легко
отличается по вкусу от всех других медов.

Подсолнечниковый мед имеет светло-золотистый или
светло-янтарный цвет, кристаллизуется очень быстро в
крупнозернистую массу. Отличается терпким привкусом
и слабым ароматом цветков подсолнечника. В годы с су-
хим жарким летом часто кристаллизуется в сотах.

Кипрейный мед в жидком виде водянисто-прозрачный,
с зеленоватым оттенком, в закристаллизованном состоя-
нии — почти белый. Кристаллизуется быстро в мелкозер-
нистую, салообразную массу. Аромат очень нежный, но
слабо выраженный; вкус приятный.

Мед с белой акации в жидком состоянии светлый, про-
зрачный. Кристаллизуется очень медленно в мелкозерни-
стую массу от белого до золотисто-желтого цвета. Обла-
дает хорошими вкусовыми качествами и нежным тонким
ароматом.

Вересковый мед имеет цвет от светло-бурого до крас-
но-бурого. Очень тягуч. Кристаллизуется медленно в тем-
ную с красноватым оттенком массу, часто оставаясь в
состоянии желе или студня. Вкус слегка горьковатый,
терпкий, аромат сильный, травянисто-луговой Из-за бы-
строй кристаллизации непригоден для зимовки пчел.
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Хлопчатниковый мед в жидком состоянии светлый,
почти бесцветный, сильно вязкий. Кристаллизуется быст-
ро мелкими кристаллами, после чего выглядит совершен
но белым. Имеет привкус, характерный для сока самого
растения, который, по мере хранения, совершенно исче-
зает. Часто кристаллизуется в сотах.

Клеверный мед имеет два вида: красноклеверный —
красновато-желтого цвета, сравнительно медленно крис-
таллизуется; с белого клевера — светлый, ароматный,
иногда немного более тягучий, приятный на вид, облада-
ет тонким вкусом, кристаллизуется в мелкозернистую бе-
лую массу.

Малиновый мед получают в районах вырубки лесов,
на гарях, в лесных оврагах. Относится к светлым медам
высшего качества. В жидком виде почти бесцветный, в
закристаллизованном — с кремовым оттенком. Обладает
тонким ароматом цветков малины и нежным вкусом ягод
малины.

Мед с донника (желтого или белого) имеет цвет от
светлого до светло-янтарного. Кристаллизуется медлен-
но, имеет нежный аромат, напоминающий ваниль.

ПЕРЕВАРИМОСТЬ МЕДА
ПЧЕЛАМИ

Пчелы — мелкие насекомые, и поэтому нет возможно-
сти определять у них переваримость корма методом,
обычно применяемым в животноводстве. Кроме того, взя-
тый пчелой мед нельзя считать съеденным, так как пче-
ла в медовом зобике может его хранить длительное вре-
мя. Пчелы в нормальных условиях выделяют кал только
во время полета, поэтому нельзя его точно собрать и
учесть. Все эти трудности потребовали разработки специ-
ального метода определения переваримости кормов пче-,
лами.

Для определения переваримости меда пчел помещают!
в клеточки размерами 20X8X15 см, имеющие сетчату*
переднюю стенку, выдвигающуюся заднюю и три отвер-
стия в крышке: одно — для клеточки с маткой (с матко£
пчелы сидят спокойнее), другое — для баночки с кормом
и третье — для пробирки с водой. В клеточку помещают
50 г пчел, предварительно выдержанных без вылета в
прохладном помещении, для того, чтобы они потребили
весь мед, имевшийся в медовых зобиках. Отсутствие ме-
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да в зобиках устанавливают путем вскрытия нескольких
пчел.

При заселении клеточек берут среднюю пробу из
500—600 пчел, которых точно взвешивают, затем пере-
считывают, чтобы определить среднюю массу одной пче-
лы. У этих пчел определяют содержание кала в задних
кишках на начало опыта. Задние кишки осторожно из-
влекают из брюшка обезглавленной пчелы, после чего
взвешивают вместе с калом на аналитических весах. Да-
лее кишки с калом сушат, доводят до постоянной массы
и снова взвешивают.

Клеточки с точно известным количеством пчел поме-
щают в термостат при температуре 32°С и снабжают ис-
следуемым кормом. Для исследования каждого образца
меда берут по три клеточки. В качестве контроля выде-
ляют еще три клеточки с пчелами, которым дают чистый
сахарный сироп точно известной концентрации.

Через пять суток кормушки отбирают и пчел снова
выдерживают до исчезновения меда в медовых зобиках.
Оставшийся корм взвешивают и определяют количество
корма, съеденного за период опыта. У всех пчел извле-
кают задние кишки и определяют количество кала, на-
копившегося к концу опыта. Для этого взвешивают зад-
ние кишки с калом, после чего высушивают до постоян-
ной массы и снова взвешивают. Вычисляют всю массу
кала, выделенного пчелами каждой клеточки, делают
поправку на пчел, погибших во время опыта.

Теперь исследователь имеет все данные, необходимые
для определения переваримости пчелами испытываемого
образца меда. Зная концентрацию корма (меда, сахара),
вычисляют количество съеденного пчелами сахара в су-
хой массе. Определяют сухую массу кала всех пчел до
опыта и после опыта, высчитывают общее количество ка-
ла (в сухой массе), образовавшегося от съеденного кор-
ма. Далее вычисляют количество кала, образовавшегося
на 100 г съеденного корма (в сухой массе). Это и есть
показатель переваримости корма в процентах. Так как
переваримость меда и сахара пчелами очень большая, то
удобнее пользоваться обратной величиной — количеством
непереваримых остатков.

Интенсивность обмена веществ у пчел в значительной
степени зависит от внешних условий, которые должны из-
менять и переваримость кормов, поэтому были проведе-
ны методические опыты по изучению переваримости пче-
лами меда и сахара в разных условиях (табл. 4).

59



Т а б л и ц а 4. Переваримость пчелами сахара при скармливании его
в разных концентрациях

Номер клеточки

1
2
3
4
5

На 100 см3

воды дэно
сахара, г

233,3
100,0
43,0
25,0
11,1

Непереваримые остатки, %

опыт № 1

0,54
0,63
0,64
1,71
2,24

опыт № 2

0,50
0,64
0,64
1,26
2,84

Как видно из таблицы 4, при больших концентрациях
сахарного сиропа переваримость сахара очень велика:
он дает непереваримых остатков от 0,50 до 0,64%. При
низких концентрациях сахара пчелы не могут удовлетво-
рить полностью свою потребность в корме и расходуют
часть запасов питательных веществ своего тела. За счет
продуктов распада этих веществ и увеличивается у пчел
содержимое задних кишок и количество непереваримых

остатков.
При принятых концентрациях сахара в подкормках

пчел (100—150 г сахара в 100 см3 воды) непереваримые
остатки составляют 0,64%.

Опыты показали, что с понижением температуры ко-
личество непереваримых остатков немного снижается.
Наиболее устойчивые показатели получены при содер-
жании пчел при температуре 32—33°С.

Для определения переваримости меда были взяты два
образца: цветочный мед, собранный с разнотравья, и мед
с примесью пади, на котором пчелы плохо перезимовали
(табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Переваримость меда пчелами

При питании пчел исследованным образцом цветочно-
го меда образовалось в 3 раза больше кала, чем при пи-
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тании чистым сахаром. Мед, содержащий примесь пади,
дал значительно больше непереваримых остатков. Одна-
ко это увеличение небольшое, и им нельзя объяснить
появление поноса у пчел на зимовке.

Повышенное количество непереваримых остатков у
пчел, питавшихся медом (по сравнению с сахаром), объ-
ясняется тем, что в меду имеются кроме Сахаров еще дру-
гие вещества (декстрины, примесь пыльцы и др.), не
полностью усваиваемые пчелами.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПЫЛЬЦЫ

Качество и ценность пыльцы зависят от ее химическо-
го состава.

Примерно 30% состава пыльцы приходится на углево-
ды — сахара, значительную часть которых пчела приме-
шивает к пыльце, чтобы она стала липкой и надежно дер-
жалась на ножках во время полета.

Основным мерилом ценности пыльцы для пчел служит
содержание в ней белка и отчасти жира (табл. 6). Свод-
ные данные анализа пыльцы некоторых растений, чаще

Т а б л и ц а 6. Химический состав пыльцы (обножки)
с различных видов растений, %

Вид растений
2 S
О И

Одуванчик
Ива черная
Клевера (в сред-

нем)
Клевер белый
Горчица черная
Персик
Слива
Зверобой
Маслина
Каландрия
Собачья трава
Эвкалипт

11,12
22,33

20,68
23,71
21,74
26,48
28,66
26,90
16,71
16,75
20,44
26,22

14,44
4.15

3,22
3,40
8,58
2,71
3,1
2,8
4,69
5,66
2,37
1,38|

34,93
32,18

30,21
26,89
25,83
32,44
28,29
30,27
35,78
38,87
29,33
29,96

1,9!:

1,4

7,80
1,3:
2,66
1,63
0,74
О
1,06
7,09
0,37
1,96

10,96
12,30

13,44
11,56
13,22
8,47
9,79

11,10
10,12
9,06

13.34
9,09

0,91
2,61

5,49
3,14
2,54

81
62
04
90
68
06

2,71

в ю

27,64
26.43

26,96
31,30
28,09
27,09
27,49
25,74-
30,80
26,98
31,46
30,64
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всего посещаемых пчелами, приведены в таблице 7. В це-
лом можно сказать, что пыльца ветроопыляемых расте-
ний более бедна белком и жиром, чем пыльца насеко-
моопыляемых растений.

Т а б л и ц а 7. Содержание белка и жира в пыльце

Т а б л и ц а 8. Содержание свободных аминокислот в пыльце,
собранной в июле краинскими пчелами

(по данным Н. А. Урсу и Ю. М. Леонова)

Растение

Орешник
Сахарная свекла
Акация
О1урец
Кукуруза
Сосна
Колокольчик
Ель
Одуванчик
Каштан конский
Купырь обыкновенный
Пыльца злаковых
Береза
Яблоня
Клевера
Фацелия
Гречиха

Содержание, %

белка

30,06
16,90
24,18
22,87

4,53
10,69
19,50
15,40
10,59
18,70
13,82
4,70

24,06
18,01
21,99
29,50
14,10

жира

4,20
3,52

1,43
5,93

19,50
15,72
12,87
11,34
6,03
2,79
3,33

Особо важное значение для питательной ценности
пыльцы имеет наличие в ней незаменимых аминокислот.
Определено, что в смеси пыльцы, собираемой пчелами,
содержатся, как правило, все незаменимые аминокислоты
(табл. 8), входящие в состав тела куколки, уже не по-
требляющей корма.

Однако пыльца отдельных видов растений может не
содержать всех аминокислот. Так, в пыльце одуванчика
из десяти незаменимых аминокислот отсутствуют три, в
пыльце ивы — две. В смеси же пыльцы, взятой из улья,
всегда находили полный набор всех аминокислот. Этим
объясняется и тот факт, что, питаясь смесью пыльцы раз-
ных растений, пчелы выращивают значительно больше
личинок, чем на пыльце только с одного вида растений.

Остальные аминокислоты относятся к группе замени-
мых аминокислот, т. е. таких, которые может синтезиро-
вать сам организм из других веществ. Например, амино-
кислота серии в большом количестве находится в теле
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А ииипкигллтя
лМппиНН^лиId

Лизин
Гистидин
Аргинин
Треонин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Триптофан

Содержание, мг%

в пыльце

559
367
616
128
270
195

1002
522
940

Следы

в теле

2-дневной

453
Следы

388
138
589

Следы
315
456
218

Следы

личинки

4-дневной

376
21

395
758
365

Следы
709

1371
600

Следы

в куколке

491
Следы

488
200
411

Следы
304
457
222

Следы

личинок (475 мг%) и в значительно меньшем — у взрос-
лых пчел (80 мг%), так как она идет на построение хи-
тинового покрова.

Количественный и качественный состав аминокислот
в смеси пыльцы, скармливаемой пчелам, близок к коли-
чественному и качественному составу аминокислот маточ-
ного молочка, полученного от этой же семьи.

Крахмал и жир в пыльце взаимно дополняют друг
друга. В пыльце, содержащей много жира, как правило,
мало крахмала, и наоборот, при содержании большого
количества крахмала в ней мало жира.

В пыльце обнаружены разнообразные минеральные
вещества: калий (0,6—1,0%), фосфор (0,43%), кальций
(0,29%), магний (0,25%) медь (1,7 мг%), железо
(0,55 мг%). Кроме того, в пыльце присутствуют кремний,
сера, хлор, титан, марганец, а также барий, серебро, зо-
лото, палладий, ванадий, вольфрам, иридий, кобальт,
цинк, мышьяк, олово, платина, молибден, хром, кадмий,
стронций (последние обнаружены с помощью спектраль-
ного анализа).

В пыльце содержится целлюлоза, не усваиваемая пче-
лами, из которой состоит оболочка пыльцевых зерен.

Пыльца — богатый источник разнообразных витами-
нов (табл. 9). Витаминов группы В в пыльце содержится
значительно больше, чем в зеленых овощах и нлодах
{табл. Ю).
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Т а б л и ц а 9. Содержание витаминов в пыльце различных видов
растений, мг%

(по данным Научно-исследовательского института витаминов)

Вид растения

Осот желтый
Акация желтая
Синюшник
Яблоня
Дудник аптечный
Борщевик
Кипрей
Гречиха

Витамин

С

4,1
1,8
2,7
3,6
2,0
1,8
1.4
3.5

Е

170,0
118,4
90,0
80,0
60,0
60,0
25,5
21,0

тиамин

1.1
1.5
1,0
1,0
1.2
0,5
0,5
1,3

рибофла-
вин

1,4
1.5
1.2
1,8
2,1
1,3
1.2
1,6

Т а б л и ц а 10. Содержание витаминов группы В в 100 г меда
и пыльцы, кг

(по данным Я. Свободы)

Витамин

в,
Вг
РР
Ре
Пантотеновая кислота
Биотин

Мед

0,044
0,026
0,110
0,010
0,055
0.066

Пыльца

0.6
1,7

10.0
0.9
3,0

25.0

Учитывая это, пыльцу (обножку) отбирают у пчел на
пасеках и используют в медицине как лекарственное
средство.

В пыльце содержатся различные пигменты (главным
образом каротиноиды), ферменты (инвертаза, амилаза,
каталаза и др.) и гормоны, ускоряющие и задерживаю-
щие рост растений, в том числе и известное «ростовое
вещество» — гетероауксин.

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПЫЛЬЦЫ

ПЧЕЛАМИ

Пчелы питаются пыльной неравномерно в течение
жизни. В первые дни после выхода из ячейки пчелы еичт
ее очень много, отчего средняя кишка ил сильно увелнчи-
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вается: объем кишки с 6,7 мм3 возрастает до 22,9 мм3.
После переключения на летную работу пчела пыльцы
совсем не потребляет и объем ее средней кишки умень-
шается до 8—9 мм3, достигая у старых пчел 6—7 мм3.
На 5-й день жизни количество белка в теле пчел дости-
гает наибольшей величины.

Пчелы при хорошей погоде ежедневно летают и со-
бирают пыльцу, количество и качество которой очень
трудно точно учесть. Это затрудняет определение пере-
варимости и питательной ценности пыльцы различных
растений. Исследовать переваримость пыльцы и перги
прямым скармливанием их пчелам в улье можно лишь в
местности, где вовсе отсутствуют медоносы и пчелы не
могут вносить какой-либо корм в улей.

Судить о степени усвояемости и питательности пыль-
цы и перги пчелами можно по развитию их глоточных
желез. Дело в том, что глоточные железы совсем не раз-
виты у пчел, только что вышедших из ячеек. Развива-
ются же они только при питании пчел полноценным, хо-
рошо усвояемым белковым кормом. На этой особенности
молодых пчел основан способ сравнительной оценки
пыльцы, обножки, перги и других веществ. В клеточки
берут по 50 г молодых пчел (только что вышедших из
ячеек). Все клеточки снабжают 50%-ным сахарным си-
ропом. При этом в первую клеточку дают свежесобран-
ную пчелами обножку, во вторую — испытываемый про-
дукт, а третью оставляют без белкового корма. Через
7 и 14 дней определяют степень развития у пчел глоточ-
ных желез. Если железы у пчел, получивших испытывае-
мый корм, развиты так же, как и у получивших пыльцу,
то это показывает на хорошее усвоение его белка пчела-
ми. Если железы развились плохо, так же как и у пчел
в третьей клеточке, то это свидетельствует о полном от-
сутствии усвояемости белка.

В Институте пчеловодства питательную ценность бел-
ковых кормов определяли путем постановки пчелам в
гнезда с осени испытываемого корма, помещая его в
ячейки сотов. Осенью формировали три равные группы
пчелиных семей. Семьи первой группы (контроль) снаб-
жали пергой; семьям второй группы ни одной ячейки с
пергой не оставляли, но взамен давали такое же количе-
ство испытываемого корма, какое было в семьях первой
группы; семьям третьей группы вовсе не давали белково-
го корма (второй контроль). Пчелы уже с середины фев-
раля начинают выращивать расплод, и вновь до зацве-
3 Заказ 335 65



таяия первых цветков они питаются лишь кормом, сле-
женным в ячейки гнезда.

Если испытываемый корм по питательной ценности
равен перге, то семьи второй группы вырастят столько
же расплода, сколько и семьи первой группы. Если же
корм не имеет никакой питательной ценности для пчел,
то семьи вырастят одинаковое количество расплода с
семьями третьей группы. При частичной ценности корма
опытные семьи вырастят промежуточное количество рас-
плода между количеством его в первой и третьей груп-
пах. Такой метод дает возможность получить характери-
стику питательной ценности испытываемого корма.

В Институте пчеловодства определяли переваримость
пыльцы пчелами семеек, состоящих из 500—600 молодых
пчел и матки. Семьям ставили сотик с однодневными
пчелиными личинками. В результате у пчел создавалась
потребность в белковом корме (для кормления личинок).
По бокам сотика с расплодом помещали еще два сота,
в ячейки которых давали замеренное количество сахар-
ного сиропа и испытываемого белкового корма. Клеточки
помещали в теплые кожуха при температуре 13—14°С на
5—6 дней.

' При заселении улейков определяли количество кала
(сухую массу) в задних кишках по пробе из 80—
НЮ пчел. Заканчивая опыт, снова определяли количество
кала и по разнице его массы вычисляли, сколько кала (в
сухом виде) накопилось за период опыта у всех пчел в
каждой клеточке. Также определяли количество израсхо-
дованного сахара и белкового корма, подсчитывали коли-
чество выращенного расплода.

В опыте (исследование проводил С. А. Стройков) ис-
пользовали различные корма, в результате было отмече-
но, что усвоение их организмом пчел неодинаково. Так,
при скармливании обножки с ивы количество неперева-
римых остатков составило 29,1%, с орешника — 24,0, с
разнотравья — 26,3, свежей перги (смеси) — 23,4, про-
мороженной перги — 16,6%.

Перга усваивается пчелами несколько полнее, чем об-
ножка, и значительно полнее, чем пыльца, собранная че-
ловеком без участия пчел (28—26%). По-видимому,
складывая пыльцу в обножку и затем обножку в ячейку,
пчелы в какой-то мере подвергают ее предварительной
обработке, облегчающей усваивание ее в кишечнике
пчелы.
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Относительно большое количество непереваримых ос-
татков, которое дают пыльца и перга, связано с наличи-
ем в пыльце целлюлозы, не усваиваемой пчелами. Кроме
того, прочные оболочки пыльцевых зерен затрудняют
полное использование питательных веществ. Пищевари-
тельный сок с ферментами сначала проникает внутрь
пыльцевого зерна через мельчайшие поры в его оболочке.
Сама оболочка пыльцевого зерна при этом не наруша-
ется. Затем в заднем отделе средней кишки растворенные
питательные вещества через те же поры выходят наружу
и всасываются стенками кишечника. При этом питатель-
ные вещества пыльцы не могут быть извлечены полно-
стью, значительная часть их попадает в заднюю кишку и
удаляется из организма. Эта особенность пищеварения
пчелы вызывает необходимость длительного пребывания
каждой порции пыльцы в средней кишке (3—7 суток при
температуре 34°С±1°) и ведет к сравнительно большой
доле неусвояемых веществ.

Промороженная перга усваивается пчелами полнее,
чем хранившаяся при плюсовой температуре. Это объяс-
няется тем, что оболочки части пыльцевых зерен при мо-
розе лопаются и содержимое их становится более доступ-
ным для пищеварительных ферментов пчелы. Однако на
промороженной пыльце пчелы не могут выращивать ли-
чинок из-за разрушения ее витаминов и других биологи-
чески активных веществ.

Все подопытные семьи пчел, как было отмечено ра-
нее, насчитывали одинаковое количество пчел, получили
в начале опыта для выкармливания одинаковое количе-
ство расплода и находились в одинаковых условиях. По-
этому количество выкормленного ими расплода находи-
лось в прямой зависимости от питательной ценности по-
лученного корма. Самым результативным кормом оказа-
лась смесь перги: пчелы вырастили наибольшее количе-
ство расплода (11,7—13,5 личинок на 100 пчел). Много
личинок выкормили пчелы, получившие свежую пыльцу.
После годового хранения при температуре 0—4°С цен-
ность перги для выращивания расплода снизилась более
чем^ наполовину; после хранения перги в теплой комнате
(20°С) пчелы почти совсем не выкормили расплода. Так-
же перга теряла свои питательные качества после хра-
нения на морозе (в неотапливаемом деревянном помеще-
нии).

Пчелы в ульях всегда используют для питания свеже-
приносимую пыльцу (наиболее питательную). Только
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при отсутствии пчел, прилетающих с обножкой, они по-
требляют пергу, сложенную в ячейки.

Пчелы-кормилицы обильно снабжают личинок молоч-
ком в первые 2—3 дня их развития. Личинка в это время
плавает на корме в виде полукольца. Молочко для корм-
ления личинок представляет собой полупрозрачную свет-
лую жидкость. В первые 2 суток она богата белком (до
78% сухого вещества), содержание которого затем умень-
шается при увеличении количества углеводов и жиров.
С 3-го дня личинка пчелы начинает получать кашицу —
смесь меда и пыльцы, которую пчелы не откладывают в
ячейку, а дают ей непосредственно в рот. Получая столь
питательный корм, личинка быстро растет. Если вышед-
шая из яйца личинка имеет массу 0,08—0,1 мг, то на 6-й
день ее масса достигает 150 мг (возрастает в 1500 раз).

Главные составные части молочка для кормления ли-
чинок вырабатываются в верхнечелюстных (белковая
часть) и в глоточных (углеводная часть) железах. У мо-
лодых пчел ширина клеток (альвеол) глоточной железы
быстро возрастает, достигая максимума к 9—12-му дню.
В последующие дни ширина альвеол уменьшается и на-
чинает возрастать способность железы выделять инвер-
тазу, участвующую в переработке Сахаров нектара. Дли-
тельность усиления инвертирующей способности железы
зависит от времени сезона и медосбора. В слабой семье
пчелы дольше находятся в стадии кормления личинок,
чем в сильной семье, в соответствии с чем активность
инвертазы усиливается позднее (на 12—15-й день), чем
у слабой (на 25—27-й день).

Пчелы-кормилицы часть пыльцы передают пчелиным
личинкам в виде медо-пыльцевой. кашицы. Личинка пче-
лы из этой кашицы получает незначительное количество
азотистых веществ (0,19 мг азота), т. е. '/ю часть всего
азота у выходящей из ячейки пчелы. Остальной азот ли-
чинка пчелы получает с молочком, которым их кормят.
Трутни и матки получают весь азот из молочка (пыльце-
вую кашицу пчелы им не дают).

Содержание белка в теле взрослых пчел меняется с
возрастом. В течение первых 5—7 дней содержание бел-
ка быстро возрастает, достигая 5—6 мг за счет обильного
питания пыльцой. Высокий уровень содержания белка со-
храняется до 15 дней. После того как пчела становится
летной, она пыльцы не потребляет, и содержание белка в
ее теле медленно снижается.

Пыльца необходима также для выделения воска пче-

лами. Еще Н. М. Кулагин (1919) отмечал, что, получая
только сахарный сироп, пчелы воска почти совсем не вы-
деляют. В нашем опыте формировали семьи равной мас-
сы из молодых пчел и матки, помещали их на соты с ме-
дом, вовсе не содержащие перги. В каждой улочке гнез-
да оставляли сверху сотов свободные пространства, ко-
торые пчелы застраивали сотами. Пчелам давали еже-
дневно одинаковое количество сахарного сиропа, но
пыльцу они имели лишь ту, которую приносили с поля.
Оказалось, что количество выделенного воска этими
семьями строго соответствовало количеству вносимой
пчелами обножки: чем больше пыльцы приносили пчелы,
тем больше они выделяли воска (табл. 11).

Т а б л и ц а 11. Влияние количества вносимой пчелами в улей
обножки на количество выделяемого воска

Номер семьи

1
2
3
4
5
6

Прилетало пчел
с обножками,

сумма подсчетов

350
239
168
162
80
70

Выделено воска, г

202,8
141,7
133,9
136,0
89,5
73,9

У молодых пчел, не получавших пыльцы со дня вы-
хода из ячеек, восковыделительные железы развиваются
слабо и выделение воска снижается по сравнению с нор-
мально питающимися пчелами. Добавление пыльцы в
корм пчел в период до 9—11-го дня жизни вызывает уве-
личение их восковыделительных желез, после же этого
срока пыльца не влияет на состояние железы.

Обильное питание пчел пыльцой благоприятно сказы-
вается на их здоровье. Недостаток белкового корма зна-
чительно сокращает продолжительность их жизни и мо-
жет привести к ослаблению семей. Нозематоз особенно
сильно ослабляет семьи, лишенные белкового корма.
Важнейшее значение имеет наличие свежей пыльцы осе-
нью, когда выводится зимнее (долгоживущее) поколение
пчел.
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ПАДЕВЫЙ МЕД

В нашей стране пчелы чаще всего собирают падь жи-
вотного происхождения, которая существенно отличается
от нектара. Падь пчелы перерабатывают в улье так же,
как и нектар. Когда содержание воды в падевом меду
уменьшается до обычной величины, пчелы его опечатыва-
ют в ячейках восковыми крышечками. Замечено, что па-
девый мед пчелы запечатывают значительно позднее, чем
нектарный. Обилие ячеек с незапечатанным медом осе-
нью служит одним из признаков наличия в сотах падево-
го меда. Падевый мед бывает светло-коричневого, корич-
невого и темного цвета. Светлый падевый мед встречает-
ся редко: собирают такой мед пчелы только весной и в
первую половину лета. Иногда падевый мед бывает зе-
леновато-темного цвета (например, от тлей на дубе).

Отличительными признаками падевого меда служат
его вязкость, тягучесть и отсутствие «медового» запаха,
хотя мед очень сладкий, но без специфического вкуса не-
ктарного меда. Некоторые меды отличаются своеобраз-
ным вкусом, напоминающим солод.

Чаще всего в процессе переработки пчелы примеши-
вают падевый мед к нектарному и такой смешанный мед
по внешнему виду совершенно невозможно отличить от
натурального (нектарного).

Падевый мед кристаллизуется в мелкозернистую мы-
лообразную массу, иногда с большим отстоем жидкой
фракции. Падевые меды отличаются большей гигроскопич-
ностью, чем нектарные, и быстрее закисают, особенно
после откачки из не запечатанных пчелами ячеек.

Химический состав падевого меда очень разнообразен
и зависит от вида насекомых-падевыделителей, от вида
растений, от времени сбора пади пчелами, метеорологи-
ческих условий и от микрофлоры, развивающейся в пади
до его сбора пчелами (табл. 12).

Как видно из таблицы 12, падевый мед имеет меньше
инвертированных Сахаров (моносахаридов), значительно
больше дисахаридов (сахара, не переработанного пчела-
ми), органических кислот. В нем в 3 раза больше дек-
стринов, очень много минеральных веществ, особенно ще-
лочных металлов — солей калия и натрия.

Падь, в отличие от нектара, не содержит фитонцидов
и других антибиотических веществ, предохраняющих от
развития микроорганизмов. Поэтому в пади во время
пребывания на листьях растений свободно развивается

70

Т а б л и ц а 12. Химический состав падевого и цветочного меда,
(по данным М. Д. Оржевского)

Состав

Вода
Инвертированный сахар
Тростниковый сахар (саха-

роза)
Азотистые вещества
Органические кислоты
Декстрины
Минеральные вещества
Другие вещества

Мед

натуральный

18,23
75.32

1.25
0,42
0.07
3.61
0.22
0,86

падевый

17,02
65,23

4.84
0,82
0,18

10,03
0.95
0,92

микрофлора, изменяющая ее состав и вносящая в раст-
вор вредные для пчел вещества. Уже к вечеру падь из
прозрачной становится темной. В таких случаях у пчел,
питающихся падью, снижается продолжительность жизни
и часто наблюдается их массовая гибель. Это заболева-
ние В. И. Полтев назвал падевым токсикозом.

Падь животного происхождения неизбежно содержит
вредные для пчел вещества, образующиеся в результате
белкового обмена у тлей. При питании пчел падью, соб-
ранной с листьев разных деревьев, пчелы меньше живут.
Так, в опыте М. Д. Оржевского пчелы в садках, питав-
шиеся цветочным медом, жили 19 дней, питавшиеся са-
харным сиропом — 18,5 дня, питавшиеся падью с шипов-
ника и сливы — 8, падью с липы и осины — 5,5, с дуба —
4,5 дня.

Пчелы, очевидно, и сами ощущают неполноценность
питания падевым медом, поэтому падь они никогда не
собирают при наличии в природе цветущих нектаронос-
ных растений. Падь сравнительно редко пчелы вносят
весной и в первую половину лета. Небольшая примесь
пади к нектарному меду заметного вреда семьям пчел не
причиняет, если пчелы могут почти ежедневно летать и
освобождаться от экскрементов.

Только осенью, когда полностью прекращается некта-
ровыделение растений, а количество тлей достигает мак-
симума, пчелы собирают обильно выделяющуюся падь,
которая остается для их питания зимой. И если примесь
пади к нектарному меду достаточно велика, пчелы забо-
левают поносом. Только замена недоброкачественного
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меда хорошим или сахаром может предохранить пчел от
заболевания и гибели.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЧЕЛ
МЕДОМ, ПЕРГОЙ И ВОДОЙ

ПОТРЕБНОСТЬ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

В КОРМЕ

При организации пчеловодного хозяйства необходимо
уметь подсчитать, какое количество пчелиных семей
можно содержать в данных конкретных условиях или
какую медоносную базу следует создать для требующе-
гося числа пчелиных семей. Чтобы правильно провести
расчет, необходимо знать годовую потребность пчелиной
семьи в корме, который они расходуют на выращивание
расплода, на выделение воска, на летную работу и на
поддержание жизни взрослых пчел.

Для определения общей потребности пчелиной семьи
в медоносной базе к полученной величине корма при рас-
чете должно быть прибавлено количество меда, отбирае-
мого в виде излишка пчеловодом.

Общую потребность пчелиной семьи в корме впервые
определил С. А. Розов (Институт пчеловодства) опыт-
ным путем. Он поместил ульи с пчелами в теплицы, где
пчелы не могли вносить корм с поля, и, следовательно,
уменьшение массы ульев характеризовало потребление
корма семьями. Опыт показал, что семья массой с весны
1,5 кг, отстроившая 14—15 сотов на вощине, потребила
за год 75—80 кг меда и 15—20 кг перги.

Позднее сотрудником Института пчеловодства
А. Н. Гареевым было организовано определение суммар-
ного расходования корма семьями пчел, работавшими в
обычных условиях на пасеке.

Выделенные для опыта 8 одинаковых семей пчел
(4 опытные и 4 контрольные) были поставлены на весы

-и защищены навесом от воздействия атмосферных осад-
ков. Если пчелы в течение дня не вылетали, взвешивание
ульев давало расход корма семей на все виды их работ
и потребностей в улье. Если же пчелы вылетали в тече-
ние дня, то они вносили определенное количество корма,
которым частично или полностью покрывали свою днев-
ную потребность в корме.
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Чтобы получать ежедневные данные о расходовании
корма пчелиной семьей, поступали так: из каждой пары
одинаковых семей одну вносили в темное помещение (зи-
мовник) с температурой 10—12°С, а вторую оставляли
на своем месте. На следующий день улей из помещения
выносили на волю, а вторую семью вносили в помещение.
Такую перестановку ульев проводили в течение всего ак-
тивного сезона. Для каждой пары семей определяли рас-
ход корма на жизнь пчел и размножение (по семье в по-
мещении, где пчелы не могли летать) и принос корма в
улей (по семье, стоящей на воле). Осенью, зимой и в не-
летную погоду расход корма определяли прямым взвеши-
ванием всех ульев на летних местах. Контрольные семьи
все время стояли на воле со свободным вылетом пчел.

Проверка описанной методики показала, что семьи,
летающие через день, вырастили столько же расплода и
дали столько же воска, сколько и контрольные семьи, все
время стоящие на воле. Только меда они внесли наполо-
вину меньше. Подопытные семьи к началу главного медо-
сбора занимали 23—24 улочки в ульях-лежаках и собра-
ли по 35 кг меда.

Сводные данные о количестве израсходованного кор-
ма в течение года приведены в таблице 13.

Наибольшее количество корма пчелы израсходовали

Т а б л и ц а 13. Расход корма пчелиной семьей в течение года
(без учета затрат на летную работу)

Месяц

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Всего

Количество
дней

30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31

365

Израсходовано корма
в среднем

первая пара
семей

4 455
6 970
9 780

10410
5 210
3 870
3 630

700
650
900
940
640

48 155

на семью, г

вторая пара
семей

5075
6440
8 610

13693
6 240
4 610
2 980

600
800
800

1375
1065

52 285
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в июне и июле, когда семьи выращивали максимальное
количество расплода. В целом за год семьи израсходова-
ли 48—52 кг корма из всей массы, внесенной в улей.

В это количество не входит часть корма, которую пче-
лы собрали -с цветков, но израсходовали в процессе по-
лета, не донося до улья. Ниже приводим расчеты израс-
ходованного корма пчелой на летную работу, на выкорм-
ку личинок и на выделение воска.

Расход корма на летную работу. Путем наблюдений
за меченными пчелами А. Н. Гареев впервые определил,
что в среднем полет одной пчелы длится в мае 51—
53 мин, в июне — 50—59, в июле — 41—52, в августе по-
леты самые длительные — 63—82 мин. Далее, в течение
всего лета, он периодически подсчитывал количество
пчел, вылетающих из улья в течение 15 мин через каж-
дый час. На основе этих данных высчитал число вылетов
пчел за час и за день при разной интенсивности медосбо-
ра. Определил число дней нелетных, а также с сильным,
средним и слабым летом пчел. Полученные данные позво-
лили автору подсчитать число вылетов пчел в течение
каждого месяца, а затем и всего весенне-летнего сезона.

Расход корма на летную работу рассчитывал следу-
ющим образом. Пчел заставлял летать у окон лабора-
тории. Им давал корм (на 1 кг сахара 1 л воды), взве-
шивал, выпускал для полета и затем повторно взвеши-
вал точно через 10 мин. Разница в массе пчел соответст-
вовала количеству корма, израсходованного за время по-
лета. Было взвешено свыше 200 пчел. В среднем за
10 мин полета пчела без груза тратила 1,89 мг корма, а
с грузом — 2,18 мг. За 1 ч полета без груза пчела расхо-
довала в среднем 5,69 мг, а пчела с грузом 28 мг —
6,55 мг (в пересчете на сахар).

Эти данные позволили определить, что на летную ра-
боту в течение сезона (104 летных дня) семья пчел в
среднем потратила 26 кг сахара (30,4 кг меда). Это
часть корма (нектара), которую пчелы собирают с цвет-
ков, но не доносят до улья, расходуя его во время по-
лета. Так же пчелы восстанавливают за счет собираемо-
го нектара массу выделенных во время полета экскре-
ментов. Кал, выделяемый пчелами, содержит в среднем
70% воды. Всего за сезон пчелы компенсируют массу
сырых экскрементов, составляющую 13,3 кг.

Следовательно, для определения общей потребности
пчелиной семьи в медоносной базе надо к расходу кор-
ма, внесенного в улей (48—52 кг), прибавить расход кор-
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ма на полеты (26 кг) и 13 кг, компенсирующих массу вы-
деленных экскрементов. Все это составит около 90 кг.
Если к этой массе прибавить массу меда, отбираемого
пчеловодом (35 кг), то она составит 125 кг, из которых
20 кг приходится на пыльцу. Общая потребность в нек-
тароносных растениях в пересчете на мед составит око-
ло 105 кг на полноценную семью пчел.

Расход корма на выкармливание личинок. Первые
точные опыты по расходу корма на выкармливание ли-
чинок при содержании пчелиных семей в условиях теп-
лицы были проведены С. А. Розовым. Сначала он опре-
делил расход корма в четырех семьях, не выращиваю-
щих расплода, а затем этим же семьям дал расплод на
выкармливание и определил добавочный расход корма
на выращивание расплода. На основании полученных
данных автор определил, что на выкармливание 10 000
личинок (1 кг пчел) пчелы израсходовали дополнитель-
но 1,14 кг меда и 894 кг пыльцы.

В опыте А. Н. Гареева участвовало 4 семьи пчел; из
них 2 семьи выращивали расплод, а 2 семьи (контроль-
ные) были без расплода. Всего за 9 дней опыта пчелы
дополнительно израсходовали в пересчете на 10 000 ли-
чинок 1286 г меда и 1089 г пыльцы.

Расход корма на выделение воска. По этому вопросу
проведено много исследований, которые показали, что
расход корма в сильной степени зависит от состояния
пчелиной семьи и условий, в которых она выделяет воск.

При сгорании 1 г воска выделяется 10,15 ккал, а 1 г
сахара — 4,18 ккал тепла. Если допустить, что пчелы вы-
рабатывают воск из сахара, то на образование 1 г вос-
ка должно быть израсходовано 2,43 г сахара. При усло-
вии, что в меде содержится 20% воды, расход меда на
1 кг воска составит 3,0 кг. Таким образом, по количест-
ву энергии 1 кг воска эквивалентен 3,0 кг меда.

Опыты сотрудников Института пчеловодства показа-
ли, что на выделение 1 кг воска пчелы тратили дополни-
тельно 3,5 кг меда. В опыте сотрудников Башкирской
опытной станции пчеловодства на 1 кг воска пчелы рас-
ходовали дополнительно 3,6 кг меда. Можно полагать,
что 3 кг меда пчелы расходуют на производство 1 кг вос-
ка, а 0,5—0,6 кг меда расходуют на процесс этого превра-
щения. Для выделения воска необходима еще пыльца,
количество которой еще точно не определено.

В тех же случаях, когда пчелы выделяют воск одно-
временно с выращиванием личинок (во время медосбо-
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pa), дополнительный расход меда на выделение воска
значительно уменьшается за счет большего потребления
пыльцы.

УЧЕТ СОСТОЯНИЯ
И СРОКОВ МЕДОСБОРА

Состояние медосбора в природе учитывают путем
ежедневного взвешивания улья с пчелами (контрольной
семьи), стоящего на весах. Для взвешивания берут улей
с сильной пчелиной семьей, которую ставят на десятич-
ные весы, установленные под навесом, защищающим
улей от атмосферных осадков. Улей взвешивают еже-
дневно вечером, после окончания лета пчел. Если масса
улья за прошедшие сутки не изменилась, то это означа-
ет, что пчелы в течение дня внесли столько корма, сколь-
ко потребовалось им и расплоду на питание за это же
время. Если масса улья уменьшилась, то это означает,
что пчелы частично или полностью расходуют кормовые
запасы гнезда. Если же масса улья увеличилась, то это
означает, что пчелы внесли за прошедший день количест-
во корма, превышающее суточную потребность на пита-
ние пчелиной семьи, и часть корма пчелы отложили как
запас.

Для периодических взвешиваний выделяют всегда од-
ну из сильных семей на пасеке. Сильная семья отразит
даже небольшие изменения уровня медосбора; слабая
же семья из-за малочисленности летных пчел может вов-
се не отразить имеющееся в природе небольшое выделе-
ние нектара медоносными растениями.

По величине медосбора весенне-летний сезон можно
разделить на периоды полного отсутствия медосбора,
поддерживающего медосбора и главного медосбора. При
полном отсутствии медосбора пчеловод должен следить
за кормовыми запасами в улье и при необходимости до-
бавлять корм. Поддерживающий медосбор повышает вы-
ращивание расплода и выделение воска, содействует уси-
лению семей. Однако решающее значение имеет главный
медосбор, когда семья пчел собирает нектар, обеспечи-
вающий основные запасы меда. По взвешиванию конт-
рольной семьи во время главного медосбора можно оп-
ределять, как быстро накапливается мед в ульях и ког-
да наступает время его отбора и постановки пустых со-
тов (надставок), чтобы пчелы всегда имели достаточную
площадь сотов для складывания и переработки нектара.
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Пчеловоду важно именно к главному медосбору на-
растить в семьях наибольшее количество пчел. Поэтому
необходимо для каждой местности знать время подготов-
ки пчел к главному медосбору, чтобы в этот период ин-
тенсивно воздействовать на семью пчел кормами и дру-
гими способами для наибольшего выращивания рас-
плода.

Сотрудниками Института пчеловодства разработан
способ вычисления периода подготовки пчел к главному
медосбору. На рисунке 12 показан способ графического
вычисления этого периода.

Сначала на графике откладывают время начала и
конца главного медосбора. Далее находят время вывода
самых ранних пчел, которые смогут дожить до начала
главного медосбора и участвовать в сборе нектара хотя
бы 5 дней этого медосбора. Для этого откладывают вле-

Р и с . 12. Графический способ определения периода подготовки пчел
к главному медосбору:

' — д л я условий короткого медосбора с липы; //—для условий длительного
медосбора с гречихи; а — время развития самых ранних пчел; б — время жиз-
ни пчелы до медосбора; в — время развития самых поздних пчел; г — работа

пчелы в улье; д — работа на медосборе
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во от начала главного медосбора 30 дней (время жизни
пчелы до медосбора) и затем еще 21 день (время разви-
тия пчелы). Таким образом находят дату (в нашем при-
мере 1 мая), когда матка начинает откладывать яйца,
из которых развиваются пчелы, непосредственно исполь-
зующие главный медосбор. Следовательно, для вычисле-
ния первой даты надо от начала главного медосбора от-
ложить на графике влево 51 день.

Теперь найдем вторую дату — время вывода самых
поздних пчел, которые смогут использовать хотя бы по-
следние 5 дней главного медосбора. Для этого от конца
главного медосбора откладываем влево 5 дней (работа
на медосборе), еще 3 дня (работа пчелы в улье после
выхода из ячейки) и еще 21 день (время развития пче-
лы). Всего, следовательно, откладываем влево от конца
главного медосбора 29 дней.

В период между двумя вычисленными датами матка
откладывает яйца, из которых развиваются пчелы, непо-
средственно работающие по использованию главного ме-
досбора. Следовательно, между вычисленными датами
находится период подготовки пчел к главному медосбо-

Та б л и ц а 14. Зависимость между количеством расплода
и медосбором нероившихся пчелиных семей

I
ру. Исследования показали, что медосбор нероившихся
пчелиных семей прямо пропорционален количеству рас-
плода, выращенного за период подготовки пчел к глав-
ному медосбору (табл.14).

Как видно из таблицы 14, между количеством рас-
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плода, выращенного в семьях за весь сезон, и медосбо-
ром семей пчел имеется определенная зависимость. До-
стоверная и более высокая зависимость имеется между
медосбором и количеством расплода, выращенного за
весь период весны (до начала главного медосбора). Од-
нако между медосбором и количеством пчел, выращен-
ных за вычисленный нами период подготовки пчел к ме-
досбору, имеется очень высокая и биометрически досто-
верная зависимость (чем ближе коэффициент корреля-
ции к 1, тем точнее и сильнее зависимость). Особенно
сильная зависимость получена для тех семей, у которых
во время медосбора было одинаковое количество распло-
да и которые, следовательно, имели одинаковые условия
для сбора нектара. Роение пчелиных семей перед или во
время медосбора, как правило, снижает их продуктив-
ность. Поэтому, подготовляя пчел к главному медосбору,
следует принимать меры для предупреждения роения.

Определив период подготовки пчел к медосбору, мож-
но легко установить, в какое время наиболее эффектив-
но применять стимулирующие подкормки, формировать
отводки и использовать другие мероприятия для всемер-
ного усиления семей пчел к главному медосбору.

Определение валового медосбора. Медосбор семьи
пчел (валовой) складывается из меда, отобранного из
улья и оставленного в семье на зиму. Учет продуктивно-
сти пчелиных семей необходим для выявления особо вы-
дающихся семей при массовом отборе, для изучения на-
иболее эффективных приемов и способов содержания
пчел применительно к местным условиям, при испытании
разных пород пчел и их помесей и т. д.

Для учета количества отобранного меда и оставлен-
ного в улье пользуются тремя способами, дающими раз-
ную степень точности:

1. Взвешивают все соты с медом, отобранные из се-
мьи, до и после откачки меда; разница в массе даст ко-
личество меда, отобранного от семьи.

2. При отборе каждого сота с него стряхивают или
сметают пчел и, зацепив за боковой брусок, взвешивают
безменом. Из общей массы сота вычитают массу пусто-
го сота вместе с рамкой. Ориентировочно можно считать,
что светлый сот с рамкой (435X300 мм) имеет массу
0,4 кг, коричневый — 0,6, темный — 0,8 кг.

3. Количество отбираемого меда определяют по зани-
маемой в соте площади. Полная рамка (435X300 мм)
печатного меда содержит около 3,6 кг, половина сота с



печатным медом— 1,5 кг и т. д. Предварительно пчело-
вод должен натренироваться в определении количества
меда в сотах, проверяя себя взвешиванием сотов.

Мед на сотах с расплодом определяют только по за-
нимаемой площади.

Для определения валового медосбора пасеки взвеши-
вают весь откачанный мед, определяют количество меда,
оставшегося в ульях после окончания медосбора и учи-
тывают запасной фонд меда в сотах, заготовленный к
весне для раздачи пчелам. Сумму всего подсчитанного
меда делят на количество семей, имевшееся на пасеке
весной.

ЗНАЧЕНИЕ
КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ
В ГНЕЗДЕ ПЧЕЛ

Пчелы всегда собирают нектар, если есть цветущие
медоносные растения, выделяющие нектар, и если пого-
да не препятствует их полетам (дождь, сильный ветер,
низкая температура). Однако весной принос свежего
нектара (и пыльцы) не может полностью удовлетворить
потребность семьи в выкормке расплода, и недостающий
корм пчелы пополняют за счет оставшихся после зимы
запасов. Недостаток меда в ульях весной приводит к
уменьшению количества выращиваемых личинок и сни-
жению силы семей к основному медосбору.

Заботясь о полной кормообеспеченности пчелиных се-
мей, необходимо учитывать два обстоятельства:

1. Количество заготовляемых кормовых запасов при-
обретает особое значение в связи с крайней неустойчи-
востью ранневесеннего медосбора. В некоторые годы пче-
лы могут быть удовлетворены небольшими запасами, на-
пример 6 кг. Но в годы с холодной, неблагоприятной
весной потребуется запасов в 1,5—2 раза больше. Так
как нельзя заранее предвидеть, какой будет весна, как
будут развиваться весенние медоносы и в какой мере по-
года позволит собирать с них нектар и пыльцу, то прак-
тически пчеловоду надо обеспечивать семьи из расчета
на неблагоприятные условия погоды и медосбора. Толь-
ко тогда можно гарантировать, что пчелиные семьи смо-
гут хорошо усилиться к главному медосбору.

2. Еще до изобретения рамочного улья практики-пче-
ловоды говорили и писали о необходимости наращивать
в ульях не только много пчел, но обязательно «сытых»,
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тяжелых, хорошо развитых пчел, способных за один вы-
лет приносить много нектара. В наше время этот совет
приобрел научное обоснование: на пчел рефлекторно
влияет количество запечатанного меда в гнезде, если его
мало, то пчелы его экономно расходуют, выращивая пчел
с пониженной способностью к работе.

В Институте пчеловодства были проведены два опыта.
В первом опыте в семьи, снабженные разным количест-
вом корма, поставили для выращивания соты с пчели-
ным расплодом, совершенно однородным в генетическом
отношении. Затем определили одновременно у всех се-
мей количество молочка, имевшееся в ячейках, и массу

' выкармливаемых личинок (табл. 15).

Т а б л и ц а 15. Зависимость массы личинок пчел от количества меда
в гнезде

(по данным Н. Г. Биланш)

Количество меда
в пчелином гнезде,

кг

4,5
8,1

12,6

Масс.) молочка
в ячейках

с 3-дневнымн
личинками, мг

2,1
5,0
4,8

Масса личинок
3-дневного

возраста, мг

6,7
9,5

10,8

При наличии в гнездах 8—12 кг меда пчелы снабжа-
ли личинок значительно большим количеством корма и
личинки имели достоверно большую массу.

Второй опыт длился в течение всего весенне-летнего
сезона. При этом были сформированы ранней весной 3
совершенно равные группы по 10 пчелиных семей. Семь-
ям I группы оставили с весны по 3—4 кг меда, семьям
II группы — п о 6—8 и III —по 10—12 кг меда, заданные
количества корма поддерживали в течение всей весны.
Во всех семьях было одинаковое количество перги. Пче-
лы имели возможность вносить с поля совершенно оди-
наковое количество свежего нектара и пыльцы.

Опыт показал, что наличие больших запасов корма
рефлекторно действует на пчел: они больше вырастили
расплода (на 24%), лучше кормили своих личинок и вы-
растили более полноценных пчел (табл. 16). К началу
главного медосбора семьи с большими запасами корма
имели значительно больше пчел. За период главного ме-
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досбора семьи с малыми запасами собрали в среднем
по 26,9 кг меда, а с большими — 40,5 кг (на 1 кг пчел —
соответственно 8,7 и 10,5 кг).

Т а б л и ц а 16. Качественные показатели пчел, выращенных в семьях
с разным количеством кормозапасов

(по данным А. М. Рямовой)

Количество
кормовых
запасов

в улье, кг

3 - 4
6—8

10—12

Масса 6-днев-
ных личинок.

мг

137
159
171

Масса
пчелы,

мг

108
116
118

Развитие
глоточных

желез,
балл

3.57
3,71
3,85

Развитие
жирового
тела, %

100
117
121

Продол-
житель-

ность
жизнипчел

в садках,
дней

14,5
18,0
18,9

Значение большой кормообеспеченности пчелиных се-
мей убедительно показывают данные, собранные Инсти-
тутом пчеловодства в 188 пчеловодческих хозяйствах ме:
дово-опылительного направления центральных областей
РСФСР. Сопоставление их кормообеспеченности (коли-
чества кормов, оставляемых с осени) и продуктивности
показало прямую зависимость между этими величинами
(табл. 17).

Т а б л и ц а 17. Влияние весенней кормообеспеченности пчелиных
семей на их продуктивность

Группа
пасек

I
II

III
IV

V

Кормообеспеченность пче-
линых семей, кг

До 15
От 15,1 до 20
От 20,1 до 25
От 25,1 до 30
Свыше 30

<оличест-
во пасек

3
34
98
39
14

Валовая
продук-

тивность
пчелиных
семей, кг

14,4
23,3
31,4
34,9
36,2

Валовая
продук-

тивность
пчелиных
семей, %

45,8
73,2

100
111,4
115,3

Аналогичные результаты получены и по отчетным дан-
ным по пчеловодству Башкирской АССР. На пасеках,
где запасы меда составляли 14—16 кг, семьи собрали по
17—24 кг меда; в другой группе пасек, находящихся в
тех же районах с одинаковой медоносной базой, но от

семей, обеспеченных по 18—20 кг, — по 28-—35 кг меда
(в учете было 58 пасек).

В ульях весной должно быть не менее 10—12 кг за-
печатанного в ячейках меда и не менее двух полных со-
тов с пергой. Чтобы такие запасы иметь весной, надо во
время медосбора предыдущего года заготовить по 25—
30 кг меда на семью, идущую в зиму. Необязательно
весь заготовленный корм оставлять на зиму в ульях —
часть его, не требующуюся зимой, можно хранить на
складе и подставлять в ульи весной.

Пчелы не израсходуют лишнего меда. В случаях бла-
гоприятной погоды весной и хорошего медосбора изли-
шек меда останется в улье; его можно откачать перед
началом главного медосбора, чтобы заменить свежесоб-
ранным.

В южных областях РСФСР можно оставлять пчелам
меньше меда — 20—25 кг на семью. Более короткий пе-
риод зимы и раннее начало цветения медоносов немного
снижают потребность пчел в запасах корма.

При недостатке корма в ульях и отсутствии запасных
медовых сотов применяют подкормку пчел сахаром. Од-
нако подкормка сахаром не дает таких результатов, как
постановка медовых сотов.

В крупных пчеловодческих хозяйствах пчеловоды вес-
ной стремятся обходиться без подкормки пчел. Большие
запасы корма в сотах, оставленные с прошлого года, га-
рантируют успешный рост семей и избавляют пчеловода
от трудоемкой работы по подготовке и раздаче сахарного
сиропа пчелам. К тому же из-за непогоды не всегда эту
работу можно выполнить своевременно.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МЕДОВЫХ СОТОВ

Заготавливать зимне-весенние медовые запасы надо
в виде полновесных медовых сотов с запечатанными
ячейками. Мед в запечатанных ячейках легче сохранять,
так как он изолирован от окружающего воздуха. В неза-
печатанных ячейках мед легко портится. В сыром поме-
щении мед будет вбирать влагу, разжижаться и может
забродить. В чрезмерно сухом помещении мед будет от-
давать влагу, что приведет к его сгущению и кристалли-
зации. Поэтому заготавливать и хранить надо только со-
ты с запечатанным медом.
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Зимне-весенние запасы меда должны быть в корич-
невых или темных сотах, в которых вывелось не менее
4 поколений пчел. Светлые соты очень холодны для зи-
мовки и весеннего расплода, а матки весной неохотно от-
кладывают в них яйца.

Заготавливать зимне-весенние медовые запасы надо
во время летнего главного медосбора, когда пчелы не
вносят пади. Для этого удобнее использовать ульи с
одинаковыми рамками в гнезде и надставках. В этом слу-
чае при отборе медовых рамок из ульев для откачки
нужное количество полновесных, подходящих для зимов-
ки сотов не откачивают, а составляют в пустые корпуса
или специальные ящики и хранят в закрытом помеще-
нии. В ульи вместо отобранных рамок ставят рамки с
пустыми сотами.

В 2-корпусных ульях во время сильного медосбора
отбирают для откачки соты из второго корпуса. Но при
небольшом медосборе, когда он еще продолжается, из
предосторожности рекомендуется отбирать не все соты,
а лишь половину, стоящую в середине, с запечатанным
(созревшим) медом. Оставленные 6 сотов сдвигают в се-
редину корпуса, а по 3 пустых сота ставят с одной и дру-
гой стороны. Пчелы тогда будут дополнять медом остав-
ленные соты, а складывать новый созревающий нектар —
в пустые. В данном случае при неожиданном прекраще-
нии медосбора в каждом таком улье останется дополни-
тельно к сотам в нижнем корпусе еще 6 сотов, хорошо
заполненных медом, в верхнем корпусе, которые остав-
ляют до сборки гнезд на зиму. Кроме того, при отборе
половины рамок в середине корпуса останутся преиму-
щественно соты, содержащие много незрелого меда и на-
прыска, и это ограничит яйценоскость маток (они могут
класть яйца только в нижнем корпусе) и повысит каче-
ство откачиваемого меда, так как пчелы смогут завер-
шить его переработку и запечатать.

На большинстве пасек содержат пчел в 12-рамочных
ульях с одним или двумя магазинами, имеющими рамки
наполовину меньшей высоты. В таких ульях надо специ-
ально организовать подготовку основных запасов в гнез-
довых сотах пчелами на зиму и весну. Для этого целесо-
образно на часть ульев с наиболее сильными семьями
ставить корпуса или по 2 магазинные надставки, в кото-
рых размещают гнездовые рамки. Заполненные медом
соты в этих ульях хранят и используют при необходимос-
ти как зимне-весенний запас корма для пчел. Если же
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они окажутся излишними, то мед из них откачивают пос-
ле подготовки пчел к зимовке.

Некоторые пчеловоды при постановке магазинов от-
бирают из гнезд крайние соты, оставляя в гнезде только
10 рамок. В магазине размещают, как обычно, полурам-
ки, но с краев ставят 2 пустых гнездовых сота, опус-
кая их в оставленные свободные пространства по бокам
гнезда. В этом случае пчелы наряду с магазинными сота-
ми заполняют медом и гнездовые рамки. С полурамок
мед отбирают и откачивают, а заполненные медом
гнездовые соты отбирают и хранят. Взамен отоб-
ранных рамок в ульи ставят новые с хорошими сотами.
Таким образом, за время медосбора можно подготовить
на семью по 4—6 хорошо заполненных медом гнездовых
сотов для зимовки.

Если в отобранных сотах будет много незапечатанно-
го меда, то рамки надо дать для допечатывания в силь-
ные семьи. На их гнезда ставят корпуса или соответству-
ющее число магазинов, в которых размещают отобран-
ные рамки.

В ульях оставляют на зиму лишь то количество сотов
с медом, которое потребуется для успешной зимовки. Ос-
тальные соты с запечатанным медом хранят до весны на
складе.

В многокорпусных ульях во время медосбора заготав-
ливают не отдельные рамки, а целые корпуса (10 рамок)
с медом. С весны, по мере роста семей, гнездо пчел в
этих ульях расширяют постановкой новых корпусов. Се-
мьи к началу медосбора заполняют 3—4 корпуса. Два
нижних корпуса, предназначенных для расплода, отделя-
ют от верхних корпусов разделительной решеткой. Как
только пчелы заполнят медом и запечатают соты в верх-
нем корпусе, его отбирают и помещают в склад на хра-
нение, а вместо него ставят новый с пустыми сотами. В
дальнейшем отбирают весь мед, который соберет семья,
ставя взамен отбираемых корпуса с пустыми сотами.
После окончания медосбора семье оставляют 1 корпус с
расплодом (в нем частично может быть и мед), сверху
ставят второй, заранее подготовленный корпус с медом,
а остальные отбирают.

В ульях-лежаках на 16—24 рамки при отборе меда
отмечают и оставляют в улье 5—7 сотов с медом, поме-
щая их с края гнезда, противоположном от летка; с ос-
тальных сотов мед откачивают. Подготовленные кормо-
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вые запасы (18—20 кг) осенью используют для зимовки
пчел.

Хранение меда. Соты с запечатанным медом надо
хранить в помещении без резких колебаний температуры.
Для этого подойдут сухой зимовник, подвал, подполье,
холодные кладовые, в которых держится сравнительно
равномерная температура. Мороз не портит мед в сотах,
но нельзя допускать частого замерзания, чередующегося
с отогревом в оттепели, так как печатка меда при этом
может трескаться, нарушая герметичность медовых
ячеек.

В специализированных крупных хозяйствах хранят
соты с медом в отведенных для этого комнатах со стел-
лажами или в длинных ящиках в неотапливаемом зда-
нии.

Хорошо сохраняются соты в корпусах ульев, плотно
установленных в колонки, тщательно закрытые снизу и
сверху. Щели между корпусами затыкают паклей и за-
клеивают бумагой.

Использование медовых сотов. Весной медовые соты
подставляют в ульи с недостаточным количеством корма.
Перед раздачей медовые соты полезно внести на 12—20 ч
в теплую комнату, чтобы мед разогрелся. При постановке
в ульи медовых сотов в первые дни после выставки или
во время первого осмотра пчелиных семей следует отби-
рать из ульев такое же количество пустых сотов, чтобы
чрезмерно не расширить этим и не охладить гнездо. Со-
ты, сплошь занятые печатным медом, следует ставить
сбоку гнезда на крайнее или второе место от края.

Во вторую половину весны полезно расширять гнезда
сотами, содержащими в верхней части небольшое (0,2—
0,5 кг) количество меда (маломедные соты). Такие соты
отбирают из ульев после окончания медосбора при сок-
ращении гнезд и при подготовке семей к зимовке. Из
них мед не выкачивают, а оставляют к весне и использу-
ют для расширения гнезд. .

Если в ульи подставляют медовые или маломедные
соты при полном отсутствии медосбора, то можно распе-
чатать часть медовых ячеек, что повысит яйценоскость
маток и выращивание расплода. Распечатывая медовые
соты, принимают необходимые меры, предупреждающие
воровство меда у пчел.

Кормовые корпуса в многокорпусных ульях. На круп-
ных пасеках, где пчел содержат в многокорпусных уль-
ях, снабжение пчел кормовыми запасами сводят к ма-

80

лотрудоемкой операции. До начала весенне-летнего сезо-
на подготавливают так называемые медовые корпуса.
В каждом корпусе, кроме рамок с пустыми сотами, ста-
вят маломедные рамки, которые в общей сложности
должны содержать 6—8 кг меда. На корпусах мелом ста-
вят букву «К» (кормовой) и в виде колонок хранят до
весны. Если медовых сотов нет или их недостаточно, то
несколько сотов заполняют густым сахарным сиропом.

Ранней весной от семей, как правило, отбирают пус-
той нижний корпус — весь мед и расплод у них обычно
сосредоточивается в верхнем корпусе. За первый месяц
весны пчелы расходуют большую часть корма в верхнем
корпусе. При постановке второго корпуса семьи допол-
нительна получают по 6—8 кг корма. Добавление корма
осуществляется при расширении гнезд без каких-либо
дополнительных затрат труда со стороны пчеловода.

Корпус с медом для зимы (20—25 кг), как уже сооб-
щалось, отбирают и хранят до осени, чтобы иметь гото-
вые корпуса с доброкачественным медом.

В 12-рамочных ульях с магазинами можно пополнить
медовые запасы в магазинных сотах постановкой весной
таких магазинов на дно улья под гнездовой корпус. Пче-
лы, как известно, всегда складывают запасы меда в eepxL

ней части сотов, над расплодом, поэтому они будут вос-
станавливать нарушенный порядок, постепенно распеча-
тывать мед в магазине и переносить его в верхнюю часть
гнезда. В этом случае можно снабдить семьи кормом и
увеличить выращивание расплода без трудоемкого про-
цесса их подкормки.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДА

В СОТАХ

Откаченный мед кристаллизуется за 2—3 месяца. От-
дельные меды (например, с губоцветных и бобовых рас-
тений) долго сохраняются в жидком состоянии. Мед же
в сотах, запечатанный восковыми крышечками, обычно
длительное время находится в жидком состоянии. Одна-
ко он в сотах может и кристаллизоваться. Зимой это ве-
дет к гибели пчел или резкому ухудшению их зимовки,
а весной — к потерям сахара (кристаллы сахара пчелы
выбрасывают из улья) и большим затратам энергии пчел
на его растворение.

Кристаллизация меда зависит от наличия в нем мел-
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ких зародышевых кристаллов, которые пчелы переносят:
в улей. Эти кристаллы образуются при подсыхании нек-
тара в цветке в засушливые годы. Поэтому в засушли-
вые годы мед в ульях кристаллизуется чаще, чем в годы
с нормальной влажностью.

Первичные кристаллы образуются и на стенках яче-
ек, в которых высыхают оставшиеся капельки меда после
откачки на медогонке.

Кристаллизация меда зависит от его химического со-
става. Мед, содержащий повышенное количество глюко-
зы, кристаллизуется быстрее. Увеличенное содержание
фруктозы, декстринов, растворимого белка, наоборот, за-
держивает кристаллизацию.

Зародышевые кристаллы всегда можно обнаружить
в совершенно прозрачном жидком меду. Эти кристаллы
служат центрами, вокруг которых образуются друзы кри-
сталлов, охватывающих постепенно всю массу меда.

Центром кристаллизации могут быть и пыльцевые
зерна, всегда содержащиеся в меду. Зародышевые крис-
таллы при длительном нагревании меда полностью рас-
творяются. Освобождение меда от пыльцевых зерен до-
стигается его фильтрацией, на длительное время сохра-
няющей его жидкую консистенцию.

Особенно большой склонностью к кристаллизации
отличаются вересковый и эвкалиптовый меды. Также бы-
стро кристаллизуется мед с крестоцветных растений —
горчицы, сурепки, рапса и с подсолнечника (в засушли-
вые годы).

Быстрее всего мед кристаллизуется при температуре
13—14°С. Как понижение, так и повышение температуры
задерживают кристаллизацию. При низких температурах
увеличивается вязкость меда, что задерживает кристал-
лизацию. При температуре 27—32°С мед большинства
растений не кристаллизуется вовсе. Пребывание меда в
хорошо утепленном гнезде пчел является важным усло-
вием сохранения его в растворенном состоянии. Резкие
смены тепла и холода в улье ведут к значительному ус-
корению кристаллизации.

Для предупреждения кристаллизации меда в сотах
необходимо выполнять следующие требования:

1. Не оставлять пчелам на зиму сорта меда, предрас-
положенные к быстрой кристаллизации (с вереска, рап-
са, горчицы, сурепки), а также с хлопчатника и подсол-
нечника, нектар с которых собирался пчелами в засуш-
ливое лето. Если не удалось такие меды заменить саха-

88

ром, то начиная с середины зимы, давать пчелам воду
или подкормку — жидкий сахарный сироп.

2. Осенью держать пчел в сокращенных гнездах с со-
тами, плотно покрываемыми пчелами, тщательно утеп-
лять их, уменьшать летки, держать ульи в месте, хорошо
защищенном от ветров. В таком случае медовые запасы
не будут резко охлаждаться при похолоданиях и прогре-
ваться в оттепели.

3. Соты с медом, предназначенные для длительного
хранения, сразу же после отбора из ульев необходимо
вносить в помещение с устойчивой температурой, чтобы
они не подвергались сильному прогреванию днем и осты-
ванию ночью.

Использование сотов с закристаллизовавшимся ме-
дом. Весной, во время первого осмотра пчел, соты с за-
кристаллизовавшимся медом надо отобрать из ульев, за-
менив их сотами с жидким медом из запаса или с сахар-
ным сиропом. Когда потеплеет и пчелы будут хорошо ле-
тать, отобранные соты с закристаллизовавшимся медом
можно будет скормить пчелам. Для этого соты вносят на
сутки в теплую влажную комнату. Затем распечатывают
весь мед и откачивают на медогонке всю оставшуюся
жидкую часть. Соты с оставшимися в ячейках кристалла-
ми меда вносят в теплую, влажную комнату (32—34°С),
набрызгивают в ячейки теплую воду и через сутки ставят
в ульи. При очередных осмотрах повторно обрызгивают
соты теплой водой для растворения оставшихся кристал-
лов сахара, и так повторяют до полного растворения всех
кристаллов.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СОТОВ С ПЕРГОЙ

Пчелы в первую очередь потребляют свежепринесен-
ную пыльцу. Но если ее не хватает или плечы не могут
ее вносить из-за непогоды, или отсутствуют цветущие
пыльценосные растения, то они потребляют запасы пер-
ги, сложенные в гнезде.

Весной пчелы часто ощущают недостаток пыльцы.
Главнейшие весенние пыльценосы (лещина, ива, береза
и Др.) часто цветут при неблагоприятной погоде4 и не ис-
пользуются в полной мере пчелами. Если недостает пыль-
Цы в природе и нет ее запасов в сотах, то пчелы меньше
выращивают расплода, выводят более мелких пчел,
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Чтобы пчелы могли бесперебойно выкармливать личи-
нок в весенний период, необходимо с осени оставлять в
гнезде каждой семьи по 2—3 сота с пергой. В местнос-
тях, где постоянно весной ощущается недостаток пыльцы,
следует специально запасать и хранить вне ульев соты
с пергой. С этой целью среди лета, во время хорошего
приноса пыльцы, при очередном осмотре семей отбира-
ют из гнезд по 1—2 сота, хорошо заполненных пергой (но
без расплода). Этот отбор перги пчелы быстро пополня-
ют принесенной пыльцой с поля. Излишние соты с пер-
гой можно отобрать и осенью после окончания медосбо-
ра, когда сокращают гнезда в семьях.

Значительно лучше хранятся соты с пергой в ячейках,
залитых сверху медом, и запечатанные. Такие медо-пер-
говые соты особенно хороши для ранневесеннего выра-
щивания расплода. Чтобы подготовить медо-перговые со-
ты, надо с наступлением главного медосбора на несколь-
ко ульев с сильными семьями поставить гнездовые корпу-
са (или по 2 магазина) и разместить в них отобранные
из нижних корпусов перговые соты. С наступлением ме-
досбора пчелы зальют ячейки с пергой медом и запеча-
тают, после чего их отбирают и устанавливают для хра-
нения в ящики или сундуки. Такие медо-перговые соты
в ранневесенний период раздают пчелам.

Хранение сотов с пергой в течение зимы требует
большого внимания. Пергу нельзя хранить в очень влаж-
ном помещении, так как она легко покрывается плесенью
и портится. Нельзя ее хранить и в слишком сухом поме-
щении: она высыхает и превращается в плотные комоч-
ки, которые пчелы использовать не могут. Не следует
также допускать, чтобы перга промерзала зимой, так как
она лишается витаминов и других биологически актив-
ных веществ и становится неполноценной.

Для лучшего хранения отобранных сотов с пергой,
как и запасных рамок с медом, подготовляют плотные
прокрашенные снаружи ящики, сундуки или корпуса пус-
тых ульев. Их устанавливают в прохладном, но обяза-
тельно сухом месте, желательно с равномерной темпера-
турой от 1 до 8°С (при такой температуре в сотах не бу-
дет развиваться восковая моль). Ящики и сундуки дела-
ют по размерам рамок, помещаемых в 1 или 2 ряда. Для
подвешивания рамок прибивают к стенкам ящиков дере-
вянные планки. Рамки размещают на расстоянии 8—
10 мм одна от другой. Ящик или сундук закрывают плот-
ной крышкой и все щели заклеивают бумагой. В таком
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виде при температуре от 2 до 8°С перга хорошо сохра-
няется до весны следующего года. Важно и то, что при
температуре, не превышающей 8°С, в сотах не может
развиваться восковая моль, личинки которой уничтожа-
ют и соты, и пергу.

При отсутствии подходящего помещения для хране-
ния сотов с пергою можно засыпать ячейки сахарной
пудрой. Слой пудры предохраняет пергу от непосредст-
венного воздействия атмосферной влаги. Весной в ячей-
ки набрызгивают воду и ставят соты в гнезда. Сахарная
пудра растворяется, и пчелы забирают ее, а затем ис-
пользуют сложенную в ячейках пергу.

Соты с пергой ставят весной в ульи при расширении
гнезд. Лучше всего ставить их рядом с расплодом. Хотя
на перезимовавшей перге пчелы выращивают вдвое мень-
ше расплода, чем на свежепринесенной, но тем не менее
наличие перги в гнездах содействует росту семей.

Иногда пчелы собирают большие излишки перги. Они
заполняют пергой много сотов, сокращая место, необхо-
димое для выращивания расплода и складывания меда.
Для освобождения сотов от избыточной перги ячейки за-
ливают теплой водой, чтобы перга разбухала, после этого
воду и часть перги выкачивают на медогонке.

Если сот с пергой просто опустить в воду, то ячейки
окажутся заполненными воздухом и вода внутрь ячеек не
проникнет. Поэтому вливать ее можно только тонкими
струйками с помощью распыляющего воду приспособле-
ния «Росинка». При обработке больших партий сотов
можно организовать заливку водой менее трудоемким
способом. Соты в рамках устанавливают в обычном вер-
тикальном положении на расстоянии 8—10 см один от
другого в плотные ящики или металлические ванны. За-
тем из стоящего выше сосуда с теплой водой через тон-
кий резиновый шланг медленно (за 8—10 ч) пропускают
воду в ящик с сотами. При этом вода будет вытеснять
воздух и входить в большинство ячеек. Через сутки воду
и пергу откачивают на медогонке. При недостаточном
извлечении перги ее размачивают повторно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЧЕЛ
ВОДОЙ

Пчелы питаются жидкой пищей, и вода, имеющаяся
в меде, вполне удовлетворяет их потребность, пока они
не выполняют никаких работ (осенью, зимой). Однако в
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период выращивания личинок потребность в воде воз-
растает. Если пчелы приносят много нектара с растений,
то потребность в воде удовлетворяется за счет имеющей-
ся в нектаре. Если же пчелы питаются в этот период за-
пасами меда, то они вносят воду с поля.

В семье появляются пчелы-водоносы—это наиболее
старые пчелы, которые не могут далеко летать и соби-
рать нектар. За 1 раз пчела приносит около 40 мг воды.
В семье появляются еще пчелы-резервуары, которым во-
доносы передают воду. Последние содержат воду в сво-
их медовых зобиках в слегка подслащенном виде. Они
малоподвижны, сидят на сотах вблизи расплода. По ме-
ре надобности пчелы-резервуары отдают воду другим
пчелам через хоботок. Израсходовав всю воду, пчелы-
резервуары вновь берут воду от пчел-водоносов.

Сильная пчелиная семья в период интенсивного выра-
щивания расплода приносит 40—50 г воды за день. С по-
явлением медосбора количество пчел-водоносов умень-
шается, меньше становится пчел-резервуаров, а при при-
носе нектара, составляющем 0,3—0,5 кг, пчелы переста-
ют брать воду.

Принос воды резко возрастает в жаркую погоду, ког-
да пчелы расходуют дополнительную воду на ее испаре-
ние и снижение температуры в гнезде. В жаркие дни
пчелы вносят до 200 г воды в день, которую подвешива-
ют небольшими капельками в пустые ячейки вблизи и
между ячейками с расплодом. Испаряясь, вода увеличи-
вает влажность воздуха и одновременно снижает его
температуру (тепло расходуется на испарение).

Пчелы настойчиво ищут воду, вылетая даже в про-
хладную ветреную погоду; в таких случаях часть пчел
застывает и погибает. Чтобы не допустить гибели пчел и
облегчить им сбор воды, на пасеке или рядом с ней вы-
ставляют специальные поилки для пчел. Хорошая поил-
ка должна удовлетворять следующим требованиям: пол-
ностью исключить возможность гибели пчел в воде, да-
вать проточную воду, хорошо прогреваемую солнцем; не
расходовать без надобности много воды.

Этим требованиям удовлетворяет поилка, устроенная
из бочки с плотной крышкой и вделанным в нижней час-
ти краном с наклонно приставленной доской (рис. 13).
Кран открывают так, чтобы с него капала вода с жела-
тельной скоростью, достаточной, чтобы смачивать доску
на всем ее протяжении. На доске вырезают зигзагообраз-
ные желобки глубиной 2 мм, которые придают току воды
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определенное направление. Согретую на солнце воду,
протекающую тонким слоем, пчелы охотно забирают.

Под концом доски, предназначенной для стока воды,
вкапывают в землю вторую бочку без дна, чтобы остатки
воды впитывались в почву, а не разливались по ее по-
верхности.

Рис. 13. Поилка для пчел

При необходимости экономно расходовать воду мож-
но устроить поилку из бутыли и противня. Бутыль с во-
дой прикрепляют в перевернутом виде на стойке над
противнем так, чтобы ее горлышко было опущено в воду.
Поверх воды в противне кладут поплавки или фанеру с
отверстиями, через которые пчелы забирают воду. По
мере расходования воды в противне она поступает из
бутыли.

Поилку устанавливают в защищенном от ветра сол-
нечном месте. На открытых местах ее отгораживают не-
высоким плетнем. В прохладные дни весной желательно
наливать в поилку воду, согретую в теплой комнате.

Пчелы весной очень охотно берут воду с небольшой
примесью поваренной соли (5 г на 1 л воды). В одном
из опытов на пасеке выставляли маленькие корытца с
водой из разных источников — речной, дождевой, коло-
дезной, с добавлением поваренной соли и др. Наблюдения
показали, что 48% пчел брали дождевую воду и 52% —
подсоленную. При добавлении 8 г соли на 1 л воды коли-
чество пчел на поилках снижалось, а при добавлении
Ю г соли на 1 л воды пчелы вовсе отказывались ее заби-
рать. При повторных подсчетах это соотношение постоян-
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но сохранялось. Следовательно, пчелы в весенний период
нуждаются как в чистой воде (лучше мягкой, без приме-
си солей), так и в подсоленной. В других опытах было
установлено, что примесь поваренной соли в корме пчел
стимулирует выделение воска. Поэтому на больших па-
секах целесообразно ставить две поилки — с чистой и
подсоленной водой. Для этого на широкой доске можно
сделать две параллельные канавки, в которые вода (чис-
тая и подсоленная) поступала бы с двух рядом располо-
женных бочонков.

УГЛЕВОДНЫЕ
ПОДКОРМКИ ПЧЕЛ

Подкармливать пчел медом приходится в редких слу-
чаях, так как целесообразнее оставлять кормовой мед в
сотах (не откачивать) и при необходимости подставлять
медовые соты в гнезда пчел. Обычно пчел подкармлива-
ют сахарным сиропом, заменяющим мед, или медом в
следующих трех случаях:

для пополнения запаса кормового меда в гнездах пчел
при недостаче меда в ульях весной до появления в при-
роде цветков, выделяющих значительное количество нек-
тара;

для. стимулирования выращивания расплода при от-
сутствии цветущих медоносов;

для пополнения кормовых запасов, необходимых пче-
лам на зиму, и замены недоброкачественного (падевого)
меда с целью улучшения зимовки пчел.

САХАРНАЯ ПОДКОРМКА

Пчелы длительное время могут жить, питаясь чистым
сахарным сиропом, однако выращивать расплод, выде-
лять воск, интенсивно собирать нектар и выполнять мно-
гие другие работы они не могут, так как сахар — чисто
углеводный корм и не содержит других веществ, жизнен-
но важных для пчел.

Пополнение кормовых запасов. При недостатке меда
в ульях весной пчел обычно подкармливают сахаром. В
ряде стран пчеловоды осенью отбирают из ульев значи-
тельную часть кормового меда, взамен которого дают
сахарный сироп, которым (вместо меда) пчелы вынужде-
ны весной питаться. Как же такая замена сказывается
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на жизнедеятельности пчелиных семей в активный пери-
од сезона?

В Институте пчеловодства был проведен опыт по срав-
нению роста и продуктивности пчелиных семей, питав-
шихся медом и сахаром. Для опыта выделили 20 пчели-
ных семей, которых разделили на две равноценные груп-
пы. Семьи первой группы имели весной в гнездах мед,
которым питались весь период до медосбора. По мере
потребления меда в гнезда пчел подставляли новые соты
с медом. Семьи второй группы имели с весны такое же
количество густого сахарного корма, который также, по
мере его потребления, добавляли. Семьи обеих групп сво-
бодно вносили в улей обножку. В течение весны 4 раза
(через каждые 12 дней) подсчитывали количество выра-
щиваемого семьями расплода (табл. 18).

Т а б л и ц а 18. Выращивание расплода и сбор меда пчелиными
семьями

(по данным И. П. Цветкова)

Группа семей пчел

Питавшаяся медом
Питавшаяся сахаром

Количество

21.05

9450
9 570

3.06

12 920
11820

печатного расплода
(ячеек)

15.06

12 610
10 300

27.06

14310
10 350

всего

49 290
42040

Собра-
но

меда,
кг

102,9
77,8

До начала медосбора семьи, питавшиеся сахарным си-
ропом, выкормили на 12,7% меньше расплода, а во вре-
мя главного медосбора собрали на 24,6% мельше меда;
это свидетельствует о том, что сахар по своей питатель-
ной ценности значительно уступает натуральному меду.
Поэтому подкармливать пчел сахаром для пополнения
весной кормовых запасов следует лишь в тех случаях,
когда нет возможности оставить с осени достаточное ко-
личество сотов с печатным медом.

Для пополнения кормовых запасов весной семьям
пчел дают густой корм (на 1 л воды 2 кг сахара) и боль-
шими порциями (4—6 л), чтобы лишний раз семьи не
тревожить.

Как правило, это мероприятие проводят вечером (на
ночь), что уменьшает бесцельные вылеты и потери пчел
в относительно прохладную или ветреную погоду. При
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этом кормушки должны быть надежно укрыты, а леток
уменьшен.

Побудительная подкормка сахаром. Наличие нектара
и пыльцы в природе — один из самых значительных фак-
торов, вызывающих увеличение количества расплода, вы-
ращиваемого в семьях. Однако весной сбор нектара очень
часто бывает непродолжительным и неустойчивым. В
большинстве местностей нектар в природе отсутствует
в самый ответственный период наращивания пчел к глав-
ному медосбору. Поэтому издавна пчеловоды стремились
весной создавать пчелам искусственный медосбор.
С этой целью пчел подкармливали небольшими порция-
м и — по 1—2 стакана ежедневно или через день разве-
денного меда (1 кг меда в 0,5 л воды — медовая сыта)
или жидкого сахарного сиропа (1 кг сахара в 1 л воды).

Для проверки эффективности побудительной под-
кормки медом или сахаром проведено большое число
опытов. С весны подбирали две равные группы пчелиных
семей. Семьям одной группы давали ежедневно (или че-
рез день) по 1—2 стакана разведенного меда или жид-
кого сахарного сиропа. Семьям второй группы подкорм-
ки не давали, и пчелы довольствовались медовыми запа-
сами, имеющимися в гнезде. Все семьи в одинаковой ме-
ре могли собирать нектар и пыльцу в природе. В начале
опыта, при подборе равных групп, и в конце его подсчи-
тывали количество расплода, выращенного в семьях обе-
их групп.

Во всех опытах семьи, подкармливаемые небольшими
порциями сахарного сиропа, вырастили расплода не боль-
ше, чем контрольные семьи, не получавшие подкормки.

Побудительная подкормка небольшими порциями ме-
да или сахарного сиропа не увеличивает количества вы-
ращиваемого расплода, хотя, несомненно, она активизи-
рует пчел: увеличивается лет пчел, а в ряде случаев —
принос пыльцы.

ОБОГАЩЕНИЕ
САХАРНОГО СИРОПА

БЕЛКОВЫМИ И ДРУГИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ

Уже давно предпринимались попытки добавления раз-
личных продуктов, содержащих белок и другие питатель-
ные вещества, для улучшения сахарного сиропа.

Добавление коровьего молока. Известно, что коровье
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молоко богато питательными веществами. Так, если в ме-
ду содержится 0,4—0,6% белка, то в молоке его — около
3%. Пчелы хорошо усваивают коровье молоко. Опреде-
лено, что из веществ коровьего молока пчелы усваивают
76,5%, при питании свежей пыльцой — 79,1 %.

Опытами установлено, что если приготовить густой
сахарный сироп, в котором 20% воды заменить молоком,
то в полученном сиропе будет примерно в 2 раза больше
белка, чем в меду. Такой корм пчелы очень охотно заби-
рают из кормушек. При этом отмечено увеличение содер-
жания белка в теле пчел: при замене молоком 10% во-
д ы — на 4,5%, при замене 20% воды — на 6,6, а при за-
мене 40% воды — на 11 %.

Как видно из таблицы 19, семьи, питавшиеся медом,
вырастили больше расплода на 19,3% по сравнению с
семьями, получавшими чистый сахар.

Т а б л и ц а 19. Выращено расплода в семьях подопытных групп
(с 24.03 по 28.04)

Группа

I
11

III
IV

V

Вид корма

Сахар чистый
Сахар+10% молока
Сахар+20% молока
Сахар+ 40% молока
Мед

Количество расплода

ячеек

13 730
18 550
17 280
11060
16 380

• %

100
135.1
125.8
84.8

119,3

При замене 10 и 20% воды молоком количество рас-
плода возросло соответственно на 35 и 25%. Прибавле-
ние к сахару 20% цельного коровьего молока дало такие
же или даже несколько лучшие результаты, чем мед.

Очень хорошие результаты получены при использо-
вании сахаромолочной подкормки в период подготовки
пчел к медосбору (табл. 20). В это время пчелы не-
прерывно вносили нектар и пыльцу и могли за ее счет
в какой-то мере компенсировать неполноценность са-
харного корма. Тем не менее подкормка сахарным
сиропом с молоком повысила выращивание расплода и
медосбор пчелиных семей.

При питании пчел сахаром с добавлением снятого
молока сбор меда возрос на 9%, а при добавлении
цельного — на 15 %.
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Т а б л и ц а 20. Влияние сахаромолочной подкормки на рост
, и медосбор пчелиных семей

(по данным А. С. Яковлева)

Опыт

I

II

Период под-
кормки

13.06—27.06

6.06—26.06

Вид подкормки, до-
бавляемой к сахарному

сиропу

Чистый сахар
Снятое молоко
Чистый сахар
Цельное молоко

Выращено
расплода

сотен

436
468
286
313

%

100
107
100
109

Собрано
меда

кг

38,8
42,3
42,3
48,0

%

10Э
109
100
115

Серию опытов по изучению результатов сахаромо-
лочной подкормки для пчел провели в Дагестанской
АССР под руководством аспиранта Института пчело-
водства К. А. Алиева. Здесь 40 семей разделили на
четыре .равные группы, по 10 семей в каждой. В группах
было одинаковое количество пчел, расплода и меда,
матки одного возраста.

Семьям I группы (контрольной) давали чистый са-
харный сироп, составленный из расчета на 1 л воды
1,86 кг сахара. Семьям II группы давали корм, состоя-
щий «из снятого (обезжиренного) молока, подготовлен-
ного в пропорции на 1 л молока 1,5 кг сахара. Семьям
III группы давали сахарный сироп с сухим молоком.
На 250 г сухого молока брали 875 г воды и получали
молоко обычного состава. Затем к 1 л такого молока
добавляли 1,5 кг сахара. Семьям IV группы давали
цельное коровье молоко из расчета на 1 л молока 1,5 кг
сахара. Корм давали пчелам в верхних кормушках по
200 г через день. Подкормку начали 3 апреля и в тече-
ние последующих 36 дней давали сироп 18 раз.

В начале опыта во всех группах семей было одина-
ковое количество расплода. К концу опыта во всех
семьях, получавших молоко, расплода оказалось на
7—10% больше. Наибольший эффект'дала подкормка
пчел сахаром с цельным молоком, наименьший —со
снятым молоком (табл. 21).

Аналогичный опыт был проведен осенью на 40 семь-
ях, которых подкармливали теми же четырьмя видами
кормов. Подопытные группы семей кормили с 26 ав-
густа, когда полностью прекратился медосбор, и давали
корм (через день) в течение сентября (табл. 22).
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Т а б л и ц а 21. Влияние сахаромолочной подкормки весной
на выращивание расплода

т

Г
ру

пп

I
II

III

IV

Вид корма

Чистый сахар
С а х а р + снятое

молоко
Сахар + сухое

молоко
Сахар + цельное

молоко

Количество печатного

2.04

3930

2920

3950

3910

расплода (ячеек)

14.04.

5540

5630

5570

5810

26.04

9 540

9 780

9 980

10180

8.05.
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18 790
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106,9

108,3

110,5

Т а б л и ц а 22. Влияние сахаромолочной подкормки осенью
на выращивание расплода

И осенняя подкормка пчел сахаром с добавлением
молока дала положительный результат, повысив коли-
чество расплода на 17—23%.

Подкормка пчел сахарным сиропом с обезжиренным
и цельным молоком дала повышение массы личинок и
выводящихся пчел. Это увеличение влияет на медосбор
пчелиных семей, так как чем тяжелее пчелы (лучше
развиты), тем с большей нагрузкой нектара они приле-
тают в улей.

Начиная использовать для пчел сахаромолочную
подкормку, следует иметь в виду, что пчелы никогда в
природе не встречали такой корм (молоко) и не имеют
к нему соответствующих вкусовых ощущений. Поэтому
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надо постепенно приучать пчел к новому для них кор-
му. Первый раз надо дать 200—300 г чистого сахарного
сиропа (на 1 л воды 1 кг сахара). В такой сироп хоро-
шо добавить 1 каплю ароматического вещества. Пчелы
привыкают к запаху и месту кормления. На 2-й день
дают корм, заменив 10% воды молоком, затем содер-
жание молока увеличивают до 20, а затем и до 30%.

Для приготовления сахаромолочной подкормки сна-
чала варят сахарный сироп из расчета на 0,8 л воды
1 кг сахара, воду при этом нагревают до кипения. Перед
раздачей корма в ульи в охлажденный сироп добавля-
ют молоко (0,2 л на 1 кг сахара).

При подкормке пчел жидким сахаромолочным кор-
мом надо следить, чтобы пчелы из кормушек забирали
весь корм, так как его остатки через некоторое время
могут забродить.

При подкормке пчел весной большими порциями
густого сахарного сиропа (на 1 л воды 2 кг сахара)
также полезно 20% воды заменять свежим цельным
молоком. С такой примесью корм не закисает ни в
улье, ни в кормушке.

Подкормка с дрожжами. Обыкновенные пекарские и
пивные дрожжи содержат легкоусвояемый белок, вита-
мины и другие вещества. Они давно привлекали внима-
ние пчеловодов и сейчас используются как добавки к
подкормкам для пчел.

Подкормку с дрожжами готовят следующим обра-
зом. Сначала варят сахарный сироп из расчета на 1 л
воды 1 кг сахара. Отвешивают 250 г свежих пекарских
дрожжей и тщательно растирают с 0,5—1 л сахарного
сиропа. Образовавшуюся однородную смесь разбавляют
сахарным сиропом до 5 л и кипятят. Получается саха-
родрожжевая подкормка, содержащая в 1 л сиропа 50 г
свежих дрожжей, т. е. сироп с 5% растертых и убитых
кипячением пекарских дрожжей.

Сухих пекарских дрожжей надо брать примерно в
4 раза меньше, чем свежих. Следовательно, на 1 л под-
кормки надо брать около 12 г сухих дрожжей. Сначад-а,
их размешивают в слегка подслащенной воде и остав-
ляют на сутки в теплом месте, за это время дрожжи
быстро размножаются. Через сутки дрожжи вливают в
сахарный раствор, кипятят, а после охлаждения дают
пчелам.

Подкисленные подкормки. Настоящий цветочный дед
имеет большую активную кислотность, чем падевый.
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В тех районах, где пчелы вынуждены зимовать на меду
с примесью пади, они выходят весной ослабленными, с
сильным поносом. Добавление к корму кислоты весной,
после выставки пчел, благотворно влияет на них: пчелы
оживленнее летают, энергичнее работают, больше выра-
щивают расплода.

Для ранневесенней подкормки готовят сахарный си-
роп из расчета на 1 л воды 1 кг сахара. В этот сироп
добавляют около 3 г (на каждый 1 кг сахара) уксус-
ной, щавелевой или лимонной кислоты. Щавелевую и
лимонную кислоту предварительно разводят в неболь-
шом количестве воды и вливают в охлажденный сироп
перед раздачей его пчелам.

Уксусную кислоту (эссенцию) отмеривают по деле-
ниям, имеющимся на бутылке, и вливают в небольшое
количество воды. После прибавления кислоты сироп
тщательно размешивают.

Для этих целей можно использовать и такие расте-
ния, как щавель, ревень, кислица. На ведро воды берут
около 2 кг кислицы, щавеля или ревеня. Как только
эти продукты разварятся, отвар процеживают и добав-
ляют к нему большее по объему количество сахара.
Иначе говоря, на неполное ведро отвара берут полное
ведро сахарного песка.

Давать подкормку надо сразу же после первого хо-
рошего очистительного облета пчел, вечером, когда лёт
прекратится. За 1 раз давать в среднем по 0,5 л на
семью. Более сильным семьям дозу несколько увеличи-
вают (0,6—0,8 л), а слабым — уменьшают (0,2—0,3 л).
Хорошие результаты обеспечивает трехразовая подкорм-
ка с промежутками в 3 дня.

Кислую подкормку пчел следует обязательно соче-
тать с проведением срочных санитарных мероприятий
на пасеке: удалением подмора с доньев ульев, а также
сотов, запачканных следами экскрементов, тщательной
очисткой капель кала со стенок и рамок улья.

Микроэлементы. Положительное действие на пчел
оказывают микроэлементы, в частности кобальт. Добав-
ление кобальта к сахарной подкормке повышает коли-
чество расплода в семьях осенью на 12,5%, весной —
на 28,3%, что увеличивает продуктивность пчелиных се-
мей. Наилучшая доза — 8 мг кобальта на 1 л сахарного
сиропа. Дальнейшее увеличение количества микроэле-
мента в сиропе приводит уже к снижению его эф-
фективности.
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Кобальт продают в виде двух соединений хлористо-
го кобальта и сернокислого кобальта. Оба эти соедине-
ния пригодны для добавления в подкормки пчел. Чтобы
иметь 8 мг чистого кобальта, надо брать хлористого или
сернокислого кобальта примерно в 3 раза больше, т. е.
24 мг на 1 л подкормки.

В магазинах зооветснаба продают хлористый ко-
бальт в виде таблеток. В одной таблетке содержится
960 мг хлористого натра и 40 мг хлористого кобальта.
Одну такую таблетку надо брать на каждые 2 л сахар-
ного сиропа. Наличие хлористого натра (поваренной со-
ли) в этих таблетках полезно, так как поваренная соль
в малых дозах тоже стимулирует выращивание рас-
плода.

Кобальт хорошо добавлять и в сахаромолочную под-
кормку для пчел.

Витамины. Пчелы получают богатейший набор ви-
таминов из пыльцы, и прибавление их к сахарному си-
ропу не оказывает сколько-нибудь заметного влияния
на выращивание расплода.

САХАРОМЕДОВОЕ ТЕСТО

На крупных пасеках с успехом используют для под-
кормки пчел весной сахаромедовое тесто (канди). Под-
кормка тестом имеет ряд преимуществ по сравнению с
подкормкой сахарным сиропом. Отпадает трудоемкая
работа по хранению, проверке кормушек, развозке их,
постановке в ульи, для чего надо снимать крышу улья,
потолок м утепляющие подушки. После подкормки все
работы приходится выполнить в обратном порядке. Ис-
пользование теста не требует каких-либо подготовитель-
ных работ: его кладут прямо на рамки гнезда пчел.
Приготовление теста можно полностью механизиро-
вать.

В институте пчеловодства сравнили эффективность
подкормки пчел весной сахарным сиропом и сахароме-
довым тестом. Оказалось, что семьи, получавшие саха-
ромедовое тесто, дали лучшие результаты, чем получав-
шие сахарный сироп (табл. 23).

Подкормка сахаромедовым тестом обеспечила вы-
ращивание пчел более высокого качества. Объясняется
это тем, что сахарный сироп всегда усиливает лет пчел,
и если в природе нет цветущих растений или они не вы-
деляют нектара, то усиленный лет пчел вызывает лишь
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Т а б л и ц а 23. Качественные показатели пчел, выращенных
в семьях, получавших разные корма

Корм

Сахарный сироп
Сахаромедовое тесто
Мед в сотах

Масса
6-дневных
личинок,

мг

150,4
151,8
152,2

Масса
1-днев-

ных пчел,
мг

99,5
101,9
108,1

Содержание в теле,
мг

жира

1,97
2,18
2,39

азота

2,73
2,82
3,02

непроизводительную трату сахара (на полеты) и других
питательных веществ очел.

Сахаромедовое тесто не вызывает усиления лета
пчел и связанных с этим потерь.

Для приготовления сахаромедового теста берут на
80 кг сахарной пудры 19 кг меда и 1 л воды. Сахарная
пудра не должна содержать комочков, ощутимых при
расстирании между пальцами. От степени размельчения
сахара зависит качество канди. При наличии даже не-
больших комочков сахара канди быстро затвердевает и
становится недоступным для пчел. Мед следует брать
зрелый, лучше из сортов, медленно кристаллизующих-
ся. Ссевшийся мед предварительно растворяют. Для
этого отвешенное количество меда помещают в водяную
баню и медленно разогревают, периодически его поме-
шивая. Температура меда не должна превышать 50эС.
Когда мед полностью растворится, его оставляют еще
в разогретом состоянии на 8—10 ч для того, чтобы раст-
ворились оставшиеся в меде мельчайшие прозрачные
кристаллики. В полностью растворившийся мед влива-
ют требуемое количество кипяченой воды непосредствен-
но перед замешиванием теста. Добавление воды позво-
ляет иметь тесто немного более разжиженным, чем реко-
мендуется для других целей, вследствие чего пчелы та-
кое тесто легче и быстрее забирают.

В отвешенное количество сахарной пудры медленно
вливают разогретый мед (40—45°С) и замешивают ру-
ками, как обычное тесто. Из теста готовят лепешки мас-
сой 0,8—1 кг, толщиной 2—3 см. Такие лепешки кладут
на металлические сеточки (с отверстиями 3X3 мм) раз-
мерами примерно 20X30 см и помещают непосредствен-
но на верхние бруски рамок, занятых пчелами. Забира-
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ют пчелы корм как снизу, через отверстия решетки, так.
и попадая на сетку с боков. Лепешку с тестом сверху
прикрывают листком целлофана так, чтобы все тесто
было прикрыто. Целлофан предохраняет тесто от быст-
рого высыхания; при его отсутствии тесто можно при-
крыть листом провощенной бумаги.

Для удешевления подкормки иногда сахарную пуд-
ру замешивают на сиропе из инвертированного сахара.
Для получения инвертированного сиропа берут на 74 кг
сахара 18,5 л воды и 7,5 кг хорошего свежего меда. Все
это размешивают и помещают на 6—8 дней в усло-
вия температуры 32—35°С. Периодически смесь переме-
шивают. Под влиянием инвертазы меда сахар (сахаро-
за) постепенно превращается в простые сахара — глю-
козу и фруктозу, переходящие в раствор. Необходимо
отметить, что инверсия сахара должна быть полной.
Если же в растворе будет преобладать сахароза, то из-
готовленное тесто скоро превратится в кусок твердого
сахара, который пчелы не смогут использовать.

Крупные пчеловодческие хозяйства механизируют
изготовление сахаромедового теста. Сахар сначала под-
сушивают, пропуская через струю теплого воздуха. За-
тем сахар поступает на шаровую мельницу, превраща-
ющую его в сахарную пудру. Тесто замешивают на
тестомешальных машинах, используемых в небольших
хлебопекарнях.

Подкормка сухим сахаром. Если слой мелкого са-
харного песка насыпать в широкий ящичек с низкими
стенками и поставить поверх рамок или на дно улья, то
при полном отсутствии медосбора пчелы будут раство-
рять и забирать крупинки сахара. Чтобы приучить пчел
к сухому сахарному корму, при первой постановке са-
хара в улей его поливают раствором меда (на 1 л воды
J кг меда). Пчелы сначала охотно высасывают жидкую
часть корма, а затем начинают растворять крупинки са-
хара. Такой сахар забирают только летные пчелы.
Количество забираемого корма не зависит от влажности
воздуха.

Исследованиями установлено, что пчелы растворяют
сахар не водой из медового зобика, а секретом слюнных
(глоточных, грудных) желез. В корме, приготовленном
пчелами из сухого сахара, оказалось много ферментов
(инвертазы и диастазы) и мало воды (15,8%), очень
высокое инвертазное число (663), много сахарозы (7%).
Таким образом, при растворении кристаллов сахара у
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пчел многократно усиливается деятельность слюнных
желез, что ведет к преждевременному их старению и
гибели. Хотя подкормка сухим сахаром и привлекает
своей простотой, но ее нельзя рекомендовать как побу-
дительную ни весной, ни осенью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДРУГИХ СЛАДКИХ

ВЕЩЕСТВ

Чтобы использовать для подкормки пчел сладкие
вещества, необходимо знать, способны ли пчелы их ус-
ваивать, и если способны, то в какой мере. Существует
простой и достаточно надежный метод оценки питатель-
ной ценности для пчел углеводных кормов (сахаров),
растворимых в воде. Для опыта берут пчел, по возмож-
ности с пустыми медовыми зобиками, и по 50 штук по-
мещают в 4 клеточки. В клеточки дают следующий
корм: в первую — чистую воду (контроль); во вторую —
раствор сахара (1:1) в расчете на поддержание жизни
пчел в течение примерно 3 дней (20 см3); в третью —
тот же раствор сахара, что и для клеточки 2, но в уд-
военном количестве (40 см3); в четвертую — смесь, сос-
тоящую из раствора сахара в таком же количестве, как
и для клеточки 2 (20 см3), и в равном количестве раст-
вор испытываемого вещества, растворенного в воде 1:1.

Все клеточки помещают в термостат с температурой
32—34°С и влажностью 70—80%.

Пчелы питаются кормом, имеющимся у них в клето-
чках, а израсходовав его, погибают. Ежедневно подсчи-
тывают и удаляют из клеточек погибших пчел. Затем
вычерчивают график количества живых пчел, находя-
щихся в клеточках на каждый день опыта (рис. 14). Кри-
вые продолжительности жизни пчел во второй и третьей
клеточках служат в качестве контрольных для кривой
четвертой клеточки. Если испытываемое вещество вов-
се не усваивается пчелами, то кривая четвертой клеточ-
ки совпадает с кривой второй клеточки. Если испыты-
ваемое вещество по своей питательной ценности для пчел
равно сахару, то кривая четвертой клеточки совпадает
с кривой третьей клеточки. При промежуточной ценно-
сти кривая четвертой клеточки займет среднее положе-
ние между кривыми второй и третьей клеточек.

Пользуясь описанным методом, Е. Филипс выяснил,
что пчелы усваивают из моносахаридов глюкозу и фрук-
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тозу, но не усваивают галактозу и маннозу, из дисахари-
дов — сахарозу, мальтозу, трехалозу, но не усваивают
лактозу. i

Березовый и кленовый сок можно с успехом приме-?
нять для подкормки пчел рано весной при наличии бере-
зовых и кленовых рощ и лесов вблизи пасеки. Однако
добывание сока вредит дереву, поэтому добывать его
можно лишь с деревьев, подлежащих вырубке. Сок бере-
зы содержит 0,43—1,13%, а клена — до 2,5% преимуще-
ственно некристаллизующегося сахара.

644-

Июнь

Р и с 14. Кривые, характеризующие питательную ценность углевод-
ных кормов пчел:

/ — получавших воду, // — сахарный сироп (одну часть), /// — сахарный сиров,
плюс испытываемое вещество, IV — сахарный сироп в удвоенном количестве

(две части)

Добытый сок можно скармливать пчелам в свежем
виде, наливая в поилку. Пчелы очень охотно забирают
жидкость, когда она, протекая по доске, несколько crjh
щается, испаряя воду под действием солнечного тепла.
Жидкость легко бродит, поэтому поилку нужно мыть
ежедневно и наливать в нее свежий сок.

Чтобы пчелы лучше забирали сок из кормушки, его
надо выпарить до содержания сахара 20—25%.

Подкормка пчел ранней весной сгущенным березо-
вым соком способствует увеличению расплода.
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Крахмальная патока из чистого картофельного крах-
мала вполне приемлема для весенней подкормки пчел.
Она имеет янтарно-золотистый цвет и сладкий вкус и за-
бирается пчелами очень охотно без всякой примеси ме-
да или сахара. Однако зимовать на таком корме пчелы
не могут, так как он содержит 20,2—23,3% веществ, не
усвояемых пчелами.

Сметки сахарные (отход сахарной промышленности)
можно с успехом использовать для весенней подкормки
пчел. Ценность их для пчел зависит от степени загряз-
нения. Под названием «сахарные сметки» продают отхо-
ды сахара-рафинада (крошки чистого сахара, загряз-
ненные волокнами мешковины, пылью и т. д.). Такой са-
хар — хороший корм для пчел. От крупных механиче-
ских примесей (волокна, солома и т. д.) сироп очищают
при варке, а от мелких примесей его очищают сами пче-
лы: забирая сироп, они оставляют на дне кормушки все
механические примеси.

Сметки, сахарные отходы кондитерской промышлен-
ности часто содержат примеси крахмала и соли. Неболь-
шие примеси крахмала весной, когда пчелы летают, вре-
да не приносят, но для зимы такой корм совершенно не-
пригоден. При большой примеси крахмала во время вар-
ки сиропа образуется студенистая масса, которую пчелы
не забирают. Содержание поваренной соли не должно
превышать 0,5% к количеству сваренного сиропа. При
большей концентрации соли пчелы сироп не берут. Для
зимы даже незначительная примесь поваренной соли не-
допустима, так как приводит к гибели пчел.

Чтобы определить пригодность сметок для подкорм-
ки пчел весной (в сомнительных случаях), следует пред-
варительно сварить небольшое количество сиропа и ис-
пытать его на 2—3 пчелиных семьях (станут пчелы за-
бирать сахарный сироп из кормушек или нет).

Сок сахарного сорго. Некоторые сорта сорго дают
сок, который пчелы забирают в смеси с медом. Осенью
из стеблей сорго выжимают сок и скармливают его в
сйежем виде, однако для зимовки пчел такой корм не-
пригоден.

Виноград. В сентябре пчелы очень охотно посещают
виноградники, пункты приема и переработки винограда
и забирают свежий виноградный сок. В условиях юга
пчелы могут зимовать на корме из виноградного сока.

Арбузный сок. На Майкопском опорном пункте изу-
чали зимовку пчел на арбузном соке. Чтобы скормить
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сок, арбузы разрезали на две части и содержимое их раз-
минали руками. Затем половинки с арбузной мезгой
расставляли на солнечной поляне вблизи пасеки. Пчелы
охотно забирали арбузный сок. Однако семьи, зимовав-
шие на этом корме, погибли. Следовательно, арбузный
сок может поддерживать жизнь пчел осенью, но для зи-
мовки непригоден.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОДКОРМКИ

В весенне-летний период используют подкормки с
целью заменить естественный поддерживающий медо-
сбор или вызвать повышенную активность пчел, или же
дать пчелам лекарственные вещества.

Подкормка пчел при выводе маток. Давно уже изве-
стно, что при выводе маток большое значение имеет по-
ступление в улей свежего нектара и пыльцы, поэтому
для получения высококачественных маток необходимо
приступать к выводу маток в такое время, когда в при-
роде цветут медоносные и пыльценосные растения. Но
часто, чтобы не упустить сроки, пчеловод вынужден, осо-
бенно весной, выводить маток при отсутствии медосбора.
Возможно также внезапное прекращение медосбора
из-за неожиданно изменившейся погоды. Во всех таких
случаях, чтобы как-то заменить естественный медосбор,
применяют подкормку семей-воспитательниц, выращи-
вающих маток. Такая подкормка семей-воспитательниц
совершенно необходима в специализированных матковы-
водных хозяйствах, где применяют метод непрерывного
(поточного) вывода, и всякое прекращение медосбора
должно быть скомпенсировано искусственной подкорм-
кой.

Раздача пчелам ежедневно вечером небольших пор-
ций сахарного сиропа не достигает цели. В Институте
пчеловодства проводили испытание эффективности под-
кормки семей-воспитательниц при раздаче через день
по 0,3, 0,5 и 1 кг 50%-ного сахарного сиропа. Выясни-
лось, что ни одна из этих подкормок (чистым сахаром)
не повысила качества маток по сравнению с контрольны-
ми семьями, не получавшими подкормки; лишь немного
увеличилось количество закладываемых маток. По-види-
мому, сахарный сироп как чисто углеводный корм не да-
ет пчелам в достаточном количестве белков и других
компонентов пищи, необходимых для выращивания ма-

108

ток. Естественно, после этого стали испытывать под-
кормки семей-воспитательниц сахарным сиропом с при-
месью белковых и других веществ, усваиваемых пчела-
ми, которые повышали бы питательную ценность корма.

Такой опыт, длившийся в течение всего матковывод-
ного сезона (с 3.05 по 8.08), был проведен на опытной
насеке Краснополянского пчелоразведенческого хозяйст-
ва (Краснодарского края). При этом I группе семей-вос-
питательниц, состоящей из 8 семей, во все дни при отсут-
ствии медосбора давали по 0,3 л 60%-ного сахарного
сиропа, в котором 50% воды заменяли цельным коровь-
им молоком; II группе из 8 семей давали столько же са-
харного сиропа без примеси молока.

Опыт показал, что семьи, получавшие сахарный си-
роп с примесью молока, принимали вдвое больше личи-
нок и вырастили лучших маток, чем семьи, получавшие
чистый сахар. При наступлении даже небольшого медо-
сбора использование подкормки уже не оказывало влия-
ния. Интересно отметить, что семьи (обычные, с матка-
ми), получавшие сахаромолочную подкормку, вырасти-
ли дополнительно в среднем по 1,9 кг пчел. Следователь-
но, подкормка с молоком при отсутствии прироста массы
контрольного улья на пасеке оказала заметное влияние
и на увеличение количества, и на повышение качества
маток. Однако наибольший эффект дала подкормка се-
мей-воспитательниц медо-перговой смесью, о которой
пойдет речь в следующем разделе.

Недавно выявлены новые возможности для улучше-
ния качества маток при необходимости их вывода при
отсутствии медосбора — это так называемая дневная
подкормка семей-воспитательниц.

Подкормка жидким сахарным сиропом оказывает на
семью пчел двойное воздействие: она улучшает питание
пчел и одновременно возбуждает семью, увеличивает вы-
леты пчел, особенно полеты пчел-разведчиц, которые на-
чинают искать источники медосбора. Обычно принято
давать подкормку пчелам вечером. Но при такой под-
кррмке не может проявиться стимулирующее ее действие
на полеты пчел, так как вечером лёт пчел прекращается,
а к утру семья уже успокаивается. Полнее и эффектив-
нее проявляется подкормка, если ее давать в 8 и 13 ч.

Первые опыты с дневной подкормкой семей-воспита-
тельниц были проведены автором в 1974 г. на опытной
пасеке Краснополянского пчелоразведенческого хозяйст-
ва. Выделенных 16 пчелиных семей разделили на 2 рав-
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ные группы и приступили к выводу маток одинаковым
способом в одно и то же время. Во все дни, когда при-
рост массы контрольной семьи на пасеке был менее
0,3 кг, семьям I группы давали по 0,4 л сахарной под-
кормки вечером, семьям же II группы в те же дни дава-
ли по 0,2 л сахарного сиропа в 8 и 13 ч. За время опыта
получили по 15 выводков маток. Семьи, получавшие
вечернюю подкормку, вырастили по 15,8 матки в сред-
нем за один выводок, а получавшие дневную подкорм-
ку— дали по 18,7 матки. При вечерней подкормке полу-
чено 54, а при дневной — 101 матка массой более 200 мг;
средняя масса маток была также выше. В повторном опы-
те, проведенном в следующем году, сравнили дневную
подкормку с вечерней в течение всего матковыводного
сезона и вновь получили заметное повышение количест-
ва и качества маток, выводимых при отсутствии медо-
сбора. Так, например, в июне от семей-воспитательниц,
получавших подкормку вечером, получена 251 матка, а
при дневной—309; более половины всех маток имели
массу свыше 200 мг.

Дневная подкормка семей-воспитательниц повышает
общую активность семьи и принос свежего нектара,
пыльцы и других веществ, необходимых для выращива-
ния маток. Подсчеты показали, что утром без подкорм^
ки прилетали в улей 1—2 пчелы с обножкой за 1 мин.
В семье же, возбужденной утренней подкормкой, приле-
тало 8—10 пчел с обножкой. Большая активность семьи
приводит к приему большего количества личинок и луч-
шему их питанию в личиночной стадии. Дневную подкор-
мку семей-воспитательниц испытывали и в условиях Си-
бири. Маток выводили путем двукратной смены личинок.
В период, когда контрольная семья показывала убыль,
работу семей-воспитательниц характеризовали следую-
щие данные (табл. 24).

Т а б л и ц а 24. Качество маток, выведенных при вечерней
н дневной подкормке

(по данным А. С. Бутримовой)

Время раздаяи корма

Вечером
Днем

Средняя масса
неплодной матки, мг

I опыт

205.9
220,3

II опыт

193,3
202,6

Число яйаевых
трубочек в одном

яичнике, шт.

I ОПЫТ

100,8
183,5

II опыт

178,8
198,4
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( К а к видно из таблицы 24, подкормка семей-воспита-
тельниц 50%-ным сахарным сиропом в 8 и 13 ч по 0,2 л
повысила количество и качество выращиваемых маток.
А это значит, чем выше масса матки и чем больше яйце-
вых трубочек в ее яичниках, тем больше яиц способна от-
кладывать матка и тем больше будет выращено пчел в
семье к главному медосбору.

Подкормка при посадке маток. Поступление в улей
свежего нектара и пыльцы благоприятствует приему пче-
лами новой подсаженной матки. Во время сильного ме-
досбора с гречихи можно, например, заменить старую
матку молодой путем постановки зрелого печатного ма-
точника между медовыми сотами (старую матку при
этом отбирать не надо). В большинстве семей пчелы
принимают выходящую из маточника матку, и она оста-
ется в семье, а старая погибает. Однако при отсутствии
или небольшом приносе нектара в улей такой способ за-
мены не дает хороших результатов.

Подкормка пчел жидким сахарным сиропом может
в какой-то мере имитировать поступление нектара в
улей и облегчить прием пчелами подсаживаемой матки.
Первый раз дают сахарную подкормку (на 1 л воды 1 кг
сахара) за 2 дня до отбора матки, второй — во время от-
бора матки и третий — через день после отбора. Каждый
раз дают по 1 л подкормки.

Подкормка нуклеусов в матковыводных хозяйствах.
Непосредственная дача сахарного сиропа нуклеусам соп-
ряжена с большими неудобствами и дополнительной за-
тратой труда. Маленькие семейки очень медленно заби-
рают сахарный сироп, а при отсутствии медосбора их
кормушки всегда привлекают пчел-воровок. Для снабже-
ния нуклеусов кормом следует подготовить его в обыч-
ных сильных семьях. Рамки в нуклеусных ульях долж-
ны быть устроены так, чтобы четыре сложенных вместе
они входили внутрь нормальной гнездовой рамки. Такое
устройство рамок имеет большие преимущества как при
формировании нуклеусов, так и уходе за ними. Ячейки
во всех рамочках обязательно должны быть направле-
ны кверху — пчелы охотнее складывают в них корм. От
нормальной сильной семьи отбирают все соты, не содер-
жащие расплода, и вместо них ставят в улей подготов-
ленные рамки с нуклеусными рамочками в середине. Ве-
чером такой семье дают сахарный сироп (на 1 л воды
1,5 кг сахара), в котором 20% воды заменяют цельным
молоком. Хорошая семья в теплое время забирает до oi-
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ного ведра сиропа в сутки. Через 5—7 дней будут гото-
вы 16—20 и больше нуклеусных рамочек с частично или
полностью запечатанным кормом.

Нуклеусные кормовые рамки следует готовить зара-
нее. Если в каком-либо нуклеусе мало корма, то ему да-
ют не сироп в кормушке, а рамки с заготовленным кор-
мом. Это значительно облегчает и удешевляет содержа-
ние нуклеусных семей.

Снабжение кормом пчелопакетов. Пчелоразведенче-
ские хозяйства отправляют заказчикам семьи пчел (от-
водки) в легких фанерных ящиках (пчелопакетах). Тех-
ническими условиями МСХ РСФСР утверждены сотовые
пчелопакеты, вмещающие по 4 и по 6 обычных гнездо-
вых рамок, и бессотовые, предназначенные для пересыл-
ки пчел с плодной маткой (без сотов).

В пчелопакетах, отправляемых с сотами (1,2 и 1,6 кг
пчел), должно быть по 4 кг запечатанного в ячейках кор-
ма для питания пчел в пути. При этом необходимо соб-
людать два обязательных условия: в одном соте должно
быть не более 1,5 кг меда, и весь он должен быть запе-
чанным в ячейках. Рамки с большим количеством меда
(например, 3 кг) могут легко оборваться в пути, что
приведет к гибели пчел и порче сотов. Наличие же откры-
того меда (не запечатанного в ячейках) вызывает чрез-
мерное потребление корма пчелами, вследствие чего у
них начинается понос, загрязняются соты и погибает
много пчел.

В хозяйствах, специализированных на производстве
пчелопакетов, заранее, еще с лета, заготовляют рамки,
содержащие по 1,5 кг печатного меда. Такие рамки хра-
нят до весны и ставят по две у стенок ящика при фор-
мировании пчелопакетов; остальные соты дают с распло-
дом, а пчел дополнительно стряхивают до установлен-
ных кондиций. В передовых хозяйствах для пчелопаке-
тов заранее готовят кормовые рамки, содержащие по
1,5 кг сгущенного пчелами сахарного сиропа в запеча-
танных ячейках. По данным Кабардинского и Туапсин-
ского пчелопитомников, расход корма за 6 дней пут»
составляет 128—134 г в сутки на 1 кг пчел.

Пчелопакеты, посылаемые без сотов, снабжают кон-
сервной банкой емкостью 1 л, наполненной густым са-
харным сиропом (на 1 л воды 2 кг сахара). Банку ук-
репляют в верхней части ящика, где обычно собираются
пчелы. В нижней стороне банки делают два отверстия
диаметром 0,8 мм, через которые пчелы понемногу выса-
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сывают корм. Расход корма пчелами в бессотовых паке-
тах составляет около 100—190 г в сутки на 1 кг пчел и
зависит от внешней температуры (в прохладную погоду
расход корма меньше) и от вида транспорта (чем спо-
койнее пчелам, тем расход меньше).

В. П. Белоус предложил использовать в качестве
кормушки стеклянную консервную банку емкостью Г л.
Ее плотно закрывают пластмассовой (капроновой) крыш-
кой, в которой делают 2 отверстия диаметром 0,8 мм. Та-
кая кормушка-банка вмещает 1350 г сахарного сиропа и
обеспечивает питание пчел массой 1,2 кг (размер паке-
та, принятого в РСФСР) в течение 6—8 суток. За это
время пчелопакеты могут быть доставлены почтой или
самолетом во все пункты СССР. При перевозке на ав-
томашине по плохой дороге пчелопакеты кладут отверг
стиями вверх, чтобы предотвратить выбрызгивание си-
ропа при толчках. В вагонах и самолетах пакеты поме-
щают отверстиями вниз.

В последнее время для пересылки бессотовых паке-
тов начали успешно применять фанерные ящики, вме-
щающие кормушку с сахаромедовым тестом (1,2 кг) и
литровую банку с водой (ТУ РСФСР 142—77 срок дей-
ствия продлен до 01.01.87). Пересылка пчел в таких
ящиках имеет то преимущество, что пчелы в пути могут
брать корм и воду при любом его положении. Запасы
корма и воды рассчитаны на 6 дней. Банка с водой снаб-
жена крышкой с отверстием, через которое пропускают
фитиль из медицинской марли; через него пчелы имеют
возможность высасывать воду по мере надобности. Ящи-
чек для сахаромедового теста перед наполнением по-
крывают внутри тонким слоем парафина, чтобы пре-
дотвратить высыхание теста в пути.

Корм для пересылки маток. Для питания маток и со-
провождающих пчел во время пересылки маточные кле-
точки снабжают сахаромедовым тестом или медом. Те-
сто применяют для недалеких пересылок в пределах
сходных климатических условий, клеточки с медом —
яля дальних пересылок в пределах разных климатиче-
ских зон.

Правильно приготовленное сахаромедовое тесто не
должно в пути ни отсыревать, ни высыхать. Наиболее на-
дежно его можно приготовить следующим способом. Хо-
роший цветочный мед помещают в водяную баню и ра-
зогревают до 50° С. На доску или в миску насыпают са-
харную пудру из расчета 4 части пудры на 1 часть ие-



да. Разогретый мед медленно выливают в пудру, все
мя смачивая ее и размешивая, как обыкновенное тесто.
Сахаромедовую смесь размешивают руками до тех пор,
пока она перестанет прилипать к рукам.

Готовое сахаромедовое тесто должно иметь блестящую
влажную поверхность и не расплываться на столе; чтобы
довести его до такого состояния, в необходимых случаях
добавляют пудру или мед. Хранить готовое тесто следует
только в стеклянной банке с притертой пробкой.

При зарядке клеточек кормовое отделение покрыва-
ют тонким слоем парафина. Для этого кипящий парафин
на несколько секунд наливают в кормовое отделение.
Сверху корм накрывают листком провощенной бумаги,
в середине которой делают отверстие (диаметром 8—
10 мм) для доступа пчел.

Для пересылки пчел на меду В. Я. Буртов предло-
жил клеточку, в кормовом отделе которой пробуравлива-
ют 7 колодцев диаметром 8 мм, глубиной 16 мм. Колод-
цы покрывают с внутренней стороны тонким слоем пара-
фина и заполняют медом (из пипетки). Сверху мед за-
крывают тонким слоем воска, для чего горячим воском
быстро поливают поверхность кормового отделения кор-
мушки. Иголкой делают отверстия в середине восковой
крышечки каждого колодца. При таком устройстве мат-
ка и пчелы могут питаться медом, разгрызая восковые
крышечки по мере его расходования.

Для усиления опылительной деятельности пчел при-
меняют ароматизированный сахарный сироп, настоян-
ный на цветках того растения, на которое хотят напра-
вить пчел (дрессировка пчел). Этот прием особенно эф-
фективен для опыления пчелами семенников лугового
клевера, на цветки которого пчелы летят неохотно. Дрес-
сировку применяют также при опылении пчелами люцер-
ны, льна, виноградников, клубники и земляники.

Для приготовления ароматизированного сиропа пред-
варительно делают сахарный сироп (на 1 л воды 1 кг
сахара) из расчета по 100 г сахара на семью. Вечером в
теплый сироп опускают распустившиеся цветки опыляе-
мой культуры, освобожденные от зеленых частей (чаше-
листиков). Цветки должны занимать примерно 'Д объ-
ема посуды с сахарным сиропом. К утру сироп пропита-
ется ароматом цветков. Дают его пчелиным семьям еже-
дневно рано утром (до начала вылетов пчел в поле) в
течение всего времени цветения опыляемой культуры. К
каждому утру готовят свежий ароматический сироп;
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Лечебные подкормки используют для борьбы с забо-
леваниями пчел. При лечении семей, заболевших евро-
пейским или американским гнильцом, берут 1 л сиропа
(в концентрации 1 кг сахара на 1 л воды), к которому

добавляют один из следующих препаратов: норсульфа-
зол натрия — 1 г, сульфантрол — 2 г, сульцимид — 2 г,
пенициллин — 900 тыс. ед., биомицин — 500 тыс. ед., нео-
мицин — 400 тыс. ед. Перечисленные препараты сначала
растворяют в небольшом количестве теплой воды (38—
40° С), а затем выливают в сахарный сироп.

Подготовленный лечебный сироп дают по 100—150 мл
на улочку пчел через каждые 5—7 дней до полного вы-
здоровления. До начала подкормки из гнезда отбирают
соты с пораженным расплодом.

БЕЛКОВЫЕ ПОДКОРМКИ
ПЧЕЛ

Пчелиные семьи во многих случаях ощущают недо-
статок белкового корма — пыльцы. Например, ранней
весной в природе часто не бывает цветущих растений
или растения цветут в то время, когда неблагоприятная
погода не позволяет пчелам вылетать из ульев и запасы
перги в гнездах быстро иссякают. Особенно часто отсут-
ствует пыльца в степных местностях, где основные поля
заняты сельскохозяйственными культурами, цветущими
в более поздние сроки.

Недостаток пыльцы и перги снижает выращивание
расплода, замедляет рост семей и приводит к выводу
неполноценных (легких) пчел. Иногда пчелы даже вы-
брасывают личинок из ульев.

Для сбора пыльцы пасеки полезно вывозить в места
цветения ранних медоносных и пыльценосных растений
(разные виды ив, лесной кустарник, луговые медоносы).
Весной пчелы не летают далеко от пасеки, поэтому боль-
ше приносят пыльцы пчелы на пасеке, ульи которой раз-
делены на небольшие группы (по 20—30 семей в каж-
дой).

Попытки соединить в одном продукте и углеводный,
и белковый корм для пчел не дали положительных ре-
зультатов. В улье есть две группы пчел, питающихся по-
разному: молодые кормилицы, которые охотно и много
потребляют пыльцы, и летные пчелы, которые питаются
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только медом. Избыток белковых и других веществ, в
корме не будет соответствовать нормальному питанию
полевых пчел, а чрезмерная загруженность корма саха-
рами не удовлетворит потребности пчел-кормилиц.

Пчелы исторически приспособились к питанию двумя
видами пищи, и если мы хотим рационально кормить
пчел, то надо давать им отдельно два вида корма — угле-
водный (мед, сахар) и белково-витаминный.

ПОДКОРМКА ПЧЕЛ
МЕДО-ПЕРГОВОЙ СМЕСЬЮ

Медо-перговую смесь дают пчелам при отсутствии
в природе пыльцы, а в гнездах пчел — перги. В смесь,
состоящую из 50% перги (или свежей обножки) и 50%
меда, перед раздачей пчелам добавляют воды из расче-
та на 1 кг смеси 0,2 л. При этом смесь разжижается и
ее быстрее забирают пчелы.

Для выяснения эффективности такой подкормки про-
вели на Украинской опытной станции пчеловодства опыт,
для которого были сформированы из молодых пчел семьи
с плодными матками (для каждой семьи точно по 1 кг
пчел). Половину семей не подкармливали, необходимую
им пыльцу пчелы вносили с поля. Для стимулирования
расплода семьи подкармливали по 0,3 л'60%-ного раст-
вора сахара в дни, когда медосбор отсутствовал. Второй
половине семей давали в те же дни одинаковое количест-
во сахарного сиропа и дополнительно, в отдельных кор-
мушках, по 60 г медо-перговой смеси в день. Чтобы не
нарушать равенство пчел в семьях, весь выращенный
расплод после запечатывания в ячейках отбирали и пе-
редавали в другие семьи.

Подопытные семьи за всю жизнь первоначально взя-
тых пчел выкормили в среднем на семью 21 580 личинок
и выделили по 550 г воска. Контрольные семьи за тот
же период выкормили в среднем 15080 личинок и выде-
лили по 396 г воска.

Во втором опыте выделили две группы по 10 семей... р
каждой. Семьям I группы ежедневно давали медово-пер-
говую подкормку и при отсутствии медосбора — по 0,6
кг сахарного сиропа. Семьи II группы (контрольные) не
подкармливали. Подсчет количества выращенного рас-
плода показал, что семьи I группы вместе со своими от-
водками вырастили с 26 апреля по 28 августа в среднем
по 202 400 личинок и выделили по 3,30 кг воска. Конт«
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рольные семьи, не получавшие подкормки, вырастили за
то же время по 116 890 личинок и выделили по 0,75 кг
воска.

В Институте пчеловодства определили, что в теле
пчел, подкармливаемых сахарным сиропом, содержа-
лось 34,5% белка (по отношению к сухой масе тела, без
кишечника), у пчел из семей, получавших сахарный си-
роп и медо-перговую смесь,— 52,0%.

В результате исследований установлено, что семьи,
получавшие медо-перговую смесь, заложили больше ма-
точников и поддерживали вблизи них более равномерную
и устойчивую температуру, чем контрольные, которым
давали только сахарный сироп.

Высокая эффективность медо-перговой подкормки
объясняется двумя факторами: при медо-перговой под-
кормке пчелы-кормилицы получают все вещества, необ-
ходимые для выращивания расплода и выделения воска
(углеводы, белки, жиры, минеральные соли, витамины);
кроме того, они при этом используют больше корма,
чем беря его (пергу) из ячеек.

Пчелы обладают сильноразвитым инстинктом немед-
ленного сбора всякого меда, который находится вне яче-
ек (разлит, течет из помятых сотов и т. д.). Медово-пер-
говая смесь достаточно жидкая, чтобы вызвать у пчел
такую же реакцию — стремление забрать ее и сложить в
ячейки. Забирая корм, пчелы засасывают в медовые зо-
бики большое количество пыльцы, взвешенной в меду.
Но такой, корм пчелы сложить затем в ячейки не могут,
как чистый мед. В медовом зобике всегда пыльца отде-
ляется от нектара, пчелы всегда раздельно складывают
мед и пыльцу. Пыльца, взятая пчелой с медо-перговой
смесью, может пойти только на ее питание. А усиленное
питание белковым кормом повышает продукцию молочка
для кормления личинок и выделение воска.

Добавка поваренной соли в медо-перговую смесь.
Впервые Б. М. Музалевский в Институте пчеловодства
провел опыт, показавший, что эффективность медо-пер-
говой смеси повышается, если к ней добавить поваренную
соль (0,8—1 г на 1 кг смеси). Семьям, сформированным
точно по 1 кг молодых пчел, давали первые две недели
одинаковый корм, и они выделили одинаковое количест-
во воска. Но затем одной семье стали давать медо-рер-
говую смесь с добавлением поваренной соли, а другую
оставили на прежнем корме. Прибавление соли сразу
увеличило выход воска. Через 9 дней поступили наобо-
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рот: первой семье перестали давать подсоленный корм,
а второй — корм подсаливали. В результате теперь вто-
рая семья, получавшая подсоленный корм, стала давать
больше воска. В среднем добавление поваренной соли
увеличило выделение воска на 25%.

На одном из опорных пунктов Украинской опытной
станции пчеловодства были организованы опыты по оп-
ределению эффективности медо-перговой смеси. С этой
целью осенью в безвзяточный период (с 29.09 по 19.10)
сформировали 12 по 0,5 кг семей из молодых пчел. Всем
семьям ежедневно давали по 600 г 60%-ного сахарного
сиропа и по 40 г медо-перговой смеси. Семьям I группы
в медо-перговый корм добавляли 0,5% соли, семьям
II группы— 1, семьям III группы— 1,5, семьям IV груп-
пы соли совсем не примешивали. Эффективность медо-
перговой смеси резко повысилась при добавлении к кор-
му 1% поваренной соли. При дальнейшем повышении
количества соли эффективность корма снизилась и пче-
лы неохотно забирали такую смесь.

Раздача медо-перговой смеси. Медо-перговая смесь
имеет вид теста. Куски этой смеси (по 0,5—0,8 кг) рас-
плющивают в виде лепешек (толщиной 2—3 см), кото-
рые иногда кладут непосредственно на верхние бруски
рамок, занятых пчелами. Но в этом случае отдельные ку-
сочки смеси могут отрываться и падать в улочки на дно
улья, где остаются неиспользованными. Поэтому целесо-
образно лепешки из смеси обертывать медицинской мар-
лей или класть на небольшие (20X30 см) кусочки ме-
таллической сетки. В марле пчелы прогрызают отверстия,
через которые берут корм; смесь на сеточках пчелы бе-
рут снизу через отверстия в сетке и подходят к ней с бо-
ков. Во всех случаях лепешку прикрывают сверху лист-
ком целлофана или вощеной бумаги, чтобы предотвра-
тить быстрое высыхание смеси. Поверх лепешки кладут
холстинку и утепляющие подушки.

Пыльцу, хранившуюся в сухом виде, замешивают на
меду до такого состояния, при котором шарик из теста
лишь слегка будет расплываться.

Лепешки в 0,5—0,8 кг пчелы сильных семей забира-
ют за 6—8 дней, после чего смесь дают повторно вплоть
до появления пыльцы в природе.

Второй способ раздачи медо-перговой смеси — вмазы-
вание ее в пустые ячейки сотов вблизи расплода или в
пустые соты, которые сразу же ставят в ульи рядом с
крайней рамкой, содержащей расплод. В этом случае ме-
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до-перговое тесто делают более жидким, добавляя мед,
сахарный сироп или воду. Более жидкий корм пчелы бы-
стрее забирают. Вмазывают смесь в соты широкой же-
лезной лопаточкой.

Можно применять и специальные кормушки, в кото-
рых смесь дают без разборки гнезда. Заготовляют план-
ки толщиной 15—20 мм, шириной точно 25 мм и длиной
300—350 мм. В середине планки делают углубление (ка-
налец) размерами 10X10 мм. Если это углубление за-
крыть с обеих сторон, то получится корытце, которое
можно поставить в улей на верхнюю планку рамки. Пче-
лы из такого корытца могут брать медо-перговую смесь,
поднявшись с двух соседних улочек.

Чтобы дать одновременно больше смеси, 4—6 планок
с корытцами сбивают вместе (с боков), предварительно
расставив их на расстоянии 12 мм одна от другой. Боко-
вые планки должны иметь высоту 35—40 мм, чтобы они
выступали над брусочками с кормом. Если на эти боко-
вые планочки положить досочку или стекло, прикрываю-
щее кормушку, то над кормом остается свободное про-
странство в 15—20 мм. Это достаточное расстояние для
удобного доступа пчел к медо-перговой смеси. Кормуш-
ку в улье кладут так, чтобы отверстия ее приходились
против улочек между рамками, а бруски с корытцами ле-
жали на верхних брусках рамок. Если же отверстия кор-
мушки не совпадают с улочками, то ее кладут поперек
рамок.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРГИ И ПЫЛЬЦЫ

Использование перги, сложенной в соты. Для получе-
ния перги пчеловоды используют выбракованные (осенью
и весной) старые соты. При осенней выбраковке сотов
можно отбирать все рамки (только от здоровых семей),
содержащие много перги.

Чтобы получить небольшое количество перги, сот раз-
резают на полоски так, чтобы каждая ячейка оказалась
перерезанной. Затем перетряхивают руками комочки со-
тов, чтобы отделить пергу от ячеек сота. Выбранную пер-
гу сразу же растирают с равным по массе количеством
меда и хранят в закрытой посуде до употребления.

В настоящее время разработан более производитель-
ный способ извлечения перги из сотов. Некоторые пчело-
водные хозяйства в прибалтийских республиках органи-
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зовали даже производство медо-перговой смеси для про*1"
дажи. Для этого пасеку размещают небольшими группамз-
ми — по 20—30 семей — в одном месте, чтобы облегчить
принос пыльцы пчелам. В разгар хорошего приноса обно-
жек пчелами пчеловод объезжает группы ульев и отби-
рает от сильных семей по 1—2 сота, наиболее полно за-
битых пергой. На их место помещает пустые соты или
рамки с вощиной. Как показал опыт, пчелы быстро вос-
станавливают отобранные соты, а пустые заполняют пер-
гой. При благоприятных условиях пергу отбирают 2—
3 раза за сезон. Опыт показал, что отбор от семьи 3—
4 сотов за сезон не снижает медовой продуктивности па-
секи.

Из отобранных сотов с пергой откачивают имеющий-
ся в них мед и выставляют на несколько часов вблизи
пасеки, чтобы пчелы «осушили» соты, т. е. полностью ос-
вободили их от остатков меда. Затем соты с пергой тран-
спортируют на пункты переработки. Их сначала помеща-
ют в камеры, через которые пропускают сухой теплый
воздух. Комочки пыльцы в камере подсыхают и отстают
от стенок ячеек. Для их извлечения соты размельчают
на дробилках так, чтобы освободить комочки перги от
восковых стенок ячеек. Для получения чистой обножки
используют машину, напоминающую обычную веялку.
Тяжелые комочки пыльцы падают вблизи веялки, а лег-
кие восковые стенки ячеек отлетают на более далекое
расстояние. Часть смеси, не освободившуюся полностью
от восковых частиц, пропускают через машину-веялку по-
вторно.

Пергу смешивают с медом в равных пропорциях, тща-
тельно растирают до получения однородной массы и рас-
фасовывают в стеклянную тару, которую герметично за-
крывают крышками. Такую медо-перговую пасту исполь-
зуют не только для подкормки пчел, но и для лечебных
целей.

Собирание пыльцы с растений. Были проведены опы-
ты по сбору пыльцы с растений, которые дают ее в боль-
шом количестве. Особый интерес представляет лещина
(орешник), она цветет рано весной (до появления листь-
ев). Сережки лещины собирают в такое время, когда они
достаточно созрели, но пыльца с них еще не стряхи-
вается.

Собранные сережки лещины вносят в теплое помеще-'
ние с температурой 20—25°С и раскладывают на фанеру,
или листы газеты слоем в 2—3 см. Подсыхая, пыльники.
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лопаются, и пыльца высыпается. Раза два в день сереж-
ки переворачивают. Пыльцу, высыпавшуюся из сережек,
собирают на бумаге.

Другое растение, с которым был проведен опыт соби-
рания пыльцы — кукуруза. В теплое безветренное утро,
проходя по полю с ведрами или большими банками, на-
клоняли метелки кукурузы и стряхивали с них пыльцу.
За утро один работник может собрать до 800 г пыльцы.
По данным Белорусского научно-исследовательского ин-
ститута плодоводства, пыльца кукурузы содержит 14,2%
белка, 2,3% жира и очень большое количество витамина
С (4,1 мг%).

Собранную пыльцу просеивают через два сита (пер-
вое— грубое и второе — с отверстиями в 0,2 мм), после
чего рассыпают слоем 2—3 см на листы фанеры для про-
сушки при температуре 20—32°С.

Хранить собранную пыльцу, доведенную до воздушно-
сухого состояния (0—5% воды), можно в стеклянных
банках с парафинированными пробками и в полиэтиле-
новых мешочках.

Пыльцу, собранную с кукурузы и орешника, проверя-
ли на эффективность использования для выращивания
расплода ранней весной. Опыты проводились в течение
3 лет на 30 семьях. Контрольные семьи получали лепеш-
ки из сахара, замешанного на меду. Опытные семьи полу-
чали кроме сахаромедовых лепешек (по 2 кг) еще по
150 г пыльцы, замешанной в виде медопыльцовдй смеси.
За ранневесенний период подопытные семьи выкормили
значительно больше расплода, чем контрольные (табл.
25).

Т а б л и ц а 25. Эффективность использования пыльцы
для выращивания расплода

(по данным И. Розенталь, Румыния)

Корм

Сахаромедовые лепешки
Сахаромедовые лепешки+пыльца кукурузы
Сахаромедовые лепешки + пыльца орешника
Сахаромедовые лепешки + смесь из пыльцы, моло-

ка и пивных дрожжей

Количество
выращенного

расплода, %

100
201,6
177,5

202,5
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Данные таблицы 25 указывают на большую эффёк^
тивность пыльцы, собранной вручную с кукурузы, Дйй
выращивания расплода в весенний период.

С появлением в природе пыльцы с цветков растений
разница в пользу семей, подкармливавшихся пыльцой,
несколько снизилась и составляла 12—25%. К 3 мая мас-
са семей на 11,5—13% превысила массу контрольных се-
мей.

По химическому составу пыльца кукурузы близка к
пыльце плодовых деревьев, лесного каштана, лугового
клевера и белой акации.

В Румынии проводили также опыты по сбору ручным
способом пыльцы с клена, ивы, сорго, сосны, подсолнеч-
ника, тыквенных и других растений. Химический анализ
собранной пыльцы показал, что особенно богата белком
пыльца ивы (40,8%), тыквы (35,0%), подсолнечника
(27,4%)- Пыльца клена содержит 18,5% белка, сосны —
13,5%. Примесь такой пыльцы к искусственному белко-
вому корму значительно повышает поедаемость смеси
пчелами и эффективность подкормки.

ПОЛУЧЕНИЕ
ПЫЛЬЦЕВЫХ ОБНОЖЕК

Получение пыльцы с растений или перги с сотов —
это очень трудоемкий процесс. Можно получать пыльцу,
уже собранную пчелами, путем отбора их обножек у лет-
ка при возвращении в улей. Практическое осуществле-
ние такого отбора обножек оказалось возможным толь-
ко после тщательно проведенных наблюдений над пове-
дением пчел, которых заставляли проходить в улей через
разного рода отверстия в пластинке, закрывающей леток.
Было установлено, что маленькие обножки пчела проно-
сит в улей при проходе через круглое отверстие любого
размера, достаточное для прохода пчелы. Крупные же
обножки пчела теряет при проходе через отверстия, близ-
кие по размерам к 5X5 мм. На этой основе были пред-
ложены приспособления, получившие название пыль^ё-
уловителей.

Пыльцеуловитель, изготовленный сотрудниками Ин-
ститута пчеловодства, позволяющий отбирать 40—50%
вносимой обножки, состоит из пыльцеотбирающей решет-
ки, которую можно изготовить из проволоки толщиной
0,3 мм. Для этого в дощечке из мягкого мелковолокнис-
того дерева длиной 35 см, шириной 4 см и толщиной точ-
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на ,0,5 см вырезают 2 окошечка длиной 13 см и шири-
ной 2,2 см. Во всех четырех ребрах дощечки делают раз-
метки для проволоки на расстоянии 4,8 мм и ножичком
или бритвой наносят для нее неглубокие бороздки. За-
тем проволокой обматывают всю дощечку и тщательно ее
натягивают. На одном из ребер дощечки углубления де-
лают косо для перевода проволоки из одного ряда в сле-
дующий, в результате отверстия с одной стороны, прово-
лочек будут находиться против отверстий с противопо-
ложной стороны дощечки. Затем натягивают таким же
способом поперечные проволочки, которыми переплетают
продольные проволочки.

Пчелы без затруднений проходят через отверстия та-
кой решетки. Просунув головку и грудку в отверстие пер-
вой решетки, пчела на своем пути встречает вторую ре-
шетку, за которую хватается передними ножками, и про-
тягивает тело вперед. Обе задние ножки при этом при-
жимаются к брюшку, и комочки пыльцы срезаются (от-
валиваются). Без второй решетки большинство пчел про-
тягивает сначала одну, а затем вторую обножки и с ни-
ми проходят в улей.

Устройство пыльцеуловителя показано на рисунке 15.
Оно состоит из двух боковых дощечек, ящичка для пыль-
цы, закрытого сеткой, пыльцеотбирающей решетки и
крышки. В боковой стенке пыльцеуловителя имеется
2 отверстия: большое—внизу (6X4 см) —для постанов-
ки ящичка (2), в который попадают обножки, и мень-
шее— вверху (2X4 см)—для пыльцеотбирающей ре-
шетки (1). Ящичек пыльцеуловителя длиной 30 см и вы-
сотой 6 см покрывают сверху проволочной сеткой (3), по
которой пчелы идут к летку (4) своего улья.

Пчела, прилетающая в улей, садится на прилетную
доску (8), по которой попадает на металлическую сетку
(3), закрывающую ящик для пыльцы. Затем пчела про-
ходит через двойную пыльцеотбирающую решетку (1) и
попадает на рамки гнезда.

Пчела, выходящая из улья по дну, встречая решетку,
поворачивает вправо или влево, идет вдоль решетки и
достигает отверстия в боковой стенке (7), через которое
выходит наружу. Пчела, выходящая по верхней стенке
улья, попадает в щель (6) шириной 8—10 мм, которая
остается между стенкой улья и крышкой пыльцеуловите-
ля. Следовательно, пыльцеуловитель позволяет пчелам
выходить из улья, минуя решетку.

Пыльцеуловитель навешивают на передней стенке
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улья так, чтобы он закрывал весь леток. Пыльцеотбира-
ющую решетку вынимают, чтобы в течение 2—3 дней пче-
лы привыкли летать через пыльцеуловитель. Затем в ут-
ренние часы, когда пчелы несут в улей большое количест-
во обножки, пыльцеотбирающую решетку вставляют че-
рез боковое окно. Пчелы, привыкшие летать через пыль-

Рис. 15. Схема устройства пыльцеуловителя:
/ - лоток с обножкой выдвинут вперед; // - пыльцеуловитель в поперечном
пЯ™Ле- Ш — простейший нрилетковый пыльцеуловитель; / — пыльцеотбираю-
шая оешетка / - я щ и ч е к для сбора обножки; 3 - сетка, сквозь которую об-
£ , к к а Попадает в ящичек; 4 - леток улья; 5 - крышка пыльцеуловителя;
6 - щ е л ь мекду стенкой улья и крышкой пыльцеуловителя; 7 - отверстие в
боковой стенке, 8- прилегная доска; 9 - трубочки для выхода »чел из улья

124

иеуловитель, идут в него и проходят через решетку, поч-
ти не задерживаясь у летка.

Описанный пыльцеуловитель позволяет отбирать у
пчел не только крупные, но и средние по величине об-
ножки. Однако можно ограничиться отбором только
крупных обножек, которые пчела теряет при прохожде-
нии через решетку с круглыми отверстиями диаметром
5 мм, сделанными в пластинке из пластмассы.

На рисунке 15, / представлен пыльцеуловитель, у ко-
торого в передней стенке, на уровне пола улья, вставле-
ны 10 металлических трубочек диаметром 8—10 мм, вы-
ступающих за стенку пыльцеуловителя на 20 мм (9).
(Трубчатые пыльцеуловители, предложенные С. А. Строй-
ковым). Эти трубочки служат для выхода пчел из улья,
минуя решетку.

В практике крупных пасек, добывающих пыльцу для
продажи, нашли применение так называемые донные
пыльцеуловители. В таких пыльцеуловителях пчелы сво-
бодно заходят в улей через леток на дно улья, но чтобы
попасть на соты гнезда, они должны пройти через одно
из отверстий пыльцеотбирающей решетки, расположен-
ной горизонтально (рис. 16).

Р и с . 16. Дон-
ный пыльцеуло-

витель:
/ — пыльцеотби-
рающая решетка;
2 — ящичек для
сбора пыльцы;
3 — леток; 4 —
трубочки для вы-
лета пчел из улья

Пыльцеуловитель снабжен преграждающим клапа-
ном; при его поднятии пчелы идут в гнездо, минуя ре-
щетку, при его опускании пчелы могут попасть в гнездо
только через пыльцеотбирающую решетку.

Поднимать клапан и пускать пчел через пыльцеуло-
витель надо только в дни и часы, когда пчелы много не-
сут обножки. В остальное время, а также во время зна-
чительного приноса нектара пыльцеуловитель надо от-
ключать, что достигается соответствующим перемещени-
ем преградительного клапана.
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•iOОбножку добывают в течение 1—2 весенних месяцев,
когда цветут пыльценосные растения и отбор части пыль-
цы пчелы быстро восстанавливают приносом свежих об-
ножек. В хорошие теплые тихие дни от сильных семей
можно получить 100—120 г обножек за день, а за сезон —
по 2—3 кг обножек без ухудшения выкормки расплода
и медосбора.

Практика показала, что частые включения и выклю-
чения пыльцеотбирающей решетки затрудняют лет пчел,
поэтому в течение всего периода интенсивного вноса
пыльцы надо иметь включенные пыльцеуловители. Трут-
ни и матки могут свободно выходить из улья, но войти
в него через включенные пыльцеотбирающие решетки они
не могут. Поэтому от семей, выделенных для вывода
трутней или с неплодными матками, получать обножку
не следует. При перевозке пчел навесные пыльцеулови-
тели снимают и вновь навешивают на новом месте.

Хранение пыльцы (обножки). Обножка — быстропор-
тящийся продукт, отбирать ее из ульев надо ежедневно.
Подготовить обножку для хранения можно двумя спосо-
бами. При первом способе собранную обножку немед-
ленно размешивают с медом в пропорции: на 1 кг зрело-
го меда 1 кг свежесобранной обножки. Смесь растирают
до однородной массы и складывают в деревянные бочки
или стеклянные банки. Поверхность сложенной массы
следует залить тонким слоем густого меда или закрыть
герметичными крышками.

Можно смешать обножку с сахарным песком, беря его
2 кг на 1 кг пыльцы.

При втором способе обножку хранят в высушенном
состоянии. Для этого свежесобранную обножку рассыпа-
ют на листы фанеры слоем 1,5—2 см и помещают в су-
хом месте на сквозняке под навесом, но обязательно в те-
ни. Обножку периодически перемешивают, пока содержа-
ние воды в ней достигнет 12—13%. Готовность пыльцы
можно определить так: с высоты 20—25 см обножку из
горсти высыпают понемногу на фанеру; если при этом
пыльца будет издавать звонкий, как бы металлический
звук, а комочки пыльцы раздавливаться с трудом, то
пыльца готова для хранения. При такой сушке цвет об-
ножек сохраняется. Обножку, доведенную до воздушно-
сухого состояния, следует хранить в герметически заку-
поренной посуде, лучше всего расфасовывать в полиэти-
леновые мешочки определенного объема (3, 5, 10 кг),
концы которых закрывать горячим свариванием. Хранят
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обножку при температуре 0—15°G в сухом помещении
без резких посторонних запахов. Промораживание сильно
снижает качество пыльцы. Качество сухой обножки опре-
деляют по ТУ 46 РСФСР — 205—80 «Пыльца цветочная
(обножка)». От больных семей пчел нельзя получать
обножку.

Возможность получения пыльцы в большом количест-
ве открывает перспективы ее использования как нового
продукта пчеловодства. По исследованиям Института бо-
таники Академии наук УССР, в пыльце содержится мно-
го разных витаминов. От этого в значительной степени
зависят и целебные свойства меда.

Пыльцу и ее водный экстракт успешно применяют
при лечении энцефалита, простатита, гепатита, бронхита
и склероза. Теперь, когда разработан способ массового
получения пыльцы, проблема использования ее как в пче-
ловодстве, так и в пищевой (витаминной, кондитерской)
промышленности может быть вполне разрешимой.

ВЕЩЕСТВА,
ДОПОЛНЯЮЩИЕ И

ЗАМЕНЯЮЩИЕ ПЕРГУ

Уже давно пчеловоды заметили, что при отсутствии
пыльцы в природе пчелы охотно собирают и несут в ульи
(в виде обножек) муку, посещая мельницы, амбары,
склады и другие помещения. Видя это, пчеловоды стали
выставлять муку на пасеке в защищенных от дождя буд-
ках, но скармливание пчелам муки дает отрицательные
результаты, так как они не усваивают ее питательных
веществ. Факт же сбора пчелами муки, выставленной на
пасеке, объясняют «ошибкой инстинкта». При недостатке
в природе пыльцы пчелы собирают не только муку, но и
другие совершенно бесполезные вещества, как, например,
тертый кирпич, пыль, сажу и т. д.

Для сравнительной оценки питательной ценности раз-
личных веществ были сформированы семьи из молодых
пУел, которых поместили в большие оранжереи. Пчелам
давали испытываемый корм и определяли количество вы-
ращенного расплода (табл. 26), строительство сотов,
смертность пчел и увеличение белка в их теле.

Из полученных данных был сделан вывод, что сухие
дрожжи могут заменить пыльцу на 50%, молоко — на
20% и т. д.
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Т а б л и ц а 26. Количество выращенных личинок в зависимости
от используемого корма
(по данным М. Гайдака)

Перга (пыльца) во всех опытах далеко превосходила
все испытанные корма.

В приведенных опытах пчел подкармливали исключи-
тельно испытываемым кормом с сахаром. Однако можно
предполагать, что при кормлении мукой пчелам недоста-
вало витаминов, в изобилии имеющихся в пыльце. Исхо-
дя из этого на Украинской опытной станции пчеловодст-
ва был поставлен опыт по кормлению пчел мукой с раз-
личной примесью пыльцы.

'. Из молодых одновозрастных пчел, сформировали
10 семей по 0,5 кг каждая. Пчелам давали 50%-ный раст-
вор сахара и белую пшеничную муку тонкого помола,
смешанную в различных пропорциях с пергой. Опыт про-
водили осенью, когда пчелы могли приносить в улей с
поля лишь очень небольшое количество пыльцы (табл.
27).

Кормление пчел пшеничной мукой при одновременном
сборе пыльцы значительно увеличило выделение воска.
Недостаток витаминов и других веществ в муке компен-
сируется обилием их в пыльце.

Повторный опыт по скармливанию пчелам поджарен-
ной пшеничной муки вместе с пергой, проведенный в ИА-
сжтуте пчеловодства, показал увеличение количества
белка в теле пчел и количества выращенных личинок.

Пчелы охотнее забирают поджаренную пшеничную и
овсяную муку как в чистом виде, так и в смеси с медом.
Объяснить причину этого помогли опыты, позволившие с
помощью йодокрахмальной реакции проследить за раз-
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Т а б л и ц а 27. Подкормка пчел смесью пшеничной муки
с пыльцой

ложением крахмальных зерен, содержащихся в муке и
пыльце, во всех отделах кишечника пчелы. Обнаружи-
лось, что большие крахмальные зерна проходили через
кишечник пчелы без изменения, в то времятак крахмаль-
ные зерна небольшого размера разлагались в средней
кишке. Такая же картина наблюдалась и с большими
крахмальными зернами внутри пыльцевых зерен: они
проходили кишечник пчелы, не подвергаясь разложению.
По-видимому, толстая оболочка (амилопективовая), ок-
ружающая большие крахмальные зерна, настолько проч-
на, что пищеварительные соки пчелы не в состоянии че-
рез нее пройти. Поджаривание муки приводит к разруше-
нию оболочек крахмальных зерен, они трескаются, час-
тично разлагаются, и тогда содержимое крахмальных зе-
рен становится доступным для пищеварительных фермен-
тов пчелы, а это увеличивает питательную ценность муки.

Пчелы хорошо усваивают соевую муку, содержащую
мелкие крахмальные зерна. Изготовляют ее на заводах,
где зерна сои размельчают, поджаривают и извлекают
масло прессованием.

Для лучшего использования пчелами обезжиренной
соевой муки ее смешивают с пыльцой (обножкой), полу-
ченной посредством пыльцеуловителей, в пропорции: на
75% муки 25% пыльцы. Смесь замешивают на сахарном
сиропе до густой тестообразной массы и в виде лепешек
дают пчелам.

При применении для подкормок пчел хлопковой муки
ее также смешивают с пыльцой. На 70% муки добавляют

5 Заказ 335 129

Количество
личинок.

Корм выращенных
за день

Перга 175
Сухие дрожжи 84
Цельное молоко 37
Сухие сливки 30
Яйца 10
Яичный желток 17
Яичный белок 2
Ржаная мука 0

Прилетало
_ Выделено пчел
г Г'У | | п а воска, г с обнож-

кой

Не подкармливали 2,9 1295
Подкармливали только сахарным сиропом 38,0 1129
Подкармливали сахарным сиропом с при-
месью пшеничной муки (1 часть) с медом

(2 части) 62,3 791
Подкармливали сахарным сиропом с при-

месью пшеничной муки, но к пшеничной
муке добавляли 50% перги 80,2 680

Подкармливали сахарным сиропом и медо-
перговой смесью 104,8 899



30% пыльцы. Смесь в сухом виде насыпают в пустые
ячейки сотов и заливают сахарным сиропом (на 1 л во-
ды 1 кг сахара). Затем соты оставляют'на сутки, за это
время мука увлажняется сахарным сиропом, и в таком
виде соты подставляют в гнезда.

Таким образом, мука в чистом виде не может заме-
нять пыльцу. Но мука обезжиренной сои и хлопчатника
в смеси с пыльцой может усваиваться пчелами и способ-
ствует выращиванию личинок и выделению воска.

Выставлять муку на пасеке в весенний период при
отсутствии пыльцы в природе полезно. Это уменьшает
потери пчел в поле при поисках пыльцы и дает возмож-
ность частично компенсировать недостаток перги в
ульях,

М. Гайдак в результате своих тридцатилетних иссле-
дований пришел к выводу, что наилучшие результаты да-
ет корм следующего состава: три части соевой обезжи-
ренной муки, Одна часть сухого снятого молока и одна
часть сухих пивных или пекарских дрожжей. Все это
тщательно смешивают и размалывают. Если количество
расплода, полученное при питании пыльцой, принять за
100%, то, питаясь только этой смесью, пчелы выращива-
ют 65% расплода. Если же использовать перечисленные
компоненты для кормления пчел отдельно, то соевая му-
ка дает 76,6% расплода, дрожжи — 67,3, сухое молоко^—
36,6% от того количества, которое получено при приме-
нении смеси этих веществ. Опыты по продолжительнос-
ти жизни пчел в садках показали, что при питании пыль-
цой пчелы жили 47,4 дня, дрожжами или соевой мукой —*
38,0, чистым сахаром — 22,5 дня.

Сухую пыльцу, собранную с растений, высушенную и
размолотую обножку, а также искусственную белковую
смесь как в чистом виде, так и в смеси с сухой пыльцой
можно давать пчелам вне ульев. Смесь насыпают в кор-
мушки— плоские коробки с фанерным дном и бортика-
ми высотой 4—6 см. Такие кормушки ставят на расстоя-
нии 10—12 м от пасеки в солнечных, защищенных от вет-
ра местах. На больших пасеках устанавливают несколь-
ко кормушек в разных направлениях от пасеки и защи-
щают их от дождя навесами. На дно ящика-кормушки
кладут камешки или деревянные брусочки такой величи-
ны, чтобы они выступали немного из слоя насыпанного
порошка; пчелы будут садиться на них, и это облегчит
им формирование обножки. Слой не должен быть толще
15 мм. Чтобы быстрее привлечь пчел к кормушкам, око-

130

ло них или на их месте в первые дни ставят соты с жид-
ким сахарным сиропом или медом.

Пчелы берут пыльцу и ее заменители и складывают в
соты вблизи расплода, что очень важно для питания мо-
лодых пчел, кормящих расплод. С появлением пыльцы в
природе пчелы прекращают посещение кормушек.

Чтобы пчелы охотнее забирали кормовую смесь, их
можно сначала приучать к ней. Для этого смесь вмазы-
вают лопаточкой в ячейки сотов вблизи расплода. Осво-
бождая эти ячейки, пчелы-кормилицы привыкают к за-
паху и вкусу корма и тогда охотнее берут его с улочек
вверху рамок.

На кормовой смеси, предложенной М. Гайдаком, пче-
лы выращивают расплод даже при полном отсутствии
пыльцы и перги.. Особенно эффективна кормовая смесь
в ранневесеннее время, когда обычно сильно ощущается
недостаток пыльцы и в ульях, и в природе. Кормовая
смесь в рекомендуемом составе содержит все вещества,
требующиеся для выращивания расплода. Сухое молоко
дает полный набор веществ, необходимых для роста ли-
чинок, а дрожжи обеспечивают нужным составом вита-
минов.

Испытание в Институте пчеловодства данной белко-
вой смеси дало положительные результаты. Были подоб-
раны 3 одинаковые группы пчелиных семей, по 10 семей
в каждой. Эти семьи на зиму снабдили медом и белко-
вой пищей разного состава. I группе семей дали по 2 со-
та со свежей пергой, II — в таком же количестве белко-
вую смесь, а III группе белкового корма не дали.

Семьи, питавшиеся белковой смесью, при первом уче-
те лишь на 17% отстали от контрольных семей, получив-
ших пергу (табл. 28). При втором учете они вырастили

Т а б л и ц а 28. Выращивание расплода пчелиными семьями
на разных белковых кормах

(по данным И, Н. Мельничука)

Корм

Перга (контроль)
Белковая смесь
Без белковой подкормки

• ' , . ' ) '. • *

• . > . . . • • • • • . . • • > : .

Количество печатного расплода в семьях

учет первый
9.04-10.04

1290
1070
870

учет второй
28.04-29.04

2420
2480
1340

учет третий
10.05- П. 05

8100
7120
7540
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столько же расплода, сколько и семьи с пергой. Семьи,
не имевшие белкового корма, сильно отстали. Лишь в
дальнейшем, когда все семьи пчел стали вносить пыльцу
с поля, количество расплода в них повысилось.

В другом опыте были сформированы весной (4 апре-
ля) 2 равные группы пчелиных семей, по 10 семей в каж-
дой. При этом I группе семей не давали дополнительно
белкового корма, и они довольствовались лишь запаса-
ми прошлогодней перги в гнездах и пыльцой, вносимой
пчелами в летные дни; II группе семей дополнительно
давали белковую смесь, которую в сухом виде насыпали
в ячейки сотов и заливали сахарным сиропом. В этом
опыте семьи, получавшие белковую подкормку в сотах,
за 35 дней вырастили расплода на 15,2% больше и име-
ли пчел к концу опыта на 400 г больше.

Соево-молочно-дрожжевая смесь, несомненно, усваи-
вается и хорошо используется пчелами, но поедают они
ее охотно лишь при отсутствии пыльцы и перги. Чтобы
данная белковая подкормка обладала привлекательными
для пчел вкусовыми свойствами, следует добавлять в нее
15—20% пыльцы.

КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ ЗИМОЙ

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
ПЧЕЛ ЗИМОЙ

Большинство насекомых переносит зиму в замершем
состоянии и не потребляет корма. Пчелы же всю зиму
потребляют мед, за счет которого выделяют тепло и жи-
вут в сравнительно активном состоянии.

С наступлением холодов пчелы собираются в плотный
клуб, хорошо приспособленный к экономному расходова-
нию тепла. Пчелы, находящиеся внутри клуба, более ак-
тивны, сидят рыхло, могут перемещаться на сотах. Пче-
лы же на периферии клуба образуют «корку» клуба, си-
дят плотным слоем, прижавшись одна к другой, часть
пчел размещается в пустых ячейках сотов; назначение
«корки» — сохранять тепло, снижать его потери через
поверхность клуба. Такая структура клуба при спокойной
зимовке требует минимального расхода корма на обогрев.

Клуб пчел всегда собирается в определенном месте
гнезда, постепенно концентрируясь еще с осени. Верхним
краем пчелы клуба вплотную соприкасаются с запасами
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меда в сотах, что обеспечивает нормальное питание пчел
в холодных условиях. По мере расходования меда клуб
перемещается в вертикальном направлении.

Пчелы клуба питаются медом, забирая его из ячеек
без всякой предварительной подготовки (разжижения).
Разница в содержании воды в запечатанном меде и в от-
крытых ячейках внутри клуба незначительная, как и в
концентрации меда в ячейках и в медовых зобиках боль-
шинства пчел. Внутри клуба пчелы не разжижают мед
перед его потреблением, как это раньше полагали неко-
торые пчеловоды.

Питание пчел, составляющих наружный слой корки,
осуществляется после перемещения этих пчел в более
теплые слои клуба. Некоторые исследователи непосред-
ственно наблюдали пчел, «ныряющих» в глубину клуба
с его поверхности. Пчелы внешнего слоя клуба, находя-
щиеся в условиях низкой температуры, отличаются пони-
женным уровнем обмена веществ, поэтому в спокойном
клубе они перемещаются сравнительно редко.

Пчелиная семья средней силы расходует в первую по-
ловину зимы по 20—25 г меда в сутки.'Выделяет она в
этот период 3,5—4,4 ккал тепла в 1 ч. С конца февраля,
когда в семьях появляется расплод, расход меда возрас-
тает примерно вдвое. Общий расход меда пчелиными
семьями за зиму зависит от продолжительности зимовки
и условий, в которых пчелы зимуют. На севере пчелы по-
требляют его по 8—10 кг, на юге — 6—8 кг на семью. В
зимовниках (на севере) семьи пчел потребляют немно-
го меньше корма, чем на воле. После первого очисти-
тельного облета расход меда пчелиными семьями резко
возрастает в связи с необходимостью поддерживать в
гнезде высокую температуру для выращивания расплода.

Потребление меда зимой зависит также от силы се-
мьи. С увеличением силы расход меда в целом на семью
увеличивается, а на 1 кг пчел — уменьшается.

Пчелам заготовляют запасы меда, которые потребу-
ются не только на зимовку, но и на жизнь осенью и вес-
ной до появления значительного медосбора. На все это
время семье требуется в центральных и северных облас-
тях 25—30 кг меда, а в южных — на 5—8 кг меньше.

В течение всей зимы пчелы питаются медом, не вы-
деляя кала. Он концентрируется у них в задней кишке,
которая к весне сильно увеличивается в объеме. Каловые
массы поступают в заднюю кишку в разжиженном состо-
янии, но здесь они сгущаются. Вода и растворенные в
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ней вещества всасываются ректальными железами.
В нормальных условиях при зимовке в помещении

масса задней кишки пчел с калом в декабре равна при-
мерно 18 мг, в январе — 20, в феврале — 24, в марте —
32, в апреле, перед весенним облетом, — не более 34—
36 мг. В этом месяце пчелы облетываются и освобожда-
ются от кала. Пчела может удерживать до 40 мг кала
(почти половину веса тела). При дальнейшем повыше-
нии количества кала, если пчелы не смогут облететься,
они начинают беспокоиться, отрываться от клуба и ис-
пражняться на стенках улья, сотах, досках вблизи летка.
У пчел появляется понос, многие погибают, семья осла-
бевает и может даже погибнуть.

В южных областях страны, где пчелы зимуют на во-
ле и могут облетываться в оттепели, качество меда не
имеет такого важного значения для успешной зимовки
пчел; они в течение зимы могут несколько раз облеты-
ваться и освобождаться от кала.

При питании доброкачественным медом понос у пчел
может возникнуть лишь в том случае, если они вынужде-
ны съедать его излишне много (при беспокойстве из-за
мышей, из-за гибели матки, при зимовке в условиях
очень высокой температуры, в чрезмерно.сухом или сы-
ром помещении). При нормальных же условиях содержа-
ние кала к весне поднимается не более чем до 36 мг и
поноса у пчел не бывает. Наиболее опасна для зимовки
пчел примесь падевого меда в их кормах.

В задней кишке всегда содержится фермент катала-
за, связанный с наполнением кишки калом. Установлено,
что активность каталазы зимой зависит от породы пчел:
у среднерусских пчел равна 24,7—29,3 ед., а у серых гор-
ных кавказских — 18,0—20,9 ед. Следовательно, пчелы,
приспособленные к более длительной зимовке, имеют и
более высокую активность каталазы. Попытки найти раз-
ницу в содержании каталазы у хорошо и плохо зимую-
щих семей пчел одной и той же породы положительных
результатов не дали.

В зимних условиях пчелы могут питаться только жид-
ким медом: они погибают, если в ячейках окажется пол-
ностью закристаллизовавшийся мед. Поэтому на зиму
нельзя оставлять в ульях мед, отличающийся повышен-
ной склонностью к кристаллизации. К таким медам от-
носятся мед с горчицы, рапса и других крестоцветных
растений.
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До недавнего времени полагали, что пчелам зимой
нужен только мед (сахар). Однако теперь выяснено, что
пчелы, лишенные запасов перги, зимуют хуже, а весной
слабеют. Перга требуется пчелам ранней весной для вос-
становления белка, жира и других веществ, которых нет
или очень мало в меду, но которые необходимы им для
нормальной жизнедеятельности; с конца февраля пчелы
потребляют пергу для выращивания личинок, поэтому
нужно заботиться, чтобы перга была в гнездах всех се-
мей.

ПАДЕВЫЯ МЕД

Падевый мед редко встречается в чистом виде. Чаще
всего он лишь добавляется в большем или в меньшем ко-
личестве к цветочному меду в улье. Примесь падевого
мёда весной и летом, когда пчелы часто облетываются и
освобождаются от кала, не приносит заметного вреда
пчелам и их расплоду. Также падь не причиняет ущерба
пчелиным семьям в южных областях страны, где пчелы
среди зимы могут облетываться во время оттепелей. Но
в условиях длительной зимы центральных и северных об-
ластей страны, когда пчелы не облетываются в течение
5—6 месяцев и больше, падевый мед вызывает понос и
даже гибель их в большом количестве.

Семьи пчел, зимующие на падевом меду, уже в сере-
дине зимы начинают беспокоиться, шуметь; отдельные
пчелы выходят из летка (обычно верхнего), выделяют
кал вблизи него, часть пчел выскакивает из летков и по-
гибает. Вблизи летков на передней стенке улья видны
массы темно-коричневого жидкого кала.

Понос у пчел, зимующих на падевом меду, возникает
вследствие переполнения задних кишок водянистым ка-
лом. Непосредственную причину поноса пчел следует ис-
кать не в содержании каких-либо плохо переваримых ве-
ществ, а во влиянии химических соединений, расстраива-
ющих функцию всасывания воды в их задних кишках.

Так, В. А. Темнов считал, что гибельно действует на
пчел повышенное содержание в падевом меду минераль-
ных солей. Общее содержание минеральных веществ в
натуральном меду колеблется от 0,04 до 0,20%, а в паде-
вых медах — от 0,20 до 0,62%. Особенно вредна примесь
солей щелочных металлов, которых бывает много в паде-
вом меду.

Можно полагать, что излишек минеральных веществ
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падевого меда нарушает деятельность фермента катала-
зы, вследствие чего расстраивается процесс консервации
и концентрации экскрементов в задней кишке, задержи-
вается, а затем и прекращается всасывание воды и сгу-
щение кала. Это приводит к переполнению задних кишок
и поносу. Действительно, при питании пчел падевым ме-
дом активность каталазы в задней кишке пчел резко па-
дает.

Что касается повышенного содержания декстринов в
падевом меду, то это вещество пчелы зимой усваивают
хорошо. Декстрины, не разложившиеся в средней кишке,
разлагаются и всасываются зимой, почти полностью в
задней кишке пчелы.

Кроме повышенного содержания минеральных солей
падевый мед содержит продукты распада белка тлей. На-
копляясь за зимние месяцы, они отравляют клетки рек-
тальных желез задней кишки, расстраивая функцию вса-
сывания воды. Некоторые исследователи утверждают,
что именно отравление пчел продуктами распада и слу-
жит главной причиной, вызывающей у них понос.

Попытки найти способы обезвреживания падевого ме-
да не дали положительных результатов. Поэтому при на-
личии падевого меда в ульях его следует отбирать осе-
нью и заменять доброкачественным цветочным медом
или сахаром.

В лесных местностях, где пчелы часто вносят осенью
падь, следует отбирать из ульев соты с запечатанным
цветочным медом во время главного медосбора и хра-
нить до осени. Эти соты ставят потом в ульи на зиму,
отбирая взамен соты с падевым медом. Заменяют соты
тогда, когда будет полностью исключена возможность
внесения пчелами пади.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИГОДНОСТИ

ПАДЕВОГО МЕДА
ДЛЯ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ

Определить пригодность меда для зимовки пчел мож-
но одним из следующих способов.

Известковая реакция. Сначала подготовляют извест-
ковую воду. Для этого стеклянную банку наполовину за-
полняют обыкновенной гашеной известью и наливают до-
верху дистиллированной или дождевой водой. Смесь тща-
тельно размешивают, после чего ей дают отстояться. В
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верхней части банки образуется прозрачная жидкость,
которую осторожно сливают; это и будет известковая
вода.

Для проверки меда на падь в пробирку помещают
примерно одну объемную часть меда, добавляют столько
же дистиллированной воды и хорошо взбалтывают. За-
тем добавляют столько же (сколько было разведенного
меда) известковой воды, хорошо взбалтывают и нагрева-
ют до кипения. Падевый мед при этом дает хлопьевид-
ный осадок. Чем больше пади в меду, тем больше будет
и осадка. Для контроля одновременно проводят такую
же реакцию с доброкачественным цветочным медом.

Спиртовая реакция. В пробирку наливают одну часть
меда, одну часть дистиллированной воды, взбалтывают
и добавляют 8—10 частей винного 96%-ного спирта. При
наличии пади в жидкости образуется муть, которая за-
тем оседает на дно. Необходимо отметить, что гречиш-
ный мед со спиртом образует такую же муть и осадок,
как и падевый мед, поэтому пользоваться в этом случае
спиртовой реакцией нельзя.

При помощи походной лаборатории Института пчело-
водства. Этот способ позволяет установить не только на-
личие пади в меду, но и выяснить, является ли мед со-
вершенно непригодным для пчел на зиму или может быть
оставлен, если примесь пади небольшая. Походную ла-
бораторию легко сделать самому пчеловоду (рис. 17).
Для этого приобретают следующее оборудование и реак-
тивы: чашечку (фарфоровую или стеклянную) емкостью
15—20 см3, флакон (15 см3) для растворенного в воде
уксуснокислого свинца, флакон (15 см3) для кристалли-
ческого уксуснокислого свинца, 2 флакона (емкостью
каждый 100 см3) для дистиллированной воды, стеклян-
ную пробирку-эталон диаметром 10—12 мм, длиной 110—
115 мм для стандартного раствора (пробирку плотно за-
купоривают пробкой и заливают воском), 2 пробирки
для проведения реакции определения пади в меду диа-
метром 10—12 мм, длиной 110—115 см, 2 мерные пробир-
ки диаметром 6—8 мм, длиной до 40 мм, отградуирован-
ные на 0,2 и 1,3 см3 воды, 2 пипетки (для воды и реакти-
ва), 2 стеклянные палочки, деревянный штатив для суш-
ки пробирок, компаратор — деревянный брусочек высо-
той 88 мм, длиной 60 мм, шириной 43 мм, на котором
просверлено горизонтально 2 отверстия диаметром 10—
12 мм и вертикально 3 — для больших пробирок и 2 —
Для маленьких пробирок.
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Все перечисленные предметы входят в ящичек с кры-
шкой, изготовленный из тонких досочек длиной 220 мм,

шириной 95 мм, высотой 165 мм; ящичек оборудован
гнездами для устойчивого положения каждого предмета.

Дополнительно нужна мензурка или мерный цилиндр
емкостью 50 или 100 см3 (он не укладывается в ящик, а
используется только при подготовке растворов). Из ре-
активов необходимы кристаллический уксуснокислый
свинец, спирт-ректификат и дистиллированная вода.

Рис. 17. Походная лаборатория для определения степени пригодно-
сти меда для зимовки пчел:

/ — футляр деревянный; //—реактивы и дистиллированная вода; ///— компа-
ратор; IV — вид через компаратор: левая пробирка (контрольная) дает четкое
изображение; правая — мутное (мед падевый); V — мед содержит немного

пади; VI — мед падк не содержит
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Градуирование пробирок осуществляют следующим
способом. Пробирку взвешивают и затем наливают в нее
(каплями) дистиллированную воду до тех пор, пока мас-
са пробирки не увеличится на 0,2 г. Тонким напильником
делают пометку по нижнему мениску воды. Затем добав-
ляют воды в пробирку до увеличения ее массы еще на
1,1 г. В этом месте делают вторую пометку (1,3).

Для приготовления раствора для эталона берут
3 см3 хорошего цветочного меда, к нему прибавляют
1 см3 дистиллированной воды и хорошо перемешивают.
Затем к раствору добавляют 50 см3 спирта-ректификата
(96%) и снова тщательно перемешивают. В пробирку
эталона наливают 3—5 см3 полученного раствора.

Для приготовления раствора уксуснокислого свинца
отвешивают 3,7 г данного реактива, помещают в мерный
цилиндр и доливают дистиллированной водой до 15 см3.
Раствор хорошо перемешивают, фильтруют и наливают
во флакон емкостью 15 см3; этого количества реактива
достаточно для 200—300 анализов.

Определяют падь в меду следующим образом. Мед,
взятый для анализа, кладут в чашечку и размешивают
стеклянной палочкой. Затем аккуратно переносят мед
каплями в маленькую пробирку точно до первой нижней
метки (0,2). Пробирку держат строго вертикально, что-
бы капли меда падали на дно, не касаясь стенок. Затем
пипеткой добавляют в пробирку воду точно до второй
метки (1,3). Мед с водой тщательно перемешивают вто-
рой стеклянной палочкой до получения однородного раст-
вора, который затем переливают в большую пробирку и
ставят в компаратор. В маленькую пробирку вторично
наливают дистиллированную воду до второй метки. Пос-
ле смывания остатков меда содержимое ее также перели-
вают в большую пробирку и энергично взбалтывают.

К раствору меда в большой пробирке прибавляют из
пипетки две капли реактива — раствора уксуснокислого
свинца. После энергичного взбалтывания пробирку встав-
ляют в компаратор рядом с пробиркой-эталоном. При
этом содержимое пробирки-эталона также обязательно
взбалтывают.

Компаратор подносят вплотную к глазам и смотрят
через горизонтальные отверстия на растворы. Через рас-
твор пробирки-эталона предметы, находящиеся в поле
зрения наблюдателя, отчетливо видны. Мутность раство-
ра во второй пробирке зависит от наличия пади в иссле-
дуемом образце меда. Степень мутности раствора ослаб-
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ляется при добавлении воды по каплям (их нужно счи-
тать). После каждого добавления воды содержимое про-
бирки взбалтывают. Воду добавляют до тех пор, пока ви-
димость через обе пробирки не станет одинаковой. На
цвет раствора при этом не обращают внимания.

Если количество прибавленных капель воды не пре-
вышает 10, то такой мед считается вполне пригодным
для зимовки пчел. Если же количество капель воды пре-
высит 60, то мед для зимовки непригоден. При количе-
стве капель от 10 до 60 можно мед использовать для зи-
мовки, но с частичной заменой его сахаром.

САХАРНЫЙ КОРМ

При недостатке меда в ульях, а также для замены
недоброкачественного меда (с примесью падевого, быст-
ро кристаллизующегося) пчел подкармливают сахаром.
В лесных местностях, где пчелы почти ежегодно прино-
сят некоторое количество пади, с профилактической це-
лью дают пчелам 4—6 кг сахара. В последние годы воз-
никло желание удешевить стоимость зимнего содержа-
ния пчел путем замены меда более дешевым сахаром.
Это потребовало проведения более детального изучения
сахара в качестве зимнего корма для пчел.

Снабжение пчел сахарным кормом имеет свои и по-
ложительные, и отрицательные стороны.

Сахарный корм в процессе пищеварения у пчел обра-
зует очень мало кала, значительно меньше, чем хороший
цветочный мед. По данным проводившихся опытов в
разные зимы, масса задней кишки весной перед облетом
составила в среднем: у пчел, питавшихся медом,—
34,0 мг, питавшихся сахарным кормом,— 25,3 мг. Это су-
щественная разница, которая отражает значительно луч-
шую зимовку пчел на сахарном корме.

Однако при скармливании пчелам большого количест-
ва сахара они расходуют много питательных веществ и
энергии на его переработку.

Теперь хорошо известно, что осеннее поколение пчел
(идущее в зиму) отличается от летних целым рядом
признаков, из которых наиболее важные — накопление
питательных веществ в организме, увеличение жирового
тела, уменьшение свободной воды в теле. На переработ-
ку сахарного сиропа пчелы тратят часть этого накоплен-
ного для зимы запаса питательных веществ, даже могут
совсем его израсходовать еще с осени, что снижает их
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работоспособность весной и может привести к гибели зи-
мой или ранней весной.

Кроме того, пчелы, зимуя на сахаре, совершенно не
получают с пищей белок и поэтому расходуют запас бел-
ка в теле. Уменьшение белка в теле пчел к весне снижа-
ет способность их к выкармливанию расплода. Семьи
пчел, питавшиеся зимой и весной только сахаром, вы-
кармливали меньше расплода (табл. 29). В соответствии

Т а б л и ц а 29. Количество расплода, выращенного весной
(сумма трех учетов за 36 дней)

Повторность опыта

II
III

Семьи пчел зимовали

на сахаре

11690
5 290
6 820

иа меду

18 880
6140
9 440

Разница, %

38.1
13,9
27,7

с этим и сила этих семей пчел весной оказалась меньшей.
В Институте пчеловодства определяли влияние осен-

ней подкормки пчел сахаром на их последующую зимов-
ку, весенний рост и продуктивность. Семьи пчел, полу-
чившие по 10—12 кг сахарной подкормки, лучше зимо-
вали, чем семьи на меду, но весной и в первую полови-
ну лета они отставали в выращивании расплода по срав-
нению с семьями, зимовавшими на меду без подкормки.
У них оказалось значительно ниже и качество пчел, ко-
торые имели меньшую активность ферментов и выращи-
вали пчел меньшей массы (табл. 30).

Т а б л и ц а 30. Средняя масса пчелы, мг
(по данным А. Г. Мартынова)

Месяц

Май
Июнь
Июль
Август

Без подкорм-
ки (на меду)

103.2
101.4
113.4
114,1

Кормились
осенью
сахаром

94,8
98,1

108,3
115.1

Разница

8.3
3.3
5,1

—1,0
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В течение весенне-летнего сезона при наличии медо-
сбора по мере смены поколений пчел масса семей и
средняя масса отдельных пчел повышались. Ко времени
позднего медосбора с гречихи семьи выровнялись и со-
брали в среднем по 33,0 кг (на меду) и по 30,7 кг (на
сахаре) на семью.

Чем позднее наступает главный медосбор, тем в
большей мере успевают выровняться семьи, ослаблен-
ные сахарной подкормкой осенью.

Семьи, зимующие на сахаре, в конце зимы и ранней
весной особо нуждаются в пополнении запасов белка в
организме. Поэтому надо оставлять в гнезде каждой се-
мьи с осени по 2—3 сота с пергой, помещая их перед
началом кормления пчел на вторые места от краев. Опы-
тами отмечено, что семьи пчел, имевшие зимой пергу,
выращивают весной больше расплода, чем равные по си-
ле семьи, зимовавшие без перги и получавшие соты с
пергой сразу же в день выставки из зимовника.

1 Пчелы уже с февраля начинают потреблять пыльцу,
и ее отсутствие в гнезде вызывает их беспокойство и
большее изнашивание. Клуб пчел, «е имеющих перги,
раньше разрыхляется, в нем снижается содержание угле-
кислого газа, что служит показателем ухудшения зимов-
ки. Весной такие пчелы быстрее погибают, семьи слабе-
ют и меньше выращивают расплода.

Особенно остро стоит вопрос с осенней подкормкой
больных варроатозом пчел. В конце медосбора количест-
во расплода в гнездах пчел сокращается, выращивание
трутней прекращается. Вследствие этого концентрация
клещей в пчелином расплоде и вред, причиняемый ими
развивающимся пчелам, возрастают. А в это время как
раз выводится поколение пчел, идущее в зиму, и оно под-
вергается большему воздействию клещей, чем пчелы пре-
дыдущих поколений. Они не могут накопить дополнитель-
ных резервных питательных и других веществ, необходи-
мых для зимовки. Клещи наносят особенно сильный вред
именно пчелам, идущим в зиму, препятствуя выводу фи-
зиологически полноценных особей. И если такие семьи
еще осенью подкормить сахаром, то пчелы настолько
ослабнут, что будут не в состоянии перенести зиму.

Поэтому надо основную борьбу с клещами проводить
весной и летом, до наступления главного медосбора, и
варроатозные семьи подкармливать сахаром только в не-
большом количестве и только в самых необходимых слу-
чаях — при наличии в гнездах недоброкачественного ме-

U2

да и тогда, .когда из-за слабого медосбора семьям не
хватает корма на зиму. Ослабленным семьям надо давать
готовые соты с запечатанным кормом.

Следовательно, скармливать осенью семьям пчел мно-
го сахара (12—15 кг) можно только в крайних случаях,
когда надо сохранить пчел, собравших много падевого
меда, не обеспечивших себя достаточными кормовыми
запасами. Профилактическую подкормку сахаром в раз-
мере 4—6 кг пчелы переносят безболезненно, но скор-
мить ее надо так, чтобы сахаром пчелы питались лишь
в зимние месяцы, а с ранней весны переходили на пита- '*
ние медом. Во всех случаях надо оставлять в ульях по
2—3 сота с пергой.

ПОДКОРМКА ПЧЕЛ
НА ЗИМУ

При пополнении кормовых запасов на зиму, а также
при замене части меда сахаром большое значение име-
ют время и количество скармливаемого сахара, концент-
рация сиропа и добавление веществ, улучшающих зи-
мовку пчел.

Время скармливания пчелам сахарного сиропа. При
скармливании сахарного сиропа ранней осенью пчелы
много его расходуют на выращивание расплода и летную
активность. Если запоздать с этой подкормкой, то пчелы
вынуждены будут переносить сироп из кормушки и пере-
рабатывать его в такое время, когда их железы уже сни-
зили активность, а весь организм подготовился к зиме.
Подкормка тогда вызывает повторное развитие желез
пчел, особенно глоточных и восковыделительных, в ре-
зультате чего пчелы более ослабленными идут в зиму.
Кроме того, при запаздывании с подкормкой пчелы из-за
наступившего похолодания часто оказываются не в со-
стоянии брать корм из кормушек.

Наиболее целесообразно давать пчелам сахарную
подкормку на зиму в период с 25 августа по 5 сентября
(в условиях центральных областей страны). В это вре-
мя обычно стоит теплая погода, облегчающая переработ-
ку корма, и в то же время у пчел еще не до конца снизи-
лась активность желез.

Количество скармливаемого сахара. Переработка са-
харного корма осенью требует большого напряжения
пчел, что изнашивает их, снижая продолжительность
жизни < и устойчивость к неблагоприятным зимним усло-
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зиям. В естественных условиях очень четко разделяется
работа пчел: летние поколения заготовляют и перераба-
тывают корм, а осенне-зимние — питаются готовым кор-
мом.

Слабым семьям скармливать сахарный сироп не реко-
мендуется вообще: они его медленно забирают и перера-
батывают, а пчелы окончательно изнашиваются. Таким
семьям лучше давать соты с кормом, подготовленные в
сильных семьях. Кормить сахарным кормом надо только
сильные семьи.

В маломедные годы, когда в гнездах бывает всего по
2—4 кг меда, приходится давать пчелам по 12—15 кг
сахарного корма. В этих случаях его необходимо скарм-
ливать не позднее второй половины августа, когда пчелы
еще достаточно активны, в ульях есть расплод и вносит-
ся свежая пыльца.

Осенью пчелы могут забрать корм из кормушки, но
оставить его незапечатанным в сотах. В таких случаях
следует в течение 4—8 дней еще давать пчелам неболь-
шие порции сахарного сиропа (по 0,2—0,3 кг), чтобы
поддерживать активную жизнь семьи, пока основная
часть корма не будет запечатана.

В некоторых случаях (например, из-за поздней до-
ставки сахара) пчеловод вынужден подкармливать пчел
поздно, когда похолодает и пчелы не летают. В таких
случаях надо давать в ульи только теплый корм и хоро-
шо утеплять кормушки. Оставшийся корм следует слить
в посуду, разогреть и дать пчелам снова. Небольшие па-
секи можно вносить в помещение с температурой 12—
14°С, закрыв летки в ульях и заранее установив кормуш-
ки так, чтобы пчелы не могли выходить из ульев. В тече-
ние 3—4 дней пчелам дают теплый сироп. После оконча-
ния кормления ульи выносят на постоянные места.

Концентрация сахарного сиропа, скармливаемого пче-
лам, также имеет немаловажное значение. Очень жидкий
сироп требует добавочной работы пчел по удалению из-
лишней воды, а очень густой сироп пчелы вынуждены
разжижать перед обработкой для лучшей инверсии. При
скармливании пчелам сахарного сиропа 50, 60 и 70%-ной
концентрации оказалось, что быстрее всего инвертирует-
ся сахароза 50%-ной концентрации (на 1 л воды 1 кг са-
хара). Однако на переработку такого сиропа расходуется
очень много сахара. Меньше сахара расходуется при
70%-ной концентрации, но такой густой сироп пчелы мед-
ленно забирают и еще медленнее запечатывают. Лучшие
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результаты получены при подкормке пчел сахарным си-
ропом 60%-ной концентрации. Пчелы расходуют около
23% сахара на его перенос из кормушки и переработку.

Подкармливать пчел на зиму надо сахарным сиропом
из расчета на 1 л воды 1,5 кг сахара. Такой сироп пчелы
перерабатывают с наименьшей затратой сахара и, пита-
ясь им, хорошо зимуют. Полезно к сахарному сиропу
прибавлять 10% натурального меда.

Добавление кислот. Сахарный сироп имеет нейтраль-
ную реакцию, мед — всегда резко кислую (рН 5—4).
Надо ли пчелам на зиму добавлять кислоту к скармли-
ваемому сахарному сиропу?

В Институте пчеловодства провели испытание зимов-
ки пчел на сахаре с добавлением разных кислот: щаве-
левой, уксусной, винно-каменной и молочной по 0,3 г на
1 кг сахара. Опыт показал, что пчелы перерабатывают
и запечатывают быстрее всего сироп с добавлением ук-
сусной кислоты; медленно созревает корм с щавелевой и
молочной кислотой. При добавлении кислот пчелы трати-
ли сахара осенью меньше на 19,6% •

Перезимовали пчелы лучше всего на сахарном корме
с добавлением уксусной кислоты. Так, например, кало-
вые массы к весне у пчел, питавшихся чистым сахаром,
составили 27,9 мг, а сахаром с уксусной кислотой —
22,9 мг. Щавелевая, виннокаменная и молочная кислоты
не оказали влияния на снижение каловой нагрузки. Зим-
ний подмор уменьшился во всех семьях, получавших кис-
лоты, но самый низкий оказался в группе, получавшей
сахар с добавлением уксусной кислоты. В этой же груп-
пе семей расплода весной было больше на 9,5%.

Добавление кислот к сахарному корму на зиму оказы-
вает явно положительное влияние на пчел. Лучше всего
добавлять концентрированную уксусную кислоту из рас-
чета 0,3 см3 или уксусную эссенцию — 0,4 см3 на 1 кг са-
хара.

Добавление белковых веществ. Для выявления дейст-
вия на пчел белковых добавок проводили опыты с добав-
лением к сахарному корму на зиму коровьего молока.
Все опыты показали, что при длительной зимовке при-
бавление коровьего молока повышает нагрузку задних
кишок пчел калом и несколько увеличивает количество
подмора, но зато стимулирует выращивание расплода.
На основании многолетних наблюдений пчеловоды при-
шли к выводу, что наиболее целесообразно давать пче-
лам, идущим в зиму, чистый сахар (с добавлением уксус-
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ной кислоты), ранней весной — мед с пергой (более пол-
ноценный корм), а при недостатке меда — сахарный
корм с молоком.

Добавление минеральных веществ. В течение зимы
пчелы удовлетворяют свою потребность в минеральных
веществах за счет их содержания в меде. Анализы тела
пчел, вынужденных питаться зимой сахарным кормом,
показали, что к весне у них некоторые вещества содер-
жатся в значительно меньшем количестве, чем у питав-
шихся медом. Исходя из э"того, в Институте пчеловодства
были поставлены опыты по определению влияния на пчел
сахарного корма с добавлением 10 различных минераль-
ных веществ в 30 сочетаниях. Количество солей брали
близкое к содержанию их в меде. Выяснилось, что при
прибавлении к сахарному сиропу (60% -ной концентра-
ции) 55 мг/л t фосфорно-кислого калия (К2НРО4) и
725 мг/л сернокислого магния (MgSQ4) содержание ука-
занных веществ в теле пчел существенно не снизилось к
весне. Пчелы весной имели большую массу и отличались
большей продолжительностью жизни. У весенних пчел
повысилось содержание липидов в жировом теле, оказа-
лись значительна лучше развиты глоточные железы (на
21—25%) и жировое тело (на 15—27%), а также была
выше активность каталазы. Такой же эффект получен
и при добавлении к сиропу морской соли.

В течение трех зим проводилось испытание зимовки
пчелиных семей, получивших сахарный сироп (8 кг) с до-
бавлением фосфорнокислого калия и сернокислого маг-
ния, по сравнению с зимовкой их при подкормке чистым
сахарным сиропом без каких-либо добавок. Подопытные
семьи значительно лучше перезимовали, больше вырасти-
ли расплода весной, достигли большей силы и собрали
больше меда на 25% (опыты проводил Л. А. Шатун).

Если возникает необходимость подкормки пчел на зи-
му сахаром, то полезно добавлять в сироп фосфорнокис-
лый калий и сернокислый магний или же морскую соль.
При добавлении этих минеральных веществ надо учиты-
вать их количество, уже имеющееся в воде. В жесткую
воду следует меньше добавлять минеральных веществ,
чем в мягкую (табл. 31). Жесткость воды определяют
в градусах или же по содержанию магния. Получить эти
данные можно в городской или районной санэпидстан-
ции, которые имеют характеристики и контролируют все
источники питьевой воды в зонах своей деятельности.

Очень жесткую воду (40° и более) использовать для
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Т а б л и ц а 31. Минеральные добавки к воде различной жесткости

Вода

Мягкая (речная, дождевая)
Средняя по жесткости
Жесткая (колодезная, арте-
зианских скважин)
Очень жесткая

Жест-
кость
воды,
град

До 10
До 20

До 30
40

Содержа-
ние

магния,
мг/г воды

43
85

127
280

Необходимо доба-
вить из расчета

на 1 я сиропа

фосфорно-
кислого
калия,

мг

900
500

500

сернисто-
го магния,

мг

500-
787

680

приготовления сиропа нельзя. Морскую соль следует до-
бавлять по 470—500 мг/л.

Навески фосфорнокислого калия и сернокислого маг-
ния, необходимого для определенной емкости (например,
на 50 или 100 л), растворяют в 100 мл воды в отдельных
стаканах для каждого вещества (растворенные вещества
нельзя смешивать в одном стакане). Затем в остуженный
до 40°С сахарный сироп выливают отдельно растворы,
хорошо размешивая сироп после введения каждого веще-
ства.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРМОВ
В УЛЬЯХ НА ЗИМУ

Уже отмечалось, что для пчелиной семьи на осенне-
зимне-весенний период надо заготовлять 25—30 кг кор-
ма (меда, сахара). Однако в ульях на зиму оставлять
следует не весь корм, а лишь столько, сколько размеща-
ется в сотах, занимаемых пчелами. Сильной семье остав-
ляют 8—9 сотов, средней — 6, семьям (нуклеусам) с за-
пасными матками— 3—4 сота. Все соты, оставляемые в
гнездах, должны быть заполнены печатным медом не ме-
нее чем наполовину, т. е. иметь не менее 1,5 кг корма.

В течение зимы клуб пчел постепенно перемещается
вверх. Это естественное перемещение, которое происхо-
дит безболезненно для семьи. Если же в середине гнезда
пчеловод по недосмотру оставит 1—2 сота с малым коли-
чеством меда, то, израсходовав весь мед на этих сотах,
пчелы, начинают беспокоиться, и нарушится спокойная
зимовка ПЧел. В клубе повысится температура, и пчелы с
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безмедных сотов станут перемещаться на соседние соты,
где есть корм. В результате весь клуб пчел переместится
на другие соты. Перемещение же пчел поперек гнезда
всегда сопряжено с большим потреблением корма и на-
рушением их нормальной зимовки. Но наличие маломед-
ных сотов может привести и к гибельному для семьи раз-
двоению клуба: одна часть пчел направится в одну сто-
рону, другая — в противоположную, в результате в гнез-
де возникнет 2 небольших, оторванных друг от друга
клуба, которые, как очень слабые, погибают. Иногда
клуб пчел поворачивает в ту сторону, где мало кормо-
вых запасов и, израсходовав их, погибает. Следователь-
но, необходимо так размещать соты на зиму, чтобы клуб
пчел собрался не в середине гнезда, а ближе к его краю.
Для этого после окончания медосбора в улье оставляют
леток не в середине улья, а ближе к его южной стороне.
Тогда пчелы, постепенно сокращая количество расплода,
оставляют его только на сотах против летка, где и сфор-
мируется клуб.

До подкормки из ульев отбирают излишние соты.
В гнезде оставляют только соты, содержащие около 1,5—
2 кг меда и соты с расплодом. Позднее, когда в семьях
сократится расплод, еще раз осматривают гнезда и от-
бирают соты, из которых вышел весь расплод и содер-
жится мало меда. Оставшиеся соты сближают и, если
надо, добавляют еще медовые соты, помещая их сбоку
гнезда. Тогда на каких бы сотах ни сформировался клуб,
пчелы на холодный период будут иметь достаточно кор-
ма в каждой улочке и клубу не придется перемещаться
среди зимы с одних рамок на другие.

При формировании гнезд оставляют 2—3 рамки с пер-
гой. Эти рамки ставят на вторые места от краев.

Подготовка к зимовке пчелиных семей, содержащихся
в ульях-лежаках, принципиально не отличается от их
подготовки при содержании в 12-рамочных ульях. Ис-
пользуя большой объем улья-лежака, пчеловоды часто
содержат в нем зимой по 2 семьи. При этом тщательно
разгораживают улей пополам листом фанеры. Летки обе-
их семей должны быть в одной передней стенке улья и
по возможности ближе к общей перегородке, чтобы клуб
каждой из них разместился в максимальной близости
один к другому.

Пчелиные семьи в многокорпусных ульях к началу
медосбора обычно занимают 3—4 корпуса. Перед глав-
ным медосбором корпуса меняют местами так, чтобы
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корпуса с расплодом были внизу, а с пустыми сотами —
вверху. Наиболее сильным семьям добавляют еще по од-
ному корпусу с сотами. К концу медосбора верхние 2—
3 корпуса оказываются заполненными медом. Один из
них, содержащий 18—20 кг меда, оставляют пчелам на
зиму; остальные корпуса отбирают и мед из них откачи-
вают. В течение осени и зимы пчелиные семьи содержат
в двух корпусах (верхний — с кормовыми сотами, а
нижний — с маломедными сотами и расплодом). Леток
открывают во втором корпусе.

Если пчелы в данной зоне часто собирают осенью па-
девый мед, то необходимо после окончания медосбора
корпуса с доброкачественным кормовым медом отбирать
и хранить их на складе до тех пор, пока опасность при-
носа падевого меда будет исключена. В конце сезона
верхние корпуса, в которых может быть падевый мед, от-
бирают, а на их место ставят ранее заготовленные кор-
пуса с цветочным медом.

В конце августа — начале сентября семьям дают по
4 кг сахара. Перед началом кормления отбирают лиш-
ние корпуса и семьи пчел оставляют в двух корпусах.
Кормушки применяют верхние, размещая их в пустом,
третьем корпусе.

ТЕХНИКА ПОДКОРМКИ
ПЧЕЛ

Пчеловоду приходится готовить сахарный сироп двух
концентраций: густой (для подкормки при недостаче ме-
да) и жидкий (для стимулирующих подкормок). Чтобы
приготовить густой сироп (на 1 л воды 2 кг сахара), во-
ду следует подогреть. В холодной воде такое количество
сахара растворить невозможно. Для приготовления гу-
стого сиропа наливают в котел нужное количество воды
и нагревают ее до кипения. В кипящую воду высыпают
отмеренное количество сахара и тщательно размешивают
до полного*его растворения. Повторно, после растворе-
ния сахара, сироп доводить до кипения не следует, так
как кипячение предрасполагает к кристаллизации саха-
ра. Как только сахар растворится полностью, котел сни-
мают с огня, а когда сироп остынет до 35° С, в него до-
бавляют (в зависимости от цели кормления) молоко или
уксусную кислоту и раздают пчелам.

Жидкий сахарный сироп (на 1 л воды 1 кг сахара)
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можно приготовить без подогревания воды. Утром на
солнечном месте ставят бак от медогонки или молочные
фляги, в которые наливают нужное количество воды и
высыпают отмеренное количество сахара. В течение дня
смесь несколько раз хорошо размешивают. К вечеру
весь сахар растворится и сироп будет иметь достаточ-
ную температуру для раздачи пчелам.

УЛЬЕВЫЕ КОРМУШКИ

Из всего разнообразия предложенных и описанных в
литературе кормушек для пчел мы остановимся лишь на
тех, которые в наибольшей мере удовлетворяют требо-
ваниям.

Деревянная кормушка, помещаемая поверх рамок,
очень удобная, широко распространена на пасеках. Она
изготовляется из фанеры и досок 0,5—1 см толщины,
имеет вид плоского ящика. На рисунке 18 показана кор-
мушка,- рекомендуемая Институтом пчеловодства. Она
вмещает 4 л корма, и ее, и гнездо можно хорошо утеп-
лить имеющимися в улье подушками.

С нижней стороны кормушки находится продольная
щель шириной 1 см, от которой внутрь ящика идет узкий
проход. Пчелы попадают в кормушку снизу, через эту
узкую щель, и поднимаются по проходу. Его стенки не до-
ходят до крыши кормушки на 1 см, поэтому пчелы, дой-
дя до конца прохода, поворачивают вправо и попадают в
отделение с кормом и плотиком.

Если пчелам давать корм из большого открытого со-
суда, то они в большом количестве собираются, свисают
кучами над кормом, обрываются и тонут. Чтобы избе-
жать гибели пчел, на жидкость всегда кладут легкий де-
ревянный плотик со щелями 2—3 мм, через которые пче-
лы высасывают корм.

По мере забирания пчелами корма он поступает из
большого отделения ящика в меньшее, соединенное с
первым щелью у дна кормушки. Щель удобнее делать
шириной 0,5 см. При этом корм полностью используется
пчелами. Если же щель делать шириной 2—3 мм, то пче-
лы не будут иметь доступа в большое отделение с кор-
мом. Часть корма в большом ящике будет оставаться и
может забродить.

Новые кормушки перед применением необходимо об-
лить горячей олифой, а места соединения досочек и фа-
неры — расплавленным воском. Олифа предохраняет
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фанеру от расслаивания, а воск — от протекания.
Перед раздачей сиропа кормушки следует хорошо

вымыть и, налив в них воду, проверить, не текут ли они.
При подкормке пчел в холодное время года для про-

хода пчел в кормушку отгибают немного холстик у зад-
ней стенки улья; если в гнезде улочки заложены рейка-
ми, то вынимают 2 рейки, открывая крайние улочки.
Кормушку помещают так, чтобы щель приходилась над
открытым для пчел пространством. Для лучшего разме-
щения кормушки и утепления гнезда на ульи, не имею-
щие подкрышников, ставят пустые магазины.

Кормушка-рамка очень удобна для кормления пчел.

Рис. 18. Кормушки для пчел:
/—.верхняя (надрамочная) в поперечном разрезе; // — то же, вид сверху:

/// — боковая кормушка, общий вид; IV — то шр в разрезе
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Ее, как и обычную гнездовую рамку, помещают в улей,
поближе к гнезду, отделяют от свободного пространства
в улье вставной доской и утепляют обычным способом.

Наиболее надежна и удобна в применении кормушка-
рамка, изготовленная из деревянного бруска, в котором
выдалбливают корытце. Длина бруска, включая и пле-
чики, на которых кормушка висит в улье, равна 470 мм
(плечики имеют длину по 18 мм, сама кормушка —
435 мм). Ширина и высота кормушки могут быть различ-
ными.

Кормушки-рамки (см. рис. 18) емкостью на 4 л за-
нимают весь просвет рамки. Нижний и боковые бруски
для рамки-кормушки должны иметь толщину 1,5—2 см.
С обеих сторон рамку забивают двумя листами фанеры.
Внутрь кормушки помещают плотик. Чтобы кормушка
не протекала, фанеру прибивают мелкими гвоздями, по-
ложив узкую ленту из тонкого железа. Гвозди вбивают
на расстоянии 2—3 см один от другого. Чтобы бруски не
кололись от большого количества гвоздей, их делают из
мягкого дерева (липы, березы). Перед употреблением
кормушку покрывают слоем горячей олифы. Щели заде-
лывают расплавленным воском или парафином.

В кормушки-рамки удобно наливать корм при систе-
матических подкормках, кроме того, применение их поз-
воляет иметь гнездо, утепленное так же хорошо, как и
без кормушки. Однако они имеют и недостатки: слиш-
ком глубокие кормушки трудно мыть, для установки
кормушки необходимо раздвигать, а иногда и вынимать
рамки.

Кормушки-банки. Стеклянная литровая банка может
быть использована как кормушка для пчел. Для этого в
банку наливают корм доверху и обвязывают холстинкой,
сложенной в 2—3 слоя (в зависимости от плотности ма-
терии). Через поры материи пчелы высасывают корм.
Кормушки-банки удобно применять для стимулирующей
подкормки. В этом случае банки с кормом закрывают
пластмассовыми крышками, в которых делают гвоздем
отверстия диаметром 0,8 мм для забирания корма пче-
лами. Количеством отверстий можно регулировать ско-
рость забирания корма. Можно, например, сделать в
крышке 2 отверстия, и тогда пчелы будут забирать в
сутки 200—250 г корма и, следовательно, литровая бан-
ка позволит получать семье подкормку небольшими до-
зами в течение 4—5 дней.
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КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛ
ЗИМОЙ

Любое беспокойство зимой вынуждает пчел повышать
температуру в гнезде, что ухудшает состояние пчелиной
семьи. В зимних условиях трудно осмотреть и опреде-
лить, сколько корма имеется в гнезде, поэтому подкарм-
ливать приходится все семьи с недостаточным количест-
вом корма. Следовательно, очень важно с осени обеспе-
чить пчел достаточными до выставки кормовыми запа-
сами.

Давать корм пчелам можно только при зимовке их в
сравнительно теплых условиях, при температуре не ниже
2—4° С. При зимовке на воле ульи с пчелами на время
подкормки надо вносить в помещение с температурой
выше 0° С. Только на юге РСФСР можно давать под-
кормку семьям прямо на месте их стоянки во время от-
тепели.

Наиболее надежно и просто подкармливать пчел зи-
мой сахарным сиропом, налитым в хорошие коричневые
или темные соты. Сироп надо готовить густым (на .1 л
воды 2 кг сахара). Более жидкий раствор загрузит кишеч-
ник пчел излишним количеством воды, а более густой
может в ячейках закристаллизоваться.

Соты с сиропом ставят непосредственно к клубу пчел.
Для этого с края гнезда поднимают потолочины или от-
гибают холстину до тех пор, пока не откроется край
клуба, т. е. не будут видны пчелы в крайней улочке. При
этом помощник пчеловода освещает рамки электриче-
ским фонарем с красным светом. Все рамки до крайней
улочки с пчелами быстро отодвигают, освобождая ме-
сто для рамки с кормом. Поставив рамку, отодвинутые
соты приближают до нормального расстояния между
рамками и гнездо закрывают. При подкормке слабых
семей заполнять сиропом лучше только одну сторону со-
та, которую и подставляют к пчелам.

При хорошем заполнении сота в рамке вмещается
1,5—2 кг корма, что достаточно для нормальной зимов-
ки примерно на месяц. Через этот срок, если зима про-
должается, подставляют повторно рамку с кормом.

Можно подкормить пчел зимой с помощью кормуш-
ки-банки.

Если зимовник сырой, то можно давать пчелам гу-
стой корм в виде сахаромедового теста (канди).
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Куски сахаромедового теста массой примерно 1 кг
обертывают в марлю (в один слой) и кладут на рамки
гнезда непосредственно в середине клуба. Пчелы будут
постепенно, по мере надобности, брать корм.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА
НА ПОДКОРМКУ ПЧЕЛ

Многие пчеловоды крупных промышленных хозяйств,
понимая неизбежность и высокую эффективность под-
кормок, изыскивают способы сокращения труда на раз-
дачу корма пчелам. В пчелоразведенческих хозяйствах
необходимо ежедневно подкармливать семьи-воспита-
тельницы в течение всех безмедосборных дней. Необхо-
дима такая же подкормка и отцовских семей, чтобы пре-
дупредить несвоевременное изгнание трутней. Для про-
изводства пакетных пчел нужно форсировать выращива-
ние расплода рано весной, когда еще нет медосбора, а
достигнуть этого невозможно без подкормок.

На пасеках медово-товарного направления также эф-
фективны периодические подкормки в местах, где отсут-
ствует весенний поддерживающий медосбор.

Внешние (внеульевые) кормушки. Много времени
при даче подкормки требуется на снятие крыш и утепля-

Р и с. 19. Кормушка внешняя, прибита к задней стенке улья; спра-
ва — кормушка в разрезе:

/ — ящичек; 2 — щель для прохода пчел из улья; 3 — корытце с сиропом

ющих подушек. Этих работ можно избежать, если укреп-
лять кормушки вне ульев (навесные кормушки). Из кор-
мушек такого типа наиболее удобны устроенные в виде
легких ящиков, которые прикрепляют к задней стенке
улья (рис. 19). Внешние размеры ящика: длина — 20—•
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25 см, высота— 10—12, ширина — 8 см. Боковые стенки
ящика скошены. Сверху ящик закрывают крышкой из
толстой доски, укрепленной на петлях, Своей тяжестью
она плотно прикрывает ящик. В задней стенке ящика
имеются 2 петли, с помощью которых его навешивают на
2 гвоздя, вбитых в стенку улья. Стенки ящика с внутрен-
ней стороны обливают воском или парафином. В задней
стенке ящика и улья делают сквозное отверстие для про-
хода пчел из улья в кормушку. Корм наливают не в
ящик, а в корытце (с плотиком), вставляемое в ящик.
Дело в том, что как бы плотно ни был сбит ящик, он
под воздействием солнца, влаги, колебаний температуры
рассыхается, коробится. Через образовавшиеся щели бу-
дет выходить корм, а это вызовет воровство пчел.

Чтобы налить корм в подвесную кормушку, достато-
чно приподнять крышку, которую затем надо вновь плот-
но закрыть.

Внешняя кормушка имеет один недостаток: в холод-
ную погоду корм быстро остывает, и пчелы его плохо
забирают или даже совсем отказываются брать. Поэто-
му навесные кормушки получили распространение глав-
ным образом на юге страны, и используют их только для
частой раздачи небольших количеств корма в теплое вре-
мя года.

Сотрудник Института пчеловодства А. И. Касьянов
разработал приспособление, облегчающее и ускоряющее
раздачу корма в ульи. Корм подвозят к ульям на грузо-
вом мотороллере, на платформе которого устанавлива-
ют бак с отходящими от него 2 трубками (шлангами).
Этот же мотороллер используется на пасеке и для дру-
гих целей, для чего стоит лишь снять бак с его плат-
формы.

Схема устройства для раздачи корма в ульи показана
на рисунке 20. В кузов мотороллера ставят бак с сиро-
пом (1), который насосом (2) подается в шланг (3),
оканчивающийся раздаточным краном (4). Если кран
закрыт, то сироп попадет обратно в бак (1) через шланг,
заканчивающийся сливным клапаном (5).

Для подачи жидкости используют масляный насос
двигателя, дооборудованный уплотняющим сальником.
Производительность насоса (Д-54) — 20 л в 1 мин, на-
пор— до 1 атм. Раздаточный кран типа ОК имеет про-
пускную способность около 30 л в 1 мин. Привод насоса
соединен клиноременной передачей с валом отбора мощ-
ности двигателя мотороллера. Для этого конец удлинен-
ного валика главного редуктора выводят наружу.
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Мотороллер останавливают у группы ульев так, что-
бы 2 шланга доставали до 6—9 ульев. Рукоятку редук-
тора переводят в нейтральное положение и включают
высшую передачу. Конец шланга вводят в отверстие
кормушки и, открыв шланг, наливают корм. Ко-
личество корма можно дозировать по секундомеру. По-
сле дачи корма всей группе семей мотороллер переезжа-
ет к следующей группе ульев. В раздаче корма должны
участвовать 2—3 человека.

Р и с. 20. Приспособление на мотороллере для раздачи сахарного
сиропа пчелам:

/ — сахарный сироп; 2 — насос; 3 — гибкий шланг; 4 — кран; 5 — трубка
для обратного тока поступления жидкости при закрытом кране

Мотороллер используется на пасеке также для раз-
дачи корма во внутриульевые кормушки, но при этом тре-
буется затратить значительно больше времени.

Для раздачи корма может быть использована мото-
ризованная тележка, применяемая в садах и огородах и
оборудованная насосом для опрыскивания деревьев.

Полиэтиленовые мешочки можно использовать как
тару для подкормки пчел. Лучшие результаты дают ме-
шочки из пленки толщиной 0,1 мм, размерами 30X45 см.
В такой мешочек вмещается до 5 л сахарного сиропа.

В мешочек наливают сироп на 3Д объема, после чего
загибают свободные края и удаляют полностью остатки
воздуха. Края мешочка склеивают горячим утюгом или
резиновой (липкой) лентой, используемой в электротех-
нике. Очень важно, чтобы в мешочке не осталось возду-
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ха, тогда стенки его будут спадать по мере забирания
корма и пчелы всегда будут иметь доступ к нему.

Подготовленные (запечатанные) мешочки кладут
сверху на рамки улья и затем в верхней части мешочка
острием гвоздя толщиной 3 мм делают отверстия, через
которые пчелы забирают корм. Одновременно из одно-
го отверстия могут брать корм от 6 до 10 пчел. Количе-
ство отверстий зависит от силы семьи и назначения под-
кормки. Если корм дается как стимулирующий для вы-
ращивания расплода, то делают 3—4 отверстия, чтобы
пчелы забирали его постепенно в течение длительного
времени (до 20 дней). В таком случае семья будет за-
бирать по 250 г корма в день. Если корм дают для по-
полнения кормовых запасов, то число отверстий увели-
чивают в несколько раз. Чтобы ускорить забирание кор-
ма, надо лишь увеличить число отверстий, но ни в коем
случае не расширять отверстия.

Для удобного размещения мешочка на верхний кор-
пус улья следует класть пустую полунадставку или под-
крышник, сверх которых кладут деревянный потолок и
утепляющую подушку.

При использовании полиэтиленовых мешочков можно
непрерывно снабжать пчел малыми дозами корма, не за-
трачивая на это много времени.

Наполняют мешочки кормом в мастерской, где этот
процесс можно значительно упростить, пользуясь необ-
ходимыми приспособлениями. Такой способ кормления
пчел нашел широкое распространение на промышленных
пасеках Австралии.

В качестве побудительной подкормки в последнее вре-
все более широкое распространение начинает приобре-
тать раздача пчелам сахаромедового теста (канди). При
такой подкормке не требуется ни кормушек, ни какого-
либо другого инвентаря; раздают корм быстро. В канди
можно добавить необходимые стимулирующие или ле-
карственные вещества, которые будут попадать к пчелам
равномерно в течение долгого времени.

Для приготовления канди в крупных хозяйствах не-
обходимо иметь шаровую мельницу, чтобы получать са-
харную пудру очень тонкого помола, и тестомешалку
для размешивания канди.
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Т19 Корма и кормление пчел.— 2-е изд., перераб. и

доп.—М.: Россельхозиздат, 1986.— 160 с, ил.

В книге приведены сведения об основных кормах пчел (нектаре,
кеде, пыльце, перге и их заменителях), их химическом составе и фи*
зиологнческом действия, о возможностях замены меда сахаром и пыль*
цы другими веществами, усваиваемыми пчелами. Описаны способы
обеспечения пчел кормами в разное время года, приготовления и скарм-
ливания их пчелам.
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В отличие от большинства сельскохозяйственных жи-
вотных пчелы не только собирают для себя пищу, но и
перерабатывают ее для длительного хранения, энергич-
но охраняют от врагов и вредителей, регулируют ее
потребление летом и зимой. Семьи пчел могут жить и
размножаться в дуплах деревьев без влияния человека:
улетевшие с пасеки рои благополучно отстраивают себе
гнездо и живут в дуплах деревьев, и наоборот, семья,
переселенная из дупла в современный рамочный улей,
успешно живет, работает и дает продукцию в условиях
культурного пчеловодства.

Пчелы живут семьями, состоящими из многих тысяч
особей. Совместная жизнь большого количества особей
в процессе эволюции выработала в семье пчел особенно-
сти, позволяющие приблизить их к высшим животным:
они в своем гнезде регулируют температуру, влажность
и газообмен как летом, так и зимой. На эти процессы и
активное согревание пчелы семьи затрачивают почти по-
ловину всего потребляемого ими корма.

Пчелы приспособлены к узкоспециализированной пи-
ще. Они потребляют только два основных вида корма —
нектар и пыльцу, собирая их с цветков медоносных
растений. В процессе эволюции сложилась теснейшая
связь между насекомыми и цветковыми растениями.
Цветки привлекают пчел и других насекомых тем, что
доставляют им пищу, а насекомые, собирая нектар и
пыльцу, осуществляют перекрестное опыление цветков,
необходимое для их оплодотворения и плодоношения.
Яркоокрашенные цветки, многие из которых выделяют
еще и ароматические вещества, позволяют насекомым
быстро находить пищу и одновременно эффективно опы-
лять цветки. Среди многих видов насекомых-опылите-



лен медоносные отселы являются основными в опылен
растений.

Пчелы перерабатывают нектар в мед, и пыльцу в пер
гу, создавая хорошо сохраняющиеся запасы концентр
рираванных кормов. Пчелиный мед —пища пчел —
представляет собой ценнейший продукт и для питания-
человека. Получить для себя мед пчеловод может толь-
ко в том случае, если отберет от семьи весь или только
часть собранных пчелами запасов меда. !

На заре развития пчеловодства добывали мед очень
просто: осенью у части семей отбирали из гнезда весь
мед, уничтожая пчел или обрекая их на голодную смерть.
Весной следующего года, во время роения, пчеловод
восстанавливал число семей, помещая в ульи выходя-
щие рои, а осенью снова уничтожал часть семей и так-
поступал ежегодно (роебойная система пчеловодства).

Однако по мере того как возрастал уровень знаний
по биологии пчел, были найдены способы, заставляющие
пчел собирать меда больше того количества, которое
требуется им на пропитание. Это позволило отбирать
только излишек меда, сохраняя семьи пчел в течение
всего года. Появилось современное рациональное пчело-
водство, обусловленное тремя главнейшими открытиями
в биологии пчел и сделанными на их основе изобрете-
ниями:

1. В 1814 г. украинский пчеловод П. И. Прокопович,
изучив особенности строения гнезд пчел и отстройки со-
тов, изобрел первый в мире рамочный улей. В нем се-
мья пчел отстраивала соты в деревянных рамках, ко-
торые можно легко вынимать, переставлять, добавлять
и т. д. В рамочном улье можно осматривать соты гнезда
пчел, не разрушая их: точно определять состояние семьи
и приходить к ним на помощь в необходимых случаях.

2. В 1857 г. немецкий пчеловод И. Меринг изобрел
вощину — листы воска, в которых оттиснуты донышки
ячеек. В такой вощине, вставленной в ульевую рамку,
пчелы оттягивали (отстраивали) стенки ячеек, превра-
щая вощину .в сот. Это изобретение дало возможность
пчеловоду влиять на размножение пчел, увеличивать вы-
вод рабочих особей и ограничивать вывод трутней, по-
едающих много меда, но не участвующих в сборе кормо-
вых запасов.

3. В 1865 г. чешский пчеловод Ф. Грушка изобрел
медогонку — приспособление, выбрызгивающее (отка-
чивающее) мед из сотов с помощью центробежной си-

лы, не разрушая их. Это изобретение помогло увеличить
сборы меда семьями пчел, так как после откачки меда
соты возвращали в ульи для повторного заполнения ме-
дом.

Сочетание этих трех изобретений способствовало раз-
работке такой системы пчеловодства, при которой семьи
пчел стали давать значительно больше меда, чем им
необходимо для собственного питания в течение года.
Появилась возможность добавочным медом с избытком
окупать затраты труда и средств на содержание пасеки
без уничтожения семей.

Позднее возможности пчеловода влиять на продук-
тивность пчел еще более возросли. Были изучены зако-
номерности весеннего роста пчелиной семьи, установле-
но, что сильная семья имеет биологический резерв для
выращивания дополнительного количества пчел сверх
того, которое выращивает семья без вмешательства пче-
ловода. Практическое использование этого резерва осу-
ществляется в виде формирования весенних отводков,
позволяющих на 40—60% нарастить больше пчел к ме-
досбору и повысить сбор меда по сравнению с семьей,
развивающейся естественным способом.

Этот же прием позволяет заменить естественное ро-
ение более эффективным — искусственным.

В .настоящее время исследовательская мысль направ-
лена на выявление и реализацию возможностей даль-
нейшего увеличения медосборов путем повышения ка-
чества пчел, выращиваемых в семье, т. е. способности
их за один вылет собирать и нести в улей больше некта-
ра, выращивать больше личинок, выделять больше воска.

В осуществлении всех современных приемов содер-
жания пчел и ухода за ними решающее значение имеет
рациональное обеспечение пчел кормами. Хотя пчелы
сами регулируют свое питание, собирая в поле нужную
им пищу, но пчеловод может и должен решающим обра-
зом влиять на кормовой режим пчелиных семей: снаб-
жать их оптимальным количеством кормов, требующих-
ся в разные периоды сезона; заботиться о пригодности
меда для зимовки пчел; обеспечивать пчел белковым
кормом в периоды, когда его нет в природе; создавать
для пчел в нужные моменты иллюзию медосбора под-
кормками, побуждающими их к активной работе; про-
длять периоды медосбора и повышать его интенсивность
путем перевозок пчел к массивам медоносов, цветущих
в разное время и на разных территориях.



В настоящее время перед пчеловодами страны стоит
задача — планово использовать пчел на опылении насе-
комоопыляемых сельскохозяйственных культур, что зна-
чительно повысит их урожайность и увеличит сбор про-
дукции пчеловодства — меда, воска, маточного молочка,
пыльцы, прополиса, пчелиного яда.

В данной книге систематизированы данные научных
исследований и передового опыта по изучению кормов
пчел, использованию подкормок, которые обеспечивают
эффективное наращивание пчел весной, лучшее их со-
хранение в неактивный период года и повышение медо-
сбора.

L

СБОР ПЧЕЛАМИ НЕКТАРА,
ПЫЛЬЦЫ И ПАДИ

ВЫДЕЛЕНИЕ НЕКТАРА
ЦВЕТАМИ МЕДОНОСНЫХ

РАСТЕНИИ

Нектар — это сладкая жидкость с примесью органи-
ческих и минеральных веществ, выделяемых цветками
и другими железистыми клетками растений. Выделяют
нектар около тысячи видов растений, которые объединя-
ются под общим названием медоносных (точнее назы-
вать их нектароносными). Чаще всего нектар выделя-
ется особыми клетками, собранными в структурные тка-
ни— нектарники, покрытые общей оболочкой (кожицей).
У разных видов растений нектарники имеют самую раз-
личную форму: плоскую, выпуклую, шарообразную и т. д.
В оболочке нектарника имеется множество устьиц, че-
рез которые нектар выделяется наружу и накапливает-
ся в виде прозрачных капелек.

У подавляющего большинства медоносных растений
нектарники находятся у основания или в глубине цвет-
ка (рис. 1). Например, у лугового клевера нектарники
расположены у основания глубокой трубочки цветка, в
цветках черники — на тычинках со стороны лепестков,
подсолнечника — на внутренней стороне основания лепе-
стков, фацелии — у основания завязи. У некоторых ра-
стений нектарников как отдельных органов не сущест-
вует, а выделяют нектар специальные клетки, составля-
ющие одну из тканей цветка. Так, в цветках липы нек-
тар выделяется клетками, разбросанными в виде бугор-
ков у основания чашелистиков; в цветках коровяка —
у основания венчика.

Некоторые растения кроме нектарников внутри цвет-
ков имеют еще внецветковые нектарники, расположен-
ные на листьях, черешках, стеблях. Например, у череш-
ни нектарники находятся на черешках листьев, у кормо-
вых бобов — на прилистниках, у хлопчатника — на ниж-
ней стороне листьев. Выделяемый ими нектар не имеет



значения для опыления цветков, но он привлекает насе-
комых-опылителей к (растениям данного вида. Этот нек-
тар привлекает также муравьев, уничтожающих мелких
насекомых-вредителей.

В цветках выделяется нектар для приманивания пчел
и других насекомых, которые, собирая для себя пищу,
одновременно обеспечивают перекрестное опыление
цветков, необходимое для развития завязи и созревания
семян, плодов, ягод.

Рис. 1. Размещение нектарников в цветках некоторых растений:
1 — горчицы- 2 —гречихи с развитыми пыльниками; 3 — гречихи с развитым
пестиком; 4 — фацелии; 5 — синяка; 6 — клевера красного, вид цельного цвет-
ка; 7 — то же в продольном разрезе: н — нектарники; п — пыльники; с — пестик

В цветковых нектарниках выделяется и накаплива-
ется нектар всегда в таком месте цветка, чтобы пчела
или другое насекомое, добираясь к нектару^ соприкаса-
лись с пыльниками или обсыпались пыльцой с находя-
щихся вблизи пыльников (рис. 2). Обсыпанная пыльцой
пчела, перелетая с одного цветка на другой, соприкаса-
ется с влажным и липким рыльцем пестика и таким
образом совершает опыление.

Нектар начинает выделяться только после полного
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раскрытия цветка. У первых распустившихся цветков на
растении нектарники бывают крупнее, и они больше
выделяют нектара, чем позднее цветущие и особенно
распускающиеся в конце цветения. Периодический отбор
нектара насекомыми способствует большему его выде-
лению. После полного опыления и оплодотворения ос-
тавшийся в цветке нектар всасывается обратно клет-
ками и расходуется на рост завязи.

Рис. 2. Приспособление цветка шалфея к перекрестному опылению:
' — разрез цветка, показано расположение пыльника (п) о период его созре-
вания; 2 — пчела дотрагивается до пальника; 3 — разрез цветка в период
созревания пестика (с); 4 — пчела, обсыпанная пыльцой, дотрагивается до пе-

стика

Количество нектара, которое могут выделить цветки,
зависит прежде всего от наследственных особенностей
растения. Обильным выделением нектара отличаются
Цветки липы, гречихи, иван-чая и других растений;
большинство же растений при благоприятных условиях
выделяют в 5—10 раз меньше нектара. Нектаропродук-
тивность растений обычно определяют в пересчете на



1 га, сплошь занятый данным растением, и в пересчете
ка количество выделенного сахара в нектаре за все вре-
мя цветения.

В большой степени нектаропродуктивность растений
зависит от условий произрастания и погоды во время
цветения.

Выделение нектара зависит от степени развитости
растения, от общей поверхности его листьев. Для сель-
скохозяйственных медоносных культур в этом отноше-
нии большое значение имеет агротехника посевов и на-
саждений. 'Высокая агротехника благоприятствует хоро-
шему развитию растений, большему количеству развива-
ющихся «а нем цветков, повышает их нектаропродук-
тивность. Значительную прибавку нектара дает внесение
удобрений. Например, положительное влияние на нек-
таропродуктивность и урожайность гречихи оказывает
внесение в почву суперфосфата и фосфорнокислых удоб-
рений. Урожайность и нектаропродуктивность полевых
и садовых культур повышают защитные лесные полосы,
где растения развиваются и цветут в более" благоприят-
ных условиях, чем «а открытых местах. Широкорядные
посевы гречихи дают более высокие урожаи (и больше
нектара), чем оплошные посевы. Доказано, что все при-
емы агротехники, способствующие повышению урожай-
ности сельскохозяйственных культур, одновременно по-
вышают и их нектаропродуктивность.

Различные сорта культурных растений могут отли-
чаться нектарностью цветков. Так, например, по данным
Г. В. Копелькиевского, разные сорта гречихи на 1 га
дают в нектаре от 50 до 137 кг сахара; при испытании
более иектароносные сорта оказались и более урожай-
ными. Ясно, что пчеловод заинтересован, чтобы хозяй-
ства высевали гречиху наиболее нектаропродуктивных
сортов.

Решающее влияние на выделение нектара оказыва-
ет состояние погоды во время цветения растений. Наи-
более благоприятная температура воздуха для выделе-
ния нектара 20—30° С; как с повышением, так и с по-
нижением температуры выделение нектара снижается,
а при температуре 10—12° С прекращается совсем. Наи-
более благоприятная относительная влажность возду-
ха— 60—80%. Важна также влажность почвы; расте-
«ия в сухой почве нектара «е выделяют. Оптимальная
•влажность почвы находится в пределах 50—60%.

Особо благоприятные условия для нектаровыделения
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создаются в теплые ночи. В цветках многих видов рас-
тений за ночь накапливается нектар, который пчелы со-
бирают рано утром. В прохладные ночи нектар не вы-
деляется и появляется только среди дня при потеплении.

Концентрация сахара в нектаре колеблется от 5 до
70%. Наиболее интенсивно пчелы собирают нектар при
концентрации сахара около 50%. При концентрации
10% и ниже пчелы нектар не берут. В течение дня кон-
центрация сахара в сухую погоду повышается, в сырую
и дождливую —снижается. В открытых цветках при жар-
кой погоде нектар может сгуститься настолько, что ста-
новится недоступным для пчел. Некоторые растения
имеют в цветках приспособления, защищающие нектар
от высыхания. Дождь в открытых цветках смывает нек-
тар, что ведет к прекращению лёта пчел на такие ра-
стения. В цветках, обращенных книзу или имеющих хо-
рошо защищенные нектарники, во время теплой дожд-
ливой погоды нектаровыделение усиливается, что повы-
шает лёт пчел при улучшении погоды.

поиск пищи
ПЧЕЛАМИ

Поиск и сбор пищи пчелами связаны с их полетами.
Пчела, лишенная крыльев, погибает. У пчелы две пары
хорошо развитых крыльев; на каждой стороне тела

Р и с. 3. Крылья пчелы:
/ — переднее крыло; 2 — зацепки; 3 — заднее крыло, справа — сцепленные

крылья во время полета

имеется большое переднее крыло и несколько меньшего
размера —заднее (рис. 3). В улье оба крыла раздельно
складываются на спинке пчелы и не мешают ее передви-
жению по соту и работе в ячейках. Во время полета
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переднее крыло сцепляется с задним: на переднем кон-
це заднего крыла имеются 17—25 крючочков, которыми
заднее крыло зацепляется за складочку, расположенную
в соответствующем месте заднего края переднего крыла.
Благодаря сцеплению крыльев они функционируют во

•время полета как одно целое.
Крыло состоит из прочных жилок, между которыми

натянуты тонкие прозрачные перепонки. Такое строение
обеспечивает прочность и легкость крыла. К основаниям
крыльев прикреплены мощные мускулы, находящиеся
в груди, которые приводят крылья в движение. При
этом, благодаря особому сочленению крыльев с грудкой,
во время полета меняется наклон плоскости крыла: при
подъеме крыльев обеспечивается поддержание тела пче-
лы в воздухе (подъемный эффект), а при опускании —
пчела продвигается вперед (поступательный эффект).
Взмахи "крыла происходят с такой быстротой, что их
нельзя проследить невооруженным глазом. Лишь с по-
мощью скоростной киносъемки установили, что пчела,
летящая с грузом, делает 250—300 взмахов, а летящая
без груза— 180—200 взмахов в 1 с.

Интенсивно пчелы собирают нектар в радиусе до
2 км от улья. Летит пчела без груза со средней скорос-
тью 48 км в 1 ч, с грузом — 41 км в 1 ч. При сборе
нектара пчела находится в полете около 1 ч, однако
продолжительность полета сильно меняется в зависимо-
сти от доступности и количества нектара в цветках.

Пчела за один вылет, как правило, посещает цветки
только одного вида растения; это постоянство в посе-
щении цветков выработалось как приспособление к эф-
фективному их опылению. Поддерживается оно путем со-
здания у пчел условного рефлекса на окраску, форму и
запах цветков—разные у каждого вида растений.

Пчела вылетает на поиск пищи в силу врожденного
(безусловного) рефлекса. При этом цвет, запах и фор-
ма цветков сами по себе для пчелы не имеют никакого
значения. Она запоминает их определенные сочетания
в случае, если находит корм в цветке, и сочетание этих
признаков становится для нее условным пищевым сиг-
налом. Летая в поле, она ищет и посещает только цве-
ты, соответствующие воспринятому ею условному реф-
лексу (сигналу). Этот рефлекс приобретается пчелой в
процессе ее жизни и существует до тех пор, пока пчела
находит пищу в цветках данного цвета, формы и запаха.
Когда же пчела, вылетев из улья, не находит пищу в зна-
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комых ей цветках, условная связь нарушается. У пчелы
тогда может выработаться условный рефлекс на другое
сочетание этих признаков. Возможно образование одно-
временно двух и даже трех условных рефлексов на цвет-
ки растений, выделяющих нектар в разное время дня.

Наличие условного рефлекса позволяет пчеле не
только быстро находить растения, выделяющие нектар,
но и переключаться на другие растения, когда прежние
отцветают. В результате у пчел выработалось в процессе
эволюции очень четкое восприятие цвета, формы и за-

Р и с. 4. Голова пчелы:
в середине — общий вид, справа — расчлененный хоботок в увеличенном
виде; слева — трубочки разного диаметра, образуемые на разных уровнях

хоботка:
/ — простые глазки; 2 — сложные глаза; 3 — усики; 4 — верхние челюсти;

5 — язычок; 6 — ложечка

паха. Нарушается постоянство в посещении цветков од-
ного вида только при слабом выделении нектара и ма-
лом количестве цветущих растений.

У пчелы пять глаз: два больших, сложных, по бокам
головы и три малых глазка в середине лба (рис. 4).
Сложными глазами пчела хорошо ориентируется в по-
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лете; они же приспособлены для четкого восприятия
предметов на близком расстоянии: в цветке, на соте, в
ячейке.

Исследования показали, что на зеленом фоне травы
и листьев растений пчелы легко различают голубой, си-
ний, желтый, белый цвета; пчела видит три отдельных
цвета в ультрафиолетовом опектре (эти цвета человек
не различает),, что связано с широким распространением
этого цвета в природе. Большинство белых для челове-
ка лепестков воспринимаются пчелами как имеющие хо-
рошо различимые оттенки и рисунки. Эти рисунки по-
зволяют пчеле уверенно отличать окраску одних белых
цветков от других.

Пчелы хорошо различают и формы предметов, близ-
кие к лепесткам цветков, встречающихся в природе.
Формы предметов, не имеющие для них биологического
значения (квадрат, треугольник), они не различают.

Аромат цветков ориентирует пчел на удалении. Ор-
ганы обоняния сосредоточены на усиках (см. рис. 4),
где имеются несколько сотен чувствительных, обонятель-
ных клеток (сенсилл), позволяющих пчеле четко разли-
чать запахи даже при очень сильном разведении арома-
тического вещества. Особенно хорошо пчелы восприни-
мают запахи, имеющие для них биологическое значе-
ние— меда, воска, рабочих пчел, матки. На брюшке
пчелы имеются и специальные органы (насоновы желе-
зы), выделяющие ароматическое вещество, ориентирую-
щее пчел при роении.

СБОР НЕКТАРА
ПЧЕЛАМИ

В первую половину своей жизни пчелы выполняют
многочисленные работы внутри гнезда (ульевыепчелы).
Они вылетают только периодически в хорошую погоду
днем и, кружась около улья, облетываются, т. е. осво-
бождаются от накопившихся в их кишечниках экскре-
ментов и запоминают местоположение своего улья и
летка. Во вторую половину жизни пчелы прекращают
ульевые работы и переходят на сбор пищи в природе
(полевые, или летные пчелы).

При переходе к летной работе организм пчелы пере-
страивается так, что ее полеты за нектаром (и пыль-
цой) становятся наиболее эффективными. Прежде всего
организм пчелы освобождается от излишней массы:
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ненужные ей некоторые внутренние органы уменьшают-
ся, дегенерируют, частично рассасываются. Так, напри-
мер, восковыделительные железы, достигающие у моло-
дых пчел 100—120 мкм высоты, уменьшаются до 12—
15 мкм. Спадают глоточные железы: у молодых пчел-
кормилиц альвеолы этих желез достигают 130 мкм, у
летных же пчел они уменьшаются до 62 мкм. Значитель-
но уменьшается средняя кишка: у молодых пчел объем
ее достигает 23 мм3, у летных же пчел — 8—9 мм3. Мас-
са летных пчел уменьшается в среднем на 25% и сос-
тавляет для одной пчелы 80—95 мг. Летная пчела пыль-
цой не питается. Вследствие резкого уменьшения объ-
ема средней кишки в брюшке освобождается место для
увеличения объема медового зобика при наполнении
нектаром.

Содержание белка в теле молодых пчел значительно
возрастает в первые дни жизни. В дальнейшем у летной
пчелы содержание белка в брюшке резко снижается,
тогда как в груди, где сосредоточены основные мускулы,
связанные с полетом, количество белка возрастает и
держится на высоком уровне до конца жизни пчелы.

Содержание углеводов и гликогена в теле пчелы до-
стигает максимума в период ее летной деятельности.
Эти вещества дают основную энергию, расходуемую на
полеты.

В результате происходящих изменений у летной пче-
лы увеличивается грузоподъемность и пропеллирующий
эффект, она может летать с большей нагрузкой и мень-
шими затратами энергии.

Летная пчела может набрать в медовый зобик 60 и
даже 65 мг нектара (меда, сахарного сиропа). Однако
с такой нагрузкой она не может свободно летать. Поэтому
большое значение имеет рабочая нагрузка пчелы, т.е.
количество нектара, с которым пчела может прилететь
в улей. Рабочая нагрузка пчелы зависит не только от ее
возраста, но и от величины тела, развитости и массы.
Сопоставление массы тела летных пчел разных се-
мей во время главного медосбора с количеством меда,
собранным семьями за это же время, показали следую-
щие результаты:

Масса одной пчелы в семьях, мг Собрано меда, мг

62—85
86—90
91—95
96—100

17,3
20,4
21,8
24,4
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Из приведенного видно, что сбор меда семьями пчел
возрастает по мере увеличения общей массы летных
пчел, характеризующей степень развитости их мускула-
туры, крыльев и других органов.

Пчелы вылетают из улья при температуре не ниже
8° С, но хорошо летают и собирают нектар при темпе-
ратуре не ниже 15° С. Как начало лёта с утра, так и
продолжительность рабочего дня пчелы зависят от нек-
таровыделения цветущих медоносных растений и тем-
пературы воздуха в ночные и утренние часы. После теп-
лой ночи лёт пчел начинается раньше, с рассветом, так
как пчел привлекает нектар, накопившийся в цветках
ночью. После холодной ночи нектар появляется в цвет-
ках лишь с потеплением, поэтому начало лёта пчел задер-
живается. В наиболее жаркие часы дня лёт пчел часто
уменьшается и даже совсем прекращается. В жаркое
время цветки часто не выделяют нектара, а если и вы-
деляют, то от жары он быстро сгущается и становится
недоступным для пчел. Есть растения (преимуществен-
но на юге), которые выделяют нектар главным образом
в вечерние часы; сбор нектара с таких растений пчела-
ми продолжается до наступления темноты. При этом
часть поздно вылетевших пчел не успевают засвет-
ло возвратиться в улей, они ночуют в поле на цветках
и возвращаются в улей лишь утром, когда согревается
воздух.

Лётные пчелы вылетают, собирают и несут пищу, в
улей ежедневно, когда стоит теплая погода и цветут медо-
носные или пыльценосные растения. Однако не каждая
пчела сама отыскивает цветки с нектаром и пыльцой.
Достаточно одной пчеле найти новый источник корма,
как сотни и даже тысячи пчел из ее семьи станут энер-
гично летать и забирать обнаруженный корм. Следова-
тельно пчелы в улье могут оповещать друг друга о най-
денном источнике корма.

Еще в прошлом столетии были обнаружены и опи-
саны особые движения некоторых пчел на соте после
возвращения в улей. Именно этими своеобразными сиг-
нальными движениями оповещают другие пчелы семьи
об обнаруженном источнике нектара и пыльцы. Выяв-
лено, что летные пчелы не однородны по своим функ-
циям— они разделяются на две группы: сравнительно
небольшую — пчел-разведчиц и многочисленную — пчел-
сборщиц.

Пчелы-разведчицы — это особо активные пчелы, ко-
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торые ищут источники нектара. Этих пчел во время по-
летов привлекают, прежде всего, новые запахи (важный
признак цветков) и ярко окрашенные предметы, что
связано с окраской цветков. Кроме того, разведчиц
привлекает гул других пчел. Все встречаемые развед-
чицами предметы с новым запахом или окраской он^
тщательно обследуют, и если обнаружат корм, то эти
воспринятые ощущения служат им для ориентации в
нахождении источников нектара.

Обнаружив нектар в цветках какого-либо вида рас-
тений на определенной территории, пчелы-разведчицы
набирают его в свои медовые зобики и возвращаются
в улей, где оповещают пчел-сборщиц о найденном
источнике пищи.

Пчелы-сборщицы составляют основную группу лет-
ных пчел. Они спокойно сидят на сотах, находящихся ря-
дом с расплодом или под ним. Пчела-разведчица, обнару-
жившая нектар в природе, проникает в гущу пчел-сбор-
щиц и выполняет среди них на соте сигнальные движения
(«танцы»), воспринимаемые сборщицами как сигнал к
полетам за найденным кормом. Возбужденная пчела-
разведчица быстро и энергично движется, описывая на
соте полукруг, затем проходит некоторое расстояние по
прямой линии, быстро виляя брюшком, и вновь совер-
шает полукруг, но уже в обратную сторону, т. е. сиг-
нальное движение пчелы состоит из двух полукругов и
прямого пробега между ними. След ее движения напо-
минает цифру 8, несколько сплюснутую сверху и снизу
(рис. 5). Пройдя спокойно некоторое расстояние, раз-
ведчица вновь повторяет описанные движения, каждый
раз строго сохраняя направление прямого пробега. Чем
обильнее и доступнее источник нектара, тем активнее,
с большим напряжением и в течение большего времени
она движется по соту, совершая до 100—120 кругов
среди пчел. Сигнальные движения пчелы сопровожда-
ются особыми звуками, которые можно уловить только
специальной усилительной аппаратурой.

Под влиянием сигнальных движений разведчицы
инертная ранее масса пчел-сборщиц приходит в возбуж-
денное состояние. Этим пчелам разведчица передает
часть принесенного нектара, затем она прекращает сиг-
нальные движения, отдает свою ношу и вылетает вновь.
Вслед за нею направляются к летку и вылетают моби-
лизованные ею пчелы.

Сигнальные движения разведчицы передают пчелам-
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сборщицам три ориентира для полета к найденному ис-
точнику нектара. Первый ориентир — направление пря-
мого (виляющего) пробега. Он указывает направление,
по которому надо лететь за нектаром. Направление это
определяется лучами поляризационного света, исходя-

Р и с. 5. Траектория сигнальных движений пчелы-разведчицы на соте:
/ — источник корма находится вблизи улья; 2 — сигнальные движения с виляю-
щим прямым пробегом — указывает на удаленность источника корма; 3 — вто-
рой полукруг виляющего пробега; 4 — источник корма удален на большое

расстояние

щего от солнца, и меняется по мере прохождения солн-
ца по небосклону. Второй ориентир — это удаленность
от улья до источника корма. Чем более удален источник
корма, тем длиннее прямой пробег и тем меньше число
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виляний брюшком. Если корм находится на расстоянии
не более 200 м от улья, то виляющий пробег отсутству-
ет, а пчела движется очень энергично. И, наконец, тре-
тий ориентир — это запах цветков, в которых корм най-
ден. Раздача пчелам маленьких порций принесенного
нектара способствует (уточняет) восприятию запаха

пчелами-сборщицами.
Разные разведчицы могут найти разные источники

нектара. В таких случаях в семье происходит выбор на-
иболее эффективного. Чем больше нектара, чем он кон-
центрированнее, ближе и доступнее, тем активнее пове-
дение и сигнальные движения пчел-разведчиц. Более
активные разведчицы мобилизуют больше пчел на сбор
корма. Если разведчицы находят цветки с трудно до-
ступным для сбора нектаром, нектар с меньшим содер-
жанием сахара или источники корма, расположенные на
большом расстоянии от пасеки, то они постепенно сни-
жают энергичность движений, а затем их вовсе прекра-
щают.

Сигнальные движения возобновляются всякий раз,
когда происходят какие-либо изменения в природе, ко-
торые могут влиять на концентрацию и доступность кор-
ма. Так, после (прекращения лёта пчел из-за дождя
всегда с началом лёта вновь возникают сигнальные
движения разведчиц, так как условия для сбора некта-
ра меняются. Например, с открытых цветков дождь мо-
жет смыть нектар, а в других цветках, наоборот, дождь
может вызвать увеличение количества нектара.

Пока в цветках есть нектар, пчелы-сборщицы и пче-
лы-разведчицы регулярно летают, собирают и переносят
корм в улей. Но как только нектар иссякает, число пчел
на цветках быстро уменьшается. Пчелы-сборщицы воз-
вращаются в улей и сидят спокойно на сотах в ожида-
нии нового сигнала о наличии корма. Пчелы же развед-
чицы упорно продолжают летать, обследуя местность.
Такое «патрулирование» продолжается в течение несколь-
ких последующих дней. Стоит только вновь появиться
нектару в цветках, как в ближайшие же минуты несколь-
ко разведчиц обнаружат корм, наполнят им зобики и, воз-
вратившись в улей, мобилизуют пчел на его сбор. Облет
местности, где пчелы имели достаточно обильный корм,
продолжается 5—6 дней, и если корм (цветение расте-
ний) вновь не появляется, то «патрулирование» местно-
сти прекращается.

Биологическое значение «патрульной службы» пчел-
19



разведчиц станет понятным, если вспомнить, что в при-
роде нектар всегда выделяется периодически, в зависи-
мости от изменений комплекса метеорологических фак-
торов, времени суток и по многим другим причинам.
Если бы каждая пчела следила за появлением нектара
в цветках самостоятельно, то пчелы расходовали бы не-
производительно очень много корма и энергии. В дейст-
вительности, же только небольшая часть пчел (развед-
чицы) следит за выделением нектара цветками и толь-
ко с его появлением мобилизует массу летных пчел на
его использование.

Следовательно, основная масса пчел начинает летать
за нектаром лишь тогда, когда он имеется в цветках.
Когда растения не выделяют нектар, то только малая
часть пчел тратит корм и энергию на его поиски.

Пчелы-разведчицы первыми вылетают с утра, и если
ими обнаружен нектар, то начинают вылетать группы
сборщиц. Разведчицы вылетают, имея некоторый запас
меда в зобиках, сборщицы такого запаса не имеют. Раз-
ведчицы отличаются и по внешнему виду: на их грудке
и брюшке отсутствуют волоски («лысые пчелы»), вслед-
ствие чего они кажутся более черными, чем остальные
группы пчел. Раньше полагали, что потеря волосков —
это признак старости пчелы, но исследования показали,
что теряют волоски и становятся черными именно пче-
лы-разведчицы с первых же дней их летной работы.
Волоски ломаются и теряются у пчел, когда они актив-
но совершают сигнальные движения на сотах среди пчел.

Если разведчицы совсем не находят нектара в цвет-
ках растений, то они могут быть привлечены гулом пчел
и запахом нектара (меда), исходящим из летков по со-
седству расположенных ульев. Разведчицы пытаются
проникнуть в ульи через леток или какие-либо щели в
улье. Но пчелы-сторожа, которые обладают способно-
стью отличать сборщиц от разведчиц, их отгоняют и не
пускают в улей. Однако если разведчица все-таки про-
никла в чужой улей, то, набрав меда, она стремительно
вылетает из него, а возвратившись в свой улей, моби-
лизует сотни и тысячи пчел-сборщиц, которые могут
разворовать полностью запасы меда чужого улья и пе-
ренести их в свой. Сильная, благополучная семья всег-
да отобьется от чужих пчел; слабые и безматочные
семьи часто подвергаются ограблению. Лишенные за-
пасов пчелы перелетают в благополучную семью, в ко-
торую перенесли их кормовые запасы. В результате
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пчеяы слабой семьи перелетают в нормальную и уси-
ливают ее.

Кроме пчел-разведчиц и пчел-сборщиц в приносе
нектара большую роль выполняет третья группа пчел —
приемщицы нектара. Пчела, принесшая нектар с поля,
сама его в ячейки сотов не складывает, а передает че-
рез хоботок одной или нескольким молодым пчелам-
приемщицам, которые в семье специально образуются
для приема и последующей переработки нектара.

Во время обильного медосбора приемщицы с утра
сразу забирают у сборщиц приносимую ношу. Но когда
нектара накопится в гнезде достаточно много, прием
нектара задерживается, сборщица отдает его уже 10—
12 приемщицам, затрачивая много времени на отдачу
корма. Тогда в семье на сотах появляется новый вид
сигнальных движений—равные вертикальные (снизу
вверх) виляющие пробеги. Это сигнал к прекращению
полетов за нектарам. С появлением вертикальных сиг-
налов лет пчел-сборщиц уменьшается и даже прекра-
щается, несмотря на то, что в цветках имеется нектар.

Сигнал к прекращению полетов за нектаром имеет
большое биологическое значение. Нектар в теплом
гнезде быстро может забродить (закиснуть), поэтому
пчелы берут лишь столько нектара, сколько в состоя-
нии обработать. Забродивший сахар непригоден для
питания пчел. При обильном выделении нектара расте-
ниями сбор и принос его в улей лимитируют пчелы-при-
емщицы.

СБОР ПЫЛЬЦЫ
ПЧЕЛАМИ

Нектар дает пчелам основную углеводную часть пи-
щи, расходуемую на выработку тепла и движение. Все
остальные вещества, необходимые для жизнедеятельно-
сти пчел, выращивания расплода, выделения воска и
других работ,— белки, жиры, минеральные соли, вита-
мины— пчелы получают из пыльцы, собираемой с цве-
тущих растений.

Источники пыльцы, как, и нектара, отыскивают пче-
лы-разведчицы, которые в улье сигнальными движения-
ми мобилизуют пчел — сборщиц пыльцы на вылет для
ее сбора.

Пыльца состоит из пыльцевых зерен, развивающих-
ся в пыльниках цветков на концах тычинок. Созревший
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Р и с. 6. Форма и относительная величина пыльцевых зерен с цветков
разных растений:

/ — липы; 2—3 — фацелии; 4 — гречихи; 5 — мака; 6 — клевера лугового; 7
клевера ползучего; в — а к а ц и и ; 9 — эспарцета; 10 — березы; // — лещины;
12 — вьюнка; 13 — подсолнечника; 14 — одуванчика; /5 — иван-чая; 16 — ивы;
/7 — огурца; /8 — медуницы; /9 — горчицы; 20 — василька; 21 — сурепки; 22 —

будры; 23 — шалфея; 24 — хлопчатника; 25 — тыквы

пыльник раскрывается, пыльцевые зерна высыпаются
наружу и разносятся ветром (ветроопыляемые расте-
ния) или переносятся насекомыми (энтомофильные рас-
тения).

К ветроопыляемым растениям относятся орешник,
береза, дуб, ольха, тополь, кукуруза, пшеница, рожь и
многие другие. Цветки этих растений очень мелкие, нев-
зрачные, зеленого или светло-зеленого цвета. Пыльца
их состоит из большого количества очень мелких, сухих,
легких, сыпучих пыльцевых зерен. Высыпаясь из пыль-
ников, пыльца в виде тучки носится в воздухе, отдель-
ные зерна ее попадают на рыльца пестиков.

Насекомоопыляемые растения дают меньше пыль-
цы; она, как правило, состоит из более крупных пыль-
цевых зерен разнообразной окраски и формы (рис. 6.),
Пыльцевые зерна многих видов растений имеют на по-
верхности видимые под микроскотом различные утол-
щения, шипики, иголочки, гребешки. Эти выросты спо-
собствуют прикреплению пыльцевых зерен к волоскам
насекомых, а липкая поверхность облегчает сбор пыль-
цы пчелами. По величине, цвету и строению пыльцевых
зерен можно довольно точно определить, какие растения
пчелы посещают. Пыльцевое зерно, попавшее на рыльце
пестика, набухает и образует пыльцевую трубочку, ко-
торая выходит через одну из пор зерна и прорастает
вплоть до яйцеклетки завязи. По этой трубочке ядро
генеративной клетки проникает до яйцеклетки завязи и
сливается с ней. Происходит процесс оплодотворения
цветка.

Пчелы предпочитают собирать пыльцу насекомоопы-
ляемых растений, но когда в природе мало цветущих
растений, а семья пчел ощущает потребность в пыльце,
то они собирают и пыльцу ветроопыляемых растений.
Собрать и принести такую пыльцу труднее — приходит-
ся смачивать ее слюной или нектаром, чтобы сделать
липкой и по дороге не рассыпать.

Весной, когда пчелы выращивают много расплода,
до 50 % летающих пчел собирают пыльцу. Летом, во
время цветения хороших медоносов, пыльцу собирают
не более 5—10 % летающих пчел.

Для сбора и приноса пыльцы у рабочей пчелы име-
ются особые приспособления на ножках (у матки и трут-
ня эти приспособления отсутствуют). Голень задней нож-
ки пчелы сильно расширена и имеет в разрезе вид вытя-
нутого треугольника (рис.7). Наружная поверхность го-
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лени несколько вдавлена и лишена волосков; хитин ее
гладкий и блестящий. По краям этого углубления на-
ходится ряд загнутых внутрь жестких длинных волос-
ков. Углубление и волоски образуют корзиночку. В се-
редине ее дна находится одна длинная прочная щетина.
В корзиночку пчела собирает пыльцу в виде комочков
разного цвета, которые называют обножкой.

Р и с . 7. Строение задней ножки пчелы с внутренней стороны
(1), корзиночка для сбора и переноса пыльцы (2); ножка с
собранным пчелою комочком пыльцы (3) : щ — щеточка для
очистки пыльцы с волосков тела, к — корзиночка, в — жесткие

волоски, о — обножка, г — голень, п — пятка

Первый членик лапки на задних ножках пчелы силь-
но увеличен и имеет вид четырехугольной, почти плос-
кой пластинки, ширина которой равна ширине нижнего
конца голени. Этот членик присоединен к голени лишь
одним передним углом, задний же угол представляет
собой оттянутый назад плоский выступ (ушко), кото-
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рый поддерживает снизу комочек собранной пыльцы
(обножки).

Наружная сторона первого членика лапки на задней
ножке покрыта обыкновенными волосками, как и все
другие членики. Но с внутренней стороны членик имеет
9—Ю поперечно размещенных рядов прочных волосков,
составляющих щеточку, которой пчела счищает пыльцу
с тела.

При сборе пыльцы пыльцевые зерна обсыпают тело
пчелы (главным образом голову и грудь). Затем, во вре-
мя полета, пчела щеточками счищает пыльцу с волосков
тела. На передних ножках щеточки расположены немно-
го наискось, что облегчает очистку от пыльцы головы и
особенно глаз. Средними ножками пчела счищает пыль-
цу с головы и груди, прочесывая грудь спереди назад.
Щеточками задних ножек пчела прочесывает брюшко.

На широком конце голени находится ряд острых
длинных зубцов, образующих гребень. Он служит для
счесывания пыльцы со щеточек.

Обножку в корзиночках задних ножек пчела форми-
рует во время полета. Когда на щеточках наберется до-
статочно много пыльцы, пчела под брюшком сближает
задние ноги так, чтобы гребень одной ноги дотрагивался
до щеточки другой нога. Этим гребнем пчела водит не-
сколько раз то щеточкам противоположной ноги. За-
стрявшие между ногами пыльцевые зерна вычесываются
и сдвигаются к наружной стороне гребня. Щеточки пра-
вой и левой ноги прочесываются поочередно.

Собравшаяся на гребне кучка пыльцы далее сдвига-
ется в корзиночку при движении лапки вперед и назад.
Этот комочек пыльцы прикрепляется к крупной щетин-
ке, находящейся в середине корзиночки.

Все эти движения ножками пчела совершает на-
столько быстро, что их нельзя проследить глазом. Толь-
ко с помощью ускоренной киносъемки удалось просле-
дить весь 'Процесс сбора и формирования обножки.

В результате многократных движений ножек, очист-
ки тела щеточками с передачей пыльцы на щеточки зад-
них ножек и прочесывания их гребнем в корзиночке ко-
мочек пыльцы постепенно увеличивается. Достигнув
края, комочек прилипает еще и к волоскам на перифе-
рии корзиночки. На комочек большой величины пчела
намазывает пыльцу и непосредственно со щеточек зад-
них ножек. Возможно, пчела при этом увлажняет пыль-
цу нектаром, отчего она становится более липкой.

25



Прилетев в улей, пчела сбрасывает обножку в ячей-
ку с помощью шпорки — острого прочного шипа на внут-
ренней стороне наружного конца голени обеих средних
ножек.

Пыльцу собирают пчелы главным образом в утрен-
ние часы (с 7 до 11 ч), когда легко лопаются созревшие
пыльники при прикосновении к ним пчелы. Могут пче-
лы и способствовать раскрытию пыльников, разрывая
их верхними челюстями. Перелетая с цветка на цветок,
пчела при этом формирует обножку.

Масса двух комочков обножки, которую пчела несет
за один вылет, колеблется от 8 до 20 мг (средняя мас-
с а — И—12 мг). Величина обножки зависит от вида
растения, с которого она собрана. Есть растения, с ко-
торых пчелы никогда не делают крупных обножек. Оп-
ределено, что крупные обножки пчелы собирают 61 мин,
средние — 62 ,и маленькие — 63 мин. Следовательно,
пчелы, собирая обножку, затрачивают одинаковое вре-
мя, но эффективность их работы зависит от количества
пыльцы в цветках, ее клейкости и легкости сбора.

Масса обножки, вносимой в улей, зависит и от пого-
ды. Наибольшей величины обножка достигает в тихую,
солнечную, теплую погоду; в ветреную — масса обножек
значительно уменьшается. Величина обножки обратно
пропорциональна силе ветра (г=—0,86±0,06).

Большинство пчел собирают с цветков или нектар,
или пыльцу. Но во время скудного медосбора пчелы со-
бирают оба продукта одновременно. У таких пчел вели-
чина обножек, как м масса нектара, бывает наполовину
меньшей.

Вылет пчел за пыльцой зависит не только от вида
растений и погоды, но и от потребности семьи в белко-
вом корме. Исследованиями доказано, что количество
вносимой пыльцы зависит от количества открытого рас-
плода, имевшегося в гнездах разных семей:

Количество личинок в гнезде

610
1000
3300
4100
6300

Принесено пыльцы, г

7,6
15,0
37,1
66,1
70,0

Чем больше потребность семьи в белковом корме для
личинок, тем больше пчелы собирают и несут пыльцы
в улей.
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Пчелы при сборе пыльцы явно предпочитают одни
виды цветков другим. В одном из опытов вблизи пасеки
выставили коробки с пыльцой семи видов растений. Не
имея других источников пыльцы, пчелы ее охотно соби-
рали, формировали обножки и носили в ульи. При этом
они больше всего посещали коробки с пыльцой горчицы,
затем — донника, меньше всего — с пыльцой ивы и лю-
церны. Было не ясно, что именно привлекало пчел к
пыльце горчицы и донника, но при повторении опыта
это предпочтение постоянно сохранялось.

Вероятно, пчел привлекает свойственный пыльце за-
пах, специфичный для каждого вида растений. Если
обычные мелкие древесные опилки пропитать экстрактом,
полученным из пыльцы, то пчелы их забирают, хотя они
вовсе не содержат питательных веществ. И наоборот,
если свежую пыльцу, собранную пчелами, лишить ее
запаха, то пчелы такую пыльцу отказываются брать.

Пыльцу многих растений можно установить по цвету
обножек. Так, обножка с одуванчика — ярко-желтая, с
белого клевера — коричневая, с липы — нежно-зеленая,
со спаржи — красная, с гречихи — грязно-желтая, с ма-
лины— серовато-белая, с подсолнечника — зеленоватая,
с черемухи — почти белая, с синяка — темно-синяя, с ис-
сопа— фиолетовая, с иван-чая — зеленая и т.д.

Имеются растения, пыльца которых ядовита для
пчел, и тем не менее пчелы ее собирают. Ядовитую
пыльцу дают цветки чемерицы, аконита (борца), шпор-
ника высокого, багульника. При потреблении большого
количества пыльцы с этих растений у пчел вздувается
брюшко и они массами гибнут у летка. Гибель пчел
наблюдается в одно и то же время, в период цветения
ядовитых растений, и длится 1—3 дня, ослабляя семьи.
Предупредить отравление и гибель пчел можно уничто-
жением ядовитых растений и закрыванием летков, чтобы
лишить пчел возможности собирать ядовитую пыльцу.

СБОР ПАДИ
И МЕДВЯНОЙ РОСЫ

Кроме нектара, выделяемого цветковыми и внецвет-
ковыми нектарниками, пчелы, при определенных усло-
виях, собирают и несут в ульи сладкую жидкость, появ-
ляющуюся на листьях некоторых видов растений. Иног-
да выделяют ее мелкие насекомые (тли, листоблошки и
червецы), паразитирующие на растениях, а иногда сами
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растения без участия насекомых. В первом случае жид-
кость называют падью, а во втором — медвяной росой.

Падь. Главнейшими выделителями пади являются
тли — мелкие насекомые, 3—6 мм длиной, располагаю-
щиеся в большом количестве с нижней стороны листьев
(рис. 8). Насчитывают свыше 600 видов тлей, приспосо-

Р и с. 8. Колония тлей на ветке шиповника (слева) и на нижней
стороне листа садовой сливы (справа)

бившихся к жизни и размножению на многих широко
распространенных деревьях и кустарниках. Характерная
черта строения тела тлей — голова, грудь и брюшко
плотно соединены друг с другом; они имеют прочный
хоботок колющего типа, которым глубоко вонзаются в
листья и свежие побеги растений. Тли дотягиваются хо-
ботком до ситовидных трубок дерева, по которым дви-
жется сладкая жидкость, и высасывают ее. Сок расте-
ний тли используют для питания, но большая часть его
расходуется на выращивание молодых особей.

Тли отличаются необычайной способностью к размно-
жению. Начало размножения тлей обычно совпадает с
распусканием листьев на деревьях. В это время из опло-
дотворенных яиц, отложенных осенью, выводится первое
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•поколение. Через 8—10 дней от каждой особи выводится
второе поколение, состоящее из 10—30 тлей, только
самок, В последующее время за теплый период года
выводится 8—10 поколений, и количество тлей от одной
особи с весны достигает многих миллионов. Среди лета
появляются крылатые самки и самцы, которые разлета-
ются на другие части растения и на новые растения.
Крылатые самки откладывают яйца, которые перезимо-
вывают.

У тлей имеются многочисленные враги: их поедают
птицы, клещи, муравьи, пауки и другие насекомые. Очень
много тлей погибает при неблагоприятных условиях по-
годы— от холода, ливневых дождей, сильных ветров
и т.д. Поэтому в отдельные годы к осени тлей бывает
немного, но иногда их количество достигает опасных
для растений величин, и они выделяют очень много
пади.

Сок, высасываемый тлями, содержит от 6 до 28%
сухого вещества, главным образом сахара. В этом соке
мало белковых веществ, необходимых для роста и раз-
множения тлей. Чтобы удовлетворить свою потребность
в белке, тле приходится пропускать через свой кишечник
огромные массы сока. К тому же в жаркие дни тли
испаряют через поверхность тела много воды. Поэтому
в теплые дни осени они почти непрерывно сосут сок из
растений. Излишек растворенного в соке сахара тли вы-
деляют из кишечника в виде мелких прозрачных капе-
лек жидкости, которую и называют падью.

Так как тли сидят на нижней стороне листьев, то
выделяемые капельки жидкости попадают на верхнюю
сторону ниже расположенных листьев, где и сливаются,
образуя расплывчатые капли.

Если пчелы находят цветки с нектаром, то падь они
не собирают. Но в конце лета и осенью медосбор прекра-
щается, а численность тлей сильно возрастает, и листья
некоторых деревьев сплошь покрываются каплями пади,
которую пчелы охотно со&ирают и несут в ульи. Летом
также бывают периоды, когда временно отсутствуют
цветущие медоносные растения. Если в это время появ-
ляется падь, то ее также собирают пчелы, главным об-
разом в утренние часы, когда много пади накапливается
за ночь. Днем обычно пчелы падь не собирают, так как
она быстро подсыхает и становится недоступной для
сбора. При этом жидкость на листьях деревьев загряз-
няется пылью, в нее попадают споры различных гриб-
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ков и микроорганизмы, которые там размножаются.!
Вследствие этого падь темнеет, химический состав ее'
изменяется. Темные капли на листьях деревьев и на
траве под ними — это показатель сильного развития
тлей и обильного выделения ими пади.

Наиболее часто и в большом количестве падь выде-
ляется на акации белой и желтой, березе, бересклете,
боярышнике, бузине красной, вязе, грабе, дубе, иве, кон-
ском каштане, калине, крушине, липе, ольхе, осине, ореш-
нике, шиповнике, рябине, сосне, терне, тополе, черемухе.
Иногда выделяется падь на фруктовых деревьях (виш-
не, груше, сливе, яблоне) и на некоторых травянистых
растениях.

Выделяют падь >и листоблошки (медяницы). Из этих
насекомых наибольшее значение для пчел имеют груше-
вая (живет на груше, яблоне, косточковых деревьях,
амурской сирени и т.д.) и яблоневая (живет на яблоне
и рябине) листоблошки. Они очень подвижны и могут
прыгать, быстро расселяясь на деревьях.

Из малоподвижных насекомых, питающихся соками
растений и выделяющих падь, наибольшее значение
имеет акациевый плодовый червец (щитовка), который
живет и выделяет падь «а орешнике, белой и желтой
акации, черешне, иве, клене, липе, ольхе, рябине, мали-
не и других растениях. За лето развивается два поколе-
ния червецов, которые выделяют падь в большом коли-
честве в середине мая и в середине июля.

Медвяная роса — сахаристая жидкость, выделяемая
растениями без участия насекомых. Она отличается от
пади тем, что не содержит продуктов распада белка и
других веществ животного происхождения.

Выделяется медвяная роса обычно осенью, когда
жаркие дни сменяются холодными ночами. В течение
дня в кроне деревьев интенсивно образуются сахаристые
вещества, для которых корни подают необходимое коли-
чество воды и минеральных веществ. Однако ночью
корни продолжают интенсивную подачу жидкости, а
синтез сахара в листьях из-за холодной погоды замед-
ляется. В результате сосуды листьев переполняются са-
харистой жидкостью, которая выступает через устьицы,
расположенные в нижней части листьев. Мельчайшие
капли сладкого сока падают на поверхность нижераспо-
ложенных листьев, собираются в капли, и их, так же
как и падь, пчелы слизывают в утренние часы.

Как падь, так и медвяную росу в улье пчелы смеши-
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вают с нектаром или ранее собранным медом. Падь со-
держит ядовитые для пчел вещества, которые при боль-
шой ее концентрации в меде пагубно влияют на пчел в
зимний период.

ФУНКЦИИ ХОБОТКА
И МЕДОВОГО ЗОБИКА

ПЧЕЛЫ

Для сбора и приноса нектара в улей у пчел, как и у
других насекомых (перепончатокрылых), питающихся
нектаром, в процессе эволюции выработались весьма
совершенные органы: хоботок лижуще-сосущего типа,
которым пчела собирает даже мельчайшие капельки
нектара, и медовый зобик — резервуар для сбора некта-
ра и приноса его в улей.

Хоботок. Вокруг рта пчелы находится шесть ротовых
придатков: верхняя губа — пластинка, прикрывающая
рот, пара мощных верхних челюстей (жвалы), устроен-
ных как клещи, которыми пчела захватывает или сгры-
зает твердые частички; остальные три ротовых придат-
к а — нижняя губа и две нижние челюсти — образуют
хоботок.

Нижняя губа — основная часть хоботка — начинается
с маленького треугольного членика (основания подбо-
родка), прикрепленного к подвесочному аппарату, со-
единяющему его с головой (см. рис. 4). За ним следует
продолговатый толстый членик — подбородок, от кото-
рого отходит длинный, почти круглый язычок, заканчи-
вающийся ложечкой. В месте прикрепления язычка к
подбородку отходят два щупальца нижней губы. Длин-
ный язычок состоит из множества прочных колец, со-
единенных мягкой кожицей, обеспечивающей его гиб-
кость и подвижность. Язычок имеет волоски, направлен-
ные к его внешнему концу.

Две нижние челюсти находятся по бокам нижней
губы. Это вытянутые, слегка изогнутые образования,
состоящие из двух члеников — основного и наружной ло-
пасти нижней челюсти. Соединенные вместе нижняя гу-
ба и нижние челюсти образуют каналы разного диамет-
ра для всасывания жидкой пищи.

Самый маленький капиллярный канал находится в
язычке; он служит для продвижения секрета желез к
концу язычка. Выделяемой жидкостью пчела может, на-
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пример, растворить крупинку сахара, который без этого
остался бы неиспользованным.

Канал среднего диаметра служит для засасывания
нектара при слизывании его ложечкой. Он образуется
при распрямлении канала, находящегося в вытянутом
язычке. И, наконец, трубку наибольшего диаметра хобо-
ток образует при тесном сближении вокруг язычка щу-
пальцев нижней губы и нижних челюстей. Эта трубка
служит для быстрого всасывания больших количеств
нектара или меда из ячейки; пчела при этом погружает
в жидкость хоботок наполовину его длины. Язычок, ко-
торый оказывается внутри трубки, во время всасывания
быстро движется взад и вперед, способствуя ускорению
тока жидкости. Стенки глотки пчелы снабжены мускула-
ми, которые, сокращаясь и расширяясь, всасывают жид-
кость.

Для сбора нектара с цветков растений важна длина
хоботка, которая позволяет дотянуться до нектара, вы-
деляемого на донышке цветков с длинной и узкой тру-
бочкой. Наибольшую длину (6,9—7,2 мм) хоботка име-
ют пчелы серой горной кавказской породы. Эти пчелы
могут собирать нектар с цветков лугового клевера. Сред-
нерусские же пчелы имеют хоботки длиной 5,4—5,9 мм;
собирают они нектар с лугового клевера лишь тогда,
когда в цветке накопится много нектара и уровень его
существенно поднимется или когда растения в силу по-
годных условий плохо развиты и дают цветки с укоро-
ченными (недоразвитыми) венчиками.

Медовый зобик. От глотки отходит длинный узкий
пищевод, который проходит через всю грудь, и в начале
брюшка, сильно расширяясь, образует медовый зобик
(рис. 9). Стенка медового зобика имеет многочислен-
ные складки, позволяющие сильно увеличить объем
зобика при наполнении нектаром. Объем медового зо-
бика у спокойной пчелы в улье не превышает 14 мм3,
но, наполняясь нектаром или медом, он может увели-
читься в 3—4 раза. Медовый зобик служит резервуаром,
в который она собирает нектар, а также переносит мед
в улье. Мускулы, расположенные в стенке зобика, со-
кращаясь, выдавливают жидкость наружу через пище-
вод и хоботок.

Медовый зобик играет большую роль в регулирова-
нии количества сахара в гемолимфе.

Сахар, преимущественно глюкоза, всегда содержится
в гемолимфе пчелы и служит энергетическим материа-

32

лом, непосредственно используемым на работу мускулов
и на образование тепла. Чем энергичнее и быстрее со-
кращаются мускулы, тем больше в гемолимфе содер-
жится сахара. Во время полета в гемолимфе пчелы со-
держится 2—4% сахара. Если концентрация сахара па-
дает ниже 1%, то пчела оказывается неспособной ле-
тать, а при содержании ниже 0,5% она становится не-
подвижной. С пустым медовым зобиком пчела может

Р и с. 9. Пищеварительная система пчелы:
/ —усик; ?—сложный гла:<. 1 — пищевод: 4 7 Ь - передние сред*
ние и задние ножки пчелы; 6 — трахеи, «-медовый зобик- 9 —

средняя кишка; 10 — задняя толстая кишка
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летать около 15 мин за счет углеводов гемолимфы. Од-
нако при наполнении зобика медом активность пчелы
быстро восстанавливается. Следовательно, у пчелы ме-
довый зобик выполняет роль регулятора содержания
сахара в гемолимфе.

У трутней глюкозы в гемолимфе меньше, чем у ра-
бочих пчел, и количество ее довольно постоянно (1,2%).
У матки высокое содержание сахара наблюдается толь-
ко в первые дни ее полетов на спаривание. С переходом
ее к кладке яиц содержание сахара уменьшается и под-
держивается на одинаковом уровне (1,0%) независимо
от ее возраста. При подготовке к роению концентрация
сахара в гемолимфе матки снова повышается.

За медовым зобиком у пчелы находится средняя
кишка — главный центр пищеварения, разлагающий и
всасывающий все составные вещества пищи пчелы. Ме-
довый зобик соединен со средней кишкой небольшой
промежуточной кишкой, которая регулирует подачу кор-
ма (нектара, пыльцы) в среднюю кишку, а также очи-
щает нектар от излишней пыльцы.

Пчелы, вследствие жизни семьями, отличаются очень
большими возможностями регулирования своего пита-
ния: в одних условиях они очень экономно расходуют
кислород и корма, а в других быстро развивают огром-
ную энергию. Так, русский исследователь-зоолог
В. В. Алпатов показал, что спокойно сидящая пчела
расходует 8 мм3 кислорода в 1 мин, пчела в движении
при тех же условиях расходует 36 мм3, пчела возбуж-
денная— 520 мм3 в 1 мин. У пчел отношение минималь-
ного физического напряжения к максимальному состав-
ляет 1:140, в то время как у человека она равна 1: 10.
Такая огромная пластичность обмена веществ ведет к
такому же потреблению меда: пчелы в одних условиях
потребляют очень мало меда, а в других, когда они бес-
покоятся, значительно больше.

ПЕРЕРАБОТКА ПЧЕЛАМИ
НЕКТАРА И ПЫЛЬЦЫ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ

ЗАПАСАНИЯ ПИЩИ

Хотя по внешнему виду все пчелы семьи, выводимые
в течение года, одинаковы, функционально они сильно
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различаются. Перезимовавшее поколение пчел выращи-
вает расплод весной и погибает, оставляя обновленный
состав семьи. Весеннее поколение усиленно выращивает
массу пчел с небольшой продолжительностью жизни
(34—45 дней), они собирают, перерабатывают корм и
создают его запасы для осенне-зимне-весеннего поколе-
ния, которое должно долго жить (7—8 месяцев). Лет-
ние пчелы подготавливают очень питательную пищу, со-
держащую все необходимое для протекания жизненно
важных физиологических процессов. Это и обеспечивает
выживание семьи пчел в трудных условиях длительной
зимы. Семьи пчел разных поколений имеют анатомичес-
кие и физиологические отличия, которые возникают под
влиянием условий среды (погоды, питания, медосбора
и др.) и являются приспособлениями к наиболее полному
выполнению различных функций: наращиванию пчел
весной, сбору и переработке нектара летом и выжива-
нию семьи зимой.

Следовательно, пчел,ы собирают пищу не только для
непосредственного потребления, но и заготавливают
большие запасы, которыми питается осеннее поколение
в течение всего неблагоприятного времени года — осени,
зимы и ранней весны, когда сбор пищи невозможен.
Семья пчел перерабатывает скоропортящиеся продук-
ты— мектар и пыльцу — в продукты, способные длитель-
но сохраняться — мед и пергу — не теряющие при этом
своего вкуса и питательности. Из-за способности пере-
рабатывать и запасать большие массы нектара пчели-
ная семья и получила хозяйственное значение в деятель-
ности человека.

Медоносные пчелы, исторически развивающиеся в ус-
ловиях жарких стран, больших запасов меда не созда-
ют (поэтому и не имеют хозяйственного значения). В их
гнездах обнаруживают лишь немного нектара и пыльцы
для текущего питания и выращивания расплода. Посто-
янное цветение медоносов, возможность сбора нектара в
течение всего года не создали предпосылок для форми-
рования инстинкта запасания большого количества пи-
щи. Заготовка меда выработалась у семьи пчел в связи
с похолоданием климата в зонах их обитания и необхо-
димостью иметь запасы пищи для зимовки.



ОЧИСТКА НЕКТАРА

ОТ ИЗЛИШНЕЙ ПЫЛЬЦЫ

У большинства растений пыльца и нектар образуют-
ся в одном цветке. Летучая, легко рассеивающаяся в
воздухе пыльца неизбежно, иногда в большом количест-
ве, попадает в нектар и забирается пчелой. Мед с боль-

шим количеством пыльцы
непригоден для зимовки
пчел. Питательные веще-
ства пыльцевых зерен при
пониженной температуре
в гнезде не усваиваются
пчелами и бесполезны.
Кроме того, пыльцевые
зерна, накапливающиеся
в задней кишке пчел, зна-
чительно увеличивают
массу экскрементов, пе-
регружающих кишку
(пчелы зимой кала не вы-
деляют и освобождаются
от него лишь весной при
первых облетах). Специ-
ально проведенный опыт
по применению для зи-
мовки пчел меда с повы-
шенной примесью пыль-
цы показал, что пчелы,
питаясь таким медом, за-
болевают поносом и гиб-
нут. Поэтому очистка не-
ктара от излишней пыль-
цы существенно важна
для благополучной зи-
мовки пчел.

Очищается нектар от
излишней пыльцы во вре-
мя пребывания его в ме-
довом зобике, в промежу-
точной кишке, соединяю-
щей зобик со средней
кишкой.

Промежуточная киш-
ка (клапан) пчелы состо-

Р и с . 10. Строение промежу-
точного клапана пчелы:

/ — средняя кишка; 2 — промежу-
точная кишка; 3 — медовый зобик;
4 — щетинки; 5 — мускулы головки
клапана; 6 — головка клапана; 7 —
рукав клапана; 8 — эпителиальные
клетки средней кишки; 9 — пищева-

рительная масса
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ит из головки, находящейся внутри медового зобика, от
которой отходит рукав-трубка, выходящая из медового
зобика и проникающая внутрь переднего конца средней
кишки (рис. 10). Головка клапана — это круглое мус-
кулистое полое образование, состоящее из четырех ло-
пастей. На внутренней стороне каждой лопасти имеются
хитиновые шипикн с острыми краями, обращенными
внутрь. Как только медовый зобик наполняется жид-
костью, лопасти головки начинают совершать захваты-
вающие движения, раскрывая и закрывая щели между
ними. При сжатии лопастей жидкая часть корма, про-
пускаемая между шипиками, выливается обратно в ме-
довый зобик, а твердые частицы (пылевые зерна) с не-
большим количеством жидкости задерживаются в го-
ловке и продвигаются затем через рукав в среднюю
кишку. Такие захватывающие движения и фильтрация
жидкости продолжаются непрерывно в течение всего
времени, пока медовый зобик наполнен нектаром или
созревающим медом. Это приводит к постепенной очист-
ке нектара от избытка пыльцы, но небольшая часть
пыльцы все же остается и попадает в мед.

Рукав промежуточной кишки внутри средней кишки
образует тонкую длинную трубочку с мягкими эластич-
ными стенками. Такое строение рукава исключает воз-
можность перемещения пищи в обратном направлении —
из средней кишки в медовый зобик.

Вследствие непрерывной работы клапана пчела не
может полностью отдать весь нектар или мед, взятый в
медовый зобик. Часть его (пыльцевые зерна вместе с
частью жидкости) всегда проходит в среднюю кишку и
расходуется на питание пчелы, т.е. клапан выполняет
еще и функцию регулирования питания пчелы.

СГУЩЕНИЕ НЕКТАРА

Нектар, кроме сахара, содержит минеральные соли,
кислоты, витамины, ферменты, азотистые, декстринооб-
разные, ароматические и другие вещества, а также
дрожжи (споры грибков), попадающие в него из возду-
ха. Нектар, собираемый пчелами с большинства расте-
ний, очень жидкий.

В улье он быстро подвергался бы брожению, но пче-
лы никогда не допускают порчи нектара, сложенного
ими в ячейки сотов. Достигается это прежде всего быст-
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рым сгущением нектара до уровня, при котором дрожжи
не могут развиваться.

В одном из опытов одинаковым по силе семьям пчел
дали сахарный сироп разной концентрации — 50, 60 и
70% -«ой. Через сутки во всех семьях концентрация си-
ропа достигла 71—72%, независимо от первоначальной
•концентрации.

При обильном медосборе, как было отмечено ранее,
•пчелы вносят лишь такое количество нектара (сиропа),
которое они в состоянии переработать. Регулируют при-
нос нектара пчелы-приемщицы. Они размещают свеже-
принесенный нектар в пустые ячейки или в соты, распо-
ложенные соответственно вблизи и рядом с расплодом,
т. е. в наиболее теплых местах гнезда. Ячейки пчелы
заполняют не более чем на Уз, подвешивая капельки
нектара к верхним стенкам и дну ячеек, что способству-
ет наиболее интенсивному испарению воды из нектара.

Во время обильного медосбора пчелы снижают от-
носительную влажность воздуха в местах складывания
нектара. Так, при интенсивном медосборе относительная
влажность воздуха в этих местах равнялась 54—66%,
тогда как в обычных условиях (до медосбора) она ко-
лебалась в пределах 76—91%. Такое снижение относи-
тельной влажности, достигаемое усилением вентиляции,
значительно повышает влагоемкость воздуха и ускоряет
испарение излишней воды из нектара. У летков ульев
повышается количество пчел-вентиляторщиц, что особен-
но заметно в ночные часы.

Через сутки, по мере сгущения нектара, пчелы его
переносят в более удаленные от расплода ячейки сотов,
главным образом в верхней части гнезда. Здесь сгуще-
ние корма протекает медленнее, пчелы полнее заливают
ячейки и в конечном счете заполняют доверху.

Одно время считали, что излишняя вода удаляется
из нектара во время пребывания его в медовом зобике,
при полете пчелы от цветков к улью. Такие выводы
делали на основе наблюдений падающих капелек свет-
лой жидкости, напоминавшей воду, на линии массового
лета пчел. Однако опытным путем установлено, что кон-
центрация сиропа, взятого в поле и принесенного в улей,
совершенно одинаковая. Капельки же жидкости, выде-
ляющейся при полете пчел с нектаром — это очень водя-
нистые экскременты, образующиеся в большом коли-
честве при питании летящих пчел жидким нектаром.
Сгущается нектар только в гнезде пчел под воздействи-
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ем чисто физических факторов: пчелы размещают его
так, чтобы он имел наибольшую поверхность для быст-
рейшего испарения воды. В одном из опытов пчелам
скормили 50%-ный сахарный сироп, который они сложи-
ли в соты, а затем часть ячеек на этом соте покрыли
проволочной сеткой, изолировавшей эти ячейки от до-
ступа пчел. Выяснилось, что скорость сгущения сиропа,
изолированного от пчел, ничем не отличается от скорос-
ти сгущения его в ячейках, к которым пчелы имели до-
ступ.

ИНВЕРСИЯ САХАРОЗЫ

Преимущественным компонентом нектара является
сахароза. Это — сложный сахар, который не всасывает-
ся через стенки кишечника в кровь ни у пчелы, ни у
человека. Но в процессе пищеварения сахароза разла-
гается на два простых сахара: глюкозу (виноградный)
и фруктозу (плодовый). Разложение сахарозы в пи-
щеварительной системе животных и человека про-
исходит (под воздействием фермента инвертазы, а сам
процесс называют инверсией сахара. Он происходит од-
новременно с удалением из нектара избытка воды.

Инвертаза вырабатывается в глоточной железе пче-
лы, расположенной в передней части головы. Железа
состоит из двух длинных, извивающихся протоков, во-
круг которых расположены альвеолы, состоящие из не-
скольких крупных секреторных клеток. Железа имеет
два выводных отверстия, которые находятся на глоточ-
ной пластинке — в полости, куда насасывается нектар,
поступающий из хоботка. Глоточная железа у молодой
пчелы после выхода из ячейки быстро развивается и в
первые две недели жизни выделяет секрет, составляю-
щий основную часть молочка для кормления личинок. В
это время инвертаза хотя и выделяется, но в незначитель-
ном количестве. Во вторую же половину жизни, когда
пчела прекращает кормление личинок и переходит к
летной работе, железа перестраивается, усиливается ее
активность по выделению инвертазы. Наибольшей ин-
тенсивности она достигает с 20-го по 30-й день жизни
пчелы. Затем активность инвертазы снижается, и ста-
рые пчелы уже совсем ее не выделяют.

В сильных семьях пчелы переходят к летной работе
раньше, чем в слабых. Соответственно у пчел из силь-
ных семей раньше наступает стадия активного выделе-
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ния инвертазы. Пчелы весеннего поколения дольше вы-
ращивают расплод, поэтому активное выделение инвер-
тазы у них начинается позднее.

Уже во время всасывания нектара из цветков к нему
примешивается секрет глоточной железы и в медовом
зобике начинается инверсия сахарозы. Этот процесс про-
должается и в улье, когда пчелы неоднократно перено-
сят его из одних ячеек в другие. Исследования показа-
ли, что инвертаза пчел наиболее активна при темпера-
туре 34—35°С, т.е. при такой, какая бывает в гнезде
вблизи расплода.

Пчела, набравшая нектар в медовый зобик, садится
где-либо на соте головой кверху и то выпрямляет, то
втягивает хоботок. На вытянутый, слегка изогнутый хо-
боток пчела выпускает капельку нектара, которая ока-
зывается как бы подвешенной к хоботку. Затем пчела
постепенно выпрямляет хоботок, и нектар вновь втяги-
вается в глотку и медовый зобик. Пчела много раз вы-
пускает и вновь втягивает капельку нектара. Окончив
работу, она складывает нектар в ячейку. При пропуска-
нии через хоботок каждый раз к нектару подмешивается
секрет глоточной железы, который обогащает нектар
ферментами, ускоряющими инверсию, н белком.

В опыте после скармливания пчелам чистого сахар-
ного сиропа (в нем вовсе нет белка) в сиропе оказалось
0,08% белка; после повторного скармливания того же
сиропа содержание белка возросло до 0,14 % -

Рис. 11. Скорость ин-
версии сахарозы:

/ — корм в ячейках был в
течение всего времени досту-
пен для пчел; // — корм в
ячейках был доступен для
пчел только в течение пер-

вых 18 ч

В ускорении инверсии сахарозы большое значение
имеют многократные переносы созревающего нектара из
одних ячеек в другие, при которых каждый раз пчелы
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добавляют к нектару секрет, содержащий инвертазу.
Сотрудник Института пчеловодства И. А. Мельничук в
своем опыте скормил семьям пчел 50%-ный сахарный
сироп, который пчелы сложили в ячейки сотов. Через
18 часов 50% ячеек со сложенным кормом в каждом
соте он покрыл густой металлической сеткой, чтобы ли-
шить пчел доступа к созревшему корму. Рисунок 11, на
котором отражена скорость инверсии сахарозы в ячей-
ках со свободным доступом к ним пчел (верхняя кри-
вая) и в ячейках, закрытых металлической сеткой (ниж-
няя кривая), показывает, что доступ пчел к корму зна-
чительно ускорил процесс инверсии.

На активность ферментов в созревающем нектаре
влияет количество нектара, поступающего в улей за день.
При сборе нектара небольшими капельками (путем сли-
зывания язычком) в медовом зобике оказывается боль-
ше инвертазы, чем при быстром засасывании его. Заме-
чено, что подкормка пчел сахарным сиропом из кормуш-
ки всегда усиливает секрецию глоточных желез.

Инверсия сахарозы продолжается и после запечаты-
вания меда в ячейках восковыми крышечками. В свеже-
запечатанном меде может быть до 6% сахарозы; со
временем же количество ее снижается до 1% и менее.

У трутней и маток глоточные железы не содержат
инвертазы; они не участвуют в переработке нектара, а
питаются уже готовым медом.

Пчелиная семья может внести 8—12 кг и больше
нектара за день. Весь этот нектар пчелы перерабаты-
вают, расходуя энергию и белок, входящий в состав
фермента. Пчелы подготавливают углеводную пищу
(мед), которая непосредственно из кишечника всасыва-
ется в кровь (гемолимфу) и усваивается клетками тела
без каких-либо затрат на переваривание.

ПРИДАНИЕ МЕДУ
КИСЛОЙ РЕАКЦИИ

Высокая концентрация Сахаров меда обеспечивает
его длительную сохранность. Но у пчел есть еще спо-
соб, надежно предохраняющий этот продукт от порчи
при длительном хранении: пчелы придают меду резко
кислую реакцию (активную кислотность), а в кислых
средах не могут развиваться споры грибов, гнилостные
и другие бактерии.

Уже через два дня после скармливания пчелам чис-
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того сахарного сиропа, имеющего нейтральную или
слегка щелочную реакцию (рН 7,5), реакция этого си-
ропа, перерабатываемого пчелами, оказывается резко
кислой (рН 3,9). При переносе и переработке пчелами
сахарного раствора содержание кислот в нем возрастает.

Мед всегда содержит органические и неорганические
кислоты, входящие в состав нектара. Однако содержа-
ние этих кислот невелико, и они не могут создать столь
высокую активную кислотность, которая характерна для

меда.
Сравнительно недавно установили, что высокая ак-

тивная кислотность возникает в созревающем нектаре в
результате деятельности пчел. В составе секрета глоточ-
ной железы выделяется фермент глюкогеназа, действу-
ющий на глюкозу, превращая ее в глюконовую кисло-
ту. В одном из опытов пчел кормили чистой глюкозой.
Переработанный пчелами корм содержал глюконовую
кислоту и имел высокую активную кислотность. Другим
семьям скармливали чистую фруктозу; корм, созданный
этими пчелами, кислоты не содержал и имел нейтраль-
ную реакцию. Эти опыты свидетельствуют о том, что
фермент пчел действует именно на глюкозу, - превра-
щая часть ее в глюконовую кислоту, обеспечивая высо-
кую кислотность меда.

В результате реакции образования глюконовой кис-
лоты выделяется перекись водорода. Вещество это ядо-
вито для пчел,- и оно сразу же нейтрализуется под воз-
действием фермента каталазы, который обнаружен в
составе секрета грудной железы, имеющей выводной ка-
нал у основания язычка. В результате проведенных ис-
следований стала понятна роль каталазы, которая всег-
да находится в медовом зобике, наполненном нектаром.

Активность фермента глюкогеназы уменьшается при
увеличении активной кислотности среды. Поэтому реак-
ция образования глюконовой кислоты прекращается
тогда, когда созревающий нектар достигает определен-
ной степени кислотности.

Придание меду кислой реакции служит добавочным
и очень эффективным средством его консервации. Сахар
в слабокислом растворе может оставаться без измене-
ния в течение длительного времени, в то время как са-
хар в щелочном или нейтральном растворе на воздухе
подвергается брожению и разрушается. Кислая среда
препятствует развитию гнилостных бактерий и, следова-
тельно, способствует сохранению меда.
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Кислая реакция меда имеет значение и в предотвра-
щении некоторых заболеваний пчел. В подтверждение
этого можно привести результаты опыта Н. П. Смараг-
довой (МГУ), которая скармливала одной группе пчел
сахарный сироп с добавлением щелочных веществ
(рН 9), а другой — подкисленный сироп (рН 5—6).
Подкисленная подкормка явно подавляла развитие спор
ноземы в эпителиальных клетках средней кишки, в то
время как при щелочной подкормке клетки эпителия на-
полнялись спорами и почти совсем разрушались.

ПЕРЕРАБОТКА
ПЫЛЬЦЫ ПЧЕЛАМИ

Пчела сбрасывает обножку в ячейку с помощью шпо-
рок на средних ножках. Затем другие пчелы распласты-
вают и уплотняют обножку. Постепенно в ячейке накап-
ливается много слоев пыльцы, собранной разными пче-
лами с цветков разных растений. Сбрасывание обножек
занимает всего 15—20 с, но утрамбовка пыльцы в ячей-
ке требует длительной работы многих пчел.

Принесенную в улей обножку пчелы складывают в
ячейки сверху и сбоку расплода. В улье соты с распло-
дом всегда содержат с боков более или менее широкие
кольца из ячеек с пергой. При расширении расплода
пчелы, выбирая пергу из ячеек, создают разрыв в коль-
це, который затем расширяют, матка заполняет осво-
божденные ячейки яйцами, а пчелы создают из перги
новое кольцо уже большего диаметра.

Пчелы никогда не заполняют ячейки пергой доверху.
Перга занимает в среднем 57% объема ячейки (с коле-
баниями от 36 до 77%). Объясняется это тем, что для
размазывания и уплотнения обножки пчела должна
иметь надежную опору в ячейке. Если же ячейка напол-
нена пергой доверху, то таких точек для опоры не будет.

В одной ячейке содержится в среднем 140 мг перги
(с колебаниями от 102 до 175 мг). Один сот, в котором

3Д ячеек(бООО) с обеих сторон заполнены пергой, вмеща-
ет приблизительно 840 г перги. Килограмм перги займет
около 7000 ячеек.

Верхний слой перги, подготовленной для длительно-
го хранения, пчелы пропитывают медом, вследствие
чего поверхность перги имеет отблеск. Во время медо-
сбора ячейки с такой пергой пчелы очень охотно доли-
вают медом и запечатывают. Получается медо-перговый
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сот, в котором перга очень хорошо сохраняется.
В ячейке уплотненная обножка превращается в про-

дукт, называемый пергой.
Перга содержит больше сахара, чем пыльца, за счет

нектара и меда, которые пчелы подмешивают к ней.
В перге содержится много молочной кислоты, и ее ак-
тивная кислотность повышена (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Химический состав пыльцы с березы и перги, приго-
товленной из нее, % (по данным А. Митропольского)

Состав

Белки
Жиры
Сахара
Минеральные вещества
Молочная кислота
Активная кислотность

Пыльца

24,06
3,33

18,50
2,55
0,56
6,3

Перга

21,74
1,58

34,80
2,43
3,06
4.3

По химическим процессам, которые происходят в
ячейке с пергой, ячейку можно сравнить с миниатюрной
силосной башней. Известно, что силос плотно утрамбо-
вывают, чтобы прекратить доступ кислорода внутрь си-
лосуемой массы. То же самое делают и пчелы, плотно
утрамбовывая пыльцу в ячейке. В силосе за счет имею-
щихся Сахаров развиваются молочнокислые бактерии,
которые, вырабатывая молочную кислоту, сохраняют
корм, предупреждая возможность развития гнилостных
бактерий. Сходный процесс происходит и в ячейке с пер-
гой. Высокая температура гнезда пчел благоприятству-
ет быстрому развитию бактерий и накоплению молочной

кислоты.
Размещение перги по краям расплода позволяет пче-

ле-кормилице быстро находить нужный ей белковый
корм, а также улучшает тепловой режим гнезда. Все
ячейки сотов по бокам расплода пчелы заполняют
пергой (кроющие соты). В таблице 2 приведены данные,
показывающие тепловые качества одинаковых сотов, за-
полненных медом и пергой.

Соты с пергой обладают значительно меньшей тепло-
проводностью и способствуют лучшему сохранению теп-
ла в гнезде с раошюдом.
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Т а б л и ц а 2. Тепловые характеристики различных сотов

Сот

Пустой
С медом
С пергой

Потери тепла
через сот,
кг/кал в 1

мин

0,173
0,147
0,106

Коэффициент
теплопровод-

ности

3.44
2,37
1,40

Теплопро-
водность, %

100
68.9
40,7

ОХРАНА ПЧЕЛАМИ
КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ

Наличие больших запасов корма в гнезде выработа-
ло у пчел сложный рефлекс, направленный на надежное
сохранение их от неблагоприятных воздействий темпера-
туры и влажности окружающего воздуха и защиту от
многочисленных врагов и вредителей.

Ячейки с готовым (зрелым) медом пчелы запечаты-
вают тонкими, непроницаемыми для воздуха восковыми
крышечками. Мед обладает гигроскопическими свойст-
вами. При относительной влажности воздуха 60% вод-
ность меда не изменяется. При влажности воздуха свы-
ше 60% мед вбирает в себя влагу, а при влажности
ниже 60% он отдает свою влагу. Наличие непроницае-
мых для воздуха восковых крышечек предохраняет мед
как от разжижения, так и от чрезмерного сгущения, что
особенно важно зимой, когда пчелы не могут регулиро-
вать температуру и влажность воздуха на всех сотах
гнезда, заполненных медом.

Запечатанный мед не распространяет медового запа-
ха, который пчелы очень легко воспринимают и который
может привлечь пчел-воровок.

В теплое время у летка мед охраняет группа пчел-
сторожей. Количество таких пчел меняется от несколь-
ких особей до нескольких сотен в зависимости от опас-
ности. Пчелы всегда складывают медовые запасы в на-
иболее удаленном месте от летка — в верхней и задней
части гнезда. Это затрудняет воровство меда даже пче-
ле-воровке, проникающей через леток в улей.

Для улучшения защиты гнезда пчелы уменьшают
осенью величину летка, закрывая часть его прополисом.

Существенное значение имеет также выбор места
для жилья в укрытиях (дуплах деревьев), хорошо за-
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щищенных от доступа крупных врагов пчел. При подго-
товке к роению большая группа пчел-разведчиц пере-
ключается на выбор подходящего жилья для поселения
новой семьи (роя). Пчелы обладают способностью не
только находить, но и выбирать лучшее жилище из
нескольких найденных. Рои поселяются только в дуп-
лах, яе имеющих больших отверстий, через которые мог
бы любитель меда проникнуть в гнездо; всегда предпо-
читают дупло в живом дереве, которое они очищают от
гнили и обмазывают прополисом, предохраняющим
древесину от дальнейшего гниения.

Мощным средством защиты кормовых запасов явля-
ется и жаление, болезненно воспринимающееся крупны-
ми животными и убивающее мелких. Жало пчелы после
жаления отрывается от ее тела и дальше самопроиз-
вольными движениями глубоко вонзается в кожу жи-
вотного, повышая этим самым эффективность действия
яда. Ужалившая пчела погибает.

МЕД И ПЕРГА
КАК ПИЩА ПЧЕЛ

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Для нормальной жизни и размножения животные, в
том числе и пчелы, должны получать с пищей следующие
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минераль-
ные соли, витамины и воду. Все эти вещества — слож-
ные, высокомолекулярные, обладают большим запасом
энергии. В организме они разлагаются до простых соеди-
нений, образуя в конечном счете простые низкомолеку-
лярные вещества, которые удаляются из организма ды-
хательной и выделительной системами.

Переработка пищи представляет собой сложный про-
цесс, в основе которого лежит гидролиз, в результате че-
го более простые вещества растворяются в воде и могут
проникать (всасываться) через стенки кишечника в
кровь, последняя разносит их ко всем клеткам, тканям и
органам тела.

В кишечнике переработка пищи осуществляется под
воздействием ферментов (биологических катализаторов).
Для действия ферментов необходима оптимальная тем-
пература и определенная кислотность или щелочность

46

среды. У пчел ферменты наиболее активны при темпера-
туре 34—35°С; такую температуру пчелы и поддержива-
ют в своем гнезде в весенне-летний активный период,
когда они выращивают расплод и много потребляют
пыльцы (перги). В зимнее время, когда температура в
гнезде значительно ниже, пчелы питаются готовым ме-
дом, а он содержит главным образом сахара, уже раз-
ложенные ферментами пчел летом.

Белки — это вещества, характеризующиеся содержа-
нием азота, вследствие чего их называют еще азотисты-
ми веществами. Они содержат 15—18% азота, 50—55 —
углерода, 6—7— водорода, 0,3—2,5% серы и в меньших
количествах — фосфор, железо, магний и некоторые дру-
гие вещества. Белки имеют очень сложный химический
состав, но в организме при пищеварении они разлага-
ются на конечные продукты — аминокислоты. Насчиты-
вают до 30 различных аминокислот. Их можно считать
«кирпичиками», из которых в разных сочетаниях форми-
руются белки. Белки очень разнообразны по своему со-
ставу: они отличаются друг от друга количественным
и качественным содержанием аминокислот и их располо-
жением в молекуле.

В физиологическом отношении аминокислоты делятся
на две группы: незаменимые, которые животные не могут
синтезировать и они должны поступать в организм в го-
товом виде, и заменимые, которые, при необходимости,
могут синтезироваться в клетках тела из более простых
веществ. К незаменимым аминокислотам относятся: ли-
зин, триптофан, гистидин, лейцин, изолейцин, фенилала-
нин, треонин, метионин, валин, аргинин.

Кроме белков, в состав пищи должны входить азоти-
стые соединения, называемые амидами, в которых ами-
нокислоты соединены с другими веществами.

Из белков и амидов построены главные составные
части клеток животного. При разложении белка в клет-
ках тела образуются углекислый газ, вода и вещества, со-
держащие азот (мочевина, мочевая кислота), а также ор-
ганические и неорганические соли. Эти вещества выво-
дятся из организма органами выделения: у высших жи-
вотных— почками, а у насекомых (и пчел) —мальпигие-
выми сосудами.

Из белков строится основная масса клеток тела. Про-
цесс жизни — это постоянные изменения в составе белка.
Эти изменения (диссимиляция и ассимиляция) и состав-
ляют обмен веществ — основное свойство живого орга-
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низма. При этом происходит выделение энергии, т. е.
химическая энергия питательных веществ превращается
в энергию тепловую, движения, электромагнитных полей
и т. д. Разрушенные частицы белка животное пополняет
за счет приема пищи. Особенно велика потребность в бел-
ке у растущих организмов.

Белковые вещества пчелы получают из пыльцы раз-
ных растений, которую они смешивают в улье, в резуль-
тате чего получают полный набор аминокислот и амидов.
Особенно много пыльцы потребляют пчелы в период ин-
тенсивного выращивания расплода.

Жиры входят в состав цитоплазмы клеток и совер-
шенно необходимы для внутриклеточного обмена ве-
ществ. В кишечном канале жиры разлагаются на конеч-
ные продукты: глицерин и жирные кислоты, которые при-
соединяют к себе молекулу металла (омыляются) и
превращаются в растворимые в воде вещества. Они кро-
вью переносятся к клеткам и тканям тела, где вновь син-
тезируются.

В физиологическом отношении жиры — это наиболее
концентрированные источники тепла. Соединяясь с кис-
лородом воздуха, жиры разлагаются до молекул кисло-
рода и углекислого газа, выделяя при этом большое ко-
личество тепла: 1 г жиров — 9,3 калорий тепла. Жиры от-
кладываются в организме про запас и расходуются при
недостаточном поступлении их с пищей. Пчелы получают
жиры из пыльцы (перги).

Углеводы — это вещества, состоящие из кислорода,
водорода и углерода, расходуемые в организме как теку-
щий энергетический материал на образование тепла и
работу мускулов. К углеводам относятся сахара, крах-
мал, гликоген, клетчатка и другие безазотистые вещест-
ва. Для пчел основное значение имеют сахара, из кото-
рых состоит основная масса нектара и меда. Обычный
сахар, крахмал и гликоген в кишечнике пчелы разлага-
ются до простых Сахаров — глюкозы и фруктозы, кото-
рые затем поступают в кровь и разносятся по всему ор-
ганизму. Избыток простых Сахаров превращается в жир
или гликоген и в таком виде откладывается в жировом
теле пчел. При понижении содержания сахара в крови
происходит обратный процесс — гликоген превращается
в сахар. Таким путем поддерживается постоянство содер-
жания сахара в крови высших животных. У пчелы про-
исходит гакой же процесс, но содержание сахара в кро-
РН (гемилммфе) не столь постоянно, как у высших жи-
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вотных, и колеблется в связи с ее состоянием и работой.
Один грамм углеводов, разлагаясь в организме, выделя-
ет 4,1 калории тепла.

Клетчатку, из которой состоят оболочки пыльцевых
зерен, пчелы не усваивают.

Минеральные соли входят в состаз клеток организма
в чистом виде или в соединении с белками, жирами и
углеводами; они играют важную роль в обмене веществ
и энергии. В теле животных содержится от 6 до 7% мине-
ральных веществ, в состав которых входят кальций, маг-
ний, железо, сера, фосфор, хлор и т, д. Все эти и другие
минеральные вещества пчелы получают из пыльцы (пер-
ги), но иногда пчелы летают и собирают жидкость по
помойным ямам, навозным лужам и другим местам и бе-
рут воду с растворенными в ней солями.

Если пчелы питаются зимой скормленным осенью са-
харом, вовсе не содержащим солей, то в их теле количе-
ство некоторых минеральных веществ снижается; до-
бавка необходимых им солей в корм улучшает зимовку.

Витамины разделяют на две группы: растворимые в
воде (витамины С и В) и растворимые в жирах (витами-
ны A, D, Е, К). Витамины играют большую роль в об-
мене веществ. Так, витамин С (аскорбиновая кислота)
регулирует обменные процессы в клетках организма. Ви-
тамин А — называют витамином роста, так как отсутст-
вие его в пище вызывает задержку роста. Витамин D —
антирахитический, принимает участие в регуляции фос-
форно-кальциевого обмена. Витамин Е — участвует в ре-
гулировании процессов размножения; его отсутствие вы-
зывает гибель половых клеток в семенниках и неспособ-
ность самок к вынашиванию яиц.

Витамины необходимы для нормального роста, раз-
вития и жизнедеятельности пчел.

Основным источником всех витаминов, необходимых
для пчел, служит пыльца и перга. Некоторым источни-
ком витаминов служат и микроорганизмы, обитающие в
кишечнике пчел.

Вода — непременная составная часть тела пчелы, иг-
рает важную роль в процессе обмена. В тканях тела пче-
лы 75—80% воды. Воду также используют пчелы для
регулирования режима влажности в гнезде. При недос-
татке влаги они испаряют воду, а при избытке —удаля-
ют из улья путем активной вентиляции (взмахов кры-
лышками).

Потребность в воде пчелы удовлетворяют за счет со-
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держания ее в нектаре, вносимом в улей (нектар в сред-
нем содержит 50% воды). Когда же нектар в природе
отсутствует, то пчелы вносят воду, забирая ее в медовые
зобики, из различных водоемов, утренней росы, луж, пру-
дов или поилок, специально устанавливаемых на пасеке.
Особенно велика потребность пчел в воде весной, когда
пчелы питаются густым медом и выращивают много рас-
плода.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
МЕДА

Пчелы приспособлены к узкоспециализированному
питанию. Из нектара и пыльцы они получают все вещест-
ва, необходимые им для размножения, роста, развития
и выполнения многочисленных работ.

Мед—-это продукт переработки пчелами нектара
растений. Он представляет собой очень сладкую, тягучую
ароматическую жидкость со своеобразным вкусом и за-
пахом, разнообразного цвета — от прозрачного, светлого
или слегка желтоватого до ярко-желтого, коричневого,
темно-коричневого и темного. Цвет меда в основном за-
висит от вида растений, нектар которого собран и пере-
работан пчелами.

Совокупность процессов по переработке нектара в
гнезде пчел называют созреванием меда. Зрелый мед —
это мед, сложенный в ячейки и запечатанный восковыми
(непроницаемыми) крышечками; восковая печатка ме-
да — это показатель завершенности биохимических про-
цессов, превращающих нектар в мед.

Мед, откачанный на медогонке (а иногда и в сотах),
кристаллизуется, т. е. теряет свой цвет и прозрачность,
превращаясь в однородную кашицеобразную массу, или
даже приобретает твердую структуру. Вкусовые и пита-
тельные свойства меда при этом полностью сохраняются.
Но для пчел кристаллизация меда в ячейках опасна: за-
кристаллизовавшийся мед пчелы не могут втянуть через
хоботок и использовать для питания зимой и ранней вес-
ной.

Состав меда в значительной степени предопределяется
содержанием нектара, который пчелы собрали и перера-
ботали в улье.

Основную массу меда составляют растворенные в во-
де сахара— глюкоза (виноградный сахар) и фруктоза
(плодовый сахар). Растворимость в воде этих Сахаров
60

составляет от 16 до 22% (в среднем 19%) массы меда.
Если исключить воду, то сахара составляют около 95%
всех сухих веществ. На долю остальных веществ, а их
насчитывают в меду свыше 50, приходится около 5%.

Глюкоза и фруктоза — углеводы, относящиеся к груп-
пе моносахаридов. Это наиболее простые по химическо-
му строению сахара, и они усваиваются организмом пче-
лы без предварительной переработки в пищеварительном
тракте. Разлагаясь в организме с участием кислорода,
за счет этих Сахаров создается тепло, а в конечном ито-
ге образуются углекислый газ и вода, которые удаляют-
ся из организма системой органов дыхания (вода удаля-
ется с воздухом в виде водяных паров).

Глюкоза составляет 31—38% Сахаров меда. Она бы-
стрее кристаллизуется, чем остальные сахара. На фрук-
тозу приходится 38—43% всех Сахаров меда. Фруктоза,
в отличие от глюкозы, медленно кристаллизуется и более
гигроскопична, чем другие сахара.

В состав меда входят в небольших количествах маль-
тоза, рафиноза и мелибозы.

Кроме глюкозы и фруктозы в меду содержится до
2% сахарозы (тростниковый, свекловичный сахар).
Этот сахар относится к группе дисахаридов; он под влия-
нием фермента инвертазы разлагается на равные части
глюкозы и фруктозы. Сахароза в меду — это остатки не-
разложенного сахара нектара. Свежесобранный, еще не
запечатанный в ячейках мед, т. е. не до конца перерабо-
танный нектар, может иметь до 6% сахарозы. Но в за-
печатанных ячейках процесс инверсии сахарозы продол-
жается, и поэтому в зрелом меду сахарозы практически
не остается.

В состав меда входят еще сложные углеводы — декст-
рины — продукты неполного разложения крахмала. Об-
щее количество их составляет чаще всего 1—4%, хотя в
отдельных случаях их количество может достигать 12%.
Декстрины растворимы в воде и препятствуют кристал-
лизации меда. Они обнаружены и в корме, который пче-
лы приготовили из скормленного им чистого сахара, что
указывает на способность пчел синтезировать декстрин
под воздействием ферментов переднего отдела пищева-
рительного тракта.

Белковых веществ (содержащих азот) в меду немно-
го, от 0,1 до 1,5% (в среднем 0,4—0,6%), но все они от-
носятся к водорастворимым белкам и легко всасываются
в кишечнике. Происхождение их двоякое: часть попадает
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из нектара и относится к растительным белкам, другая
часть попадает вместе с секретом желез передней части
кишечника и относится к животным белкам. Кроме того,
есть еще азотистые небелковые вещества и некоторые
аминокислоты.

В меду содержатся кислоты (до 0,43%), довольно раз-
нообразные по составу. Больше всего органических кис-
лот, из них основная — глюконовая кислота. В меду об-
наружены молочная, винная, щавелевая, яблочная, ли-
монная, уксусная, муравьиная, а также глютаминовая и
аспарагиновая кислоты (последние считаются антикрис-
таллизаторами Сахаров). Из неорганических кислот в ме-
ду содержатся фосфорная и соляная.

Активная кислотность меда в среднем составляет 3,78
(с колебаниями от 3,26 до 4,36). Мед всегда имеет явно
кислую реакцию, что имеет значение для ферментатив-
ных процессов, протекающих в меду. От величины актив-
ной киапотности,зависят вкус меда и его бактерицидные
свойства.

Минеральные вещества меда очень разнообразны (об-
наружено 37 элементов: много калия, натрия, кальция,
магния, железа, фосфора), хотя составляют только 0,27%
сухого вещества. Из основных микроэлементов в 1 г меда
содержится: 9,7 мкг железа, 4,2 — марганца, 0,8—меди,
0,15 мкг кобальта. Количество этих веществ сильно
колеблется в зависимости от вида растений, с которых
нектар собран. Интересно, что минеральный состав ме-
да очень близок к минеральному составу крови чело-
века.

Ароматические вещества. Аромат растений, с которых
собран нектар, передается меду. В составе разных медов
обнаружено до 120 веществ, влияющих на его аромат.

Красящие вещества придают меду тот или иной цвет:
от золотисто-янтарного до коричневого или темного.

Витаминов в меду немного, но они находятся в соче-
тании с другими, важными для организма веществами,
и это повышает их ценность. В 1 г меда содержится
30мкг аскорбиновой кислоты (С), 10 — токоферола (Е),
4 — пантотеновой кислоты (В3), 3,8 — биотина (Н), 3,1—
ниацина, 3,0 мкг пиридоксина (В2) и др.

Мед богат ферментами. Наиболее активные из них —
инвертаза, диастаза, каталаза. Роль инвертазы уже ос-
вещена в разделе о переработке нектара в мед. Диастаза
разлагает крахмал. Активность ее определяют по диас-
тазному числу, т. е. по количеству миллилитров 1%-ного
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раствора крахмала, разлагаемого за 1 ч диастазой, со-
держащейся в 1 г меда.

Величина диастазного числа зависит от многих фак-
торов: видового состава растений, из нектара которого
мед приготовлен, почвенных и климатических условий,
погоды, интенсивности нектаровыделения, силы семей и
др.

Диастазное число меда часто используют как показа-
тель его натуральности. В Институте пчеловодства опре-
делили диастазные числа для 80 образцов монофлерного
меда, полученного из разных областей страны (табл. 3).

Т а б л и ц а 3. Диастазные числа некоторых монофлерных медов
(по данным Т. М. Русаковой)

Преобладающий медонос

Липа
Эспарцет
Белая акация
Подсолнечник
Гречиха
Донник
Вереск
Луговой клевер

Число
образцов

24
16
13
7
5
5
3
3

Дилстазное число, ед.

пределы
колебаний

1.1-31,8
6,2-30,7
2.3-10.5
8.3-37,7
7,8—44,4

15,2—31,9
21,5—34,2
5,3-12.0

в среднем

11.4 + 1,6
14,6±1.9
6,3±0,8

17,8 + 3,7
26,4 + 7,5
20,4±3,0
27.9±3,8

9.6 + 2,2

Диастазное число сильно колеблется в разные годы у
одинаковых сортов меда. Так, диастазное число белоака-
циевого меда, полученного в Молдавской ССР с одной
и той же пасеки, оказалось в 1981 г. равным 4,1—5,3 ед.,
в 1982 — 4,6—5,4 ед., в 1983 г.— 10,3—10,5 ед.

Таким образом, диастазное число может лишь в неко-
торой степени характеризовать сортность меда. Для точ-
ного определения натуральности и доброкачественности
меда необходимо проводить дополнительные исследова-
ния, определять содержание оксиметилфурфурола, саха-
розы, восстанавливающих Сахаров, оптическую актив-
ность, аромат, вкус и др.

Меньшей диастазной активностью отличается мед,
собранный пчелами с весенних медоносов, большей — с
летних. Особенно большой активностью диастазы отли-
чается гречишный мед. После годового хранения актив-
ность диастазы немного снижается. Каталаза — фермент,
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разлагающий перекись водорода и играющий большую
роль в процессе переработки меда.

В небольших количествах в меде содержатся: протеа-
за, липаза, гликогеназа, кислая фосфатаза, пероксидаза,
редуктаза, аскорбинатоксидаза, фосфолипаза, инулаза,
белки, жиры, а также различные промежуточные ве-
щества, образуемые в клетках тела. Этот набор фермен-
тов создает условия, при которых все вещества меда мо-
гут быть разложены и использованы в клетках тела с
помощью ферментов, находящихся тут же в меде. Все со-
ставные части меда, следовательно, могут быть полно-
стью усвоены зимующей пчелой без какого-либо участия
пищеварительных ферментов. Такая высокая степень под-
готовки меда к усвоению и использованию клетками ор-
ганизма обеспечивает жизнь пчел зимой, когда при по-
ниженной температуре пчела не замерзает, но активность
ее органов резко снижается. Эта же особенность меда —
одно из ценнейших его свойств как диетического и лечеб-
ного продукта для человека. у

Нектар обладает фитонцидным и бактериостатиче-
ским действием. Фитонциды нектара служат одним из
факторов естественного иммунитета, предохраняющего
репродуктивные органы цветка от инфекции. Они же
придают меду антибиотические свойства.

Корм, который пчелы изготовляют из сахара при
подкормке, всех этих веществ не содержит, и поэтому
сахарный мед хотя и напоминает внешне натуральный
пчелиный, но он очень далек по химическому составу и
по содержанию биологически активных веществ от меда
натурального.

При нагревании меда свыше 45°С часть фруктозы об-
разует оксиметилфурфурол — вещество, вредное для пчел
(но безопасное для человека). Поэтому при необходимос-
ти следует распустить закристаллизовавшийся мед. Для
этого надо разогревать его только в водяной бане и сле-
дить, чтобы температура воды не превысила 50°С.

В оценке качества меда важное значение имеет со-
держание в нем воды. Зрелый мед содержит от 18 до
20% воды. Если в меде содержится больше воды, то это
означает, что переработка пчелами нектара в мед не
закончена, его откачали на медогонке из сотов с ячей-
ками еще не запечатанными, т. е. не выдержанными в
гнезде пчел до конца переработки. Незрелый мед харак-
теризуется также повышенным содержанием сахарозы,
пониженным содержанием глюкозы и фруктозы, мень-
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шим содержанием витаминов, ферментов, органических
кислот, ароматических веществ и пр. Он легко портится
из-за самопроизвольного брожения, противомикробные
свойства его выражены слабее.

Ядовитый мед. В ряде случаев (чаще в горах Кавка-
за) пчелы собирают нектар и пыльцу во время цветения
азалии, рододендрона, горного лавра, андромеды, акони-
та, багульника болотного, бирючины обыкновенной, че-
мерицы и др. Нектар и пыльца этих растений для пчел
безвредны, но обладают ядовитыми свойствами для чело-
века. После потребления двух-трех ложек такого меда
появляется холодный пот, озноб, рвота, нарушение зре-
ния и даже потеря сознания. Обычно на следующий день
наступает улучшение. Смертельных случаев не наблюда-
лось. Пчеловоды Грузии считают, что такой мед теряет
ядовитость после полугодового хранения. Мед, освобож-
денный от зерен пыльцы рододендрона, ядовитые свой-
ства утрачивает.

В настоящее время принят стандарт СЭВ «Мед пче-
линый». Методы ветеринарно-санитарной экспертизы
(СТ СЭВ 3019—81)», введенный в СССР с января 1984 г.
В этом документе приводятся методы определения со-
держания воды, редуцирующих Сахаров, сахарозы, меха-
нических примесей, минеральных веществ, кислотности,
диастазного числа, оксиметилфурфурола, показателя
пади, обнаружения эндоспор Бацилус ларве и обнаруже-
ния клещей. Этим стандартом руководствуются при тор-
говых сделках как внутри страны, так и среди стран —
участников Совета Экономической Взаимопомощи.

ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЕРНА
В МЕДУ

Кроме жидкой фазы в меду всегда находятся микро-
скопические твердые частички — зерна пыльцы, которые,
несмотря на очистку в медовом зобике, попадают в мед
вместе с нектаром. Так как каждый вид растений имеет
свои размеры, форму и цвет пыльцевых зерен, то по
пыльце, содержащейся в меду, можно определить, с ка-
ких растений собран нектар. Пыльцевой анализ меда —
основной объективный способ, позволяющий с достаточ-
ной достоверностью судить о ботаническом происхожде-
нии меда.

В мед попадает также пыльца, стряхивающаяся в
улье с поверхности тела молодых пчел, которые еще не
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вылетают за сбором нектара. В опыте скормили пчелам
сахарный сироп, который, естественно, не имел пыльце-
вых зерен. Однако в запечатанных ячейках сахарного
корма было обнаружено 900 пыльцевых зерен в 1 г ме-
да. Поэтому в медах, полученных из нектара только од-
ного растения, всегда содержится небольшая примесь
пыльцы и других растений, но пыльца основного расте-
ния всегда явно преобладает.

В пробе меда, полученного из нектара гречихи, содер-
жится от 50 до 500 пыльцевых зерен в 1 г. Большая часть
медов содержит в 1 г около 3000 пыльцевых зерен. Но
есть меды, содержащие очень много пыльцевых зерен:
так, в 1 г верескового меда насчитывается в среднем
8500 зерен; изредка встречаются меды (по-видимому,
плохо очищенные в медовом зобике), содержащие до
28 000 зерен в 1 г.

Наличие большого количества пыльцевых зерен в ме-
ду неблагоприятно сказывается на зимовке пчел. Пыль-
цевые зерна не только служат балластом, загружающим
их кишечник, но и ускоряют кристаллизацию меда; на-
пример, мед, полученный из нектара крестоцветных рас-
тений, по этой причине вовсе непригоден для зимовки
пчел. Наоборот, на меду с малым числом зерен (липа,
белая акация, гречиха) особенно успешно проходит зи-
мовка пчел.

Для определения ботанического происхождения меда
отвешивают 10 г меда, приливают 20 мл дистиллирован-
ной воды, размешивают. Раствор центрифугируют, из
осадка берут каплю на предметное стекло и распределя-
ют ее равномерным слоем на плоскости 1,5 см2, закрыв
предметным стеклом, подсчитывают под микроскопом
количество зерен и определяют принадлежность их к ви-
ду растений. По преобладающей пыльце судят о ботани-
ческом происхождении меда. Если нет явно преобладаю-
щей пыльцы, то это показатель смешанного происхожде-
ния меда.

СОРТА
ЦВЕТОЧНОГО МЕДА

В ульях чаще всего пчелы смешивают нектар разных
растений при его переработке и складывании в соты. По-
лучить мед из нектара одного какого-либо растения (мо-
нофлерный мед) можно лишь в том случае, если ульи с
пчелами (40—60 семей) поместить вблизи поля с боль-
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шим количеством (не менее 80—100 га) цветущего одно-
временно растения, способного своим нектаром привлечь
всех (или большую часть) пчел. Если предварительно из
ульев изъять весь собранный ранее мед, то можно полу-
чить определенный сорт меда с характерными для него
признаками. Сорта меда имеют значение и для пчел,
особенно при снабжении их кормовыми запасами на
зиму.

В пчеловодстве наиболее часто встречаются и имеют
наибольшее значение следующие сорта меда.

Липовый мед в жидком состоянии бесцветный или
слегка желтоватый, прозрачный. После кристаллизации
превращается в желтоватую или светло-янтарную массу
плотной, салообразной (мелкозернистой) консистенции.
Встречается и крупнозернистой кристаллизации (в зави-
симости от вида липы и условий хранения). Вкус до-
вольно острый, очень сладкий. Мед обладает нежным
ароматом цветков липы.

Гречишный мед имеет цвет от темно-желтого до тем-
но-коричневого. Закрйсталлизовывается в мелкозернис-
тую плотную массу светло-коричневого или темно-желто-
го цвета. Обладает сильным, резким, острым вкусом, от
которого першит в горле, и приятным ароматом. Легко
отличается по вкусу от всех других медов.

Подсолнечниковый мед имеет светло-золотистый или
светло-янтарный цвет, кристаллизуется очень быстро в
крупнозернистую массу. Отличается терпким привкусом
и слабым ароматом цветков подсолнечника. В годы с су-
хим жарким летом часто кристаллизуется в сотах.

Кипрейный мед в жидком виде водянисто-прозрачный,
с зеленоватым оттенком, в закристаллизованном состоя-
нии — почти белый. Кристаллизуется быстро в мелкозер-
нистую, салообразную массу. Аромат очень нежный, но
слабо выраженный; вкус приятный.

Мед с белой акации в жидком состоянии светлый, про-
зрачный. Кристаллизуется очень медленно в мелкозерни-
стую массу от белого до золотисто-желтого цвета. Обла-
дает хорошими вкусовыми качествами и нежным тонким
ароматом.

Вересковый мед имеет цвет от светло-бурого до крас-
но-бурого. Очень тягуч. Кристаллизуется медленно в тем-
ную с красноватым оттенком массу, часто оставаясь в
состоянии желе или студня. Вкус слегка горьковатый,
терпкий, аромат сильный, травянисто-луговой Из-за бы-
строй кристаллизации непригоден для зимовки пчел.
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Хлопчатниковый мед в жидком состоянии светлый,
почти бесцветный, сильно вязкий. Кристаллизуется быст-
ро мелкими кристаллами, после чего выглядит совершен
но белым. Имеет привкус, характерный для сока самого
растения, который, по мере хранения, совершенно исче-
зает. Часто кристаллизуется в сотах.

Клеверный мед имеет два вида: красноклеверный —
красновато-желтого цвета, сравнительно медленно крис-
таллизуется; с белого клевера — светлый, ароматный,
иногда немного более тягучий, приятный на вид, облада-
ет тонким вкусом, кристаллизуется в мелкозернистую бе-
лую массу.

Малиновый мед получают в районах вырубки лесов,
на гарях, в лесных оврагах. Относится к светлым медам
высшего качества. В жидком виде почти бесцветный, в
закристаллизованном — с кремовым оттенком. Обладает
тонким ароматом цветков малины и нежным вкусом ягод
малины.

Мед с донника (желтого или белого) имеет цвет от
светлого до светло-янтарного. Кристаллизуется медлен-
но, имеет нежный аромат, напоминающий ваниль.

ПЕРЕВАРИМОСТЬ МЕДА
ПЧЕЛАМИ

Пчелы — мелкие насекомые, и поэтому нет возможно-
сти определять у них переваримость корма методом,
обычно применяемым в животноводстве. Кроме того, взя-
тый пчелой мед нельзя считать съеденным, так как пче-
ла в медовом зобике может его хранить длительное вре-
мя. Пчелы в нормальных условиях выделяют кал только
во время полета, поэтому нельзя его точно собрать и
учесть. Все эти трудности потребовали разработки специ-
ального метода определения переваримости кормов пче-,
лами.

Для определения переваримости меда пчел помещают!
в клеточки размерами 20X8X15 см, имеющие сетчату*
переднюю стенку, выдвигающуюся заднюю и три отвер-
стия в крышке: одно — для клеточки с маткой (с матко£
пчелы сидят спокойнее), другое — для баночки с кормом
и третье — для пробирки с водой. В клеточку помещают
50 г пчел, предварительно выдержанных без вылета в
прохладном помещении, для того, чтобы они потребили
весь мед, имевшийся в медовых зобиках. Отсутствие ме-
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да в зобиках устанавливают путем вскрытия нескольких
пчел.

При заселении клеточек берут среднюю пробу из
500—600 пчел, которых точно взвешивают, затем пере-
считывают, чтобы определить среднюю массу одной пче-
лы. У этих пчел определяют содержание кала в задних
кишках на начало опыта. Задние кишки осторожно из-
влекают из брюшка обезглавленной пчелы, после чего
взвешивают вместе с калом на аналитических весах. Да-
лее кишки с калом сушат, доводят до постоянной массы
и снова взвешивают.

Клеточки с точно известным количеством пчел поме-
щают в термостат при температуре 32°С и снабжают ис-
следуемым кормом. Для исследования каждого образца
меда берут по три клеточки. В качестве контроля выде-
ляют еще три клеточки с пчелами, которым дают чистый
сахарный сироп точно известной концентрации.

Через пять суток кормушки отбирают и пчел снова
выдерживают до исчезновения меда в медовых зобиках.
Оставшийся корм взвешивают и определяют количество
корма, съеденного за период опыта. У всех пчел извле-
кают задние кишки и определяют количество кала, на-
копившегося к концу опыта. Для этого взвешивают зад-
ние кишки с калом, после чего высушивают до постоян-
ной массы и снова взвешивают. Вычисляют всю массу
кала, выделенного пчелами каждой клеточки, делают
поправку на пчел, погибших во время опыта.

Теперь исследователь имеет все данные, необходимые
для определения переваримости пчелами испытываемого
образца меда. Зная концентрацию корма (меда, сахара),
вычисляют количество съеденного пчелами сахара в су-
хой массе. Определяют сухую массу кала всех пчел до
опыта и после опыта, высчитывают общее количество ка-
ла (в сухой массе), образовавшегося от съеденного кор-
ма. Далее вычисляют количество кала, образовавшегося
на 100 г съеденного корма (в сухой массе). Это и есть
показатель переваримости корма в процентах. Так как
переваримость меда и сахара пчелами очень большая, то
удобнее пользоваться обратной величиной — количеством
непереваримых остатков.

Интенсивность обмена веществ у пчел в значительной
степени зависит от внешних условий, которые должны из-
менять и переваримость кормов, поэтому были проведе-
ны методические опыты по изучению переваримости пче-
лами меда и сахара в разных условиях (табл. 4).
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Т а б л и ц а 4. Переваримость пчелами сахара при скармливании его
в разных концентрациях

Номер клеточки

1
2
3
4
5

На 100 см3

воды дэно
сахара, г

233,3
100,0
43,0
25,0
11,1

Непереваримые остатки, %

опыт № 1

0,54
0,63
0,64
1,71
2,24

опыт № 2

0,50
0,64
0,64
1,26
2,84

Как видно из таблицы 4, при больших концентрациях
сахарного сиропа переваримость сахара очень велика:
он дает непереваримых остатков от 0,50 до 0,64%. При
низких концентрациях сахара пчелы не могут удовлетво-
рить полностью свою потребность в корме и расходуют
часть запасов питательных веществ своего тела. За счет
продуктов распада этих веществ и увеличивается у пчел
содержимое задних кишок и количество непереваримых

остатков.
При принятых концентрациях сахара в подкормках

пчел (100—150 г сахара в 100 см3 воды) непереваримые
остатки составляют 0,64%.

Опыты показали, что с понижением температуры ко-
личество непереваримых остатков немного снижается.
Наиболее устойчивые показатели получены при содер-
жании пчел при температуре 32—33°С.

Для определения переваримости меда были взяты два
образца: цветочный мед, собранный с разнотравья, и мед
с примесью пади, на котором пчелы плохо перезимовали
(табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Переваримость меда пчелами

При питании пчел исследованным образцом цветочно-
го меда образовалось в 3 раза больше кала, чем при пи-
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тании чистым сахаром. Мед, содержащий примесь пади,
дал значительно больше непереваримых остатков. Одна-
ко это увеличение небольшое, и им нельзя объяснить
появление поноса у пчел на зимовке.

Повышенное количество непереваримых остатков у
пчел, питавшихся медом (по сравнению с сахаром), объ-
ясняется тем, что в меду имеются кроме Сахаров еще дру-
гие вещества (декстрины, примесь пыльцы и др.), не
полностью усваиваемые пчелами.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ПЫЛЬЦЫ

Качество и ценность пыльцы зависят от ее химическо-
го состава.

Примерно 30% состава пыльцы приходится на углево-
ды — сахара, значительную часть которых пчела приме-
шивает к пыльце, чтобы она стала липкой и надежно дер-
жалась на ножках во время полета.

Основным мерилом ценности пыльцы для пчел служит
содержание в ней белка и отчасти жира (табл. 6). Свод-
ные данные анализа пыльцы некоторых растений, чаще

Т а б л и ц а 6. Химический состав пыльцы (обножки)
с различных видов растений, %

Вид растений
2 S
О И

Одуванчик
Ива черная
Клевера (в сред-

нем)
Клевер белый
Горчица черная
Персик
Слива
Зверобой
Маслина
Каландрия
Собачья трава
Эвкалипт

11,12
22,33

20,68
23,71
21,74
26,48
28,66
26,90
16,71
16,75
20,44
26,22

14,44
4.15

3,22
3,40
8,58
2,71
3,1
2,8
4,69
5,66
2,37
1,38|

34,93
32,18

30,21
26,89
25,83
32,44
28,29
30,27
35,78
38,87
29,33
29,96

1,9!:

1,4

7,80
1,3:
2,66
1,63
0,74
О
1,06
7,09
0,37
1,96

10,96
12,30

13,44
11,56
13,22
8,47
9,79

11,10
10,12
9,06

13.34
9,09

0,91
2,61

5,49
3,14
2,54

81
62
04
90
68
06

2,71

в ю

27,64
26.43

26,96
31,30
28,09
27,09
27,49
25,74-
30,80
26,98
31,46
30,64
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всего посещаемых пчелами, приведены в таблице 7. В це-
лом можно сказать, что пыльца ветроопыляемых расте-
ний более бедна белком и жиром, чем пыльца насеко-
моопыляемых растений.

Т а б л и ц а 7. Содержание белка и жира в пыльце

Т а б л и ц а 8. Содержание свободных аминокислот в пыльце,
собранной в июле краинскими пчелами

(по данным Н. А. Урсу и Ю. М. Леонова)

Растение

Орешник
Сахарная свекла
Акация
О1урец
Кукуруза
Сосна
Колокольчик
Ель
Одуванчик
Каштан конский
Купырь обыкновенный
Пыльца злаковых
Береза
Яблоня
Клевера
Фацелия
Гречиха

Содержание, %

белка

30,06
16,90
24,18
22,87

4,53
10,69
19,50
15,40
10,59
18,70
13,82
4,70

24,06
18,01
21,99
29,50
14,10

жира

4,20
3,52

1,43
5,93

19,50
15,72
12,87
11,34
6,03
2,79
3,33

Особо важное значение для питательной ценности
пыльцы имеет наличие в ней незаменимых аминокислот.
Определено, что в смеси пыльцы, собираемой пчелами,
содержатся, как правило, все незаменимые аминокислоты
(табл. 8), входящие в состав тела куколки, уже не по-
требляющей корма.

Однако пыльца отдельных видов растений может не
содержать всех аминокислот. Так, в пыльце одуванчика
из десяти незаменимых аминокислот отсутствуют три, в
пыльце ивы — две. В смеси же пыльцы, взятой из улья,
всегда находили полный набор всех аминокислот. Этим
объясняется и тот факт, что, питаясь смесью пыльцы раз-
ных растений, пчелы выращивают значительно больше
личинок, чем на пыльце только с одного вида растений.

Остальные аминокислоты относятся к группе замени-
мых аминокислот, т. е. таких, которые может синтезиро-
вать сам организм из других веществ. Например, амино-
кислота серии в большом количестве находится в теле
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А ииипкигллтя
лМппиНН^лиId

Лизин
Гистидин
Аргинин
Треонин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Триптофан

Содержание, мг%

в пыльце

559
367
616
128
270
195

1002
522
940

Следы

в теле

2-дневной

453
Следы

388
138
589

Следы
315
456
218

Следы

личинки

4-дневной

376
21

395
758
365

Следы
709

1371
600

Следы

в куколке

491
Следы

488
200
411

Следы
304
457
222

Следы

личинок (475 мг%) и в значительно меньшем — у взрос-
лых пчел (80 мг%), так как она идет на построение хи-
тинового покрова.

Количественный и качественный состав аминокислот
в смеси пыльцы, скармливаемой пчелам, близок к коли-
чественному и качественному составу аминокислот маточ-
ного молочка, полученного от этой же семьи.

Крахмал и жир в пыльце взаимно дополняют друг
друга. В пыльце, содержащей много жира, как правило,
мало крахмала, и наоборот, при содержании большого
количества крахмала в ней мало жира.

В пыльце обнаружены разнообразные минеральные
вещества: калий (0,6—1,0%), фосфор (0,43%), кальций
(0,29%), магний (0,25%) медь (1,7 мг%), железо
(0,55 мг%). Кроме того, в пыльце присутствуют кремний,
сера, хлор, титан, марганец, а также барий, серебро, зо-
лото, палладий, ванадий, вольфрам, иридий, кобальт,
цинк, мышьяк, олово, платина, молибден, хром, кадмий,
стронций (последние обнаружены с помощью спектраль-
ного анализа).

В пыльце содержится целлюлоза, не усваиваемая пче-
лами, из которой состоит оболочка пыльцевых зерен.

Пыльца — богатый источник разнообразных витами-
нов (табл. 9). Витаминов группы В в пыльце содержится
значительно больше, чем в зеленых овощах и нлодах
{табл. Ю).
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Т а б л и ц а 9. Содержание витаминов в пыльце различных видов
растений, мг%

(по данным Научно-исследовательского института витаминов)

Вид растения

Осот желтый
Акация желтая
Синюшник
Яблоня
Дудник аптечный
Борщевик
Кипрей
Гречиха

Витамин

С

4,1
1,8
2,7
3,6
2,0
1,8
1.4
3.5

Е

170,0
118,4
90,0
80,0
60,0
60,0
25,5
21,0

тиамин

1.1
1.5
1,0
1,0
1.2
0,5
0,5
1,3

рибофла-
вин

1,4
1.5
1.2
1,8
2,1
1,3
1.2
1,6

Т а б л и ц а 10. Содержание витаминов группы В в 100 г меда
и пыльцы, кг

(по данным Я. Свободы)

Витамин

в,
Вг
РР
Ре
Пантотеновая кислота
Биотин

Мед

0,044
0,026
0,110
0,010
0,055
0.066

Пыльца

0.6
1,7

10.0
0.9
3,0

25.0

Учитывая это, пыльцу (обножку) отбирают у пчел на
пасеках и используют в медицине как лекарственное
средство.

В пыльце содержатся различные пигменты (главным
образом каротиноиды), ферменты (инвертаза, амилаза,
каталаза и др.) и гормоны, ускоряющие и задерживаю-
щие рост растений, в том числе и известное «ростовое
вещество» — гетероауксин.

ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПЫЛЬЦЫ

ПЧЕЛАМИ

Пчелы питаются пыльной неравномерно в течение
жизни. В первые дни после выхода из ячейки пчелы еичт
ее очень много, отчего средняя кишка ил сильно увелнчи-
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вается: объем кишки с 6,7 мм3 возрастает до 22,9 мм3.
После переключения на летную работу пчела пыльцы
совсем не потребляет и объем ее средней кишки умень-
шается до 8—9 мм3, достигая у старых пчел 6—7 мм3.
На 5-й день жизни количество белка в теле пчел дости-
гает наибольшей величины.

Пчелы при хорошей погоде ежедневно летают и со-
бирают пыльцу, количество и качество которой очень
трудно точно учесть. Это затрудняет определение пере-
варимости и питательной ценности пыльцы различных
растений. Исследовать переваримость пыльцы и перги
прямым скармливанием их пчелам в улье можно лишь в
местности, где вовсе отсутствуют медоносы и пчелы не
могут вносить какой-либо корм в улей.

Судить о степени усвояемости и питательности пыль-
цы и перги пчелами можно по развитию их глоточных
желез. Дело в том, что глоточные железы совсем не раз-
виты у пчел, только что вышедших из ячеек. Развива-
ются же они только при питании пчел полноценным, хо-
рошо усвояемым белковым кормом. На этой особенности
молодых пчел основан способ сравнительной оценки
пыльцы, обножки, перги и других веществ. В клеточки
берут по 50 г молодых пчел (только что вышедших из
ячеек). Все клеточки снабжают 50%-ным сахарным си-
ропом. При этом в первую клеточку дают свежесобран-
ную пчелами обножку, во вторую — испытываемый про-
дукт, а третью оставляют без белкового корма. Через
7 и 14 дней определяют степень развития у пчел глоточ-
ных желез. Если железы у пчел, получивших испытывае-
мый корм, развиты так же, как и у получивших пыльцу,
то это показывает на хорошее усвоение его белка пчела-
ми. Если железы развились плохо, так же как и у пчел
в третьей клеточке, то это свидетельствует о полном от-
сутствии усвояемости белка.

В Институте пчеловодства питательную ценность бел-
ковых кормов определяли путем постановки пчелам в
гнезда с осени испытываемого корма, помещая его в
ячейки сотов. Осенью формировали три равные группы
пчелиных семей. Семьи первой группы (контроль) снаб-
жали пергой; семьям второй группы ни одной ячейки с
пергой не оставляли, но взамен давали такое же количе-
ство испытываемого корма, какое было в семьях первой
группы; семьям третьей группы вовсе не давали белково-
го корма (второй контроль). Пчелы уже с середины фев-
раля начинают выращивать расплод, и вновь до зацве-
3 Заказ 335 65



таяия первых цветков они питаются лишь кормом, сле-
женным в ячейки гнезда.

Если испытываемый корм по питательной ценности
равен перге, то семьи второй группы вырастят столько
же расплода, сколько и семьи первой группы. Если же
корм не имеет никакой питательной ценности для пчел,
то семьи вырастят одинаковое количество расплода с
семьями третьей группы. При частичной ценности корма
опытные семьи вырастят промежуточное количество рас-
плода между количеством его в первой и третьей груп-
пах. Такой метод дает возможность получить характери-
стику питательной ценности испытываемого корма.

В Институте пчеловодства определяли переваримость
пыльцы пчелами семеек, состоящих из 500—600 молодых
пчел и матки. Семьям ставили сотик с однодневными
пчелиными личинками. В результате у пчел создавалась
потребность в белковом корме (для кормления личинок).
По бокам сотика с расплодом помещали еще два сота,
в ячейки которых давали замеренное количество сахар-
ного сиропа и испытываемого белкового корма. Клеточки
помещали в теплые кожуха при температуре 13—14°С на
5—6 дней.

' При заселении улейков определяли количество кала
(сухую массу) в задних кишках по пробе из 80—
НЮ пчел. Заканчивая опыт, снова определяли количество
кала и по разнице его массы вычисляли, сколько кала (в
сухом виде) накопилось за период опыта у всех пчел в
каждой клеточке. Также определяли количество израсхо-
дованного сахара и белкового корма, подсчитывали коли-
чество выращенного расплода.

В опыте (исследование проводил С. А. Стройков) ис-
пользовали различные корма, в результате было отмече-
но, что усвоение их организмом пчел неодинаково. Так,
при скармливании обножки с ивы количество неперева-
римых остатков составило 29,1%, с орешника — 24,0, с
разнотравья — 26,3, свежей перги (смеси) — 23,4, про-
мороженной перги — 16,6%.

Перга усваивается пчелами несколько полнее, чем об-
ножка, и значительно полнее, чем пыльца, собранная че-
ловеком без участия пчел (28—26%). По-видимому,
складывая пыльцу в обножку и затем обножку в ячейку,
пчелы в какой-то мере подвергают ее предварительной
обработке, облегчающей усваивание ее в кишечнике
пчелы.
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Относительно большое количество непереваримых ос-
татков, которое дают пыльца и перга, связано с наличи-
ем в пыльце целлюлозы, не усваиваемой пчелами. Кроме
того, прочные оболочки пыльцевых зерен затрудняют
полное использование питательных веществ. Пищевари-
тельный сок с ферментами сначала проникает внутрь
пыльцевого зерна через мельчайшие поры в его оболочке.
Сама оболочка пыльцевого зерна при этом не наруша-
ется. Затем в заднем отделе средней кишки растворенные
питательные вещества через те же поры выходят наружу
и всасываются стенками кишечника. При этом питатель-
ные вещества пыльцы не могут быть извлечены полно-
стью, значительная часть их попадает в заднюю кишку и
удаляется из организма. Эта особенность пищеварения
пчелы вызывает необходимость длительного пребывания
каждой порции пыльцы в средней кишке (3—7 суток при
температуре 34°С±1°) и ведет к сравнительно большой
доле неусвояемых веществ.

Промороженная перга усваивается пчелами полнее,
чем хранившаяся при плюсовой температуре. Это объяс-
няется тем, что оболочки части пыльцевых зерен при мо-
розе лопаются и содержимое их становится более доступ-
ным для пищеварительных ферментов пчелы. Однако на
промороженной пыльце пчелы не могут выращивать ли-
чинок из-за разрушения ее витаминов и других биологи-
чески активных веществ.

Все подопытные семьи пчел, как было отмечено ра-
нее, насчитывали одинаковое количество пчел, получили
в начале опыта для выкармливания одинаковое количе-
ство расплода и находились в одинаковых условиях. По-
этому количество выкормленного ими расплода находи-
лось в прямой зависимости от питательной ценности по-
лученного корма. Самым результативным кормом оказа-
лась смесь перги: пчелы вырастили наибольшее количе-
ство расплода (11,7—13,5 личинок на 100 пчел). Много
личинок выкормили пчелы, получившие свежую пыльцу.
После годового хранения при температуре 0—4°С цен-
ность перги для выращивания расплода снизилась более
чем^ наполовину; после хранения перги в теплой комнате
(20°С) пчелы почти совсем не выкормили расплода. Так-
же перга теряла свои питательные качества после хра-
нения на морозе (в неотапливаемом деревянном помеще-
нии).

Пчелы в ульях всегда используют для питания свеже-
приносимую пыльцу (наиболее питательную). Только
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при отсутствии пчел, прилетающих с обножкой, они по-
требляют пергу, сложенную в ячейки.

Пчелы-кормилицы обильно снабжают личинок молоч-
ком в первые 2—3 дня их развития. Личинка в это время
плавает на корме в виде полукольца. Молочко для корм-
ления личинок представляет собой полупрозрачную свет-
лую жидкость. В первые 2 суток она богата белком (до
78% сухого вещества), содержание которого затем умень-
шается при увеличении количества углеводов и жиров.
С 3-го дня личинка пчелы начинает получать кашицу —
смесь меда и пыльцы, которую пчелы не откладывают в
ячейку, а дают ей непосредственно в рот. Получая столь
питательный корм, личинка быстро растет. Если вышед-
шая из яйца личинка имеет массу 0,08—0,1 мг, то на 6-й
день ее масса достигает 150 мг (возрастает в 1500 раз).

Главные составные части молочка для кормления ли-
чинок вырабатываются в верхнечелюстных (белковая
часть) и в глоточных (углеводная часть) железах. У мо-
лодых пчел ширина клеток (альвеол) глоточной железы
быстро возрастает, достигая максимума к 9—12-му дню.
В последующие дни ширина альвеол уменьшается и на-
чинает возрастать способность железы выделять инвер-
тазу, участвующую в переработке Сахаров нектара. Дли-
тельность усиления инвертирующей способности железы
зависит от времени сезона и медосбора. В слабой семье
пчелы дольше находятся в стадии кормления личинок,
чем в сильной семье, в соответствии с чем активность
инвертазы усиливается позднее (на 12—15-й день), чем
у слабой (на 25—27-й день).

Пчелы-кормилицы часть пыльцы передают пчелиным
личинкам в виде медо-пыльцевой. кашицы. Личинка пче-
лы из этой кашицы получает незначительное количество
азотистых веществ (0,19 мг азота), т. е. '/ю часть всего
азота у выходящей из ячейки пчелы. Остальной азот ли-
чинка пчелы получает с молочком, которым их кормят.
Трутни и матки получают весь азот из молочка (пыльце-
вую кашицу пчелы им не дают).

Содержание белка в теле взрослых пчел меняется с
возрастом. В течение первых 5—7 дней содержание бел-
ка быстро возрастает, достигая 5—6 мг за счет обильного
питания пыльцой. Высокий уровень содержания белка со-
храняется до 15 дней. После того как пчела становится
летной, она пыльцы не потребляет, и содержание белка в
ее теле медленно снижается.

Пыльца необходима также для выделения воска пче-

лами. Еще Н. М. Кулагин (1919) отмечал, что, получая
только сахарный сироп, пчелы воска почти совсем не вы-
деляют. В нашем опыте формировали семьи равной мас-
сы из молодых пчел и матки, помещали их на соты с ме-
дом, вовсе не содержащие перги. В каждой улочке гнез-
да оставляли сверху сотов свободные пространства, ко-
торые пчелы застраивали сотами. Пчелам давали еже-
дневно одинаковое количество сахарного сиропа, но
пыльцу они имели лишь ту, которую приносили с поля.
Оказалось, что количество выделенного воска этими
семьями строго соответствовало количеству вносимой
пчелами обножки: чем больше пыльцы приносили пчелы,
тем больше они выделяли воска (табл. 11).

Т а б л и ц а 11. Влияние количества вносимой пчелами в улей
обножки на количество выделяемого воска

Номер семьи

1
2
3
4
5
6

Прилетало пчел
с обножками,

сумма подсчетов

350
239
168
162
80
70

Выделено воска, г

202,8
141,7
133,9
136,0
89,5
73,9

У молодых пчел, не получавших пыльцы со дня вы-
хода из ячеек, восковыделительные железы развиваются
слабо и выделение воска снижается по сравнению с нор-
мально питающимися пчелами. Добавление пыльцы в
корм пчел в период до 9—11-го дня жизни вызывает уве-
личение их восковыделительных желез, после же этого
срока пыльца не влияет на состояние железы.

Обильное питание пчел пыльцой благоприятно сказы-
вается на их здоровье. Недостаток белкового корма зна-
чительно сокращает продолжительность их жизни и мо-
жет привести к ослаблению семей. Нозематоз особенно
сильно ослабляет семьи, лишенные белкового корма.
Важнейшее значение имеет наличие свежей пыльцы осе-
нью, когда выводится зимнее (долгоживущее) поколение
пчел.
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ПАДЕВЫЙ МЕД

В нашей стране пчелы чаще всего собирают падь жи-
вотного происхождения, которая существенно отличается
от нектара. Падь пчелы перерабатывают в улье так же,
как и нектар. Когда содержание воды в падевом меду
уменьшается до обычной величины, пчелы его опечатыва-
ют в ячейках восковыми крышечками. Замечено, что па-
девый мед пчелы запечатывают значительно позднее, чем
нектарный. Обилие ячеек с незапечатанным медом осе-
нью служит одним из признаков наличия в сотах падево-
го меда. Падевый мед бывает светло-коричневого, корич-
невого и темного цвета. Светлый падевый мед встречает-
ся редко: собирают такой мед пчелы только весной и в
первую половину лета. Иногда падевый мед бывает зе-
леновато-темного цвета (например, от тлей на дубе).

Отличительными признаками падевого меда служат
его вязкость, тягучесть и отсутствие «медового» запаха,
хотя мед очень сладкий, но без специфического вкуса не-
ктарного меда. Некоторые меды отличаются своеобраз-
ным вкусом, напоминающим солод.

Чаще всего в процессе переработки пчелы примеши-
вают падевый мед к нектарному и такой смешанный мед
по внешнему виду совершенно невозможно отличить от
натурального (нектарного).

Падевый мед кристаллизуется в мелкозернистую мы-
лообразную массу, иногда с большим отстоем жидкой
фракции. Падевые меды отличаются большей гигроскопич-
ностью, чем нектарные, и быстрее закисают, особенно
после откачки из не запечатанных пчелами ячеек.

Химический состав падевого меда очень разнообразен
и зависит от вида насекомых-падевыделителей, от вида
растений, от времени сбора пади пчелами, метеорологи-
ческих условий и от микрофлоры, развивающейся в пади
до его сбора пчелами (табл. 12).

Как видно из таблицы 12, падевый мед имеет меньше
инвертированных Сахаров (моносахаридов), значительно
больше дисахаридов (сахара, не переработанного пчела-
ми), органических кислот. В нем в 3 раза больше дек-
стринов, очень много минеральных веществ, особенно ще-
лочных металлов — солей калия и натрия.

Падь, в отличие от нектара, не содержит фитонцидов
и других антибиотических веществ, предохраняющих от
развития микроорганизмов. Поэтому в пади во время
пребывания на листьях растений свободно развивается
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Т а б л и ц а 12. Химический состав падевого и цветочного меда,
(по данным М. Д. Оржевского)

Состав

Вода
Инвертированный сахар
Тростниковый сахар (саха-

роза)
Азотистые вещества
Органические кислоты
Декстрины
Минеральные вещества
Другие вещества

Мед

натуральный

18,23
75.32

1.25
0,42
0.07
3.61
0.22
0,86

падевый

17,02
65,23

4.84
0,82
0,18

10,03
0.95
0,92

микрофлора, изменяющая ее состав и вносящая в раст-
вор вредные для пчел вещества. Уже к вечеру падь из
прозрачной становится темной. В таких случаях у пчел,
питающихся падью, снижается продолжительность жизни
и часто наблюдается их массовая гибель. Это заболева-
ние В. И. Полтев назвал падевым токсикозом.

Падь животного происхождения неизбежно содержит
вредные для пчел вещества, образующиеся в результате
белкового обмена у тлей. При питании пчел падью, соб-
ранной с листьев разных деревьев, пчелы меньше живут.
Так, в опыте М. Д. Оржевского пчелы в садках, питав-
шиеся цветочным медом, жили 19 дней, питавшиеся са-
харным сиропом — 18,5 дня, питавшиеся падью с шипов-
ника и сливы — 8, падью с липы и осины — 5,5, с дуба —
4,5 дня.

Пчелы, очевидно, и сами ощущают неполноценность
питания падевым медом, поэтому падь они никогда не
собирают при наличии в природе цветущих нектаронос-
ных растений. Падь сравнительно редко пчелы вносят
весной и в первую половину лета. Небольшая примесь
пади к нектарному меду заметного вреда семьям пчел не
причиняет, если пчелы могут почти ежедневно летать и
освобождаться от экскрементов.

Только осенью, когда полностью прекращается некта-
ровыделение растений, а количество тлей достигает мак-
симума, пчелы собирают обильно выделяющуюся падь,
которая остается для их питания зимой. И если примесь
пади к нектарному меду достаточно велика, пчелы забо-
левают поносом. Только замена недоброкачественного
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меда хорошим или сахаром может предохранить пчел от
заболевания и гибели.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЧЕЛ
МЕДОМ, ПЕРГОЙ И ВОДОЙ

ПОТРЕБНОСТЬ
ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

В КОРМЕ

При организации пчеловодного хозяйства необходимо
уметь подсчитать, какое количество пчелиных семей
можно содержать в данных конкретных условиях или
какую медоносную базу следует создать для требующе-
гося числа пчелиных семей. Чтобы правильно провести
расчет, необходимо знать годовую потребность пчелиной
семьи в корме, который они расходуют на выращивание
расплода, на выделение воска, на летную работу и на
поддержание жизни взрослых пчел.

Для определения общей потребности пчелиной семьи
в медоносной базе к полученной величине корма при рас-
чете должно быть прибавлено количество меда, отбирае-
мого в виде излишка пчеловодом.

Общую потребность пчелиной семьи в корме впервые
определил С. А. Розов (Институт пчеловодства) опыт-
ным путем. Он поместил ульи с пчелами в теплицы, где
пчелы не могли вносить корм с поля, и, следовательно,
уменьшение массы ульев характеризовало потребление
корма семьями. Опыт показал, что семья массой с весны
1,5 кг, отстроившая 14—15 сотов на вощине, потребила
за год 75—80 кг меда и 15—20 кг перги.

Позднее сотрудником Института пчеловодства
А. Н. Гареевым было организовано определение суммар-
ного расходования корма семьями пчел, работавшими в
обычных условиях на пасеке.

Выделенные для опыта 8 одинаковых семей пчел
(4 опытные и 4 контрольные) были поставлены на весы

-и защищены навесом от воздействия атмосферных осад-
ков. Если пчелы в течение дня не вылетали, взвешивание
ульев давало расход корма семей на все виды их работ
и потребностей в улье. Если же пчелы вылетали в тече-
ние дня, то они вносили определенное количество корма,
которым частично или полностью покрывали свою днев-
ную потребность в корме.
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Чтобы получать ежедневные данные о расходовании
корма пчелиной семьей, поступали так: из каждой пары
одинаковых семей одну вносили в темное помещение (зи-
мовник) с температурой 10—12°С, а вторую оставляли
на своем месте. На следующий день улей из помещения
выносили на волю, а вторую семью вносили в помещение.
Такую перестановку ульев проводили в течение всего ак-
тивного сезона. Для каждой пары семей определяли рас-
ход корма на жизнь пчел и размножение (по семье в по-
мещении, где пчелы не могли летать) и принос корма в
улей (по семье, стоящей на воле). Осенью, зимой и в не-
летную погоду расход корма определяли прямым взвеши-
ванием всех ульев на летних местах. Контрольные семьи
все время стояли на воле со свободным вылетом пчел.

Проверка описанной методики показала, что семьи,
летающие через день, вырастили столько же расплода и
дали столько же воска, сколько и контрольные семьи, все
время стоящие на воле. Только меда они внесли наполо-
вину меньше. Подопытные семьи к началу главного медо-
сбора занимали 23—24 улочки в ульях-лежаках и собра-
ли по 35 кг меда.

Сводные данные о количестве израсходованного кор-
ма в течение года приведены в таблице 13.

Наибольшее количество корма пчелы израсходовали

Т а б л и ц а 13. Расход корма пчелиной семьей в течение года
(без учета затрат на летную работу)

Месяц

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Всего

Количество
дней

30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31

365

Израсходовано корма
в среднем

первая пара
семей

4 455
6 970
9 780

10410
5 210
3 870
3 630

700
650
900
940
640

48 155

на семью, г

вторая пара
семей

5075
6440
8 610

13693
6 240
4 610
2 980

600
800
800

1375
1065

52 285
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в июне и июле, когда семьи выращивали максимальное
количество расплода. В целом за год семьи израсходова-
ли 48—52 кг корма из всей массы, внесенной в улей.

В это количество не входит часть корма, которую пче-
лы собрали -с цветков, но израсходовали в процессе по-
лета, не донося до улья. Ниже приводим расчеты израс-
ходованного корма пчелой на летную работу, на выкорм-
ку личинок и на выделение воска.

Расход корма на летную работу. Путем наблюдений
за меченными пчелами А. Н. Гареев впервые определил,
что в среднем полет одной пчелы длится в мае 51—
53 мин, в июне — 50—59, в июле — 41—52, в августе по-
леты самые длительные — 63—82 мин. Далее, в течение
всего лета, он периодически подсчитывал количество
пчел, вылетающих из улья в течение 15 мин через каж-
дый час. На основе этих данных высчитал число вылетов
пчел за час и за день при разной интенсивности медосбо-
ра. Определил число дней нелетных, а также с сильным,
средним и слабым летом пчел. Полученные данные позво-
лили автору подсчитать число вылетов пчел в течение
каждого месяца, а затем и всего весенне-летнего сезона.

Расход корма на летную работу рассчитывал следу-
ющим образом. Пчел заставлял летать у окон лабора-
тории. Им давал корм (на 1 кг сахара 1 л воды), взве-
шивал, выпускал для полета и затем повторно взвеши-
вал точно через 10 мин. Разница в массе пчел соответст-
вовала количеству корма, израсходованного за время по-
лета. Было взвешено свыше 200 пчел. В среднем за
10 мин полета пчела без груза тратила 1,89 мг корма, а
с грузом — 2,18 мг. За 1 ч полета без груза пчела расхо-
довала в среднем 5,69 мг, а пчела с грузом 28 мг —
6,55 мг (в пересчете на сахар).

Эти данные позволили определить, что на летную ра-
боту в течение сезона (104 летных дня) семья пчел в
среднем потратила 26 кг сахара (30,4 кг меда). Это
часть корма (нектара), которую пчелы собирают с цвет-
ков, но не доносят до улья, расходуя его во время по-
лета. Так же пчелы восстанавливают за счет собираемо-
го нектара массу выделенных во время полета экскре-
ментов. Кал, выделяемый пчелами, содержит в среднем
70% воды. Всего за сезон пчелы компенсируют массу
сырых экскрементов, составляющую 13,3 кг.

Следовательно, для определения общей потребности
пчелиной семьи в медоносной базе надо к расходу кор-
ма, внесенного в улей (48—52 кг), прибавить расход кор-
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ма на полеты (26 кг) и 13 кг, компенсирующих массу вы-
деленных экскрементов. Все это составит около 90 кг.
Если к этой массе прибавить массу меда, отбираемого
пчеловодом (35 кг), то она составит 125 кг, из которых
20 кг приходится на пыльцу. Общая потребность в нек-
тароносных растениях в пересчете на мед составит око-
ло 105 кг на полноценную семью пчел.

Расход корма на выкармливание личинок. Первые
точные опыты по расходу корма на выкармливание ли-
чинок при содержании пчелиных семей в условиях теп-
лицы были проведены С. А. Розовым. Сначала он опре-
делил расход корма в четырех семьях, не выращиваю-
щих расплода, а затем этим же семьям дал расплод на
выкармливание и определил добавочный расход корма
на выращивание расплода. На основании полученных
данных автор определил, что на выкармливание 10 000
личинок (1 кг пчел) пчелы израсходовали дополнитель-
но 1,14 кг меда и 894 кг пыльцы.

В опыте А. Н. Гареева участвовало 4 семьи пчел; из
них 2 семьи выращивали расплод, а 2 семьи (контроль-
ные) были без расплода. Всего за 9 дней опыта пчелы
дополнительно израсходовали в пересчете на 10 000 ли-
чинок 1286 г меда и 1089 г пыльцы.

Расход корма на выделение воска. По этому вопросу
проведено много исследований, которые показали, что
расход корма в сильной степени зависит от состояния
пчелиной семьи и условий, в которых она выделяет воск.

При сгорании 1 г воска выделяется 10,15 ккал, а 1 г
сахара — 4,18 ккал тепла. Если допустить, что пчелы вы-
рабатывают воск из сахара, то на образование 1 г вос-
ка должно быть израсходовано 2,43 г сахара. При усло-
вии, что в меде содержится 20% воды, расход меда на
1 кг воска составит 3,0 кг. Таким образом, по количест-
ву энергии 1 кг воска эквивалентен 3,0 кг меда.

Опыты сотрудников Института пчеловодства показа-
ли, что на выделение 1 кг воска пчелы тратили дополни-
тельно 3,5 кг меда. В опыте сотрудников Башкирской
опытной станции пчеловодства на 1 кг воска пчелы рас-
ходовали дополнительно 3,6 кг меда. Можно полагать,
что 3 кг меда пчелы расходуют на производство 1 кг вос-
ка, а 0,5—0,6 кг меда расходуют на процесс этого превра-
щения. Для выделения воска необходима еще пыльца,
количество которой еще точно не определено.

В тех же случаях, когда пчелы выделяют воск одно-
временно с выращиванием личинок (во время медосбо-
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pa), дополнительный расход меда на выделение воска
значительно уменьшается за счет большего потребления
пыльцы.

УЧЕТ СОСТОЯНИЯ
И СРОКОВ МЕДОСБОРА

Состояние медосбора в природе учитывают путем
ежедневного взвешивания улья с пчелами (контрольной
семьи), стоящего на весах. Для взвешивания берут улей
с сильной пчелиной семьей, которую ставят на десятич-
ные весы, установленные под навесом, защищающим
улей от атмосферных осадков. Улей взвешивают еже-
дневно вечером, после окончания лета пчел. Если масса
улья за прошедшие сутки не изменилась, то это означа-
ет, что пчелы в течение дня внесли столько корма, сколь-
ко потребовалось им и расплоду на питание за это же
время. Если масса улья уменьшилась, то это означает,
что пчелы частично или полностью расходуют кормовые
запасы гнезда. Если же масса улья увеличилась, то это
означает, что пчелы внесли за прошедший день количест-
во корма, превышающее суточную потребность на пита-
ние пчелиной семьи, и часть корма пчелы отложили как
запас.

Для периодических взвешиваний выделяют всегда од-
ну из сильных семей на пасеке. Сильная семья отразит
даже небольшие изменения уровня медосбора; слабая
же семья из-за малочисленности летных пчел может вов-
се не отразить имеющееся в природе небольшое выделе-
ние нектара медоносными растениями.

По величине медосбора весенне-летний сезон можно
разделить на периоды полного отсутствия медосбора,
поддерживающего медосбора и главного медосбора. При
полном отсутствии медосбора пчеловод должен следить
за кормовыми запасами в улье и при необходимости до-
бавлять корм. Поддерживающий медосбор повышает вы-
ращивание расплода и выделение воска, содействует уси-
лению семей. Однако решающее значение имеет главный
медосбор, когда семья пчел собирает нектар, обеспечи-
вающий основные запасы меда. По взвешиванию конт-
рольной семьи во время главного медосбора можно оп-
ределять, как быстро накапливается мед в ульях и ког-
да наступает время его отбора и постановки пустых со-
тов (надставок), чтобы пчелы всегда имели достаточную
площадь сотов для складывания и переработки нектара.
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Пчеловоду важно именно к главному медосбору на-
растить в семьях наибольшее количество пчел. Поэтому
необходимо для каждой местности знать время подготов-
ки пчел к главному медосбору, чтобы в этот период ин-
тенсивно воздействовать на семью пчел кормами и дру-
гими способами для наибольшего выращивания рас-
плода.

Сотрудниками Института пчеловодства разработан
способ вычисления периода подготовки пчел к главному
медосбору. На рисунке 12 показан способ графического
вычисления этого периода.

Сначала на графике откладывают время начала и
конца главного медосбора. Далее находят время вывода
самых ранних пчел, которые смогут дожить до начала
главного медосбора и участвовать в сборе нектара хотя
бы 5 дней этого медосбора. Для этого откладывают вле-

Р и с . 12. Графический способ определения периода подготовки пчел
к главному медосбору:

' — д л я условий короткого медосбора с липы; //—для условий длительного
медосбора с гречихи; а — время развития самых ранних пчел; б — время жиз-
ни пчелы до медосбора; в — время развития самых поздних пчел; г — работа

пчелы в улье; д — работа на медосборе
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во от начала главного медосбора 30 дней (время жизни
пчелы до медосбора) и затем еще 21 день (время разви-
тия пчелы). Таким образом находят дату (в нашем при-
мере 1 мая), когда матка начинает откладывать яйца,
из которых развиваются пчелы, непосредственно исполь-
зующие главный медосбор. Следовательно, для вычисле-
ния первой даты надо от начала главного медосбора от-
ложить на графике влево 51 день.

Теперь найдем вторую дату — время вывода самых
поздних пчел, которые смогут использовать хотя бы по-
следние 5 дней главного медосбора. Для этого от конца
главного медосбора откладываем влево 5 дней (работа
на медосборе), еще 3 дня (работа пчелы в улье после
выхода из ячейки) и еще 21 день (время развития пче-
лы). Всего, следовательно, откладываем влево от конца
главного медосбора 29 дней.

В период между двумя вычисленными датами матка
откладывает яйца, из которых развиваются пчелы, непо-
средственно работающие по использованию главного ме-
досбора. Следовательно, между вычисленными датами
находится период подготовки пчел к главному медосбо-

Та б л и ц а 14. Зависимость между количеством расплода
и медосбором нероившихся пчелиных семей

I
ру. Исследования показали, что медосбор нероившихся
пчелиных семей прямо пропорционален количеству рас-
плода, выращенного за период подготовки пчел к глав-
ному медосбору (табл.14).

Как видно из таблицы 14, между количеством рас-
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плода, выращенного в семьях за весь сезон, и медосбо-
ром семей пчел имеется определенная зависимость. До-
стоверная и более высокая зависимость имеется между
медосбором и количеством расплода, выращенного за
весь период весны (до начала главного медосбора). Од-
нако между медосбором и количеством пчел, выращен-
ных за вычисленный нами период подготовки пчел к ме-
досбору, имеется очень высокая и биометрически досто-
верная зависимость (чем ближе коэффициент корреля-
ции к 1, тем точнее и сильнее зависимость). Особенно
сильная зависимость получена для тех семей, у которых
во время медосбора было одинаковое количество распло-
да и которые, следовательно, имели одинаковые условия
для сбора нектара. Роение пчелиных семей перед или во
время медосбора, как правило, снижает их продуктив-
ность. Поэтому, подготовляя пчел к главному медосбору,
следует принимать меры для предупреждения роения.

Определив период подготовки пчел к медосбору, мож-
но легко установить, в какое время наиболее эффектив-
но применять стимулирующие подкормки, формировать
отводки и использовать другие мероприятия для всемер-
ного усиления семей пчел к главному медосбору.

Определение валового медосбора. Медосбор семьи
пчел (валовой) складывается из меда, отобранного из
улья и оставленного в семье на зиму. Учет продуктивно-
сти пчелиных семей необходим для выявления особо вы-
дающихся семей при массовом отборе, для изучения на-
иболее эффективных приемов и способов содержания
пчел применительно к местным условиям, при испытании
разных пород пчел и их помесей и т. д.

Для учета количества отобранного меда и оставлен-
ного в улье пользуются тремя способами, дающими раз-
ную степень точности:

1. Взвешивают все соты с медом, отобранные из се-
мьи, до и после откачки меда; разница в массе даст ко-
личество меда, отобранного от семьи.

2. При отборе каждого сота с него стряхивают или
сметают пчел и, зацепив за боковой брусок, взвешивают
безменом. Из общей массы сота вычитают массу пусто-
го сота вместе с рамкой. Ориентировочно можно считать,
что светлый сот с рамкой (435X300 мм) имеет массу
0,4 кг, коричневый — 0,6, темный — 0,8 кг.

3. Количество отбираемого меда определяют по зани-
маемой в соте площади. Полная рамка (435X300 мм)
печатного меда содержит около 3,6 кг, половина сота с



печатным медом— 1,5 кг и т. д. Предварительно пчело-
вод должен натренироваться в определении количества
меда в сотах, проверяя себя взвешиванием сотов.

Мед на сотах с расплодом определяют только по за-
нимаемой площади.

Для определения валового медосбора пасеки взвеши-
вают весь откачанный мед, определяют количество меда,
оставшегося в ульях после окончания медосбора и учи-
тывают запасной фонд меда в сотах, заготовленный к
весне для раздачи пчелам. Сумму всего подсчитанного
меда делят на количество семей, имевшееся на пасеке
весной.

ЗНАЧЕНИЕ
КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ
В ГНЕЗДЕ ПЧЕЛ

Пчелы всегда собирают нектар, если есть цветущие
медоносные растения, выделяющие нектар, и если пого-
да не препятствует их полетам (дождь, сильный ветер,
низкая температура). Однако весной принос свежего
нектара (и пыльцы) не может полностью удовлетворить
потребность семьи в выкормке расплода, и недостающий
корм пчелы пополняют за счет оставшихся после зимы
запасов. Недостаток меда в ульях весной приводит к
уменьшению количества выращиваемых личинок и сни-
жению силы семей к основному медосбору.

Заботясь о полной кормообеспеченности пчелиных се-
мей, необходимо учитывать два обстоятельства:

1. Количество заготовляемых кормовых запасов при-
обретает особое значение в связи с крайней неустойчи-
востью ранневесеннего медосбора. В некоторые годы пче-
лы могут быть удовлетворены небольшими запасами, на-
пример 6 кг. Но в годы с холодной, неблагоприятной
весной потребуется запасов в 1,5—2 раза больше. Так
как нельзя заранее предвидеть, какой будет весна, как
будут развиваться весенние медоносы и в какой мере по-
года позволит собирать с них нектар и пыльцу, то прак-
тически пчеловоду надо обеспечивать семьи из расчета
на неблагоприятные условия погоды и медосбора. Толь-
ко тогда можно гарантировать, что пчелиные семьи смо-
гут хорошо усилиться к главному медосбору.

2. Еще до изобретения рамочного улья практики-пче-
ловоды говорили и писали о необходимости наращивать
в ульях не только много пчел, но обязательно «сытых»,
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тяжелых, хорошо развитых пчел, способных за один вы-
лет приносить много нектара. В наше время этот совет
приобрел научное обоснование: на пчел рефлекторно
влияет количество запечатанного меда в гнезде, если его
мало, то пчелы его экономно расходуют, выращивая пчел
с пониженной способностью к работе.

В Институте пчеловодства были проведены два опыта.
В первом опыте в семьи, снабженные разным количест-
вом корма, поставили для выращивания соты с пчели-
ным расплодом, совершенно однородным в генетическом
отношении. Затем определили одновременно у всех се-
мей количество молочка, имевшееся в ячейках, и массу

' выкармливаемых личинок (табл. 15).

Т а б л и ц а 15. Зависимость массы личинок пчел от количества меда
в гнезде

(по данным Н. Г. Биланш)

Количество меда
в пчелином гнезде,

кг

4,5
8,1

12,6

Масс.) молочка
в ячейках

с 3-дневнымн
личинками, мг

2,1
5,0
4,8

Масса личинок
3-дневного

возраста, мг

6,7
9,5

10,8

При наличии в гнездах 8—12 кг меда пчелы снабжа-
ли личинок значительно большим количеством корма и
личинки имели достоверно большую массу.

Второй опыт длился в течение всего весенне-летнего
сезона. При этом были сформированы ранней весной 3
совершенно равные группы по 10 пчелиных семей. Семь-
ям I группы оставили с весны по 3—4 кг меда, семьям
II группы — п о 6—8 и III —по 10—12 кг меда, заданные
количества корма поддерживали в течение всей весны.
Во всех семьях было одинаковое количество перги. Пче-
лы имели возможность вносить с поля совершенно оди-
наковое количество свежего нектара и пыльцы.

Опыт показал, что наличие больших запасов корма
рефлекторно действует на пчел: они больше вырастили
расплода (на 24%), лучше кормили своих личинок и вы-
растили более полноценных пчел (табл. 16). К началу
главного медосбора семьи с большими запасами корма
имели значительно больше пчел. За период главного ме-
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досбора семьи с малыми запасами собрали в среднем
по 26,9 кг меда, а с большими — 40,5 кг (на 1 кг пчел —
соответственно 8,7 и 10,5 кг).

Т а б л и ц а 16. Качественные показатели пчел, выращенных в семьях
с разным количеством кормозапасов

(по данным А. М. Рямовой)

Количество
кормовых
запасов

в улье, кг

3 - 4
6—8

10—12

Масса 6-днев-
ных личинок.

мг

137
159
171

Масса
пчелы,

мг

108
116
118

Развитие
глоточных

желез,
балл

3.57
3,71
3,85

Развитие
жирового
тела, %

100
117
121

Продол-
житель-

ность
жизнипчел

в садках,
дней

14,5
18,0
18,9

Значение большой кормообеспеченности пчелиных се-
мей убедительно показывают данные, собранные Инсти-
тутом пчеловодства в 188 пчеловодческих хозяйствах ме:
дово-опылительного направления центральных областей
РСФСР. Сопоставление их кормообеспеченности (коли-
чества кормов, оставляемых с осени) и продуктивности
показало прямую зависимость между этими величинами
(табл. 17).

Т а б л и ц а 17. Влияние весенней кормообеспеченности пчелиных
семей на их продуктивность

Группа
пасек

I
II

III
IV

V

Кормообеспеченность пче-
линых семей, кг

До 15
От 15,1 до 20
От 20,1 до 25
От 25,1 до 30
Свыше 30

<оличест-
во пасек

3
34
98
39
14

Валовая
продук-

тивность
пчелиных
семей, кг

14,4
23,3
31,4
34,9
36,2

Валовая
продук-

тивность
пчелиных
семей, %

45,8
73,2

100
111,4
115,3

Аналогичные результаты получены и по отчетным дан-
ным по пчеловодству Башкирской АССР. На пасеках,
где запасы меда составляли 14—16 кг, семьи собрали по
17—24 кг меда; в другой группе пасек, находящихся в
тех же районах с одинаковой медоносной базой, но от

семей, обеспеченных по 18—20 кг, — по 28-—35 кг меда
(в учете было 58 пасек).

В ульях весной должно быть не менее 10—12 кг за-
печатанного в ячейках меда и не менее двух полных со-
тов с пергой. Чтобы такие запасы иметь весной, надо во
время медосбора предыдущего года заготовить по 25—
30 кг меда на семью, идущую в зиму. Необязательно
весь заготовленный корм оставлять на зиму в ульях —
часть его, не требующуюся зимой, можно хранить на
складе и подставлять в ульи весной.

Пчелы не израсходуют лишнего меда. В случаях бла-
гоприятной погоды весной и хорошего медосбора изли-
шек меда останется в улье; его можно откачать перед
началом главного медосбора, чтобы заменить свежесоб-
ранным.

В южных областях РСФСР можно оставлять пчелам
меньше меда — 20—25 кг на семью. Более короткий пе-
риод зимы и раннее начало цветения медоносов немного
снижают потребность пчел в запасах корма.

При недостатке корма в ульях и отсутствии запасных
медовых сотов применяют подкормку пчел сахаром. Од-
нако подкормка сахаром не дает таких результатов, как
постановка медовых сотов.

В крупных пчеловодческих хозяйствах пчеловоды вес-
ной стремятся обходиться без подкормки пчел. Большие
запасы корма в сотах, оставленные с прошлого года, га-
рантируют успешный рост семей и избавляют пчеловода
от трудоемкой работы по подготовке и раздаче сахарного
сиропа пчелам. К тому же из-за непогоды не всегда эту
работу можно выполнить своевременно.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МЕДОВЫХ СОТОВ

Заготавливать зимне-весенние медовые запасы надо
в виде полновесных медовых сотов с запечатанными
ячейками. Мед в запечатанных ячейках легче сохранять,
так как он изолирован от окружающего воздуха. В неза-
печатанных ячейках мед легко портится. В сыром поме-
щении мед будет вбирать влагу, разжижаться и может
забродить. В чрезмерно сухом помещении мед будет от-
давать влагу, что приведет к его сгущению и кристалли-
зации. Поэтому заготавливать и хранить надо только со-
ты с запечатанным медом.
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Зимне-весенние запасы меда должны быть в корич-
невых или темных сотах, в которых вывелось не менее
4 поколений пчел. Светлые соты очень холодны для зи-
мовки и весеннего расплода, а матки весной неохотно от-
кладывают в них яйца.

Заготавливать зимне-весенние медовые запасы надо
во время летнего главного медосбора, когда пчелы не
вносят пади. Для этого удобнее использовать ульи с
одинаковыми рамками в гнезде и надставках. В этом слу-
чае при отборе медовых рамок из ульев для откачки
нужное количество полновесных, подходящих для зимов-
ки сотов не откачивают, а составляют в пустые корпуса
или специальные ящики и хранят в закрытом помеще-
нии. В ульи вместо отобранных рамок ставят рамки с
пустыми сотами.

В 2-корпусных ульях во время сильного медосбора
отбирают для откачки соты из второго корпуса. Но при
небольшом медосборе, когда он еще продолжается, из
предосторожности рекомендуется отбирать не все соты,
а лишь половину, стоящую в середине, с запечатанным
(созревшим) медом. Оставленные 6 сотов сдвигают в се-
редину корпуса, а по 3 пустых сота ставят с одной и дру-
гой стороны. Пчелы тогда будут дополнять медом остав-
ленные соты, а складывать новый созревающий нектар —
в пустые. В данном случае при неожиданном прекраще-
нии медосбора в каждом таком улье останется дополни-
тельно к сотам в нижнем корпусе еще 6 сотов, хорошо
заполненных медом, в верхнем корпусе, которые остав-
ляют до сборки гнезд на зиму. Кроме того, при отборе
половины рамок в середине корпуса останутся преиму-
щественно соты, содержащие много незрелого меда и на-
прыска, и это ограничит яйценоскость маток (они могут
класть яйца только в нижнем корпусе) и повысит каче-
ство откачиваемого меда, так как пчелы смогут завер-
шить его переработку и запечатать.

На большинстве пасек содержат пчел в 12-рамочных
ульях с одним или двумя магазинами, имеющими рамки
наполовину меньшей высоты. В таких ульях надо специ-
ально организовать подготовку основных запасов в гнез-
довых сотах пчелами на зиму и весну. Для этого целесо-
образно на часть ульев с наиболее сильными семьями
ставить корпуса или по 2 магазинные надставки, в кото-
рых размещают гнездовые рамки. Заполненные медом
соты в этих ульях хранят и используют при необходимос-
ти как зимне-весенний запас корма для пчел. Если же
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они окажутся излишними, то мед из них откачивают пос-
ле подготовки пчел к зимовке.

Некоторые пчеловоды при постановке магазинов от-
бирают из гнезд крайние соты, оставляя в гнезде только
10 рамок. В магазине размещают, как обычно, полурам-
ки, но с краев ставят 2 пустых гнездовых сота, опус-
кая их в оставленные свободные пространства по бокам
гнезда. В этом случае пчелы наряду с магазинными сота-
ми заполняют медом и гнездовые рамки. С полурамок
мед отбирают и откачивают, а заполненные медом
гнездовые соты отбирают и хранят. Взамен отоб-
ранных рамок в ульи ставят новые с хорошими сотами.
Таким образом, за время медосбора можно подготовить
на семью по 4—6 хорошо заполненных медом гнездовых
сотов для зимовки.

Если в отобранных сотах будет много незапечатанно-
го меда, то рамки надо дать для допечатывания в силь-
ные семьи. На их гнезда ставят корпуса или соответству-
ющее число магазинов, в которых размещают отобран-
ные рамки.

В ульях оставляют на зиму лишь то количество сотов
с медом, которое потребуется для успешной зимовки. Ос-
тальные соты с запечатанным медом хранят до весны на
складе.

В многокорпусных ульях во время медосбора заготав-
ливают не отдельные рамки, а целые корпуса (10 рамок)
с медом. С весны, по мере роста семей, гнездо пчел в
этих ульях расширяют постановкой новых корпусов. Се-
мьи к началу медосбора заполняют 3—4 корпуса. Два
нижних корпуса, предназначенных для расплода, отделя-
ют от верхних корпусов разделительной решеткой. Как
только пчелы заполнят медом и запечатают соты в верх-
нем корпусе, его отбирают и помещают в склад на хра-
нение, а вместо него ставят новый с пустыми сотами. В
дальнейшем отбирают весь мед, который соберет семья,
ставя взамен отбираемых корпуса с пустыми сотами.
После окончания медосбора семье оставляют 1 корпус с
расплодом (в нем частично может быть и мед), сверху
ставят второй, заранее подготовленный корпус с медом,
а остальные отбирают.

В ульях-лежаках на 16—24 рамки при отборе меда
отмечают и оставляют в улье 5—7 сотов с медом, поме-
щая их с края гнезда, противоположном от летка; с ос-
тальных сотов мед откачивают. Подготовленные кормо-
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вые запасы (18—20 кг) осенью используют для зимовки
пчел.

Хранение меда. Соты с запечатанным медом надо
хранить в помещении без резких колебаний температуры.
Для этого подойдут сухой зимовник, подвал, подполье,
холодные кладовые, в которых держится сравнительно
равномерная температура. Мороз не портит мед в сотах,
но нельзя допускать частого замерзания, чередующегося
с отогревом в оттепели, так как печатка меда при этом
может трескаться, нарушая герметичность медовых
ячеек.

В специализированных крупных хозяйствах хранят
соты с медом в отведенных для этого комнатах со стел-
лажами или в длинных ящиках в неотапливаемом зда-
нии.

Хорошо сохраняются соты в корпусах ульев, плотно
установленных в колонки, тщательно закрытые снизу и
сверху. Щели между корпусами затыкают паклей и за-
клеивают бумагой.

Использование медовых сотов. Весной медовые соты
подставляют в ульи с недостаточным количеством корма.
Перед раздачей медовые соты полезно внести на 12—20 ч
в теплую комнату, чтобы мед разогрелся. При постановке
в ульи медовых сотов в первые дни после выставки или
во время первого осмотра пчелиных семей следует отби-
рать из ульев такое же количество пустых сотов, чтобы
чрезмерно не расширить этим и не охладить гнездо. Со-
ты, сплошь занятые печатным медом, следует ставить
сбоку гнезда на крайнее или второе место от края.

Во вторую половину весны полезно расширять гнезда
сотами, содержащими в верхней части небольшое (0,2—
0,5 кг) количество меда (маломедные соты). Такие соты
отбирают из ульев после окончания медосбора при сок-
ращении гнезд и при подготовке семей к зимовке. Из
них мед не выкачивают, а оставляют к весне и использу-
ют для расширения гнезд. .

Если в ульи подставляют медовые или маломедные
соты при полном отсутствии медосбора, то можно распе-
чатать часть медовых ячеек, что повысит яйценоскость
маток и выращивание расплода. Распечатывая медовые
соты, принимают необходимые меры, предупреждающие
воровство меда у пчел.

Кормовые корпуса в многокорпусных ульях. На круп-
ных пасеках, где пчел содержат в многокорпусных уль-
ях, снабжение пчел кормовыми запасами сводят к ма-
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лотрудоемкой операции. До начала весенне-летнего сезо-
на подготавливают так называемые медовые корпуса.
В каждом корпусе, кроме рамок с пустыми сотами, ста-
вят маломедные рамки, которые в общей сложности
должны содержать 6—8 кг меда. На корпусах мелом ста-
вят букву «К» (кормовой) и в виде колонок хранят до
весны. Если медовых сотов нет или их недостаточно, то
несколько сотов заполняют густым сахарным сиропом.

Ранней весной от семей, как правило, отбирают пус-
той нижний корпус — весь мед и расплод у них обычно
сосредоточивается в верхнем корпусе. За первый месяц
весны пчелы расходуют большую часть корма в верхнем
корпусе. При постановке второго корпуса семьи допол-
нительна получают по 6—8 кг корма. Добавление корма
осуществляется при расширении гнезд без каких-либо
дополнительных затрат труда со стороны пчеловода.

Корпус с медом для зимы (20—25 кг), как уже сооб-
щалось, отбирают и хранят до осени, чтобы иметь гото-
вые корпуса с доброкачественным медом.

В 12-рамочных ульях с магазинами можно пополнить
медовые запасы в магазинных сотах постановкой весной
таких магазинов на дно улья под гнездовой корпус. Пче-
лы, как известно, всегда складывают запасы меда в eepxL

ней части сотов, над расплодом, поэтому они будут вос-
станавливать нарушенный порядок, постепенно распеча-
тывать мед в магазине и переносить его в верхнюю часть
гнезда. В этом случае можно снабдить семьи кормом и
увеличить выращивание расплода без трудоемкого про-
цесса их подкормки.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДА

В СОТАХ

Откаченный мед кристаллизуется за 2—3 месяца. От-
дельные меды (например, с губоцветных и бобовых рас-
тений) долго сохраняются в жидком состоянии. Мед же
в сотах, запечатанный восковыми крышечками, обычно
длительное время находится в жидком состоянии. Одна-
ко он в сотах может и кристаллизоваться. Зимой это ве-
дет к гибели пчел или резкому ухудшению их зимовки,
а весной — к потерям сахара (кристаллы сахара пчелы
выбрасывают из улья) и большим затратам энергии пчел
на его растворение.

Кристаллизация меда зависит от наличия в нем мел-
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ких зародышевых кристаллов, которые пчелы переносят:
в улей. Эти кристаллы образуются при подсыхании нек-
тара в цветке в засушливые годы. Поэтому в засушли-
вые годы мед в ульях кристаллизуется чаще, чем в годы
с нормальной влажностью.

Первичные кристаллы образуются и на стенках яче-
ек, в которых высыхают оставшиеся капельки меда после
откачки на медогонке.

Кристаллизация меда зависит от его химического со-
става. Мед, содержащий повышенное количество глюко-
зы, кристаллизуется быстрее. Увеличенное содержание
фруктозы, декстринов, растворимого белка, наоборот, за-
держивает кристаллизацию.

Зародышевые кристаллы всегда можно обнаружить
в совершенно прозрачном жидком меду. Эти кристаллы
служат центрами, вокруг которых образуются друзы кри-
сталлов, охватывающих постепенно всю массу меда.

Центром кристаллизации могут быть и пыльцевые
зерна, всегда содержащиеся в меду. Зародышевые крис-
таллы при длительном нагревании меда полностью рас-
творяются. Освобождение меда от пыльцевых зерен до-
стигается его фильтрацией, на длительное время сохра-
няющей его жидкую консистенцию.

Особенно большой склонностью к кристаллизации
отличаются вересковый и эвкалиптовый меды. Также бы-
стро кристаллизуется мед с крестоцветных растений —
горчицы, сурепки, рапса и с подсолнечника (в засушли-
вые годы).

Быстрее всего мед кристаллизуется при температуре
13—14°С. Как понижение, так и повышение температуры
задерживают кристаллизацию. При низких температурах
увеличивается вязкость меда, что задерживает кристал-
лизацию. При температуре 27—32°С мед большинства
растений не кристаллизуется вовсе. Пребывание меда в
хорошо утепленном гнезде пчел является важным усло-
вием сохранения его в растворенном состоянии. Резкие
смены тепла и холода в улье ведут к значительному ус-
корению кристаллизации.

Для предупреждения кристаллизации меда в сотах
необходимо выполнять следующие требования:

1. Не оставлять пчелам на зиму сорта меда, предрас-
положенные к быстрой кристаллизации (с вереска, рап-
са, горчицы, сурепки), а также с хлопчатника и подсол-
нечника, нектар с которых собирался пчелами в засуш-
ливое лето. Если не удалось такие меды заменить саха-
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ром, то начиная с середины зимы, давать пчелам воду
или подкормку — жидкий сахарный сироп.

2. Осенью держать пчел в сокращенных гнездах с со-
тами, плотно покрываемыми пчелами, тщательно утеп-
лять их, уменьшать летки, держать ульи в месте, хорошо
защищенном от ветров. В таком случае медовые запасы
не будут резко охлаждаться при похолоданиях и прогре-
ваться в оттепели.

3. Соты с медом, предназначенные для длительного
хранения, сразу же после отбора из ульев необходимо
вносить в помещение с устойчивой температурой, чтобы
они не подвергались сильному прогреванию днем и осты-
ванию ночью.

Использование сотов с закристаллизовавшимся ме-
дом. Весной, во время первого осмотра пчел, соты с за-
кристаллизовавшимся медом надо отобрать из ульев, за-
менив их сотами с жидким медом из запаса или с сахар-
ным сиропом. Когда потеплеет и пчелы будут хорошо ле-
тать, отобранные соты с закристаллизовавшимся медом
можно будет скормить пчелам. Для этого соты вносят на
сутки в теплую влажную комнату. Затем распечатывают
весь мед и откачивают на медогонке всю оставшуюся
жидкую часть. Соты с оставшимися в ячейках кристалла-
ми меда вносят в теплую, влажную комнату (32—34°С),
набрызгивают в ячейки теплую воду и через сутки ставят
в ульи. При очередных осмотрах повторно обрызгивают
соты теплой водой для растворения оставшихся кристал-
лов сахара, и так повторяют до полного растворения всех
кристаллов.

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СОТОВ С ПЕРГОЙ

Пчелы в первую очередь потребляют свежепринесен-
ную пыльцу. Но если ее не хватает или плечы не могут
ее вносить из-за непогоды, или отсутствуют цветущие
пыльценосные растения, то они потребляют запасы пер-
ги, сложенные в гнезде.

Весной пчелы часто ощущают недостаток пыльцы.
Главнейшие весенние пыльценосы (лещина, ива, береза
и Др.) часто цветут при неблагоприятной погоде4 и не ис-
пользуются в полной мере пчелами. Если недостает пыль-
Цы в природе и нет ее запасов в сотах, то пчелы меньше
выращивают расплода, выводят более мелких пчел,
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Чтобы пчелы могли бесперебойно выкармливать личи-
нок в весенний период, необходимо с осени оставлять в
гнезде каждой семьи по 2—3 сота с пергой. В местнос-
тях, где постоянно весной ощущается недостаток пыльцы,
следует специально запасать и хранить вне ульев соты
с пергой. С этой целью среди лета, во время хорошего
приноса пыльцы, при очередном осмотре семей отбира-
ют из гнезд по 1—2 сота, хорошо заполненных пергой (но
без расплода). Этот отбор перги пчелы быстро пополня-
ют принесенной пыльцой с поля. Излишние соты с пер-
гой можно отобрать и осенью после окончания медосбо-
ра, когда сокращают гнезда в семьях.

Значительно лучше хранятся соты с пергой в ячейках,
залитых сверху медом, и запечатанные. Такие медо-пер-
говые соты особенно хороши для ранневесеннего выра-
щивания расплода. Чтобы подготовить медо-перговые со-
ты, надо с наступлением главного медосбора на несколь-
ко ульев с сильными семьями поставить гнездовые корпу-
са (или по 2 магазина) и разместить в них отобранные
из нижних корпусов перговые соты. С наступлением ме-
досбора пчелы зальют ячейки с пергой медом и запеча-
тают, после чего их отбирают и устанавливают для хра-
нения в ящики или сундуки. Такие медо-перговые соты
в ранневесенний период раздают пчелам.

Хранение сотов с пергой в течение зимы требует
большого внимания. Пергу нельзя хранить в очень влаж-
ном помещении, так как она легко покрывается плесенью
и портится. Нельзя ее хранить и в слишком сухом поме-
щении: она высыхает и превращается в плотные комоч-
ки, которые пчелы использовать не могут. Не следует
также допускать, чтобы перга промерзала зимой, так как
она лишается витаминов и других биологически актив-
ных веществ и становится неполноценной.

Для лучшего хранения отобранных сотов с пергой,
как и запасных рамок с медом, подготовляют плотные
прокрашенные снаружи ящики, сундуки или корпуса пус-
тых ульев. Их устанавливают в прохладном, но обяза-
тельно сухом месте, желательно с равномерной темпера-
турой от 1 до 8°С (при такой температуре в сотах не бу-
дет развиваться восковая моль). Ящики и сундуки дела-
ют по размерам рамок, помещаемых в 1 или 2 ряда. Для
подвешивания рамок прибивают к стенкам ящиков дере-
вянные планки. Рамки размещают на расстоянии 8—
10 мм одна от другой. Ящик или сундук закрывают плот-
ной крышкой и все щели заклеивают бумагой. В таком
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виде при температуре от 2 до 8°С перга хорошо сохра-
няется до весны следующего года. Важно и то, что при
температуре, не превышающей 8°С, в сотах не может
развиваться восковая моль, личинки которой уничтожа-
ют и соты, и пергу.

При отсутствии подходящего помещения для хране-
ния сотов с пергою можно засыпать ячейки сахарной
пудрой. Слой пудры предохраняет пергу от непосредст-
венного воздействия атмосферной влаги. Весной в ячей-
ки набрызгивают воду и ставят соты в гнезда. Сахарная
пудра растворяется, и пчелы забирают ее, а затем ис-
пользуют сложенную в ячейках пергу.

Соты с пергой ставят весной в ульи при расширении
гнезд. Лучше всего ставить их рядом с расплодом. Хотя
на перезимовавшей перге пчелы выращивают вдвое мень-
ше расплода, чем на свежепринесенной, но тем не менее
наличие перги в гнездах содействует росту семей.

Иногда пчелы собирают большие излишки перги. Они
заполняют пергой много сотов, сокращая место, необхо-
димое для выращивания расплода и складывания меда.
Для освобождения сотов от избыточной перги ячейки за-
ливают теплой водой, чтобы перга разбухала, после этого
воду и часть перги выкачивают на медогонке.

Если сот с пергой просто опустить в воду, то ячейки
окажутся заполненными воздухом и вода внутрь ячеек не
проникнет. Поэтому вливать ее можно только тонкими
струйками с помощью распыляющего воду приспособле-
ния «Росинка». При обработке больших партий сотов
можно организовать заливку водой менее трудоемким
способом. Соты в рамках устанавливают в обычном вер-
тикальном положении на расстоянии 8—10 см один от
другого в плотные ящики или металлические ванны. За-
тем из стоящего выше сосуда с теплой водой через тон-
кий резиновый шланг медленно (за 8—10 ч) пропускают
воду в ящик с сотами. При этом вода будет вытеснять
воздух и входить в большинство ячеек. Через сутки воду
и пергу откачивают на медогонке. При недостаточном
извлечении перги ее размачивают повторно.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЧЕЛ
ВОДОЙ

Пчелы питаются жидкой пищей, и вода, имеющаяся
в меде, вполне удовлетворяет их потребность, пока они
не выполняют никаких работ (осенью, зимой). Однако в

91



период выращивания личинок потребность в воде воз-
растает. Если пчелы приносят много нектара с растений,
то потребность в воде удовлетворяется за счет имеющей-
ся в нектаре. Если же пчелы питаются в этот период за-
пасами меда, то они вносят воду с поля.

В семье появляются пчелы-водоносы—это наиболее
старые пчелы, которые не могут далеко летать и соби-
рать нектар. За 1 раз пчела приносит около 40 мг воды.
В семье появляются еще пчелы-резервуары, которым во-
доносы передают воду. Последние содержат воду в сво-
их медовых зобиках в слегка подслащенном виде. Они
малоподвижны, сидят на сотах вблизи расплода. По ме-
ре надобности пчелы-резервуары отдают воду другим
пчелам через хоботок. Израсходовав всю воду, пчелы-
резервуары вновь берут воду от пчел-водоносов.

Сильная пчелиная семья в период интенсивного выра-
щивания расплода приносит 40—50 г воды за день. С по-
явлением медосбора количество пчел-водоносов умень-
шается, меньше становится пчел-резервуаров, а при при-
носе нектара, составляющем 0,3—0,5 кг, пчелы переста-
ют брать воду.

Принос воды резко возрастает в жаркую погоду, ког-
да пчелы расходуют дополнительную воду на ее испаре-
ние и снижение температуры в гнезде. В жаркие дни
пчелы вносят до 200 г воды в день, которую подвешива-
ют небольшими капельками в пустые ячейки вблизи и
между ячейками с расплодом. Испаряясь, вода увеличи-
вает влажность воздуха и одновременно снижает его
температуру (тепло расходуется на испарение).

Пчелы настойчиво ищут воду, вылетая даже в про-
хладную ветреную погоду; в таких случаях часть пчел
застывает и погибает. Чтобы не допустить гибели пчел и
облегчить им сбор воды, на пасеке или рядом с ней вы-
ставляют специальные поилки для пчел. Хорошая поил-
ка должна удовлетворять следующим требованиям: пол-
ностью исключить возможность гибели пчел в воде, да-
вать проточную воду, хорошо прогреваемую солнцем; не
расходовать без надобности много воды.

Этим требованиям удовлетворяет поилка, устроенная
из бочки с плотной крышкой и вделанным в нижней час-
ти краном с наклонно приставленной доской (рис. 13).
Кран открывают так, чтобы с него капала вода с жела-
тельной скоростью, достаточной, чтобы смачивать доску
на всем ее протяжении. На доске вырезают зигзагообраз-
ные желобки глубиной 2 мм, которые придают току воды
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определенное направление. Согретую на солнце воду,
протекающую тонким слоем, пчелы охотно забирают.

Под концом доски, предназначенной для стока воды,
вкапывают в землю вторую бочку без дна, чтобы остатки
воды впитывались в почву, а не разливались по ее по-
верхности.

Рис. 13. Поилка для пчел

При необходимости экономно расходовать воду мож-
но устроить поилку из бутыли и противня. Бутыль с во-
дой прикрепляют в перевернутом виде на стойке над
противнем так, чтобы ее горлышко было опущено в воду.
Поверх воды в противне кладут поплавки или фанеру с
отверстиями, через которые пчелы забирают воду. По
мере расходования воды в противне она поступает из
бутыли.

Поилку устанавливают в защищенном от ветра сол-
нечном месте. На открытых местах ее отгораживают не-
высоким плетнем. В прохладные дни весной желательно
наливать в поилку воду, согретую в теплой комнате.

Пчелы весной очень охотно берут воду с небольшой
примесью поваренной соли (5 г на 1 л воды). В одном
из опытов на пасеке выставляли маленькие корытца с
водой из разных источников — речной, дождевой, коло-
дезной, с добавлением поваренной соли и др. Наблюдения
показали, что 48% пчел брали дождевую воду и 52% —
подсоленную. При добавлении 8 г соли на 1 л воды коли-
чество пчел на поилках снижалось, а при добавлении
Ю г соли на 1 л воды пчелы вовсе отказывались ее заби-
рать. При повторных подсчетах это соотношение постоян-
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но сохранялось. Следовательно, пчелы в весенний период
нуждаются как в чистой воде (лучше мягкой, без приме-
си солей), так и в подсоленной. В других опытах было
установлено, что примесь поваренной соли в корме пчел
стимулирует выделение воска. Поэтому на больших па-
секах целесообразно ставить две поилки — с чистой и
подсоленной водой. Для этого на широкой доске можно
сделать две параллельные канавки, в которые вода (чис-
тая и подсоленная) поступала бы с двух рядом располо-
женных бочонков.

УГЛЕВОДНЫЕ
ПОДКОРМКИ ПЧЕЛ

Подкармливать пчел медом приходится в редких слу-
чаях, так как целесообразнее оставлять кормовой мед в
сотах (не откачивать) и при необходимости подставлять
медовые соты в гнезда пчел. Обычно пчел подкармлива-
ют сахарным сиропом, заменяющим мед, или медом в
следующих трех случаях:

для пополнения запаса кормового меда в гнездах пчел
при недостаче меда в ульях весной до появления в при-
роде цветков, выделяющих значительное количество нек-
тара;

для. стимулирования выращивания расплода при от-
сутствии цветущих медоносов;

для пополнения кормовых запасов, необходимых пче-
лам на зиму, и замены недоброкачественного (падевого)
меда с целью улучшения зимовки пчел.

САХАРНАЯ ПОДКОРМКА

Пчелы длительное время могут жить, питаясь чистым
сахарным сиропом, однако выращивать расплод, выде-
лять воск, интенсивно собирать нектар и выполнять мно-
гие другие работы они не могут, так как сахар — чисто
углеводный корм и не содержит других веществ, жизнен-
но важных для пчел.

Пополнение кормовых запасов. При недостатке меда
в ульях весной пчел обычно подкармливают сахаром. В
ряде стран пчеловоды осенью отбирают из ульев значи-
тельную часть кормового меда, взамен которого дают
сахарный сироп, которым (вместо меда) пчелы вынужде-
ны весной питаться. Как же такая замена сказывается
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на жизнедеятельности пчелиных семей в активный пери-
од сезона?

В Институте пчеловодства был проведен опыт по срав-
нению роста и продуктивности пчелиных семей, питав-
шихся медом и сахаром. Для опыта выделили 20 пчели-
ных семей, которых разделили на две равноценные груп-
пы. Семьи первой группы имели весной в гнездах мед,
которым питались весь период до медосбора. По мере
потребления меда в гнезда пчел подставляли новые соты
с медом. Семьи второй группы имели с весны такое же
количество густого сахарного корма, который также, по
мере его потребления, добавляли. Семьи обеих групп сво-
бодно вносили в улей обножку. В течение весны 4 раза
(через каждые 12 дней) подсчитывали количество выра-
щиваемого семьями расплода (табл. 18).

Т а б л и ц а 18. Выращивание расплода и сбор меда пчелиными
семьями

(по данным И. П. Цветкова)

Группа семей пчел

Питавшаяся медом
Питавшаяся сахаром

Количество

21.05

9450
9 570

3.06

12 920
11820

печатного расплода
(ячеек)

15.06

12 610
10 300

27.06

14310
10 350

всего

49 290
42040

Собра-
но

меда,
кг

102,9
77,8

До начала медосбора семьи, питавшиеся сахарным си-
ропом, выкормили на 12,7% меньше расплода, а во вре-
мя главного медосбора собрали на 24,6% мельше меда;
это свидетельствует о том, что сахар по своей питатель-
ной ценности значительно уступает натуральному меду.
Поэтому подкармливать пчел сахаром для пополнения
весной кормовых запасов следует лишь в тех случаях,
когда нет возможности оставить с осени достаточное ко-
личество сотов с печатным медом.

Для пополнения кормовых запасов весной семьям
пчел дают густой корм (на 1 л воды 2 кг сахара) и боль-
шими порциями (4—6 л), чтобы лишний раз семьи не
тревожить.

Как правило, это мероприятие проводят вечером (на
ночь), что уменьшает бесцельные вылеты и потери пчел
в относительно прохладную или ветреную погоду. При
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этом кормушки должны быть надежно укрыты, а леток
уменьшен.

Побудительная подкормка сахаром. Наличие нектара
и пыльцы в природе — один из самых значительных фак-
торов, вызывающих увеличение количества расплода, вы-
ращиваемого в семьях. Однако весной сбор нектара очень
часто бывает непродолжительным и неустойчивым. В
большинстве местностей нектар в природе отсутствует
в самый ответственный период наращивания пчел к глав-
ному медосбору. Поэтому издавна пчеловоды стремились
весной создавать пчелам искусственный медосбор.
С этой целью пчел подкармливали небольшими порция-
м и — по 1—2 стакана ежедневно или через день разве-
денного меда (1 кг меда в 0,5 л воды — медовая сыта)
или жидкого сахарного сиропа (1 кг сахара в 1 л воды).

Для проверки эффективности побудительной под-
кормки медом или сахаром проведено большое число
опытов. С весны подбирали две равные группы пчелиных
семей. Семьям одной группы давали ежедневно (или че-
рез день) по 1—2 стакана разведенного меда или жид-
кого сахарного сиропа. Семьям второй группы подкорм-
ки не давали, и пчелы довольствовались медовыми запа-
сами, имеющимися в гнезде. Все семьи в одинаковой ме-
ре могли собирать нектар и пыльцу в природе. В начале
опыта, при подборе равных групп, и в конце его подсчи-
тывали количество расплода, выращенного в семьях обе-
их групп.

Во всех опытах семьи, подкармливаемые небольшими
порциями сахарного сиропа, вырастили расплода не боль-
ше, чем контрольные семьи, не получавшие подкормки.

Побудительная подкормка небольшими порциями ме-
да или сахарного сиропа не увеличивает количества вы-
ращиваемого расплода, хотя, несомненно, она активизи-
рует пчел: увеличивается лет пчел, а в ряде случаев —
принос пыльцы.

ОБОГАЩЕНИЕ
САХАРНОГО СИРОПА

БЕЛКОВЫМИ И ДРУГИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ

Уже давно предпринимались попытки добавления раз-
личных продуктов, содержащих белок и другие питатель-
ные вещества, для улучшения сахарного сиропа.

Добавление коровьего молока. Известно, что коровье
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молоко богато питательными веществами. Так, если в ме-
ду содержится 0,4—0,6% белка, то в молоке его — около
3%. Пчелы хорошо усваивают коровье молоко. Опреде-
лено, что из веществ коровьего молока пчелы усваивают
76,5%, при питании свежей пыльцой — 79,1 %.

Опытами установлено, что если приготовить густой
сахарный сироп, в котором 20% воды заменить молоком,
то в полученном сиропе будет примерно в 2 раза больше
белка, чем в меду. Такой корм пчелы очень охотно заби-
рают из кормушек. При этом отмечено увеличение содер-
жания белка в теле пчел: при замене молоком 10% во-
д ы — на 4,5%, при замене 20% воды — на 6,6, а при за-
мене 40% воды — на 11 %.

Как видно из таблицы 19, семьи, питавшиеся медом,
вырастили больше расплода на 19,3% по сравнению с
семьями, получавшими чистый сахар.

Т а б л и ц а 19. Выращено расплода в семьях подопытных групп
(с 24.03 по 28.04)

Группа

I
11

III
IV

V

Вид корма

Сахар чистый
Сахар+10% молока
Сахар+20% молока
Сахар+ 40% молока
Мед

Количество расплода

ячеек

13 730
18 550
17 280
11060
16 380

• %

100
135.1
125.8
84.8

119,3

При замене 10 и 20% воды молоком количество рас-
плода возросло соответственно на 35 и 25%. Прибавле-
ние к сахару 20% цельного коровьего молока дало такие
же или даже несколько лучшие результаты, чем мед.

Очень хорошие результаты получены при использо-
вании сахаромолочной подкормки в период подготовки
пчел к медосбору (табл. 20). В это время пчелы не-
прерывно вносили нектар и пыльцу и могли за ее счет
в какой-то мере компенсировать неполноценность са-
харного корма. Тем не менее подкормка сахарным
сиропом с молоком повысила выращивание расплода и
медосбор пчелиных семей.

При питании пчел сахаром с добавлением снятого
молока сбор меда возрос на 9%, а при добавлении
цельного — на 15 %.
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Т а б л и ц а 20. Влияние сахаромолочной подкормки на рост
, и медосбор пчелиных семей

(по данным А. С. Яковлева)

Опыт

I

II

Период под-
кормки

13.06—27.06

6.06—26.06

Вид подкормки, до-
бавляемой к сахарному

сиропу

Чистый сахар
Снятое молоко
Чистый сахар
Цельное молоко

Выращено
расплода

сотен

436
468
286
313

%

100
107
100
109

Собрано
меда

кг

38,8
42,3
42,3
48,0

%

10Э
109
100
115

Серию опытов по изучению результатов сахаромо-
лочной подкормки для пчел провели в Дагестанской
АССР под руководством аспиранта Института пчело-
водства К. А. Алиева. Здесь 40 семей разделили на
четыре .равные группы, по 10 семей в каждой. В группах
было одинаковое количество пчел, расплода и меда,
матки одного возраста.

Семьям I группы (контрольной) давали чистый са-
харный сироп, составленный из расчета на 1 л воды
1,86 кг сахара. Семьям II группы давали корм, состоя-
щий «из снятого (обезжиренного) молока, подготовлен-
ного в пропорции на 1 л молока 1,5 кг сахара. Семьям
III группы давали сахарный сироп с сухим молоком.
На 250 г сухого молока брали 875 г воды и получали
молоко обычного состава. Затем к 1 л такого молока
добавляли 1,5 кг сахара. Семьям IV группы давали
цельное коровье молоко из расчета на 1 л молока 1,5 кг
сахара. Корм давали пчелам в верхних кормушках по
200 г через день. Подкормку начали 3 апреля и в тече-
ние последующих 36 дней давали сироп 18 раз.

В начале опыта во всех группах семей было одина-
ковое количество расплода. К концу опыта во всех
семьях, получавших молоко, расплода оказалось на
7—10% больше. Наибольший эффект'дала подкормка
пчел сахаром с цельным молоком, наименьший —со
снятым молоком (табл. 21).

Аналогичный опыт был проведен осенью на 40 семь-
ях, которых подкармливали теми же четырьмя видами
кормов. Подопытные группы семей кормили с 26 ав-
густа, когда полностью прекратился медосбор, и давали
корм (через день) в течение сентября (табл. 22).
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Т а б л и ц а 21. Влияние сахаромолочной подкормки весной
на выращивание расплода

т

Г
ру

пп

I
II

III

IV

Вид корма

Чистый сахар
С а х а р + снятое

молоко
Сахар + сухое

молоко
Сахар + цельное

молоко

Количество печатного

2.04

3930

2920

3950

3910

расплода (ячеек)

14.04.

5540

5630

5570

5810

26.04

9 540

9 780

9 980

10180

8.05.

16 400

18 240
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18 790
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106,9

108,3

110,5

Т а б л и ц а 22. Влияние сахаромолочной подкормки осенью
на выращивание расплода

И осенняя подкормка пчел сахаром с добавлением
молока дала положительный результат, повысив коли-
чество расплода на 17—23%.

Подкормка пчел сахарным сиропом с обезжиренным
и цельным молоком дала повышение массы личинок и
выводящихся пчел. Это увеличение влияет на медосбор
пчелиных семей, так как чем тяжелее пчелы (лучше
развиты), тем с большей нагрузкой нектара они приле-
тают в улей.

Начиная использовать для пчел сахаромолочную
подкормку, следует иметь в виду, что пчелы никогда в
природе не встречали такой корм (молоко) и не имеют
к нему соответствующих вкусовых ощущений. Поэтому
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надо постепенно приучать пчел к новому для них кор-
му. Первый раз надо дать 200—300 г чистого сахарного
сиропа (на 1 л воды 1 кг сахара). В такой сироп хоро-
шо добавить 1 каплю ароматического вещества. Пчелы
привыкают к запаху и месту кормления. На 2-й день
дают корм, заменив 10% воды молоком, затем содер-
жание молока увеличивают до 20, а затем и до 30%.

Для приготовления сахаромолочной подкормки сна-
чала варят сахарный сироп из расчета на 0,8 л воды
1 кг сахара, воду при этом нагревают до кипения. Перед
раздачей корма в ульи в охлажденный сироп добавля-
ют молоко (0,2 л на 1 кг сахара).

При подкормке пчел жидким сахаромолочным кор-
мом надо следить, чтобы пчелы из кормушек забирали
весь корм, так как его остатки через некоторое время
могут забродить.

При подкормке пчел весной большими порциями
густого сахарного сиропа (на 1 л воды 2 кг сахара)
также полезно 20% воды заменять свежим цельным
молоком. С такой примесью корм не закисает ни в
улье, ни в кормушке.

Подкормка с дрожжами. Обыкновенные пекарские и
пивные дрожжи содержат легкоусвояемый белок, вита-
мины и другие вещества. Они давно привлекали внима-
ние пчеловодов и сейчас используются как добавки к
подкормкам для пчел.

Подкормку с дрожжами готовят следующим обра-
зом. Сначала варят сахарный сироп из расчета на 1 л
воды 1 кг сахара. Отвешивают 250 г свежих пекарских
дрожжей и тщательно растирают с 0,5—1 л сахарного
сиропа. Образовавшуюся однородную смесь разбавляют
сахарным сиропом до 5 л и кипятят. Получается саха-
родрожжевая подкормка, содержащая в 1 л сиропа 50 г
свежих дрожжей, т. е. сироп с 5% растертых и убитых
кипячением пекарских дрожжей.

Сухих пекарских дрожжей надо брать примерно в
4 раза меньше, чем свежих. Следовательно, на 1 л под-
кормки надо брать около 12 г сухих дрожжей. Сначад-а,
их размешивают в слегка подслащенной воде и остав-
ляют на сутки в теплом месте, за это время дрожжи
быстро размножаются. Через сутки дрожжи вливают в
сахарный раствор, кипятят, а после охлаждения дают
пчелам.

Подкисленные подкормки. Настоящий цветочный дед
имеет большую активную кислотность, чем падевый.
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В тех районах, где пчелы вынуждены зимовать на меду
с примесью пади, они выходят весной ослабленными, с
сильным поносом. Добавление к корму кислоты весной,
после выставки пчел, благотворно влияет на них: пчелы
оживленнее летают, энергичнее работают, больше выра-
щивают расплода.

Для ранневесенней подкормки готовят сахарный си-
роп из расчета на 1 л воды 1 кг сахара. В этот сироп
добавляют около 3 г (на каждый 1 кг сахара) уксус-
ной, щавелевой или лимонной кислоты. Щавелевую и
лимонную кислоту предварительно разводят в неболь-
шом количестве воды и вливают в охлажденный сироп
перед раздачей его пчелам.

Уксусную кислоту (эссенцию) отмеривают по деле-
ниям, имеющимся на бутылке, и вливают в небольшое
количество воды. После прибавления кислоты сироп
тщательно размешивают.

Для этих целей можно использовать и такие расте-
ния, как щавель, ревень, кислица. На ведро воды берут
около 2 кг кислицы, щавеля или ревеня. Как только
эти продукты разварятся, отвар процеживают и добав-
ляют к нему большее по объему количество сахара.
Иначе говоря, на неполное ведро отвара берут полное
ведро сахарного песка.

Давать подкормку надо сразу же после первого хо-
рошего очистительного облета пчел, вечером, когда лёт
прекратится. За 1 раз давать в среднем по 0,5 л на
семью. Более сильным семьям дозу несколько увеличи-
вают (0,6—0,8 л), а слабым — уменьшают (0,2—0,3 л).
Хорошие результаты обеспечивает трехразовая подкорм-
ка с промежутками в 3 дня.

Кислую подкормку пчел следует обязательно соче-
тать с проведением срочных санитарных мероприятий
на пасеке: удалением подмора с доньев ульев, а также
сотов, запачканных следами экскрементов, тщательной
очисткой капель кала со стенок и рамок улья.

Микроэлементы. Положительное действие на пчел
оказывают микроэлементы, в частности кобальт. Добав-
ление кобальта к сахарной подкормке повышает коли-
чество расплода в семьях осенью на 12,5%, весной —
на 28,3%, что увеличивает продуктивность пчелиных се-
мей. Наилучшая доза — 8 мг кобальта на 1 л сахарного
сиропа. Дальнейшее увеличение количества микроэле-
мента в сиропе приводит уже к снижению его эф-
фективности.
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Кобальт продают в виде двух соединений хлористо-
го кобальта и сернокислого кобальта. Оба эти соедине-
ния пригодны для добавления в подкормки пчел. Чтобы
иметь 8 мг чистого кобальта, надо брать хлористого или
сернокислого кобальта примерно в 3 раза больше, т. е.
24 мг на 1 л подкормки.

В магазинах зооветснаба продают хлористый ко-
бальт в виде таблеток. В одной таблетке содержится
960 мг хлористого натра и 40 мг хлористого кобальта.
Одну такую таблетку надо брать на каждые 2 л сахар-
ного сиропа. Наличие хлористого натра (поваренной со-
ли) в этих таблетках полезно, так как поваренная соль
в малых дозах тоже стимулирует выращивание рас-
плода.

Кобальт хорошо добавлять и в сахаромолочную под-
кормку для пчел.

Витамины. Пчелы получают богатейший набор ви-
таминов из пыльцы, и прибавление их к сахарному си-
ропу не оказывает сколько-нибудь заметного влияния
на выращивание расплода.

САХАРОМЕДОВОЕ ТЕСТО

На крупных пасеках с успехом используют для под-
кормки пчел весной сахаромедовое тесто (канди). Под-
кормка тестом имеет ряд преимуществ по сравнению с
подкормкой сахарным сиропом. Отпадает трудоемкая
работа по хранению, проверке кормушек, развозке их,
постановке в ульи, для чего надо снимать крышу улья,
потолок м утепляющие подушки. После подкормки все
работы приходится выполнить в обратном порядке. Ис-
пользование теста не требует каких-либо подготовитель-
ных работ: его кладут прямо на рамки гнезда пчел.
Приготовление теста можно полностью механизиро-
вать.

В институте пчеловодства сравнили эффективность
подкормки пчел весной сахарным сиропом и сахароме-
довым тестом. Оказалось, что семьи, получавшие саха-
ромедовое тесто, дали лучшие результаты, чем получав-
шие сахарный сироп (табл. 23).

Подкормка сахаромедовым тестом обеспечила вы-
ращивание пчел более высокого качества. Объясняется
это тем, что сахарный сироп всегда усиливает лет пчел,
и если в природе нет цветущих растений или они не вы-
деляют нектара, то усиленный лет пчел вызывает лишь
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Т а б л и ц а 23. Качественные показатели пчел, выращенных
в семьях, получавших разные корма

Корм

Сахарный сироп
Сахаромедовое тесто
Мед в сотах

Масса
6-дневных
личинок,

мг

150,4
151,8
152,2

Масса
1-днев-

ных пчел,
мг

99,5
101,9
108,1

Содержание в теле,
мг

жира

1,97
2,18
2,39

азота

2,73
2,82
3,02

непроизводительную трату сахара (на полеты) и других
питательных веществ очел.

Сахаромедовое тесто не вызывает усиления лета
пчел и связанных с этим потерь.

Для приготовления сахаромедового теста берут на
80 кг сахарной пудры 19 кг меда и 1 л воды. Сахарная
пудра не должна содержать комочков, ощутимых при
расстирании между пальцами. От степени размельчения
сахара зависит качество канди. При наличии даже не-
больших комочков сахара канди быстро затвердевает и
становится недоступным для пчел. Мед следует брать
зрелый, лучше из сортов, медленно кристаллизующих-
ся. Ссевшийся мед предварительно растворяют. Для
этого отвешенное количество меда помещают в водяную
баню и медленно разогревают, периодически его поме-
шивая. Температура меда не должна превышать 50эС.
Когда мед полностью растворится, его оставляют еще
в разогретом состоянии на 8—10 ч для того, чтобы раст-
ворились оставшиеся в меде мельчайшие прозрачные
кристаллики. В полностью растворившийся мед влива-
ют требуемое количество кипяченой воды непосредствен-
но перед замешиванием теста. Добавление воды позво-
ляет иметь тесто немного более разжиженным, чем реко-
мендуется для других целей, вследствие чего пчелы та-
кое тесто легче и быстрее забирают.

В отвешенное количество сахарной пудры медленно
вливают разогретый мед (40—45°С) и замешивают ру-
ками, как обычное тесто. Из теста готовят лепешки мас-
сой 0,8—1 кг, толщиной 2—3 см. Такие лепешки кладут
на металлические сеточки (с отверстиями 3X3 мм) раз-
мерами примерно 20X30 см и помещают непосредствен-
но на верхние бруски рамок, занятых пчелами. Забира-
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ют пчелы корм как снизу, через отверстия решетки, так.
и попадая на сетку с боков. Лепешку с тестом сверху
прикрывают листком целлофана так, чтобы все тесто
было прикрыто. Целлофан предохраняет тесто от быст-
рого высыхания; при его отсутствии тесто можно при-
крыть листом провощенной бумаги.

Для удешевления подкормки иногда сахарную пуд-
ру замешивают на сиропе из инвертированного сахара.
Для получения инвертированного сиропа берут на 74 кг
сахара 18,5 л воды и 7,5 кг хорошего свежего меда. Все
это размешивают и помещают на 6—8 дней в усло-
вия температуры 32—35°С. Периодически смесь переме-
шивают. Под влиянием инвертазы меда сахар (сахаро-
за) постепенно превращается в простые сахара — глю-
козу и фруктозу, переходящие в раствор. Необходимо
отметить, что инверсия сахара должна быть полной.
Если же в растворе будет преобладать сахароза, то из-
готовленное тесто скоро превратится в кусок твердого
сахара, который пчелы не смогут использовать.

Крупные пчеловодческие хозяйства механизируют
изготовление сахаромедового теста. Сахар сначала под-
сушивают, пропуская через струю теплого воздуха. За-
тем сахар поступает на шаровую мельницу, превраща-
ющую его в сахарную пудру. Тесто замешивают на
тестомешальных машинах, используемых в небольших
хлебопекарнях.

Подкормка сухим сахаром. Если слой мелкого са-
харного песка насыпать в широкий ящичек с низкими
стенками и поставить поверх рамок или на дно улья, то
при полном отсутствии медосбора пчелы будут раство-
рять и забирать крупинки сахара. Чтобы приучить пчел
к сухому сахарному корму, при первой постановке са-
хара в улей его поливают раствором меда (на 1 л воды
J кг меда). Пчелы сначала охотно высасывают жидкую
часть корма, а затем начинают растворять крупинки са-
хара. Такой сахар забирают только летные пчелы.
Количество забираемого корма не зависит от влажности
воздуха.

Исследованиями установлено, что пчелы растворяют
сахар не водой из медового зобика, а секретом слюнных
(глоточных, грудных) желез. В корме, приготовленном
пчелами из сухого сахара, оказалось много ферментов
(инвертазы и диастазы) и мало воды (15,8%), очень
высокое инвертазное число (663), много сахарозы (7%).
Таким образом, при растворении кристаллов сахара у
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пчел многократно усиливается деятельность слюнных
желез, что ведет к преждевременному их старению и
гибели. Хотя подкормка сухим сахаром и привлекает
своей простотой, но ее нельзя рекомендовать как побу-
дительную ни весной, ни осенью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДРУГИХ СЛАДКИХ

ВЕЩЕСТВ

Чтобы использовать для подкормки пчел сладкие
вещества, необходимо знать, способны ли пчелы их ус-
ваивать, и если способны, то в какой мере. Существует
простой и достаточно надежный метод оценки питатель-
ной ценности для пчел углеводных кормов (сахаров),
растворимых в воде. Для опыта берут пчел, по возмож-
ности с пустыми медовыми зобиками, и по 50 штук по-
мещают в 4 клеточки. В клеточки дают следующий
корм: в первую — чистую воду (контроль); во вторую —
раствор сахара (1:1) в расчете на поддержание жизни
пчел в течение примерно 3 дней (20 см3); в третью —
тот же раствор сахара, что и для клеточки 2, но в уд-
военном количестве (40 см3); в четвертую — смесь, сос-
тоящую из раствора сахара в таком же количестве, как
и для клеточки 2 (20 см3), и в равном количестве раст-
вор испытываемого вещества, растворенного в воде 1:1.

Все клеточки помещают в термостат с температурой
32—34°С и влажностью 70—80%.

Пчелы питаются кормом, имеющимся у них в клето-
чках, а израсходовав его, погибают. Ежедневно подсчи-
тывают и удаляют из клеточек погибших пчел. Затем
вычерчивают график количества живых пчел, находя-
щихся в клеточках на каждый день опыта (рис. 14). Кри-
вые продолжительности жизни пчел во второй и третьей
клеточках служат в качестве контрольных для кривой
четвертой клеточки. Если испытываемое вещество вов-
се не усваивается пчелами, то кривая четвертой клеточ-
ки совпадает с кривой второй клеточки. Если испыты-
ваемое вещество по своей питательной ценности для пчел
равно сахару, то кривая четвертой клеточки совпадает
с кривой третьей клеточки. При промежуточной ценно-
сти кривая четвертой клеточки займет среднее положе-
ние между кривыми второй и третьей клеточек.

Пользуясь описанным методом, Е. Филипс выяснил,
что пчелы усваивают из моносахаридов глюкозу и фрук-
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тозу, но не усваивают галактозу и маннозу, из дисахари-
дов — сахарозу, мальтозу, трехалозу, но не усваивают
лактозу. i

Березовый и кленовый сок можно с успехом приме-?
нять для подкормки пчел рано весной при наличии бере-
зовых и кленовых рощ и лесов вблизи пасеки. Однако
добывание сока вредит дереву, поэтому добывать его
можно лишь с деревьев, подлежащих вырубке. Сок бере-
зы содержит 0,43—1,13%, а клена — до 2,5% преимуще-
ственно некристаллизующегося сахара.

644-

Июнь

Р и с 14. Кривые, характеризующие питательную ценность углевод-
ных кормов пчел:

/ — получавших воду, // — сахарный сироп (одну часть), /// — сахарный сиров,
плюс испытываемое вещество, IV — сахарный сироп в удвоенном количестве

(две части)

Добытый сок можно скармливать пчелам в свежем
виде, наливая в поилку. Пчелы очень охотно забирают
жидкость, когда она, протекая по доске, несколько crjh
щается, испаряя воду под действием солнечного тепла.
Жидкость легко бродит, поэтому поилку нужно мыть
ежедневно и наливать в нее свежий сок.

Чтобы пчелы лучше забирали сок из кормушки, его
надо выпарить до содержания сахара 20—25%.

Подкормка пчел ранней весной сгущенным березо-
вым соком способствует увеличению расплода.
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Крахмальная патока из чистого картофельного крах-
мала вполне приемлема для весенней подкормки пчел.
Она имеет янтарно-золотистый цвет и сладкий вкус и за-
бирается пчелами очень охотно без всякой примеси ме-
да или сахара. Однако зимовать на таком корме пчелы
не могут, так как он содержит 20,2—23,3% веществ, не
усвояемых пчелами.

Сметки сахарные (отход сахарной промышленности)
можно с успехом использовать для весенней подкормки
пчел. Ценность их для пчел зависит от степени загряз-
нения. Под названием «сахарные сметки» продают отхо-
ды сахара-рафинада (крошки чистого сахара, загряз-
ненные волокнами мешковины, пылью и т. д.). Такой са-
хар — хороший корм для пчел. От крупных механиче-
ских примесей (волокна, солома и т. д.) сироп очищают
при варке, а от мелких примесей его очищают сами пче-
лы: забирая сироп, они оставляют на дне кормушки все
механические примеси.

Сметки, сахарные отходы кондитерской промышлен-
ности часто содержат примеси крахмала и соли. Неболь-
шие примеси крахмала весной, когда пчелы летают, вре-
да не приносят, но для зимы такой корм совершенно не-
пригоден. При большой примеси крахмала во время вар-
ки сиропа образуется студенистая масса, которую пчелы
не забирают. Содержание поваренной соли не должно
превышать 0,5% к количеству сваренного сиропа. При
большей концентрации соли пчелы сироп не берут. Для
зимы даже незначительная примесь поваренной соли не-
допустима, так как приводит к гибели пчел.

Чтобы определить пригодность сметок для подкорм-
ки пчел весной (в сомнительных случаях), следует пред-
варительно сварить небольшое количество сиропа и ис-
пытать его на 2—3 пчелиных семьях (станут пчелы за-
бирать сахарный сироп из кормушек или нет).

Сок сахарного сорго. Некоторые сорта сорго дают
сок, который пчелы забирают в смеси с медом. Осенью
из стеблей сорго выжимают сок и скармливают его в
сйежем виде, однако для зимовки пчел такой корм не-
пригоден.

Виноград. В сентябре пчелы очень охотно посещают
виноградники, пункты приема и переработки винограда
и забирают свежий виноградный сок. В условиях юга
пчелы могут зимовать на корме из виноградного сока.

Арбузный сок. На Майкопском опорном пункте изу-
чали зимовку пчел на арбузном соке. Чтобы скормить
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сок, арбузы разрезали на две части и содержимое их раз-
минали руками. Затем половинки с арбузной мезгой
расставляли на солнечной поляне вблизи пасеки. Пчелы
охотно забирали арбузный сок. Однако семьи, зимовав-
шие на этом корме, погибли. Следовательно, арбузный
сок может поддерживать жизнь пчел осенью, но для зи-
мовки непригоден.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОДКОРМКИ

В весенне-летний период используют подкормки с
целью заменить естественный поддерживающий медо-
сбор или вызвать повышенную активность пчел, или же
дать пчелам лекарственные вещества.

Подкормка пчел при выводе маток. Давно уже изве-
стно, что при выводе маток большое значение имеет по-
ступление в улей свежего нектара и пыльцы, поэтому
для получения высококачественных маток необходимо
приступать к выводу маток в такое время, когда в при-
роде цветут медоносные и пыльценосные растения. Но
часто, чтобы не упустить сроки, пчеловод вынужден, осо-
бенно весной, выводить маток при отсутствии медосбора.
Возможно также внезапное прекращение медосбора
из-за неожиданно изменившейся погоды. Во всех таких
случаях, чтобы как-то заменить естественный медосбор,
применяют подкормку семей-воспитательниц, выращи-
вающих маток. Такая подкормка семей-воспитательниц
совершенно необходима в специализированных матковы-
водных хозяйствах, где применяют метод непрерывного
(поточного) вывода, и всякое прекращение медосбора
должно быть скомпенсировано искусственной подкорм-
кой.

Раздача пчелам ежедневно вечером небольших пор-
ций сахарного сиропа не достигает цели. В Институте
пчеловодства проводили испытание эффективности под-
кормки семей-воспитательниц при раздаче через день
по 0,3, 0,5 и 1 кг 50%-ного сахарного сиропа. Выясни-
лось, что ни одна из этих подкормок (чистым сахаром)
не повысила качества маток по сравнению с контрольны-
ми семьями, не получавшими подкормки; лишь немного
увеличилось количество закладываемых маток. По-види-
мому, сахарный сироп как чисто углеводный корм не да-
ет пчелам в достаточном количестве белков и других
компонентов пищи, необходимых для выращивания ма-
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ток. Естественно, после этого стали испытывать под-
кормки семей-воспитательниц сахарным сиропом с при-
месью белковых и других веществ, усваиваемых пчела-
ми, которые повышали бы питательную ценность корма.

Такой опыт, длившийся в течение всего матковывод-
ного сезона (с 3.05 по 8.08), был проведен на опытной
насеке Краснополянского пчелоразведенческого хозяйст-
ва (Краснодарского края). При этом I группе семей-вос-
питательниц, состоящей из 8 семей, во все дни при отсут-
ствии медосбора давали по 0,3 л 60%-ного сахарного
сиропа, в котором 50% воды заменяли цельным коровь-
им молоком; II группе из 8 семей давали столько же са-
харного сиропа без примеси молока.

Опыт показал, что семьи, получавшие сахарный си-
роп с примесью молока, принимали вдвое больше личи-
нок и вырастили лучших маток, чем семьи, получавшие
чистый сахар. При наступлении даже небольшого медо-
сбора использование подкормки уже не оказывало влия-
ния. Интересно отметить, что семьи (обычные, с матка-
ми), получавшие сахаромолочную подкормку, вырасти-
ли дополнительно в среднем по 1,9 кг пчел. Следователь-
но, подкормка с молоком при отсутствии прироста массы
контрольного улья на пасеке оказала заметное влияние
и на увеличение количества, и на повышение качества
маток. Однако наибольший эффект дала подкормка се-
мей-воспитательниц медо-перговой смесью, о которой
пойдет речь в следующем разделе.

Недавно выявлены новые возможности для улучше-
ния качества маток при необходимости их вывода при
отсутствии медосбора — это так называемая дневная
подкормка семей-воспитательниц.

Подкормка жидким сахарным сиропом оказывает на
семью пчел двойное воздействие: она улучшает питание
пчел и одновременно возбуждает семью, увеличивает вы-
леты пчел, особенно полеты пчел-разведчиц, которые на-
чинают искать источники медосбора. Обычно принято
давать подкормку пчелам вечером. Но при такой под-
кррмке не может проявиться стимулирующее ее действие
на полеты пчел, так как вечером лёт пчел прекращается,
а к утру семья уже успокаивается. Полнее и эффектив-
нее проявляется подкормка, если ее давать в 8 и 13 ч.

Первые опыты с дневной подкормкой семей-воспита-
тельниц были проведены автором в 1974 г. на опытной
пасеке Краснополянского пчелоразведенческого хозяйст-
ва. Выделенных 16 пчелиных семей разделили на 2 рав-
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ные группы и приступили к выводу маток одинаковым
способом в одно и то же время. Во все дни, когда при-
рост массы контрольной семьи на пасеке был менее
0,3 кг, семьям I группы давали по 0,4 л сахарной под-
кормки вечером, семьям же II группы в те же дни дава-
ли по 0,2 л сахарного сиропа в 8 и 13 ч. За время опыта
получили по 15 выводков маток. Семьи, получавшие
вечернюю подкормку, вырастили по 15,8 матки в сред-
нем за один выводок, а получавшие дневную подкорм-
ку— дали по 18,7 матки. При вечерней подкормке полу-
чено 54, а при дневной — 101 матка массой более 200 мг;
средняя масса маток была также выше. В повторном опы-
те, проведенном в следующем году, сравнили дневную
подкормку с вечерней в течение всего матковыводного
сезона и вновь получили заметное повышение количест-
ва и качества маток, выводимых при отсутствии медо-
сбора. Так, например, в июне от семей-воспитательниц,
получавших подкормку вечером, получена 251 матка, а
при дневной—309; более половины всех маток имели
массу свыше 200 мг.

Дневная подкормка семей-воспитательниц повышает
общую активность семьи и принос свежего нектара,
пыльцы и других веществ, необходимых для выращива-
ния маток. Подсчеты показали, что утром без подкорм^
ки прилетали в улей 1—2 пчелы с обножкой за 1 мин.
В семье же, возбужденной утренней подкормкой, приле-
тало 8—10 пчел с обножкой. Большая активность семьи
приводит к приему большего количества личинок и луч-
шему их питанию в личиночной стадии. Дневную подкор-
мку семей-воспитательниц испытывали и в условиях Си-
бири. Маток выводили путем двукратной смены личинок.
В период, когда контрольная семья показывала убыль,
работу семей-воспитательниц характеризовали следую-
щие данные (табл. 24).

Т а б л и ц а 24. Качество маток, выведенных при вечерней
н дневной подкормке

(по данным А. С. Бутримовой)

Время раздаяи корма

Вечером
Днем

Средняя масса
неплодной матки, мг

I опыт

205.9
220,3

II опыт

193,3
202,6

Число яйаевых
трубочек в одном

яичнике, шт.

I ОПЫТ

100,8
183,5

II опыт

178,8
198,4
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( К а к видно из таблицы 24, подкормка семей-воспита-
тельниц 50%-ным сахарным сиропом в 8 и 13 ч по 0,2 л
повысила количество и качество выращиваемых маток.
А это значит, чем выше масса матки и чем больше яйце-
вых трубочек в ее яичниках, тем больше яиц способна от-
кладывать матка и тем больше будет выращено пчел в
семье к главному медосбору.

Подкормка при посадке маток. Поступление в улей
свежего нектара и пыльцы благоприятствует приему пче-
лами новой подсаженной матки. Во время сильного ме-
досбора с гречихи можно, например, заменить старую
матку молодой путем постановки зрелого печатного ма-
точника между медовыми сотами (старую матку при
этом отбирать не надо). В большинстве семей пчелы
принимают выходящую из маточника матку, и она оста-
ется в семье, а старая погибает. Однако при отсутствии
или небольшом приносе нектара в улей такой способ за-
мены не дает хороших результатов.

Подкормка пчел жидким сахарным сиропом может
в какой-то мере имитировать поступление нектара в
улей и облегчить прием пчелами подсаживаемой матки.
Первый раз дают сахарную подкормку (на 1 л воды 1 кг
сахара) за 2 дня до отбора матки, второй — во время от-
бора матки и третий — через день после отбора. Каждый
раз дают по 1 л подкормки.

Подкормка нуклеусов в матковыводных хозяйствах.
Непосредственная дача сахарного сиропа нуклеусам соп-
ряжена с большими неудобствами и дополнительной за-
тратой труда. Маленькие семейки очень медленно заби-
рают сахарный сироп, а при отсутствии медосбора их
кормушки всегда привлекают пчел-воровок. Для снабже-
ния нуклеусов кормом следует подготовить его в обыч-
ных сильных семьях. Рамки в нуклеусных ульях долж-
ны быть устроены так, чтобы четыре сложенных вместе
они входили внутрь нормальной гнездовой рамки. Такое
устройство рамок имеет большие преимущества как при
формировании нуклеусов, так и уходе за ними. Ячейки
во всех рамочках обязательно должны быть направле-
ны кверху — пчелы охотнее складывают в них корм. От
нормальной сильной семьи отбирают все соты, не содер-
жащие расплода, и вместо них ставят в улей подготов-
ленные рамки с нуклеусными рамочками в середине. Ве-
чером такой семье дают сахарный сироп (на 1 л воды
1,5 кг сахара), в котором 20% воды заменяют цельным
молоком. Хорошая семья в теплое время забирает до oi-
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ного ведра сиропа в сутки. Через 5—7 дней будут гото-
вы 16—20 и больше нуклеусных рамочек с частично или
полностью запечатанным кормом.

Нуклеусные кормовые рамки следует готовить зара-
нее. Если в каком-либо нуклеусе мало корма, то ему да-
ют не сироп в кормушке, а рамки с заготовленным кор-
мом. Это значительно облегчает и удешевляет содержа-
ние нуклеусных семей.

Снабжение кормом пчелопакетов. Пчелоразведенче-
ские хозяйства отправляют заказчикам семьи пчел (от-
водки) в легких фанерных ящиках (пчелопакетах). Тех-
ническими условиями МСХ РСФСР утверждены сотовые
пчелопакеты, вмещающие по 4 и по 6 обычных гнездо-
вых рамок, и бессотовые, предназначенные для пересыл-
ки пчел с плодной маткой (без сотов).

В пчелопакетах, отправляемых с сотами (1,2 и 1,6 кг
пчел), должно быть по 4 кг запечатанного в ячейках кор-
ма для питания пчел в пути. При этом необходимо соб-
людать два обязательных условия: в одном соте должно
быть не более 1,5 кг меда, и весь он должен быть запе-
чанным в ячейках. Рамки с большим количеством меда
(например, 3 кг) могут легко оборваться в пути, что
приведет к гибели пчел и порче сотов. Наличие же откры-
того меда (не запечатанного в ячейках) вызывает чрез-
мерное потребление корма пчелами, вследствие чего у
них начинается понос, загрязняются соты и погибает
много пчел.

В хозяйствах, специализированных на производстве
пчелопакетов, заранее, еще с лета, заготовляют рамки,
содержащие по 1,5 кг печатного меда. Такие рамки хра-
нят до весны и ставят по две у стенок ящика при фор-
мировании пчелопакетов; остальные соты дают с распло-
дом, а пчел дополнительно стряхивают до установлен-
ных кондиций. В передовых хозяйствах для пчелопаке-
тов заранее готовят кормовые рамки, содержащие по
1,5 кг сгущенного пчелами сахарного сиропа в запеча-
танных ячейках. По данным Кабардинского и Туапсин-
ского пчелопитомников, расход корма за 6 дней пут»
составляет 128—134 г в сутки на 1 кг пчел.

Пчелопакеты, посылаемые без сотов, снабжают кон-
сервной банкой емкостью 1 л, наполненной густым са-
харным сиропом (на 1 л воды 2 кг сахара). Банку ук-
репляют в верхней части ящика, где обычно собираются
пчелы. В нижней стороне банки делают два отверстия
диаметром 0,8 мм, через которые пчелы понемногу выса-

112

сывают корм. Расход корма пчелами в бессотовых паке-
тах составляет около 100—190 г в сутки на 1 кг пчел и
зависит от внешней температуры (в прохладную погоду
расход корма меньше) и от вида транспорта (чем спо-
койнее пчелам, тем расход меньше).

В. П. Белоус предложил использовать в качестве
кормушки стеклянную консервную банку емкостью Г л.
Ее плотно закрывают пластмассовой (капроновой) крыш-
кой, в которой делают 2 отверстия диаметром 0,8 мм. Та-
кая кормушка-банка вмещает 1350 г сахарного сиропа и
обеспечивает питание пчел массой 1,2 кг (размер паке-
та, принятого в РСФСР) в течение 6—8 суток. За это
время пчелопакеты могут быть доставлены почтой или
самолетом во все пункты СССР. При перевозке на ав-
томашине по плохой дороге пчелопакеты кладут отверг
стиями вверх, чтобы предотвратить выбрызгивание си-
ропа при толчках. В вагонах и самолетах пакеты поме-
щают отверстиями вниз.

В последнее время для пересылки бессотовых паке-
тов начали успешно применять фанерные ящики, вме-
щающие кормушку с сахаромедовым тестом (1,2 кг) и
литровую банку с водой (ТУ РСФСР 142—77 срок дей-
ствия продлен до 01.01.87). Пересылка пчел в таких
ящиках имеет то преимущество, что пчелы в пути могут
брать корм и воду при любом его положении. Запасы
корма и воды рассчитаны на 6 дней. Банка с водой снаб-
жена крышкой с отверстием, через которое пропускают
фитиль из медицинской марли; через него пчелы имеют
возможность высасывать воду по мере надобности. Ящи-
чек для сахаромедового теста перед наполнением по-
крывают внутри тонким слоем парафина, чтобы пре-
дотвратить высыхание теста в пути.

Корм для пересылки маток. Для питания маток и со-
провождающих пчел во время пересылки маточные кле-
точки снабжают сахаромедовым тестом или медом. Те-
сто применяют для недалеких пересылок в пределах
сходных климатических условий, клеточки с медом —
яля дальних пересылок в пределах разных климатиче-
ских зон.

Правильно приготовленное сахаромедовое тесто не
должно в пути ни отсыревать, ни высыхать. Наиболее на-
дежно его можно приготовить следующим способом. Хо-
роший цветочный мед помещают в водяную баню и ра-
зогревают до 50° С. На доску или в миску насыпают са-
харную пудру из расчета 4 части пудры на 1 часть ие-



да. Разогретый мед медленно выливают в пудру, все
мя смачивая ее и размешивая, как обыкновенное тесто.
Сахаромедовую смесь размешивают руками до тех пор,
пока она перестанет прилипать к рукам.

Готовое сахаромедовое тесто должно иметь блестящую
влажную поверхность и не расплываться на столе; чтобы
довести его до такого состояния, в необходимых случаях
добавляют пудру или мед. Хранить готовое тесто следует
только в стеклянной банке с притертой пробкой.

При зарядке клеточек кормовое отделение покрыва-
ют тонким слоем парафина. Для этого кипящий парафин
на несколько секунд наливают в кормовое отделение.
Сверху корм накрывают листком провощенной бумаги,
в середине которой делают отверстие (диаметром 8—
10 мм) для доступа пчел.

Для пересылки пчел на меду В. Я. Буртов предло-
жил клеточку, в кормовом отделе которой пробуравлива-
ют 7 колодцев диаметром 8 мм, глубиной 16 мм. Колод-
цы покрывают с внутренней стороны тонким слоем пара-
фина и заполняют медом (из пипетки). Сверху мед за-
крывают тонким слоем воска, для чего горячим воском
быстро поливают поверхность кормового отделения кор-
мушки. Иголкой делают отверстия в середине восковой
крышечки каждого колодца. При таком устройстве мат-
ка и пчелы могут питаться медом, разгрызая восковые
крышечки по мере его расходования.

Для усиления опылительной деятельности пчел при-
меняют ароматизированный сахарный сироп, настоян-
ный на цветках того растения, на которое хотят напра-
вить пчел (дрессировка пчел). Этот прием особенно эф-
фективен для опыления пчелами семенников лугового
клевера, на цветки которого пчелы летят неохотно. Дрес-
сировку применяют также при опылении пчелами люцер-
ны, льна, виноградников, клубники и земляники.

Для приготовления ароматизированного сиропа пред-
варительно делают сахарный сироп (на 1 л воды 1 кг
сахара) из расчета по 100 г сахара на семью. Вечером в
теплый сироп опускают распустившиеся цветки опыляе-
мой культуры, освобожденные от зеленых частей (чаше-
листиков). Цветки должны занимать примерно 'Д объ-
ема посуды с сахарным сиропом. К утру сироп пропита-
ется ароматом цветков. Дают его пчелиным семьям еже-
дневно рано утром (до начала вылетов пчел в поле) в
течение всего времени цветения опыляемой культуры. К
каждому утру готовят свежий ароматический сироп;
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Лечебные подкормки используют для борьбы с забо-
леваниями пчел. При лечении семей, заболевших евро-
пейским или американским гнильцом, берут 1 л сиропа
(в концентрации 1 кг сахара на 1 л воды), к которому

добавляют один из следующих препаратов: норсульфа-
зол натрия — 1 г, сульфантрол — 2 г, сульцимид — 2 г,
пенициллин — 900 тыс. ед., биомицин — 500 тыс. ед., нео-
мицин — 400 тыс. ед. Перечисленные препараты сначала
растворяют в небольшом количестве теплой воды (38—
40° С), а затем выливают в сахарный сироп.

Подготовленный лечебный сироп дают по 100—150 мл
на улочку пчел через каждые 5—7 дней до полного вы-
здоровления. До начала подкормки из гнезда отбирают
соты с пораженным расплодом.

БЕЛКОВЫЕ ПОДКОРМКИ
ПЧЕЛ

Пчелиные семьи во многих случаях ощущают недо-
статок белкового корма — пыльцы. Например, ранней
весной в природе часто не бывает цветущих растений
или растения цветут в то время, когда неблагоприятная
погода не позволяет пчелам вылетать из ульев и запасы
перги в гнездах быстро иссякают. Особенно часто отсут-
ствует пыльца в степных местностях, где основные поля
заняты сельскохозяйственными культурами, цветущими
в более поздние сроки.

Недостаток пыльцы и перги снижает выращивание
расплода, замедляет рост семей и приводит к выводу
неполноценных (легких) пчел. Иногда пчелы даже вы-
брасывают личинок из ульев.

Для сбора пыльцы пасеки полезно вывозить в места
цветения ранних медоносных и пыльценосных растений
(разные виды ив, лесной кустарник, луговые медоносы).
Весной пчелы не летают далеко от пасеки, поэтому боль-
ше приносят пыльцы пчелы на пасеке, ульи которой раз-
делены на небольшие группы (по 20—30 семей в каж-
дой).

Попытки соединить в одном продукте и углеводный,
и белковый корм для пчел не дали положительных ре-
зультатов. В улье есть две группы пчел, питающихся по-
разному: молодые кормилицы, которые охотно и много
потребляют пыльцы, и летные пчелы, которые питаются
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только медом. Избыток белковых и других веществ, в
корме не будет соответствовать нормальному питанию
полевых пчел, а чрезмерная загруженность корма саха-
рами не удовлетворит потребности пчел-кормилиц.

Пчелы исторически приспособились к питанию двумя
видами пищи, и если мы хотим рационально кормить
пчел, то надо давать им отдельно два вида корма — угле-
водный (мед, сахар) и белково-витаминный.

ПОДКОРМКА ПЧЕЛ
МЕДО-ПЕРГОВОЙ СМЕСЬЮ

Медо-перговую смесь дают пчелам при отсутствии
в природе пыльцы, а в гнездах пчел — перги. В смесь,
состоящую из 50% перги (или свежей обножки) и 50%
меда, перед раздачей пчелам добавляют воды из расче-
та на 1 кг смеси 0,2 л. При этом смесь разжижается и
ее быстрее забирают пчелы.

Для выяснения эффективности такой подкормки про-
вели на Украинской опытной станции пчеловодства опыт,
для которого были сформированы из молодых пчел семьи
с плодными матками (для каждой семьи точно по 1 кг
пчел). Половину семей не подкармливали, необходимую
им пыльцу пчелы вносили с поля. Для стимулирования
расплода семьи подкармливали по 0,3 л'60%-ного раст-
вора сахара в дни, когда медосбор отсутствовал. Второй
половине семей давали в те же дни одинаковое количест-
во сахарного сиропа и дополнительно, в отдельных кор-
мушках, по 60 г медо-перговой смеси в день. Чтобы не
нарушать равенство пчел в семьях, весь выращенный
расплод после запечатывания в ячейках отбирали и пе-
редавали в другие семьи.

Подопытные семьи за всю жизнь первоначально взя-
тых пчел выкормили в среднем на семью 21 580 личинок
и выделили по 550 г воска. Контрольные семьи за тот
же период выкормили в среднем 15080 личинок и выде-
лили по 396 г воска.

Во втором опыте выделили две группы по 10 семей... р
каждой. Семьям I группы ежедневно давали медово-пер-
говую подкормку и при отсутствии медосбора — по 0,6
кг сахарного сиропа. Семьи II группы (контрольные) не
подкармливали. Подсчет количества выращенного рас-
плода показал, что семьи I группы вместе со своими от-
водками вырастили с 26 апреля по 28 августа в среднем
по 202 400 личинок и выделили по 3,30 кг воска. Конт«
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рольные семьи, не получавшие подкормки, вырастили за
то же время по 116 890 личинок и выделили по 0,75 кг
воска.

В Институте пчеловодства определили, что в теле
пчел, подкармливаемых сахарным сиропом, содержа-
лось 34,5% белка (по отношению к сухой масе тела, без
кишечника), у пчел из семей, получавших сахарный си-
роп и медо-перговую смесь,— 52,0%.

В результате исследований установлено, что семьи,
получавшие медо-перговую смесь, заложили больше ма-
точников и поддерживали вблизи них более равномерную
и устойчивую температуру, чем контрольные, которым
давали только сахарный сироп.

Высокая эффективность медо-перговой подкормки
объясняется двумя факторами: при медо-перговой под-
кормке пчелы-кормилицы получают все вещества, необ-
ходимые для выращивания расплода и выделения воска
(углеводы, белки, жиры, минеральные соли, витамины);
кроме того, они при этом используют больше корма,
чем беря его (пергу) из ячеек.

Пчелы обладают сильноразвитым инстинктом немед-
ленного сбора всякого меда, который находится вне яче-
ек (разлит, течет из помятых сотов и т. д.). Медово-пер-
говая смесь достаточно жидкая, чтобы вызвать у пчел
такую же реакцию — стремление забрать ее и сложить в
ячейки. Забирая корм, пчелы засасывают в медовые зо-
бики большое количество пыльцы, взвешенной в меду.
Но такой, корм пчелы сложить затем в ячейки не могут,
как чистый мед. В медовом зобике всегда пыльца отде-
ляется от нектара, пчелы всегда раздельно складывают
мед и пыльцу. Пыльца, взятая пчелой с медо-перговой
смесью, может пойти только на ее питание. А усиленное
питание белковым кормом повышает продукцию молочка
для кормления личинок и выделение воска.

Добавка поваренной соли в медо-перговую смесь.
Впервые Б. М. Музалевский в Институте пчеловодства
провел опыт, показавший, что эффективность медо-пер-
говой смеси повышается, если к ней добавить поваренную
соль (0,8—1 г на 1 кг смеси). Семьям, сформированным
точно по 1 кг молодых пчел, давали первые две недели
одинаковый корм, и они выделили одинаковое количест-
во воска. Но затем одной семье стали давать медо-рер-
говую смесь с добавлением поваренной соли, а другую
оставили на прежнем корме. Прибавление соли сразу
увеличило выход воска. Через 9 дней поступили наобо-
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рот: первой семье перестали давать подсоленный корм,
а второй — корм подсаливали. В результате теперь вто-
рая семья, получавшая подсоленный корм, стала давать
больше воска. В среднем добавление поваренной соли
увеличило выделение воска на 25%.

На одном из опорных пунктов Украинской опытной
станции пчеловодства были организованы опыты по оп-
ределению эффективности медо-перговой смеси. С этой
целью осенью в безвзяточный период (с 29.09 по 19.10)
сформировали 12 по 0,5 кг семей из молодых пчел. Всем
семьям ежедневно давали по 600 г 60%-ного сахарного
сиропа и по 40 г медо-перговой смеси. Семьям I группы
в медо-перговый корм добавляли 0,5% соли, семьям
II группы— 1, семьям III группы— 1,5, семьям IV груп-
пы соли совсем не примешивали. Эффективность медо-
перговой смеси резко повысилась при добавлении к кор-
му 1% поваренной соли. При дальнейшем повышении
количества соли эффективность корма снизилась и пче-
лы неохотно забирали такую смесь.

Раздача медо-перговой смеси. Медо-перговая смесь
имеет вид теста. Куски этой смеси (по 0,5—0,8 кг) рас-
плющивают в виде лепешек (толщиной 2—3 см), кото-
рые иногда кладут непосредственно на верхние бруски
рамок, занятых пчелами. Но в этом случае отдельные ку-
сочки смеси могут отрываться и падать в улочки на дно
улья, где остаются неиспользованными. Поэтому целесо-
образно лепешки из смеси обертывать медицинской мар-
лей или класть на небольшие (20X30 см) кусочки ме-
таллической сетки. В марле пчелы прогрызают отверстия,
через которые берут корм; смесь на сеточках пчелы бе-
рут снизу через отверстия в сетке и подходят к ней с бо-
ков. Во всех случаях лепешку прикрывают сверху лист-
ком целлофана или вощеной бумаги, чтобы предотвра-
тить быстрое высыхание смеси. Поверх лепешки кладут
холстинку и утепляющие подушки.

Пыльцу, хранившуюся в сухом виде, замешивают на
меду до такого состояния, при котором шарик из теста
лишь слегка будет расплываться.

Лепешки в 0,5—0,8 кг пчелы сильных семей забира-
ют за 6—8 дней, после чего смесь дают повторно вплоть
до появления пыльцы в природе.

Второй способ раздачи медо-перговой смеси — вмазы-
вание ее в пустые ячейки сотов вблизи расплода или в
пустые соты, которые сразу же ставят в ульи рядом с
крайней рамкой, содержащей расплод. В этом случае ме-

118

до-перговое тесто делают более жидким, добавляя мед,
сахарный сироп или воду. Более жидкий корм пчелы бы-
стрее забирают. Вмазывают смесь в соты широкой же-
лезной лопаточкой.

Можно применять и специальные кормушки, в кото-
рых смесь дают без разборки гнезда. Заготовляют план-
ки толщиной 15—20 мм, шириной точно 25 мм и длиной
300—350 мм. В середине планки делают углубление (ка-
налец) размерами 10X10 мм. Если это углубление за-
крыть с обеих сторон, то получится корытце, которое
можно поставить в улей на верхнюю планку рамки. Пче-
лы из такого корытца могут брать медо-перговую смесь,
поднявшись с двух соседних улочек.

Чтобы дать одновременно больше смеси, 4—6 планок
с корытцами сбивают вместе (с боков), предварительно
расставив их на расстоянии 12 мм одна от другой. Боко-
вые планки должны иметь высоту 35—40 мм, чтобы они
выступали над брусочками с кормом. Если на эти боко-
вые планочки положить досочку или стекло, прикрываю-
щее кормушку, то над кормом остается свободное про-
странство в 15—20 мм. Это достаточное расстояние для
удобного доступа пчел к медо-перговой смеси. Кормуш-
ку в улье кладут так, чтобы отверстия ее приходились
против улочек между рамками, а бруски с корытцами ле-
жали на верхних брусках рамок. Если же отверстия кор-
мушки не совпадают с улочками, то ее кладут поперек
рамок.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕРГИ И ПЫЛЬЦЫ

Использование перги, сложенной в соты. Для получе-
ния перги пчеловоды используют выбракованные (осенью
и весной) старые соты. При осенней выбраковке сотов
можно отбирать все рамки (только от здоровых семей),
содержащие много перги.

Чтобы получить небольшое количество перги, сот раз-
резают на полоски так, чтобы каждая ячейка оказалась
перерезанной. Затем перетряхивают руками комочки со-
тов, чтобы отделить пергу от ячеек сота. Выбранную пер-
гу сразу же растирают с равным по массе количеством
меда и хранят в закрытой посуде до употребления.

В настоящее время разработан более производитель-
ный способ извлечения перги из сотов. Некоторые пчело-
водные хозяйства в прибалтийских республиках органи-
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зовали даже производство медо-перговой смеси для про*1"
дажи. Для этого пасеку размещают небольшими группамз-
ми — по 20—30 семей — в одном месте, чтобы облегчить
принос пыльцы пчелам. В разгар хорошего приноса обно-
жек пчелами пчеловод объезжает группы ульев и отби-
рает от сильных семей по 1—2 сота, наиболее полно за-
битых пергой. На их место помещает пустые соты или
рамки с вощиной. Как показал опыт, пчелы быстро вос-
станавливают отобранные соты, а пустые заполняют пер-
гой. При благоприятных условиях пергу отбирают 2—
3 раза за сезон. Опыт показал, что отбор от семьи 3—
4 сотов за сезон не снижает медовой продуктивности па-
секи.

Из отобранных сотов с пергой откачивают имеющий-
ся в них мед и выставляют на несколько часов вблизи
пасеки, чтобы пчелы «осушили» соты, т. е. полностью ос-
вободили их от остатков меда. Затем соты с пергой тран-
спортируют на пункты переработки. Их сначала помеща-
ют в камеры, через которые пропускают сухой теплый
воздух. Комочки пыльцы в камере подсыхают и отстают
от стенок ячеек. Для их извлечения соты размельчают
на дробилках так, чтобы освободить комочки перги от
восковых стенок ячеек. Для получения чистой обножки
используют машину, напоминающую обычную веялку.
Тяжелые комочки пыльцы падают вблизи веялки, а лег-
кие восковые стенки ячеек отлетают на более далекое
расстояние. Часть смеси, не освободившуюся полностью
от восковых частиц, пропускают через машину-веялку по-
вторно.

Пергу смешивают с медом в равных пропорциях, тща-
тельно растирают до получения однородной массы и рас-
фасовывают в стеклянную тару, которую герметично за-
крывают крышками. Такую медо-перговую пасту исполь-
зуют не только для подкормки пчел, но и для лечебных
целей.

Собирание пыльцы с растений. Были проведены опы-
ты по сбору пыльцы с растений, которые дают ее в боль-
шом количестве. Особый интерес представляет лещина
(орешник), она цветет рано весной (до появления листь-
ев). Сережки лещины собирают в такое время, когда они
достаточно созрели, но пыльца с них еще не стряхи-
вается.

Собранные сережки лещины вносят в теплое помеще-'
ние с температурой 20—25°С и раскладывают на фанеру,
или листы газеты слоем в 2—3 см. Подсыхая, пыльники.
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лопаются, и пыльца высыпается. Раза два в день сереж-
ки переворачивают. Пыльцу, высыпавшуюся из сережек,
собирают на бумаге.

Другое растение, с которым был проведен опыт соби-
рания пыльцы — кукуруза. В теплое безветренное утро,
проходя по полю с ведрами или большими банками, на-
клоняли метелки кукурузы и стряхивали с них пыльцу.
За утро один работник может собрать до 800 г пыльцы.
По данным Белорусского научно-исследовательского ин-
ститута плодоводства, пыльца кукурузы содержит 14,2%
белка, 2,3% жира и очень большое количество витамина
С (4,1 мг%).

Собранную пыльцу просеивают через два сита (пер-
вое— грубое и второе — с отверстиями в 0,2 мм), после
чего рассыпают слоем 2—3 см на листы фанеры для про-
сушки при температуре 20—32°С.

Хранить собранную пыльцу, доведенную до воздушно-
сухого состояния (0—5% воды), можно в стеклянных
банках с парафинированными пробками и в полиэтиле-
новых мешочках.

Пыльцу, собранную с кукурузы и орешника, проверя-
ли на эффективность использования для выращивания
расплода ранней весной. Опыты проводились в течение
3 лет на 30 семьях. Контрольные семьи получали лепеш-
ки из сахара, замешанного на меду. Опытные семьи полу-
чали кроме сахаромедовых лепешек (по 2 кг) еще по
150 г пыльцы, замешанной в виде медопыльцовдй смеси.
За ранневесенний период подопытные семьи выкормили
значительно больше расплода, чем контрольные (табл.
25).

Т а б л и ц а 25. Эффективность использования пыльцы
для выращивания расплода

(по данным И. Розенталь, Румыния)

Корм

Сахаромедовые лепешки
Сахаромедовые лепешки+пыльца кукурузы
Сахаромедовые лепешки + пыльца орешника
Сахаромедовые лепешки + смесь из пыльцы, моло-

ка и пивных дрожжей

Количество
выращенного

расплода, %

100
201,6
177,5

202,5
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Данные таблицы 25 указывают на большую эффёк^
тивность пыльцы, собранной вручную с кукурузы, Дйй
выращивания расплода в весенний период.

С появлением в природе пыльцы с цветков растений
разница в пользу семей, подкармливавшихся пыльцой,
несколько снизилась и составляла 12—25%. К 3 мая мас-
са семей на 11,5—13% превысила массу контрольных се-
мей.

По химическому составу пыльца кукурузы близка к
пыльце плодовых деревьев, лесного каштана, лугового
клевера и белой акации.

В Румынии проводили также опыты по сбору ручным
способом пыльцы с клена, ивы, сорго, сосны, подсолнеч-
ника, тыквенных и других растений. Химический анализ
собранной пыльцы показал, что особенно богата белком
пыльца ивы (40,8%), тыквы (35,0%), подсолнечника
(27,4%)- Пыльца клена содержит 18,5% белка, сосны —
13,5%. Примесь такой пыльцы к искусственному белко-
вому корму значительно повышает поедаемость смеси
пчелами и эффективность подкормки.

ПОЛУЧЕНИЕ
ПЫЛЬЦЕВЫХ ОБНОЖЕК

Получение пыльцы с растений или перги с сотов —
это очень трудоемкий процесс. Можно получать пыльцу,
уже собранную пчелами, путем отбора их обножек у лет-
ка при возвращении в улей. Практическое осуществле-
ние такого отбора обножек оказалось возможным толь-
ко после тщательно проведенных наблюдений над пове-
дением пчел, которых заставляли проходить в улей через
разного рода отверстия в пластинке, закрывающей леток.
Было установлено, что маленькие обножки пчела проно-
сит в улей при проходе через круглое отверстие любого
размера, достаточное для прохода пчелы. Крупные же
обножки пчела теряет при проходе через отверстия, близ-
кие по размерам к 5X5 мм. На этой основе были пред-
ложены приспособления, получившие название пыль^ё-
уловителей.

Пыльцеуловитель, изготовленный сотрудниками Ин-
ститута пчеловодства, позволяющий отбирать 40—50%
вносимой обножки, состоит из пыльцеотбирающей решет-
ки, которую можно изготовить из проволоки толщиной
0,3 мм. Для этого в дощечке из мягкого мелковолокнис-
того дерева длиной 35 см, шириной 4 см и толщиной точ-
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на ,0,5 см вырезают 2 окошечка длиной 13 см и шири-
ной 2,2 см. Во всех четырех ребрах дощечки делают раз-
метки для проволоки на расстоянии 4,8 мм и ножичком
или бритвой наносят для нее неглубокие бороздки. За-
тем проволокой обматывают всю дощечку и тщательно ее
натягивают. На одном из ребер дощечки углубления де-
лают косо для перевода проволоки из одного ряда в сле-
дующий, в результате отверстия с одной стороны, прово-
лочек будут находиться против отверстий с противопо-
ложной стороны дощечки. Затем натягивают таким же
способом поперечные проволочки, которыми переплетают
продольные проволочки.

Пчелы без затруднений проходят через отверстия та-
кой решетки. Просунув головку и грудку в отверстие пер-
вой решетки, пчела на своем пути встречает вторую ре-
шетку, за которую хватается передними ножками, и про-
тягивает тело вперед. Обе задние ножки при этом при-
жимаются к брюшку, и комочки пыльцы срезаются (от-
валиваются). Без второй решетки большинство пчел про-
тягивает сначала одну, а затем вторую обножки и с ни-
ми проходят в улей.

Устройство пыльцеуловителя показано на рисунке 15.
Оно состоит из двух боковых дощечек, ящичка для пыль-
цы, закрытого сеткой, пыльцеотбирающей решетки и
крышки. В боковой стенке пыльцеуловителя имеется
2 отверстия: большое—внизу (6X4 см) —для постанов-
ки ящичка (2), в который попадают обножки, и мень-
шее— вверху (2X4 см)—для пыльцеотбирающей ре-
шетки (1). Ящичек пыльцеуловителя длиной 30 см и вы-
сотой 6 см покрывают сверху проволочной сеткой (3), по
которой пчелы идут к летку (4) своего улья.

Пчела, прилетающая в улей, садится на прилетную
доску (8), по которой попадает на металлическую сетку
(3), закрывающую ящик для пыльцы. Затем пчела про-
ходит через двойную пыльцеотбирающую решетку (1) и
попадает на рамки гнезда.

Пчела, выходящая из улья по дну, встречая решетку,
поворачивает вправо или влево, идет вдоль решетки и
достигает отверстия в боковой стенке (7), через которое
выходит наружу. Пчела, выходящая по верхней стенке
улья, попадает в щель (6) шириной 8—10 мм, которая
остается между стенкой улья и крышкой пыльцеуловите-
ля. Следовательно, пыльцеуловитель позволяет пчелам
выходить из улья, минуя решетку.

Пыльцеуловитель навешивают на передней стенке
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улья так, чтобы он закрывал весь леток. Пыльцеотбира-
ющую решетку вынимают, чтобы в течение 2—3 дней пче-
лы привыкли летать через пыльцеуловитель. Затем в ут-
ренние часы, когда пчелы несут в улей большое количест-
во обножки, пыльцеотбирающую решетку вставляют че-
рез боковое окно. Пчелы, привыкшие летать через пыль-

Рис. 15. Схема устройства пыльцеуловителя:
/ - лоток с обножкой выдвинут вперед; // - пыльцеуловитель в поперечном
пЯ™Ле- Ш — простейший нрилетковый пыльцеуловитель; / — пыльцеотбираю-
шая оешетка / - я щ и ч е к для сбора обножки; 3 - сетка, сквозь которую об-
£ , к к а Попадает в ящичек; 4 - леток улья; 5 - крышка пыльцеуловителя;
6 - щ е л ь мекду стенкой улья и крышкой пыльцеуловителя; 7 - отверстие в
боковой стенке, 8- прилегная доска; 9 - трубочки для выхода »чел из улья
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иеуловитель, идут в него и проходят через решетку, поч-
ти не задерживаясь у летка.

Описанный пыльцеуловитель позволяет отбирать у
пчел не только крупные, но и средние по величине об-
ножки. Однако можно ограничиться отбором только
крупных обножек, которые пчела теряет при прохожде-
нии через решетку с круглыми отверстиями диаметром
5 мм, сделанными в пластинке из пластмассы.

На рисунке 15, / представлен пыльцеуловитель, у ко-
торого в передней стенке, на уровне пола улья, вставле-
ны 10 металлических трубочек диаметром 8—10 мм, вы-
ступающих за стенку пыльцеуловителя на 20 мм (9).
(Трубчатые пыльцеуловители, предложенные С. А. Строй-
ковым). Эти трубочки служат для выхода пчел из улья,
минуя решетку.

В практике крупных пасек, добывающих пыльцу для
продажи, нашли применение так называемые донные
пыльцеуловители. В таких пыльцеуловителях пчелы сво-
бодно заходят в улей через леток на дно улья, но чтобы
попасть на соты гнезда, они должны пройти через одно
из отверстий пыльцеотбирающей решетки, расположен-
ной горизонтально (рис. 16).

Р и с . 16. Дон-
ный пыльцеуло-

витель:
/ — пыльцеотби-
рающая решетка;
2 — ящичек для
сбора пыльцы;
3 — леток; 4 —
трубочки для вы-
лета пчел из улья

Пыльцеуловитель снабжен преграждающим клапа-
ном; при его поднятии пчелы идут в гнездо, минуя ре-
щетку, при его опускании пчелы могут попасть в гнездо
только через пыльцеотбирающую решетку.

Поднимать клапан и пускать пчел через пыльцеуло-
витель надо только в дни и часы, когда пчелы много не-
сут обножки. В остальное время, а также во время зна-
чительного приноса нектара пыльцеуловитель надо от-
ключать, что достигается соответствующим перемещени-
ем преградительного клапана.
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•iOОбножку добывают в течение 1—2 весенних месяцев,
когда цветут пыльценосные растения и отбор части пыль-
цы пчелы быстро восстанавливают приносом свежих об-
ножек. В хорошие теплые тихие дни от сильных семей
можно получить 100—120 г обножек за день, а за сезон —
по 2—3 кг обножек без ухудшения выкормки расплода
и медосбора.

Практика показала, что частые включения и выклю-
чения пыльцеотбирающей решетки затрудняют лет пчел,
поэтому в течение всего периода интенсивного вноса
пыльцы надо иметь включенные пыльцеуловители. Трут-
ни и матки могут свободно выходить из улья, но войти
в него через включенные пыльцеотбирающие решетки они
не могут. Поэтому от семей, выделенных для вывода
трутней или с неплодными матками, получать обножку
не следует. При перевозке пчел навесные пыльцеулови-
тели снимают и вновь навешивают на новом месте.

Хранение пыльцы (обножки). Обножка — быстропор-
тящийся продукт, отбирать ее из ульев надо ежедневно.
Подготовить обножку для хранения можно двумя спосо-
бами. При первом способе собранную обножку немед-
ленно размешивают с медом в пропорции: на 1 кг зрело-
го меда 1 кг свежесобранной обножки. Смесь растирают
до однородной массы и складывают в деревянные бочки
или стеклянные банки. Поверхность сложенной массы
следует залить тонким слоем густого меда или закрыть
герметичными крышками.

Можно смешать обножку с сахарным песком, беря его
2 кг на 1 кг пыльцы.

При втором способе обножку хранят в высушенном
состоянии. Для этого свежесобранную обножку рассыпа-
ют на листы фанеры слоем 1,5—2 см и помещают в су-
хом месте на сквозняке под навесом, но обязательно в те-
ни. Обножку периодически перемешивают, пока содержа-
ние воды в ней достигнет 12—13%. Готовность пыльцы
можно определить так: с высоты 20—25 см обножку из
горсти высыпают понемногу на фанеру; если при этом
пыльца будет издавать звонкий, как бы металлический
звук, а комочки пыльцы раздавливаться с трудом, то
пыльца готова для хранения. При такой сушке цвет об-
ножек сохраняется. Обножку, доведенную до воздушно-
сухого состояния, следует хранить в герметически заку-
поренной посуде, лучше всего расфасовывать в полиэти-
леновые мешочки определенного объема (3, 5, 10 кг),
концы которых закрывать горячим свариванием. Хранят
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обножку при температуре 0—15°G в сухом помещении
без резких посторонних запахов. Промораживание сильно
снижает качество пыльцы. Качество сухой обножки опре-
деляют по ТУ 46 РСФСР — 205—80 «Пыльца цветочная
(обножка)». От больных семей пчел нельзя получать
обножку.

Возможность получения пыльцы в большом количест-
ве открывает перспективы ее использования как нового
продукта пчеловодства. По исследованиям Института бо-
таники Академии наук УССР, в пыльце содержится мно-
го разных витаминов. От этого в значительной степени
зависят и целебные свойства меда.

Пыльцу и ее водный экстракт успешно применяют
при лечении энцефалита, простатита, гепатита, бронхита
и склероза. Теперь, когда разработан способ массового
получения пыльцы, проблема использования ее как в пче-
ловодстве, так и в пищевой (витаминной, кондитерской)
промышленности может быть вполне разрешимой.

ВЕЩЕСТВА,
ДОПОЛНЯЮЩИЕ И

ЗАМЕНЯЮЩИЕ ПЕРГУ

Уже давно пчеловоды заметили, что при отсутствии
пыльцы в природе пчелы охотно собирают и несут в ульи
(в виде обножек) муку, посещая мельницы, амбары,
склады и другие помещения. Видя это, пчеловоды стали
выставлять муку на пасеке в защищенных от дождя буд-
ках, но скармливание пчелам муки дает отрицательные
результаты, так как они не усваивают ее питательных
веществ. Факт же сбора пчелами муки, выставленной на
пасеке, объясняют «ошибкой инстинкта». При недостатке
в природе пыльцы пчелы собирают не только муку, но и
другие совершенно бесполезные вещества, как, например,
тертый кирпич, пыль, сажу и т. д.

Для сравнительной оценки питательной ценности раз-
личных веществ были сформированы семьи из молодых
пУел, которых поместили в большие оранжереи. Пчелам
давали испытываемый корм и определяли количество вы-
ращенного расплода (табл. 26), строительство сотов,
смертность пчел и увеличение белка в их теле.

Из полученных данных был сделан вывод, что сухие
дрожжи могут заменить пыльцу на 50%, молоко — на
20% и т. д.
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Т а б л и ц а 26. Количество выращенных личинок в зависимости
от используемого корма
(по данным М. Гайдака)

Перга (пыльца) во всех опытах далеко превосходила
все испытанные корма.

В приведенных опытах пчел подкармливали исключи-
тельно испытываемым кормом с сахаром. Однако можно
предполагать, что при кормлении мукой пчелам недоста-
вало витаминов, в изобилии имеющихся в пыльце. Исхо-
дя из этого на Украинской опытной станции пчеловодст-
ва был поставлен опыт по кормлению пчел мукой с раз-
личной примесью пыльцы.

'. Из молодых одновозрастных пчел, сформировали
10 семей по 0,5 кг каждая. Пчелам давали 50%-ный раст-
вор сахара и белую пшеничную муку тонкого помола,
смешанную в различных пропорциях с пергой. Опыт про-
водили осенью, когда пчелы могли приносить в улей с
поля лишь очень небольшое количество пыльцы (табл.
27).

Кормление пчел пшеничной мукой при одновременном
сборе пыльцы значительно увеличило выделение воска.
Недостаток витаминов и других веществ в муке компен-
сируется обилием их в пыльце.

Повторный опыт по скармливанию пчелам поджарен-
ной пшеничной муки вместе с пергой, проведенный в ИА-
сжтуте пчеловодства, показал увеличение количества
белка в теле пчел и количества выращенных личинок.

Пчелы охотнее забирают поджаренную пшеничную и
овсяную муку как в чистом виде, так и в смеси с медом.
Объяснить причину этого помогли опыты, позволившие с
помощью йодокрахмальной реакции проследить за раз-
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Т а б л и ц а 27. Подкормка пчел смесью пшеничной муки
с пыльцой

ложением крахмальных зерен, содержащихся в муке и
пыльце, во всех отделах кишечника пчелы. Обнаружи-
лось, что большие крахмальные зерна проходили через
кишечник пчелы без изменения, в то времятак крахмаль-
ные зерна небольшого размера разлагались в средней
кишке. Такая же картина наблюдалась и с большими
крахмальными зернами внутри пыльцевых зерен: они
проходили кишечник пчелы, не подвергаясь разложению.
По-видимому, толстая оболочка (амилопективовая), ок-
ружающая большие крахмальные зерна, настолько проч-
на, что пищеварительные соки пчелы не в состоянии че-
рез нее пройти. Поджаривание муки приводит к разруше-
нию оболочек крахмальных зерен, они трескаются, час-
тично разлагаются, и тогда содержимое крахмальных зе-
рен становится доступным для пищеварительных фермен-
тов пчелы, а это увеличивает питательную ценность муки.

Пчелы хорошо усваивают соевую муку, содержащую
мелкие крахмальные зерна. Изготовляют ее на заводах,
где зерна сои размельчают, поджаривают и извлекают
масло прессованием.

Для лучшего использования пчелами обезжиренной
соевой муки ее смешивают с пыльцой (обножкой), полу-
ченной посредством пыльцеуловителей, в пропорции: на
75% муки 25% пыльцы. Смесь замешивают на сахарном
сиропе до густой тестообразной массы и в виде лепешек
дают пчелам.

При применении для подкормок пчел хлопковой муки
ее также смешивают с пыльцой. На 70% муки добавляют

5 Заказ 335 129

Количество
личинок.

Корм выращенных
за день

Перга 175
Сухие дрожжи 84
Цельное молоко 37
Сухие сливки 30
Яйца 10
Яичный желток 17
Яичный белок 2
Ржаная мука 0

Прилетало
_ Выделено пчел
г Г'У | | п а воска, г с обнож-

кой

Не подкармливали 2,9 1295
Подкармливали только сахарным сиропом 38,0 1129
Подкармливали сахарным сиропом с при-
месью пшеничной муки (1 часть) с медом

(2 части) 62,3 791
Подкармливали сахарным сиропом с при-

месью пшеничной муки, но к пшеничной
муке добавляли 50% перги 80,2 680

Подкармливали сахарным сиропом и медо-
перговой смесью 104,8 899



30% пыльцы. Смесь в сухом виде насыпают в пустые
ячейки сотов и заливают сахарным сиропом (на 1 л во-
ды 1 кг сахара). Затем соты оставляют'на сутки, за это
время мука увлажняется сахарным сиропом, и в таком
виде соты подставляют в гнезда.

Таким образом, мука в чистом виде не может заме-
нять пыльцу. Но мука обезжиренной сои и хлопчатника
в смеси с пыльцой может усваиваться пчелами и способ-
ствует выращиванию личинок и выделению воска.

Выставлять муку на пасеке в весенний период при
отсутствии пыльцы в природе полезно. Это уменьшает
потери пчел в поле при поисках пыльцы и дает возмож-
ность частично компенсировать недостаток перги в
ульях,

М. Гайдак в результате своих тридцатилетних иссле-
дований пришел к выводу, что наилучшие результаты да-
ет корм следующего состава: три части соевой обезжи-
ренной муки, Одна часть сухого снятого молока и одна
часть сухих пивных или пекарских дрожжей. Все это
тщательно смешивают и размалывают. Если количество
расплода, полученное при питании пыльцой, принять за
100%, то, питаясь только этой смесью, пчелы выращива-
ют 65% расплода. Если же использовать перечисленные
компоненты для кормления пчел отдельно, то соевая му-
ка дает 76,6% расплода, дрожжи — 67,3, сухое молоко^—
36,6% от того количества, которое получено при приме-
нении смеси этих веществ. Опыты по продолжительнос-
ти жизни пчел в садках показали, что при питании пыль-
цой пчелы жили 47,4 дня, дрожжами или соевой мукой —*
38,0, чистым сахаром — 22,5 дня.

Сухую пыльцу, собранную с растений, высушенную и
размолотую обножку, а также искусственную белковую
смесь как в чистом виде, так и в смеси с сухой пыльцой
можно давать пчелам вне ульев. Смесь насыпают в кор-
мушки— плоские коробки с фанерным дном и бортика-
ми высотой 4—6 см. Такие кормушки ставят на расстоя-
нии 10—12 м от пасеки в солнечных, защищенных от вет-
ра местах. На больших пасеках устанавливают несколь-
ко кормушек в разных направлениях от пасеки и защи-
щают их от дождя навесами. На дно ящика-кормушки
кладут камешки или деревянные брусочки такой величи-
ны, чтобы они выступали немного из слоя насыпанного
порошка; пчелы будут садиться на них, и это облегчит
им формирование обножки. Слой не должен быть толще
15 мм. Чтобы быстрее привлечь пчел к кормушкам, око-
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ло них или на их месте в первые дни ставят соты с жид-
ким сахарным сиропом или медом.

Пчелы берут пыльцу и ее заменители и складывают в
соты вблизи расплода, что очень важно для питания мо-
лодых пчел, кормящих расплод. С появлением пыльцы в
природе пчелы прекращают посещение кормушек.

Чтобы пчелы охотнее забирали кормовую смесь, их
можно сначала приучать к ней. Для этого смесь вмазы-
вают лопаточкой в ячейки сотов вблизи расплода. Осво-
бождая эти ячейки, пчелы-кормилицы привыкают к за-
паху и вкусу корма и тогда охотнее берут его с улочек
вверху рамок.

На кормовой смеси, предложенной М. Гайдаком, пче-
лы выращивают расплод даже при полном отсутствии
пыльцы и перги.. Особенно эффективна кормовая смесь
в ранневесеннее время, когда обычно сильно ощущается
недостаток пыльцы и в ульях, и в природе. Кормовая
смесь в рекомендуемом составе содержит все вещества,
требующиеся для выращивания расплода. Сухое молоко
дает полный набор веществ, необходимых для роста ли-
чинок, а дрожжи обеспечивают нужным составом вита-
минов.

Испытание в Институте пчеловодства данной белко-
вой смеси дало положительные результаты. Были подоб-
раны 3 одинаковые группы пчелиных семей, по 10 семей
в каждой. Эти семьи на зиму снабдили медом и белко-
вой пищей разного состава. I группе семей дали по 2 со-
та со свежей пергой, II — в таком же количестве белко-
вую смесь, а III группе белкового корма не дали.

Семьи, питавшиеся белковой смесью, при первом уче-
те лишь на 17% отстали от контрольных семей, получив-
ших пергу (табл. 28). При втором учете они вырастили

Т а б л и ц а 28. Выращивание расплода пчелиными семьями
на разных белковых кормах

(по данным И, Н. Мельничука)

Корм

Перга (контроль)
Белковая смесь
Без белковой подкормки

• ' , . ' ) '. • *

• . > . . . • • • • • . . • • > : .

Количество печатного расплода в семьях

учет первый
9.04-10.04

1290
1070
870

учет второй
28.04-29.04

2420
2480
1340

учет третий
10.05- П. 05

8100
7120
7540
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столько же расплода, сколько и семьи с пергой. Семьи,
не имевшие белкового корма, сильно отстали. Лишь в
дальнейшем, когда все семьи пчел стали вносить пыльцу
с поля, количество расплода в них повысилось.

В другом опыте были сформированы весной (4 апре-
ля) 2 равные группы пчелиных семей, по 10 семей в каж-
дой. При этом I группе семей не давали дополнительно
белкового корма, и они довольствовались лишь запаса-
ми прошлогодней перги в гнездах и пыльцой, вносимой
пчелами в летные дни; II группе семей дополнительно
давали белковую смесь, которую в сухом виде насыпали
в ячейки сотов и заливали сахарным сиропом. В этом
опыте семьи, получавшие белковую подкормку в сотах,
за 35 дней вырастили расплода на 15,2% больше и име-
ли пчел к концу опыта на 400 г больше.

Соево-молочно-дрожжевая смесь, несомненно, усваи-
вается и хорошо используется пчелами, но поедают они
ее охотно лишь при отсутствии пыльцы и перги. Чтобы
данная белковая подкормка обладала привлекательными
для пчел вкусовыми свойствами, следует добавлять в нее
15—20% пыльцы.

КОРМ ДЛЯ ПЧЕЛ ЗИМОЙ

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ
ПЧЕЛ ЗИМОЙ

Большинство насекомых переносит зиму в замершем
состоянии и не потребляет корма. Пчелы же всю зиму
потребляют мед, за счет которого выделяют тепло и жи-
вут в сравнительно активном состоянии.

С наступлением холодов пчелы собираются в плотный
клуб, хорошо приспособленный к экономному расходова-
нию тепла. Пчелы, находящиеся внутри клуба, более ак-
тивны, сидят рыхло, могут перемещаться на сотах. Пче-
лы же на периферии клуба образуют «корку» клуба, си-
дят плотным слоем, прижавшись одна к другой, часть
пчел размещается в пустых ячейках сотов; назначение
«корки» — сохранять тепло, снижать его потери через
поверхность клуба. Такая структура клуба при спокойной
зимовке требует минимального расхода корма на обогрев.

Клуб пчел всегда собирается в определенном месте
гнезда, постепенно концентрируясь еще с осени. Верхним
краем пчелы клуба вплотную соприкасаются с запасами
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меда в сотах, что обеспечивает нормальное питание пчел
в холодных условиях. По мере расходования меда клуб
перемещается в вертикальном направлении.

Пчелы клуба питаются медом, забирая его из ячеек
без всякой предварительной подготовки (разжижения).
Разница в содержании воды в запечатанном меде и в от-
крытых ячейках внутри клуба незначительная, как и в
концентрации меда в ячейках и в медовых зобиках боль-
шинства пчел. Внутри клуба пчелы не разжижают мед
перед его потреблением, как это раньше полагали неко-
торые пчеловоды.

Питание пчел, составляющих наружный слой корки,
осуществляется после перемещения этих пчел в более
теплые слои клуба. Некоторые исследователи непосред-
ственно наблюдали пчел, «ныряющих» в глубину клуба
с его поверхности. Пчелы внешнего слоя клуба, находя-
щиеся в условиях низкой температуры, отличаются пони-
женным уровнем обмена веществ, поэтому в спокойном
клубе они перемещаются сравнительно редко.

Пчелиная семья средней силы расходует в первую по-
ловину зимы по 20—25 г меда в сутки.'Выделяет она в
этот период 3,5—4,4 ккал тепла в 1 ч. С конца февраля,
когда в семьях появляется расплод, расход меда возрас-
тает примерно вдвое. Общий расход меда пчелиными
семьями за зиму зависит от продолжительности зимовки
и условий, в которых пчелы зимуют. На севере пчелы по-
требляют его по 8—10 кг, на юге — 6—8 кг на семью. В
зимовниках (на севере) семьи пчел потребляют немно-
го меньше корма, чем на воле. После первого очисти-
тельного облета расход меда пчелиными семьями резко
возрастает в связи с необходимостью поддерживать в
гнезде высокую температуру для выращивания расплода.

Потребление меда зимой зависит также от силы се-
мьи. С увеличением силы расход меда в целом на семью
увеличивается, а на 1 кг пчел — уменьшается.

Пчелам заготовляют запасы меда, которые потребу-
ются не только на зимовку, но и на жизнь осенью и вес-
ной до появления значительного медосбора. На все это
время семье требуется в центральных и северных облас-
тях 25—30 кг меда, а в южных — на 5—8 кг меньше.

В течение всей зимы пчелы питаются медом, не вы-
деляя кала. Он концентрируется у них в задней кишке,
которая к весне сильно увеличивается в объеме. Каловые
массы поступают в заднюю кишку в разжиженном состо-
янии, но здесь они сгущаются. Вода и растворенные в
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ней вещества всасываются ректальными железами.
В нормальных условиях при зимовке в помещении

масса задней кишки пчел с калом в декабре равна при-
мерно 18 мг, в январе — 20, в феврале — 24, в марте —
32, в апреле, перед весенним облетом, — не более 34—
36 мг. В этом месяце пчелы облетываются и освобожда-
ются от кала. Пчела может удерживать до 40 мг кала
(почти половину веса тела). При дальнейшем повыше-
нии количества кала, если пчелы не смогут облететься,
они начинают беспокоиться, отрываться от клуба и ис-
пражняться на стенках улья, сотах, досках вблизи летка.
У пчел появляется понос, многие погибают, семья осла-
бевает и может даже погибнуть.

В южных областях страны, где пчелы зимуют на во-
ле и могут облетываться в оттепели, качество меда не
имеет такого важного значения для успешной зимовки
пчел; они в течение зимы могут несколько раз облеты-
ваться и освобождаться от кала.

При питании доброкачественным медом понос у пчел
может возникнуть лишь в том случае, если они вынужде-
ны съедать его излишне много (при беспокойстве из-за
мышей, из-за гибели матки, при зимовке в условиях
очень высокой температуры, в чрезмерно.сухом или сы-
ром помещении). При нормальных же условиях содержа-
ние кала к весне поднимается не более чем до 36 мг и
поноса у пчел не бывает. Наиболее опасна для зимовки
пчел примесь падевого меда в их кормах.

В задней кишке всегда содержится фермент катала-
за, связанный с наполнением кишки калом. Установлено,
что активность каталазы зимой зависит от породы пчел:
у среднерусских пчел равна 24,7—29,3 ед., а у серых гор-
ных кавказских — 18,0—20,9 ед. Следовательно, пчелы,
приспособленные к более длительной зимовке, имеют и
более высокую активность каталазы. Попытки найти раз-
ницу в содержании каталазы у хорошо и плохо зимую-
щих семей пчел одной и той же породы положительных
результатов не дали.

В зимних условиях пчелы могут питаться только жид-
ким медом: они погибают, если в ячейках окажется пол-
ностью закристаллизовавшийся мед. Поэтому на зиму
нельзя оставлять в ульях мед, отличающийся повышен-
ной склонностью к кристаллизации. К таким медам от-
носятся мед с горчицы, рапса и других крестоцветных
растений.
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До недавнего времени полагали, что пчелам зимой
нужен только мед (сахар). Однако теперь выяснено, что
пчелы, лишенные запасов перги, зимуют хуже, а весной
слабеют. Перга требуется пчелам ранней весной для вос-
становления белка, жира и других веществ, которых нет
или очень мало в меду, но которые необходимы им для
нормальной жизнедеятельности; с конца февраля пчелы
потребляют пергу для выращивания личинок, поэтому
нужно заботиться, чтобы перга была в гнездах всех се-
мей.

ПАДЕВЫЯ МЕД

Падевый мед редко встречается в чистом виде. Чаще
всего он лишь добавляется в большем или в меньшем ко-
личестве к цветочному меду в улье. Примесь падевого
мёда весной и летом, когда пчелы часто облетываются и
освобождаются от кала, не приносит заметного вреда
пчелам и их расплоду. Также падь не причиняет ущерба
пчелиным семьям в южных областях страны, где пчелы
среди зимы могут облетываться во время оттепелей. Но
в условиях длительной зимы центральных и северных об-
ластей страны, когда пчелы не облетываются в течение
5—6 месяцев и больше, падевый мед вызывает понос и
даже гибель их в большом количестве.

Семьи пчел, зимующие на падевом меду, уже в сере-
дине зимы начинают беспокоиться, шуметь; отдельные
пчелы выходят из летка (обычно верхнего), выделяют
кал вблизи него, часть пчел выскакивает из летков и по-
гибает. Вблизи летков на передней стенке улья видны
массы темно-коричневого жидкого кала.

Понос у пчел, зимующих на падевом меду, возникает
вследствие переполнения задних кишок водянистым ка-
лом. Непосредственную причину поноса пчел следует ис-
кать не в содержании каких-либо плохо переваримых ве-
ществ, а во влиянии химических соединений, расстраива-
ющих функцию всасывания воды в их задних кишках.

Так, В. А. Темнов считал, что гибельно действует на
пчел повышенное содержание в падевом меду минераль-
ных солей. Общее содержание минеральных веществ в
натуральном меду колеблется от 0,04 до 0,20%, а в паде-
вых медах — от 0,20 до 0,62%. Особенно вредна примесь
солей щелочных металлов, которых бывает много в паде-
вом меду.

Можно полагать, что излишек минеральных веществ
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падевого меда нарушает деятельность фермента катала-
зы, вследствие чего расстраивается процесс консервации
и концентрации экскрементов в задней кишке, задержи-
вается, а затем и прекращается всасывание воды и сгу-
щение кала. Это приводит к переполнению задних кишок
и поносу. Действительно, при питании пчел падевым ме-
дом активность каталазы в задней кишке пчел резко па-
дает.

Что касается повышенного содержания декстринов в
падевом меду, то это вещество пчелы зимой усваивают
хорошо. Декстрины, не разложившиеся в средней кишке,
разлагаются и всасываются зимой, почти полностью в
задней кишке пчелы.

Кроме повышенного содержания минеральных солей
падевый мед содержит продукты распада белка тлей. На-
копляясь за зимние месяцы, они отравляют клетки рек-
тальных желез задней кишки, расстраивая функцию вса-
сывания воды. Некоторые исследователи утверждают,
что именно отравление пчел продуктами распада и слу-
жит главной причиной, вызывающей у них понос.

Попытки найти способы обезвреживания падевого ме-
да не дали положительных результатов. Поэтому при на-
личии падевого меда в ульях его следует отбирать осе-
нью и заменять доброкачественным цветочным медом
или сахаром.

В лесных местностях, где пчелы часто вносят осенью
падь, следует отбирать из ульев соты с запечатанным
цветочным медом во время главного медосбора и хра-
нить до осени. Эти соты ставят потом в ульи на зиму,
отбирая взамен соты с падевым медом. Заменяют соты
тогда, когда будет полностью исключена возможность
внесения пчелами пади.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИГОДНОСТИ

ПАДЕВОГО МЕДА
ДЛЯ ЗИМОВКИ ПЧЕЛ

Определить пригодность меда для зимовки пчел мож-
но одним из следующих способов.

Известковая реакция. Сначала подготовляют извест-
ковую воду. Для этого стеклянную банку наполовину за-
полняют обыкновенной гашеной известью и наливают до-
верху дистиллированной или дождевой водой. Смесь тща-
тельно размешивают, после чего ей дают отстояться. В
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верхней части банки образуется прозрачная жидкость,
которую осторожно сливают; это и будет известковая
вода.

Для проверки меда на падь в пробирку помещают
примерно одну объемную часть меда, добавляют столько
же дистиллированной воды и хорошо взбалтывают. За-
тем добавляют столько же (сколько было разведенного
меда) известковой воды, хорошо взбалтывают и нагрева-
ют до кипения. Падевый мед при этом дает хлопьевид-
ный осадок. Чем больше пади в меду, тем больше будет
и осадка. Для контроля одновременно проводят такую
же реакцию с доброкачественным цветочным медом.

Спиртовая реакция. В пробирку наливают одну часть
меда, одну часть дистиллированной воды, взбалтывают
и добавляют 8—10 частей винного 96%-ного спирта. При
наличии пади в жидкости образуется муть, которая за-
тем оседает на дно. Необходимо отметить, что гречиш-
ный мед со спиртом образует такую же муть и осадок,
как и падевый мед, поэтому пользоваться в этом случае
спиртовой реакцией нельзя.

При помощи походной лаборатории Института пчело-
водства. Этот способ позволяет установить не только на-
личие пади в меду, но и выяснить, является ли мед со-
вершенно непригодным для пчел на зиму или может быть
оставлен, если примесь пади небольшая. Походную ла-
бораторию легко сделать самому пчеловоду (рис. 17).
Для этого приобретают следующее оборудование и реак-
тивы: чашечку (фарфоровую или стеклянную) емкостью
15—20 см3, флакон (15 см3) для растворенного в воде
уксуснокислого свинца, флакон (15 см3) для кристалли-
ческого уксуснокислого свинца, 2 флакона (емкостью
каждый 100 см3) для дистиллированной воды, стеклян-
ную пробирку-эталон диаметром 10—12 мм, длиной 110—
115 мм для стандартного раствора (пробирку плотно за-
купоривают пробкой и заливают воском), 2 пробирки
для проведения реакции определения пади в меду диа-
метром 10—12 мм, длиной 110—115 см, 2 мерные пробир-
ки диаметром 6—8 мм, длиной до 40 мм, отградуирован-
ные на 0,2 и 1,3 см3 воды, 2 пипетки (для воды и реакти-
ва), 2 стеклянные палочки, деревянный штатив для суш-
ки пробирок, компаратор — деревянный брусочек высо-
той 88 мм, длиной 60 мм, шириной 43 мм, на котором
просверлено горизонтально 2 отверстия диаметром 10—
12 мм и вертикально 3 — для больших пробирок и 2 —
Для маленьких пробирок.
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Все перечисленные предметы входят в ящичек с кры-
шкой, изготовленный из тонких досочек длиной 220 мм,

шириной 95 мм, высотой 165 мм; ящичек оборудован
гнездами для устойчивого положения каждого предмета.

Дополнительно нужна мензурка или мерный цилиндр
емкостью 50 или 100 см3 (он не укладывается в ящик, а
используется только при подготовке растворов). Из ре-
активов необходимы кристаллический уксуснокислый
свинец, спирт-ректификат и дистиллированная вода.

Рис. 17. Походная лаборатория для определения степени пригодно-
сти меда для зимовки пчел:

/ — футляр деревянный; //—реактивы и дистиллированная вода; ///— компа-
ратор; IV — вид через компаратор: левая пробирка (контрольная) дает четкое
изображение; правая — мутное (мед падевый); V — мед содержит немного

пади; VI — мед падк не содержит
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Градуирование пробирок осуществляют следующим
способом. Пробирку взвешивают и затем наливают в нее
(каплями) дистиллированную воду до тех пор, пока мас-
са пробирки не увеличится на 0,2 г. Тонким напильником
делают пометку по нижнему мениску воды. Затем добав-
ляют воды в пробирку до увеличения ее массы еще на
1,1 г. В этом месте делают вторую пометку (1,3).

Для приготовления раствора для эталона берут
3 см3 хорошего цветочного меда, к нему прибавляют
1 см3 дистиллированной воды и хорошо перемешивают.
Затем к раствору добавляют 50 см3 спирта-ректификата
(96%) и снова тщательно перемешивают. В пробирку
эталона наливают 3—5 см3 полученного раствора.

Для приготовления раствора уксуснокислого свинца
отвешивают 3,7 г данного реактива, помещают в мерный
цилиндр и доливают дистиллированной водой до 15 см3.
Раствор хорошо перемешивают, фильтруют и наливают
во флакон емкостью 15 см3; этого количества реактива
достаточно для 200—300 анализов.

Определяют падь в меду следующим образом. Мед,
взятый для анализа, кладут в чашечку и размешивают
стеклянной палочкой. Затем аккуратно переносят мед
каплями в маленькую пробирку точно до первой нижней
метки (0,2). Пробирку держат строго вертикально, что-
бы капли меда падали на дно, не касаясь стенок. Затем
пипеткой добавляют в пробирку воду точно до второй
метки (1,3). Мед с водой тщательно перемешивают вто-
рой стеклянной палочкой до получения однородного раст-
вора, который затем переливают в большую пробирку и
ставят в компаратор. В маленькую пробирку вторично
наливают дистиллированную воду до второй метки. Пос-
ле смывания остатков меда содержимое ее также перели-
вают в большую пробирку и энергично взбалтывают.

К раствору меда в большой пробирке прибавляют из
пипетки две капли реактива — раствора уксуснокислого
свинца. После энергичного взбалтывания пробирку встав-
ляют в компаратор рядом с пробиркой-эталоном. При
этом содержимое пробирки-эталона также обязательно
взбалтывают.

Компаратор подносят вплотную к глазам и смотрят
через горизонтальные отверстия на растворы. Через рас-
твор пробирки-эталона предметы, находящиеся в поле
зрения наблюдателя, отчетливо видны. Мутность раство-
ра во второй пробирке зависит от наличия пади в иссле-
дуемом образце меда. Степень мутности раствора ослаб-

139



ляется при добавлении воды по каплям (их нужно счи-
тать). После каждого добавления воды содержимое про-
бирки взбалтывают. Воду добавляют до тех пор, пока ви-
димость через обе пробирки не станет одинаковой. На
цвет раствора при этом не обращают внимания.

Если количество прибавленных капель воды не пре-
вышает 10, то такой мед считается вполне пригодным
для зимовки пчел. Если же количество капель воды пре-
высит 60, то мед для зимовки непригоден. При количе-
стве капель от 10 до 60 можно мед использовать для зи-
мовки, но с частичной заменой его сахаром.

САХАРНЫЙ КОРМ

При недостатке меда в ульях, а также для замены
недоброкачественного меда (с примесью падевого, быст-
ро кристаллизующегося) пчел подкармливают сахаром.
В лесных местностях, где пчелы почти ежегодно прино-
сят некоторое количество пади, с профилактической це-
лью дают пчелам 4—6 кг сахара. В последние годы воз-
никло желание удешевить стоимость зимнего содержа-
ния пчел путем замены меда более дешевым сахаром.
Это потребовало проведения более детального изучения
сахара в качестве зимнего корма для пчел.

Снабжение пчел сахарным кормом имеет свои и по-
ложительные, и отрицательные стороны.

Сахарный корм в процессе пищеварения у пчел обра-
зует очень мало кала, значительно меньше, чем хороший
цветочный мед. По данным проводившихся опытов в
разные зимы, масса задней кишки весной перед облетом
составила в среднем: у пчел, питавшихся медом,—
34,0 мг, питавшихся сахарным кормом,— 25,3 мг. Это су-
щественная разница, которая отражает значительно луч-
шую зимовку пчел на сахарном корме.

Однако при скармливании пчелам большого количест-
ва сахара они расходуют много питательных веществ и
энергии на его переработку.

Теперь хорошо известно, что осеннее поколение пчел
(идущее в зиму) отличается от летних целым рядом
признаков, из которых наиболее важные — накопление
питательных веществ в организме, увеличение жирового
тела, уменьшение свободной воды в теле. На переработ-
ку сахарного сиропа пчелы тратят часть этого накоплен-
ного для зимы запаса питательных веществ, даже могут
совсем его израсходовать еще с осени, что снижает их
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работоспособность весной и может привести к гибели зи-
мой или ранней весной.

Кроме того, пчелы, зимуя на сахаре, совершенно не
получают с пищей белок и поэтому расходуют запас бел-
ка в теле. Уменьшение белка в теле пчел к весне снижа-
ет способность их к выкармливанию расплода. Семьи
пчел, питавшиеся зимой и весной только сахаром, вы-
кармливали меньше расплода (табл. 29). В соответствии

Т а б л и ц а 29. Количество расплода, выращенного весной
(сумма трех учетов за 36 дней)

Повторность опыта

II
III

Семьи пчел зимовали

на сахаре

11690
5 290
6 820

иа меду

18 880
6140
9 440

Разница, %

38.1
13,9
27,7

с этим и сила этих семей пчел весной оказалась меньшей.
В Институте пчеловодства определяли влияние осен-

ней подкормки пчел сахаром на их последующую зимов-
ку, весенний рост и продуктивность. Семьи пчел, полу-
чившие по 10—12 кг сахарной подкормки, лучше зимо-
вали, чем семьи на меду, но весной и в первую полови-
ну лета они отставали в выращивании расплода по срав-
нению с семьями, зимовавшими на меду без подкормки.
У них оказалось значительно ниже и качество пчел, ко-
торые имели меньшую активность ферментов и выращи-
вали пчел меньшей массы (табл. 30).

Т а б л и ц а 30. Средняя масса пчелы, мг
(по данным А. Г. Мартынова)

Месяц

Май
Июнь
Июль
Август

Без подкорм-
ки (на меду)

103.2
101.4
113.4
114,1

Кормились
осенью
сахаром

94,8
98,1

108,3
115.1

Разница

8.3
3.3
5,1

—1,0
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В течение весенне-летнего сезона при наличии медо-
сбора по мере смены поколений пчел масса семей и
средняя масса отдельных пчел повышались. Ко времени
позднего медосбора с гречихи семьи выровнялись и со-
брали в среднем по 33,0 кг (на меду) и по 30,7 кг (на
сахаре) на семью.

Чем позднее наступает главный медосбор, тем в
большей мере успевают выровняться семьи, ослаблен-
ные сахарной подкормкой осенью.

Семьи, зимующие на сахаре, в конце зимы и ранней
весной особо нуждаются в пополнении запасов белка в
организме. Поэтому надо оставлять в гнезде каждой се-
мьи с осени по 2—3 сота с пергой, помещая их перед
началом кормления пчел на вторые места от краев. Опы-
тами отмечено, что семьи пчел, имевшие зимой пергу,
выращивают весной больше расплода, чем равные по си-
ле семьи, зимовавшие без перги и получавшие соты с
пергой сразу же в день выставки из зимовника.

1 Пчелы уже с февраля начинают потреблять пыльцу,
и ее отсутствие в гнезде вызывает их беспокойство и
большее изнашивание. Клуб пчел, «е имеющих перги,
раньше разрыхляется, в нем снижается содержание угле-
кислого газа, что служит показателем ухудшения зимов-
ки. Весной такие пчелы быстрее погибают, семьи слабе-
ют и меньше выращивают расплода.

Особенно остро стоит вопрос с осенней подкормкой
больных варроатозом пчел. В конце медосбора количест-
во расплода в гнездах пчел сокращается, выращивание
трутней прекращается. Вследствие этого концентрация
клещей в пчелином расплоде и вред, причиняемый ими
развивающимся пчелам, возрастают. А в это время как
раз выводится поколение пчел, идущее в зиму, и оно под-
вергается большему воздействию клещей, чем пчелы пре-
дыдущих поколений. Они не могут накопить дополнитель-
ных резервных питательных и других веществ, необходи-
мых для зимовки. Клещи наносят особенно сильный вред
именно пчелам, идущим в зиму, препятствуя выводу фи-
зиологически полноценных особей. И если такие семьи
еще осенью подкормить сахаром, то пчелы настолько
ослабнут, что будут не в состоянии перенести зиму.

Поэтому надо основную борьбу с клещами проводить
весной и летом, до наступления главного медосбора, и
варроатозные семьи подкармливать сахаром только в не-
большом количестве и только в самых необходимых слу-
чаях — при наличии в гнездах недоброкачественного ме-
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да и тогда, .когда из-за слабого медосбора семьям не
хватает корма на зиму. Ослабленным семьям надо давать
готовые соты с запечатанным кормом.

Следовательно, скармливать осенью семьям пчел мно-
го сахара (12—15 кг) можно только в крайних случаях,
когда надо сохранить пчел, собравших много падевого
меда, не обеспечивших себя достаточными кормовыми
запасами. Профилактическую подкормку сахаром в раз-
мере 4—6 кг пчелы переносят безболезненно, но скор-
мить ее надо так, чтобы сахаром пчелы питались лишь
в зимние месяцы, а с ранней весны переходили на пита- '*
ние медом. Во всех случаях надо оставлять в ульях по
2—3 сота с пергой.

ПОДКОРМКА ПЧЕЛ
НА ЗИМУ

При пополнении кормовых запасов на зиму, а также
при замене части меда сахаром большое значение име-
ют время и количество скармливаемого сахара, концент-
рация сиропа и добавление веществ, улучшающих зи-
мовку пчел.

Время скармливания пчелам сахарного сиропа. При
скармливании сахарного сиропа ранней осенью пчелы
много его расходуют на выращивание расплода и летную
активность. Если запоздать с этой подкормкой, то пчелы
вынуждены будут переносить сироп из кормушки и пере-
рабатывать его в такое время, когда их железы уже сни-
зили активность, а весь организм подготовился к зиме.
Подкормка тогда вызывает повторное развитие желез
пчел, особенно глоточных и восковыделительных, в ре-
зультате чего пчелы более ослабленными идут в зиму.
Кроме того, при запаздывании с подкормкой пчелы из-за
наступившего похолодания часто оказываются не в со-
стоянии брать корм из кормушек.

Наиболее целесообразно давать пчелам сахарную
подкормку на зиму в период с 25 августа по 5 сентября
(в условиях центральных областей страны). В это вре-
мя обычно стоит теплая погода, облегчающая переработ-
ку корма, и в то же время у пчел еще не до конца снизи-
лась активность желез.

Количество скармливаемого сахара. Переработка са-
харного корма осенью требует большого напряжения
пчел, что изнашивает их, снижая продолжительность
жизни < и устойчивость к неблагоприятным зимним усло-
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зиям. В естественных условиях очень четко разделяется
работа пчел: летние поколения заготовляют и перераба-
тывают корм, а осенне-зимние — питаются готовым кор-
мом.

Слабым семьям скармливать сахарный сироп не реко-
мендуется вообще: они его медленно забирают и перера-
батывают, а пчелы окончательно изнашиваются. Таким
семьям лучше давать соты с кормом, подготовленные в
сильных семьях. Кормить сахарным кормом надо только
сильные семьи.

В маломедные годы, когда в гнездах бывает всего по
2—4 кг меда, приходится давать пчелам по 12—15 кг
сахарного корма. В этих случаях его необходимо скарм-
ливать не позднее второй половины августа, когда пчелы
еще достаточно активны, в ульях есть расплод и вносит-
ся свежая пыльца.

Осенью пчелы могут забрать корм из кормушки, но
оставить его незапечатанным в сотах. В таких случаях
следует в течение 4—8 дней еще давать пчелам неболь-
шие порции сахарного сиропа (по 0,2—0,3 кг), чтобы
поддерживать активную жизнь семьи, пока основная
часть корма не будет запечатана.

В некоторых случаях (например, из-за поздней до-
ставки сахара) пчеловод вынужден подкармливать пчел
поздно, когда похолодает и пчелы не летают. В таких
случаях надо давать в ульи только теплый корм и хоро-
шо утеплять кормушки. Оставшийся корм следует слить
в посуду, разогреть и дать пчелам снова. Небольшие па-
секи можно вносить в помещение с температурой 12—
14°С, закрыв летки в ульях и заранее установив кормуш-
ки так, чтобы пчелы не могли выходить из ульев. В тече-
ние 3—4 дней пчелам дают теплый сироп. После оконча-
ния кормления ульи выносят на постоянные места.

Концентрация сахарного сиропа, скармливаемого пче-
лам, также имеет немаловажное значение. Очень жидкий
сироп требует добавочной работы пчел по удалению из-
лишней воды, а очень густой сироп пчелы вынуждены
разжижать перед обработкой для лучшей инверсии. При
скармливании пчелам сахарного сиропа 50, 60 и 70%-ной
концентрации оказалось, что быстрее всего инвертирует-
ся сахароза 50%-ной концентрации (на 1 л воды 1 кг са-
хара). Однако на переработку такого сиропа расходуется
очень много сахара. Меньше сахара расходуется при
70%-ной концентрации, но такой густой сироп пчелы мед-
ленно забирают и еще медленнее запечатывают. Лучшие
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результаты получены при подкормке пчел сахарным си-
ропом 60%-ной концентрации. Пчелы расходуют около
23% сахара на его перенос из кормушки и переработку.

Подкармливать пчел на зиму надо сахарным сиропом
из расчета на 1 л воды 1,5 кг сахара. Такой сироп пчелы
перерабатывают с наименьшей затратой сахара и, пита-
ясь им, хорошо зимуют. Полезно к сахарному сиропу
прибавлять 10% натурального меда.

Добавление кислот. Сахарный сироп имеет нейтраль-
ную реакцию, мед — всегда резко кислую (рН 5—4).
Надо ли пчелам на зиму добавлять кислоту к скармли-
ваемому сахарному сиропу?

В Институте пчеловодства провели испытание зимов-
ки пчел на сахаре с добавлением разных кислот: щаве-
левой, уксусной, винно-каменной и молочной по 0,3 г на
1 кг сахара. Опыт показал, что пчелы перерабатывают
и запечатывают быстрее всего сироп с добавлением ук-
сусной кислоты; медленно созревает корм с щавелевой и
молочной кислотой. При добавлении кислот пчелы трати-
ли сахара осенью меньше на 19,6% •

Перезимовали пчелы лучше всего на сахарном корме
с добавлением уксусной кислоты. Так, например, кало-
вые массы к весне у пчел, питавшихся чистым сахаром,
составили 27,9 мг, а сахаром с уксусной кислотой —
22,9 мг. Щавелевая, виннокаменная и молочная кислоты
не оказали влияния на снижение каловой нагрузки. Зим-
ний подмор уменьшился во всех семьях, получавших кис-
лоты, но самый низкий оказался в группе, получавшей
сахар с добавлением уксусной кислоты. В этой же груп-
пе семей расплода весной было больше на 9,5%.

Добавление кислот к сахарному корму на зиму оказы-
вает явно положительное влияние на пчел. Лучше всего
добавлять концентрированную уксусную кислоту из рас-
чета 0,3 см3 или уксусную эссенцию — 0,4 см3 на 1 кг са-
хара.

Добавление белковых веществ. Для выявления дейст-
вия на пчел белковых добавок проводили опыты с добав-
лением к сахарному корму на зиму коровьего молока.
Все опыты показали, что при длительной зимовке при-
бавление коровьего молока повышает нагрузку задних
кишок пчел калом и несколько увеличивает количество
подмора, но зато стимулирует выращивание расплода.
На основании многолетних наблюдений пчеловоды при-
шли к выводу, что наиболее целесообразно давать пче-
лам, идущим в зиму, чистый сахар (с добавлением уксус-
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ной кислоты), ранней весной — мед с пергой (более пол-
ноценный корм), а при недостатке меда — сахарный
корм с молоком.

Добавление минеральных веществ. В течение зимы
пчелы удовлетворяют свою потребность в минеральных
веществах за счет их содержания в меде. Анализы тела
пчел, вынужденных питаться зимой сахарным кормом,
показали, что к весне у них некоторые вещества содер-
жатся в значительно меньшем количестве, чем у питав-
шихся медом. Исходя из э"того, в Институте пчеловодства
были поставлены опыты по определению влияния на пчел
сахарного корма с добавлением 10 различных минераль-
ных веществ в 30 сочетаниях. Количество солей брали
близкое к содержанию их в меде. Выяснилось, что при
прибавлении к сахарному сиропу (60% -ной концентра-
ции) 55 мг/л t фосфорно-кислого калия (К2НРО4) и
725 мг/л сернокислого магния (MgSQ4) содержание ука-
занных веществ в теле пчел существенно не снизилось к
весне. Пчелы весной имели большую массу и отличались
большей продолжительностью жизни. У весенних пчел
повысилось содержание липидов в жировом теле, оказа-
лись значительна лучше развиты глоточные железы (на
21—25%) и жировое тело (на 15—27%), а также была
выше активность каталазы. Такой же эффект получен
и при добавлении к сиропу морской соли.

В течение трех зим проводилось испытание зимовки
пчелиных семей, получивших сахарный сироп (8 кг) с до-
бавлением фосфорнокислого калия и сернокислого маг-
ния, по сравнению с зимовкой их при подкормке чистым
сахарным сиропом без каких-либо добавок. Подопытные
семьи значительно лучше перезимовали, больше вырасти-
ли расплода весной, достигли большей силы и собрали
больше меда на 25% (опыты проводил Л. А. Шатун).

Если возникает необходимость подкормки пчел на зи-
му сахаром, то полезно добавлять в сироп фосфорнокис-
лый калий и сернокислый магний или же морскую соль.
При добавлении этих минеральных веществ надо учиты-
вать их количество, уже имеющееся в воде. В жесткую
воду следует меньше добавлять минеральных веществ,
чем в мягкую (табл. 31). Жесткость воды определяют
в градусах или же по содержанию магния. Получить эти
данные можно в городской или районной санэпидстан-
ции, которые имеют характеристики и контролируют все
источники питьевой воды в зонах своей деятельности.

Очень жесткую воду (40° и более) использовать для
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Т а б л и ц а 31. Минеральные добавки к воде различной жесткости

Вода

Мягкая (речная, дождевая)
Средняя по жесткости
Жесткая (колодезная, арте-
зианских скважин)
Очень жесткая

Жест-
кость
воды,
град

До 10
До 20

До 30
40

Содержа-
ние

магния,
мг/г воды

43
85

127
280

Необходимо доба-
вить из расчета

на 1 я сиропа

фосфорно-
кислого
калия,

мг

900
500

500

сернисто-
го магния,

мг

500-
787

680

приготовления сиропа нельзя. Морскую соль следует до-
бавлять по 470—500 мг/л.

Навески фосфорнокислого калия и сернокислого маг-
ния, необходимого для определенной емкости (например,
на 50 или 100 л), растворяют в 100 мл воды в отдельных
стаканах для каждого вещества (растворенные вещества
нельзя смешивать в одном стакане). Затем в остуженный
до 40°С сахарный сироп выливают отдельно растворы,
хорошо размешивая сироп после введения каждого веще-
ства.

РАЗМЕЩЕНИЕ КОРМОВ
В УЛЬЯХ НА ЗИМУ

Уже отмечалось, что для пчелиной семьи на осенне-
зимне-весенний период надо заготовлять 25—30 кг кор-
ма (меда, сахара). Однако в ульях на зиму оставлять
следует не весь корм, а лишь столько, сколько размеща-
ется в сотах, занимаемых пчелами. Сильной семье остав-
ляют 8—9 сотов, средней — 6, семьям (нуклеусам) с за-
пасными матками— 3—4 сота. Все соты, оставляемые в
гнездах, должны быть заполнены печатным медом не ме-
нее чем наполовину, т. е. иметь не менее 1,5 кг корма.

В течение зимы клуб пчел постепенно перемещается
вверх. Это естественное перемещение, которое происхо-
дит безболезненно для семьи. Если же в середине гнезда
пчеловод по недосмотру оставит 1—2 сота с малым коли-
чеством меда, то, израсходовав весь мед на этих сотах,
пчелы, начинают беспокоиться, и нарушится спокойная
зимовка ПЧел. В клубе повысится температура, и пчелы с
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безмедных сотов станут перемещаться на соседние соты,
где есть корм. В результате весь клуб пчел переместится
на другие соты. Перемещение же пчел поперек гнезда
всегда сопряжено с большим потреблением корма и на-
рушением их нормальной зимовки. Но наличие маломед-
ных сотов может привести и к гибельному для семьи раз-
двоению клуба: одна часть пчел направится в одну сто-
рону, другая — в противоположную, в результате в гнез-
де возникнет 2 небольших, оторванных друг от друга
клуба, которые, как очень слабые, погибают. Иногда
клуб пчел поворачивает в ту сторону, где мало кормо-
вых запасов и, израсходовав их, погибает. Следователь-
но, необходимо так размещать соты на зиму, чтобы клуб
пчел собрался не в середине гнезда, а ближе к его краю.
Для этого после окончания медосбора в улье оставляют
леток не в середине улья, а ближе к его южной стороне.
Тогда пчелы, постепенно сокращая количество расплода,
оставляют его только на сотах против летка, где и сфор-
мируется клуб.

До подкормки из ульев отбирают излишние соты.
В гнезде оставляют только соты, содержащие около 1,5—
2 кг меда и соты с расплодом. Позднее, когда в семьях
сократится расплод, еще раз осматривают гнезда и от-
бирают соты, из которых вышел весь расплод и содер-
жится мало меда. Оставшиеся соты сближают и, если
надо, добавляют еще медовые соты, помещая их сбоку
гнезда. Тогда на каких бы сотах ни сформировался клуб,
пчелы на холодный период будут иметь достаточно кор-
ма в каждой улочке и клубу не придется перемещаться
среди зимы с одних рамок на другие.

При формировании гнезд оставляют 2—3 рамки с пер-
гой. Эти рамки ставят на вторые места от краев.

Подготовка к зимовке пчелиных семей, содержащихся
в ульях-лежаках, принципиально не отличается от их
подготовки при содержании в 12-рамочных ульях. Ис-
пользуя большой объем улья-лежака, пчеловоды часто
содержат в нем зимой по 2 семьи. При этом тщательно
разгораживают улей пополам листом фанеры. Летки обе-
их семей должны быть в одной передней стенке улья и
по возможности ближе к общей перегородке, чтобы клуб
каждой из них разместился в максимальной близости
один к другому.

Пчелиные семьи в многокорпусных ульях к началу
медосбора обычно занимают 3—4 корпуса. Перед глав-
ным медосбором корпуса меняют местами так, чтобы
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корпуса с расплодом были внизу, а с пустыми сотами —
вверху. Наиболее сильным семьям добавляют еще по од-
ному корпусу с сотами. К концу медосбора верхние 2—
3 корпуса оказываются заполненными медом. Один из
них, содержащий 18—20 кг меда, оставляют пчелам на
зиму; остальные корпуса отбирают и мед из них откачи-
вают. В течение осени и зимы пчелиные семьи содержат
в двух корпусах (верхний — с кормовыми сотами, а
нижний — с маломедными сотами и расплодом). Леток
открывают во втором корпусе.

Если пчелы в данной зоне часто собирают осенью па-
девый мед, то необходимо после окончания медосбора
корпуса с доброкачественным кормовым медом отбирать
и хранить их на складе до тех пор, пока опасность при-
носа падевого меда будет исключена. В конце сезона
верхние корпуса, в которых может быть падевый мед, от-
бирают, а на их место ставят ранее заготовленные кор-
пуса с цветочным медом.

В конце августа — начале сентября семьям дают по
4 кг сахара. Перед началом кормления отбирают лиш-
ние корпуса и семьи пчел оставляют в двух корпусах.
Кормушки применяют верхние, размещая их в пустом,
третьем корпусе.

ТЕХНИКА ПОДКОРМКИ
ПЧЕЛ

Пчеловоду приходится готовить сахарный сироп двух
концентраций: густой (для подкормки при недостаче ме-
да) и жидкий (для стимулирующих подкормок). Чтобы
приготовить густой сироп (на 1 л воды 2 кг сахара), во-
ду следует подогреть. В холодной воде такое количество
сахара растворить невозможно. Для приготовления гу-
стого сиропа наливают в котел нужное количество воды
и нагревают ее до кипения. В кипящую воду высыпают
отмеренное количество сахара и тщательно размешивают
до полного*его растворения. Повторно, после растворе-
ния сахара, сироп доводить до кипения не следует, так
как кипячение предрасполагает к кристаллизации саха-
ра. Как только сахар растворится полностью, котел сни-
мают с огня, а когда сироп остынет до 35° С, в него до-
бавляют (в зависимости от цели кормления) молоко или
уксусную кислоту и раздают пчелам.

Жидкий сахарный сироп (на 1 л воды 1 кг сахара)
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можно приготовить без подогревания воды. Утром на
солнечном месте ставят бак от медогонки или молочные
фляги, в которые наливают нужное количество воды и
высыпают отмеренное количество сахара. В течение дня
смесь несколько раз хорошо размешивают. К вечеру
весь сахар растворится и сироп будет иметь достаточ-
ную температуру для раздачи пчелам.

УЛЬЕВЫЕ КОРМУШКИ

Из всего разнообразия предложенных и описанных в
литературе кормушек для пчел мы остановимся лишь на
тех, которые в наибольшей мере удовлетворяют требо-
ваниям.

Деревянная кормушка, помещаемая поверх рамок,
очень удобная, широко распространена на пасеках. Она
изготовляется из фанеры и досок 0,5—1 см толщины,
имеет вид плоского ящика. На рисунке 18 показана кор-
мушка,- рекомендуемая Институтом пчеловодства. Она
вмещает 4 л корма, и ее, и гнездо можно хорошо утеп-
лить имеющимися в улье подушками.

С нижней стороны кормушки находится продольная
щель шириной 1 см, от которой внутрь ящика идет узкий
проход. Пчелы попадают в кормушку снизу, через эту
узкую щель, и поднимаются по проходу. Его стенки не до-
ходят до крыши кормушки на 1 см, поэтому пчелы, дой-
дя до конца прохода, поворачивают вправо и попадают в
отделение с кормом и плотиком.

Если пчелам давать корм из большого открытого со-
суда, то они в большом количестве собираются, свисают
кучами над кормом, обрываются и тонут. Чтобы избе-
жать гибели пчел, на жидкость всегда кладут легкий де-
ревянный плотик со щелями 2—3 мм, через которые пче-
лы высасывают корм.

По мере забирания пчелами корма он поступает из
большого отделения ящика в меньшее, соединенное с
первым щелью у дна кормушки. Щель удобнее делать
шириной 0,5 см. При этом корм полностью используется
пчелами. Если же щель делать шириной 2—3 мм, то пче-
лы не будут иметь доступа в большое отделение с кор-
мом. Часть корма в большом ящике будет оставаться и
может забродить.

Новые кормушки перед применением необходимо об-
лить горячей олифой, а места соединения досочек и фа-
неры — расплавленным воском. Олифа предохраняет

150

фанеру от расслаивания, а воск — от протекания.
Перед раздачей сиропа кормушки следует хорошо

вымыть и, налив в них воду, проверить, не текут ли они.
При подкормке пчел в холодное время года для про-

хода пчел в кормушку отгибают немного холстик у зад-
ней стенки улья; если в гнезде улочки заложены рейка-
ми, то вынимают 2 рейки, открывая крайние улочки.
Кормушку помещают так, чтобы щель приходилась над
открытым для пчел пространством. Для лучшего разме-
щения кормушки и утепления гнезда на ульи, не имею-
щие подкрышников, ставят пустые магазины.

Кормушка-рамка очень удобна для кормления пчел.

Рис. 18. Кормушки для пчел:
/—.верхняя (надрамочная) в поперечном разрезе; // — то же, вид сверху:

/// — боковая кормушка, общий вид; IV — то шр в разрезе

151



Ее, как и обычную гнездовую рамку, помещают в улей,
поближе к гнезду, отделяют от свободного пространства
в улье вставной доской и утепляют обычным способом.

Наиболее надежна и удобна в применении кормушка-
рамка, изготовленная из деревянного бруска, в котором
выдалбливают корытце. Длина бруска, включая и пле-
чики, на которых кормушка висит в улье, равна 470 мм
(плечики имеют длину по 18 мм, сама кормушка —
435 мм). Ширина и высота кормушки могут быть различ-
ными.

Кормушки-рамки (см. рис. 18) емкостью на 4 л за-
нимают весь просвет рамки. Нижний и боковые бруски
для рамки-кормушки должны иметь толщину 1,5—2 см.
С обеих сторон рамку забивают двумя листами фанеры.
Внутрь кормушки помещают плотик. Чтобы кормушка
не протекала, фанеру прибивают мелкими гвоздями, по-
ложив узкую ленту из тонкого железа. Гвозди вбивают
на расстоянии 2—3 см один от другого. Чтобы бруски не
кололись от большого количества гвоздей, их делают из
мягкого дерева (липы, березы). Перед употреблением
кормушку покрывают слоем горячей олифы. Щели заде-
лывают расплавленным воском или парафином.

В кормушки-рамки удобно наливать корм при систе-
матических подкормках, кроме того, применение их поз-
воляет иметь гнездо, утепленное так же хорошо, как и
без кормушки. Однако они имеют и недостатки: слиш-
ком глубокие кормушки трудно мыть, для установки
кормушки необходимо раздвигать, а иногда и вынимать
рамки.

Кормушки-банки. Стеклянная литровая банка может
быть использована как кормушка для пчел. Для этого в
банку наливают корм доверху и обвязывают холстинкой,
сложенной в 2—3 слоя (в зависимости от плотности ма-
терии). Через поры материи пчелы высасывают корм.
Кормушки-банки удобно применять для стимулирующей
подкормки. В этом случае банки с кормом закрывают
пластмассовыми крышками, в которых делают гвоздем
отверстия диаметром 0,8 мм для забирания корма пче-
лами. Количеством отверстий можно регулировать ско-
рость забирания корма. Можно, например, сделать в
крышке 2 отверстия, и тогда пчелы будут забирать в
сутки 200—250 г корма и, следовательно, литровая бан-
ка позволит получать семье подкормку небольшими до-
зами в течение 4—5 дней.
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КОРМЛЕНИЕ ПЧЕЛ
ЗИМОЙ

Любое беспокойство зимой вынуждает пчел повышать
температуру в гнезде, что ухудшает состояние пчелиной
семьи. В зимних условиях трудно осмотреть и опреде-
лить, сколько корма имеется в гнезде, поэтому подкарм-
ливать приходится все семьи с недостаточным количест-
вом корма. Следовательно, очень важно с осени обеспе-
чить пчел достаточными до выставки кормовыми запа-
сами.

Давать корм пчелам можно только при зимовке их в
сравнительно теплых условиях, при температуре не ниже
2—4° С. При зимовке на воле ульи с пчелами на время
подкормки надо вносить в помещение с температурой
выше 0° С. Только на юге РСФСР можно давать под-
кормку семьям прямо на месте их стоянки во время от-
тепели.

Наиболее надежно и просто подкармливать пчел зи-
мой сахарным сиропом, налитым в хорошие коричневые
или темные соты. Сироп надо готовить густым (на .1 л
воды 2 кг сахара). Более жидкий раствор загрузит кишеч-
ник пчел излишним количеством воды, а более густой
может в ячейках закристаллизоваться.

Соты с сиропом ставят непосредственно к клубу пчел.
Для этого с края гнезда поднимают потолочины или от-
гибают холстину до тех пор, пока не откроется край
клуба, т. е. не будут видны пчелы в крайней улочке. При
этом помощник пчеловода освещает рамки электриче-
ским фонарем с красным светом. Все рамки до крайней
улочки с пчелами быстро отодвигают, освобождая ме-
сто для рамки с кормом. Поставив рамку, отодвинутые
соты приближают до нормального расстояния между
рамками и гнездо закрывают. При подкормке слабых
семей заполнять сиропом лучше только одну сторону со-
та, которую и подставляют к пчелам.

При хорошем заполнении сота в рамке вмещается
1,5—2 кг корма, что достаточно для нормальной зимов-
ки примерно на месяц. Через этот срок, если зима про-
должается, подставляют повторно рамку с кормом.

Можно подкормить пчел зимой с помощью кормуш-
ки-банки.

Если зимовник сырой, то можно давать пчелам гу-
стой корм в виде сахаромедового теста (канди).
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Куски сахаромедового теста массой примерно 1 кг
обертывают в марлю (в один слой) и кладут на рамки
гнезда непосредственно в середине клуба. Пчелы будут
постепенно, по мере надобности, брать корм.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ТРУДА
НА ПОДКОРМКУ ПЧЕЛ

Многие пчеловоды крупных промышленных хозяйств,
понимая неизбежность и высокую эффективность под-
кормок, изыскивают способы сокращения труда на раз-
дачу корма пчелам. В пчелоразведенческих хозяйствах
необходимо ежедневно подкармливать семьи-воспита-
тельницы в течение всех безмедосборных дней. Необхо-
дима такая же подкормка и отцовских семей, чтобы пре-
дупредить несвоевременное изгнание трутней. Для про-
изводства пакетных пчел нужно форсировать выращива-
ние расплода рано весной, когда еще нет медосбора, а
достигнуть этого невозможно без подкормок.

На пасеках медово-товарного направления также эф-
фективны периодические подкормки в местах, где отсут-
ствует весенний поддерживающий медосбор.

Внешние (внеульевые) кормушки. Много времени
при даче подкормки требуется на снятие крыш и утепля-

Р и с. 19. Кормушка внешняя, прибита к задней стенке улья; спра-
ва — кормушка в разрезе:

/ — ящичек; 2 — щель для прохода пчел из улья; 3 — корытце с сиропом

ющих подушек. Этих работ можно избежать, если укреп-
лять кормушки вне ульев (навесные кормушки). Из кор-
мушек такого типа наиболее удобны устроенные в виде
легких ящиков, которые прикрепляют к задней стенке
улья (рис. 19). Внешние размеры ящика: длина — 20—•
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25 см, высота— 10—12, ширина — 8 см. Боковые стенки
ящика скошены. Сверху ящик закрывают крышкой из
толстой доски, укрепленной на петлях, Своей тяжестью
она плотно прикрывает ящик. В задней стенке ящика
имеются 2 петли, с помощью которых его навешивают на
2 гвоздя, вбитых в стенку улья. Стенки ящика с внутрен-
ней стороны обливают воском или парафином. В задней
стенке ящика и улья делают сквозное отверстие для про-
хода пчел из улья в кормушку. Корм наливают не в
ящик, а в корытце (с плотиком), вставляемое в ящик.
Дело в том, что как бы плотно ни был сбит ящик, он
под воздействием солнца, влаги, колебаний температуры
рассыхается, коробится. Через образовавшиеся щели бу-
дет выходить корм, а это вызовет воровство пчел.

Чтобы налить корм в подвесную кормушку, достато-
чно приподнять крышку, которую затем надо вновь плот-
но закрыть.

Внешняя кормушка имеет один недостаток: в холод-
ную погоду корм быстро остывает, и пчелы его плохо
забирают или даже совсем отказываются брать. Поэто-
му навесные кормушки получили распространение глав-
ным образом на юге страны, и используют их только для
частой раздачи небольших количеств корма в теплое вре-
мя года.

Сотрудник Института пчеловодства А. И. Касьянов
разработал приспособление, облегчающее и ускоряющее
раздачу корма в ульи. Корм подвозят к ульям на грузо-
вом мотороллере, на платформе которого устанавлива-
ют бак с отходящими от него 2 трубками (шлангами).
Этот же мотороллер используется на пасеке и для дру-
гих целей, для чего стоит лишь снять бак с его плат-
формы.

Схема устройства для раздачи корма в ульи показана
на рисунке 20. В кузов мотороллера ставят бак с сиро-
пом (1), который насосом (2) подается в шланг (3),
оканчивающийся раздаточным краном (4). Если кран
закрыт, то сироп попадет обратно в бак (1) через шланг,
заканчивающийся сливным клапаном (5).

Для подачи жидкости используют масляный насос
двигателя, дооборудованный уплотняющим сальником.
Производительность насоса (Д-54) — 20 л в 1 мин, на-
пор— до 1 атм. Раздаточный кран типа ОК имеет про-
пускную способность около 30 л в 1 мин. Привод насоса
соединен клиноременной передачей с валом отбора мощ-
ности двигателя мотороллера. Для этого конец удлинен-
ного валика главного редуктора выводят наружу.
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Мотороллер останавливают у группы ульев так, что-
бы 2 шланга доставали до 6—9 ульев. Рукоятку редук-
тора переводят в нейтральное положение и включают
высшую передачу. Конец шланга вводят в отверстие
кормушки и, открыв шланг, наливают корм. Ко-
личество корма можно дозировать по секундомеру. По-
сле дачи корма всей группе семей мотороллер переезжа-
ет к следующей группе ульев. В раздаче корма должны
участвовать 2—3 человека.

Р и с. 20. Приспособление на мотороллере для раздачи сахарного
сиропа пчелам:

/ — сахарный сироп; 2 — насос; 3 — гибкий шланг; 4 — кран; 5 — трубка
для обратного тока поступления жидкости при закрытом кране

Мотороллер используется на пасеке также для раз-
дачи корма во внутриульевые кормушки, но при этом тре-
буется затратить значительно больше времени.

Для раздачи корма может быть использована мото-
ризованная тележка, применяемая в садах и огородах и
оборудованная насосом для опрыскивания деревьев.

Полиэтиленовые мешочки можно использовать как
тару для подкормки пчел. Лучшие результаты дают ме-
шочки из пленки толщиной 0,1 мм, размерами 30X45 см.
В такой мешочек вмещается до 5 л сахарного сиропа.

В мешочек наливают сироп на 3Д объема, после чего
загибают свободные края и удаляют полностью остатки
воздуха. Края мешочка склеивают горячим утюгом или
резиновой (липкой) лентой, используемой в электротех-
нике. Очень важно, чтобы в мешочке не осталось возду-
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ха, тогда стенки его будут спадать по мере забирания
корма и пчелы всегда будут иметь доступ к нему.

Подготовленные (запечатанные) мешочки кладут
сверху на рамки улья и затем в верхней части мешочка
острием гвоздя толщиной 3 мм делают отверстия, через
которые пчелы забирают корм. Одновременно из одно-
го отверстия могут брать корм от 6 до 10 пчел. Количе-
ство отверстий зависит от силы семьи и назначения под-
кормки. Если корм дается как стимулирующий для вы-
ращивания расплода, то делают 3—4 отверстия, чтобы
пчелы забирали его постепенно в течение длительного
времени (до 20 дней). В таком случае семья будет за-
бирать по 250 г корма в день. Если корм дают для по-
полнения кормовых запасов, то число отверстий увели-
чивают в несколько раз. Чтобы ускорить забирание кор-
ма, надо лишь увеличить число отверстий, но ни в коем
случае не расширять отверстия.

Для удобного размещения мешочка на верхний кор-
пус улья следует класть пустую полунадставку или под-
крышник, сверх которых кладут деревянный потолок и
утепляющую подушку.

При использовании полиэтиленовых мешочков можно
непрерывно снабжать пчел малыми дозами корма, не за-
трачивая на это много времени.

Наполняют мешочки кормом в мастерской, где этот
процесс можно значительно упростить, пользуясь необ-
ходимыми приспособлениями. Такой способ кормления
пчел нашел широкое распространение на промышленных
пасеках Австралии.

В качестве побудительной подкормки в последнее вре-
все более широкое распространение начинает приобре-
тать раздача пчелам сахаромедового теста (канди). При
такой подкормке не требуется ни кормушек, ни какого-
либо другого инвентаря; раздают корм быстро. В канди
можно добавить необходимые стимулирующие или ле-
карственные вещества, которые будут попадать к пчелам
равномерно в течение долгого времени.

Для приготовления канди в крупных хозяйствах не-
обходимо иметь шаровую мельницу, чтобы получать са-
харную пудру очень тонкого помола, и тестомешалку
для размешивания канди.
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ОТ АВТОРА

Пчела всегда была другом человека. В древности
пчел обожествляли за умение делать ценнейшие продук-
ты — мед и воск. Пчелиный мед во все времена исто-
рического развития считался важным продуктом пита-
ния. Писатели, поэты воспевали поэзию пчеловодства,
пчела и пасека вдохновляли художников. Ученые уста-
новили, что пчелы и цветы не могут существовать друг
без друга, что их жизнь взаимосвязана. Медоносные пче-
лы не только производители меда, воска и других про-
дуктов пчеловодства, но и незаменимые опылители са-
дов, лугов, огородов и т. п. Польза, приносимая пче-
лами в результате опыления растений, во много раз выше,

• чем от реализации меда.
Опыты и наблюдения, проведенные в Советском Со-

юзе и за рубежом, показали, что пчелы не только уве-
личивают урожай плодов и семян. Благодаря перекрест1

ному опылению плоды бывают более крупными и содер-
жат больше витаминов.

Пчелы не только мастера высокого урожая, боль-
ших количеств меда и воска, прополиса (пчелиный
клей, «уза»), маточного молочка, целебного пчелиного
яда (апитоксина), но и прекрасные сборщицы цветочной
пыльцы, которая в восковых ячейках превращается в пер-
гу — пчелиный хлеб.

Установлено, что потенциальная производительность
пчел значительно выше практической, так как ее огра-
ничивает недостаточность цветочного нектара, особенно в
весенние и осенние месяцы. В связи с этим большие воз-
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можности для развития пчеловодства имеет экспрессный
метод (биологический и механический) получения вита-
минно-лекарственных медов в соответствии с рецептом и
независимо от конструкции улья, породы пчел, климати-
ческих и иных условий.

Исключительно важное значение для сохранения и
приумножения лесной флоры и использования огромных
богатств леса нашей страны имеет широкое развитие лес-
ного пчеловодства, которое может значительно увеличить
сборы прекрасного меда и других продуктов пчеловодства.
По данным советских ученых Г. К. Василиари и Г. Н. Ко-
товой (1970), только в лесной зоне РСФСР насчиты-
вается около 2 млн. га липы и более 70 млн. га вырубок
и гарей, на которых произрастают малина, кипрей и дру-
гие ценные медоносные растения. Если полностью исполь-
зовать медоносную растительность лесной зоны одной
только Российской Федерации, можно увеличить произ-
водство товарного меда до полумиллиарда тонн в год.
Чтобы представить себе, какое это огромное количество
меда, достаточно указать, что в 1969 г. сбор меда на
всех пасеках земного шара составил всего 390 тыс. т.

В своей книге я попытался показать, что увлекатель-
ная работа с пчелами на благоустроенной пасеке и пре-
красные природные медикаменты (мед, воск, цветочная
пыльца, перга, маточное молочко, прополис, пчелиный
яд и др.) образуют цепь, каждое звено которой — фак-
тор, благотворно действующий на здоровье, работоспособ-
ность, деятельное долголетие человека.

Работа на пасеке влияет на здоровье человека, осо-
бенно на его нервную систему. Многие буквально забы-
вают о своих недугах. Теперь и агроном считает пчел
своими помощниками в получении высоких урожаев пло-
дов и семян, и врач клиники или санатория не может
обойтись без пасеки, и учитель биологии средней школы
стремится, чтобы на школьном участке был улей с пче-
лами — эта подлинно живая лаборатория природы.

Стремясь поделиться с читателем своим многолетним
опытом и наблюдениями, показать ту огромную пользу,
которую приносят пчелы, и какую важную роль они иг-
рают в жизни человека, я решил написать книгу «Пче-
лы — человеку», надеясь, что она поможет не только при-
вить любовь к этим маленьким крылатым друзьям чело-
века, но и получить побольше продуктов пчеловодства,
высокие урожаи сельскохозяйственных культур и исполь-
зовать благоустроенные пасеки для профилактики болез-
ней.

Пчелы обладают какой-то притягательной силой, и
человек, познакомившийся с пчелами, не перестает с
ними «дружить» всю жизнь. Благоустроенная пасека — ^
это изобилие меда и других продуктов пчеловодства, вы-'
сокие урожаи плодов и семян, эстетическое наслаждение
от общения с пчелами и лучший природный профилак-
торий.



Глава I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА

Пчелы — древнейшие обитатели нашей планеты. По дан-
ным палеонтологии, они существовали уже в третичном
периоде Земли, т. е. примерно 55—60 млн. лет до появ-
ления первобытного человека. Как свидетельствуют памят-
ники материальной культуры, пчелы всегда играли опре-
деленную роль в жизни людей.

Древнейший памятник, наскальное изображение охо-
ты первобытного человека за медом, найден в Испании,
недалеко от города Валенсии; он относится к каменному
веку.

У всех древних народов пчелы занимали в жизни осо-
бое место в сравнении с другими насекомыми и живот-
ными; о них слагали мифы, легенды, сказания, сказки.
В Древнем Египте пчелу почитали и изображали на обе-
лисках. Царь Минос, объединив Верхний и Нижний Еги-
пет, сделал эмблемой Верхнего Египта цветок лотоса,
Нижнего — пчелу. Египтяне, выражая свою покорность
фараону, на прошениях рисовали пчелу как эмблему пре- •
данности. Они считали пчел своими верными помощни-
ками в борьбе против злого бога тьмы Аримана. Егип-
тяне «видели в пчелах образец самоотверженности, бес-
страшия, презрения к опасности и смерти, а также блю-
стительниц идеальной чистоты и порядка. На гробницах
первой династии фараонов (3200—2780 гг. до н. э.) изоб-
ражена пчела.

Древние египтяне широко и успешно применяли ко-
чевое пчеловодство. Они перевозили пчел на лодках по
Нилу из Нижнего Египта в Верхний, где медоносные
растения цвели на 6 недель раньше, и с большим сбо-
ром меда возвращались домой. Египтяне в те далекие
времена держали пчел в переносных ульях в виде плете-
ных из тонких прутьев ивы корзин или в горшках из
обожженной глины, а отверстие летка закрывали камнем.

В Древней Индии пчелы считались священными спут-
никами богов. Бог Вишну, который олицетворял солнце
п давал жизнь Вселенной, изображен в виде маленькой
пчелки, отдыхающей в чаше цветка лотоса. Ьог Кришна
изображен с летающей над его головой пчелой голуоо-
го цвета; бог любви Кама - с луком в руках, на кото-
ром тетиву составляли цепляющиеся друг за друга пче-
лы (это символически показывало, что стрелы бога кро-
ме любви приносили и страдание). В народной поэзии

Рисунок, показывающий, как в Древнем Египте получали мед и разлива-

ли его по сосудам для хранения

также можно найти ряд примеров замечательной деятель-
ности пчел.

Дошедшие до нас памятники материальной культуры
показывают, что в конце III и в начале IV тысячеле-
тия до н. э. жители Вавилонского государства успешно
занимались пчеловодством.

Ассирию в I тысячелетии до н. э. называли страной
меда и масличного дерева. Ассирийцы покрывали тела
умерших вбском и погружали в мед. Они обращались с
пчелами очень искусно: им был известен какой-то зву-
ковой «секрет», дававший власть над пчелиным роем.
Обладая этим секретом, они могли выгнать пчелиный
рой из улья и снова его туда загнать.

Знаменитый римский поэт и пчеловод Вергилий (70—
19 гг. до н. э.) писал, что, играя на цимбалах, можно
посадить рой. (В научной литературе последних лет от-



мечалось, что звук частотой 600 Гц от лампового вибра-
тора и громкоговорителя, установленного на расстоянии
60—120 см от улья, заставляет пчел «застывать» на соте.
Однако этот звук очень неприятен пчеловоду.)

В Палестине пчеловодство было известно около 4 тыс.
лет назад. В Библии неоднократно упоминается о Ха-
наане — земле с текущими по ней молоком и медом.

В Древней Греции успешно использовалось кочевое
пчеловодство: греки отправляли на кораблях ульи с пче-
лами в районы, где цвели медоносы. В храме Артемиды
в городе Эфесе статую богини украшал венок фруктовых
веток с отдыхающими на них пчелами. Жрицы этого

• храма назывались мелиссами (пчелами). Гербом богатого
города Эфеса было изображение пчелы.

Во время жертвоприношений в Древне1"] Греции и
Риме животных и фрукты обливали медом.

Более двух тысяч лет назад племя урарту — предки
современных армян, а также грузины и другие народы
использовали пчел в мирное время для получения меда
и воска, а в военное время — для борьбы с иноземными
захватчиками, которые часто двигались с Востока. Эти
народы умело пользовались пчелами-воинами, от жал ко-
торых часто в панике отступали целые полчища храбрых
и вооруженных до зубов воинов.

Известно, что во время крестового похода английский
король Ричард I при осаде крепости Акру успешно при-
менил в борьбе с противником пчелиные рои, которые
находились в больших глиняных горшках-ульях. При по-
мощи катапульты его войска забросили несколько сот
глиняных ульев с пчелами, и в результате турки вы-
нуждены были бежать под натиском пчел, которые без-
жалостно их жалили.

Известен и такой случай. На небольшом морском
судне, экипаж которого состоял из 40—50-ти человек,
было несколько ульев из обожженной глины. Капитан
судна решил сразиться с преследовавшей его турецкою
галерою, на которой численность команды достигала
400—500 человек. В момент атаки ульи были сброшены
с мачты судна на галеру, разбились на мелкие куски,
и пчелы разлетелись. Турки, не ожидавшие такой нео-
бычной атаки, оказались совершенно беззащитными про-
тив нападавших на них пчел и стремились только поско-
рее от них избавиться. Экипаж судна, вооруженный пер-
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чатками и лицевыми сетками, бросился на турок с
саблями и быстро овладел галерою.

Имеются указания на то, что армия турецкого сул-
тана Амюрата, осадив Альбе-ля-Грек и разрушив окопы,
столкнулась с защищавшими бреши пчелами, ульи кото-
рых были принесены на развалины. Янычары не сумели
переступить пчелиную преграду. Таких случаев история
сохранила мпого.

Медоносные пчелы — обитатели Старого света: Евро-
пы, Африки, Азии. В Новый Свет — в Америку, Австра-
лию и Новую Зеландию — пчел стали завозить только
в XVI в. В 1530 г. пчел завезли из Португалии в
Бразилию, Южную, Центральную и Северную
Америку; в 1822 г.— в Австралию, а в 1842 г.— в Но-
вую Зеландию.

Археологические раскопки, устные предания и лето-
писи повествуют о том, что наша Родина начиная с _ се-
дой древности славилась высокоразвитым пчеловодством.
Геродот, древнегреческий историк (500 лет до н. э.),
писал о скифах, которые жили на территории нашей стра-
ны и вели обширную торговлю медом и воском." Около
двух тысяч лет назад племена урарту занимались пчело-
водством и содержали пчел в ульях, изготовленных из
прутьев, обмазанных глиной.
, В летописях Нестора (1056—1114) сказано о широком

распространении на Руси пчеловодства. В ту пору мед и
воск служили не только для удовлетворения потребностей
населения, но были также основными продуктами торгов-
ли с Грецией.

В Новгородской летописи (1016) изложены законо-
положения относительно русского бортьевогс пчеловодст-
ва: за порчу бортных деревьев или выломку меда взи-
мался большой штраф. В древнем Новгороде мед счи-
тался товаром исключительной важности и служил
выражением ценности: его можно было давать в долг за
проценты. Кредитные операции с медом назывались тог-
да «наставом на мед».

Путешественник Галл, посетивший в начале XI в.
некоторые западные и южные области нашей страны
(ныне Украинская ССР), писал в «Хронике», что «видел
в этой земле удивительное множество пчел, пчельников,
пасек на степях и бортей в лесах, заметил чрезвычай-
ное обилие меда и воска». Б. И. Греков и А. Якубов-



ский, рассказывая о Золотой Орде, приводят список то-
варов, которые шли по волжскому пути «из Булгар в
Хорезм». Среди этих товаров мед занимает видное место.

В Древней Руси ежегодно поздней осенью князь со
своей дружиной отправлялся «на полюдье», т. е. соби-
рать дань. Князь получал с подвластных селений мед,
воск, меха. В феодально-крепостнической России кре-
стьяне отдавали феодалу за оброк мед.

Расцветом примитивного пчеловодства (бортничества)
считают XVI и начало XVII в., когда пчеловоды (борт-
ники) собирали большое количество меда. Бортники с од-
ной только Лебединской дачи («Угожи») в Киевском по-
лесье получили 24 тыс. пудов меда, а таких дач тогда
насчитывалось не менее тысячи, следовательно, было по-
лучено 24 млн. пудов меда. Таким образом, одно бортьевое
пчеловодство могло доставлять нашим предкам меда и
воска на 1 млрд. рублей, не говоря о прибыли от до-
машнего. «Не удивительно, что отечество наше и недавно
славилось медом за границею и называлось медотеку-
щим» (Витвицкий, 1861).

В 1523—1524 гг. Альберт Кампензе в донесениях рим-
скому папе Клименту VII «О делах Московии» сообща-
ет о значительном сборе меда и воска в России. Он ука-
зывает, что население держит близко от своих жилищ
«домашних» пчел, которые передаются по наследству из
рода в род.

В XVII в. часто встречались деревни и села, насе-
ление которых занималось только бортничеством. В начале
XVIII в. бортничество постепенно приходит в упадок.
Оно начинает терять экономическое значение главным
образом в связи с усиленной рубкой леса. В результа-
те пчелы лишались богатейшей кормовой базы. Разви-
тие винокуренной, а затем сахарной промышленно-
сти также значительно способствовало сокращению борт-
ничества.

Пчеловодство в это время стало резко сокращаться и
в Европе. Открытие Америки и морского пути в Ост-
Индию указало новые пути мировой торговли. В Европу
мед начали доставлять из других частей света. Только
Америка ежегодно вывозила в Европу 500 тыс. ц меда,
а из вновь открытых стран завозили огромное количе-
ство сахара, который стал сильным конкурентом меда.
Крестьяне начали вводить новые культуры (картофель,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

об охране пчеловоде-tea:

I . При условии применения к пчеловодству личного труда или ТРУД»

членов с м е й семьи воспрещается ограничения какой-диво нормой, как pas*
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в их пользование существующих трудовых пасек удовлетворению не подлежит»

2 , - Какие вы те ни било распоряжения, ограиичиваюдие количество не*

да, авготр вяленого для прокормления пчел и личных потребностей, безу-

словно воспрещается.

3 , - Обложение пчеловодных хозяйств производится а общем порядке,пред

усмотренной декретом о денежных средствах и расходах местных Советов /Из<

вестил Ц.И.К.от 12 декабря 1918 г.К" 272/, Обломиик осевыми налогами пче-

поводил* хозяйства не подлежат.

4,.- Земотделы обязаны оказывать всяческое содействие всем организа-

циям » лицам, желающим заминаться.пчеловодством и предоставлять широкую

возможность ставит» пасеки а наиболее подходящих для сего местах., во

всех случаях перемещения пчеловода и отвода новых участков ее мл и, etuo-
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,. П р и м е ч а н и е , - Все пчеловодные хозяйства трудового

пользования имеют право требовать от зоотехнических комиссий

охранных свидетельств и оказания технической помощи.

5 . - Запрещаются ограничения перевозки, пересылки к продажи пчел иэ

трудовых пчеловодных хозяйств.

б . - Все распоряжения и постановления местных властей, противоречащие

Настоящему постановлению, отменяются.

"».- Виновные в нарушения настоящего постановления оудут привлечены

к ответственности по законам Р.С.Ф.С.Р,

Председатель Совета.
Народных Комиссаров

Москва, Кремль,
апреля 1919 г.,
апреля

Постановление об охрапе пчеловодства, подписанное В. И. Лениным
в 1919 г.



свеклу). Площади под свеклой и картофелем увеличи-
вались за счет значительного сокращения медоносных
пастбищ.

Большое влияние на пчеловодство в нопых условиях
оказал талантливый украинский пчеловод Петр Иванович
Прокопович (1775—1850). Он изобрел первый разборный
рамочный улей. Это изобретение рационализировало тех-
нику пчеловодства, значительно повысило его продуктив-
ность и доходность. Улей Прокоповича избавил пчеловод-
ство от «роебойной» системы, при которой наиболее силь-
ные семьи пчел, собравшие много меда, «закуривались» —
уничтожались.

Несмотря на большие достижения в пчеловодстве,
капиталистический уклад не способствовал развитию
этой важной отрасли сельского хозяйства. В 1910 г.
в России насчитывалось 5715 тыс. семей пчел, из кото-
рых только пятая часть содержалась в рамочных ульях,
и экспортировалось 1957 450 пудов меда «Ежегодник
России» (1910) сообщал, что во всей стране насчиты-
вается 6 309 043 улья; из них колодных 5 111900 и ра-
мочных 1 193143. В России в то время было продано
1 987 450 пудов меда. Воска добывалось 285 и ввозилось
210 тыс. пудов. Сильно пострадало отечественное пчело-
водство в годы первой мировой и гражданской войн.

5 апреля 1919 г., когда молодая Советская Респуб-
лика вела ожесточенную борьбу с многочисленными внут-
ренними и внешними врагами, В. И. Ленин подписал про-
ект постановления об охране пчеловодства'. Это был пер-
вый советский закон, регулирующий правовые вопросы
пчеловодства и защищающий интересы пчеловодов.

В. Д. Бонч-Бруевич к 30-летию декрета об охране
пчеловодства писал, что в тот тяжелый период В. И. Ле-
нин очень много времени уделял хозяйственному строи-
тельству в нашей молодой республике, в частности сель-
скому хозяйству. По его указанию были разработаны,
утверждены и введены в жизпь законы о племенном ско-
товодстве, о совхозах, сельскохозяйственных коммунах,
колхозах, о механизации сельского хозяйства. Было об-
ращено внимание и на старинную отрасль сельского хо-
зяйства — пчеловодство.

1 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 531—532.
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На VII съезде Советов было сказано: «...Имея в виду,
что пчеловодство играет огромную роль не только как
высокодоходная отрасль сельского хозяйства, а одновре-
менно с этим является важнейшим средством повыше-
ния урожайности семян кормовых культур, в частности
клевера, съезд Советов предлагает Наркомзему СССР и
Наркомсовхозов разработать конкретные мероприятия по
развитию этой отрасли хозяйства в совхозах, в колхо-
зах и у колхозников и мероприятия по производству и
снабжению пчеловодным инвентарем и по подготовке кад-
ров пчеловодов».

Расцвет коллективного хозяйства и пятилетние планы
развития народного хозяйства создали благоприятные ус-
ловия для развития пчеловодства. К 1940 г. Советский
Союз имел 10 млн. пчелиных семей и занял первое место
в мире по сбору меда. В период Великой Отечествен-
ной войны пчеловодство пострадало: немецко-фашистские
варвары разграбили тылячи колхозных и совхозных пасек
и уничтожили свыше 2 млн. семей пчел. Благодаря не-
устанной заботе Коммунистической партии и Советско-
го правительства колхозно-совхозное пчеловодство восста-
новлено.

В настоящее время в СССР насчитывается около
10 млн. пчелиных семей. В Обращении Центрального Ко-
митета Коммунистической партии Советского Союза и
Совета Министров Союза ССР к колхозникам, колхозни-
цам, работникам МТС и совхозов, к партийным, профсо-
юзным и комсомольским организациям, к советским и
сельскохозяйственным органам, специалистам и ко всем
работникам сельского хозяйства записано: «Теперь, когда
наше сельское хозяйство находится на крутом подъеме,
не лишним будет напомнить также о пчеловодстве. Мед
нам очень необходим. Пчеловодство там, где оно поставле-
но хорошо и поручено добросовестным людям, любителям
этого дела, для хозяйства бывает очень выгодным, прино-
сит большие доходы. Пчеловодство играет также большую
роль в повышении урожайности плодово-ягодных и дру-
гих сельскохозяйственных культур. Между тем эта отрасль
сельского хозяйства многими руководителями колхозов и
совхозов недооценивается» '.

1 «Правда» от 21 января 1958 г.
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В настоящее время в Советском Союзе создана наука
о медоносных пчелах, а передовые пасеки страны осна-
щены механизированной и автоматизированной техникой,
облегчающей трудоемкие процессы. В свете решений
XXIV съезда КПСС пчеловоды СССР будут еще более
рационально использовать огромные медоносные и пыль-
ценоспые богатства нашей страны на благо советских
людей.

Старейший деятель Апимондии * Луис Жюль Рудольф
Ридер ван Риппард (Нидерланды) на XXIII Между-
народном конгрессе пчеловодов в Москве в 1971 г. про-
изнес яркую и очень содержательную речь на тему
«Перспективы и задачи Апимондии в укреплении меж-
дународного сотрудничества в области пчеловодства»,
в которой указал: «Советский Союз является страной,
где пчеловодство весьма развито... Советское пчеловод-
ство изумляет своей продуктивностью все остальные стра-
ны мира».

1 Апимондия <•« Международная ассоциация пчеловодов. ,

Глава II

ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

Археологические данные, устные предания, письменные
источники говорят о том, что на протяжении всей исто-
рии развития люди интересовались жизнью, организацией,
физиологическими особенностями пчел. Жизнь пчелиной
семьи, ее коллективизм, взаимная выручка, архитектур-
ные способности, проявляющиеся при строительстве сот,
вырабатывание меда и т. д. изучали и философы, и го-
сударственные деятели, и градостроители. Основатель
Спарты Ликург взял за образец разрабатываемой им си- '
стемы государственного устройства идеальный порядок,
присущий пчелиному улыо.

Мыслители и ученые всех времен и народов вели си-
стематические наблюдения за пчелами. Государственные
деятели всемерно способствовали увеличению пасек в
своих странах, считая, что это будет влиять на благососто-
яние их народов.

Петр I интересовался жизнью пчелиной семьи. Пчелы
содержались под собственным его присмотром в Стрельне
(вблизи Петербурга). «Сие заведение Петр сделал для
опровержения мысли, будто пчел нельзя развести так да-
леко к северу и столь близко к морю».

Наполеон Бонапарт, видевший в устройстве пчели-
ной семьи элементы государственности, был пленен увле-
кательной жизнью пчел, преданностью пчел-тружениц
своей пчелиной матке-царице. При издании знаменитою
гражданского кодекса Наполеон взял за образец идеаль-
ный порядок, коллективизм и почитание всеми членами
воскового царства пчелиной царицы. В торжественных
случаях Наполеон носил мантию, вытканную золотыми
пчелами. Во времена Наполеона на запавесе Парижской
оперы были нарисованы пчелы.
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Биология пчелы

Знаменитый шведский ботаник и врач Карл Линней в
1758 г. назвал пчелу — Apis mellifera (пчела медоносная),
а через три года предложил переименовать — Apis mel-
Hfica (делающая мед). Однако осталось первое назва-
ние медоносной пчелы, которое сохранилось до наших
дней. |

Медоносные пчелы — общественные насекомые, живу-
щие большими семьями. В каждом улье находится одна
пчелиная семья, в состав которой входит одна пчелиная
матка, несколько сотен трутней (пчел-самцов) и несколь-
ко десятков тысяч (до 100 тыс. и более) пчел-тружениц.
Обитатели улья живут одной семьей, в улье действуют
определенные законы, свои правила. Каждый живущий
здесь знает свое рабочее место в неукоснительно выпол-
няет свои обязанности.

Матка от других пчел отличается по внешнему виду:
она почти в 2 раза длиннее пчелы-труженицы и в
2,8 раза тяжелее. Биологическая функция пчелиной мат-
ки — воспроизведение потомства: она ежедневно откла-
дывает в сотовые ячейки 1—2 тыс. и более оплодотво-
ренных яиц. Из них в зависимости от состава корма и
величины восковой ячейки развиваются пчелы-труженицы
или пчелиные матки.

Матка откладывает и неоплодотворенные яйца, из ко-
торых развиваются только трутни. Таким образом, в пче-
линой семье происходит девственное размножение — пар-
теногенез.

Пчелы-труженицы также могут откладывать яйца
при особых условиях: когда погибает пчелиная матка и
отсутствуют личинки, из которых пчелы могли бы вывести
новую матку, и при избытке кормилиц и недостатке ли-
чинок. Из этих яиц развиваются трутни. Такие пчелы
называются трутовками. Одна пчела-тружепица за свою
Жизнь способна отложить примерно 28 яиц.

И. И. Мечников в книге «Этюды оптимизма» по это-
му поводу писал: «Работницы, столь много трудящиеся
для блага общества, суть лишь не вполне развитые осо-
би. Одаренные очень развитым мозгом и снабженные
очень совершенными органами для производства воска к
для собирания пищи, работницы обладают лишь зачаточ-
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Три особи пчелиной семьи.

А — пчелиная матка и ее голова,
В —. трутень и его голова,
С — пчела-работница и ее голова;
1 — простые глаза.
2 — сложные глаза,

3 — усики,
4 — верхняя губа,
5 — верхняя челюсть,
6 — хоботок



ными половыми органами, не способными к нормальному
отправлению» '.

Греческий философ Аристотель был первым, кто за-
метил, что «цари» пчелиного государства создают себе
подобных, т. е. матки рождают маток. Английский пче-
ловод и писатель Чарлз Батлер в 1609 г. в своей книге
«Женская монархия» утверждал, что матка женского рода.
Голландский натуралист Иоган Сваммердам 300 лет назад
научно доказал, что пчелиная матка вовсе не царица,
а самка, откладывающая яйца. Известный французский
физик и биолог Рене Антуан Реомюр также доказал, что
пчелиная матка вовсе не царица, а полноценная самка
и выращивают ее пчелы-работницы благодаря специаль-
ному корму.

Л. Н. Толстой высмеивал некоторых писателен, ко-
торые считали, что пчелиная матка — это царица. Цари-
цы бездельничают, а пчелиные матки работают, откла-
дывая массу яиц.

Пчелиная семья, в которой нет матки, обречена на
гибель, так как в этом случае в улье будет увеличи-
ваться только число трутней, не способных к добыванию
пищи и т. дГ

Греческий историк и писатель Ксенофснт (400 лет
до н. э.) так описывал роль матки в пчелиной семье:
матка находится в улье и не позволяет пчелам бездель-
ничать. Она посылает их за взятком, проверяет, что они
принесли, укладывает и хранит принесенный пчелами
материал. Когда приходит время, она справедливо разде-
ляет накопленные в улье запасы между пчелами. Матка
следит за тем, чтобы соты в улье были сделаны прочпо
и красиво, а расплод воспитывался должным образом.

Известный украинский пчеловод П. И. Прокопович
считал, что «пчелиная матка имеет вид красивейший и
приятнейший, нежели трутни и пчелы. Вид ее столь
важен и величествен, что с первого взгляда производит
в нас любопытство, она есть старейшина в своей породе.
Стройность ее корпуса, цвет ног, ее длина, не слишком ,
толстая и не очень тонкая, ее коротенькие крылья —
словом, весь ее вид предоставляет нам особу красивую,
приятную и величественную. Надобно видеть ее своими

1 И. И. Мечников. Этюды оптимизма. Ы., «Наука», 1964, стр. 204.
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глазами в ее явлении, чтобы все величественное, отлич-
ное п приятное поместить в свои понятия...» 1

Пчелиная матка — мать всей колонии, центр пчели-
ной семьи. Когда многотысячная пчелиная семья ли-
шается матки, то своим поведением тотчас же обращает на
себя внимание пчеловода: пчелы гудят и встревоженно
бегают по всему улью. Долго жить без пчелиной матки
пчелы не могут, они выбирают одно или несколько жем-
чужно-белых яиц цилиндрической формы трехдневной
кладки и выводят новую матку. Личинка, благодаря тому,
что ее кормят маточным молочком, развивается в прос-
торной восковой колыбели в виде желудя-маточника, че-
рез 16 дней выводится пчелиная матка. Она имеет жало,
которое служит яйцекладом и органом защиты. Матка
никогда не жалит человека, даже в тех случаях, когда он
причиняет ей сильную боль. Но при встрече с пчелиной
маткой-соперницей она с яростью пускает в ход свое жало.

Пчелиная матка живет в среднем до 5—6 и даже
8 лет, но ее плодовитость с возрастом уменьшается.
Вследствие этого рекомендуется менять пчелиную матку
через один — три летних сезона!

Пчелы, заботливо ухаживающие за маткой, которая
после брачного полета не вылетает из улья, называются
свитой. Эти пчелы не только следят за чистотой ее тела
(умывают ее, расчесывают ей волоски, выносят из улья
ее испражнения и т. д.), но и кормят высокопитатель-
ным молочком. Однако иногда пчелы из свиты, по какой-
нибудь причине «недовольные» пчелиной маткой, внезап-
но окружают ее: образуется шаровидная масса (клубок).
«Озлобленные» пчелы стремятся ужалить матку или отор-
вать у нее крылья, ноги. Происходит это так: сначала
на матку нападают отдельные пчелы, к которым присо-
единяются десятки, а иногда и сотни других пчел.

Иногда пчелы мгновенно жалят матку насмерть. Об
этом рассказывал А. И. Рут, который неоднократно,
раскопав клубок, находил в мертвой пчелиной матке
жало. Чаще же пчелы в большом количестве теснятся
возле матки, но лишены возможности подвернуть брюш-
ко, чтобы вонзить свое жало и выпустить яд, но зато
под давлением их тел матка погибает из-за удушья.

1 П. И. Прокопович. Взгляд на пчеловодство и на выгоды, оным до-
ставляемые,—Земледельческий журнал,. 1830, № XXVIII.
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Замыкание пчелиной матки в клубок происходит, по-
видимому, из-за нарушения привычной жизни в улье.
Замечено, что, как только открывается улей, пчелы по
необъяснимой причине иногда замыкают в клубок свою
пчелиную матку, несмотря на отличное выполнение ею
своих обязанностей в течение 6 или 12 месяцев. Понят-
но, если пчелы замыкают в клубок чужую матку, так
как она принадлежит чужой семье пчел. Непонятно, по-
чему они решаются погубить свою матку.

Французский энтомолог Реми Шовен в своей новой
книге «Поведение животных» (1972), в разделе «Общест-
венные насекомые», подробно рассказывает, что пчелы-
труженицы продолжают интересоваться пчелиной маткой,
даже если она мертва. Известно, что, когда улей оста-
ется без матки, пчелы начинают строить ячейки-маточ-
ники. Если вернуть в улей старую матку, то пчелы раз-
рушают новые маточники. То же самое происходит, если
в улей помещают мертвую матку. Пчелы совершенно
так же теснятся около нее, стараясь прикоснуться, словпо
она живая. Такую же картину можно увидеть, если в
улей поместить высохший экземпляр матки, пролежав-
•ший даже несколько лет в ящике.

Сотрудники Р. Шовена установили, что появление в
улье трупа матки приостанавливает развитие яичников у
пчел-тружениц, и выделили гормональное вещество, на-
званное ими феромоном матки, которое пчелы уносят на
себе при прикосновении к матке. Затем пчелы, обмени-
ваясь пищей с другими пчелами, передают им феромон,
который и подавляет развитие яичников у пчел-работниц.
Через несколько часов, если матка изъята из улья, пче-
лы, освобожденные от тормозного влияния ее феромона,
могут откладывать по нескольку неоплодотворенных яиц,
из которых выводятся трутни.

Биологическое назначение трутня — оплодотворение
пчелиной матки. Он, как и пчелиная матка, сам добы-
вать себе пищу не может и находится на полном иж-
дивении пчел. Трутень лишен «корзинок» на ногах для
сбора цветочной пыльцы, а ротовые органы его не при-
способлены к сбору нектара с цветов. Весной и летом
трутни питаются медом, приготовленным трудолюбивыми
пчелами. Осенью пчелы изгоняют трутней из улья, и они
погибают от холода и голода.

На развитие трутня из яйца требуется 24 дня. По-
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ловые органы его (два семенника, два семяпровода, пе-
реходящие в семенные пузырьки, две придаточные желе-
зы, семяизвергательный канал, совокупительный аппарат)
очень хорошо развиты. Через 8—14 дней после выхода
из ячейки у трутня созревают сперматозоиды; в семен-
никах образуется от 10 до 200 млн. сперматозоидов.
Зрение у трутня очень хорошее. Это имеет важное зна-
чение во время брачного полета, когда он должен следо-
вать за быстро летящей пчелиной маткой. Живут трутни
только летом (около 3 месяцев).

. Пчелы-труженицы всю свою недолговечную жизнь про-
водят в неутомимой и исключительно полезной для че-
ловека работе. Можно смело сказать, что пчелы лишены
детства, так как в возрасте до трех дней они уже сле-
дят за санитарным состоянием восковых ячеек, очищая
стенки и донышки сотовых ячеек после выхода из них мо-
лодых пчел. С четвертого дня жизни они кормят стар-
ших личинок смесью из меда и цветочной пыльцы и на-
чинают совершать ориентировочные полеты возле улья.
С седьмого дня у пчел начинают функционировать верх-
нечелюстные железы, выделяющие молочко, которым они
кормят пчелиных маток и личинок будущих маток. В воз-
расте 12—18 дней у пчел развиваются восковые железы,
и они занимаются строительством сотов: в этот период
пчелы несут сторожевую службу, работают приемщицами
нектара, а также поддерживают тепло около расплода,
являясь своего рода живым одеялом. Пчелы следят, что-
бы будущее поколение пчел развивалось нормально и в
улье была бы хорошая вентиляция. В возрасте 15—18 дней
пчелы приступают к самой важной 'обязанности: к сбору
нектара и пыльцы. Чтобы судить о работе пчелы в каж-
дой возрастной стадии, достаточно сказать, что за шесть
дней кормления своих будущих крылатых сестер она по-
сещает каждую личинку от 8 до 10 тыс. раз.

Пчелы отправляются в разведку на поиски обильных
источников нектара, цветочной пыльцы и воды. Они со-
бирают большие количества пыльцы, смачивают ее слю-
ной, смешанной с нектаром, и складывают в специаль-
ные углубления (приспособления) задних ног, называе-
мые «корзинками». Две обножки цветочной пыльцы, т. е.
две наполненные этим ценным грузом «щ^зинки», со-
держат около 4 млн. пыльцевых зернышек. Принесенную
в улей пыльцу пчелы укладывают в сотовые ячейки и
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заливают медом, после чего она превращается в пергу —
пчелиный хлеб.

Пчелы-труженицы снабжены особыми восковым^! же-
лезами, расположенными на четырех последних брюш-
ных полукольцах; через многочисленные отверстия вось-
ми зеркалец желез выделяются восковые пластинки. Сто
пластинок весят всего 25 мг, а в 1 кг воска их насчи-
тывается 4 млн. Из этих-то крошечных восковых пласти-
нок, как из кирпичей, пчелы, словно зодчие, строят ше-
стигранные восковые ячейки для меда, цветочной пыльцы,
прочные и уютные кельи для развития потомства. На
одну пчелиную ячейку пчелы расходуют 13 мг воска,
или 50 пластинок, а на трутневую — 30 мг воска, или
120 пластинок.

Каждый сот состоит из двух рядов восковых ячеек,
имеющих особую перегородку (средостение), служащую
донышком ячеек. Такой сот весит всего 150 г, имеет
9100 шестигранных ячеек — складских помещений, в ко-
торых хранится 4 кг меда. Ячейка сота имеет шести-
гранную форму, каждая грань является общей для смежно
расположенных ячеек.

Пчелы-воскоделы в 3—5-дневном возрасте уже выде-
ляют тонкий слой воска на зеркальцах, но наибольшего
развития восковые железы достигают у пчелы в 12—
18 дней, особенно когда в улье имеется пыльца цветов
и мед.

Английский натуралист Джон Мартин в 1684 г. кон-
чиком иглы снял восковые чешуйки с брюшка пчелы-
строительницы. Он первый установил, что воск — про-
дукт жизнедеятельности пчел-тружениц. Однако прошло
еще 108 лет, прежде чем английский исследователь Джон
Хантер доказал, что восковые железы пчелы-труженицы
вырабатывают воск.

Самое удивительное в жизни пчел — строительство
восковых сотов. Дарвин, много лет изучавший жизнь
пчел, пришел к выводу, что только человек ограничен-
ный может рассматривать строение сота, столь прекрас-
но приспособленного к своему назначению, не приходя в
крайнее изумление. По свидетельству математиков, пче-
лы на практике решили трудную задачу строительства
ячейки, объема для размещения возможно большего ко-
личества меда при затрате наименьшего количества воска.

В улье всегда идеальная чистота. Пчелы умеют цс-
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кусно замазывать щели и полировать стены своего жи-
лища прополисом. Если в улей попадает мышь, захотев-
шая полакомиться медом, пчелы моментально убивают ее
ядом, пуская в ход жало. Чтобы избавиться от пагубных
последствий разложения жертвы, ее быстро замуровыва-
ют в воздухонепроницаемый прополисный склеп. В пче-
лином улье воздух всегда чист и свеж, пчелы не только
вентилируют свое жилище, но п поддерживают в нем
оптимальную температуру.

В жаркий летний день можно увидеть стройные ряды
стоящих у летка пчел, обращенных головами в одну сто-
рону и энергично машущих крыльями. Это пчелы-венти-
ляторы, которые сильной струей гонят охлажденный воз-
дух в улей. Внутри улья такую же работу выполняют
другие пчелы. При понижении температуры наружного
воздуха пчелы собираются плотнее на рамках, уменьшая
поверхность теплоотдачи, усиливая обмен веществ и, сле-
довательно, повышая температуру тела.

Некоторым пчелам вменяется в обязанность охрана
летка (вход в улей), и при первой тревоге они всту-
пают в бой с непрошеным гостем. Выдающийся русский
революционер^демократ, писатель и критик Д. И. Писа-
рев отмечал, что у пчел нет постоянного войска, но е£ли
в улей вздумает влететь какой-нибудь неосторожный или
дерзкий «иноплеменник», то ему придется очень плохо:
па него бросятся сотни рабочих пчел, пуская в ход и
челюсти, и жало; путешественник будет непременно, убит,
и тело его на страх другим будет выброшено за преде-
лы улья.

Если открыть улей и посмотреть на соты, где копо-
шатся тысячи пчел, создается впечатление, что они ни-
когда не отдыхают, а всегда заняты своими разнообраз-
ными обязанностями. Однако мне приходилось наблюдать
отдыхающих и спящих пчел. Известный пчеловод
А. И. Рут в своих лекциях о жизни пчел неоднократно
замечал, что пчелы ночью спят более крепко, чем днем.
К. Фриш, расшифровавший «язык» пчел, указывал, что
тот, кто познакомится с внутренней жизнью улья, очень
скоро узнает, как много времени пчелы в каждой воз-
растной стадии отдают полному безделью.

Гармоническую работу всех органов пчелы-тружени-
цы, пчелиной матки и трутня регулирует и направля-
ет нервная система: центральная, периферическая и сим-
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патическая. В центральной нервной системе различают |
головной мозг и брюшную нервную цепочку. Назначе-
ние головного мозга пчелы отдаленно можно сравнить с
ролью мозга высших животных, а назначение брюшной
цепочки — с ролью спинного мозга. У пчелы-работницы
головной мозг значительно больше, чем у Латки и трутня.
Головной мозг пчелы состоит из клеточного слоя, кото-
рый образует особые стебельчатые или грибовидные тела,
считающиеся центрами высшей нервной деятельности.
Академик В. Ф. Натали отмечает, что для рабочих пчел
характерно чрезвычайно сложное поведение, в связи с
этим их головной мозг, особенно грибовидные тела, раз-
виты сильнее, чем у маток и тем более у трутней.

Нижняя часть мозга состоит из двух обонятельных
долей, от которых отходят нервы к усикам — органам
обоняния. По бокам головного мозга расположены зри-
тельные доли и сложные глаза. Брюшная нервная це-
почка является продолжением головного мозга и состоит
из двух сросшихся нервных узлов. От нервных узлов
отходят нервы, пронизывающие все тело пчелы по брюш-
ной ее части. Нервные узлы расположены во всех участ-
ках тела пчелы, поэтому согласованность работы ее ор-
ганов и мышц зависит не только- от головного мозга.
Если, например, обезглавить пчелу, то она будет двигать-
ся и реагировать на раздражения, а извлеченное жало с

" жалящим аппаратом будет жалить.
Симпатическая первная система начинается лобным

узлом, лежащим около головного мозга, и состоит из не-
большого числа нервных узелков. Она снабжает нервами
органы пищеварения, кровообращения, дыхания.

Исследование условных рефлексов и их замыкания в
грибовидных телах мозга пчелы и показало, что пчела —
представитель высших насекомых — обладает всеми основ-
ными свойствами нервной деятельности, присущими выс-
шим позвоночных животным.

Пчелы лишены специальной замкнутой системы кро-
вообращения, а функции крови и лимфы выполняет ге-
молимфа. Основным органом кровообращения пчелы, на-
правляющим кровь из брюшка в голову, является пяти-
камерный спинной сосуд — сердце. В боковых стенках
каждой камеры имеются щелевидной формы отверстия —
остии, через которые при расширении камеры кровь по-
ступает (засасывается) в сердце. При сокращении камер
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кровь движется от сердца в аорту, а затем через от-
крытые отверстия изливается в полость головы, где омы-
вает мозг, органы чувств, расположенные в голове, и мыш-
цы груди.

Омывая среднюю кишку, кровь получает питатель-
ные вещества, которые как бы фильтруются через ее
стенку. Кровь избавляет организм пчелы от продуктов
обмена веществ, которые улавливаются органами выде-
ления — малышгиевыми. сосудами — и удаляются из орга-
низма. Мальпигиевы сосуды по функции соответствуют
почкам позвоночных.

Сердце взрослой пчелы пульсирует (в зависимости от
температуры окружающего воздуха и многих других при-
чин) : у спокойно сидящей на сотах или цветке сокра-
щается 65—70 раз в минуту, у движущейся — 100 раз,
а во время полета — 150 раз. Частая пульсация необ-
ходима, чтобы кровь находилась в непрерывном движе-
нии, доставляя клеткам питательные вещества и отчасти
кислород.

Кровь пчелы состоит из плазмы (жидкой части) и
клеток гемоцитов, из которых исключительно важное зна-
чение имеют лейкоциты и фагоциты, обеспечивающие
фагоцитоз — освобождение организма от микробов.

Дыхательная (трахейная) система пчелы хорошо раз-
вита: она состоит из воздушных мешков, трахейных ство-
лов, ветвей и микроскопических трахейных капилляров — .
трахеол. Последние представляют собой узкие трубочки
диаметром в микрон. В тело пчелы воздух поступает че-
рез особые отверстия — дыхальца (у всех особей на гру-
ди по три пары, на брюшке — по шесть, только у трутня
их семь пар), которые снабжены запирательным аппа-
ратом, препятствующим проникновению внутрь вместе с
воздухом пыли, а также предохраняющим от потери
влаги. Пчела неподвижна — дыхальца закрыты, во время
работы, полета, когда организму требуется много кисло-
рода, они широко раскрываются. Дыхание пчелы регу-
лируется дыхательным центром. В зависимости от содер-
жания кислорода и углекислоты дыхальца открываются
или закрываются.

У пчелы пять глаз: два сложных и три простых.
Предполагают, что при помощи простых глаз пчела раз-
личает предметы на близком расстоянии (1—2 см)
и ориентируется при работе в улье, на цветах. Слож-
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ными глазами пчела различает предметы, находящиеся
на далеком расстоянии. Высказано предположение, чтс
простые глаза способствуют более совершенному выпол-
нению функции сложных глаз. Поверхность сложного гла-L
за пчелы-труженицы и пчелиной матки состоит почти!
из 5000 (у трутня более 8000) фасеток шестиугольной|
формы, от которых вглубь отходят суживающиеся тру-i
бочки, заканчивающиеся нервными разветвлениями. Каж-
дая фасетка воспринимает изображение не всего предмет,
та в целом, а только отдельной его части. В мозгу
пчелы несколько тысяч отдельных частей предмета сли-
ваются и получается изображение предмета в целом. Та-
кое зрение называется мозаичным. Установлено, что пче-
лы различают синий, желтый и белый цвета. Красный
цвет они совершенно не воспринимают, зеленый путают
с желтым и синим. У пчелы-труженицы сложные глаза
расположены по бокам головы, простые — на темени.

К. Фриш, Ж. Леконт и другие исследователи счита-
ют, что у пчелы-труженицы, по-видимому, есть несколь-
ко способов для ориентации в соответствии с положени-
ем солнца, скрытого за тучами. Если проглядывает синее
небо, пчелы руководствуются какими-то естественными
явлениями, обусловленными положением солнца, напри-
мер частичной поляризацией света, идущего от синего
неба. Когда же небо полностью закрыто тучами, пчелы
ориентируются по ультрафиолетовым лучам, проходящим
сквозь тучи.

Таким образом, пчелы ощущают ультрафиолетовые
лучи, совершенно не видимые глазом человека. Органы
обоняния у пчелы находятся на усиках, или антеннах.
Обонятельных пор на каждом усике по А. Л. Гусель-
пикову — 500 тыс., а по А. М. Ковалеву и др. —
15 тыс. Установлено, что пчелы различают пахучие ве-
щества в концентрации 1:500 и более, которые обоня-
ние человека не улавливает. В каждой поре имеются
нервные окончания. Между обонятельными порами распо-
ложены осязательные волоски. Усики являются одновре-
менно органами обоняния и осязания. Пчелы-стражи, на-
ходящиеся у летка, «обнюхивают» усиками каждую
прилетевшую пчелу, прекрасно отличая своих от чужих.

Органы вкуса пчелы расположены около рта в виде
хитиновых вкусовых палочек, к которым подходят нервы.
Благодаря такому строению этих органов, наиболее раз-
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витых у пчел-работниц, последние весьма тонкие дегуста-
торы. Например, 4%-ньш сахарный сироп по вызывает у
пчел ощущения «сладости», п они от него отказываются,
предпочитая голодать; отказываются они и от притор-
но-сладкого, с металлическим привкусом раствора саха-
рина. Однако охотно делают мед даже из сиропа с
хинином.

Хорошо развито у пчел-работниц чувство времени.
Они прилетают к цветущим растениям лишь в то время,
когда могут получить нектар или пыльцу. Наблюдения
показали, что пчелы обладают чувством времени и регу-
лируют свои действия независимо от движения солнца,
атмосферных условий и местонахождения. Установлено,
что подопытные пчелы с хронометрической точностью
ежедневно в одно и то же время отправлялись к поил-
кам за подслащенной водой. Чтобы проверить, не зависит
ли такая точность у пчел от солнца, улей с подопыт-
ными пчелами был перенесен в темное помещение, ос-
вещаемое искусственным светом. Лишение пчел естест-
венного света ничуть не повлияло на их поведение: они
отправлялись за сладкой водой минута в минуту, точно
так же, как при солнечном освещении. Ученые провели
такой опыт: пчелы, приученные (в помещении, лишен-
ном естественного света)' брать сладкую воду в Пари-
же, были на самолете привезены в Нью-Йорк. Оказалось,
что в Нью-Йорке (в помещении, лишенном естественного
света) пчелы отправились из улья за сладкой водой точ-
но в то же время,- что и в Парнже, хотя разница во
времени этих двух городов 5 часов.

Орган слуха (анатомически) у пчел еще не обнару-
жен. Однако, как показывают наблюдения пчеловодов-
практиков, пчелы хорошо воспринимают звуки, особенно
звон металла.

На протяжении столетий исследователей и натурали-
стов интересовал вопрос, каким образом пчелы общаются
между собой. Некоторые ученые считали, что они «раз-
говаривают», издавая различные звуки. Еще в 1788 г.
Эрнст Спитцнер обратил внимание на то, что пчелы про-
изводят определенные движения, названные несколько
десятилетий назад «танцами» пчел. Фриш, изучавший на
протяжении многих лет поведение пчел, рассказывает в
книге «Из жизни пчел» о своих наблюдениях и опытах.
Он установил, что пчелы-разведчицы сообщ&ют своим се-
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страм по улью о находке богатого взятка нектара иль,
цветочной пыльцы своеобразными танцами. «Круговой»
танец служит извещением о богатом источнике некта-
ра, а «виляющий» — об источнике пыльцы.

В 1946 г. в специальной статье о значении танцев
пчел Фриш уточнил сделанное им открытие. Ему удалось
установить, что пчелы-разведчицы своими танцами изве-
щают пчел улья не о качестве найденного ими взятка
(нектара или пыльцы), как он думал раньше, а о рас-
стоянии от места нахождения добычи до улья. Согласно
новым наблюдениям, пчелы-разведчицы, исполняющие!
«круговой» танец, извещают своих сестер о том, что источ-j
ник нектара или цветочной пыльцы находится поблизости]
от улья.

Когда пчелы-разведчицы, возвратившись в улей, ис-
полняют «виляющий» танец, то пчелы — сборщицы нек-;
тара готовятся к дальнему полету.

Позже по этому поводу Фриш писал: «К счастью,
нам самим удалось обнаружить эту ошибку. Пусть этот
пример послужит предостережением молодым исследова-:
телям, с нетерпением стремящимся опубликовать первые
же результаты своих исследований. Пусть они дважды и
трижды проверят свои наблюдения, прежде чем считать
выводы правильными. Ибо очень часто природа идет ины-
ми путями, неожиданными для человека» '.

Известный английский ученый Джон Бернал в моно-
графии «Наука в истории общества» рассматривает рабо-
ту К. Фриша по расшифровке языка пчел как важное
открытие.

Кроме «танцевальной» сигнализации пчелы пользуют-
ся для сигнализации запахом, который создается выде-
лением насоновых желез. Эти железы открыл русский
ученый Н. В. Насонов. Их называют также «пахучими»,
так как выделяемый ими секрет обладает специфическим
лимонным запахом.

Некоторые исследователи (А. Рут, К. Фриш, И. Ха-
лифман), изучавшие жизнь и поведение пчел, считают,
что каждой пчелиной семье свойствен специфический,
ульевой, т. е. «фамильный», запах. Поэтому пчела не
рискует войти в чужой пчелиный дом, что защищает улей
от грабителей медовых запасов и разорения пчеламп-во-

1 К. Фриш. Из жизни пчел. М., Биомедгиз, 1935, стр. Ь2.
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ровками. Ежедневные наблюдения на пасеке показывают,
что пчелиная стража, зорко охраняющая вход в „ улей,
несомненно, пользуется обонянием для пропуска своих
пчел в пчелиный город и «запах семьи» — лучший пароль.
Запах для пчел служит и компасом, которым они поль-
зуются в своих полетах за нектаром и пыльцой и для

возвращения домой.
Фриш по этому поводу пишет, что у каждой рабочей

пчелы имеется всегда наготове маленький флакончик ду-
хов. Вблизи кончика брюшка со спинной стороны можно
заметить мешочек или складку в коже, обычно заверну-
тую внутрь и поэтому невидимую, которая может произ-
вольно выпячиваться в виде влажно блестящего валика.
При выпячивании в этот мешочек особыми железами вы-
деляется вещество, распространяющее сильный лимонный
запах, характерный для медоносного растения мелиссы
(этот запах воспринимает даже обоняние человека). Вот
этот-то запах и позволяет пчелам безошибочно находить
свой улей.

Мною проделан опыт с двумя семьями пчел. Улья
находились в комнате. Летки, проделанные в оконной
раме на расстоянии 25 см друг от друга, были одинаково
окрашены. Я нередко видел, как пчелы, нагруженные
цветочной пыльцой, неуверенно входили через леток в со-
седний улей, но очень быстро возвращались и спешили
в свой дом. Если окно закрывали ставнями, в которых
был выдолблен леток, пчелы-труженицы часто прилетали
и искали вход в улей точно в тех же местах на подо-
коннике соседнего окна, которое не было закрыто став-
нями.

Цвет улья, его форма, несомненно, имеют важное зна-
чение для ориентировки пчел. Как-то перед вечером жел-
тый улей перекрасили в синий цвет. Пчелы, правильно
прилетев к летку, вдруг как бы в замешательстве от-
летали- метра на два, затем возвращались обратно, и
так несколько раз, а затем нерешительно входили в свой
дом. Пчелы теряли вход . в улей, когда улей повора-
чивали.

Фриш писал: «По-видимому, еще какое-то «слово» пче-
линой речи нам неизвестно... И это опять-таки «слово-
запах» ... Пчелы, сидящие вокруг летка, отмечают это ме-
сто посредством запаха, издаваемого выпяченными паху-
чими органами. Движением крыльев они образуют воз-
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душную струю, которая несет навстречу возвращающимся
товарищам отличительный запах своего племени» '.

Теперь каждому пчеловоду-практику известно, что аро-
матизированная подкормка является для пчел прекрасной
путевкой, направлением на то или иное медоносное расте-
ние. На колхозно-совхозных пасеках широко применяется
«дрессировка» пчел на определенные медоносные расте-
ния, т. е. выработка у них условного рефлекса при по-
мощи надушенного сиропа. В старину наши предки, что-
бы направить пчел на цветущую липу, на ночь или рано
утром угощали их липовым медом, а когда зацветала гре-
чиха — гречишным медом. Этот на первый взгляд простой
прием имеет исключительно важное значение для сель-
ского хозяйства, ибо одна дрессированная ароматической
подкормкой пчелиная семья в работе по опылению мо-
жет заменить 10 таких же пчелиных семей, не дресси-
рованных на соответствующий запах.

Остается непонятным, почему пчелы, которые ощуща-
ют запах цветов на расстоянии двуг-трех километров,
не могут на расстоянии нескольких сантиметров найтч
по запаху вход в собственный улей. В этом отношении
пельзя не согласиться с мнением выдающегося немецкого
натуралиста А. Э. Брема, который в конце прошлого века
писал: «До сих пор мы еще не можем с достоверностью
утверждать, что удивительный организм общественного
строения пчел нам совершенно понятен; до сих пор еще
истые пчеловоды, т. е. лица, которые воспитывают пчел
пе только для того, чтобы получить мед и воск, а также
для изучения нравов и работ этих симпатичных насеко-
мых, находят много любопытного и нового в жизни
пчел» 2.

Жизнь пчелиной семьи очень интересна, поведение
пчел и их многосторонняя работа часто вызывают у лю-
дей изумление, и они приписывают пчелам человеческие
чувства (радость, горе, любовь и т. д.). Однако такое
представление о пчелах неправильно, так как мышление
и труд (разумные действия) свойственны только человеку.
Карл Маркс писал: «Пчела постройкой своих восковых
ячеек посрамляет некоторых людей-архитекторов. Но н са-
мый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого

начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку
из воска, он уже построил ее в своей голове» '.

В предисловии к книге Б. Н. Шванвича «Насекомые
и цветы в их взаимоотношениях», написанном всемирно
известным физиологом И. П. Павловым, читаем: «Автор
подробно излагает в высшей степени интересные опыты
над насекомыми Фриша, Кнолля и Миннича. Эти опыты
касаются не только стереотипной, врожденной, так назы-
ваемой инстинктивной деятельности их, но и деятельно-
сти, имеющей в своей основе индивидуальный опыт. Та-
ким образом, и у этих животных (пчел.— Н. И.) два
вида поведения: высшее и низшее, индивидуальное и
видовое. Понятно, что механизм первого — величайшая
проблема для человеческого ума и расширение исследо-
вания его па разнообразных районах животного мира —
существенный ресурс для решения ее» 2.

Норберт Винер — известный американский ученый
• математик, один из создателей кибернетики — в своих
.трудах «Я — математик» (1967)и «Кибернетика» (1968)
высказывает очень интересные мысли относительно нерв -
ной системы пчел.

В первой книге он указывает, что возможность пере-
давать и получать информацию не является привилегией
людей, поскольку обнаружено, что этой же способностью
обладают млекопитающие, птицы, муравьи и пчелы. Но,
какая бы информация ни содержалась в криках и брач-
ных танцах птиц, в беззвучных танцах пчел, с помощью
которых они указывают своим товарищам по ульям, в ка-
ком направлении и на каком расстоянии находятся ис-
точники меда, и что бы ни означали остальные способы
сообщения, которые мы как раз сейчас начинаем пони-
мать, язык человека все равно гораздо более развит и
гибок, чем язык животных, и потому с ним связаны про-
блемы совсем особого рода.

В другой книге Норберт Винер пишет, что нервная
ткань пчелиного улья — это лшпь нервная ткань отдель-
ных пчел. Как же пчелиный улей может действовать со-
гласованно и организованно, приспособляясь к весьма из-
менчивым условиям? Очевидно, секрет состоит во взаим-
ном общении членов улья.

1 К. Фриш. Из жизни пчел. М., Биомедгиз, 1935, стр. 52.
2 А. Э. Брем. Жизнь животных, т. 9. СПб., 1895.

1 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 189.
s Б. Н. Шванвиг. Насекомые и цветы в их взаимоотношениях. М., 1926.
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Жилище пчел — улей

Естественное жилище пчел — дупла деревьев. В леса х
Европы самым первым ульем, по-видимому, была
колода.

В жарких странах Востока, где отсутствовали леса,
ульи делались из глины, наподобие горшков. Английская
исследовательница доктор Ева Крейн — руководитель
Международной научно-исследовательской ассоциация
пчеловодов — считает, что первые ульи появились в жар
ких странах Среднего Востока, вероятно, в виде глиняных
сосудов, в которых поселяли рои пчел. Такие горшкообраз-
ные ульи изготовлялись в течение большей части периода
неолита, приблизительно с 5000 г. до н. э. Поистине вели-
кое дело сотворил первый, кто додумался собрать замеча-
тельных крылатых тружениц и испбльзовать продукты
пчеловодства — мед и воск. Известный римский поэт и
большой любитель пчел Овидий Назон писал, что первым
пчеловодом был бог вина и веселья Бахус. Однажды, про-
гуливаясь со своими спутниками по цветущей долине Ро-
допа, он увидел, как на звук цимбал стали слетаться пче-
лы. Бахус собрал их в рой, поместил в улей и в награду зч
это получил мед.

Древние памятники материальной культуры свидетель-
ствуют, что около шести тысяч лет назад человек уже
стремился одомашнить диких пчел. В те далекие време-
на в Древнем Египте пчельник состоял из сложенных
один над другим глиняных сосудов, в которых пчелы
строили соты.

Известный писатель-историк Иосиф Флавий (I в. н. э.)
описывает корзиночные ульи, которыми пользовались в
глубокой древности в Палестине. Около двух тысяч лег
назад в Риме использовали неразборные дощатые ульи,
а еще раньше в Древней Греции существовали ульи в виде
бронзовых сосудов с небольшими отверстиями для досту-
па воздуха. В теплых странах и на Кавказе плели ульи-
сапетки из гибких прутьев лозы или соломенных жгутов,
промазанных изнутри и снаружи глиной с добавлением
вяжущих веществ.

Пытливый человек стал делать домики-ульи для пчел,
значительно отличавшиеся от естественного пчелиного
жилья — дупла, борти, расселины и т. д. Это способетво-
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вало лучшей продуктивности пчел и значительному по-
вышению производительности труда пчеловода. Борть, ко-
лода и сапетка — прародительницы современного разбор-
ного рамочного улья, которому они уступили место, так
как он оказался более удобным для жизни пчел и для
работы пчеловода. Этот улей, изобретенный П. И. Про-
коповичем в 1814 г., явился новой вехой в рациональ-
ном содержании пчел. Более ста лет прошло, пока ра-
мочные ульи по праву заняли свое место на пасеках. Это
осуществилось в годы коллективизации сельского хозяй-
ства и значительно повысило сбор меда и воска.

Если обратиться к истории, то следует вспомнить, что
швейцарский пчеловод Франсуа Губер еще в 1789 г. изо-
брел первый рамочный улей, названный книжным.
Действительно улей папоминал книгу. Его прямо-
угольные сотовые рамки имели сходство со страницами
книги.

В 1851 г. американский пчеловод Лоренцо Лангстрот
изобрел улей с вынимающимися рамками и съемной
крышкой. Затем этот улей был усовершенствован Рутом п
стал называться ульем Лангстрота — Рута. В 1852 г. не-
мецкий пчеловод Август Берлепш также изобрел рамоч-
ный улей. В каждой стране пчеловоды стремились не
только усовершенствовать существующие уже ульи, но и
изобретать новые с учетом местных условий. В настоящее
время имеется более 300 ульев различных запатентован-
ных конструкций. В России изобретением ульев занима*
лись многие пчеловоды: Прокопович, Вальватьев, Мочал-
кин, Гусев, Александров, Петров, Кулланда и др. Но
здесь целесообразнее остановиться на рамочном улье, изо-
бретенном П. И. Прокоповичем в 1814 г. Появление
этого улья произвело подлинную революцию в пчело-
водстве.

Улей конструкции Прокоповича позволил осматривать
гнездо пчел, перемещать сотовые рамки, заполненные ме-
дом, пыльцой, расплодом, и даже переносить их из одного
улья в другой. Именно это и помогло человеку управ-
лять работой пчелиной семьи. В таком улье пчелам про-
сторно, тепло, обеспечена нормальная вентиляция. Летом
воздух в улье не перегревается, а зимой не переохлаж-
дается. В этом улье нет щелей для проникновения в него
вредителей. Пчеловоду удобно вести отбор меда, осмотр
пчел и другие работы, не раздражая их.

2 П. П. Иойриш 33



На колхозных и совхозных пасеках получили распро*
странение одностенные, двустенные ульи, вмещающие по
12 рамок размером 435X300 км. Многокорпусные улья,
ульи-лежаки на 20—24 рамки получили наибольшее рас-
пространение на Украине. Рамочный улей служит в те-
чение 10 лет, а при своевременном и качественном ре-
монте — 20 лет.

В сконструированных автором ульях (одно-, четырех-,
шести- и восьмирамочных) имеется одна новая деталь —>
портативная подвижная кормушка. Она позволяет круг-
лый год вести наблюдения за пчелами и особенно важна
при получении меда экспрессным методом, о чем будет
рассказано в одной из глав.

Глава III

ПЧЕЛЫ И УРОЖАЙ

«Тоненькая, с вершок, зелененькая травка, а от этой тра-
винки в полной зависимости человек»,— писал Глеб Ус-
пенский. Это и вполне понятно, так как растения — ос-
новные поставщики продуктов питания, они создают бла-
гоприятные условия для существования людей и живот-
пых. Именно этим можно объяснить, что перекрестное
опыление сельскохозяйственных культур как средство по-
вышения их урожайности интересовало пытливый ум че-
ловека еще в глубокой древности. Об этом свидетель-
ствует археологический памятник древней Ассирии, най-
денный во дворце Ашшурбанипала в Нимруде, изобра-
жающий крылатого бога опыления и урожая. Бог держит
в левой руке корзинку с цветочной пыльцой соцветия
финиковой пальмы. Таким образом, около трех тысяч лет
назад уже высказывалась мысль о перекрестном опыле-
нии фипиковой пальмы — основного «хлеба» Востока.

Основоположник русской агрономической науки
А. Т. Болотов указывал на важное значение содруже-
ства цветов и пчел. Он писал, что пчелы собирают со
многих цветов семепную пыль на свои «колошки» и, пол-
зая по цветку, заносят ее на пестики, в результате чего
и происходит опыление.

Чарлз Дарвин своими опытами и наблюдениями дока-
зал, что цветы не только нуждаются в перекрестном опы-
«лении, выполняемом в основном пчелами, но оно исклю-
чительно благоприятно влияет на биологические свойства
растения. В результате перекрестного опыления расте-
ния дают более крупное и более мощное потомство.

К. А. Тимирязев говорил, что цветы «работают на
пчелу, заготовляя ей пищу», а пчела за это «заботится»
о продолжении потомства растения, о сохранении вида.
Очень важное значение пчелам как опылителям растений
придавал и И. В. Мичурин.
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Барельеф с изображением ассирийского бога опыления и урожая. В ле-
вой руке он держит корзинку с мужскими соцветиями финиковой паль-
мы, а правой — опыляет ими женские цветки.

Барельеф относится к VII в. до н. э., найден во дворце Ашшурбанппала.
(Британский музей. Лондон)

Известный популяризатор естествознания профессор
В. В. Лункевич высказал мысль, что цветы и насеко-
мые — два мира, богатых формами и красками, связан-
ных неразрывными узами. Растения покрываются яркими
цветами, издают тонкий аромат, вырабатывают цветочную
пыльцу и нектар не для того, чтобы люди любовались
ими, вдыхали их аромат и лакомились душистым медом.
Яркий наряд нежно-розовой гвоздики, голубого колоколь-
чика, ярко-красного мака, золотисто-желтого лютика и
других цветов, их запах и сладкий нектар природа ве-
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ками создавала для мира насекомых в интересах самих
растений. Яркая, бросающаяся в глаза окраска цветов
и их аромат служат пчелам и другим насекомым сигна-
лом, по которому они могут издалека увидеть и почув-
ствовать, где находится искомый ими корм. Перелетая
с цветка на цветок, пчелы перекрестно опыляют их.
А перекрестное опыление обеспечивает растению здоро-
вое, жизнеспособное потомство.

По данным Е. Цандера (1927), из всех насекомых,
посещающих цветы растений, первое место занимают ме-
доносные пчелы (73%), затем шмели и одиночные пере-
пончатокрылые (21%) и другие насекомые (6%). Пчелы
в отличие от остальных насекомых-опылителей обладают
«цветочным постоянством», т. е. во время одного полета
посещают цветки только одного вида растений. С. К. Цы-
ганков (1950) на основании своих многолетних наблюде-
ний сделал вывод, что без участия медоносных пчел ябло-
ня не плодоносит. Две семьи пчел, установленные на гек-
таре сада, прекрасно справляются с опылительной рабо-
той, что повышает урожайность в 3 и более раза. Груши
при самоопылении дают мелкие и менее сладкие плоды.

Когда европейские колонисты в Австралии насадили
плодовые деревья, то, несмотря на обильное цветение,
эти деревья давали очень мало плодов. Когда же туда
завезли из Европы пчел и они размножились, то деревья
стали давать много плодов. То же самое наблюдалось и в
Новой Зеландии. Без перекрестного опыления не обра-
зуются плоды яблони, груши, черешни, вишни, сливы,
абрикоса, лимона, апельсина, мандарина, а также ягод
крыжовника, малины и др.

Без перекрестного опыления нельзя получить урожай
такой ценнейшей зерновой культуры, как гречиха, кото-
рая в питании населения играет очепь важную роль.

Опыты, проведенные на Украинской исследователь-
ской станции пчеловодства, показали, что опыление ма-
лины с помощью пчел влияет не только на количество,
но и на качество ягод, на их величину и вес: 100 ягод,
выросших без участия пчел, весили 55 г, а при опылении
пчелами — 119 г.

Агроном С. К. Жгентн (1948) установил, что при пере-
крестном опылении пчелами плоды хурмы созревали бы-
стрее, приобретали оранжевую окраску, теряли терпкость
задолго до обычного срока созревания; кроме того, в пло-
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дах значительно увеличивалось содержание витамина С
(аскорбиновая кислота).

За годы Советской власти сотни тысяч гектаров зем-
ли покрылись высокотоварными колхозно-совхозными и
коллективными садами с ценными сортами плодовых де-
ревьев и кустарников, обеспечивающими трудящихся
фруктами и ягодами. Сады теперь имеются не только на
юге и в центральной полосе Советского Союза, но и на
Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Нарымском крае,
на Камчатке, на Сахалине и т. д.

Пчелы своей опылительной работой повышают уро-
жайность гречихи, подсолнечника, люцерны и плодов яб-
лони на 50%, арбузов, дынь и тыкв — на 100% п более.
Недаром в народе говорят: «Бахча и пасека — хорошие
соседи». При правильном использовании энергии пчел-ра-
ботниц можно повысить урожайность персиков, манда-
ринов, апельсинов, лимонов в 4 раза, вишен и черешен —
в 7, а некоторых сортов винограда — в 10 раз.

В СССР возделывается сейчас около 150 сельскохозяй-
ственных культур, которые нуждаются в перекрестном
опылении пчелами. Эти- культуры занимают более 20 млн.
гектаров, и пчелы являются основными опылителями. Так,
колхоз им. XXII съезда КПСС Винницкой области, ис-
пользуя пчел на опылении гречихи, получил урожай до
28 ц с 1 га. Колхоз им. Кирова Рязанской области бла-
годаря опылению пчелами получил урожай этой ценной
культуры 11,7 ц с 1 га, а без пчел — 7,2 ц. Таким об-
разом, пчелы помогли получить прибавку урожая в 4,5 ц,
или 38,4%, с гектара. В колхозах Краснодарского края в
результате опыления пчелами урожай подсолнечника по-
высился на 43%, а в колхозе «Россия» Молдавской ССР
в 1959—1964 гг. — более чем на 100% (от 11,5 до 25 ц
с 1 га). В совхозе «Ак-Курган» (Узбекистан) урожай
хлопка в 1958—1961 гг. в среднем составил 28,9 ц с 1 га,
а на участках, где не было пчел,— 19,3 ц, т. е. на
9,6 ц меньше. Если взять эти данные по СССР, то в̂ ,
среднем они составят более 6 млн. ц. Для получения
такого количества хлопка необходимо дополнительно ос-
воить 300—400 тыс. га земель.

Озимый рапс — ценное масличное и медоносное расте-
ние — благодаря опылению пчелами урожай семян дает
16 ц с 1 га. Там, где пчел на опыление не подвозили,
получено семян по 9 ц с 1 га.
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Пчелы, посещая цветки рапса, не только повышают
урожайность семян благодаря перекрестному опыленпю,
но отпугивают вредителей рапса — рапсовых жуков (они
выпадают из цветков). Таким образом, пчелы предохра-
няют ценную масличную культуру от вредителей.

Наблюдения агронома М. К. Сахарова в Калининской
области показали, что успех в повышении урожая от опы-
ления пчелами зависит от расстояния между пасекой и
цветущими растениями. По мере удаления пасеки от пло-
довых деревьев урожай снижается, так как количест-
во пчел-опылителей резко уменьшается: на расстоянии
200 м пчелы составляли 87% от общего количества насе-
комых-опылителей, 400 м — 75%, а при удалении на
800 м - 4 4 % .

В 1964 г. бригада Героя Социалистического Труда
П. Вюштцкого из колхоза им. Калинина Варвинского рай-
она на Черниговщине решила проверить влияние пчел на
повышение урожайности гречихи. Для этого из общей
площади 62 га выделили отдаленный участок (на рас-
стоянии 2—3 км от основного массива в 9 га). Пчел
подвезли к основному массиву, в результате было полу-
чено по 19 ц с 1 га, а на отдаленном участке, куда
пчел не подвозили, было собрано только 15 ц с 1 га.
Вюницкий считает, что хозяйство, занимающееся возде-
лыванием гречихи, должно иметь пасеку, чтобы на 1 га
посева приходилось не менее двух семей пчел.

Задача пасеки в совхозах и колхозах, возделываю-
щих гречиху, подсолнечник и медоносы на семена, в ос-
новном в опылении этих культур с помощью пчел, а за-
тем уже сбор меда, так как опыление пчелами для этих
культур — одно из условий повышения урожайности.

Пчелы с успехом работают и в зимнее время, так
как человек использует опылительную деятельность своих
крылатых помощников и в условиях закрытого грунта.
В теплично-парниковом хозяйстве на Первой овощной
фабрике в Марфино (под Москвой) пчелы являются
«штатными» опылителями более 40 лет. С этой работой
опи прекрасно справляются, полностью заменив ручной
труд по опылению. Опыляют они цветки значительно бы-
стрее, полнее, аккуратнее, чем человек. Свою опылитель-
ную работу пчелы производят в необычных для них усло-
виях: в светлом застекленном помещении с влажным воз-
Духом в такое время года, когда их сестры отдыхают в



тепле, поедая зимние продовольственные запасы, остав-
ленные заботливым пчеловодом.

Б наши дни, когда многие колхозы, совхозы имеют
свои тепличные хозяйства и снабжение населения све-
жими овощами зимой и ранней весной стало реально-
стью, умелое использование пчел в этом деле, несомнен-
но, дает положительные результаты. Опыление пчелами
обходится в 10 раз дешевле ручного. Урожай при этом
повышается не только количественно, но и качественно:
огурцы более крупные, красивой яркой окраски и пра-
вильной формы.

Большой интерес представляет сообщение пчеловода
Средне-Паратунского теплично-парникового комбината на
Камчатке И. Шпаченко (1971). В условиях Камчатки,
где зима длится 9 месяцев, а лето короткое и дождли-
вое, опыление пчелами в теплицах очень выгодно. Сред-
няя заработная плата тепличницы на Камчатке, опыляю-
щей вручную 330 м2, 180 рублей в месяц. Одна-две пче-
линые семьи опыляют теплицу огурцов площадью 1000 м2.
Таким образом, экономия за год при опылении пчелами
200 теплиц комбината составит 180X12X20=43 200 руб-
лей. Если при этом учесть, что в результате опыления
пчелами урожай огурцов на 25—30% выше, чем при руч-
ном опылении, то целесообразность содержания пчел в
теплицах очевидна. К этому следует добавить и стоимость
товарного меда, который дают пчелы от сбора меда в
теплицах. В 1970 г. пчеловод И. Шпаченко получил от
45 пчелиных семей, находившихся на воле, 1904 кг товар-
ного меда, т. е. по 42,3 кг на пчелиную семью, а ос-
тальные 34 семьи пчел обслуживаемой им пасеки энер-
гично работали в теплицах.

«Дрессировка» пчел

Летной деятельностью пчел можно управлять, вырабаты-
вая у них условный рефлекс на определенные медоносные
растения при помощи надушенного сиропа. В старину
пчеловоды чисто эмпирически, стремясь направить пчел
на цветущую лппу, на ночь или рано утром угощаЛи их
липовым медом, а когда зацветала гречиха — гречишным
медом. Этот простой прием, называемый условно дресси-
ровкой, имеет в пчеловодстве исключительно важное зна-
чение для сельского хозяйства.
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Чем чище аромат тех цветков, на которые предпола-
гается направить пчел, тем успешнее и лучше проводит-
ся обучение. Чтобы заставить пчел перейти с одних ра-
стений на другие, меняют ароматизированный сироп.

В 1948 г. на пасеке колхоза им. В. И. Ленина Оре-
ховского сельсовета Радищевского района Ульяновской
области за отсутствием природного взятка пчелам дали
подкормку из забракованного сахара с запахом керосина.
В тот же день возле авторемонтных мастерских было за-
мечено большое скопление пчел: запах керосина в тече-
ние двух дней возбуждал пчел-тружениц, и они искали
в природе нектар с этим запахом.

В Институте пчеловодства пчелам внутри улья дали
сироп с запахом цветов сирени. На следующий же день
на цветах сирени находилось пчел во много раз больше,
чем па цветах других растений. Следовательно, чтобы
приучить пчел к тому или иному запаху, требуется очень
короткий срок. Установлено также, что пчелы, использую-
щие ароматический сироп, не только сами участвуют в
сборе нектара с запахом этого сиропа, но и мобилизуют
своих сестер па поиски нужного медоносного растения.
Эту особенность пчел и используют передовые пчеловоды,
применяя «дрессировку». Благодаря этому приему намно-
го увеличивается количество пчел, вылетающих из улья
за сбором нектара с определенных растений, и, следова-
тельно, более эффективно осуществляется перекрестное
опыление. Кроме того, человек получил возможность
управлять деятельностью пчел, посылая их на те культу-
ры, которые требуют интенсивного перекрестного опыле-
ния. Для этого пчелам дают на ночь или рано утром 100 г.
50%-пого сахарного сиропа с запахом цветов того или
нпого растешш. Техника приготовления ароматического
сиропа очень проста. Для одной пчелиной семьи берут
50 г сахара и растворяют в 100 мл кипятка, а в остыв-
ший сироп кладут цветки (четверть объема сиропа).
Цветки должны быть предварительно очищены от зеле-
ных чашечек, запах которых резко отличается от запаха
цветов. Цветы настаивают в сиропе не менее 2 часов в
плотно закрытой посуде, чтобы аромат не•улетучивался.

Приготавливая ароматический сироп, необходимо учи-
тывать, что пчелы — тонкие дегустаторы запахов, поэтому
успех «дрессировки» зависит от чистоты и качества аро-"
матического сиропа. Чем чище аромат тех цветов, на ко-
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торые предполагается направить пчел, тем успешнее про-
водится дресспровка. Сироп лучше всего готовить в чи-
стой стеклянной или эмалированной посуде таким обра-
зом: сахар в кипятке растворить днем, цветы настаивать
ночью и дать его пчелам рано утром, до вылета из улья.
Кормушки с ароматическим раствором ставят в потолоч-
ную часть улья, т. е. сверху сотовых рамок.

В этом отношении интересен опыт, проведенный в Пен-
зенской школе пчеловодства. При «дрессировке» пчел на
цветущую лппу пчелиные семьи собрали по 100 кг меда,
контрольные же (не получавшие подкормки) — лишь по
66 кг.

«Дрессировка»— могучее средство в руках пчеловод;),
возможность управлять летпой деятельностью пчел,
т. о. направлять пчелиные семьи для опыления опреде-
ленпых сельскохозяйственных культур. Опыты и на-
блюдения, проведенные в пашей стране, показали,
что, управляя летной деятельностью пчел, можно
получить более высокий урожай плодов и семян. Опыты
А. Ф. Губина показали, что 10 пчелиных семей могу г
обеспечить опыление 50 га семенников клевера. Для на-
правления пчел па опыление клевера расходуется около
7,5 кг сахара, причем 6 кг (т. е. 80% из них) пчелы
откладывают в соты в виде меда. Израсходованные 1,5 кг
сахара многократно окупаются тем, что пчелы повышают
урожай семян клевера примерно па 1 ц с каждого гек-
тара '.

Широкое применение «дрессировки» пчел приобретает
исключительное значение в настоящее время в связи с
решениями партии и правительства, призывающими всех
работников сельского хозяйства значительно поднять уро-
жайность сельскохозяйственных культур. Пчеловоды кол-
хозных и совхозных пасек, широко и умело применяя
«дрессировку» пчел, помогут резко повысить урожайность
таких важнейших сельскохозяйственных культур, как гре-
чиха, красный клевер, люцерна, вика мохнатая, подсол-
нечник, хлопчатник, лен-долгунец, яблоня, черешня, клуб-
ника, виноград, арбуз, дыня-, тыква, кабачки, огурец, ка-
пуста, лук, брюква и многие другие. t

1 А. Ф. Губин. Управление летной деятельностью пчел при опылении
растений. М., Труды Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева,
1946, вып. 33,
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«Дрессировка» дает исключительно хороший эффект,
если ароматический сироп скармливают пчелам в течение
всего времени цветения данной культуры. Пчелы-труже-
ницы, проснувшись рано утром, сразу же направляются
к ароматическому сиропу, а затем — к цветущему медо-
носному растению, обладающему этим ароматом. Аромат
цветущих медоносов является для пчел своего рода ука-
зателем дороги, воздушным ориентиром. Во время поле-
тов от улья до цветов и обратно пчелы сами как бы
ароматизируют эту воздушную линию.

Таким образом, при «дрессировке» у пчел вырабатыва-
ется условный рефлекс, помогающий им быстрее найти оп-
ределенное медоносное растение в поле или в саду, где
одновременно цветет много медоносов. В этом случае со-
бирают нектар только одного нужного сорта.

Еще в 1907—1911 гг. известный русский агроном
И. Н. Клинген проводил интересные опыты по опыле-
ниго пчелами красного клевера и доказал, что урожай
клеверных семян на участках, где работали пчелы, дости-
гал в среднем 15 пудов с десятины, а при опылении
другими насекомыми — только 5 пудов, т. е. в 3 раза
меньше. В 1911 г. в Харькове состоялся Первый съезд
деятелей по селекции сельскохозяйственных растений, на
котором Клинген сделал доклад «О новой системе поле-
водства, основанной на теснейшей связи с пчеловодством,
и о роли селекции в осуществлении этой задачи».

В СССР проведена большая работа по изучению дей-
ствия пчелоопыления на урожай семян красного клевера.
«Дрессировка» пчел на клевер способствовала увеличе-
нию урожая семян клевера в Луховицком районе Мос-
ковской области с 0,6 до 2,31 ц с 1 га. При помощи
«дрессировки» пчел с площади 177 га колхозы получили
392,24 ц семян клевера, а без «дрессировки» с той же
площади собирали только 257,52 ц.

Люцерну посевную, или синюю, пчелы также посеща-
ют, так как цветки люцерны богаты нектаром и цветочной
пыльцой. Наблюдения, проведенные в колхозе «Москва»
Ташкентской области, показали, что пчелы усиленно соби-
рают с цветков нектар и пыльцу главным образом в
первой половине дня, с 9 до 12 часов. Они летают только
на расстояния 100—500 м; на расстоянии 1000 м и бо-
лее от пасеки пчел в эти часы не было.
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Пчелы — гибридизаторы растений

Классики естествознания Ч. Дарвин, К. А. Тимирязев,
И. В. Мичурин считают, что органы цветков и органы
пчел взаимно прилажены друг к другу; более того, жизнь
пчел и половое размножение растений неотделимы.

Пчеловод И. А. Кирюхин много лет работал под руко-
водством И. В. Мичурина и разработал остроумный метод
гибридизации растений с помощью пчел. Суть его сво-
дится к следующему. И. А. Кпрюхпн предложил улей-
малютку, рассчитанный на 3—4 тыс. пчел. Этот улей
снабжен двумя приборами: фарфоровой трубочкой с за-
гнутым концом и металлическим ограничителем, который
дает возможность пчеле входить в улей, но препятствует
ее выходу из улья. Выход пчеле предоставляется только
через фарфоровую трубку, где насыпана пыльца опреде-
ленного сорта опылителя. Загнутый конец служит для
того, чтобы пчелы при выходе бесцельно не рассыпали
пыльцу. Чтобы пчелы с пыльцой направлялись к опре-
деленным цветам, ставят изолятор в виде рамы квад-
ратной формы, на одной стороне которой натянута мар-
ля. Размеры его от 2 до 20 м2. Он совершенно изолирует
цветущие деревья, кустарники от других опылителей. Эф-
фективность этого метода очевидна.

Кирюхин на основании многократных наблюдений сде-
лал вывод, что на яблоне, вишне, клевере, подсолнухе
пчела за один вылет посещает от 100 до 900 цветков.
Следовательно, 3500 пчел, обитательниц улья-малютки, за
8 часов могут опылить 400 тыс. цветков. Если же эту
работу поручить одному человеку, то для ее выполнения
понадобится почти четыре года. В течение 8 лет после
того, как была разработана новая техника, Кирюхин при-
менял ее как на однолетних, так и на многолетних расте-
ниях: яблоне, груше, вишне, церападусе, абрикосе, череш-
не, клубнике, малине, крыжовнике, смородине, подсол пу-
хе, красном клевере, гречихе, рыжике и огурцах. На всех
этих культурах пчелы прекрасно опыляли цветы.

Гибридизация растений с помощью пчел — это еще
одна крупная победа человека в деле' покорения природы.

Глава IV

ПЧЕЛЫ И ЦВЕТЫ

Пчелиный мед

Мед имеет большие преимущества но сравнению с дру-
гими продуктами питания: он является одновременно
ценнейшим лечебно-профилактическим средством.

Пчелиный мед — чудесный дар природы, в создании
которого участвуют пчелы и цветы. Современные научные
исследования показали, что древние врачи и философы
не без основания давали высокую оценку пчелиному
меду, считая его диетой долголетия. На основании лабо-
раторных исследований и клинических наблюде-ний уста-
новлено, что состав меда очень сложен: в нем со-
держится около ста различных ценных для ор-
ганизма компонентов — глюкозы, левулезы, витамины,
ферменты, органические кислоты, микроэлементы, мине-
ральные, гормональные, антибактериальные и другие ве-
щества. Этот нолезпый и вкусный продукт производят
сеем известные насекомые — пчелы. Как же эти неболь-
шие насекомые должны трудиться, чтобы получить мед?

Каждый наблюдал, как в теплый летний солнечный
день пчелы кружатся над цветками, с которых собирают
сладкие капельки нектара. Чтобы собрать 1 кг меда, пче-
ла должна посетить примерно 10 млн. медоносных цветов.
Своим хоботком пчела собирает с цветков нектар и на-
полняет им медовый желудочек (зобик), после чего она
летит в свой улей. Пчела пролетает в час 65 км, т. е. по
быстроте может соревноваться со скорым поездом. Даже
с ношей, равной 75% веса ее тела, пчела пролетает 30 км
в час. Чтобы собрать 1 кг меда, пчеле нужно принести
120—150 тыс. нош нектара. Если цветы, с которых пчела
берет взяток, находятся в 1,5 км от улья, то пчеле-тру-
женице, пролетающей с каждой пошей 3 км, придется
проделать путь от 360 до 450 тыс. км. Это расстояние в
8,5—И раз превосходит окружность земного шара по эк-
ватору.
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В улей пчела попадает, пройдя через леток (вход в
улей) мимо пчелиной стражи, бдительно и зорко следя-
щей за тем, чтобы чужая пчела или другое насекомое
не проникли в улей. Пчелу с ценным грузом встречают
ее крылатые сестры — приемщицы нектара. Они освобож-
дают сборщицу от нектара и некоторое время хранят его
в своем медовом желудочке, где нектар продолжает под-
вергаться сложной переработке, начавшейся еще в желу-
дочке пчелы-сборщицы.

Время от времени пчела-приемщица раздвигает верх-
нюю челюсть и выдвигает немного вперед и вниз свой
хоботок, на поверхности которого появляется капля нек-
тара. Затем пчела проглатывает эту каплю снова, а хо-
боток прячет. Эта процедура повторяется 120—240 раз.
Затем пчела-приемщица отыскивает свободную восковую
ячейку, в которую она и откладывает каплю нектара.
Однако это еще не мед: другие пчелы будут продолжать
сложную работу по превращению нектара в мед.

Если пчелы-приемщицы загружены работой, то пчелы-
сборщицы подвешивают свой груз — каплю нектара —
к верхней степке восковой ячейки. Это весьма интерес-
ный и практически важный прием, так как висячие кап-
ли имеют большую поверхность испарения, благодаря чему
пз нектара интенсивно испаряется влага. Нектар содер-
жит 40—80% воды, а готовый мед — 18—20%. Чтобы уда-
лить почти 75% содержащейся в нектаре воды, пчелы
многократно переносят каждую каплю из одной восковой
ячейки в другую до тех пор, пока не испарится часть
влаги и несозревший мед (полуфабрикат) не станет гу-
стым.

Множество пчел хлопочет над одной каплей меда.
Взмахами крыльев (каждая пчела делает 26 400 взмахов
в минуту) они создают дополнительную циркуляцию воз-
духа в улье, ускоряющую процесс испарения. Кроме это-
го чисто физического процесса существенное значение
имеет также сгущение нектара в медовом желудочке пче-
лы-сборщицы. Капелька нектара уменьшается в объеме в
результате всасывания воды ^летками медового желудоч-
ка. В организме пчелы нектар обогащается ферментами,
органическими кислотами, антибактериальными вещества-
ми и т. д.

Восковые ячейки, наполненные доверху медом, пчелы
запечатывают восковыми крышечками, и в таком виде
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мед может храниться в течение многих лет.' За летний
сезон одна пчелиная семья собирает до 150 кг меда и
более.

Вкус меда зависит в первую очередь от того, с каких
цветущих растений берут пчелы нектар. Цветочный мед
бывает монофлерный — переработанный из нектара одно-
го вида медоносных растений: гречихи, липы, акации бе-
лой, кипрея, подсолнечника, эспарцета, фацелии и дру-
гих — и полифлерный, переработанный из нектара раз-
личных медопосов. Абсолютно монофлерные сорта меда,

Схема выработки меда в организме пчелы.

/ — медовый желудочек, 2 — мускульный желудочек, з — средняя кишка

т. е. собранные с цветов определенного вида растения,
встречаются редко. Однако для определения того или дру-
гого сорта меда достаточно, чтобы в нем преобладал нек-
тар какого-нибудь одного растения, например нектар липы
в липовом меде. Незначительные примеси нектара других
медоносных растений мало влияют на специфический
аромат, цвет и вкус данного сорта меда. К полпфлерным
медам относятся луговой, степной, лесной, фруктовый,
горно-таежный.

Различают сорта меда, собранные в разных областях,
например дальневосточный липовый, башкирский липовый
мед и т. п.
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По способу получения и обработки отличают со-
товый и центробежный (спускной) мед. Залитые медом
и запечатанные восковыми крышечками ячейки представ-
ляют собой сотовый мед. Он поступает потребителю не
только в естественной таре, но и в идеально чистом
виде, в совершенно зрелом и стерильном состоянии. Цент-
робежный мед получается при откачивании его из сотой
на медогонке. Отпускается он потребителю в расфасов-
ке — в банках или в развес из бочек.

Некоторые сорта меда можно определить по цвету,
аромату и вкусу. Разные сорта меда отличаются друг от
друга не только окраской, но и множеством самых разно-
образных оттенков. Мед с белой акации совершенно бес-
цветный, т. е. светлый, прозрачный, как вода. Если по-
смотреть на соты, наполненные этим медом, то они по-
кажутся пустыми. Принято считать, что светлый мед
принадлежит к лучшим, перворазрядным сортам. Однако
существует мнение, что темный мед содержит в себе
больше минеральных солей, главным образом железа, ме-
ди, марганца, поэтому он считается более ценным для
организма, чем светлый.

Сорт меда определяют также по ароматичности. Не-
которые сорта меда имеют исключительно нежный, при-
ятный аромат. Вот как описывает аромат меда И. В. Го-
голь устами пасечника Рудого Панько: «...Представьте
себе, что как внесешь сот — дух пойдет по всей комнате,
вообразить нельзя, какой: чист, как слеза или хрусталь
дорогой, что бывает в серьгах» («Вечера на хуторе близ
Диканьки»).

Большинство сортов натурального меда обладает ве-
ликолепными вкусовыми свойствами, которые с древней-
ших времен использовались в литературе, и особепно
фольклоре, в качестве сравнений. Великий Гомер, услы-
шав речь древнегреческого государственного деятеля Не-
стора, воскликнул: «Льется речь с языка, словно сладость
меда». Мудрый царь Соломон сравнивал сладость любви
со сладостью сотового меда. Вильям Шекспир уподоб-
лял прелестные звуки музыки сладости меда. Выра-
жение Вольтера «медовый месяц» стало общеупотреби-
тельным.

Замечательный tврач, писатель и лексикограф
В. И. Даль в «Толковом словаре великорусского языка»
приводит следующие поговорки: «С медом и долото про-
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глотишь»; «Мужик с медом и лапоть съел». Большой и
глубокий смысл вложил народ в эти поговорки. Из из-
вестных в настоящее время сортов меда приводим крат-
кое описание характерных свойств наиболее распростра-
ненных.

Акациевый мед — один из самых лучших сортов.
В жидком виде прозрачен, при кристаллизации (засаха-
ривании) становится белым, мелкозернистым, напоминаю-
щим снег. Он содержит 35,98% глюкозы и 40,35% ле-
вулезы (фруктозы) — самого сладкого сахара в природе
(левулеза в 1,7 раза слаще сахарозы — сахара, добывае-
мого из сахарной свеклы и сахарного тростника, и в
2—2,5 раза слаще глюкозы). Из нектара, собранного с
1 га душистых цветков белой акации (Robinia pseudo-
acacia L.), пчелы вырабатывают 1700 кг меда.

Пчелы делают мед также из цветков желтой акации
(Caragana arborescens L.). Этот мед очень светлый, но
при кристаллизации становится похожим на сало, бело-
го цвета, средней зернистости. Желтый акациевый мед
относится к лучшим сортам. С 1 га цветущих акаций
пчелы собирают 350 кг первосортного меда.

Барбарисовый мед золотисто-желтого цвета, аромат-
ный и нежный на вкус. Пчелы энергично перерабаты-
вают его из нектара цветков ягодного кустарника барба-
риса обыкновенного (Berberis vulgaris L.), произрастаю-
щего в западной, средней и южной частях Советского
Союза и широко культивируемого как ценное кровооста-
навливающее средство. О лечебных свойствах барбариса
знали уже древние вавилоняне и индийцы. На глиняных
дощечках знаменитой «Ашшурбанипаловой библиотеки»
2600 лет назад уже написано, что ягоды барбариса спо-
собны «очищать кровь». В конце прошлого столетия (1893)
И. В. Мичурин заинтересовался барбарисом и вывел его
бессеменную форму.

Будяковый мед относится к первосортным. Он бы-
вает бесцветным, зеленоватым, золотистым (светло-ян-
тарным), обладает приятным ароматом и вкусом. При
кристаллизации становится мелкозернистым. Пчелы весь-
ма энергично собирают его с красивых малиновых цвет-
ков сорняка с колючими стеблями и листьями серовато-
го цвета — будяка, пли чертополоха проникающего (Саг-
duus nutans L.).

Бурачниковый мед пчелы вырабатывают из нектара
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крупных красивых голубых цветков бурачника — огуреч-
ной травы (Borago officinalis L.), которая разводится у
нас как ценный медонос и лекарственное растение. Этот
мед прозрачен, светел и обладает приятным вкусом. С 1 га
цветущего бурачника пчелы собирают 200 кг хорошего
меда.

Васильковый мед зеленовато-желтого цвета, обла-
дает приятным, напоминающим запах миндаля ароматом
и своеобразным, слегка горьковатым привкусом. Васплек
синий, или полевой (Centaurea cyanus L.), является
прекрасным медоносным растением.

Вересковый мед пчелы делают из нектара мелких ро-
зовых цветков вечнозеленого ветвистого кустарника вере-
ска обыкновенного (Galluna vulgaris L. Salisb.). Вере-
сковый мед темного, темно-желтого и красно-бурого цве-
та, со слабым ароматом, приятным или терпким горько-
ватым вкусом. Этот мед очень тягуч, медленно кристал-
лизуется. С 1 га цветущего вереска пчелы собирают 200 кг
меда.

Горчичный мед пчелы собирают с крупных желтых
цветков белой горчицы (Sinapis alba L.). Из нектара,
собранного с 1 га этих цветов, пчелы вырабатываю.! до
40 кг меда золотистого цвета, который после кристалли-
зации приобретает желтовато-кремовый оттенок.

Горошковый мед пчелы собирают с цветков горошка
тонколистного (Vecia tenuifolia Roth.), произрастающе-
го в степных местностях Сибири. Этот мед прозрачен,
обладает тонким ароматом и вкусом. В Сибири пчели-
ные семьи приносят в ульи с горошка по 5 кг меда в
день.

Гречишный мед бывает темно-желтого с красноватым
оттенком и темно-коричвевого цвета. В отличие от дру-
гих сортов обладает своеобразным ароматом и специфи-
ческим вкусом. При кристаллизации превращается в
кашицеобразную массу. Некоторые дегустаторы отмечают,
что при употреблении в пищу гречишного меда он «щеко-
чет горло». Гречишный мед содержит 36,75% глюкозы
и 40,29% левулезы, а также значительно больше белков
и железа, чем светлые сорта меда. В связи с этим та-
кой мед рекомендуется принимать при лечении малокро-
вия. В народе давно говорят: «Темный мед бледноли-
цым очень полезен». Этот мед пчелы делают из нектара
цветущей гречихи (Fagopyrum esculentum Moench.), ко-
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торой в одной только Украинской ССР ежегодно засевают
сотни тысяч гектаров. Из нектара, собранного с 1 га цве-
тущей гречихи, пчелы делают 60 кг меда.

Донниковый мед имеет светло-янтарный или белый
цвет. Он относится к числу первосортных медов, отли-
чается высокими вкусовыми качествами, очень тонким
приятным ароматом, напоминающим запах ванили. Пче-
лы собирают его с ярко-желтых цветков донника лекар-
ственного или желтого (Melilotus officinalis Desr.). Этот
мед содержит 36,78% глюкозы и 39,59% фруктозы. Для
лечебных целей используют цветки и листья (трава дон-
ника — Herba Meliloti), а также готовят мелилотовый
(зеленый) пластырь. Из нектара, собранного с 1 га
дикорастущего донника, пчелы вырабатывают 200 кг
меда, а с 1 га культурного — 600 кг.

Дягильпый мед пчелы собирают с цветков дягиля
лекарственного (Archangelica officinalis Hoffm.), широко
распространенного в Советском Союзе. Этот мед обладает
приятным ароматом и вкусом.

Ежевичный мед пчелы делают из нектара красивых
цветков, широко распространенных в СССР кустарни-
ков ежевики (Rubus caesius L.). Он прозрачен, как вода,
и обладает высокими вкусовыми качествами. С 1 га цве-
тущей ежевики пчелы собирают 20 кг меда.

Змееголовниковый мед пчелы собирают с сине-фио-
летовых цветков однолетнего эфиромасличного растения
змееголовника, или маточника (Drucocephalum moldavi-
cum L.), дико растущего на Кавказе, Алтае, в Украин-
ской ССР и т. д. Этот мед светлый, прозрачный, с хо-
рошим ароматом и приятным вкусом. Змееголовник —
очень ценное медоносное растение, так как содержит боль-
шое количество высокосахаристого нектара с лимонным
запахом. С 1 га цветущего змееголовника пчелы соби-
рают 290 кг меда.

Ивовый мед золотисто-желтого цвета, при кристалли-
зации становится мелкозернистым и приобретает кремо-
вый оттенок, обладает ВЫСОКИМИ вкусовыми качествами.
Пчелы энергично собирают его с цветков различных
древесных и кустарниковых пород ивы (Salix), которых
насчитывается около 170 видов. Ива встречается в диком
состоянии повсюду в Советском Союзе. Из нектара цве-
тущих ив пчелы получают много меда, иногда до 3—4 кг
в день, а с 1 га — 150 кг.
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Иссоповый мед по своим органолептическим свойст-
вам относится к первосортным образцам. Пчелы делают
его из нектара темно-голубых цветков лекарственного и
медоносного полукустарникового растения иссопа (Hysso-
pus officinalis L.), встречающегося в диком состоянии
в Украинской ССР, Средней Азии, на Кавказе, Алтае
и т. д. Разводят иссоп для добывания эфирного масла
и как ценный медонос на пасеках.

Каменный мед редкостный и своеобразный. Собирают
его дикие пчелы, откладывая в расселинах каменных уте-
сов. Этот мед палевого цвета, с приятным ароматом и
вкусом. Соты с медом содержат мало воска и представ-
ляют собой кристаллизованное вещество, которое для упо-
требления приходится откалывать кусочками, как леденец.
В отличие от обычного пчелиного меда каменный мед
почти не липок и в связи с этим не требует специаль-
ной тары. Он хорошо сохраняется, не изменяя свои ка-
чества в течение нескольких, лет. По региональному при-
знаку, т. е. по месту происхождения, называется также
абхазским медом.

Следует указать на искусственный каменный мед, ко-
торый изготовляли раньше в Башкирии из закристалли-
зовавшегося липового меда. В особых печах из этого меда
выпаривали влагу, и он становился настолько твердым,
что вполне соответствовал своему названию. Нет нужды
доказывать, что с точки зрения гигиены питания такой
мед терял свои ценнейшие вещества (ферменты, вита-
мины ИхПр.) .

Каштановый мед темного цвета, обладает слабым
ароматом, неприятный на вкус. Пчелы делают этот мед из
нектара цветков каштанового дерева (Castanea sativa L.),
растущего в Советском Союзе главным образом в Крыму
и Закавказье.

Пчелы делают также мед из нектара колокольчатой
формы бело-розовых цветков декоративного дерева каш-
тана конского (Aesculus hyppocastanum L.). Этот мед в
отличие от первого прозрачный (бесцветный), жидкий,
но легко и быстро кристаллизуется, иногда горчит. Каш-
тановый мед относится к разряду низкосортных.

Кенафовый мед пчелы собирают с кенафа (Hibiscus
cannabinus L.). Свежеоткачанный кенафовый мед желто-
ватого, мутного цвета, очень неприятный на вкус.
С 1 га цветущего кенафа пчелы собирают 40 кг меда.
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Кипрейный мед прозрачен, с зеленоватым оттенком,
при кристаллизации становится белым в виде снежных
крупинок, а иногда напоминает сливки или сало. При
нагревании становится желтым; обладает нежным арома-
том, приятный на вкус. Пчелы делают его из нектара
лилово-красных цветков кипрея, или иван-чая (Epilobium
angustofolium L.), распространенного в Советском Сою-
зе в диком виде. Из нектара, собранного с 1 га цвету-
щего кипрея, пчелы делают 600 кг меда.

Клеверный мед бесцветен, прозрачен, имеет высокие
вкусовые качества, считается одним из лучших светлых
сортов меда. При кристаллизации превращается в твер-
дую белую массу. Мед содержит 34,96% глюкозы и 40,24%
левулезы. Пчелы перерабатывают из нектара, собранного
с 1 га цветков белого или ползучего клевера (Trifolium
repens L.), 100 кг меда.

Кленовый мед относится к светлым сортам, имеет пре-
красные вкусовые качества. Пчелы энергично собирают
его с желтовато-зеленых цветков декоративного кустар-
ника или дерева клена остролистного (Acer platanoides L.),
встречающегося почти во всех лесах Советского Союза.
С 1 га цветущего клена пчелы собирают 200 кг, а с
клена полевого (Acer campestestre L.) — значительно
больше.

Кориандровый мед пчелы охотно собирают с белых
или розоватых цветков ценного эфиромасличного расте-
ния кориандра (Coriandrum sativum L.), произрастаю-
щего в диком виде в Средней Азии и Закавказье. С 1 га
цветущего кориандра пчелы собирают 500 кг меда, обла-
дающего резким запахом и специфическим привкусом.

Лавандовый мед относится к разряду первосортных.
Этот золотистого цвета мед, обладающий нежным аро-
матом, пчелы делают из нектара светло-синих или голу-
бовато-фиолетовых цветков многолетнего эфиромаслич-
ного растения лаванды (Lavandula vera D. G.). Возделы-
вается лаванда на Южном берегу Крыма, на Кубани и
па Кавказе.

Ласточниковый мед пчелы делают из душистого не-
ктара весьма ценного медоносного растения ласточника
(ваточника) —Asclepias syriaca L. A. cornuti Des.). Под-
считано, что из нектара, собранного с 1 га цветущего
ласточника, пчелы вырабатывают в среднем 600 кг меда.
Ласточниковый мед — светлый, с желтым оттенком,- обла-
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дает нежным ароматом, отличный на вкус. В жаркую
сухую погоду в сотах он настолько сгущается, что с тру-
дом откачивается даже при нагревании.

Липовый мед принадлежит к лучшим сортам. Благо-
даря исключительно приятному вкусу ценится высоко.
Свежеоткачанный на медогонке, этот мед очень душист,
обычно прозрачен, слабо-желтого или зеленоватого цвета;
содержит 36,05% глюкозы и 39,27% левулезы. Уфимский
(башкирский) липовый мед, так называемый липец, бес-
цветный, при кристаллизации становится белой, с золо-
тистым оттенком крупнозернистой массой. Амурский
(дальневосточный) липовый мед мутновато-желтоватого
цвета. Все образцы липового меда обладают превосход-
ным специфическим ароматом и замечательным вкусом,
несмотря на ощущение слабой горечи, которая, однако,
быстро исчезает. Липовый мед делают из нектара зеле-
новато-желтых цветков липы (Tilia), которую за ее вы-
сокие медоносные качества народ прозвал царицей медо-
носных растений. С 1 га цветущих лип — 1000 кг и более.

Лрпуховый мед обладает резким пряным запахом; он
темно-оливкового цвета, очень тягуч. Этот мед пчелы со-
бирают с мелких темно-розовых цветков лопуха волоси-
стого (Lappa tomentosa Lam.) и репейника (Lappa major
Gaertn.). Пчелы собирают с 1 га цветущего лопуха в
среднем 600 кг светло-желтого душистого вкусного меда.

Луговой мед золотисто-желтого, иногда желто-корич-
невого цвета, с приятным ароматом, хороший на вкус.
Луговой («сборный») мед пчелы делают из нектара раз-
личных луговых цветков.

Луковый мед золотистого или желтого цвета, с незна-
чительным запахом и вкусом лука, который через не-
которое время пропадает. Репчатый лук (Allium cera L.)
цветет в июле, в жаркие дни, когда цветы других ме-
доносных растений почти не выделяют нектара. Пчелы
охотно посещают цветки лука, получая нектар и много
цветочной пыльцы; с 1 га можно получить 70 кг меда.
Медоносные пчелы считаются хорошими опылителями реп-
чатого лука, культурой которого в СССР занимаются в
Пензенской, Белгородской, Черниговской, Ростовской, Яро-
славской, Московской и других областях.

Люцерновый мед пчелы собирают с лиловых или фио-
летовых цветков люцерны посевной (Medicago sativa L.).
Свежеоткачанный мед имеет различные оттенки — от бес-
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цветного до янтарного; быстро кристаллизуется, приобре-
тая белый цвет и напоминая своей консистенцией густые
сливки. Этот мед имеет приятный аромат и специфиче-
ский привкус; он содержит 36,85% глюкозы и 40,24%
левулезы. С 1 га цветущей поливной люцерны пчелы
вырабатывают 380 кг меда.

'Малиновый мед светлого, белого цвета, имеет очень
приятный аромат, чудесный вкус. Сотовый мед с малины
очень нежен и словно тает во рту. Этот мед пчелы де-
лают из нектара цветков лесной и садовой малины (Rubus
idaeus L.). Особенно много малины в лесах Сибири, При-
уралья, в Кировской, Горьковской и многих других обла-
стях. Малина у нас широко разводится и занимает по-
четное место среди плодоягодных насаждений. Когда
цветет малина, пчелы пролетают мимо других цветков ме-
доносных растений, не обращая на них внимания. Бла-
годаря тому что цветок малины опрокинут вниз, пчела,
извлекая нектар, находится как бы под естественным на-
весом, или зонтиком, и может работать даже во время
дождя. Из нектара, собранного с 1 га цветущей лесной
малины, пчелы получают 70 кг, а с 1 га садовой мали-
н ы — 50 кг меда. Малиновый мед содержит 33,57% глю-
козы и 41,34% левулезы.

Мелиссовый мед прекрасен на вкус. Пчелы делают его
из нектара светло-фиолетовых или розовых цветков с силь-
ным запахом мелиссы, или лимонной мяты (Melissa of-
ficinalis L.), широко распространенной в диком виде на
Кавказе и в Крыму, а также разводимой в Украинской
ССР (растение используется в парфюмерной и лекарст-
венной промышленности). Пчелы очень любят запах ме-
лиссы и с 1 га цветущих растений собирают 150 кг меда.

Морковный мед темно-желтого цвета, ароматный. Пче-
лы делают его из нектара душистых белых цветков в
зонтикообразных соцветиях двухлетнего культурного ра-
стения — моркови (Daucus carota L.).

Мятный мед пчелы делают из нектара пахучих цвет-
ков мпоголетнего эфиромасличного и пряного растения
мяты перечной (Mentha piperita L.). Она широко культи-
вируется в Советском Союзе и дает обильные сборы вы-
сококачественного меда. Мед этот имеет янтарный цвет,
обладает приятным ароматом мяты.

Огуречный мед пчелы делают из нектара золотисто-
желтых цветов огурца (Cucumis sativus), которые они
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усердно посещают, собирая светло-желтый мед. Сбор
огуречного нектара пчелы предпочитают даже гречиш-
ному. Мед прекрасного качества.

Одуванчиковый мед "золотисто-желтого цвета, очень гу-
стой, вязкий, быстро кристаллизующийся, с сильным за-
пахом и резким вкусом. Этот мед пчелы получают из
нектара широко распространенного сорняка — одуван-
чика (Taraxacum officinalis L.). Одуванчиковый мед со-
держит 35,64% глюкозы и 41,50% фруктозы.

Осотовый мед белого цвета, ароматный, вкусный. Этот
первосортный мед пчелы делают из нектара, собираемого
с многочисленных золотисто-желтых цветков сорного ра-
стения осота (Sonchus oryensis L.).

Очитковый мед пчелы делают из цветов очитка ед-
кого— молодила (Sedum acre). Цветы дают пчелам
богатейший взяток нектара и перги. Пчелы посещают
очиток с утра до вечера. Мед золотисто-желтый, очень
сладкий.

Падевый мед пчелы делают не из нектара цветов,
а главным образом из экскрементов насекомых: тра-
вянистых вшей, или тлей (Aphididae), червецов (Сос-
cidae), листоблошек (psyllidae) и др. Эти насекомые пи-
таются соками растений, а извергаемые ими в виде жид-
ких сладких капель экскременты падают вниз с листьев
деревьев, поэтому они и получили название пади. О пади
было известно уже в глубокой древности. Так, естество-
испытатель Плиний предполагал, что падь (медвяная ро-
са) падает со звезд; такое представление было общепри-
нятым на протяжении многих столетий. Химические ана-
лизы показали, что падь резко отличается от цветочного
нектара. Установлено, что если нектар цветов состоит
почти исключительно из сахара, то в пади около 70%
азотистых веществ и декстрина. Падевый мед обычно
темного цвета, тягуч, часто неприятного вкуса и обладает
слабым ароматом.

Цандер (1931) сообщил, что цвет свежеоткачанного
падевого меда с лиственных пород бурый, почти черный,
с зеленоватым отливом. Падевый мед с ели темно-зеле-
ный, с пихты — золотисто-желтый, с лиственницы — от
лимонно-желтого до светло-буроватого, с горной сосны —
почти водянисто-прозрачный.

Падевый мед по сравнению с цветочным имеет зна-
чительно более слабые бактерицидные свойства. Остав-
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ленный в ульях на зиму, он в большинстве случаев при-
чиняет вред, вызывая у пчел понос, а затем их гибель.
Объясняют вредное действие падевого меда на пчел боль-
шим содержанием минеральных солей — калия, фосфора,
серы и хлора. Для определения падевого меда или его
примеси в других сортах меда применяют спиртовую ре-
акцию. К раствору меда в дистиллированной воде (1:1)
добавляют шесть частей 96%-ного спирта-ректификата.
При наличии пади мед будет мутный.

Однако в последнее время появились исследования,
которые показали, что падевый мед заслуживает всесто-
роннего лабораторного исследования и клинического изу-
чения. М. Н. Оржевский (1958) в брошюре, посвящен-
ной пади и падевому ' меду, сообщает много интересных
данных. Чешский ученый О. Гарагсим (1962) в резуль-
тате хроматографических анализов пади установил, что
она содержит рафинозу, мальтозу, мелецитозу, сахарозу,
глюкозу, фруктозу ич еще семь неопределенных Сахаров.
Из свободных аминокислот были найдены аланин, арги-
нин, аспарагиновая кислота, цистин, глютаминовая кисло-
та, глицин, гистидин, лейцин, лизин, метионин, пролин,
серии, треонин, триптофан, тирозин, валин. Даже из этого
краткого перечня видно, что падевый мед заслуживает
всестороннего изучения и, возможно, в близком буду-
щем займет почетное место в арсенале лечебных средств.
В монографии западногерманских ученых Вернера Клоф-
та, Анны Маурицио и Вальтера Кезера «Das Waldhonig-
buch» («Книга о лесном падевом меде») убедительно
показано, что во многих европейских странах падевый
мед ценится значительно выше цветочных сортов меда,
так как ему приписывают целебные свойства. В СССР
пчеловоды стараются лесной мед не собирать, а между
тем, возможно, он действительно мог бы сыграть важную
роль в лечении и профилактике некоторых заболеваний.

О бактерицидности падевого меда имеются разноречи-
вые указания: В. Темное (1944) пишет, что меда с ду-
шицы и падевый — слабо бактерицидны, а Г. Ошман
(1954) —что «особенно бактерициден горный мед с боль-
шой примесью пади».

Пастернаковый мед относится к светлым медам с хо-
рошими вкусовыми качествами. Пчелы делают его из нек-
тара крупных желтых цветков двухлетнего растения па-
стернака (Pastinaka sativa L.), произрастающего в диком
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состоянии в Поволжье и Башкирской АССР. Имеются ли-
тературные данные о том, что в Башкирской АССР по
сборам меда пастернак второй медонос после липы.

Подсолнечный мед золотистого цвета, при кристалли-
зации становится светло-янтарным, иногда даже с зе-
леноватым оттенком, обладает слабым ароматом и не-
сколько терпким вкусом. Пчелы делают его пз нектара
золотпсто-желтых широкотрубчатых цветков масличного
растения — подсолнечника (Heliantus annuus L.). Кор-
зпика — соцветие подсолнечника — содержит примерно
1500 цветков, которые пчелы прекрасно опыляют, значи-
тельно повышая этим его плодоношение. При энергич-
ном посещении пчелами подсолнечника урожайность его
семян повышается почти в 2 раза. Из нектара, собран-
ного с 1 га цветущего подсолнечника, пчелы делают
50 кг меда.

Померанцевый мед — один из самых лучших сортов
меда. Ароматный, напоминающий запах цитрусовых цве-
тов, приятный на вкус. Пчелы делают его из нектара
цветков цитрусовых растений — мандаринов, лимонов,
апельсинов, произрастающих в Абхазии, Аджарии,
Грузии.

Пустырниковый мед светло-золотистый (напоминаю-
щий цвет соломы), с легким ароматом и специфическим
хорошим вкусом. Пчелы собирают его с бледно-фиоле-
товых цветков пустырника, или сердечной травы (Lecnu-
rus cardiaca L.), произрастающей повсюду по пустырям,
на свалках, у мусорных куч и т. д. На каждом расте-
нии насчитывается более 2500 цветков, собранных в гу-
стые гроздья и выделяющих много высокосахаристого не-
ктара. Пустырник — ценное медоносное растение, которое
охотно посещают пчелы в любую погоду.

Радиоактивный мед. Давно установлено, что различ-
ные сорта меда отличаются между собой не только цве-
том, специфическим ароматом и вкусом, но химическим
составом и лечебными свойствами. Установлено также,
что химический состав меда частично зависит от цвету-
щих медоносных растений, с которых пчелы собирают
нектар, и даже от почвы, на которой медоносы произ-
растают. Выдающийся французский химик Ален Кайа,
много сделавший для изучения минерального состава
меда, в 1908 г. показал, что некоторые сорта пчелиного;
меда содержат радий. Стеклянные трубочки с медом, тща-1

тельно завернутые в инактиничную бумагу, помещали на
светочувствительные фотографические пластинки. При-
мерно через месяц на некоторых пластинках были отме-
чены небольшие изображения, полученные вследствие из-
лучения радия. Это открытие представляет исключитель-
ный интерес, так как запасы радия в земной коре весь-
ма ничтожны: его в 25 тыс. раз меньше золота, в 12 млрд.
раз меньше магния и в 16 млрд. раз меньше кальция.

Рапсовый мед беловатый, иногда желтоватый, с при-
ятным ароматом, приторный, очень густой, быстро кри-
сталлизуется, плохо растворим в воде, но при длительном
хранении быстро закисает. Пчелы делают такой мед из
нектара желтых цветков замечательного эфиромаслично-
го растения рапса (Brassica napus var deifera Metzg.).
M. M. Глухов (1955) сообщает, что, по имеющимся на-
блюдениям на юго-западе Украины, одна пчелиная семья
приносит в день около 8 кг рапсового меда. С 1 га цве-
тущего рапса пчелы собирают 50 кг меда.

Резедовый мед пчелы собирают с цветков резеды па-
хучей (Reseda odordta L.). Мед этот относится к кате-
гории высокосортных, обладает исключительно приятным
ароматом, а по вкусу может соперничать с липовым. Пче-
лы получают с цветков резеды пахучей много прекрас-
ного прозрачного нектара и красновато-оранжевую цве-
точную пыльцу. С 1 га цветущей резеды пчелы соби-
рают более 200 кг отличного меда.

Рододендроновый мед имеет неприятный вкус. При
употреблении в пищу вызывает общую слабость, головную
боль, рвоту, обморок и т. д. Имеются литературные ука-
зания, что отравление вызывает содержащийся в меде
алкалоид андромедотоксина. Пчелы собирают этот мед с
цветов кустарника рододендрона понтийского (Rhododend-
ron ponticum L.), произрастающего в диком состоянии
в Закавказье (см. «Ядовитый, или «пьяный», мед»).

Рябиновый мед красноватого цвета, с сильным арома-
том и хорошими вкусовыми качествами. Пчелы делают
этот мед из нектара цветущей рябины (Sorbus Aucuparia
L.), широко встречающейся в Советском Союзе. С 1 га
Цветущей рябины пчелы заготовляют 40 кг меда.

Синяковый мед относится к первосортным медам, име-
ет светло-янтарный цвет, приятный аромат, очень хоро-
шие вкусовые качества. Этот мед густой консистенции и
медленно кристаллизуется. Пчелы собирают его с розо-
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вых и ярко-синих цветов синяка, или румянки (Echium
vilgaris L.), растения, широко распространенного на юге
Советского Союза. Цветущий синяк — очень ценное медо-
носное растение, дающее 300—400 кг меда с 1 га.

Сладконожниковый мед напоминает липовый и отли-
чается от него только более темным цветом. Обладает
сильным ароматом и хорошими вкусовыми качествами.
Пчелы собирают его с цветков дерева сладконожника,
или говения (Hovenia dulcusThubg.), произрастающего в
советских субтропиках и имеющего пищевое и декора-
тивное значение.

Сурепковый мед зеленовато-желтого цвета, обладает
слабым ароматом и приятным вкусом. Для длительного
хранения непригоден. Пчелы делают его из нектара
пахучих золотисто-желтых цветков сорняка сурепки (Ваг-
barea vulgaris R. Bz.), встречающегося часто вблизи озер,
болот, на сырых лугах и т. д. С 1 га цветущей суреп-
ки пчелы собирают около 40 кг меда.

Табачный мед по цвету варьирует от светлого до
темного, имеет неприятный запах и горьковатый при-
вкус. В связи с низкими вкусовыми качествами почти
не используется в питании человека. Применяется на та-
бачных фабриках при изготовлении высококачественных
ароматических сортов табака. Вполне пригоден для кор-
мления пчел во время зимовки. Пчелы делают табачный
мед из нектара цветущего табака (Nicotiana tabacum L.).

Тыквенный мед золотисто-желтого цвета, прият-
ный на- вкус, довольно быстро кристаллизуется. Пчелы
вырабатывают его из нектара больших золотистых цвет-
ков тыквы (Cucurbita L.). С 1 га цветущей тыквы пче-
лы собирают 30 кг хорошего меда.

Тюльпановый мед красноватого цвета, приятного арома-
та и хорошего вкуса. Пчелы собирают его с зелено-
вато-красноватых цветков красивого декоративного тюль-
панового дерева (Liriodendrori tulipifera L.). Это дере-
во — хороший медонос, так как содержит наибольшее
количество нектара по сравнению с другими субтропиче-
скими медоносными растениями. С одного тюльпанового
дерева пчелы собирают 1 кг меда.

Фацелиевый мед светло-зеленого или белого цвета, об-
ладает нежным ароматом и приятным тонким вкусом.
После кристаллизации напоминает тесто. Фацелиевый мед
относится к высокосортным медам и очень ценится у по-

требителя. Пчелы делают его из нектара синеватых цвет-
ков фацелии (Phacelia tanacetifolia Benth.) — одного из
важнейших медоносных растений. С 1 га цветущей фаце-
лии пчелы собирают в средней полосе СССР 150 кг меда,
а на юге — до 500 кг.

Хлопковый мед светлый и только после кристаллиза^
пии становится белым, имеет своеобразный аромат и неж-
ный вкус. Обычно быстро кристаллизуется и тогда стано-
вится почти белым и мелкозернистым. Хлопковый мед со-
держит 36,19% глюкозы и 39,42% левулезы. Мед, со-
бранный пчелами с листьев (внецветковых нектарни-
ков) хлопчатника, по вкусовым свойствам ничем не от-
личается от меда, собранного с крупных цветов хлопчат-
ника (Gossypium L.). С 1 га цветущего хлопчатника
пчелы собирают 100—300 кг меда. В результате перекрест-
ного опыления пчелы повышают урожайность хлопка на
40-56%.

Черничный мед красноватого цвета, обладает исклю-
чительным ароматом, приятный на вкус. Пчелы выраба-
тывают мед из нектара низкого полукустарника черники
(Vaccinimium myrrtiffus L.). Цветущая черника —
хороший медонос, с которого пчелиные семьи собирают
по 2,5 кг меда в день.

Чингильный мед светлый, с желтоватым оттенком, до-
вольно быстро кристаллизуется. Пчелы делают его из
нектара крупных розовых цветков колючего кустарника
чингиля (Habiomodendron halodendron (Pall.) Voss.),
произрастающего в Казахской ССР. С 1 га цветущего
чингиля пчелы собирают более 190 кг меда.

Шалфейный мед светло-яптарного или темно-золотис-
того цвета, обладает нежным приятным ароматом, хоро-
ший на вкус. Пчелы энергично собирают его с синевато-
фиолетовых цветков многолетнего полукустарника шалфея
аптечного (Salvia officinalis L.), широко разводимого
в Украинской ССР, на Кубани и т. д. С 1 га цветущего
шалфея пчелы собирают 650 кг меда.

Шандровый мед относится к светлым медам и обла-
дает исключительно приятным ароматом и высокими вку-
совыми качествами. Пчелы добывают этот мед из нектара
серо-белых цветков ветвистого многолетнего растения
шандры белой, или конской мяты (Marrubium vulga-
re L.), произрастающей на юго-западе европейской части
СССР, на Кавказе, в Средней Азии. Пчелы охотно носе-
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щают шандру, цветки которой привлекают пх своим кон-
центрированным сладким и очень пахучим нектаром.
С 1 га цветущей шандры пчелы собирают 50 кг очень
хорошего меда.

Эвкалиптовый мед неприятный на вкус, но высоко
ценится, так как применяется в народной медицине для
лечения туберкулеза легких. Литературные данные отно-
сительно лечебных свойств эвкалиптового меда при тубер-
кулезе разноречивы: одни (Гданский, 1912) восхваляют
эти свойства, другие (Ильин, 1926) считают их преуве-
личенными.

Пчелы вырабатывают этот мед из нектара крупных
одиночных цветков вечнозеленого дерева — эвкалипта
круглого (Eucaliptus globulus Labill.), культивируемого
главным образом в субтропиках.

Учитывая, что эвкалиптовое масло и другие лекарст-
венные ' вещества содержатся не в цветках эвкалиптовых
деревьев, а только в листьях, можно считать, что мнение
о важном медицинском значении эвкалиптового пчелиного
меда не обосновано.

Эспарцетовый мед золотисто-желтого цвета, очень аро-
матный, приятный на вкус. Пчелы делают его из нектара
розовых или красных цветков многолетнего кормового рас-
тения эспарцета посевного или виколистного (Onobrychus
sativa Lam.— Onobrichus viciae folia Scop.), произ-
растающего в диком виде в Сибири, Украинской ССР.
Из нектара, собранного с 1 га цветущего эспарцета, пче-
лы вырабатывают от 100 до 600 кг высокосортного меда.

Яблоневый мед светло-желтого цвета, с исключительно
приятным ароматом. Содержит 31,67% глюкозы и 42% ле-
вулезы. Пчелы делают его из нектара цветков яблони
(Pyrus malus L.), занимающей в Советском Союзе почти
70 % общей площади садов. С 1 га цветущей яблони пчелы
вырабатывают 20 кг меда.

Ядовитый, или «пьяный», мед известен с глубокой
древности. Древнегреческий полководец и писатель Ксе-
нофонт Афинский в историческом повествовании «Ана-
базис» (отступление 10 тыс. греков из Малой Азии) под-
робно останавливается на эпизоде, когда воины, поевшие
в Колхиде меда, заболели: «Вообще здесь ничего не было,
что могло бы возбудить удивление, но много было ульев,
и все те солдаты, которые наелись сотов, лишились созна-
ния; их рвало, и начинался понос, так что никто не мог
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стоять прямо. Кто немного съел, тот был похож на сильно
опьяневшего, кто съел больше, казался сумасшедшим; не-
которые даже умирали. Было очень много больных, словно
после поражения; так что это навело большое уныние.
Но на следующий день никто не умер, а около той же
поры (в которую больные съели меду) они начали прихо-
дить в сознание; на третий и на четвертый вставали
словно после лекарства».

Пчеловоды отдельных районов Батуми, недалеко от тех
мест, где произошло отравление, описанное Ксенофонтом,
нередко вынуждены использовать только воск, так как
употребление в пищу меда вызывает головокружение,
опьянение, рвоту.

В горных местностях средней и северной части Япо-
нии употребление меда вызывает у людей заболевание,
связанное с действием ядовитого нектара, собираемого
пчелами с растения хотсутсайи из семейства вересковых.
Доказано, что мед с цветов азалии, аконита, андромеды
содержит ядовитые вещества.

А. М. Горький в рассказе «Рождение человека» писал:
«...в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный»
мед, который в древности едва не погубил солдат Пом-
пея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый
легион железных римлян; пчелы делают его из цветов
лавра и азалии».

На Дальнем Востоке пчелы делают ядовитый мед, со-
бирая нектар с цветков болотного кустарника вереска ча-
шелистникового (Chamaedaphus calyculata Moench.).
Этот кустарник занимает площадь в тысячи гектаров, об-
разуя огромные заросли: цветет он в течение 20—30 дней
и дает пчелам до 3 кг меда в день на одну пчелиную
семью. Мед с болотистого вереска желтоватого цвета, не-
сколько горьковат, быстро кристаллизуется. Употребление
этого меда вызывает у человека отравление, выражающее-
ся в появлении холодного пота, озноба, тошноты, рвоты,
головных болей. Наблюдения показали, что употребление
100—120 г этого меда вызывает у человека потерю со-
знания, бред. Мед с болотного вереска совершенно без-
вреден для пчел. Скармливание пчелам этого меда летом
и зимой не оказывало вредного влияния.

И. С. Молочный в 1951 г. сообщил, что «пьяный»
мед в Хабаровском крае пчелы собирают с цветов багуль-
ника (Ledum palustive L.) — небольшого кустарника,
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произрастающего на болотистых и торфяных местах. Бе-
лые, собранные в щиток цветы, обладающие одуряющим
запахом, привлекают пчел. Из собранного нектара они
делают ядовитый мед. Молочный предложил способ обез-
вреживания «пьяного» меда трехчасовым подогревом при
температуре 80—90°. При этом мед помешивают, не до-
пуская его кипения. Длительное подогревание меда раз-
рушает ядовитые вещества, и он становится пригодным в
пищу. Однако обезвреживание продолжительным подогре-
ванием приводит к потере замечательных вкусовых ка-
честв меда. В связи с этим К. Ш. Шарашидзе (1951)
разработала способ обезвреживания «пьяного» меда по-
догреванием при температуре 46° и давлении 67 мм. Этот
способ позволяет сохранить все его свойства.

Можно было бы привести еще много примеров, кото-
рые убедительно доказывают, что из нектара ядовитых
растений пчелы переносят ядовитые вещества в мед. Сами
же пчелы ежегодно питаются этим ядовитым медом без
всякого ущерба для себя. Эти многовековые наблюдения
подтверждаются экспериментами на животных. Установ-
лено, что ядовитый мед по своим свойствам не отличается
от обычного меда, но содержит вещество, вызывающее
отравление. Симптомы, наблюдаемые при отравлении ядо-
витым медом, совпадают с симптомами, описанными более
двух тысяч лет назад Ксенофонтом. Ядовитый мед назы-
вают также «пьяным» потому, что у человека, поевшего
его, появляется головокружение, тошнота, судороги. Та-
кой человек напоминает пьяного.

К. Ш. Шарашидзе в 1954 г. провела серию биологи-
ческих опытов, доказывающих, что ядовитые свойства
«пьяного» меда зависят от ядовитости нектара цветов
азалии и рододендрона.

Даже из этого неполного перечня видно, что сортов
меда, вырабатываемых пчелами из природных взятков са-
мых разнообразных цветущих растений, довольно много.
Однако мне удалось получить более 85 новых сортов ле-
карственно-витаминных медов, которые не могут создать
пчелы из природных источников. Этот метод получения
пчелиного меда по рецепту человека назван экспрессным.
Новые- сорта меда, полученные на Украине, Дальнем
Востоке, в Средней Азии, на Урале, в Подмосковье, до-
казали перспективность экспрессного метода.
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Состав, пищевая ценность
и калорийность меда

Наблюдения показали, что спортсмены, употребляющие
много сахара, значительно выносливее и легче побеждают
в соревнованиях. Однако сахар (свекловичный, тростни-
ковый) и глюкоза усваиваются нашим организмом по-раз-
ному. В то время как глюкоза без всяких превращений
поступает из кишечника в кровь (ее можно вводить не-
посредственно в кровь, что широко практикуется при мно-
гих заболеваниях), сахар должен предварительно подверг-
нуться гидролизу — расщеплению.

Гидролиз сахара происходит только в тонких кишках,
где под воздействием кишечного сока сахар расщепляет-
ся на глюкозу и левулезу, которые затем всасываются
и поступают в кровь воротной вены. Из воротной вены
глюкоза попадает в печень, откуда током крови распре-
деляется по тканям организма.

Более полноценным по сравнению с сахаром является
мед, который содержит кроме легкоусвояемых Сахаров
еще и другие ценные питательные вещества. Глюкоза
быстро переходит в кровь и становится хорошим источ-
ником энергии. Поэтому для восстановления сил организ-
ма после тяжелого физического труда, в случаях болезни
и т. д. рекомендуется потреблять мед.

Спортсмены едят мед перед состязаниями или в пере-
рывах между ними, чтобы израсходованную мускульную
энергию опять быстро восстановить. С этой же целью
прачи рекомендуют мед старым людям и детям, также
нуждающимся в быстром восстановлении сил.

Мед представляет собой почти чистую глюкозу и ле-
вулезу, поэтому является очень полезным продуктом пита-
ния. Кроме того, в состав меда входят вещества (фер-
менты, минеральные соли, витамины и др.), необходимые
для нормальной жизнедеятельности клеток, тканей и ор-
ганов. Ферменты — это тот чудесный эликсир, о котором
мечтали алхимики средневековья, это более совершенное
и изумительное орудие организма, чем самые совершен-
ные реактивы в руках опытного химика. Чтобы вызвать
гпдролпз крахмала, химики нагревают его с водой в за-
паянных трубках или в автоклаве до температуры 170°С.
Этот же процесс идет значительно быстрей под влиянием
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фермента слюны — птиалина. Омыление жира происходит
при высокой температуре (более 100°) при кипячении с
щелочами, тогда как в организме это совершается под
влиянием фермента липазы при температуре тела. Член-
корреспондент Академии наук СССР В. Н. Букин пишет:
«Без ферментов организм погиб бы от истощения даже
при, избытке самой питательной пищи, так как она не
могла бы быть усвоена...» '

Какие ничтожно малые количества фермента необхо-
димы для активного ферментативного действия, можно
представить себе на примере пероксидазы, выделенной
академиком А. Н. Бахом из хрена и оказавшейся актив-
ной даже в разведении 1 : 200 000 000. Известный немец-
кий ученый Цандер (1931) объяснял исключительные
свойства меда наличием в нем ферментов. Он считал, что
ферменты изменяют мертвую смесь веществ, приносимых
летными пчелами в улей, соответственным образом в жи-
вое вещество, которое потом и вне тела пчелы производит
работу, зреет и отмирает.

Доктор Анна Маурицио— научный сотрудник отдела
пчеловодства швейцарской сельскохозяйственной опытной
станции — также считает, что ферментативные процессы
не прекращаются и после того, как пчелы запечатают мед
в сотах, эти процессы продолжаются и во время его хра-
нения. В Швейцарии в одном старом доме был найден
мед, собранный пчелами еще в 1895 г. Меду было уже
примерно 60 лет, когда сделали анализ и хроматограмма
оказалась точно такой, какую ожидали: на ней были вид-
ны яркие пятна фруктозы и глюкозы, а также следы не-
гидрализованной сахарозы и типичные пятна мальтозы и
олигосахаридов.

Значение минеральных солей для организма очень ве-
лико. Эксперименты показали, что при кормлении пищей,
в которой отсутствовали минеральные соли, хотя в ней и
содержался избыток белков, углеводов, жиров и витами-
нов, подопытные животные погибали. Советский ученый
А. Войнар указывает, что микроэлементы и минеральные
вещества, встречающиеся в организме в незначительных
копцептрациях, играют исключительно важную биологи-
ческую роль, так как благодаря взаимоотношению с ря-

В. Я. Букин. Витамины и их значение для здоровья человека. .4.
«Знание», 1952, стр. 6—7.

дом ферментов, витаминов и гормонов влияют на возбу-
димость нервной системы, на тканевое дыхание, процес-
сы кровообразования и др.

В связи с возрастными изменениями обмена веществ
колеблется уровень содержания в крови и в органах та-
ких важных в биологическом отношении микроэлементов,
как медь, марганец, кобальт, никель, цинк. В таких слу-
чаях введение этих элементов с пищей, в частности с
медом, особенно важно.

Пчелиный мед богат также и органическими кислота-
ми — яблочной, винной, лимонной, молочной, щавелевой.
В связи с этим Е. Цандер писал: «О природе кислот в
меде раньше говорилось много вздорного. Та,к, существо-
вало общее убеждение, что будто бы кислотность эта обус-
ловливается присутствием муравьиной кислоты, которую
пчелы перед запечатыванием меда вносят посредством
жала из ядовитых железок в самый мед для его консер-
вирования. В меде находятся преимущественно органиче-
ские кислоты, и прежде всего яблочная, лимонная, вин-
ная, щавелевая» '.

В пчелином меде содержатся также витамины, белки,
ацетилхолин, гормональные, антибиотические, фитонцид-
ные и другие весьма ценные для организма вещества.
Академик В. П. Филатов высказал мнение, что пчелиный
мед содержит биогенные стимуляторы, т. е. вещества,
повышающие жизнедеятельность организма.

В ботаническом саду Львовского государственного
университета проведены интересные опыты, показавшие,
что пчелиный мед содержит ростовые вещества — биосы.
Ветки, отделенные от дерева, высаженные в землю после
обработки водным раствором меда, быстро укоренялись и
нормально росли.

В состав меда входят также соли кальция, натрия,
калия, магния, железа, хлора, фосфора, серы, йода, а не-
которые сорта меда содержат даже радий. Количество
минеральных солей в меде почти одинаково с содержа-
нием их в сыворотке крови человека (таблица).

При спектральном анализе гречишного и полиферного
(собранного с разных цветов) меда, проведенном в лабо-
ратории (руководимой Е. С. Пржевальским) Московского

Е. Цандер. Мед, его состав, образование, ценность, основные положе-
ния для медоиспытания. М., Сельхозгиз, 1931,
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Минеральный

Элемент

Магний
Сера
Фосфор
Железо
Кальций

состав сыворотки крови человека и меда (в %)

Кровь
человека
(по Пал-
ладину)

0,018
0,004
0,005
Следы
0,011

Пчели-
ный мед
(по Шер-
ману)

0,018
0,001
0,019
0,0007
0,004

Элемент

Хлор
Калий
Иод
Натрий

Кровь
человека
(по Пал-
ладину)

0,360
0,030
Следы
0,320

Пчели-
ный мед
(по Шер-
ману)

0,029
0,386
Следы
0,001

государственного университета имени М. В. Ломоносова,
установлено, что мед содержит также соли марганца, крем-
ния, алюминия, бора, хрома, меди, лития, никеля, свин-
ца, олова, титана, цинка и осмия. Б. А. Макарочкин и
Д. М. Юденич, исследуя сорта меда Челябинской области,
обнаружили в. них повышенное содержание молибдена,
меди, титана, серебра, бериллия, ванадия и циркония.
Ст. Младенов (1969) отмечает также в составе меда нали-
чие висмута, галлия, германия, золота. Таким образом,
по данным ряда авторов, мед содержит: алюминий, барий,
бериллий, ванадий, висмут, галлий, германий, железо, зо-
лото, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний,
марганец, медь, молибден, натрий, никель, радий, свинец,
серебро, стронций, титан, фосфор, хром, цинк, цирконий.
Установлено, что минеральный состав различных сортов
меда зависит от почв, на которых произрастают цветущие
медоносные растения.

В пчелином меде содержатся также витамины, анти-
бактериальные и антимикологические (противоплесне-
вые), фитонцидные, гормональные, антидиабетические и
другие весьма важные для организма вещества.

Мед — высококалорийный продукт: 1 кг его содержит
от 3150 до 3350 ккал. Мед — весьма ценный диетический
продукт, который применяют одновременно с лекарства-
ми и используют для лечебных мероприятий. Так как мед
имеет явные преимущества перед другими продуктами
(сахар, джем и т. д.), он получил должное признание
и применение в современной клинике и в лечебно-про-
филактических учреждениях.

Содержание витаминов в меде

Витамины — органические вещества, необходимые эле-
менты нормального питания. Перед витаминами отступи-
ли такие страшные заболевания, как цинга, бери-бери,
рахит, пеллагра и др.

Академик А. Н. Бах (1941) писал, что витамины, еще
недавно казавшиеся второстепенными факторами питания
с узко ограниченным, специфическим действием, приобре-
ли значение фактора исключительной биологической важ-
ности. Трудно найти такой раздел физиологии и биохи-
мии, который не соприкасался бы с учением о витами-
нах. Обмен веществ организма, деятельность органов
чувств, функции нервной системы, ферментативные про-
цессы, рост и размножение — все эти разнообразные и
коренные по своей важности процессы теснейшим обра-
зом связаны с витаминами.

Академик А. И. Опарин (1948) считает, что витамино-
логия — краеугольный камень современного учения о пол-
ноценном питании. Без знания этого важного вопроса
не может быть и речи о правильном понимании совре-
менных основ биохимии и физиологии. В настоящее время
установлено, что витамины участвуют во всех процессах
жизнедеятельности организма.

В литературе по пчеловодству часто встречаются раз-
норечивые указания относительно содержания витаминов,
в частности витамина С, в пчелином меде. Существует
мнение, что в местностях, где плоды и овощи не произ-
растают (Арктика, Крайний Север), мед с успехом упо-
требляют как противоцинготное средство. Тако# утверж-
дение не соответствует действительности. Английский ис-
следователь Старк, живший во второй половине XVIII в.,
вызвал у себя экспериментальную цингу, питаясь
в течение шести месяцев пищей из меда и мучных
изделий.

Витаминному составу пчелиного меда посвящено мно-
го работ советских и зарубежных ученых. Установлено,
что для обеспечения организма дневной дозой витамина С
потребовалось бы съесть 2—3 кг меда, что, разумеется,
недопустимо. Согласно исследованиям отечественных и
иностранных авторов, в меде обнаружены следующие ви-
тамины: Bi (аневрин), Вг (рибофлавин), В 3 (пантотеновая
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кислота), Вс (фолиевая кислота), Be (пиридоксин),
Н (биотин), К (филлохинон), С (аскорбиновая кислота),
Е (токоферол), провитамин А (каротин) и др. Количест-
во витаминов в меде в основном зависит от содержания
в нем цветочной пыльцы. Опыты показали, что полное
удаление цветочной пыльцы фильтрованием приводит к
почти полному отсутствию в меде витаминов. Хотя пере-
численные выше витамины содержатся в меде в очень
незначительном количестве, тем не менее проведенные
мною исследования (1940, 1951, 1955 и др.) показали, что
они имеют огромное значение, так как находятся в благо-
приятном сочетании с другими весьма важными для ор-
ганизма веществами.

Антибактериальные вещества
в пчелином меде

Пчелиный мед при правильном хранении не портится на
протяжении очень долгого времени. Археологические на-
ходки в Египте показали, что мед может сохранять свои
вкусовые свойства в течение тысячелетий. Автора книги
заинтересовал вопрос: обладают ли бактерицидными свой-
ствами новые сорта меда, полученные им экспрессным
методом (т. е. в результате кормления пчел искусствен-
ным нектаром) из таких веществ, как молоко, яичный
белок, кровь животных и т. д., которые в обычных усло-
виях являются хорошей средой для развития микробной
флоры.

В лаборатории кафедры микробиологии Киевского ме-
дицинского института профессор М. П. Нещадименко,
ассистент кафедры А. П. Мороз и автор изучали анти-
бактериальные свойства нескольких образцов меда, полу-
ченных экспрессным методом. Для контроля брали на-
туральный липовый мед с той же пасеки, а такжз
смесь — 40% глюкозы и 30% левулезы и 0,02%-ную му-
равьиную кислоту в физиологическом растворе. Исследо-
вали витаминный, гематогенный, маммино-витампнный и
какао-молочно-яично-вптаминный сорта меда. Для посе-
вов брали бактериальные культуры гноеродных микробов
и микробов, вызывающих заболевания кишечного тракта
(брюшной тиф, паратифы А и В), бактерии Бреслау и
Гертнера, бактерии дизентерии Шига и Шмйтца.
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Суточные культуры смывали в 1 мл физиологического
раствора: две капли эмульсии прибавлялись к 3 мл меда.
Контрольные образцы брали в таком же объеме. При-
бавленную бактериальную эмульсию равномерно смеши-
вали с медом. Смесь ставили в термостат при темпера-
туре 37°. Посевы производили через 1—8 дней на агар-
агар, сывороточный агар и бульон. Сделано 2080 посевов.
Опыт повторяли дважды, и результаты совпали.

Исследования показали, что в средах с высокой кон-
центрацией Сахаров (глюкозы — 40, левулезы — 30%) и
0,02 % -ной муравьиной кислоты в физиологическом раство -
ре перечисленные выше микробы-в термостатных услови-
ях росли. Новые образцы меда и обычный липовый мед
(контроль) обладают высокими антибактериальными
свойствами. По сравнению с новыми образцами обычный
липовый мед оказался менее бактерицидным. Эти иссле-
дования, а также хорошо сохраняющаяся коллекция бо-
лее 85 образцов новых сортов меда, полученных экспресс-
ным методом, убеждают в том, что антибактериальные
вещества меда, несомненно, результат секреторной дея-
тельности пчел-работниц.

Наши исследования были проверены рядом авторов,
и результаты оказались идентичны.

М. П. Нещадименко изучал бактерицидные свойства
некоторых образцов новых медов по отношению к возбу-
дителю бруцеллеза. Он установил, что если к 5 мл буль-
она с. Brucella bovis прибавить две капли уротропино-
вого меда, то микроб погибает. Это еще раз убеждает
в том, что новые сорта меда обладают сильными бакте-
рицидными свойствами, так как искусственный нектар
трансформировался в сложной живой лаборатории — ор-
ганизме пчелы. Следует отметить, что бруцеллезная па-
лочка отличается большой жизнеустопчивостыо: она хоро-
шо сохраняется в молоке в течение 60 суток, а во влаж-
ной почве — до 72 суток. Тем не менее две капли медл
обладают настолько высокой бактерицидной силой, что в
кем погибает бруцелла.

Эти исследования дают нам полное право считать, что
экспрессный мед обладает выраженными антибактери-
альными свойствами.

Опыты на белых мышах с гемолитическим стрепто-
кокком показали, что пчелиный мед убивает и останав-
ливает рост бактерий.
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Нанесенные на кожу морских свинок резаные раны,
зараженные микробами, не вызывали сразу гибель живот-
ных (по сравнению с контрольными), так как их обра-
батывали пчелиным медом.

Эти свойства пчелиного меда одни авторы объясняют
высокой концентрацией сахара (Кениг), другие — содер-
жанием органических кислот, третьи — комбинированным
действием ферментов и сахара.

Интересны сообщения исследователей об открытии в
пчелином меде фото- и термолабильных антибактериаль-
ных веществ. Эти вещества были названы ими ингиби-
торами (от латинского слова inhibio — удерживать,
останавливать, угнетать).

М. Прика (1938) объясняет природу антибактериаль-
ных веществ меда секреторной деятельностью пчел-ра-
ботниц.

Опыты с образцами новых сортов меда, полученных
автором книги экспрессным (биологическим) способом,
убеждают, что антибактериальные вещества меда, несом-
ненно, результат секреторной деятельности пчел-работ-
ниц. Образцы меда, полученные путем кормления пчел
скоропортящимися продуктами (яйцо, молоко, кровь
и т. д.), сохраняются более 30 лет без признаков пор-
чи, тогда как искусственный нектар (высокопитательные
растворы), которым вскармливались пчелы, портился
очень быстро. Все это дает основание утверждать, что
мед обладает антибактериальными свойствами за счет ин-
гибиторов.

Антимикологические (противоилесневые)
и консервирующие свойства меда

В окружающем воздухе находится огромное количество
спор плесневых грибков. В благоприятных условиях (при
соответствующей температуре, влажности и питательной
среде) споры быстро прорастают, развивается мицелий,
проникающий в глубь субстрата. Поэтому такие продук-
ты, как мука, сахар, макароны, варенье, джем, мягкие
конфеты, фруктовые воды, приобретают неприятный за-
пах, вкус и внешний вид. В отличие от других пище-
вых продуктов мед при правильном хранении никогда не
плеспевеет.

Научный сотрудник микологической лаборатории
Киевского научно-исследовательского института питания
Ф. О. Каганова-Иойриш (1947) исследовала антимиколо-
гические свойства гречишного меда и 20 образцов меда
из числа полученных экспрессным методом. Все эти об-
разцы были заражены десятью различными плесневыми
грибками, выделенными из пищевых продуктов. Несмотря
на то что в состав меда входят белки, углеводы, вита-
мины, минеральные и другие вещества, необходимые для
жизни любой живой клетки, плесневые грибки, внесен-
ные в мед, погибали.

По-видимому, мед содержит вещества, обладающие
не только противомикробными, но и противоплесневыми
свойствами.

Авиценна почти тысячу, лет назад указывал, что мед
обладает особыми свойствами «препятствовать гниению
и порче мяса». Арабский врач и путешественник XII сто-
летия Абд-ал-Латифа нашел в одной из знаменитых гп-
зехских пирамид плотно закупоренный сосуд с ме-
дом, в котором находился вполне сохранившийся труп
младенца, по-видимому принадлежавший к семье
фараона.

Имеются литературные указания, что древние егип-
тяне и греки применяли пчелиный мед для консервиро-
вания трупов.

В более поздние периоды изысканные и прихотли-
вые в пище богатые римляне требовали к столу самую
разнообразную и дорогую дичь, доставляемую из разных
отдаленных стран, залитой медом. Этот способ консерви-
рования свежего мяса, очевидно, вполне оправдывал себя,
так как, несмотря на большие расстояния, дичь привозили
совершенно свежей.

Более полутора столетий назад П. Сумароков писал,
что мед имеет удивительное свойство предохранять от
испорченности соки растений, коренья, цветы, плоды и
даже мясо. Жители острова Цейлон режут на куски мясо
животных, обмазывают их медом и кладут в древесные
дупла на аршин от земли высотой, затыкают дупло вет-
вямп того же дерева, оставляют там иногда на целый
год и находят свежее мясо.

Болгарский ученый С. Младенов (1963) для изуче-
ния консервирующих свойств пчелиного меда взял пять
сортов меда (липовый, акациевый и три цветочных — лу-
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гдаых, полевых и балканских цветов), которые разливал
в стерильные плоские стеклянные чашки, а над медом
•помещал по сто зерен семян фасоли, ячменя, пшеницы,
ржи и кукурузы, а также свежие продукты животного
происхождения — кусочки почки, мышцы, печени, рыбы,
куриного яйца, лягушки и змеи. Эти чашки (с медом
н органическими веществами) закрывали плоскими стек-
лянными крышками и хранили при комнатной темпера-
тура в течение года. Для контроля ставили точно такие
же опыты, но с искусственным медом, т. е. 40% глюко-
зы и 30% левулезы в физиологическом растворе. Опыт
показал, что семена, хранившиеся в течение года в меде,
имели свойственный им вид и высокую всхожесть. Ку-
сочки почки, печени, рыбы, змеи, лягушки, яиц, сохра-
нявшиеся в медовой среде 4 года, обладали нормальным
свежим видом, запахом, тогда как эти продукты в кон-
трольной среде уже на 5-й и 8-й день обнаружили при-
знаки гниения.

Опыты по изучению длительного хранения тканей в
медовом растворе, проведенные отечественными и ино-
странными авторами, подтвердили точку зрения, выска-
занную автором в ряде работ о том, что бактерицидные
свойства меда зависят от секреторной деятельности пчел-
работниц, а не от цветочного нектара и пыльцы.

И. А. Акобия (1961) предложил метод консервирова-
ния костных гомотрансплантатов пчелиным медом. Начи-
ная с 1954 г. он провел эксперименты с пересадкой кон-
сервированных гомо- и гетеротрапсплаптатов на 50 соба-
ках (38 гомо- и 12 гетеротрансплаптатов) при различных
дефектах костей. Результаты получены хорошие. В основ-
ном консервировались трубчатые кости на различные сро-
ки (от 25 дней до 2 лет). И. А. Акобия вместе с
К. П. Чиковани (1964) разработал новые медовые ра-
створы для консервации костных гомотрансплантатов.
Наблюдения над консервированными трансплантатами
продолжаются 6 лет. Гистологическое изучение подтверж-
дает, что, несмотря на длительное хранение, морфологи-
ческие структуры консервированных тканей сохраняются.
Медовый раствор не требует обновления. Положительные
клинические результаты более 250 случаев костнопласти-
ческих операций, в которых использовались консервиро-
ванные ткани, еще раз подтверждают, что мед обладает
высокими консервирующими свойствами.
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Л. С. Левина и Б. А. Цырлин (1947) считают, что
консервированные ткани, полученные от трупа, лучше
сохраняются и приживаются, чем ткани, взятые от жи-
вого человека и не подвергшиеся консервации. Извест-
ный советский офтальмолог академик В. П. Филатов
утверждал, что ткани, отделенные от живого организма
и сохраняемые в сухом виде при температуре 2—4°С,
не погибают. Консервированные на холоде ткани донора
вырабатывают вещества, которые, попав в организм ре-
ципиента, возбуждают в нем процессы. Эти вещества на-
званы В. П. Филатовым «продуктами консервации».

В глазной клинике Второго Московского медицинско-
го института в 1945 г. были проведены опыты по кон-
сервации тканей в растворах цветочного меда сбора
1944 г.— с содержанием влаги 21,2% и при различной
концентрации меда. В отдельных банках с 50%-ным раст-
вором меда в дистиллированной воде консервировались
кожа, хрящи, глаза.



Глава V

ПАСЕКА - ЖИВАЯ ФАБРИКА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Целебные свойства меда

Медицина — наиболее древняя из наук. Много тысячеле-
тий назад первобытный человек чисто эмпирически поль-
зовался с лечебной целью - различными силами природы
и ее дарами. Наблюдательность и мудрость народа дали
много ценного для развития медицины. Достаточно ука-
зать на такие лечебные средства, как наперстянка, го-
рицвет, хинин, опий, атропин, кокаин, взятые из народ-
ной медицины. Даже такой антибиотик, употребляемый
в наши дни, как пенициллин, успешно применялся в на-
родной медицине много десятилетий назад в виде зеле-
ной плесени.

Древнейший памятник египетской медицины — папи-
рус Эберса «Книга приготовления лекарств для всех ча-
стей (человеческого) тела», написанный более 3500 лет
назад, посвящен предупреждению болезней и сохранению
здоровья. В нем много строк посвящено пчелиному меду,
его лечебно-профилактическим свойствам. На страницах
древних китайских манускриптов можно найти изречения
о здоровье и значении медицины, о важных лечебно-про-
филактических свойствах пчелиного меда. В книге «Опи-
сание растений и трав бога плодородия» дается следую-
щая характеристика пчелиному меду: «Мед оздоровляет
внутренние органы, придает силу, снижает жар... дли-
тельное его употребление усиливает волю, придает лег-
кость телу, сохраняет молодость, продлевает годы
жпзни».

В древнейшем памятнике индийской медицины «Аюр
Веда» («Книга жизни»), имеющем почти 3000-летнюю
давность, сказано, что продлить жизнь человека до
500 лет и более можно при помощи эликсиров и диеты,
в состав которой входят мед и молоко. Широко приме-
няемое лекарство «альтеранция», которое излечивало и
сохраняло молодость, приготовлялось в основном из меда.
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В состав «напитка бессмертия», самого сильного, укреп-
ляющего организм средства, также входил мед.

В руководстве по врачебной науке Тибета «Жуд-Ши»
мы также находим указания на ценные терапевтические
свойства пчелиного меда.

В древнем Иране мед также был в арсенале ценных
лекарственных средств. Так, в «Каноне» Авесты — сбор-
нике гимнов, религиозных текстов, врачу рекомендуется
использовать средства животного происхождения: печень,
желчь, мед и воск.

D ^ in

О
III

Фрагмент древнеегипетского медицинского папируса Эберса. Иеро-
глифы обозначают следующие понятия:

1 — средство, 4 — меда,
2 — для, о — 'А драхмы,
3 — облегчения желудка, в—7 — давать есть

Гомер за девять столетий до нашей эры воспевал це-
лительные свойства меда.

Пифагор в своих сочинениях по медицине утверждал,
что мед обладает высокими и разнообразными целебны-
ми свойствами. Пифагор и пифагорейцы питались исклю-
чительно вегетарианской пищей и медом. Римский поэт
Овидий так изложил взгляды Пифагора и свои относи-
тельно того, чем должен питаться человек:

Чистая влага молочная и благовонные соты
Сладкого меда, что пахнет душистой травой тимианом,
Не запрещается вам. Расточительно щедро все блага
Вам предлагает земля.

Философ, творец атомистической теории Демокрит
всегда употреблял в пищу мед и считал, что он обла-
дает исключительным лечебно-профилактическим и омо-
лаживающим действием.
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Древний философ п естествоиспытатель Аристотель,
1 прозванный «солнцем древнего пчеловодства», утверждал,

что мед способен продлить человеческую жизнь и обла-
дает какими-то особыми свойствами, исключительно бла-
гоприятно влияющими на человеческий организм.

Аристотель не только вел наблюдения над биологией
пчелиной семьи, но и разрабатывал методы практическо-
го пчеловодства, поскольку в Древней Греции и других
странах в те времена продукты пчеловодства играли ис-
ключительно важную роль. Мед тогда был не только
единственным сладким продуктом питания, но и редким
продуктом, приносимым в жертву богам. Его клали умер-
шим в могилы, так как считали лучшей, наиболее цен-
ной пищей.

Гиппократ — выдающийся ученый, врач, мыслитель
и реформатор древней медицины — широко и успешно
применял пчелиный мед при многих заболеваниях, в том
числе и при лечении ран, и сам употреблял его в пищу.
Он справедливо указывал, что «мед, принимаемый с дру-
гой пищей, питателен и дает хороший цвет лица».

Греческий врач Диоскорид считал, что мед можно с
успехом применять для лечения некоторых заболеваний
кишечника, инфицированных ран и фистул.

Римский врач Клавдий Гален (131—201) также был
убежден, что мед является лекарственным средством с
разносторонними лечебными свойствами. Он рекомендо-
вал лечить медом отравления и различные болезни.

Плиний Старший писал, что мед в сочетании с жиром
рыб обладает лечебными свойствами, особенно при лече-
шш ран, фистул, нарывов.

Александр Траллийский (525—605) применял мед как
слабительное, а также при болезнях дыхательных орга-
нов, печени, почек. ,

Ибн-Сина, известный в\Европе под именем Авиценна,
широко и успешно применял в своей терапевтической
практике мед и воск. В его «Каноне врачебной науки» мы
находим десятки рецептов, в состав которых входят мед
и воск пчел.

Авиценна считал, что людям в возрасте свыше 45 лег
необходимо систематически употреблять мед, особенно с
толченым грецким орехом, содержащим много жиров.

Соран Эфесский (II в.) — первый педиатр Рима —
рекомендовал мед даже новорожденному, считая, что оп
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повышает аппетит благодаря приятному аромату и вкусу
и «очищает» желудок и кишечник.

Павел Эгинский (625—690) считал, что мед действует
послабляюще, и поэтому назначал его при запорах. В зна-
менитом медицинском памятнике салернском «Кодексе
здоровья», написанном в XIV столетии философом и вра-
чом Арнольди из Вилановьн, имеется немало рецептов
в сочетании о медом.

В 30-х годах XII столетня на греческом языке был
написан трактат «Алимма» —• «Мази», где пчелиному ме-
ду посвящено немало строк. Автор этой оригинальной
книги — первая русская женщина-врачевательница Ев-
праксия, дочь великого князя Мстислава Владимировича
и внучка Владимира Мономаха, прозванная народом Доб-
родеей.

В памятниках древней грузинской медицины XI—
XII вв. «Цигна Саакимо» (лечебнике) много ярких строк
посвящено лечебным свойствам пчелиного меда. В лето-
писях указывается, что грузинские воины всегда брали
с собой кожаные мешочки, в которых хранилась медовая
масса — кумели, своего рода ранцевый неприкосновенный
запас. При наличии воды кумели не только утоляла го-
лод воина на весь депь, но и давала ему силу для сра-
жений.

В нашей стране народная медицина пользовалась и
пользуется большой популярностью не только среди ши-
роких масс населения, но также среди видных деятелей
медицины. Народную медицину изучали С. П. Боткин,
Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, В. А. Манасеин и др.
За годы Советской власти из сокровищницы народной
медицины было использовано немало прекрасно действу-
ющих лечебных средств.

Пчелиный мед является важным лечебным средством
народной медицины. С древних времен мед применялся
с лечебной целью почти у всех народов и во все вре-
мена. В старинных- русских рукописных лечебниках при-
водятся десятки рецептов, в состав которых входит пче-
линый мед в сочетании с ромашкой, крапивой, лебедой,
луком, чесноком, пастернаком, хмелем, горчичными семе-
нами, маком, уксусом и т. д. Мед описан как лекарст-
венное средство, показанное для лечения людей любого
возраста. Мед как важное лекарство воспет в былинах,
народных сказаниях, песнях. Медом лечили первые на-
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родные врачи-старцы. Былины рассказывают, как старцы
исцелили Илью Муромца, который тридцать три года сид-
нем сидел в селе Карачарове, и возвратили ему силу
богатырскую, «дав испить чарку питьица медвяного».

В карело-финском народном эпосе «Калевала» также
много ярких строк посвящено лечебным свойствам меда.

Опыты и наблюдения, проведенные за последние де-
сятилетия, показывают, что пчелиный мед имеет все осно-
вания считаться лекарственным средством. Если учесть,
что в состав пчелиного меда кроме глюкозы входит це-
лый арсенал из нескольких десятков веществ, способст-
вующих повышению сопротивляемости организма, то ста-
нут понятны высокие лечебно-профилактические свойст-
ва этого чудесного средства, созданного самой природой.

В XI в. в нашей стране для лечения ран применяли
медовую мазь, в состав которой входил также деготь.
В старинных русских рукописных лечебниках находим
немало указаний на то, что мед лечит раны. Позднее
стали применять мед в комбинации с рыбьим жиром при
лечении обширных раневых поверхностей. Через 10—
12 дней после применения таких комбинированных по-
вязок полностью заживали раны с образованием плотного
рубца. Мед в сочетании с рыбьим жиром нашел приме-
нение и при лечении инфицированных (гнойных) ран.
Немецкий ученый Г. Люкке (1933) лечил инфицирован-
ные раны мазью из меда и рыбьего жира. Он считал,
что мед очищает загрязненную рану и действует на ее
заживление, а рыбий жир влияет на развитие грануля-
ции. Советский хирург Я. М. Кришщкий (1938) получил
хорошие результаты при лечении медово-жировой мазью
48 больных, у которых были инфицированные раны с
некротическими (омертвевшими) налетами на их поверх-
ности. Через 5 дней после начала лечения у 90% боль-
ных произошло отторжение некротических тканей и на-
ступила быстрая эпителизация. На основании своих кли-
нических наблюдений Я. М. Криницкий сделал вывод,
что пчелиный мед ускоряет процесс заживления ран. Он
считает, что присутствие пчелиного меда в ране ведет
к резкому увеличению содержания в раневом секрете
глютатиопа — вещества, которое играет исключительно
важную роль в окислительно-восстановительных процес-
сах организма, стимулируя рост и деление клеток, и тем
самым способствует заживлению ран.
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Применение пчелиного меда при лечении больных с
огнестрельными ранами позволило заключить, что при
вялом заживлении ран мед стимулирует рост ткани.

А. С. Будай (1945) применял мед для лечения долго
не заживающих ран и язв мазью следующего состава:
меда пчелиного — 80 г, рыбьего жира — 20, ксерофор-
ма — 3 г. Автор испытал мазь, содержащую только мед
и облепиховое масло. Эта мазь оказалась более эффек-
тивной, так как рыбий жир и ксероформ у многих людей
вызывают аллергию.

А. Е. Гельфман (1946) лечил больных с длительно
не заживающими ранами ионофорезом (электрофорезом)
меда. Наблюдения проведены на 35 больных, имеющих
огнестрельные переломы, осложненные остеомиэлитом
(.воспалением костного мозга), долго не заживающие и
медленно гранулирующие раны. Электрофорез меда вызы-
вал активное развитие грануляций. Раны, покрытые дряб-
лыми, анемичными грануляциями с сильным гнойным от-
деляемым, после электрофореза меда становились чище,
полнокровнее и хорошо заживали.

Я. А. Кизелыптейн (1938) применил ингаляцию 10%-
ным раствором меда, пользуясь обычным ингаляционным
аппаратом, приспособленным для распыления водных ра-
створов. Каждый сеанс лечения продолжался 5 минут.

Из 20 больных, которых лечили ингаляциями меда,
только у двух не наступило улучшения. Все больные
до лечения медовыми ингаляциями находились под на-
блюдением врача и пользовались обычным консерватив-
ным лечением, которое не принесло им заметного улуч-
шения.

При ингаляции мед действует не только на слизи-
стую оболочку носа и гортани, но и на альвеолы легких,
через которые он попадает в кровь. Таким образом, мед
оказывает не только местное бактерицидное действие, но
и общеукрепляющее. Я. А. Кизелыптейн ошибочно при-
писывал хороший терапевтический эффект, полученный
в результате медовых ингаляций, содержанию в меде ви-
таминов. В действительности же в меде их очень мало.
Поэтому я испытал 10 и 5%-ные растворы пчелиного
меда, обогащенные витаминами С, Bi и А. Результаты
превзошли все наши ожидания. Больные быстро избавля-
лись от своих недугов. Лечение ингаляцией можно легко
проводить и в домашних условиях, но обязательно под
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наблюдением лечащего врача. Ст. Младенов (1967) ши-
роко и успешно применяет ингаляцию меда при заболе-
вании верхних дыхательных путей.

Великий английский ученый Уильям Гарвей назвал
сердце «солнцем нашего организма, источником его ду-
ши». Сердце — совершеннейший двигатель в природе. За
сутки оно совершает 100 тыс. сокращений и тратит при
этом столько энергии, сколько нужно, чтобы поднять 8 т
груза на высоту 1 м. Мышца сердца беспрерывно рабо-
тает и для компенсации расхода энергии нуждается в
глюкозе.

Мед благоприятно действует на сердечную мышцу, так
как содержит много легкоусвояемой глюкозы. Мед при
сердечных болезнях разного рода оказывает драгоценную
услугу ослабевшей мышце; от этого средства не следует
отказываться даже в случаях заболевания сахарной бо-
лезнью, так как сердечная деятельность от введения п
организм фруктозы или пчелиного меда улучшается. Во
всех случайх, когда исцеление зависит от работоспособ-
ности сердца, следует наряду с дигиталисом не забывать
и о меде, чтобы сердце не только возбуждалось к дея-
тельности, но и получало питание. Мед способствует рас-
ширению венечных сосудов и этим улучшает коронар-
ное кровообращение. Длительное (1—2 месяца) употреб-
ление меда внутрь по 50—140 г (в среднем 70 г) в сутки
у больных сердечными заболеваниями ведет к улучше-
нию общего состояния, нормализации состава крови, по-
вышению процента гемоглобипа, а также сердечно-сосуди-
стого тонуса.

Мед издавна заслужил славу универсального противо-
простудного средства не только в чистом виде, но п в
сочетании с другими продуктами питания и лекарствами.
При простудных заболеваниях рекомендуется принимать
мед с теплым молоком (одна столовая ложка меда на
стакан молока), с соком лимона (сок одного лимона на
100 г меда). Хорошее средство — сироп из сока хрена
и меда (соотношение 1:1).

Академик И. П. Павлов дал следующее определение
простуды: «Медицина утверждает, что простудный эле-
мент существует. А что он такое? Я представляю, что
это есть специальный раздражитель кожи холодом вместо
с сыростью, это специальное раздражение ведет к воз-
буждению задерживающего нерва, понижает жизнедея-
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телыюсть вашего организма, его отдельных органов, лег-
ких, почек и др., и тогда все виды инфекции, которые
всегда в наличности и которым, так сказать, только не
дается ходу, берут перевес и дают то нефрит, то пнев-
монию и т. д.» ' 'Следовательно, необходимо повышать
сопротивляемость организма, тренируя и укрепляя нерв-
ную систему; в этом большую помощь может оказать
систематическое употребление профилактических доз
меда.

Применение пчелиного меда при заболеваниях легких
также было известно в глубокой древности. Гиппократ
писал, что медовый напиток удаляет мокроту и успокаи-
вает кашель. Авиценна рекомендовал применять при на-
чальных стадиях туберкулеза смесь меда с лепестками
розы. Наиболее эффективным он считал употребление
этой смеси утром. Он считал также, что лесные орехи
с медом помогают от хронического кашля.

Несмотря на многочисленные примеры, показываю-
щие, что пчелиный мед прекрасное средство при лече-
нии туберкулеза легких, не следует приписывать ему

.специфических лечебных свойств при этом заболевании.
Можно считать лишь, что мед оказывает общеукрепляю-
щее действие и тем самым способствует борьбе организма
с туберкулезной инфекцией. Доказательством могут слу-
жить наблюдения над группой больных туберкулезом лег-
ких, проведенные автором этой книги в клинике, руко-
водимой заслуженным деятелем науки профессором
Ф. А. Удинцевым. Больным давали 100—150 г меда в
день. В результате самочувствие их улучшилось, при-
бавился вес, уменьшился кашель, увеличилось количество
гемоглобина, замедлилась реакция оседания эритроцитов.
У трех больных при лечении медом абсцесса легких улуч-
шился аппетит, больные прибавили в весе, количество
мокроты уменьшилось, дневной диурез (выделение мочи)
стал преобладать над ночным (до медолечения отме-
чалось обратное явление). Было замечено также, что
мед действует благоприятно на желудочно-кишечный
тракт.

Народная мудрость гласит: «Мед — лучший друг же-
лудка». Имеются литературные данные о том, что мед

< И. П. Павлов. Павловские среды, т. III. M., Изд-во АН СССР, 1949,
стр. 338,
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хорошо влияет на пищеварение. Особенно помогает он
при запорах. Систематическое употребление в пищу меда
нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Принятая человеком пища задерживается в желудке
2—3 часа и дольше; в это время она подвергается дей-
ствию желудочного сока. Мною было прослежено, как
продвигается мед по желудочно-кишечному тракту и ка-
кое влияние он оказывает на перистальтику у здоровых
и больных людей. Эти исследования показали, что ба-
риевая каша с медом задерживается в желудке на 1—2 ча-
са дольше, чем чистая бариевая каша. Рельеф желудка
на рентгенограмме получается более четким. Продвиже-
лие бариевой каши с медом по тонкому и толстому ки-
шечнику ничем не отличалось от продвижения одной ба-
риевой каши или бариевой каши с сахаром.

На основании клинических наблюдений автор пришел
к выводу, что чистый пчелиный мед в сочетании с не-
которыми пищевыми продуктами снижает высокую желу-
дочную кислотность. Таким образом, пчелиный мед мо-
жет быть использован в качестве лечебного и диетиче-
ского средства при ряде желудочно-кишечных заболева-
ний, сопровождающихся повышением кислотности: при
гастрите и язвенной болезни. Врач В. П. Григорьев (1924)
наблюдал в клинике больного гастритом с повышенной
кислотностью и приступами болей, сопровождающимися
иногда обмороками. Единственным эффективным лечеб-
ным средством для этого больного оказался пчелиный
мед.

В терапевтической клинике Иркутского медицинского
института с 1944 по 1949 г. лечилось пчелиным медом
600 больных язвенной болезнью. Врач М. Л. Хоткина
(1953) описывает 302 больных с типичным течением бо-
лезни. При обычных дието-медикаментозных методах ле-
чения клиническое выздоровление наблюдалось у 6 1 %
больных, а боли пе прекратились у 18%. При лечении
же медом выздоровление наступало у 79,7—84,2% боль-
ных, а боли к концу лечения остались лишь у 5,9%.
Рентгеноскопически установлено, что язва зарубцевалась
при обычном лечении у 29%, а при лечении медом —
у 59,2% больных. Время среднего пребывания больного
в больнице при лечении медом сокращалось. Было отме-
чено общеукрепляющее действие меда; вес тела повышал-
ся, улучшался состав крови, нормализовалась кислотность
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желудочного сока, понижалась возбудимость нервной си-
стемы. Больные становились спокойными, бодрыми,
жизнерадостными.

Врачи Н. К. Мюллер и 3. А. Архипова (1948) изучали
на 155 больных действие пчелиного меда при язвенной
болезни в диетическом отделении Московской больницы
им. А. А. Остроумова. Наблюдения показали, что мед
нормализует кислотность, выделение желудочного сока,
избавляет больного от изжоги и отрыжки, прекращает
боли и т. д.

Мы полагаем, что мед при язвенной болезни оказы-
вает двоякое действие: местное, способствующее зажив-
лению язвенной поверхности слизистой оболочки желуд-
ка, и общее, укрепляющее весь организм, особенно нерв-
ную систему. Последнее очень важно, так как язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки возникает
в результате нарушения функции рецепторов этих ор-
ганов.

При язвенной болезни необходимо принимать 30—
60 г. меда утром, 40—80 днем и 30—60 г вечером за
1Уг—2 часа до приема пищи или через 3 часа после
еды. Лучше всего принимать мед за 1'/2—2 часа до завтра-
ка и обеда и через 3 часа после ужина. Эта доза не только
для язвенной болезни, но и для других заболеваний при-
нята многими врачами (Н. Абаджич, 1967; Ст. Мла-
денов, 1969; И. В. Манохин, 1972; Р. А. Меерзон, 1955).
Р. А. Меерзон считает, что угнетение секреции желудка,
наблюдающееся непосредственно после введения крепких
растворов меда, имеет рефлекторный характер, обуслов-
ленный воздействием меда на интероцептивный аппарат
желудка. В более позднем периоде угнетение секреторной
и двигательной деятельности желудка поддерживается
нейрогуморальными факторами.

Хороший эффект дает прием меда, растворенного в
теплой кипяченой воде: происходит разжижение слизи
в желудке и быстрое всасывание меда без раздражения
кишечника, при этом кислотность снижается. Наоборот,
медовый водный раствор в холодной воде повышает кис-
лотность, задерживает содержимое желудка и раздражает
кишечник. Потребление меда непосредственно перед едой
стимулирует также выделение желудочного сока.

Таким образом, наблюдения народной медицины и
современных клшшцистов показывают, что пчелиный
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ймед — хорошее средство при язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки. П. Пейчев, В. Влахов и
Н. П. Иойриш (1972) на кафедре фармакологии Высше-
го медицинского института им. академика И. П. Павло-
ва в г. Пловдиве изучали влияние пчелиного меда на
функции тонких кишок. Опыты проводились на кроли-
ках, кошках, крысах и собаках. Результаты опытов по-
казали, что с повышением концентрации и дозы меда
количество кишечной секреции повышается, но при очень
высоких концентрациях меда подавляется. Мед стиму-
лирует выделение более щелочного кишечного сока. Хо-
роший эффект на двигательную и секреторную функции
пищеварительного тракта из всех испытанных форм меда
оказывал 12,5 % -ный раствор меда. Исследования показали,
что наиболее эффективно действие медового раствора с
настоем из лекарственных растений (тысячелистника, зо-
лототысячника и крапивы). Рентгенологические и рент-
геноскопические наблюдения, проведенные автором, под-
твердили благотворное действие меда на двигательную и
секреторную функции.

Печень справедливо называют центральной химиче-
ской лабораторией организма, так как она активно уча-
ствует в жизненно важных процессах: в обмене углево-
дов, белков, жиров, витаминов, гормонов и т. д. В печени
образуются ферменты, каротин трансформируется в вита-
мин А, а при участии витамина К образуется протром-
бин (вещество, способствующее свертыванию крови).
Многие гормоны, вырабатываемые железами внутренней
секреции, приобретают в печени новые свойства.

Благотворное действие меда на печень объясняется
его химическим составом, в частности высоким содер-
жанием глюкозы. Глюкоза не только питает клетки тка-
ней, но и повышает запасы гликогена в печени и улуч-
шает процессы тканевого обмена. Печень — фильтр, обез-
вреживающий бактериальные яды. Гликоген усиливает
эту функцию печени, чем способствует повышению сопро-
тивляемости организма инфекциям.

При некоторых заболеваниях печени и желчпых пу-
тей успешно применяют мед в сочетании с лимонным
соком и оливковым маслом. Для больных и для здо-
ровых людей полезен мед в сочетании в творогом,
кашами (овсяная, гречневая, ячневая и др.), яблоками
и т. п.
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Полезен мед и в сочетании с лекарственными расте-
ниями. В настоящее время врачи рекомендуют при забо-
левании почек употреблять с медом чай из шиповника
(15 г на 0,5 л воды), сок редьки ('/г—1 стакан в
день); при наличии песка в почках советуют принимать
оливковое масло с медом и лимонным соком по столовой
ложке три раза в день. Но при этом надо руководство-
ваться указаниями лечащего врача.

В последнее время при заболеваниях печени и
желчных путей мед с лечебной целью стали применять и
в клинике (Мясников и Логинов, 1963).

Интерес представляет сообщение, сделанное на XX
юбилейном Международном конгрессе пчеловодов в Бу-
харесте (1965) румынским врачом Даном Вальтером Стам-
болиу. За последние три года он наблюдал 4169 больных
с различными заболеваниями печени, в основном с эпи-
демическим и хроническим гепатитами, и изучал влияние
меда, цветочной пыльцы и маточного молочка на этих
больных. Все сладкие вещества в меню были заменены
медом. Выздоровевшим рекомендовалось ежедневно утром
за завтраком есть мед (примерно 50 г) и по чайной
ложке маточного молочка, а в послеобеденные приемы
пищи употреблять смесь из одной ложки меда с цве-
точной пыльцой. Стамболиу на основании своих клини-
ческих наблюдений считает, что мед, особенно в сочета-
нии с маточным молочком и цветочной пыльцой, очень
эффективен при различных заболеваниях печени.

Н. К. Боголепов п В. И. Киселева (1949) успешно
лечили медом двух больных хореей. После трехнедельно-
го лечения (на это время применение каких-либо меди-
каментов было исключено) были получены хорошие ре-
зультаты: у больных восстановился сон, исчезли головные
боли, уменьшились слабость и раздражительность, по-
явилась бодрость.

Ад. Эртель и Эд. Бауэр рекомендуют мед нервным лю-
дям как успокаивающее и снотворное средство: взрослым
принимать одну чайную ложку перед сном; детям то же
количество меда следует растворить в стакане воды.

При некоторых заболеваниях нервной системы приме-
нение пчелиного меда сопровождается высоким лечебным
эффектом. Это можно объяснить, если учесть химический
состав натурального меда. Е. Цандер (1931) отмечал, что
пет более безвредного снотворного средства, чем стакан
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медовой воды, которая всегда ночью оказывает успокои-
тельное и укрепляющее действие. Этому средству, безу-
словно, следует отдать предпочтение перед раздражающи-
ми желудок порошками.

Для профилактики лучевой болезни, нередко развива-
ющейся у больных в процессе лучевой терапии, за рубе-
жом успешно применяют препарат пчелиного меда, пред-
варительно освобожденного от белков. Внутривенная
инъекция 10 мл 20—40%-ного раствора этого препарата
перед каждым сеансом лучевой терапии способствовала
устранению или значительному смягчению признаков лу-
чевой болезни. Убедившись в высоких свойствах безбелко-
вого пчелиного меда в профилактике этой болезни, стали
применять патентованный препарат «Мелкаин», содержа-
щий 1—2%-ный раствор новокаина в пчелином меде, ос-
вобожденном от белка, с целью профилактики и терапии
тех болезней, при которых применяются мед и ново-
каин.

В Древнем Египте пчелиный мед считался одним из
наиболее эффективных лечебных средств при многочис-
ленных заболеваниях глаз. В папирусе Эберса рядом с
рецептом приготовления медовой мази и описанием спо-
соба применения ее имеется пометка красной краской:
«Заметь это, так как это действительно хорошее средст-
во». В соединении с другими веществами — соком лука,
клевера, пырея — мед для лечения глаз рекомендовал
Авиценна.

Ф. Гаузер (1846) писал, что пчелиный мед — хорошее
терапевтическое средство при ожогах, и в частности при
ожогах глаз. Гике (1898) считал мед отличным средством
при воспалительных состояниях глаз. Известны случаи,
когда в три-четыре дня удавалось вылечить воспаленные
глаза, впуская под веки капельки теплого меда (журнал
«Русский пчеловодный листок», 1898).

Даже в наши дни, когда медицина обогатилась ря-
дом новых лечебных препаратов (сульфаниламиды, анти-
биотики и др.), мед не потерял своего значения. В неко-
торых случаях при различных заболеваниях глаз он мо-
жет быть использован с большим терапевтическим эффек-
том, если его назначает врач-окулист. А. X. Михайлов
(1950) применял эквалиптовый мед в виде мази при ле-
чении воспаления век, соединительной оболочки и рогови-
цы глаза, язв роговой оболочки и других заболеваний

глаз. Эвкалиптовый мед вырабатывают пчелы из смеси
меда и настоя листьев эвкалипта, так как именно листья,
а не цветы этого дерева обладают целебным свойством.
Широко применяют пчелиный мед в глазной клинике
Омского медицинского института (В. И. Максименко и
др., 1960) при герпетических и язвенных кератитах,
как рассасывающее средство при помутнениях роговиц,
стекловидного тела и при начальных и незрелых катарак-
тах, а также при ожогах глаз.

А. Чаруковский (1845) в книге «Народная медицина,
примененная к русскому быту и разноклиматности Рос-
сии», изданной более 100 лет назад, писал, что для лече-
ния нарывов на подошвах, ладонях следует употреблять
мед с мукой в виде медовой лепешки.

Научные работники дерматологической клиники Вто-
рого Московского медицинского института им. Н. И. Пп-
рогова профессор Г. X. Хачатурьян и А. Н. Попова (1945)
успешно лечили медом 27 больных, страдавших в основ-
ном фурункулами и карбункулами. Большой интерес пред-
ставляет сообщение этих авторов об излечении медом
больной с туберкулезом кожи лица. Под влиянием медо-
вых повязок бугорки быстро освобождались от некротиче-
ских стержней и энергично рубцевались; одновременно
больная з течение 12 дней получала внутрь ежедневно
по 60 г меда.

Мед хорошо влияет на кожу благодаря своим высоким
питательным, бактерицидным и другим свойствам. Пита-
ет он не только ткань кожи, но и нервные ее оконча-
ния. Среди профилактических средств, повышающих тонус
кожи, пчелиный мед занимает видное место. Мед являет-
ся замечательным косметическим средством, так как обла-
дает способностью быстро проникать в кожу, питает мы-
шечный слой глюкозой, имеет антибактериальные и дру-
гие весьма важные косметические свойства. М. А. Розен-
тул (1956) в монографии «Общая терапия кожных
заболеваний» отмечает, "что пчелиный мед не только
смягчает кожу, но прекрасно ее укрепляет, обогащая мы-
шечный слой гликогеном.

Для укрепления и смягчения кожи рекомендуются ме-
довые маски, состоящие из чистого меда или смеси его
в равных частях с яичным желтком и сметаной.

Применение находят также желтково-медовая, белково-
медовая и другие маски, содержащие мед.



Желтково-медовая маска состоит из одной чайной лож-
ки пчелиного меда, такого же количества глицерина и
одного яичного желтка; все это растирают до получения
однородной массы. Медовые маски, медовые растворы, кре-
мы и мази придают коже свежесть, бархатистость, сгла-
живая морщины, шероховатости. Автором испытано так-
же физиологическое и профилактическое действие медо-
вых ванн: 200—250 г меда на ванну благотворно влияют
на организм.

После некоторых операций, в частности челюстно-ли-
цевых, приходится применять особую диету, она не толь-
ко должна содержать достаточное для больного количество
калорий, но и действовать благотворно на течение и за-
живление раневой поверхности. При полной невозможно-
сти жевания и затрудненном глотании обычно вводят
жидкую и пюреобразную пищу. В этом отношении неза-
меним пчелиный мед. Больной его может принимать в
больших количествах, не пережевывая. Пчелиный мед
также благотворно действует на ускорение заживления
раневой поверхности. Его можно давать больному в ра-
створе настоя шиповника, в соке из ягод, фруктов, ово-
щей, жидким, смешанным с творогом, яичным желтком,
сливками и т. д. После приема жидкого пчелиного меда,
который сам по себе обладает высокими обеззараживаю-
щими свойствами, нет необходимости в дезинфекции по-
лости рта.

Замена сахара медом в рационе благотворно влияет на
формирование детского организма. Употреблять мед лучше
всего в чистом виде, а также прибавляя к различным
кушаньям. Это значительно улучшает их вкусовые каче-
ства, повышая калорийность и питательную ценность.
С лечебной целью мед лучше принимать в растворенном
виде, так как при этом его многочисленные компоненты
легко проникают в печень, а из печени — в кровяное
русло.

Проведены наблюдения (Иойриш, 1951) на 230 детях
от 7 до 15 лет, получавших полноценную пищу: 60 де-
тям этой группы давалось ежедневно утром и вечером по
одной чайной ложке меда. Антропометрические исследо-
вания, динамометрия, определение гемоглобина в крови,
а также хорошее самочувствие и отсутствие заболеваний
в этой группе показали благотворное влияние меда на де-
тей. Лонжа меда к режиму питания детей принесла боль-
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ше пользы, чем 20—25 г сахара. Мед имеет очень большое
значение для растущего детского организма, так как со-
держит фолиевую кислоту.

Мед следует давать детям по чайной ложке 2—3 раза
в день, но не более 30—40 г в сутки. Есть люди с идио-
синкразией — повышенной чувствительностью к пчелино-
му меду, у которых он вызывает крапивную сыпь, одыш-
ку, рвоту, понос. Идиосинкразии особенно боялись старые
врачи, которые не рекомендовали давать детям мед. В наше
время это явление хорошо изучено. При поликлиниках
имеются специальные кабинеты, где врачи-аллергологи
определяют, какой пищевой продукт, лекарственное веще-
ство, запах цветов и т. п. вызывает аллергию у данного
больного. По-видимому, мед является аллергеном потому,
что в нем содержатся зерна цветочной пыльцы, богатой
белком.



Глава VI

ЭКСПРЕССНЫЙ МЕТОД
ПОЛУЧЕНИЯ МЕДА

Меня давно интересовал вопрос, нельзя ли заставить
пчел изготовлять разные сорта меда по желанию челове-
ка. Если пчелы извлекают из растений ядовитый нектар
и перерабатывают его в своем желудочке без вреда для
себя, то нельзя ли заставить их перерабатывать в мед
искусственные лекарственные растворы, соки фруктов,
овощей, а также кровь животных, яйца и т. п.

В майский солнечный день 1939 г. я приехал в село
Никитовку Спасского района Приморского края. Здесь,
в глубине тайги, раскинулась большая, в несколько сотен
ульев, пасека, на которой мне предстояло организовать
опыты. Вместе с пчеловодом Иваном Евтихиевичем Без-
родным мы сразу же приступили к осуществлению наме-
ченного плана. Нужно было отобрать пять ульев с пче-
лами средней силы, заменить соторамки с медом чистыми,
т. е. без меда, изготовить кормушки, а затем попробо-
вать кормить пчел приготовленными растворами, которые
я назвал искусственным нектаром. Поздно ночью я осто-
рожно подошел к одному из ульев и, приложив ухо к
стенке, услышал громкое жужжание. Подошел ко второ-
му, третьему улью — везде то же самое: взволнованные
пчелы не спали. В ульях, которые мы не тревожили,
была тишина и спокойствие. Встревоженный, я вернулся
домой.

Рано утром мы с Иваном Евтихиевичем отправились
на пасеку. Хотелось поскорее узнать, как отнеслись пче-
лы к искусственным нектарам. Открыв первый улей, мы
увидели, что кормушка совершенно чиста, словно ее вы-
лизали. Стали вынимать сотовые рамки: в шестигранных
ячейках, похожие на зерна янтаря, блестели капельки
меда. Осмотрели второй, третий, четвертый, пятый ульи:
везде кормушки были очищены досуха, а в сотовых ячей-
ках виднелся свежий золотистый мед. Пчелы-работницы
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в течение ночи хорошо поработали на сотах. Теперь ста-
ло понятно ночное жужжание: отказавшись от отдыха,
они без устали работали, превращая приготовленные ра-
створы в мед.

Не теряя ни минуты драгоценного времени, мы сразу
же приготовили и разлили в кормушки новые порции
витаминно-лекарственных сиропов. Наиболее удобной
оказалась широкая потолочная кормушка: к ней могло
собраться сразу большое количество пчел. Выгодным было
и ее положение, так как пчелам легко спускаться с гру-
зом вниз, при этом они экономят много энергии.

Убедившись, что пчелы охотно готовят мед из предло-
женных им растворов, я решил расширить опыты и уве-
личить число подопытных пчелиных семей до 15. Из них
11 ульев были оставлены на пасеке, а четыре поставле-
ны в конторе, так что их летки выходили через окна в
сад. В конторе, как обычно, работали сотрудники пасе-
кп. Этот опыт убедил нас в том, что ульи с пчелами,
установленные в помещении, где работают люди, совер-
шенно не мешают их работе. Следовательно, ульи можно
держать и в помещении, если нет сада, например в го-
родских условиях, если соседи не возражают.

В широкую деревянную кормушку, установленную на
потолке улья, я налил сироп с добавлением яиц, молока
и экстракта шиповника; несколько каиель этого раствора
разлил в межрамочные пространства улья, и это быстро
вызвало у пчел соответствующую реакцию. Из межрамоч-
ных пространств появились первые пчелы-разведчицы и
направились к кормушке. Они стали на край кормушки,
рассматривая необычайное для них зрелище, и нереши-
тельно высунули хоботки. Спустя мгновение пчелы пере-
брались на «лодочки», сделанные из тонких сухих пла-
нок, покрытых воском, и попробовали новую пищу.
Затем, огладываясь на кормушку с «нектаром», они улете-
ли в межрамочные пространства улья — известить осталь-
ных пчел о небывалом событии — находке богатого взятка
в самом улье. За ними, торопясь, следуют десятки дру-
гих пчел. Жужжа, пчелы быстро заполняют всю кормуш-
ку. Вот уже заняты все «лодочки», но это не останав-
ливает пчел; те, кому- не нашлось места, цепляясь одна
за другую ножками, образуют живые цепи, чтобы до-
браться до искусственного нектара. Кормушка кажется
покрытой бархатным ковриком — так много на ней пчел.
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На первый взгляд пчелы кажутся неподвижными, но
на самом деле они заняты энергичной работой. Одни сво-
им* хоботком, словно насосом, уже извлекли нектар-рас-
твор из кормушки и отправились с грузом вниз, к воско-
вым ячейкам. Другие, уже избавившиеся от ценного гру-
за, возвращаются обратно к кормушке. В результате
энергичной работы пчел через 3—4 часа кормушка пу-
стеет.

Со временем я заметил, что каждый раз, когда сни-
мали крышку улья, пчелы сразу же поднимались наверх,
к кормушке, в первых же опытах у кормушки сначала
появлялись пчелы-разведчицы. Теперь пчелы привыкли к
иовым условиям. Они усвоили, что им не надо вылетать
из улья на поиски нектара, что нектар подается в улей,
что стук открываемой крышки всегда совпадает с напол-
нением кормушки раствором, т. е. с кормлением. Искус-
ственный нектар является для пчел безусловным раздра-
жителем, а стук при открывании крышки улья, свет, про-
никающий в улей, запах раствора, сопутствующие
наполнению кормушек,— условными раздражителями, сиг-
налами.

Когда взяток богатый, все пчелы улья начинают со-
бирать нектар и вырабатывать мед. Матке уже некуда
откладывать яйца, так как почти все ячейки заняты ме-
дом, а в те, которые еще не заполнены, пчелы уже по-
ложили по капельке меда («напрыск»), как бы объявив,
что ячейки требуются для запасов. Ни «деток», ни «ня-
нек»,' ни «воспитательниц» в это время в улье нет. Все
заняты одной важной работой: превращением искусствен-
ного нектара в мед.

При получении меда описанным выше методом, на-
званном экспрессным', необходимо строго соблюдать
основные санитарно-гигиенические правила: пчеловод
должен работать в чистом халате, а перед изготовлени-
ем искусственного нектара тщательно мыть руки мылом.
Искусственный нектар надо готовить следующим образом:
растворить в кипящей воде сахар; сироп должен быть на-
сыщенным (50—55%). Затем сироп охладить до комнат-

1 Экспрессный метод, разработанный Н. П. Иойришем, одобрен Государ-
ственной санитарной инспекцией СССР, Отделом пчеловодства Мини-
стерства сельского хозяйства СССР и Главвитаминпромом Министер-
ства пищевой промышленности СССР,
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ной температуры (18—21°), добавить намеченные лекар-
ства и энергично размешать. При более высокой концент-
рации сахара (например, 60%) сироп получается слиш-
ком вязкий и пчелы перерабатывают его в мед менее
охотно. Искусственный нектар следует разливать в чи-
стые деревянные кормушки в определенные часы (утром
и вечером), лучше всего теплым (комнатной температу-
ры), активно и быстро, чтобы не привлечь пчел сосед-
них ульев. Следует пользоваться эмалированной или стек-
лянной посудой. Кормушки должны быть чистыми и ис-
правными; их надо снабдить тонкими палочками («ло-
дочками»), покрытыми воском, чтобы пчелы не тонули в
сиропе. Откачивать мед на медогонке следует после того,
как пчелы начнут запечатывать восковыми крышечками
сотовые ячейки с медом. До этого в меде еще содержит-
ся до 10% сахарозы, пчелы не успевают переработать
весь сахар в глюкозу и левулезу. Медогонка и тара для
меда должны быть чистыми. Хранить мед, полученный
экспрессным методом, следует в сухом темном месте, где
нет продуктов, обладающих резким запахом (квашеная
капуста, керосин, деготь, бензин и т. п.).

Пчеловодам, применяющим экспрессный метод полу-
чения меда без медицинского контроля, не разрешается
вскармливать пчел искусственным нектаром, в состав ко-
торого входят лекарства. Название меда должно соответ-
ствовать содержащейся в нем основной составной части
искусственного нектара. Если искусственный нектар со-
стоит в основном из морковпого сока, то мед должен
называться морковным, и т. д.

Для выпуска в торговую сеть витаминных сортов меда,
полученных экспрессным методом, необходимо иметь за-
ключение госсанинспекции и лаборатории о наличии в них
витаминов (качественный и количественный анализ). Ме-
тод получения лекарственно-витаминного меда описан в
книге автора «Продукты пчеловодства в медицине» (1951).

Крылатые фармацевты могут перерабатывать и раст-
воры лекарств: стрептоцида, фитина, ландыша, пепсина,
оварина, маммина, спермокрина, гепатокрина, адонилена,
гпталена и т. д., изготовляя из них лечебные сорта
меда. Одной пчелиной семье был дан раствор хлористо-
го кальция. Пчелы охотно выполнили заказ и изготови-
ли кальциевый мед.

Кальций очень важен для человека: недостаток каль-
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ция в организме понижает сопротивляемость заболева-
ниям, даже таким серьезным, как туберкулез. После пре-
бывания в медовом желудочке пчелы-работницы кальций
органически связывается с многочисленными биохимиче-
скими элементами меда. Этим кальциевый мед сущест-
венно отличается от сладкого кальциевого раствора. Пче-
лы-фармацевты аккуратно и равномерно распределяют
мельчайшие частицы лекарства между микроскопически-
ми кристалликами глюкозы, органическими кислотами,
ингибиторами, ферментами и другими веществами. В дан-
ном случае мед представляет собой не только приятную
оболочку для лекарственного содержимого, но и важное
лечебное средство.

Сорта меда, полученные от кормления пчел сладкими
растворами наперстянки, горицвета или ландыша, обла-
дают следующими свойствами: с одной стороны, оказы-
вают лечебное влияние на сердечно-сосудистую систему,
с другой — общее укрепляющее влияние на весь орга-
низм больного. Я получил мед, в состав которого входит
много фитина — богатого фосфором вещества, применяю-
щегося при упадке сил, умственном переутомлении и дру-
гих заболеваниях, при которых организму необходимо до-
полнительное количество фосфора. Фитиновый мед имеет
большие преимущества перед фитином и обычным медом,
так как в нем сочетаются свойства и того, и другого.

Некоторые пчелы получали растворы, в состав кото-
рых входило несколько лекарств; и, подобно фармацевту
в аптеке, готовящему по рецепту врача лекарство, со-
стоящее из нескольких ингредиентов, пчелы делали мед
сложного состава.

Пчелы владеют еще одним важным искусством: они
могут консервировать такие быстропортящиеся органиче-
ские вещества, как яичный желток и белок, молоко,
кровь. Были проведены следующие опыты. Четыре пче-
линые семьи получали искусственный нектар, в состав
которого входили различные краски. Пчелы опустошали
кормушки, наполненные сахарным сиропом с добавкой
бриллиантовой зелени, метиленовой сини, эозина, карми-
на и других красителей, и превращали окрашенные раст-
воры в разноцветные сорта меда. В этой серии опытов
преследовалась та же цель — получить мед с определен-
ными лечебными свойствами. Известно, что некоторые
краски обладают нейротропностью, т. е. сродством к нерв-
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ной ткани, а также к клеткам опухолей, к некоторым
микроорганизмам, особенно гноеродным коккам, плазмо-
диям малярии. Это свойство красок натолкнуло на мысль
применять их в качестве проводников некоторых ле-
карств. Полагают, что применение определенных красок
в сочетании с разными лекарствами прокладывает путь
для доставки в пораженный орган деятельного бактери-
цидного вещества. Синий мед, в состав которого входит
метиленовая синь, глюкоза и целый арсенал важных ле-
чебных средств, представляет собой весьма ценный препа-
рат, использование которого — дело близкого будущего.
То же можно сказать и о других цветных сортах меда.

Три пчелиные семьи получали сиропы с эндокринны-
ми препаратами — гормонами щитовидной железы (тирео-
идин), печени (гепатокрин), яичника (оварин), молочных
желез (маммин); добавлялись также спермокрин, паратп-
реокрин, пантокрин, питуитрин и другие препараты. (На
некоторые сорта лекарственного меда мною получены ав-
торские права.)

Морковный мед. На пасеке Украинской научно-иссле-
довательской станции пчеловодства автор проводил опыты
по получению морковного меда. Для этого из красной
моркови отжимали сок и прибавляли к нему сахар. Пче-
лы, как и в прежних опытах, охотно опустошали кор-
мушку.

Морковный мед представляет особый интерес потому,
что обладает очень важными пищевыми свойствами. На
протяжении многих веков народная медицина успешно
применяет морковный сок как укрепляющее средство.
Особое значение стали приписывать красной моркови пос-
ле того, как из нее был выделен каротин — провитамин
А. В настоящее время установлено, что морковь — это
своеобразный витаминный концентрат. Красная морковь
содержит каротин, а также витамины В, С, D2 и К. По-
мимо витаминов, красная морковь содержит много сахара
и минеральных солей. В морковном меде пчелы соедини-
ли два ценных продукта — морковный сок и мед, доба-
вив различные ферменты, кислоты, ингибиторы и т. д.

Молочный мед. С древнейших времен почти у всех
народов молоко с медом применяли при легочных забо-
леваниях, малокровии и истощении.

Молоко обладает важными пищевыми и лечебными
свойствами. И. П. Павлов считал, что в питании челове-
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ка молоко занимает исключительное положение. Молоко
представляет собой не простую механическую смесь раз-
ных веществ, а стройную систему, предназначенную для
замены крови матери. В состав молока и крови входят
белки, углеводы, жиры, минеральные соли, витамины, не-
обходимые для нормального функционирования организ-
ма. В. П. Соколовский (1961) указывает, что молоко
содержит около ста различных питательных веществ. Но
молоко быстро портится, и заготовлять его впрок нельзя.
После кипячения молоко сохраняется дольше, но при этом
разрушается часть ферментов и других важных состав-
ных частей. Второй недостаток молока — высокое содер-
жание воды. При переработке пчелами молочного сиропа
в мед удаляется большое количество воды, а все цен-
ные компоненты молока при этом сохраняются.

Метод получения молочного меда прост: в парном мо-
локе растворяют сахарный песок до получения насыщен-
ного раствора и этот молочный сироп дают пчелам. Пче-
лы охотно перерабатывают его в молочный мед. Через
несколько дней мед откачивают на медогонке. Молочный
мед имеет беловато-желтоватый цвет, приятный аромат и

. вкус.
Химико-бактериологические анализы молочного меда,

проведенные в Киевском научно-исследовательском ин-
ституте питания, дали следующие результаты: удельный
вес — 1,1126 (при 15°); содержание воды — 20,8%; сухих
веществ — 79,2; азотистых веществ (казеина, альбумина,
глобулина) — 1,622; жира — 1,33; Сахаров — 74,7% (в том
числе глюкозы и лактозы — 37,2%, левулезы — 25, мине-
ральных солей—1,4%). При посевах в лаборатории на
среды (желчь, среда Буллира), кишечной палочки, бакте-
рии тифозной и паратифозной групп не обнаружено.

Молочный мед принесет огромную пользу, особенно
растущему организму. Его можно употреблять и в виде
напитка: две ложки меда, растворенные в стакане теп-
лой или холодной воды, дают очень вкусный напиток —
молоко с медом. Молочный мед долго сохраняется даже
в открытой посуде. Сладкая среда молочного меда — пре-
красный консервант витаминов, особенно витамина С.

Гематогенный (кровяной) мед. После того как было
установлено, что новые сорта меда, полученные путем
кормления пчел искусственными растворами, обладают
антибактериальными свойствами, возник вопрос — нельзя
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ли применять мед для внутривенных вливаний. Наши
опыты показали, что неоднократные интравенозные вве-
дения кроликам стерильных растворов уротропинового
меда не вызывали никаких патологических явлений, если
не считать учащенного дыхания сразу же после инъек-
ции. Было замечено, что растворы меда, введенные
непосредственно в кровь, благоприятно влияют на
общее состояние кроликов, особенно на развитие эрит-
роцитов. '

Еще более заманчивой представлялась проверка ин-
травепозного введения животным кровяного меда, при-
готовлепного пчелами из раствора сахара в цитратной
кровп.

В крови человека весом 70 кг насчитывается пример-
но 25 триллионов эритроцитов. Эти клетки, имеющие все-
го 0,008 мм в поперечнике и 0,002 мм в толщину, играют
в организме исключительно важную роль. Поэтому вве-
дение эритроцитов вместе с медом должно благоприятно
отражаться на состоянии организма. Мы предположили,
что внутривенное введение раствора гематогенного меда
собакам должно оказать более эффективное действие, чем
введение глюкозы, а возможно, даже временно заменить
кровь и вызвать ее регенерацию. Опыты проводились в
Украинском институте экспериментальной биологин и па-
тологии им. академика А. А. Богомольца под руководст-
вом Д. А. Брусиловской. По окончании операции под-
опытные собаки чувствовали себя вполне удовлетвори-
тельно.

Поливитаминный мед. Для получения меда, содержа-
щего различные витамины, готовили сладкие растворы из
плодов шиповника, который содержит большое количест-
во витаминов С, В, Е, А (каротин), из соков различных
овощей, фруктов и в некоторых случаях из синтетиче-
ских витаминных препаратов. Пчелы вырабатывали из
искусственного поливитаминного нектара мед, который
содержал не только комплекс витаминов, но и глюкозу,
ферменты, органические кислоты и другие вещества.

Получение меда, содержащего несколько витаминов,
f

: имеет исключительно важное значение потому, что этот
£ продукт содержит много полноценных Сахаров (глюкоза,

левулеза) и представляет собой хороший консервант для
сохранения активности витаминов, в первую очередь ви-

i тамина С. Из полученных автором сортов витаминного и
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поливитаминного меда некоторые ооразцы исследованы
в лаборатории. В них обнаружены различные количества
(в миллиграммах) витамина С на 1 кг меда; в ви-
таминном — 188; витаминном (№ 2) — 217; фитнн-лан-
дыш-витаминном — 322; маммино-витаминном — 51,2;
осарсол-витаминном — 97,8; атофан-витаминном — 61,6;
железо-какао-молочно-яично-витампнном — 142,4; кофе-
молочно-витаминном — 94,4; сливочно-витаминном — 52;
желточно-витаминном — 237; белково-поливитаминном —
760.

Женыненевый мед. Китайская медицина считает ко-
рень женьшень ценнейшим лекарством и называет его
«чудом мира, даром бессмертия». Женьшень по-китай-
ски — «человек-корень»; второе его название шепь-бао,
что значит «божественная трава».

Женьшень относится к семейству аралиевых. По сво-
ему внешнему виду это растение напоминает корень пет-
рушки. По своим качествам он значительно отличается от
всех известных на земном шаре растений. Женьшень и
течение 300 и более лет растет в ущелье, куда редко про-
пикают лучи солнца, на почве, содержащей радиоактивные
вещества. Последнее, несомненно, должно играть важную
роль в лечебных свойствах этого корня.

На протяжении тысячелетий китайцы, корейцы, япон-
цы и другие народы Азии применяли и применяют жень-
шень в лечебных целях. И. В. Мичурин очень интере-
совался корнем женьшеня и его лечебными свойствами.

Отвар из женьшеня употребляют как укрепляющее,
возбудительное и успокаивающее средство. Почти при
каждой болезни он оказывает благотворное действие.
В Китае и Тибете рекомендуется употреблять при нерв-
ных заболеваниях женьшень с медом. Такое сочетание
помимо лечебного имеет еще и чисто вкусовое значение,
так как настойка женьшеня в чистом виде имеет неприят-
ный горький вкус. Женьшеневый мед, полученный экс-
прессным методом, должен действовать на организм че-
ловека более эффективно, чем отдельно мед и женьшень.

Женыпеневому меду посвящено много статей и глав
в книгах об экспрессном методе получения меда в СССР
и за рубежом.

Хвойный мед. Этот сорт меда пчелы делали из искус-
ственного нектара, приготовленного на настое сосновых
игл. Опыты проводили в тепличных условиях зимой при
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температуре воздуха 21° С. Пчелы охотно перерабатыва-
ли сладкий настой сосновых игл и складывали получен-
ный мед в сотовые ячейки. На седьмой день некоторые
участки сота были уже запечатаны восковыми крышеч-
ками. На обычной медогонке откачали из нескольких со-
товых рамок мед. Он был янтарного цвета, с легким зе-
леноватым оттенком и отличался приятным нежным вку-
сом с чуть заметным смолистым запахом. Хвою собирали
зимой, так как витаминная активность ее летом значи-
тельно снижается.

Пчел можно заставить работать всю зиму, но для это-
го они должны находиться в теплице с осени, чтобы тру-
довая их деятельность не прекращалась. Семью пчел, на-
ходящуюся на отдыхе, заставить готовить мед среди зимы
нельзя. В сентябре — октябре 1946 г. на пасеках в горах
Киргизии (Кочкор-Мозар, Уртак) я заставил пчел гото-
вить экспрессным методом мед из искусственного некта-
ра, в состав которого входили натуральные и синтети-
ческие витамины, соки овощей и ягод, молоко, яйца, ле-
карства и т. п.

Таким образом были получены следующие сорта меда:
а) бактериофаг-многовитаминный мед, в состав кото-

рого входят бактериофаг — пожиратель дизентерийных
микробов и комплекс витаминов А, В, РР, С;

б) пенициллин-многовитаминный мед, в его составе
пенициллин и витамины А, В, РР, С;

в) морковно-капустный мед из морковного и капуст-
ного соков;

г) желточно-кальциево-многовитаминный мед из раст-
вора, в состав которого входили яичный желток, хлори-
стый кальций и витамины С, РР, В и К;

д) белково-многовитаминный мед из яичного белка и
витаминов С, РР, В и К;

е) шоколадно-многовитаминный мед из искусственно-
го нектара, в котором были шоколад, молоко, витамины
А и Е;

ж) шиповнико-капустный мед из отвара шиповника
«Душистая роза» с капустным соком;

з) черносмдродиновый мед из сока черной смородины.
Мне удалось получить много ценных сортов меда из

сладких сиропов соков самых ценных огородных культур,
даже целебных сорняков. Искусственные растворы содер-
жали много веществ, полезных для самих пчел. Сок тык-

101



вы содержит витамина С почти столько же, сколько крас-
ная' морковь, а также много провитамина А. В ботве
свеклы содержится много провитамина А. Сок из листьев
капусты кроме провитамина А содержит много витамина
К (кровоостанавливающего). Молодые листья крапивы
богаты провитамином А.

Ценные сорта меда удалось получить из сока яблок,
листьев капусты, арбуза, помидоров, из шиповника. Све-
кольно-пшповниковый мед пчелы приготовляли из искус-
ственного нектара, в состав которого входили сок красной
(столовой) свеклы, настой шиповника и отвар листьев
вишни. Для приготовления сиропа вместо сахара была
использована глюкоза. Полученный таким образом сорт
меда имеет не только красивый цвет, но также прият-
ный вишневый аромат и вкус. Многие дегустаторы утвер-
ждали, что этот мед приготовлен пчелами из сладкого
вишневого сока. Искусственный нектар я старался обо-
гащать не только витамином, но и белком. i

Объем небольшой книги не позволяет даже вкратце
коснуться новых сортов меда, полученных мною в других
районах нашей страны.

Перспективность экспрессного метода
получения меда

Экспрессным методом можно получить любой сорт пче-
линого меда заранее определенного химического состава.
Пчелы перерабатывали в мед даже такие лекарства, как
хинин и антибиотики, обладающие неприятным вкусом.
Чтобы приучить пчел к вкусу и запаху лекарства, в слад-
кий раствор добавляли сначала ничтожные дозы лекарст-
ва, а затем постепенно увеличивали их. У пчел-труже-
ниц быстро вырабатывался условный рефлекс к неприят-
ным в нашем понимании сладким растворам, и они охот-
но готовили из них мед.

Опыты с пчелами, проведенные мною на Дальнем Во-
стоке, на Украине, в Средней Азии, на Урале, в Под-
московье и в других районах Советского Союза, показы-
вают, что экспрессный метод получения меда применим
везде независимо от климата, породы пчел и временп
года. Пчелам, получающим искусственный нектар в самом
улье, требуется значительно меньше корма, чем пчелам,
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вылетающим для поисков цветущих медоносных расте-
ний. В осенние месяцы экспрессный метод позволяет не
только получать мед требуемого состава, но и экономить
тонны натурального меда, который обычно расходуется
на кормление зимующих пчел. Как показали опыты Мо-
сковской станции пчеловодства, на процесс переноса, сгу-
щения п запечатывания пчелы расходуют 25% скармли-
ваемого им сахара или меда.

Экспрессный метод экономичен: из 1 кг сахара пчелы
делают 1 кг меда. Если пчелам скормить 1,5 кг сиропа,
состоящего из 1 кг сахара и 0,5 кг воды, то в улье
окажется 1 кг меда, состоящего из 0,75 кг сахара п
0,25 кг воды. Поэтому надо скармливать пчелам столько
килограммов сахара, на сколько требуется пополнять за-
пасы, не учитывая, что он будет разбавлен водой (Розов,
Губпн и др., 1948).

Наблюдения пчеловодов показали, что искусственный
нектар, приготовленный из различных витаминных, ле-
карственных, антибиотических и пищевых веществ, очень
полезен пчелам, повышает их работоспособность и стой-
кость к заболеваниям и вредным внешним факторам.
В опытах, проведенных Г. С. Тимофеевым в Иркутской
области, было установлено, что пчелиные семьи, получав-
шие в период с 20 мая по 15 июня ежедневно по 200 г
сахарного сиропа (1:1) с добавлением 50 000 и. е. (ин-
тернациональных единиц) пенициллина на 1 л сиропа,
собрали по 82 кг меда и по 2 кг воска. Пчелы, полу-
чавшие кислую подкормку (0,7 г лимонной кислоты на
\ л сиропа), собрали по 63 кг меда и 1,1 кг воска на
семью. Семьи пчел, которых подкармливали таким же
количеством чистого сахара, дали по 53 кг меда и по,
1 кг воска. Четвертая группа (контрольная) пе получала
никакой подкормки и собрала меда 25 кг и воска 0,5 кг
па улей.

Опытами, проведенными в Московской ветеринарной
академии (П. П. Копаневич, 1962), было установлено,
что при трехкратном скармливании (за неделю) сахарно-
го сиропа с добавлением антибиотиков (пенициллина,
биомицина, дегидрострептомицина, террамицина по
30 000 п. е. сбор меда увеличился с 19 кг (контроль —
только сахара) до 41,6—52 кг на семью. Продолжитель-
ность жизни пчел, получавших антибиотики, увеличи-
лась; у маток усилилась интенсивность откладки яиц.
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Мне удалось установить, что искусственный нектар,
в состав которого входят белки, витамины, минеральные
соли, оказывал благоприятное влияние на организм пчел-
тружениц, повышая их жизнеспособность и устойчивость
к внешним вредным влияниям и к инфекциям. В прове-
денных 14 сериях опытов с пчелами на пасеках Даль-
него Востока, Украины, Средней Азии, Подмосковья и в
других районах замечено, что пчелы-труженицы, получив-
шие осенью искусственный нектар для выработки меда
экспрессным методом, как правило, хорошо переносили
осенне-зимний отдых и ничем не болели.

Экспрессный метод применим в различных климати-
ческих условиях: в Абхазии, где пчелы живут под от-
крытым небом почти 9 месяцев, и в Заполярье, где зна-
чительную часть года они находятся в зимовниках или в
утепленных ульях на воле. Им можно пользоваться не-
зависимо от породы пчел и конструкции ульев, времени
года (даже зимой в теплицах).

В СССР и за границей экспрессным методом пользо-
вались и пользуются многие исследователи. В этом отно-
шении большой интерес представляют опыты известного
французского исследователя Алена Кайя, который полу-
чил новый сорт (Melvitalis) меда и изучил его благо-
творное действие в клинике на больных детях. Все это
говорит о большой перспективности экспрессного метода
получения высокоценных лечебно-профилактических сор-
тов меда.

Некоторые пчеловоды считают, что натуральным ме-
дом можно считать только тот мед, который пчелы де-
лают из нектара цветов. Но ведь падевый мед пчелы

. делают не из нектара цветов, а из пади, т. е. из ис-
пражнений тлей, травянистых вшей, листоблошек. Меда,
полученные экспрессным методом, отличаются слабым
ароматом. Некоторые сорта меда, в искусственный нек-
тар которых я добавлял вместо воды сок земляники или
малины, обладали превосходным ароматом, пожалуй более
сильным, чем, например, гречишный и акациевый.

Экспрессные меда всегда содержат витамины, фермен-
ты, гормональные и другие ценные вещества, так как
искусственный нектар содержит такие вещества, которых
нет ни в одном натуральном нектаре (белок и желток
яйца, молоко, кровь животных, витамины и т. д.) .
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Экспрессный способ
получения поливитаминизированного меда

Говоря о том, что пчелы в своем организме трансфор-
мируют искусственный нектар в витаминно-лекарствен-
ный мед, я имел в виду экспрессный биологический ме-
тод. Поливитаминизированный мед — это натуральный
пчелиный мед, механически обогащенный витаминами,
высокопитательными, лекарственными и другими ценны-
ми веществами. Таким образом, разница между биологи-
ческим и механическим способами большая: в первом слу-
чае в образовании меда активно участвует пчела, во вто-
ром — человек.

Тысячные доли грамма витаминов не только пред-
охраняют организм человека от различных заболеваний
(авитаминозов), но и способствуют повышению его за-
щитных сил по отношению к инфекциям и вредным внеш-
ним влияниям. Экспериментально доказано, что концент-
раты витамина С из плодов шиповника и других расте-
ний имеют более эффективные лечебные свойства, чем
синтетическая аскорбиновая кислота. Это объясняется
тем, что в концентрате аскорбиновой кислоты, получен^
ном из растительного сырья, присутствуют и другие био-
логически активные вещества (например, флавоны, кате-
хины и близкие к ним соединения). Клиническими на-
блюдениями установлено, что синтетические витамины
усваиваются лучше, если человек получает их в. сочета-
нии с естественными продуктами питания. В этом отно-
шении поливитаминизированный мед — исключительно
ценный продукт. В 100 г одного из сортов поливитами-
низированного меда содержатся следующие витамины:
А - 13 200 и. е., В! - 8 мг, В 2 - 8, С - 300, РР - 60,
соли кальция — 3200 мг. Значение комплекса этих важ-
ных для человеческого организма витаминов огромно. Су-
точная доза поливитаминизированного меда для здорово-
го человека — 25 г, по совету врача она может быть уве-
личена.

В 100 г поливптаминизированного («детского») меда
содержится: витамина А — 1 3 200. и. е., витамина B i —
6 мг, витамина Вг — 8, витамина С — 300, витамина Р Р —
60 мг, витамина D — 400 и. е., солей кальция — 4000 мг.
Суточная доза такого меда для здорового ребенка — 25 г.
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Чтобы получить большое количество поливитаминпзп-
рованного меда, в помещении, где разливают и расфасо-
вывают мед, устанавливают специальный прибор (элект-
рическую мешалку), который точно и равномерно
распределяет между кристаллами пнвертного сахара п.
другими компонентами меда витамины п кальций. Водо-
растворимые витамины С, Bi, B2, РР очень быстро раст-
воряются в меде вследствие его высокой гигроскопичности
(в нем примерно 20% воды) и распределяются между
кристалликами глюкозы. Жирорастворимые витамины А
и D дробятся на мельчайшие шарики и равномерно рас-
пределяются между кристаллами глюкозы и левулезой.
Благодаря вязкости меда мельчайшие жировые витамин-
ные шарики не сливаются.

Все продукты при хранении в значительной степени
теряют свою витаминную активность. Нами было уста-
новлено (1959), что в липовом меде витамин С сохраняет-
ся лучше, чем в гречишном. Через шесть месяцев в нем
сохраняется приблизительно 50% естественной аскорби-
новой кислоты и 60—90% искусственно введенной. Это
дает основание предположить, что пчелиный мед содер-
жит особые стабилизаторы, защищающие аскорбиновую
кислоту от окисления. Помимо этого, и физико-химиче-
ские свойства пчелиного меда весьма благоприятствуют
сохранению аскорбиновой кислоты. Для опытов был взят
витамин С, потому что он наименее прочный. Можно
предположить, что и другие витамины (Bi, B2, PP, D, А),
введенные в мед, могут сохраняться до 6 и даже 12 ме-
сяцев.

Можно полагать, что поливитампнизированнын мед
найдет применение при лечении лучевой болезни и осо-
бенно в профилактике вредного влияния ионизирующей
радиации. В наше время, когда радиоактивные изотопы
все шире применяются в медицине и промышленности,
разработка методов лечения и предупреждения лучевой
болезни пмеет большое значение. Советские ученые при-
меняют в этих случаях витамин Be, внутривенные вли-
вания глюкозы с витамином С и т. д. Наблюдения по-
казали, что при некоторых заболеваниях вместо глюкозы
с витамином С можно употреблять внутрь витаминизи-
рованный мед, оказывающий сходное терапевтическое
действие. Витаминизированный мед целесообразно прини-
мать с профилактической целью.
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Важное значение поливитаминизированный мед может
иметь для больных сахарным диабетом. А. Я. Давыдов
(1915) писал о своих наблюдениях на основании лече-
ния медом восьми больных диабетом. Он считал, что мед
при сахарном мочеизнурении может быть очень полезен
во многих случаях: это вкусовое вещество; очень пита-
тельное прибавление к диабетической диете (при его упо-
треблении нет почти никакого желания есть что-либо
другое сладкое из не дозволенных при этой болезни ве-
ществ); средство, предупреждающее ацетонемию, при ко-
торой всегда приходится давать сахар и вообще ослаб-
лять диету; сахар, не только не увеличивающий, но даже
сильно уменьшающий выделение виноградного сахара.
Мы считаем, что сочетание витаминов Bi, PP, С и леву-
лезы, которой в некоторых сортах меда содержится до
41%, может оказать благотворное влияние на нормализа-
цию углеводного обмена у больных диабетом (но не заме-
нит инсулина), так как эти витамины участвуют в угле-
водном обмене и снижают уровень сахара в крови. Кроме
того, мед содержит гормоноподобный холинэргический
фактор, представляющий собой комплекс витаминов, по-
вышающих обмен сахара (Кох, 1953). К тому же извест-
но, что левулеза хорошо переносится диабетиками (Рут,
1938; Гетчинсон, 1934; Певзнер, 1946, и др.).

На Московской витаминно-кондитерской фабрике
им. Марата по предложению автора этой книги были из-
готовлены поливнтаминизированные продукты из меда
для больных диабетом: поливитаминизированный мед, ме-
дово-черносмородинная масса, черносмородинная паста,
медово-арахисовая, медово-тахинная и медово-дрожжевая
массы.

Эти образцы дегустировались и обсуждались во Все-
союзном научно-исследовательском витаминном институ-
те, в Институте питания Академии медицинских наук
СССР, получили положительную оценку и рекомендова-
ны не только для больных диабетом, но и для детей,
школьников и больных различными заболеваниями. Мы
не согласны с некоторыми авторами, пчеловодами и вра-
чами, которые рекомендуют мед в больших дозах диабе-
тикам, считая его противодиабетическим средством. Боль-
шие дозы меда могут принести вред больным диабетом.
Наши наблюдения позволяют рекомендовать этой катего-
рии больных ежедневно не более 50—100 г. витаминизи-
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рованного4 меда, содержащего витамины Bi, PP, С, вза-
мен такого же количества сахара или других углеводов '.
В сочетании с медом очень полезны пивные дрожжи.
Дрожжи — источник высокоценного белка. Они содержат
все важнейшие аминокислоты, богаты витаминами, осо-
бенно тиамином, рибофлавином, никотиновой и параами-
нобензойной кислотами, инозитом, эргостерином, а также
минеральными веществами, микроэлементами и фермен-
тами. Дрожжевые грибки обладают способностью синтези-
ровать и аккумулировать многие витамины. Жидкие пив-
ные дрожжи возбуждают секрецию желез желудка, обла-
дают сильным сокогонным действием, повышают секрецию
поджелудочной и кишечных желез и улучшают всасы-
вательную способность тонкого кишечника. Известный
польский ученый Казимир Функ (1928) высказал пред-
положение, что антидиабетическое вещество типа инсу-
лина находится не только в поджелудочной железе. Это
предположение подтвердилось. Ученым удалось выделить
антидиабетическое вещество из дрожжей.

Румынский ученый академик К. И. Пархон в своей
многолетней врачебной практике периодически применял
пивные дрожжи в качестве лекарственного средства. Не-
которые наблюдения заставили его испробовать пивные
дрожжи при явлениях старения. Дрожжевая терапия
была применена в Институте гериатрии Социалистиче-
ской Республики Румынии и дала обнадеживающие ре-
зультаты. Достаточно сказать, что из 20 человек старче-
ского возраста, находившихся под наблюдением, улучше-
ние было отмечено у 18. Образцы медово-дрожжевой па-
сты, приготовленные на витаминно-кондитерской фабрике
им. Марата в Москве, получили хорошую оценку члепов
дегустационной комиссии, созванной во Всесоюзном науч-
но-исследовательском витаминном институте Министерст-
ва здравоохранения СССР. Медово-дрожжевая паста —
ценный диетический продукт, обладающий лечебно-про-
филактическими свойствами. Она содержит множество не-
обходимых для организма веществ — глюкозу, левулезу,
белки, жиры, минеральные соли, микроэлементы, витами-
ны и метионин, противодействующий развитию атеро-
склероза. Пасту можно рекомендовать людям всех возра-

1 Я. П. Йойриш. Лечебные свойства меда и пчелиного яда. М., Мед-
гиз, 1956.
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сгов, особенно пожилым. Ее легко готовить в домашних
условиях (соотношение меда и дрожжей 1 : 1 или 1:2).
Ежедневное употребление 50—70 г медово-дрожжевой
пасты, безусловно, принесет пользу.

Установлено, что липотропные продукты, в частности
творог, способствуют выведению из организма холестери-
на — жироподобного вещества, являющегося основной
причиной атеросклероза. Мед в сочетании с творогом, со-
держащим метионин, лецитин и другие вещества,— весь-
ма ценное средство профилактики атеросклероза.

При лечении некоторых заболеваний центральной
нервной системы может быть применен поливитаминизи-
рованный мед с глутаминовой кислотой. Она очень не-
приятна на вкус и часто вызывает рвоту, поэтому ее
принимают в смеси с густым сахарным сиропом или с
джемом, вареньем, повидлом, а также с фруктоглюкозой.
Пчелиный мед имеет ряд преимуществ перед этими ве-
ществами, так как он сам по себе обладает лечебными
свойствами. Для приготовления поливитаминизированпого
меда с глутаминовой кислотой рекомендую брать 100 г
высокосортного (монофлерного) меда, 6 г глутаминовой
кислоты, 200 мг витамина С, 4 мг витамина Bi, 4 мг ви-
тамина Вг, 20 мг витамина PP. Бюро экспертизы Все-
союзного научно-исследовательского витаминного инсти-
тута МППТ СССР одобрило состав, рецептуру и техно-
логию приготовления этого препарата. Выпуск пищевой
промышленностью меда, обогащенного наиболее важными
для организма витаминами, и внедрение его в медицин-
скую практику, а также для профилактических целей сре-
ди населения имеет колоссальное значение.

Краснодарский совхоз Всесоюзного объединения «Ле-
краспром» уже в течение нескольких лет выпускает экс-
пресс-методом меда: молочный, каротиновый, лечебный
(пепсиновый), поливитаминизированный витаминами С,
Вг и др. Липецкий пчеловодческий комплекс (на базе
нескольких крупных колхозных пасек) выпускает мед ви-
таминный и витаминизированный, хвойный и другие
сорта.

Экспрессный метод получения витаминно-лекарствен-
ных медов, основанный на учении И. В. Мичурина и
И. П. Павлова, заключается в том, что пчелы-труженицы
перерабатывают искусственный нектар в мед любого со-
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става по рецепту человека. Проведенные автором 14 се-
рий опытов с пчелами в различных районах СССР и по-
лучение 85 новых образцов (сортов) меда, в состав ко-
торых входят различные витамины, молоко, яичный белок
и желток, кровь животных, лекарства, показывают, что
экспрессный метод очень удобен и до некоторой степе-
ни экономичен. Искусственный нектар, в состав которо-
го входят скоропортящиеся продукты, пройдя через орга-
низм пчелы-работницы, консервируется, сахароза превра-
щается в глюкозу и фруктозу, обогащается ферментами,
аминокислотами, минеральными солями, биоэлементами,
органическими кислотами, антибиотическими вещества-
ми — ингибиторами и др. Лабораторные исследования и
эксперименты на животных показали, что мед, получен-
ный экспрессметодом, не только значительно отличается
от искусственного нектара, но является более ценным
для организма человека, чем исходные компоненты.

Медицинское значение экспрессного метода огромно,
особенно для детей и больных. Автор установил, что
употребление меда вместо сахара повышает содержание
гемоглобина крови, общий вес, мышечную силу ребенка.

Экспрессный метод имеет важное биологическое значе-
ние, так как дает возможность вмешиваться в жизнь пче-
линой семьи. Многолетние опыты автора с пчелами пока-
зали, что одни вещества, входящие в искусственный нек-
тар, стимулировали пчелиную матку к усиленной отклад-
ке яиц, другие — побуждали пчел — литейщиц воска к
энергичной отстройке сотов, третьи — повышали терапев-
тическую активность пчелиного яда.

Экспрессный метод выгоден для пчеловодства весной,
когда в природе еще нет цветущих медоносных расте-
ний, осенью, когда они уже отцвели и миллионы пчел
вынуждены питаться за счет зимних запасов меда. Пе-
реработка искусственного нектара в мед в весенпе-осен-
ние месяцы приносит тройную пользу: можно получить
дополнительно меда определенного химического состава,
сэкономить пасеке тонны меда, расходуемого на кормле-
ние пчел, вынужденных отдыхать; искусственный нектар,
в состав которого входят витамипы, особенно С, Bi и бе-
лок (молоко, яичный белок и др.), благоприятно влияет
на устойчивость (иммуные свойства организма) пчел к
внешним вредным влияниям.

При экспрессном методе пчелы перерабатывают ис-
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кусственный нектар, который они получают в деревянной
или пластмассовой кормушке. К искусственному нектару
можно добавить вместо части воды сироп земляничный,
малиновый, айвовый и др., чтобы получить витаминно-
лекарственный мед с очень приятным ароматом.

Для получения витаминно-лекарственного меда экс-
прессным методом пчеловоду-любителю или пчеловоду-
профессионалу необходимо соблюдать ряд санитарно-ги-
гиенических условий:

а) соблюдать личную и общую гигиену (чистота рук,
работать в чистом халате, улей должен быть исправным,
чистым, пчелы — здоровые, соты чистые и т. п.);

б) готовить искусственный нектар в эмалированной, де-
ревянной, алюминиевой посуде (или из нержавеющей
стали);

в) сахар растворять в кипяченой воде или в соке раз-
ных плодов, овощей, листьев крапивы и т. п., предвари-
тельно тщательно промытых. Концентрация сахара долж-
на быть не менее 50%. Лекарственные вещества и вита-
мины следует дозировать до внесения в раствор (темпе-
ратура которого не превышает 60° С). Это должен делать
врач или в его присутствии.

Пчеловодам, применяющим экспрессный метод без
участия врача, не разрешается скармливать пчелам ис-
кусственный нектар, в состав которого входят лекарст-
ва, особенно сильнодействующие.

г) Разливать в кормушки искусственный нектар сле-
дует в определенные часы (утром и вечером). Точное
соблюдение одного и того же часа способствует выработ-
ке у пчел условного рефлекса к искусственному нектару.
Разливать раствор нужно в теплом виде (чуть выше ком-
натной температуры), аккуратно и быстро.

Откачивать мед на медогонке следует не раньше чем
через несколько дней, когда на сотовых рамках с медом
появляются запечатанные воском крышечки. (Через 3—
5 суток в меде содержится еще около 10% сахарозы,
так как пчелы не успевают за это время инвертировать
весь сахар в глюкозу и фруктозу.) Медогонка и тара
для меда должны быть абсолютно чистыми. Хранить мед,
полученный экспресс-методом, следует в сухом, провет-
риваемом помещении.

з) Этикетирование меда должно соответствовать со-
держанию в нем основного ингредиента искусственного
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нектара. На этикетке следует указать: вес нетто, дата
изготовления меда, наименование и адрес пасеки.

Для выпуска полученных экспрессным методом лекар-
ственно-витаминных и поливитаминных медов в торговую
сеть необходимо иметь заключение Госсанинспекции и
лаборатории о наличии в них витаминов.

Мед, полученный без участия пчел
(искусственный)

Мед получается после того, как нектар растений пере-
работается в медовом желудочке пчелы, сгустится, поте-
ряв в процессе испарения часть воды, и обогатится фер-
ментами, ингибиторами. Мед, полученный без участия
пчел, следует считать искусственным, а не натуральным.

В наши дни для получения искусственного меда ис-
пользуют свекловичный или тростниковый сахар: его ин-
вертируют (расщепляют на простейшие сахара) с по-
мощью соляной кислоты. В результате получается смесь
моносахаридов. Конечно, этот продукт не мед и фермен-
тативными свойствами не обладает, но тем не менее он
полезен, так как состоит преимущественно из моносаха-
ридов, которые легко усваиваются в организме. Нату-
ральный мед всасывается быстрее, так как содержит мно-
го ферментов, ускоряющих этот процесс. Искусственный
мед уступает натуральному и по вкусовым свойствам.
Однако в Голландии, ГДР, ФРГ и других странах Евро-
пы он пользуется большой популярностью у населения.
В СССР известно несколько сортов искусственного меда.

Арбузный мед (нардек) получается из широко рас-
пространенного в СССР культурного растения арбуза. Ар-
бузный мед содержит 41,6% инвертированного сахара
(главным образом левулезы), 14% сахарозы, 1,86% золы,
0,34% органических кислот. Из 1 ц арбузов получают
7—10 кг арбузного меда.

Дынный мед (бекмез) получают из культурного ра-
стения дыни. Содержание сахара в дынях в зависимости
от их сорта колеблется в пределах от 4,5 до 13%;
в Средней Азии имеются поздние сорта дыни, содержа-
щие до 17% сахара. До 80% урожая дынь в Средней
Азии перерабатывается в мед.

Тыквенный мед делают из сока тыквы. Из урожая,
собранного с 1 га, можно приготовить 25—30 ц меда.
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В последние годы на Украине стали изготовлять куку-
рузный мед.

Финиковый мед получают из выжатого сока свежих
фиников. Этот мед может более 2 лет сохраняться без
порчи.

Искусственный мед (арбузный, дынный, тыквенный
и др.) производится следующим образом. Мякоть плодов
отделяют от корок и из нее прессами (обычно деревян-
ными) отжимают сок, который фильтруют через холст и
сито, а затем выпаривают в открытых медных котлах до
консистенции густой патоки.

М. И. Снигур и М. Ф. Радченко (1961) в своей брошюре
«Гигиеническая оценка меда и методы его исследования»
утверждают, что «Сахарный мед называют также экспресс-
ным». Это мнение ошибочное. В большой коллекции об-
разцов меда, а их 85, автор пи разу не указал на са-
харный мед. Снигур и Радченко вводят читателей в за-
блуждение. Досадно, что эти авторы в библиографии
ссылаются на книгу «Лечебные свойства меда и пчелино-
го яда» (1956), где напечатана большая глава, посвящен-
ная экспрессному методу и полученным экспрессным ме-
дам. Сахарный и экспрессный мед — это не одно и то же.
Много говорят и пишут о «сахарном» меде, считая его
чуть ли не фальсифицированным, так как он изготовлен
пчелами из сахарного сиропа, а не из нектара цветов.

В некоторых странах, особенно в ГДР, широко при-
меняют Kiinsthonig, т. е. искусственный мед, содержа-
щий только глюкозу и фруктозу. Другое дело, когда чи-
стый сахарный сироп трансформируется в мед в такой
сложной живой лаборатории, как пчела. В организьо пче-
лы происходит -обогащение сиропа глюкозой, фруктозой,
фермептами, аминокислотами, витаминами, антибиотиче-
скими и другими веществами.

Ученые ФРГ при исследовании меда обнаружили
19 аминокислот. Эти аминокислоты присутствуют во всех
медах, но в разных сортах их содержание различно. В 100 г
верескового меда аминокислот содержится 34,82 мг, в па-
девом меду — 34,96, а в цветочном полифлерном меду —
27,72. Сахарный мед также содержит 19 аминокислот, но
в меньшем количестве — 10,32 мг в 100 г меда. Эти ами-
нокислоты могли попасть в сахарный мед только из ор-
ганизма пчелы (см. «Пчеловодство», 1971, № 3). Следо-
вательно, сахарный сироп, переработанный пчелами, яв-
ляется натуральным пчелиным медом.



Глава

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
КРЫЛАТЫХ ФАРМАЦЕВТОВ

Воск

Замечательные свойства пчелиного воска привлекали вни-
мание человека еще в древние времена. В Древнем Егип-
те воск широко применялся при жертвоприношениях.
В одном из папирусов времен Рамзеса III (1269—1244 гг.
до н. э.) имеется указание на царский взнос воска в фонд
жертвоприношения.

В Древнем Риме на праздниках в честь Сатурна, Ба-
хуса и других богов горели восковые свечи. В России
также расходовались огромные количества воска для ос-
вещения храмов.

С древних времен и вплоть до изобретения бумаги
для письма употреблялись плоские деревянные дощечки,
покрытые с одной стороны ровным слоем воска, на кото-
рый наносились буквы. О применении воска, в частно-
сти навощенных кусков полотна, рассказывают в своих
произведениях Плиний Старший, Гомер, Катулл и Ари-
стофан.

Древние скифы, иранцы и другие народы применяли
воск для бальзамирования трупов видных государствен-
ных деятелей. Леонардо да Винчи применял метод инъ-
ецирования растопленным воском желудочков мозга, что
имело большое значение в изучении анатомии этого важ-
ного органа человеческого тела. Позднее из воска делали
анатомические препараты. Составной частью этих препара-
тов был пчелиный воск. Кровеносные сосуды и некоторые
ткани заполнялись окрашенным воском, в результате чего
они становились более доступными для наблюдения и изу-
чения. Кроме того, воск предохранял ткани от
разложения.

На протяжении многих веков художники пользовались
восковыми красками, обладавшими красивым блеском и
большой прочностью. Об этом свидетельствуют сохранив-
шиеся до наших дней портреты так называемой фаюм-
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ской живописи древнеегипетского и греко-римского пе-
риода (I—II вв. н. э.), найденные при раскопках в Фаюм-
ском оазисе. В результате раскопок городов Помпеи и
Геркуланума, произведенных в 1707 г., была обнаружена
стенная восковая живопись, украшавшая много веков
назад гостиные богатых помпейцев. Хотя восковая живо-
пись находилась под землей почти 18 столетий, она со-
хранила свою красоту и яркость красок. В настоящее
время новые технические приемы вытеснили восковую
живопись, но все же воск остается составной частью
масляных красок, а некоторые сорта без него имеют
склонность распадаться на составные части — масло и
пигмент. '

Широко применялся пчелиный воск и в ваянии. Со-
хранилось немало прекрасно исполненных восковых порт-
ретов. Большое значение имеет пчелиный воск и в изго-
товлении медицинских муляжей, играющих исключитель-
но важную роль в учебном процессе. Они дают возмож-
ность увидеть болезни, особенно кожные, проявления
которых встречаются редко.

Более 150 лет существует в Лондоне Музей восковых
фигур. Этот музей справедливо называют «восковым ко-
ролевством», так как в нем представлены восковые фи-
гуры (английские короли, королевы, выдающиеся госу-
дарственные и общественные деятели разных стран)
в костюмах соответствующих эпох. Недавно подобный му-
зей восковых фигур был создан в Амстердаме.

Пчелиный воск занимает определенное место в меди-
цине и косметике. Гиппократ рекомендовал при ангине
на голову и на шею накладывать слой воска. Плиний
писал, что все сорта воска обладают свойствами смяг-
чать и согревать, а также способствуют обновлению тела;
свежий воск считается самым полезным. Авиценна в сво-
ем труде «Канон врачебной науки» приводит немало ин-
тересных рецептов, в состав которых входит воск. В ста-
ринных русских рукописных лечебниках указывается, что
«воск смягчает вся болячки и на тяжелость грудей пособ-
ляет... жилы и раны отмягчает». Английский врач Д. Мор
писал в 1707 г., что пчелиный воск при перегонке пре-
вращается в масло чудодейственной силы: при ранах или
внутренних болезнях оно делает чудеса.

Пчелиный воск входит в состав многих косметических
препаратов и является отличной сгущающей основой для
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кремов, лосьонов, помад и т. п. Пчелиный воск хорошо
всасывается кожей и придает ей гладкий и нежный вид.

Широко известны высококачественные кремы про-
мышленного производства: «Медовый», «Питательный»,
«Люкс», «Астра», «Спермацетовый», «Изумруд», «Огнп
Москвы» и другие, содержащие пчелиный воск и биоло-
гически активные растительные вещества.

В США широкой популярностью пользуется жеватель-
ная резинка, которой приписывают некоторые полезные
свойства: она активизирует выработку слюны а желудоч-
ного сока, механически очищает зубы от камня и «нале-
тов» у курильщиков. Гораздо полезнее для организма же-
вательные витаминизированные медово-восковые конфеты.
Пчелиный воск, как известно, очень ароматен, почти без-
вкусен и абсолютно безвреден.

Московская конфетная фабрика «Красный Октябрь»
выпускает медовую карамель «Пчелка» и «Золотой улей».
Эти конфеты пользуются большим спросом у населения.
Они представляют собой сравнительно большие медовые
ячеи, сохраняющие в естественном виде небольшое коли-
чество незакристаллизовавшегося меда. Эти конфеты, по-
крытые тремя тонкими слоями высококачественного пче-
линого воска, могут сохраняться длительное время> пе те-
ряя приятных вкусовых качеств. Кроме того, в начинку
медово-восковой конфеты мы попробовали добавлять 0,5 мг
витамина А, 1 мг витамина Bi, 1 мг витамина Вг, 25 мг
витамина С и 20 мг рутина. Пчелиный мед, находящий-
ся в таком восковом «сейфе», в течение нескольких ме-
сяцев полностью сохранит активность витаминов. Жева-
ние медово-восковой витаминизированной конфеты вызы-
вает сильное слюноотделение, которое повышает секре-
торную и моторную (двигательную) функции желудка.
Медово-восковые витаминизированные конфеты повыша-
ют обмен веществ, благотворно влияют на кровообраще-
ние и мышечную работоспособность, а воск механически
очищает зубы от налета и укрепляет десны. Конфеты
будут полезны еще в одном отношении — они помогут
желающим отвыкнуть от курения.

Воск — удивительное вещество, способное долгие годы
сохранять свои свойства. Известно, что куски воска, най-
денные в древних египетских пирамидах, обладали до-
статочной мягкостью. Воск, выброшенный волпами на
берег после кораблекрушения и пролежавший в песке
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длительное время, также сохранял свойственные ему
качества.

До 1918 г. пчелиный воск служил главным образом
для выделки церковных свечей. Теперь воск имеет исклю-
чительно важное значение для народного хозяйства: 40 от-
раслей промышленности используют его в качестве сырья.
Он широко применяется в литейном деле, в электротех-
нике, гальванотехнике, телефонной технике, в оптике,
радиотехнике, на железнодорожном транспорте, в тек-
стильной, кожевенной, парфюмерной, авиационной, метал-
лургической, стекольной, автомобильной, фармацевтиче-
ской, кондитерской, полиграфической, лакокрасочной, хи-
мической, бумажной, деревообделочной и других видах
промышленности. Воск входит в состав лыжной мази,
мастики для прививки деревьев, мази для сбруи, ваксы
для обуви, сургуча, цемента для склеивания мрамора и
гипса, карандашей для рисования на стекле. Недавно
канадский ученый С. Пич (1971) сообщил о применении
воска при фотографических работах. Добавление пчелино-
го воска в фотопроявители уменьшает расход реактивов
на 20-25%.

Кандидат технических наук Н. Якобашвили (1962)
разработал технологию получения экстракта из пчелиного
воска. В качестве растворителя использовался петролей-
ный эфир. Извлеченное из пчелиного воска душистое ве-
щество — эфирное масло — является новым и ценным про-
дуктом для парфюмерной промышленности и может быть
использовано для производства высококачественных ду-
хов. Душистое эфирное масло из воска по своим качест-
вам не уступает дорогостоящим розовому и жасминному
маслам, а по стоимости значительно дешевле их. Из
1 т пчелиного воска получают более 5 кг масла, а остав-
шийся после переработки воск не теряет своих многочис-
ленных промышленных качеств.

Благодаря валикам, изготовленным, из пчелиного во-
ска, удалось сохранить для грядущих поколений голос
Льва Толстого, Комиссаржевской, Шаляпина, Блока, Ма-
яковского, Луначарского, Кирова, Калинина, Качалова,
Неждановой, Собинова и многих других знаменитых пи-
сателей, артистов, государственных деятелей. Благодаря
восковым валикам удалось сохранить голос и пламепные
речи великого В. И. Ленина на многие века.
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Прополис

В ясные летние дни на благоустроенной пасеке человек
ощущает чудесный букет ароматов — цветов, меда, воска.
Особенно сильно выделяется приятный смолистый запах
прополиса. Если в это время открыть улей, можно уви-
деть буровато-зеленоватое смолистое вещество, которым
приклеена холстина-покрышка к верхним брускам сото-
вых рамок. Это и есть пчелиный клей, или прополис
(от греческих слов: pro — впереди, polis — город).

Прополисом пчелы заделывают щели в улье, прикре-
пляют плечики рамок к фальцам улья, полируют сото-
вые ячейки, служащие закромами для меда и цветочной
пыльцы и колыбельками для личинок. Прополисом пчелы
замуровывают пробравшихся в улей и умерщвленных пче-
линым ядом ящериц, змей, мышей, избавляя тем самым
многотысячное пчелиное население улья от неприятного
запаха и бактериальной флоры, препятствуя разложению
и гниению трупа.

Исследователи на протяжении столетий интересова-
лись, из чего пчелы вырабатывают прополис. Издавна
считалось, что прополис пчелы собирают с почек ивы,
тополя, березы, ели, пихты, сосны, конского каштана
и т. п. Есть указания, что пчелы собирают прополис с по-
чек различных растений и используют также смолу хвой-
ных деревьев (Гайдак, 1969). Пчелы отправляются за
этим строительно-ремонтным материалом с 10 часов утра
и работают до 16 часов. Прилетая с этим ценным гру-
зом в улей, сборщицы прополиса сдают свою ношу дру-
гим пчелам, а сама отправляются снова за сбором пче-
линого клея. Б каждой пчелиной семье небольшое число
пчел занято сбором прополиса.

Различают «мнимый» прополис, т. е. прополис, прино-
симый пчелами, и «истинный», который пчелы отрыги-
вают каждый раз, когда едят пыльцу. (В оболочке пыль-
цевых зерен содержится некоторое количество смолистого
вещества — бальзама, который в процессе пищеварения
освобождается из пыльцевых зерен.) Прополис содержит
комплекс ценных веществ: 55% смол и бальзамов, до 30%
воска, около 10% душистых эфирных масел и 5% цве-
точной пыльцы (Сербинов, 1913; Каблуков, 1927, 1941).
«Истинный» прополис получается после того, как пчелы
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соединят воск и смолу, после перетирания их жвалами.
Прополпс нашел широкое применение в технике, где он
высоко ценится как составная часть высококачественных
лаков. Засыхая, такой лак делает поверхность гладкой,
зеркальной и устойчивой по отношению к растворяюще-
му действию горячей воды. Из прополиса изготовлялся
специальный скрипичный лак. Скрипки и другие струн-
ные музыкальные инструменты, покрытые этим лаком,
приобретали красоту, блеск и особую звучность. Стради-
вариус при изготовлении свонх замечательных скрипок
употреблял прополис.

В народной медицине прополис пользуется большой
популярностью как средство для лечения долго не зажива-
ющих ран и мозолей. В годы Великой Отечественной вой-
ны прополис был испытан в двух хирургических клиниках
Свердловска (Хандосс, 1947). Лечение раненых прополис-
пой мазью дало хорошие результаты. Прополисную мазь
с успехом применяли при лечении сельскохозяйственных
животных, больных некробациллезом (Гаптрахманова,
1955). Мазь, приготовленная на вазелиновом, подсолнеч-
ном и беленном маслах в пропорции 1: 1, 1,5:1, давала
лучшие результаты, чем другие применявшиеся средства.
Экспериментальные работы по изучению местного анесте-
зирующего действия прополиса показали, что анестези-
рующая сила 0,25%-ного раствора прополиса превосходит
действие кокаина и новокаина (Прокопович, 1957). Апе-
стезирующими свойствами обладают эфирные масла:
0,25%-ный раствор прополиса в эфирном масле вызывает
полную анестезию в течение 12,5 минут. Раствор пропо-
лиса той же концентрации после отгонки эфирного масла
анестезирующим действием не обладает. К сожалению,
этот метод местной анестезии не получил распростране-
ния.

На 1-й Московской областной научной конференции
(1959), посвященной медицинскому пчеловодству,
Г. 3. Мухамедиаров сделал сообщение о противозудных
свойствах прополиса. Амбулаторные наблюдения Иойриша
показали, что прополис в большинстве случаев временно
прекращает зуд. Дерматологи должны заинтересоваться
этим средством и организовать широкое его испытание.
Мазь пз прополиса окалывает прекрасное действие при
пекробациллезе крупного рогатого скота без предвари-
тельного удаления иекротизированных участков или при

119



поверхностном их удалении (Топорова, Топорина, 1953).
Очевидно, прополисная мазь относится к слабым раздра-
жителям и способствует созданию нормальной трофики.
Прополисная 10%-ная мазь с успехом применялась для
лечения различных хирургических заболеваний сельско-
хозяйственных животных — колотых, рваных и резаных
ран, абсцессов, маститов и т. п. (Савина, 1956).

Высокосортный прополис используют при заболева-
ниях верхних дыхательных путей и легких (Йойрнш, 1959,
1961, 1964, 1965 и др.). Способ этот прост и может быть
легко осуществлен не только в клинике, но и в домашних
условиях. Для ингаляции 60 г прополиса и 40 г воска
кладут в алюминиевую чашку емкостью 300—400 мл и
ставят ее в более широкую металлическую чашку с дипя-
щей водой. Ингаляции нужно проводить в течение двух
месяцев по 10—15 минут утром и вечером. Лечебное дей-
ствие оказывают, по-видимому, фитонциды, содержащие-
ся в прополисе. Как только исчезает аромат прополиса и
воска, их следует заменить свежими. Во многих случаях
ингаляция прополиса с воском дает значительное облег-
чение, но не излечивает. Подогревание усиливает анти-
микробное действие прополиса, так как фитонциды, орга-
нически связанные с воском, смолами, цветочной пыльцой,
получают «свободу действия». Вот почему применение
прополиса в виде ингаляции наиболее эффективно. В этом
случае фитонциды прополиса, увлекаемые водяным паром,
попадают в легкие, а затем в кровяное русло.

Румынские ученые А. Деревич и А. Попеску (1965)
получили и стандартизировали спиртовой экстракт пропо-
лиса, который назвали фактором F (совокупность со-
ставных частей прополиса в спиртовом экстракте). Ими
также было установлено, что прибавление '/ю части
спиртового экстракта прополиса, содержащего фактор F
(из которого выпарена большая часть спирта в пробир-
ке), оказывает действие на клетки асцитной опухоли Эр-
лиха. Исследования, проведенные академиком Е. Сору с
сотрудниками, показали, что происходит полное прекра-
щение дыхания асцитных опухолевых клеток Эрлиха, при-
шедших в контакт с экстрактом прополиса (фактором F).

Спиртовая вытяжка прополиса в концентрациях 1 : 3
и 1 : 10 in vitro (в пробирках) несколько задерживает
рост аспергилловой и мукоровой плесеней,, но in vitro
(свежая) не оказывает никакого противоплесневого дей-
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ствия. Добавление прополиса в различных концентраци-
ях к меду, зараженному плесенями, не спасает пчел от
гибели.

А. Деревич, А. Попеску, Н. Попеску исследовали три
образца прополиса (два образца из Румынии и один об-
разец из СССР) в отношении бактерицидных и тормозя-
щих свойств. Было установлено, что прополис оказывает
некоторое тормозящее действие на рост энтерококков и
других микробов, но не оказывает никакого действия на
стафилококков (Staphylococc Oxford). Прополис в концен-
трации 1 : 10 оказывал тормозящее действие на прора-
стание семян конопли. Эти опыты показали, что прополис
обладает токсичностью. Если дать пчелам чистый мед с
20%-ным раствором прополиса, то они довольно быстро
погибают от паралича. Таким образом, высказывания о
том, что прием прополиса внутрь может оказать вредное
влияние не только на слизистую желудочно-кишечного
тракта, но также на печень и другие органы (Иойриш,
1964, 1966), подтверждаются опытами.

В 1965 г. на XX Юбилейном международном конгрес-
се пчеловодов в Бухаресте А. Деревич, А. Попеску, Н. По-
песку сообщили о своих опытах на морских свинках,
с помощью которых доказали, что спиртовой экстракт
прополиса и прополисная мазь при ожогах ускоряют за-
живление кожи. Охраняющее и регенерирующее действие
на соединительную ткань, по мнению ученых, принад-
лежит всей группе флаБоноидов, в состав которых входит
активная фракция прополиса — галангин.

Мазь из прополиса, нанесенная на кожу больных, ко-
торым необходимо провести лучевое лечение, в большин-
стве случаев предупреждает возникновение лучевой реак-
ции кожных покровов (Хмелевская и др., 1965). Оказа-
лось, что прополисная мазь благоприятно влияет на
лучевые реакции, ослабляя их, что сокращает сроки ле-
чения больных и позволяет применять необходимые дозы
излучения без перерывов. Прополисная мазь рекомендо-
вана как для профилактики лучевых реакций, так и для
лечения лучевых повреждений в широкой медицинской
практике.

Антигриппозными вирусолицидными свойствами обла-
дает и 10%-ный спиртовой экстракт прополиса. Эти опы-
ты, проверенные in vitro, дают право рекомендовать
экстракт прополиса для экспериментально-клинической
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проверки их лечебно-профилактических свойств при ви-
русном гриппе, а возможно, и при других вирусных ин-
фекциях.

В коллекции автора имеются образцы прополиса из
различных географических зон Советского Союза и из Ав-
стралии. Они отличаются не только по окраске, аромату,
по и по химическому составу. Это, по-видимому, зависит
от зоны и области, где собран прополис. Даже образцы
прополиса из одного улья не имеют одинакового химиче-
ского состава.

Прополис — довольно сложное вещество, содержащее
белок, витамины, а в золе — железо, марганец, кальций,
алюминий, кремний, ванадий, стронций. Спектральным
анализом было установлено, что прополис представляет
собой органическое соединение, содержащее зольные ком-
поненты, летучие эфиры которого, вероятнее всего, дей-
ствуют аналогично фитонцидам.

Прополис — один из ценных продуктов пчеловодства,
который еще не поступил на вооружение медицины. Пче-
ловоды не уделяют должного внимания сбору прополиса.
Если бы аптеки получали достаточное количество высоко-
качественного прополиса, он, без сомнения, нашел бы ши-
рокое применение в виде мазей и мозольных пластырей.

Цветочная пыльца

Летом можно видеть, сидя недалеко от летка улья,
как пчелы возвращаются в свой восковой город с грузом
цветочной пыльцы. Собранную цветочную пыльцу они не-
сут в «корзиночках» своих задних ног (третьей пары).
Некоторые пчеловоды называют эти корзиночки для пере-
носа пыльцы на ножках пчел «штанишками». Действи-
тельно, корзиночки оправдывают такое название, когда
наполнены пыльцой. Они напоминают брючки-галифе. Их
цвет зависит от цветов, на которых побывали пчелы: на
цветах дикой мальвы—синие; груши, персика, конского
каштана — красные; шиповника, орешника, крыжовника,
гречихи, дягиля — золотисто-желтые; колокольчика и фа-
целии — фиолетового цвета; яблони, малины — белого или
серого цвета; эспарцета, белого и красного клевера,
лугового василька — коричневые и т. п. Стоящая у летка
стража зорко осматривает пчел, подлетающих к улью:
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пчел, одетых в зеленые, синие, красные, оранжевые, жел-
тые галифе, она пропускает беспрепятственно, а пчел из
другого улья, появляющихся без груза пыльцы и нектара,
беспощадно отгоняет прочь. Комочки пыльцы в «корзин-
ках» являются пропуском для входа в улей. Неред-
ки случаи, когда пчела смело проходит с этим ценней-
шим грузом в чужой улей, и бдительная охрана много-
тысячной пчелиной семьи не чинит ей никаких пре-
пятствий.

Пыльца различных растений отличается не только по
цвету, но и по размеру, форме поверхности пыльцевых
зерен. Величина зерен пыльцы различных видов ив и бе-
рез равна 7 мк, у растений, относящихся к семейству
тыквенных, их размеры достигают 150 мк.

Пчела, нагруженная пыльцой, пройдя благополучно
«сторожевую охрану» и войдя в межрамочное простран-
ство улья, разгружается от своей нопга, перекладывает
собранные пылинки в восковые ячейки. Молодые пчелы,
работающие возле «складских помещений» цветочной
пыльцы, ударами головы утрамбовывают пыльцу в ячей-
ках, а другие пчелы заливают верхний слой пыльцы ме-
дом. Пропитка медом верхнего слоя пыльцы делает ее
недоступной для воздуха и таким образом предохраняет
от порчи. В пыльце, закрытой с трех сторон воском,
а сверху медом, под влиянием ферментов пыльцы и меда
идут важные химические реакции: часть сахара превра-
щается в молочную кислоту, которая хорошо консерви-
рует быстропортящиеся многочисленные компоненты
пыльцы. После сложного ферментативного процесса из
пыльцы и меда образуется перга. Это уже новый продукт,
о чем свидетельствует сравнение химического состава
пыльцы и перги: Сахаров в пыльце 18, в перге — 34,8%;
жиров соответственно 3,33 и 1,58%; белков — 24,06 и
21,74%, минеральных веществ — 2,55 и 2,43%, молочной
кислоты — 0,55 и 3,06%. Между пыльцой и пергой (по
химическому составу и биологическому действию) нельзя
ставить знак равенства. Между тем не только пчелово-
ды-практики, но и некоторые ученые считают слова
«пыльца» и «перга» синонимами. К сожалению, такое
определение можно часто встретить в литературе, где
описываются свойства цветочной пыльцы. В работах, про-
веденных во Франции и Англии, вообще невозможно уста-
новить, идет ли речь о пыльце, или о перге, так как на
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французском и английском языках слово «Pollen» озна-
чает и пыльца, и перга.

Зерна пыльцевые являются подлинной сокровищни-
цей пищевых и лекарственных веществ. Хотя каждое
пыльцевое зернышко можно рассмотреть только под мик-
роскопом, в нем содержатся белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, ферменты, минеральные соединения, гормоны,
фитонциды и другие важные тщя живого организма ве-
щества. Установлено, что для организма человека необ-
ходим белок, содержащий все 10 незаменимых аминоки-
слот (аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, ли-
зин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин), кото-
рые должны поступать в готовом виде с пищей, так как
не могут синтезироваться организмом. Цветочная пыльца
содержит в больших количествах все заменимые и неза-
менимые аминокислоты, т. е. те «кирпичики», из кото-
рых создаются живые клетки. Пыльцу можно назвать так-
же естественным концентратом почти всех известных
витаминов. Каждое пыльцевое зернышко содержит сле-
дующие витамины: С (аскорбиновая кислота), Bi (анев-
рин), В2 (рибофлавин), В6 (ппридоксин), В5 (РР — нико-
тиновая кислота), В3 (пантотеновая кислота), Н (биотин),
Вс (фолиевая кислота), провитамин А (каротин), D (каль-
циферол), Е (токоферол), Р (рутин) и др. В пыльце со-
держатся весьма важные для организма ферменты,
выполняющие роль биологических катализаторов. Пыль-
цевые зерна некоторых растений содержат гормональные
вещества: эстрон — женские половые (фолликулярные)
гормоны и андрогены — вещества, обладающие биологи-
ческим действием мужского полового гормона.

Цветочная пыльца очень богата минеральными соля-
ми и биоэлементами. Она содержит: кальций, магний,
калий, медь, железо, кремний, фосфор, серу, хлор, титан,
марганец, барий, серебро, золото, палладий, ванадий,
вольфрам, иридий, кобальт, цинк, мышьяк, олово, плати-
ну, молибден, хром, кадмий, стронций. Каждое из этих
27 минеральных веществ имеет исключительно важное и
специфическое значение в нормальной жизнедеятельности
органов и систем организма человека. С давних времен
человек стремился заменить цветочную пыльцу в пчели-
ном корме ржаной, кукурузной, гороховой мукой. В ус-
ловиях оранжереи пробовали кормить пчел чистым са-
харным сиропом и различными заменителями пыльцы.
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Эти попытки не увенчались успехом. При различном бел-
ковом корме пчелы выкармливали разное количество ли-
чинок в день. При скармливании перги пчелы выкарм-
ливали в среднем 175 личинок в день, сухих дрож-
жей — 84 личинки, сухих сливок — 30, цельного моло-
ка — 27, яичного желтка — 17, цельного яйца — 16, яич-
ного белка — 2, ржаной муки — 0.

При отсутствии в улье цветочной пыльцы пчелиная
матка перестает откладывать яйца, а пчелы — литейщи-
цы воска перестают выделять воск и строить шестигран-
ные восковые ячейки, необходимые для развития потом-
ства, а также складывания меда и пыльцы.. При отсутст-
вии в природе пыльцы пчелы собирают гнилую древесину,
но питаются они при этом только грибками, которые эту
древесину населяют. Эксперименты, проведенные во
Франции Р. Шовеном, показали, что мыши, получавшие
в корме даже незначительные количества цветочной пыль-
цы, быстрее развивались и прибавляли в весе.

Пыльца благотворно действует на организм, даже если
ее лишить витаминов. В испражнениях мышей, подкарм-
ливаемых цветочной пыльцой, почти совсем не было мик-
робов. Именно поэтому известный французский ученый
А. Кайя (1959) пишет, что в кишечнике пыльца выпол-
няет роль полицейского. В своей монографии (1956), по-
священной цветочной пыльце, он пишет, что у детей, по-
лучавших в течение одного-двух месяцев цветочную пыль-
цу, было отмечено увеличение эритроцитов на 25—30%,
а содержания гемоглобина — на 15%.

Р. Шовен и Е. Ленорман (1957) сообщили Француз-
ской академии о том, что клинические наблюдения по-
казали положительный терапевтический эффект от приме-
нения цветочной пыльцы при лечении больных, страдав-
ших хроническими колитами (воспаление толстой кишки).
При лечении цветочной пыльцой детей, страдавших ане-
мией (малокровием), содержание эритроцитов и гемогло-
бина быстро повышалось и приводило к выздоровлению.

Наблюдения автора (1957, 1961, 1964, 1966 и др.)
показали положительный терапевтический эффект от при-
менения цветочной пыльцы в амбулаторных условиях при
гипертонической болезни, заболеваниях нервной и эндо-
кринной систем.

В работе двух шведских ученых — Э. Упмарка и
Г. Джопс-она, опубликованной в 1959 г. в шведском ме-
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дицинском журнале «Свенска Лехартиднинген», указы-
вается, что цветочная пыльца оказывает исключительно
благотворное действие на предстательную железу. В ап-
теках Швеции имеется препарат цветочной пыльцы под
названием «Цернильтон», употребление которого не толь-
ко лечит, но и предохраняет от заболеваний предста-
тельной железы и аденомы, исключая раковые заболева-
ния, содержащий экстракты из двух видов пыльцы, но не
указывается, каких цветов.

Академик Н. В. Цицин (1965) пишет, что в свое вре-
мя он обратил внимание на такое явление: среди людей,
достигших возраста ста и более лет, добрая половина —
это пчеловоды или имеющие отношение к работе на па-
секе. Он заметил, что пчеловоды, как правило, едят мед
с осадком из перги или сотовый мед. По его мнению,
именно пыльца растений стимулирует обмен веществ, ока-
зывая целебное воздействие на организм. Н. В. Цицин
пишет: «...цветочную пыльцу по ее воздействию на ор-
ганизм можно сравнить с деятельностью желез внутрен-
ней секреции. Если рассмотреть пыльцу растений с фи-
зиологической точки зрения,— это продукт мужских поло-
вых органов растения. А с точки зрения биохимической
пыльца содержит разнообразные вещества, многие из ко-
торых нам еще неизвестны» '.

Среди этого сложного набора химических веществ осо-
бенно важную роль играют, видимо, белки, в частности
ферменты, ускоряющие и регулирующие жизненные про-
цессы. Поэтому воздействие пыльцы Цицин склонен срав-
нить с деятельностью желез внутренней секреции. Рас-
крыть тайну цветочной пыльцы — одна из привлекатель-
нейших задач, стоящих перед наукой.

Согласно наблюдениям исследователей, цветочная
пыльца — хороший биологический стимулятор, прекрасно
действующий на дряхлеющий старческий организм. Бол-
гарские исследователи П. Пейчев, В. Хаджиев, Н. Ники-
форов, 3. Захариева, К. Каврокова (1967) описали поло-
жительпое действие маточного молочка и пыльцы на фи-
зическое и психическое состояние стариков. Многие
отечественные и зарубежные ученые считают, что пыль-
ца является природным медикаментом с многосторонни-
ми свойствами. Н. В. Цицин (1948, 1965) высказал мне-

1 И. В. Цицин. Мед и здоровье, «Вечерняя Москва» от 17 сентября 1965 г.
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ние, что мед обладает гериатрическими (омолаживающи-
ми) свойствами благодаря содержанию цветочной пыльцы.
Вялые клетки кожи лица при кожных заболеваниях,
а также в стадии старческого одряхления нуждаются в
цветочной пыльце, которая действует как биогенйый сти-
мулятор. Именно исходя из этого, во многих странах ста-
ли широко ее использовать в лечебной косметике.

Цветочная пыльца имеет также важное диетическое
значение. Из нее можно готовить не только высокоактив-
ные терапевтические и профилактические препараты, но
также витаминные и диетические продукты питания. Из-
вестно, что индейцы доколумбовой Америки употребляли
пыльцу в пищу (готовили вкусные пироги с начинкой
из пыльцы). Чтобы обеспечить медицинскую, пищевую,
витаминную, косметическую промышленность пыльцой,
нужно найти средства, позволяющие собирать ее в до-
статочном количестве. Растения продуцируют очень много
пыльцы: цветок яблони содержит около 100 тыс. пыльце-
вых зерен, шишка можжевельника — 400 тыс., сережка
граба — 1,2 млн. зерен, цветок пиона — 3,6 млн., сережка
орешника — 4 млн., сережка березы — 6 млн. Дуб, вяз,
сосна, ель, кедр дают особенно много цветочной пыльцы;
в сосновом лесу летом воздух буквально насыщен ею.
Огромное количество пыльцы падает на траву, на землю
и там остается. Часть же поднимается воздушными те-
чениями до высоты 2500 м и переносится в горизонталь-
ном направлении на расстояние до 4500 м.

Метелка кукурузы выбрасывает около 20 млн. пыльце-
вых зерен, а для опыления початка их нужно 800, мак-
симум 1000 зерен. Значит, цветочной пыльцы в природе
в миллионы раз больше, чем требуется растениям для
опыления. Наши ориентировочные подсчеты показывают,
что в СССР пчелы за одно лето собирают не менее
200 тыс. т пыльцы. И это лишь незначительная часть того,
что дают растения. Таким образом, ежегодно в наших ле-
сах, полях, лугах и садах пропадают сотни тысяч тонн
продукта, обладающего высокими пищевыми и лечебными
свойствами.

Очень интересную и перспективную работу провела
в Румынии К. Розенталь (1965) с пыльцой кукурузы,
площадь которой в условиях Социалистической Республи-
ки Румынии свыше 3,5 млн. га. В опытах использовали
216 пчелиных семей. В результате было доказано, что ку-
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курузная пыльца ручного сбора имеет высокую биологиче
скую ценность.

В СССР насчитывается более 1000 видов пыльцено-
сов. Пыльца растений может служить прекрасным источ-
ником для получения больших количеств каротина (Ле
бедев, 1949). В пыльце лилии и желтой акации его i
20 раз больше, чем в красной моркови, а она ведь ос-
новной продуцент этого витамина. Целесообразность по
лучения каротина из пыльцы лилии, желтой акации и
других растений обусловливается также простотой извле-
чения его путем непосредственного экстрагирования про-
витамина А из пыльцевых зерен без какой-либо предва-
рительной обработки. Ориентировочные вычисления пока-
зывают, что со 100 растений лилии можно собрать дл
10 г пыльцы и получить из нее до 25 мг препарата ка-
ротина, а с 1 га — до 30 кг пыльцы, содержащей около
100 г каротина.

Цветочная пыльца исключительно богата рутином (ви-
тамином Р). В пыльце некоторых растений, в частности
гречихи посевной, содержится его до 17% (Девятнин и
Иойриш, 1956). Поэтому цветочная пыльца должна при-
влечь внимание исследователей в отношении дальнейше-
го изучения ее химического состава и биологического дей-
ствия.

Главные собиратели цветочной пыльцы — пчелы.
Ф. С. Зубрицкий в 1940 г., а позднее другие пчелово-
ды предложили пыльцеуловитель, т. е. прибор для отби-
рания у пчел пыльцы. Этот простой и доступный каждо-
му пчеловоду прибор, состоящий из планки с вертикаль-
но установленными булавками, помещается у летка. Пыль-
цеуловитель пропускает пчел в улей и задерживает
пыльцу из корзинок. Опыты показали, что от сильной
пчелиной семьи с помощью пыльцеуловителя можно полу-
чить 100 г цветочной пыльцы в день, а за летний се-
зон 5—6 кг.

На собирание цветочной пыльцы с помощью пыльце-
уловителя возлагались очень большие надежды. Счита-
ли, что изобретение пыльцеуловителя, подобно изобрете-
нию дымаря и медогонки, создаст новую эпоху в пче-
ловодстве и откроет еще одну интересную перспективу:
получаемая от пчел цветочная пыльца будет использо-
ваться как новый ценный продукт питания. Однако сбор
цветочной пыльцы с помощью пыльцеуловителей в СССР

не нашел еще широкого применения. Причин несколько:
во-первых, отбирание пыльцы у пчел значительно -снижа-
ет сбор меда; во-вторых, собрать таким образом большие
количества пыльцы, необходимые для удовлетворения
нужд только витаминной промышленности и лечебных уч-
реждений, почти невозможно; в-третьих, собранная пче-
лами пыльца не однородна, а представляет собой смесь
пыльцы различных растений. Это очень существенное об-
стоятельство, так как пыльца некоторых видов — багуль-
ника, белены, рододендрона — ядовита.

В 1955 г. Всесоюзный научно-исследовательский ви-
таминный институт (Иойриш, 1956) привлек к сбору цве-
точной пыльцы школьников. Пионеры и комсомольцы жи-
во откликнулись на этот призыв. Институт получил мно-
жество пакетов с цветочной пыльцой различных растений,
присланных из самых отдаленных уголков страны. Этот
опыт-показал, что можно организовать сбор цветочно]!
пылвцы, подобно тому как организован сбор лекарствен-
ных растений. Пыльцу собирают так: цветущие ветки
кустарников, метелки кукурузы и других растений встря-
хивают либо над чистым листом бумаги, либо предвари-
тельно опустив их в стеклянные банки или картонные
коробки.

В самом ближайшем будущем важную роль будут иг-
рать лечебные и профилактические препараты цветочной
пыльцы, особенно в сочетании с пчелиным медом. Ведь
1 г цветочной пыльцы содержит столько суточных доз
витамина Р (рутина), что может предохранить несколь-
ких человек от кровоизлияния в мозг, сетчатку глаза и
в сердце. Не менее важную роль играют аневрин и дру-
гие витамины, содержащиеся в пыльце.

Лучше всего использовать цыльцесобиратель нашей
конструкции, который состоит из пяти тонких палок дли-
ной 2 м каждая. При помощи металлических трубок пал-
ки можно соединять друг с другом. Конец одной из них
снабжен обычным сучкорезом. Пыльцесобирателем можно
срезать цветы с пыльцой на высоте до 10—11 м. На зем-
ле под кустом или деревом подстилают бумажную- про-
стыню, на которую падают срезанные цветы, затем их
складывают в мешки (лучше бумажные) и перевозят в
помещение, где сушат в течение 2—3 дней и собирают
пыльцу. Пыльцу следует собирать только с цветов деко-
ративных и других неплодовых деревьев.
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Говоря о цветочной пыльце, следует упомянуть о пол-
линозах — аллергических заболеваниях, вызываемых
пыльцой растений, известных под названием «пыльцевая
аллергия», «сенная лихорадка», «сенной насморк», «сен-
ная астма». Чтобы понять, какую опасность представ-
ляют поллинозы, достаточно указать, что ежегодно
60—80 млн. человек на Земле страдают этим заболе-
ванием.

Доктор медицинских наук А. Остроумов (1972) опи-
сал «амброзийный поллиноз», причиной которого является
пыльца карантинного сорняка амброзии, широко распро-
страненного в Советском Союзе. Это растение цветет с
первых чисел августа до ноября и вызывает массовые
аллергические заболевания среди населения. Автор статьи
обследовал 1472 больных, страдающих повышенной чувст-
вительностью к пыльце этого растения. У сенсибилизи-
рованных к пыльце амброзии больных появляются при-
ступы чихания, легкий зуд в носу и зеве, иногда недо-
могание, потеря аппетита, а через неделю, когда начина-
ется цветение амброзии,— выраженный конъюнктивит и
ринит.

Одно из весьма серьезных проявлений поллиноза —
бронхиальная астма, встречающаяся в 35,6—46,6% слу-
чаев заболевания поллинозом.

Пчелиное маточное молочко

Пчеловодов со времен Аристотеля интересовал вопрос,
почему пчелиная матка, вышедшая из такого же яйца,
как и все пчелы, почти в 2 раза длиннее и тяжелее
пчелы-труженицы, обладает удивительной способностью
откладывать колоссальное количество яиц (до 2 тыс. и бо-
лее в сутки) и живет около 6 лет, а ее дочери — пче-
лы-работницы — всего 30—35 дней. Разгадать эту тайну
природы помогли успехи современной химии.

Яйцо, предназначенное для вывода матки, пчелы по-
мещают в специальную восковую ячейку желудеобразной
формы, в так называемый маточник, который снабжает
личинку особым кормом — маточным молочком. Маточник
в это время можно сравнить с восковым бочонком, где
личинка будущей матки буквально плавает в сметанооб-
разной массе. Это и есть маточное молочко, желеобраз-
ная масса молочного цвета с перламутровым оттенком.
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В некоторых странах его называют «королевское желе».
Натуральное маточное молочко содержит до 18% белко-
вых веществ, от 10 до 17% сахара, до 5,5% жира и
более 1% минеральных солей. Чтобы представить себе,
насколько питательно маточное молочко, достаточно вспом-
нпть, что коровье молоко в среднем содержит 3,3% белка,
4% жира, 4,6% сахара. В натуральном маточном молочке
содержатся витамины Bi, Вг, Вз, Вб, Вс, Bi2, PP, Н. Ви-
таминов С, А (каротина) и D в нем мало, а по мнению
отдельных исследователей, даже вовсе нет.

_ Маточное молочко содержит витамин Е, способный
стимулировать половую деятельность. Молочко, которым
вскармливают личинок пчел-работниц, по-видимому, поч-
ти лишено этого витамина, так как крысы, питавшиеся
молочком, приготовленным для рабочих пчел, оказались
бесплодными (Гилль, 1939). В пчелином и трутневом мо-
лочке имеются те же вещества, что и в маточном, но их
меньше. Доктор Карл Дреер — директор Института пче-
ловодства (ФРГ) — считает, что маточное молочко выра-
батывается головными железами пчел-кормилиц, питаю-
щихся пыльцой, наподобие того как молоко млекопитаю-
щих выделяется молочной железой.

Маточное молочко содержит гонадотропный (половой)
гормон (Хейль, 1939).

Бактериологическими исследованиями установлено, что
маточное молочко в маточнике — естественной таре — пе
только стерильно, но и обладает антибиотическими свой-
ствами. Понятно, что эти факты заставили исследователей
и клиницистов обратить внимание на эти удивительные
свойства маточного молочка, которое вскоре стали назы-
вать суперпродуктом, чудесным лекарством XX в. и т. п.
Маточное молочко широко рекомендовалось не только как
средство лечения внутренних заболеваний, но и как ге-
риатрическое и косметическое.

Французский врач Дестрем (1956) напечатал статью
«Опыт применения королевского желе для борьбы со ста-
ростью», в которой привел результаты лечения маточ-
ным молочком 134 больных в возрасте от 60 до 89 лет.
Внутримышечные впрыскивания маточного молочка (по
20 мг) у 60% больных дали положительный эффект:
у них повысился аппетит, появилась бодрость и жизне-
радостность, нормализовалось кровяное давление, больные
прибавили в весе.
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В октябре 1964 г. в Болгарии была опубликована за-
метка П. Пейчева, Ст. Байкушева и Н. Никифорова
«Влияние маточного молочка на проявления старости».
В ней рассказывалось об изучении действия маточного
молочка на группе здоровых стариков в возрасте от 60
до 100 лет. Под наблюдением находилось три группы ста-
риков по 10 человек. В каждой группе были старики
одинакового возраста и аналогичные условия жизни и
питания. Старикам первой группы вводилось внутримы-
шечно по 10 мл маточного молочка четыре раза в не-
делю. Старикам второй группы одновременно вводили ма-
точное молочко с 5 мл 2%-пого раствора новокаина. Ста-
рики третьей группы служили контролем. Результаты
после трехнедельной терапии молочком показали: у пяти
человек артериальное давление снизилось с 20 до 60 мм,
восемь человек почувствовали себя бодрее, у одного уси-
лился аппетит и улучшился сон.

П. Пейчев, В. Ходжиев, Н. Никифоров, 3. Захариева,
К. Каврокова (1967) в статье о результатах комплексно-
го применения меда, маточного молочка и цветочной
пыльцы при лечении 23 клинически здоровых стариков в
возрасте от 60 до 89 лет сообщили, что эти три важ-
нейших продукта жизнедеятельности пчелиной семьи ока-
зали на старых людей благотворное влияние. Улучшилось
самочувствие, настроение, повысился аппетит, улучшился
сон, уменьшились сердечные боли, усилился диурез, по-
низилось содержание холестерина, нормализовалось кро-
вяное давление, дыхательная функция.

Маточное молочко испытывали и применяли при за-
болеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, при туберкулезе и бруцеллезе, артри-
тах и т. д. Оно содержит много ацетилхолина — вещества,
расширяющего кровеносные сосуды, поэтому хорошо дей-
ствует при гипертонической болезни. Оказывает лечебное
действие молочко и при гипотонии. Таким образом, оно
своего рода регулятор кровяного давления: у страдающих
гипертонией способствует снижению, а при гипотонии —
повышению давления до нормы.

Польские ученые И. Матушевский и Е. Качор (1963)
указывают, что маточное молочко лучше всего принимать
подъязычно, а подкожное введение весьма незначительно
увеличивает его эффективность. По их мнению, его сле-
дует принимать раз в день по 100 мг натощак и течение
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40 дней, а дальнейший прием не оказывает должного
влияния на биохимию крови.

Маточное молочко благоприятно влияет на больных
при атеросклерозе, язвенной болезни (язве желудка и
двенадцатиперстной кишки), заболеваниях печени, на фи-
зическую и умственную отсталость у детей, при общем
истощении организма после болезни и в процессе
старения.

Позднее ТИатушевский (1965) сообщил, что маточное
молочко нормализует обмен веществ, оказывает мочегон-
ное действие, применяется против ожирения и при ис-
худании, усиливает устойчивость организма к инфекци-
ям, стимулирует кроветворение, регулирует функции
эндокринных желез, лечит атеросклероз и коронарную не-
достаточность. Шовен, Куриоти и другие ученые утвер-
ждают, что маточное молочко вызывает бодрость, прилив
энергии, устраняет чувство недомогания, улучшает ап-
петит.

Болгарские исследователи П. Пейчев, Д. Торева и
К. Павлов (1969) испытали действие инъекции ампули-
рованного препарата маточного молочка — Lac Apis при
бронхиальной астме и аллергическом рините. Хороший те-
рапевтический эффект инъекции этого препарата можно
наблюдать при лечении легких случаев болезни. У боль-
ных с тяжелыми и частыми астматическими приступами
лечение не дало эффекта. Самое лучшее воздействие бы-
ло отмечено у больных с аллергическим ринитом. Авторы
считают, что препарат можно применять в виде сопутст-
вующей и поддерживающей терапии у больных с легко
выраженной бронхиальной астмой, особенно при аллер-
гическом рините. Доктор Р. Хелин из Аргентины в пись-
ме к автору книги сообщил о случае излечения маточ-
ным молочком женщины в возрасте 80 лет, которая
страдала облитерирующим эндартериитом. Врачи призна-
ли больную безнадежной, и ее ожидала гангрена ног.
Очевидно, маточное молочко нормализует деятельность
надпочечников, выделяющих при эндартериите повышен-
ное количество адреналина. Однако я убедился на прак-
тике, что лечение гангрены маточным молочком терапев-
тического эффекта не дает.

За рубежом маточное молочко примепяют для подкож-
ных и внутримышечных вливаний, а также для приема
внутрь в сочетании с медом и цветочной пыльцой. При-
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ем малых доз медово-маточного или медово-пыльцево-ма-
точного препарата внутрь я не рекомендую, так как же-
лудочный сок инактивирует лечебные свойства маточного
молочка. В течение нескольких лет я успешно применяю
маточное молочко подъязычно: стеклянной лопаточкой
больной набирает нужное количество молочка и кладет
его под язык либо капает раствор эмульсии на язык.
Маточное молочко хорошо всасывается слизистой оболоч-
кой подъязычной области и быстро разносится током
крови по всему организму, минуя желудок. Большие дозы
маточного молочка (около 100—200 мг в день), принятые
подъязычно или внутрь, вызывают прилив бодрости. Ма-
лые же дозы (10—20 мг) действуют, по-видимому, только
психотерапевтически.

Нельзя дать общего рецепта и схемы лечения, при-
годных для всех больных. Каждый больной требует стро-
го индивидуального подхода и специально составленной
схемы лечения. Во многих случаях при некоторых серь-
езных заболеваниях, особенно при ревматизме и артри-
тах, на фоне специальной диеты можно применять также
комплексное лечение апитоксином и маточным молочком.
Объединенные вместе, эти лекарственные средства бла-
готворно влияют на организм, оказывают профилактиче-
ское действие и мобилизуют его защитные свойства.
При правильном сочетании апитоксина и маточного мо-
лочка отмечается также и потенцирование, т. е. взаим-
ное усиление их лечебного действия.

Эксперименты, проведенные на кафедре физиологии
Пловдивского высшего медицинского института им. ака-
демика И. П. Павлова Н. Бошевым, показали, что у жи-
вотных маточное молочко вызывает общие реакции воз-
буждения высшей нервной деятельности. Пчелиный яд,
наоборот, в терапевтических дозах способствует торможе-
нию деятельности коры головного мозга. Таким образом,
апитоксин и маточное молочко следует применять строго
индивидуально, учитывая многогранные фармакологиче-
ские свойства этих двух важных природных лечебных
средств. В случаях хронического артрита после выздо-
ровления наблюдались рецидивы болезни, при которых
апитоксинотерапия даже в сочетании с маточным молоч-
ком не оказывала лечебного эффекта.

Некоторым больным можно порекомендовать, предва-
рительно посоветовавшись с лечащим врачом, уехать на
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месяц в деревню, где имеется благоустроенная пасека,
и там принять полный курс лечения. Нужно ежедневно
в течение 10 дней принимать молочко, используя на
прием содержимое одного маточника (из 10 маточников
больной получит примерно 2 г молочка).

Экспериментальные исследования и клинические наб-
людения, проведенные во многих странах, помогли узнать
многие тайны этого интересного средства и поставить его
на службу здравоохранению. Маточное молочко как ле-
чебное средство изучали во многих медицинских учреж-
дениях Советского Союза и других стран. Результаты по-
казали, что натуральное маточное молочко обладает цен-
ными лечебно-профилактическими свойствами, чего нель-
зя сказать о его препаратах. Получение больших ко-
личеств маточного молочка связано с некоторыми труд-
ностями, так как пчелы закладывают много маточников
только при определенных условиях: либо в осиротевшей
семье, либо в семье со старой маткой. Чтобы получить та-
кое молочко, нужно удалить матку, и тогда пчелы будут
закладывать несколько маточников, иногда даже до ста.

Чтобы наладить сбор маточного молочка, можно ис-
пользовать предложенный автором портативный чемодан,
значительно облегчающий труд сборщика. Чемодан не
только содержит все необходимое для сбора, консервации
и отправки маточного молочка по почте или нарочным в
аптеки, но и служит удобным столом для работы. Сборщик
маточного молочка обязан строго соблюдать правила ги-
гиены.

Собрав несколько десятков или сотен маточников, под-
ставку вынимают из чемодана; разрезав маточник по
длине скальпелем, извлекают с помощью стеклянной ло-
паточки маточное молочко и перекладывают его в широ-
когорлые бутылочки. Заполнив примерно на девять деся-
тых бутылочку, доливают немного стабилизатора (40%-
ного спирта); закупоренную бутылочку опускают горлыш-
ком в растопленный воск и приклеивают этикетку, где
указаны дата сбора и фамилия сборщика. Каждую бу-
тылочку завертывают в бумажную салфетку и устанав-
ливают в специальное гнездо фанерного ящика.

Личинку из маточника вынимают пинцетом и опускают
в сосуд со стабилизатором, где смывают маточное молоч-
ко. Осевшее на дно молочко переливают в бутылочки.
Личинок растирают в фарфоровой ступке и переклады-
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ва.Ю'Г в специальный сосуд со стабилизатором. В даль-'
нейшем их используют при изготовлений косметических
препаратов. Для полного извлечения молочка из маточни-
ков внутреннюю поверхность тщательно очищают щеточ-
кой, которую затем промывают в мензурке со стабили-
затором. Портативный чемодан снабжен спичками, спир-
товкой, записной книжкой и автоматической ручкой.
Маточники с молочком в специальной упаковке можно
успешно посылать авиапочтой из далеких районов СССР
в Москву, а затем готовить из молочка лечебные пре-
параты.

Свойства спиртовой эмульсии маточного молочка экс-
периментально лзучены известными румынскими вирусо-
логами А. Деревич и А. Петреску. Исследования показа-
ли, что вирусолицидными свойствами (опыты проводи-
лись на штаммах вирусов гриппа А и В) обладает толь-
ко маточное молочко, а не стабилизатор (40%-ный спирт).
Вредного действия экстракта на куриных зародышей не
отмечено: цыплята вылупились одновременно с контроль-
ными.

На протяжении последних лет мною неоднократно ис-
пытывались лечебно-профилактические свойства спирто-
вой эмульсии пчелиного маточного молочка при гриппе.
В виде эмульсии (2 г маточного молочка и 18 г 40%-
ного спирта) маточное молочко сохраняется длительное
время. Прибавление спирта не только стабилизирует его
лабильные компоненты, но и способствует быстрому вса-
сыванию слизистой оболочкой подъязычной области, зева
и носа. Для профилактики гриппа достаточно смазать
слизистую оболочку носа эмульсией молочка и принять
20 капель этой эмульсии подъязычно или оросить ею по-
лость рта и зева. При заболевании гриппом эти процедуры
следует проводить три раза (утром, днем и вечером) в те-
чение одного-двух дней.

В заключение хочется отметить, что в течение послед-
них двух десятилетий изучению маточного молочка было
посвящено очень много исследований. Его считали пана-
цеей от всех болезней. Еще и сейчас можно встретить в
печати работы, в которых маточному молочку приписы-
ваются необыкновенные и совершенно необоснованные ле-
чебные свойства. К счастью, увлечение и энтузиазм не-
которых зарубежных и советских авторов, не сумевших
отличить рекламные сообщения от действительности, усту-
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пают место серьезным экспериментам и клиническим на-
блюдениям. Несмотря на то что сложный химический со-
став и биологическое действие маточного молочка пол-
ностью еще не изучены, можно сказать, что медицина
обогатилась ценным лечебно-профилактическим препара-
том. Об этом говорят научные работы, проведенные в
СССР, Румынии, Бол.ярии, Чехословакии, ГДР, Фран-
ции, Югославии, Италии, Бельгии, Китае, Польше, США
и других странах.

Чрезмерный оптимизм одних и пессимизм других в
отношении свойств маточного молочка теперь относитель-
но сбалансированы, продолжается изыскание наиболее
удобных методов получения, хранения и применения это-
го средства, уточняется механизм его действия. Плодо-
творную работу в области изучения вирусолицпдных
свойств маточного молочка провели научные сотрудники
Института инфрамикробиологии Академии Социалистиче-
ской Республики Румынии, а затем Центральной лабора-
тории по контролю пищевых продуктов в Бухаресте. Пер-
спективную научно-исследовательскую работу по изуче-
нию фармакологических и антибактериальных свойств
маточного молочка, а также по созданию высокоактив-
ного ампулированного препарата из нативного молочка
провели научные сотрудники кафедры фармакологии
Пловдивского высшего медицинского института под руко-
водством профессора Пейчева.



Глава VIII

ПЧЕЛИНЫЙ ЯД

Из сокровищницы народной медицины взято немало вы-
сокоэффективных лечебно-профилактических средств. Сре-
ди них определенное место занимает пчелиный яд —
апитоксин (от латинского Apis — пчела и греческого to-
xikon — яд). Известно, что с древних времен в народной
медицине в качестве лечебного средства применялся не
только пчелиный мед, но нередко и пчелиный яд. Пче-
ла-работница обладает сложным жалоносным аппаратом,
который находится под последним брюшным кольцом.

Ужалившая человека пчела теряет свое жало и через
некоторое время погибает; при попытках пчелы вытащить
свое жало обратно из эластичной человеческой кожи оно
обрывается, так как снабжено тончайшими, обращенными
назад зазубринками, застревающими в коже. Пчела, ужа-
лившая другую пчелу или.какое-нибудь насекомое (а ведь
это естественное назначение ее ядовитого оружия), не те-
ряет жала и вообще не испытывает цри этом никакого
ущерба. Только в том случае, если пчела жалит человека
или животное, она расплачивается за это жизнью.

Многие врачи считают пчелиный яд целебным, так как
он успешно выдержал испытание временем, прошел сквозь
«огонь эксперимента», завоевал права гражданства, пере-
ступив порог некоторых клиник, больниц и поликлиник.
Ученый медицинский совет Министерства здравоохране-
ния СССР еще в 1957 г. утвердил временную инструк-
цию по применению пчелиного яда при ряде заболеваний.

Многолетние наблюдения и собранные нами анкетные
данные о состоянии здоровья пчеловодов СССР показали,
что пчелиный яд является хорошим лечебным средством

. при некоторых заболеваниях и обладает профилактиче-
скими свойствами. Однако следует помнить, что при не-
умелом пользовании пчелиный яд может принести непо-
правимый вред. Напрасно пчеловоды, да и некоторые вра-
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чп, рассматривают пчелиный яд как средство от всех бо-
лезней. Без теоретического обоснования, практической
проверки в эксперименте и без достаточных клинических
наблюдений рекомендовать ужаления для лечения нельзя;
это не только опасна для здоровья больных, но иногда
угрожает их жизни. Апитоксинотерапия должна прово-
диться под наблюдением знающего и опытного врача и во
многих случаях в комплексе лечебно-профилактических
мероприятий, как, например, физиотерапевтические про-
цедуры, диета, медикаментозное лечение и т. д.

Хотя пчеловодство является древнейшей отраслью на-
родного хозяйства, химический состав пчелиного яда изу-
чен сравнительно недавно и еще не полностью. Пчели-
ный яд прозрачен, имеет резкий запах, напоминающий
запах меда, горький и жгучий вкус, кислую реакцию;
удельный вес его равен 1,1313. В пчелином яде содер-
жатся муравьиная, соляная, ортофосфорная кислоты. Мож-
но предполагать, что большое лечебное значение имеют
гистамин, которого в яде до 1%, фосфорнокислый магний,
составляющий 0,4% веса высушенного яда, и высокое
содержание ацетилхолина. Важное значение имеют также
ферменты гиалуронидаза и фосфолипаза А, а также, медь,
кальций, сера, фосфор, летучие масла и белковые веще-
ства. В пчелином яде содержится белковое вещество с
молекулярным весом 35 000, названное мелиттином (Ней-
ман и Хаберман, 1954). В яде обнаружено 18 аминокис-
лот — аланин, валин, гликокол, лейцин, изолейцин, серии,
трионин, лизин, аргинин, аспарагиновая кислота, глюта-
миновая кислота, триптофан, пролин, тирозин, цистин, ме-
тионин, фенилаланин, гистидин, апамин и др.

Пчелиный яд быстро высыхает даже при обычной ком-
натной температуре, теряя при этом около двух третей
своего веса. Высохший пчелиный яд имеет вид прозрач-
ной1 массы, напоминающей гуммиарабик, которая легко
растворяется в воде и кислотах. Децинормальный раствор
едкой щелочи и серной кислоты даже в течение 24-ча-
сового воздействия не разрушает биологически -активных
компонентов пчелиного яда.

Свойства пчелиного яда изменяются лишь в резуль-
тате длительного нагревания его с соляной кислотой или
едкой щелочью; активность пчелиного яда снижается под
воздействием марганцовокислого калия и других окисли-
телей. Пчелиный яд очень теплоустойчив: нагревание в
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сухом виде до 100° С даже в течение 10 дней не оказы-
вает заметного влияния на его свойства. Он обладает
также большой холодоустойчивостью: замораживание не
снижает его ядовитого действия. Сухой пчелиный яд при
тщательной защите от влаги может сохранять токсиче-
скую активность в течение нескольких лет.

Пчелиный яд обладает антибиотическими свойствами.
Г. Ф. Гаузе (1946) считает, что пчелиный яд является
наиболее сильным из известных нам антибиотических ве-
ществ.

А. Д. Баландин (1950) доказал, что парамеции (одно-
клеточные из класса инфузорий) при концентрации пче-
линого яда 1 : 10 000 погибают моментально, а в раство-
рах 1 : 50 000 — в течение 10 секунд. В разведении же
1: 500 000 — 1: 600 000 он стимулирует размножение па-
рамеций. Эти опыты показывают, что пчелиный яд в за-
висимости от степени разведения обладает различной био-
логической активностью.

И. П. Кооп (1953) справедливо отмечает, что пче-
линый яд заслуживает не меньшего внимания медиков,
чем антибиотики грибкового и бактериального происхож-
дения.

Механизм действия пчелиного яда при ревматизме не-
достаточно изучен. Однако можно предполагать, что в
данном случае полезным оказывается воздействие пчели-
ного яда на нервную систему. При ревматизме, как уста-
новлено некоторыми исследователями, деятельность нерв-
ной системы нарушается, о чем свидетельствуют измене-
ния аллергической реактивности организма ревматиков.

Еще в 1897 г. русский военный врач И. В. Любар-
ский опубликовал статью «Пчелиный яд как целебное
средство», в которой на основании многолетних наблюде-
ний сделал вывод, что пчелиный яд является ценным ле-
чебным средством при ревматизме.

Венский клиницист Филипп Терч страдал ревматизмом
и излечился благодаря случайным ужалениям пчел. В свя-
зи с этим он заинтересовался пчелами и лечебными
свойствами их яда, начав широко применять пчелиные
ужаления при ревматизме. Ф. Терч (1886) опубликовал
работу, в которой описал 173 больных ревматизмом, ле-
чившихся пчелиными ужалениями.

Венский врач-окулист Рудольф Терч (1912) опублико-
вал научную работу, посвященную лечению пчелиным ядом
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660 больных ревматизмом, которых наблюдал его отец,
Ф. Терч. Полное выздоровление было отмечено у 544 че-
ловека, улучшение — у 99; у 17 человек улучшения не
наступило, так как некоторые больные страдали ревма-
тизмом в очень запущенной форме, а другие не довели
лечения до конца.

По данным некоторых клиницистов, пчелиный яд —
специфическое средство при истинном ревматизме, т. е.
при болезни Сокольского — Буйо, при котором больной
легко переносит пчелиные ужаления. При инфекционных
же артритах на почве сифилиса, гонореи, туберкулеза
введение пчелиного ядра вызывает сильную местную и
общую реакцию организма. Поэтому некоторые врачи не
без основания предлагали применять пчелиные ужале-
ния с диагностической целью — для установления истин-
ного ревматизма.

Мне также известны больные, которые своим выздо-
ровлением от ревматизма обязаны пчелиному яду. При-
меры эффективного лечения больных ревматизмом пчели-
ным ядом в то время, когда все известные противорев-
матические средства не дали результатов, показывают,
что цчелиныи яд служит лечебным средством при этом за-
болевании. Отсюда не следует делать вывод, что лечение
пчелиным ядом нужно применять только в тех случаях,
когда все известные в настоящее время лечебные сред-
ства испытаны и оказались безрезультатными. Наоборот,
целесообразно сразу же при установлении диагноза, т. е.
в остром периоде болезни, прибегнуть к целебному пче-
линому яду. В этих случаях вполне достаточно курса
лечения (200 пчелиных ужалений), а иногда даже непол-
ного курса (100 пчелиных ужалений), п больной нередко
избавляется от ревматизма.

Однако мне пришлось наблюдать больных ревматиз-
мом, которых пчелиный яд не избавил от этого тяжело-
го недуга. Отсюда следует сделать вывод, что профилак-
тика ревматизма, да и других заболеваний, значительно
более действенна, чем апитокспнотерапия.

В журналах и газетах по пчеловодству опубликовано
много сообщений пчеловодов, посвященных лечению нев-
ритов и невралгии пчелиным ядом.

По инициативе академика М. Б. Кроля и под его
непосредственным руководством врач X. И. Ерусалимчик
(1939) применила пчелиный яд в клинических условиях
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при заболеваниях нервов; результаты были получены хо-
рошие. Лечению подверглись больные с воспалением се-
далищного, бедренного и других нервов; у большинства в
прошлом был ревматизм. Следует отметпть, что почти все
больные до начала курса лечения пчелиным ядом уже
безрезультатно лечились обычными медикаментозными и
физиотерапевтическими методами. Как правило, после од-
ного-двух подкожных введений раствора пчелиного яда
отмечалось уменьшение болей, после трех-четырех инъек-
ций наблюдалось значительное улучшение, как субъек-
тивное, так и объективное, а после восьми инъекций на-
ступало выздоровление. Однако, учитывая, что Ерусалим-
чик не наблюдала и не описала, отдаленных результатов
апитоксинотерапии при невритах и невралгиях, нельзя
утверждать, что наступило стойкое и длительное выздо-
ровление. Известны примеры, когда больные невритами,
особенно с воспалением тройничного нерва, пройдя курс
лечения пчелиными ужалениямп, считали себя совершен-
но здоровыми, а через два-три месяца наблюдались ре-
цидивы болезни, и повторные курсы апитоксинотерапии
не дали лечебного эффекта.

В. А. Петров (1960) сообщил о применении пчелино-
го яда при воспалении тройничного нерва у 50 больных.
Улучшение отмечено у 43 больных, у 30 из них насту-

. пило излечение. Э. М. Алескер (1964) наблюдала 50 боль-
ных с воспалительными заболеваниями (радикулиты, нев-
риты и полиневриты, плекситы, нейромиозиты), а также
невоспалительными заболеваниями периферической нерв-
ной системы (невралгии седалищного, затылочных и меж-
реберных нервов). В результате апитоксинотерапии в те-
чение двух-трех недель боли прекратились или умень-
шились. Однако примерно у половины больных после
лечения пчелиным ядом наблюдались рецидивы болезни.

Мне пришлось наблюдать больных невралгиями, кото-
рым пчелиный яд даже в больших дозах оказывал толь-
ко временное облегчение.

В народной медицине пчелиный яд издавна приме-
нялся при лечении некоторых заболеваний глаз. В со-
временной медицине при лечении заболеваний глаз —
иритов (воспаление радужной оболочки) и иридоциклптов
(воспаление цилиарного тела и радужной оболочки) широ-
ко и с успехом применяется пчелиный яд. О. И. Шер-
гаевская (1949) в Новосибирской глазной клинике прово-
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дила лечение пчелиным ядом ужалениями и наблюдала
хорошие терапевтические результаты. В случае тяжелых
иритов с падением зрения до 0,001 применение пчелино-
го яда давало поразительный эффект: воспалительные яв-
ления стихали, и уже через три-четыре дня наступало
полное выздоровление с восстановлением остроты зрения.

Однако всегда следует помнить, что прикладывание
пчел даже к закрытому веками глазу представляет ог-
ромную опасность. Нередко, для того чтобы вытащить
кусочек жала из глазного яблока, требуется произвести
несколько операций. Даже в тех случаях, когда жалом
пчелы повреждено только веко, жало своим выступаю-
щим концом трет роговицу и вызывает поверхностный
кератит. В некоторых случаях возникают тяжелые заболе-
вания всего глаза.

В клинике глазных болезней Горьковского медицин-
ского института им. С. М. Кирова пчелиный яд ~з виде
мази «вирашга» с успехом применяется для лечения
больных кератитом, ревматическими иритами, ревматиче-
скими склеритами, эписклеритами. В первый день мазь
втирают в кожу левого плеча, во второй день — в кожу
правого бедра и т. д.

Большая экспериментальная и клиническая работа по
применению апитоксина при различных заболеваниях глаз
проведена на кафедре глазных болезней Омского медин-
ститута. Это свойство пчелиного яда подтверждается и
экспериментами на животных. В исследованиях на соба-
ках установлено, что внутривенное введение яда одной
пчелы вызывает некоторое понижение кровяного давле-
ния; введение яда от нескольких десятков пчел вызывает
резкое падение кровяного давления. Оно обусловлено рас-
ширением периферических кровеносных сосудов вслед-
ствие содержания в пчелином яде гистамина, обладающего
сосудорасширяющим действием.

Опыты фармакологов показали, что гистамин даже в
разведениях 1: 250 000 000 и 1:5 000 000 000 оказывает
сосудорасширяющее действие.

Многие больные, страдающие гипертонической болез-
нью, лечились пчелиным ядом или начинали работать на
пасеке, где неоднократно подвергались пчелиным ужале-
ниям. Вскоре их общее состояние улучшилось, кровяное
давление значительно снижалось, исчезали головные боли,
раздражительность, повышалась работоспособность. Да и
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вся обстановка работы на пасеке, ее целебный воздух
оказывали благотворное влияние.

Организм детей очень чувствителен к пчелиному яду
и в подавляющем большинстве случаев отвечает на вве-
дение его очень бурной местной и общей реакцией. Дети
и подростки, страдающие экссудативным диатезом, тубер-
кулезом легких и костей, заболеваниями сердца (поро-
ки сердца неревматического происхождения) и почек (не-
фроз, нефрозонефрит и др.), диабетом, а также с нару-
шениями психики, ни в коем случае не должны
подвергаться лечению пчелиными ужалениями. Категори-
чески нужно запретить прикладывание пчел для ужале-
ния к закрытым векам, коже шеи, лица, головы и дру-
гим местам тела, отличающимся большой чувствитель-
ностью к яду. Только в тех случаях, когда обычпые
медикаментозные и санаторно-курортные методы лечения
оказались неэффективными и имеются явные показания
для применения пчелиного яда (например, упорный рев-
матизм), приступать к этому лечению следует с большой
осторожностью и лишь под наблюдением опытного вра-
ча-педиатра.

Вместе с опытным педиатром мне приходилось лечить
нескольких ребят в возрасте старше 10 лет, страдавших
ревматизмом тяжелейшей формы, при которой не помо-
гали широко известные медикаментозные средства. Неко-
торые из них охотно разрешали прикладывать пчел для
ужалении, другим же приходилось назначать апитоксино-
вую мазь.

При лечении важно установить контакт с больным
ребенком. Лечащий врач, применяющий апитоксинотера-
пию, может рассказать ребенку о жизни пчелиной семьи,
о том, что пчела, жаля его своим жалом — естественным
шприцем,— делает это мгновенно, значительно быстрее,
чем самый искусный медицинский работник, да и разме-
ры жала и иглы несравнимы. Следует заинтересовать ре-
бенка этим, подчеркнув, что пчела, отдавая свой целеб-
ный яд для выздоровления человека, сама погибает. Боль-
ной должен доверять врачу, тогда ужаления принесут
пользу. Приступая к лечению детей и подростков пче-
лиными ужалениями в клинических или домашних усло-
виях, всегда нужно иметь наготове средства, способные
оказать быстрое и эффективное действие при отравле-
нии пчелиным ядом.
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Подростки во время лечения пчелиными ужаления-
ми должны получать полноценную и высококалорийную
пищу с большим содержанием витаминов, особенно С и Bi.
Не следует включать в рацион большого количества угле-
водов (хлеба, картофеля, сахара, джема, варенья и т. д.),
желательно ограничить потребление поваренной соли. Хо-
рошо заменить часть сахара или других углеводов нату-
ральным пчелиным медом, хотя бы по чайной ложке
утром и вечером. Детям и подросткам рекомендуется
молоко, творог, фрукты, особенно в сочетании с медом:
в молоко или кефир следует добавить мед, сделать тво-
рожную массу с медом, а яблоки, особенно кислые, с ме-
дом приобретают приятный вкус.

Действие пчелиного яда неодинаково при различных
заболеваниях и у разных людей. Здесь не последнюю
роль играет такой сугубо индивидуальный фактор, как
идиосинкразия — аллергия к пчелиному яду.

Прозрачная капелька яда обладает лечебными и ядо-
витыми свойствами в зависимости от дозы, оказывает бы-
строе действие на организм. Между лечебной, ядовитой
(токсической) и смертельной дозой имеется огромная
разница. Токсическая доза пчелиного яда в десятки раз,
а смертельная в сотни раз больше лечебной.

Чувствительность организма к пчелиному яду различ-
на: наиболее чувствительны к нему женщины, дети и
лица пожилого возраста. Обычно одно — пять и даже де-
сять одновременных пчелиных ужалении переносятся здо-
ровым человеком легко и вызывают у него лишь незначи-
тельную местную реакцию в виде покраснения кожи, при-
пухлости, ощущения жжения и т. д. Но 200—300 одно-
временных ужалении вызывают отравление организма с
характерными признаками нарушения главным образом ео
стороны сердечно-сосудистой и нервной систем (одышка,
синюшность, учащение пульса, судороги, паралич);
400—500 и более ужалении вызывают смерть, чаще все-
го в результате паралича дыхательного центра.

Есть люди, которые обладают повышенной чувстви-
тельностью к пчелиному яду: достаточно одного ужале-
ния, чтобы вызвать у них общее недомогание, резкую го-
ловную боль, крапивную сыпь, рвоту, понос.

Многолетние наблюдения показывают, что пчеловоды,
работающие с пчелами в течение длительного времени,
переносят их ужаления без всякого вреда для организ-
ую н. п. иойриш 145



ма (отдельные пчеловоды с большим стажем работы пере-
носили ужаления даже 1000 пчел без всяких симптомов
отравления), но это бывает очень редко. Организм боль-
шинства людей быстро привыкает к пчелиным ужалениям,
иногда даже вовсе не реагирует на них.

Некоторые пчеловоды и даже медицинские работники
считают, что пчелиный яд вылечивает от всех болезней.
На этом основании они широко применяют его при ги-
некологических, детских и даже психических заболева-
ниях. Однако следует помнить, что при ряде заболева-
ний применение пчелиного яда противопоказано'. По со-
ветскому законодательству лицам, не имеющим медицин-
ского образования, запрещено заниматься лечебной
практикой. Лечение пчелиным ядом может проводить толь-
ко врач.

Наблюдения современной клиники и анкетные данные
подтверждают, что пчелиный яд обладает определенными
лечебными свойствами. Хороший лечебный эффект полу-
чен главным образом при ревматических заболеваниях су-
ставов и мышц, при воспалениях седалищного, лицевого
и других нервов, при гипертонической болезни I и И ста-
дий, а также при некоторых других заболеваниях. Одна-
ко при использовании пчелиного яда следует соблюдать
осторожность, особенно в отношении подростков и лиц по-
жилого возраста, которые очень чувствительны к нему.

Наблюдения и исследования последних лет дают пра-
во считать, что пчелиный яд избирательно действует на
нервную систему.

Токсическое действие на нервную систему ядов осы и
пчелы примерно одинаково. Немецкие исследователи
В. Нейман и Е. Хаберман (1954) указывают, что мелит-
тин (белковое вещество, выделенное из пчелиного яда)
вызывает падение кровяного давления, гемолиз (раство-
рение эритроцитов), сокращение поперечнополосатых и
гладких мышц, а также блокирует нервно-мышечные и
ганглиозные синапсы 2. Фермент гиалуронидаза, выделен-
ный из пчелиного яда, по данным этих исследователей,

1 Н. П. Иойриш. Пчела, пчеловоды и медицинская практика.— «Пчело-
водство», 1967, .\t 1.

1 Ганглий — скопление нервных клеток, волокон. Синапс — область кон-
такта между нейронами. Нервная система человека построена более
чем из 10 млрд. нервных клеток, а каждая нервная клетка со веси и
ее отростками (аксоном и дендритами) называется нейроном.
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увеличивает проницаемость капилляров. Состояние про-
ницаемости сосудов — вопрос чрезвычайно важный. Сни-
жение проницаемости происходит вследствие функцио-
нальных нарушений сосудистой системы, вызванных их
старением или болезнью организма. В результате ухудша-
ются условия межуточного обмена органов и тканей.
В настоящее время установлено, что проницаемость ос-
новного вещества соединительной ткани и кровеносных
капилляров в значительной мере обусловливается состоя-
нием ферментативной системы гиалуроновой кислоты, вхо-
дящей в состав основного вещества соединительной тка-
ни. Препараты, содержащие гиалуронидазу (пчелиный яд,
гирудин, ронидаза, тестикулярный экстракт, спермин
и др.), даже в очень небольших дозах вызывают повы-
шение проницаемости основного вещества соединительной
ткани и кровеносных капилляров.

Французские исследователи Е. Горт и Г. Дери (1958)
в опытах на мышах показали, что пчелиный яд оказы-
вает антагонистическое действие по отношению к стафи-
лококковому а-токсину и столбнячному токсину. Этот
эффект объясняется содержанием в пчелином яде фос-
фолипазы А.

Собранный мной материал (анкеты, письма), а также
многолетние наблюдения убеждают в том, что ужаления
пчелами или введение апитоксина способствуют выработ-
ке в организме человека иммунитета не только к пчели-
ному яду, но также к некоторым инфекциям. Пчелиный
яд при правильном применении является лечебно-профи-
лактическим средством, действующим не на отдельный
орган и не только при определенном заболевании, но на
весь организм в целом. Апитоксин, попав в организм,
способствует мобилизации его защитных сил. Этим до из-
вестной степени можно объяснить то, что пчеловоды, ра-
ботающие на пасеке много лет, обладают крепким здо-
ровьем и долго живут. У них вырабатывается иммунитет
(невосприимчивость) к различным заболеваниям.

В медицинской литературе довольно редко публикуют-
ся описания случаев отравления от пчелиных ужалений,
поэтому приводимое ниже средство представляет для чи-
тателя определенный интерес.

В случаях отравления пчелиным ядом следует каждые
3—4 часа (днем) принимать по стакану медово-витамин-
цо-алкогольнон смеси (50—100 г меда, 200 г водки, 1 г ас-



корбиновой кислоты и 1 л кипяченой воды). Мед при
любых отравлениях оказывает благотворное стимулирую-
щее действие на сердце, печень и другие органы. Алко-
голь, как показали наши наблюдения, обладает специфи-
ческими антитоксическими свойствами против пчелиного
яда. Именно поэтому при апитоксинотерапии больным за-
прещается употреблять спиртные напитки. Аскорбиновая
кислота необходима потому, что при отравлении пчели-
ным ядом ее содержание в надпочечниках резко падает.
Под влиянием пчелиного яда в надпочечниках крыс умень-
шается содержание аскорбиновой кислоты (Вейдеман и
Меллер, 1953). Аскорбиновая кислота активизирует дей-
ствие гистаминазы, в связи с этим ее назначают в боль-
ших дозах при аллергических реакциях. Кроме того, она
повышает сопротивляемость организма, обезвреживает бак-
териальные яды, участвует в образовании антитоксинов,
усиливает ферментативные процессы и действие таких
веществ, как адреналин и холин. В случаях тяжелых от-
равлений, когда возникают угрожающие явления со сторо-
ны сердечно-сосудистой и нервной системы, пострадав-
шего необходимо срочно госпитализировать.

При появлении симптомов аллергии в результате не-
правильной апитоксинотерапии или пчелиных ужалений
рекомендуется применять адреналин, хлористый кальций,
бромистый натрий и т. д. Конечно, все это делает врач.
В таких случаях необходим строго индивидуальный под-
ход, так как каждый пострадавший по-своему реагирует
на пчелиный яд. Осложнений в виде аллергических реак-
ций при апитоксинотерапии, несомненно, можно избежать,
так как первое (пробное) ужаление достаточно ясно по-
казывает, может ли больной лечиться пчелиным ядом.

На протяжении многих лет я проводил опыты с пче-
лами, стремясь получить чистый пчелиный яд без вреда
для пчел. Были испытаны все известные методы получе-
ния пчелиного яда и сконструированы аппараты для этой
цели. Наконец удалось найти способ заставить пчел стать
донорами пчелиного яда, не освобождая их от основных
функций по сбору нектара и превращению его в мед,
по выработке воска, маточного молочка, прополиса, сбо-
ру цветочной пыльцы и перекрестному опылению насеко-
моопыляемых растений.

Зимой, когда пчелы отдыхают, получать яд сложно.
Однако и зимой можно широко применять живых пчел для
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апитоксинотерапии, не обращаясь в колхозно-совхозные
пасеки. Теперь в Советском Союзе, пожалуй, нет ни од-
ного города, который не имел бы несколько теплиц, где
«работают» пчелы. Теплицы должны стать поставщиками
живых пчел для лечебных учреждений и отдельных боль-
ных. Перевозить пчел надо в коробке, завернутой в шер-
стяной платок, так как они очень чувствительны к хо-
лоду.Окоченевших пчел оживляет тепло помещения или
электрической лампы.

Молодая пчела-труженица, только что вышедшая из
своей восковой колыбели, почти лишена пчелиного яда.
Постепенно запас яда увеличивается и у пчелы двухне-
дельного возраста достигает максимального количества.
Ф. Флюри предложил оригинальный способ получения
пчелиного яда. В чистую широкогорлую стеклянную бан-
ку помещают большое количество живых пчел и закры-
вают ее фильтровальной бумагой, смоченной эфиром. Пары
эфира раздражают пчел, и они выпускают яд на стенки
и дно сосуда, а также на соседних пчел. После того как
пчелы под влиянием наркоза погружаются в глубокий
сон, стенки банки споласкивают водой. Промывную жид-
кость очищают фильтрованием, воду выпаривают; остав-
шееся вещество представляет собой пчелиный яд. При
хранении в течение нескольких месяцев свойства его не
изменяются. Пчел обсушивают и пускают в улей. Однако
этот способ имеет следующие недостатки: пчелы не отда-
ют всего запаса яда; кроме того, после наркоза, обмы-
вания и обсушивания часть пчел гибнет, и, наконец, по-
лученный апитоксин трудно очистить.

Известно еще несколько способов получения пчелино-
го яда, но они также имеют свои недостатки: не удает-
ся получить чиетого препарата яда или при этом погиба-
ет много пчел. Мной предложен способ получения пчели-
ного яда без вреда для пчел '. Пчелу берут специальным
пинцетом для апитоксинотерапии и прикладывают брюш-
ком к предметному стеклу. Пчела жалит стекло, т. е.
выпускает яд, сохраняя при этом жало. На одно пред-
метное стекло удавалось получить до 300 и более единиц
апитоксина (единицей условно названо количество яда,
выделяемое одной пчелой). Затем два стекла приклады-

' Авторское свидетельство за Js« 128168, выданное Н. П. Иойришу на
«Пинцет для апитоксинотерапии».— Бюлл. изобр., I960, Л 6.
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вают поверхностями с ядом друг к другу. В таком виде
их можно даже посылать в обычном конверте по почте.

Вместо предметных стекол для этой цели удобно упо-
треблять целлулоидные, пластмассовые и полиэтиленовые
пластинки. Кристаллический апитоксин легко соскаблива-
ется с пластинок, его можно взвешивать и точно дози-
ровать. Полученный таким образом пчелиный яд сохра-
няет терапевтическую активность в течение двух лет.
Чтобы применить апитоксин для лечебных целей, доста-
точно опустить пластинку в дистиллированную воду. По-
лученный раствор апитоксина можно использовать для
внутрикожного, подкожного, ингаляционного введения,
электрофореза, приготовления мази.

В СССР, в Чехословакии, Болгарии и других странах
широко применяются несложные устройства для получе-
ния апитоксина с помощью электрического тока. Более
100 лет назад в народной медицине при некоторых забо-
леваниях успешно применяли отвар из мертвых пчел. Из-
вестный пчеловод Е. Л. Гофман сообщил автору настоя-
щей книги, что в Алтайском крае этот метод получения
яда и лечения им больных очень популярен.

В последние годы апитоксинотерапия нашла широкое
применение в СССР и в других странах. В СССР широ-
ко применяются препараты пчелиного яда «вирапин» (Че-
хословакия) и «апизартрон» (ГДР). Однако клинические
наблюдения показали, что наиболее эффективно дейст-
вует пчелиный яд, введенный внутрикожно живой пчелой
своим естественным шприцем — жалом.

Автор предложил схему апитоксинотерапии, которой
успешно пользуются уже более 20 лет врачи, применяю-
щие яд пчел. При лечении ядом пчелу с помощью спе-
циального пинцета прикладывают к намеченному участку
кожи, предварительно вымытому теплой водой с мылом
(протирать спиртом не следует). Повторные ужаления в
одни и те же участки кожи производят лишь на пятый
день. За четыре дня опухоль, болезненность и другие
явления проходят, больной чувствует себя хорошо, и апи-
токсинотерапию можно продолжать. Для ужаления выби-
рают участки тела, в которые обычпо делаются подкож-
ные впрыскивания лекарственных средств: наружные по-
верхности плеч и бедер. Пчелиный яд моментальпо
всасывается и, попадая в ток крови, оказывает действие
на весь организм.
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Пчелиный яд надо применять следующим ©бразей:
в первый день — больной подвергается ужаленпю одной
пчелы, на второй день — двух пчел, на третий — трех,
и так до 10 дней. После первого курса лечения, т. е.
после получения больным яда 55 пчел, следует сделать
перерыв на три-четыре дня, а затем продолжать лечение
и прикладывать ежедневно по три пчелы. За второй курс
лечения (полтора месяца) больной должен получить яд
примерно от 140—150 пчел, т. е. всего (за два курса)
180—200 ужалений пчел. Если после этого не наступит
излечения или заметного улучшения, лечение следует пре-
кратить.

Опыт показал, что длительность лечения можно со-
кратить более чем наполовину, но число ужалений при
атом должно остаться прежним — примерно 200. Предпо-
ложим, больной проводит свой очередной отпуск в сана-
тории. Здесь он получает высококалорийное питание и
санаторное лечение. Параллельно квалифицированный ме-
дицинский персонал может применить апитоксинотера-
пию больным ревматизмом. Некоторые санатории имеют
свои пасеки и могут выделить пчел для проведения ле-
чения пчелиным ядом. В первый день больной подвер-
гается ужалению двух пчел, на второй — четырех, на
третий — шести, на четвертый — восьми. С 5-го по 24-й
день больной ежедневно получает по девять пчелиных
ужалений. Если больной плохо переносит такие большие
дозы, ему следует ограничиться пятью ужалениями в
день. Таким образом, за 24 дня пребывания в санатории
больной получит 125 ужалений, а остальные 75 можно
отложить до возвращения домой.

Необходимо отметить, что у больных, которым пока-
зано лечение пчелиным ядом, ни опухоли, ни болезнен-
ности после пчелиного ужаления, как правило, не отмеча-
ется. Даже одновременное ужаление 20—30 пчел больной
переносит легко. Однако, когда больной выздоравливает
или его состояние значительно улучшается, в отдельных
случаях ужаление нескольких или даже одной пчелы уже
вызывает обычную местную реакцию (покраснение участ-
ка кожи, опухоль, болезненность и т. д.).

Полученные на пасеке несколько десятков пчел могут
прожить в обычной коробочке не более одного дня. Это,
конечно, мешает многим больным правильно лечиться,
так как им приходится ежедневно или через день ездить
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на пасеку за пчелами. Поэтому некоторые больные уста-
навливают у себя дома на чердаке или на балконе не-
большой улей с пчелами. Понятно, что это возможно, если
соседи не возражают.

По типу обыкновенного улья нами сконструирован
портативный однорамочный улей, но с некоторыми изме-
нениями и усовершенствованиями, дающими возможность
пользоваться им в любое время года. Он устроен в виде
портативного чемоданчика, и его удобно использовать в
лечебных целях и даже брать с собой во время путеше-
ствий. Улей снабжен кормушкой, которую наполняют слад-
ким сиропом. Для этого кормушку выдвигают на 2—3 см
и в резервуар через воронку наливают сироп, который
через решетчатую стенку резервуара равномерно распре-
деляется по длинной кормушке. Решетчатая стенка не
позволяет пчелам попасть в резервуар.

Устройство кормушки дает возможность кормить пчел
медом или искусственным нектаром в то время года, когда
медоносные растения уже не цветут. Ч-тобы пчелы пора-
ботали на цветах, улей можно поставить в лесу, поле,
саду, но в этом случае необходимо закрывать леток позд-
но вечером. Если закрыть его раньше и унести улей, то
пчелы не смогут попасть в свой дом. Улей можно уста-
новить на подоконнике с летком на улицу или в сад и
использовать пчел в лечебных целях.

Если нет возможности держать улей, целесообразно
использовать специальную портативную коробку; в ней
пчелы могут жить до 10 дней. В коробке может разме-
ститься до 100 пчел; здесь им тепло, достаточно воздуха
и корма (меда или искусственного нектара). Коробка снаб-
жена двумя выдвигающимися кормушками; они удобны
тем, что их можно наполнить медом, не открывая короб-
ку и, следовательно, не беспокоя пчел. Если нужно пой-
мать пчелу, открывают боковую дверцу, пчела сразу же
выползает, и ее берут специальным пинцетом.

Предложенный нами пинцет представляет собой видо-
изменение анатомического. Свободные концы его имеют
ширину 3 мм. Это дает возможность легко взять пчелу
за грудь и приложить к коже. Молодых пчел, которые еще
лишены запаса яда, этот пинцет не удерживает. Ловить
пчелу обычным анатомическим пинцетом не рекомендует-
ся, так как даже при легком надавливании пчела выпу-
скает яд значительно раньше, чем ее приложат к
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намеченному участку кожи. Пинцет снабжен двумя до-
полнительными металлическими пластинками (пинцет
коллекционера, собирающего почтовые марки), дающими
возможность выдавить яд из пузырька в кожу сейчас
же после ужаления и вытащить жало с жалящим аппа-
ратом. Это очень важно, так как часто больные вынуж-
дены по часу и больше тратить на ожидание, когда же
наконец жалящий аппарат пчелы перестанет сокращаться,
а сокращаться он может до 8 дней. Пинцет для апиток-
синотерапии избавляет больного от напрасной траты вре-
мени и гарантирует полное поступление в кожу всего
запаса яда пчелы.

Метод внутрикожного впрыскивания апитоксина, по-
лученного от пчел, имеет преимущества перед методом
естественных ужалений, так как позволяет назначать оп-
ределенные дозы в зависимости от состояния больного.
В больницах, клиниках, амбулаториях всегда можно иметь
запас готового апитоксина. Наиболее удобным и эффек-
тивным оказалось внутрикожное (между эпидермой и дер-
мой) введение раствора апитоксина. В коже человека на-
ходится одна пятая часть крови, и апитоксин сразу раз-
носится с кровью по всему организму. При подкожном
впрыскивании раствора можно ввести значительно боль-
шее количество апитоксина (1 мл), но лечебный эффект
при этом менее удовлетворителен, чем при внутрикожном
впрыскивании. Внутрикожно вводят 0,1; 0,2 или 0,3 мл.
Впрыскивание производят специальной иглой с муфтой.

Электрофорез широко применяют в клинике внутрен-
них, нервных, хирургических, гинекологических и дру-
гих болезней. Этот метод основан на электролитической
диссоциации и из всех способов введения лекарств через
кожу является наилучшим. Электрофорез удобен тем, что,
не нарушая целостности кожи и не вызывая болевого
раздражения (за исключением небольшого покраснения
участка кожи, подвергавшегося электрофорезу), изменяет
общую реактивность организма, что обусловлено влияни-
ем постоянного тока и апитоксина. Лечение этим мето-
дом проводится в физиотерапевтических кабинетах мно-
гих больниц и даже поликлиник.

Ввиду того что в апитоксине содержатся вещества,
вводимые в организм электрофорезом с анода и с като-
да, мы решили раствор кристаллического апитокспна, по-
лучаемого по описанному выше способу без вреда для
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пчел, вводить с обоих полюсов. Таким образом, все фар-
макологически активные компоненты апитоксина попада-
ют в организм. Два электрода с прокладками по 150—
180 см2, смоченные физиологическим раствором и раство-
ром апитоксина, накладываются на руки или ноги п со-
единяются с анодом и катодом гальванического аппа-
рата. Электрофорез апитокснна можно проводить в клп-
нпческих условиях ежедневно, а в поликлинических — че-
рез день. В первый день на прокладки наливают 3 мл ра-
створа, содержащего 6 единиц апитокспна (яд шести
пчел), во второй день — 8 единиц, в третий — 10, а затем
до 20-го дня включительно — по 10 единиц. Сила тока 5—
10 ма, длительность процедуры электрофореза 5—15 ми-
нут. Полный курс электрофореза апитоксипа включает
15—20 процедур.

Болгарские ученые Вл. Младенов и В. Казаыджиева
сообщили в 1965 г. о своем опыте применения аппток-
синотераппи в виде электрофореза в бальнеологическом
санатории Кюстендпля у 203 человек с заболеваниями
периферической нервной системы, ревматизмом и ревма-
тоидным артритом в хронической и подострои стадпп, де-
формирующим артрозом и с заболеваниями артериальных
сосудов конечностей. Получены обнадеживающие резуль-
таты: у 32 из 108 человек с заболеваниями перифериче-
ской нервной системы (радикулиты, невриты, плекситы)
совершенно исчезли боли, полностью восстановились функ-
ции и наступило выздоровление; у 64 боли значительно
уменьшились, больные выписались с улучшением. В те-
чение 1—2 лет рецидива болезни не было. Из 32 боль-
ных с ревматоидным артритом в результате электрофо-
реза апитоксина у 17 значительно улучшилось состояние
здоровья, уменьшились боли в суставах, восстановилась их
подвижность. Почти у всех больных улучшились самочув-
ствие, аппетит и сон. Результаты лечения позволяют сде-
лать вывод, что пчелиный яд блокирует проводимость
чувствительных нервов и таким образом способствует
уменьшению и даже прекращению невралгических и рев-
матических болей, расширяет мелкие кровеносные сосу-
ды, улучшая тем самым кровоснабжение тканей, стиму-
лирует кроветворение и снижает содержание холестерина
в крови.

Пчелиный яд можно ввести в организм больного и
путем втирания апитоксиновой мази, изготовляемой из
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чистого апитоксина, белого вазелина и салициловой кис-
лоты. Салициловая кислота размягчает наружный слой
кожи (эпидермис) и повышает его проницаемость. Так
как апитоксин может попасть в кровь только через по-
врежденную кожу, в состав мази входят мельчайшие си-
ликатные кристаллы, которые травмируют кожу. Назна-
ченное врачом лечение апнтоксиновой мазью больной мо-
жет проводить сам в домашних условиях.

Отрицательной стороной лечения мазью следует счи-
тать травмирование большого участка кож,и при втира-
ннп. Лечебный эффект при введении апитоксина внутрн-
кожно и понофорезом значительно выше, чем при употреб-
лзшга апитоксиновой мази.

Легкие человека состоят из 700 млн. легочных пу-
зырьков, стенки которых пронизаны кровеносными сосу-
дами. Подсчитано, что если развернуть стенки легочных
пузырьков и сложить нх рядом, то они покроют поверх-
ность почти в 90 м2. В связи с этим всасывание ле-
карственных веществ происходит в легких скорее, чем в
желудочно-кишечном тракте. Поэтому автором книги пред-
ложено в 1952 г. введение в организм апитоксина мето-
дом ингаляции, который вызывает хороший лечебный эф-
фект. Метод прост и может быть использован в любом
медицинском учреждении. Сущность его заключается в
том, что пары горячей воды, вдыхаемые больным, насы-
щаются апитоксином, который быстро всасывается в
легких.

Джозеф Бродмэн (США), известный американский
специалист по применению препаратов и пчелиного яда,
автор научных работ и монографии «Bee Venom» (1962)
по апитоксинотерапии, предложил использовать таблети-
рованный пчелиный яд. Таблетки с пчелиным ядом кладут
под язык и сосут. При употреблении внутрь апптокснн
не вызывает должного эффекта, так как под действием
Ферментов желудочно-кишечного тракта легко разруша-
ется. Такая оригинальная и удобная лекарственная фор-
ма для пчелиного яда применена впервые и, несомненно,
представляет большой научный и практический интерес.

Таблетки содержат различные количества пчелиного
яда, очищенного от токсического протеина (белка), и ок-
рашены в разные цвета в зависимости от дозы яда. Ок-
раска производится безвредными растительными краска-
ми. За один курс лечения рекомендуется принять 28 таб-
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леток, содержащих яд 215 пчел. Эти таблетки прошли
испытание в трех клиниках Грузинской ССР, в лабора-
тории «афедры фармакологии Пловдивского высшего ме-
дицинского института им. академика И. П. Павлова под
руководством П. Пейчева и во второй городской больни-
це Пловдива С. Ильчевским. Таблетированный апитоксин
оказывал на больных с невралгиями, радикулитом и дру-
гими заболеваниями хорошее лечебное действие: из 10
больных у 9 отмечено выздоровление.

П. Починкова (1972) предложила и успешно испытала
метод применения пчелиного яда и ультразвука. Этот ме-
тод перспективен, так как используется комбинированное
лечебное действие пчелиного яда и ультразвука. Лечеб-
но-профилактические свойства пчелиного яда будут, без-
условно, и дальше изучаться в опытах на животных и в
клинических условиях.

Нет сомнения, что в близком будущем пчелиный яд
завоюет в медицине почетное место не только как ле-
чебное, но и как профилактическое и гериатрическое
средство. Однако всегда следует помнить, что апиток-
син — это сильный яд, а потому необходима осторож-
ность при его применении. Парацельс справедливо за-
метил, что доза делает вещество ядом или лекарством. Об
этом хочется напомнить некоторым врачам, которые на-
значают на разовый сеанс апитоксипотерапии сто и более
ужалений.

Пчелиный яд широко применяется в гомеопатии.
В 1847 г. врач-гомеопат Марси впервые обратил внима-
ние на высокие лечебные свойства пчелиного яда и ввел
его в гомеопатическую практику. Через 6 лет, т. е. в
1853 г., врач-гомеопат Геринг обосновал терапевтическое
применение пчелиного яда с позиций гомеопатии.

В России в 1861 г. «Врачебная газета» опубликовала
статью Генцке, который указывал на ценные терапевти-
ческие свойства пчелиного яда. Его лечебным свойствам
посвящено много восторженных строк во всех гомеопати-
ческих руководствах и журнальных статьях, его рекомен-
дуют для лечения самых разнообразных болезней.

Пчелиный яд — одно из немногих гомеопатических
средств, сравнительно хорошо изученных научной меди-
циной.

Многочисленные исследования, проведенные в нашей
стране, установили, что апитоксин (в гомеопатии назы-
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вается Apis) даже в гомеопатических дозах проявляет
свое биологическое действие и в зависимости от степени
разведения обладает различной фармакологической актив-
ностью.

Врачам (аллопатам и гомеопатам) всегда следует
помнить указания великого физиолога И. П. Павлова,
что «окончательная победа медицины придет только через
лабораторный эксперимент», ибо «наблюдение собирает
то, что ему предлагает природа, опыт же берет у приро-
ды то, что он хочет. И сила биологического опыта по-
истине колоссальна».

Диета, рекомендуемая при апитокспнотерашш
(Н. П. Иойриш, 1966), по своему составу способствует бо-
лее эффективному терапевтическому действию пчелиного
яда и снижению его токсичности в организме больного.
Все апитоксинотерапевты, а также многие популяризато-
ры лечебных свойств продуктов пчеловодства стали вклю-
чать в раздел «Лечение пчелиным ядом» предложенную
мною диету.

Важное значение при лечении пчелиным ядом имеет
диетический режим. Следует учесть, что не только со-
став, но и последовательность приема пищи при апито-
ксипотерапии имеет значение. Диета должна быть высо-
кокалорийной, но не обременительной, с учетом нормаль-
ного содержания углеводов, белков, жиров и витаминов.
Благотворно влияет повышенное содержание в рационе
витаминов С и Bi, полезно часть сахара и других угле-
водов (хлеба, картофеля) заменить медом, примерно 50—
100 г в день. Лучше всего четырех- и даже пятиразовое
питание. Во время лечения запрещается употребление
спиртных напитков, пряностей, которые снижают, эффек-
тивность терапевтического действия пчелиного яда. Кате-
горически запрещается применение пчелиного яда сразу
же после обильной еды, которая вызывает прилив крови
к органам пищеварения. Пчелиный яд усиливает времен-
ную анемию (малокровие) мозга, что может привести к
обморочному состоянию. Не рекомендуется также сразу же
после пчелиных ужалений принимать водные процедуры
(ванны, душ), совершать большие прогулки. После
ужалений, удаления из кожи жал и смазывания ранок бор-
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ной мазью больному следует полежать не менее 20—
25 минут.

Исключительно важное значение приобретает рацио-
нальное питание при апитокспиотерашш ревматизма.
Ревматизм поражает не только сердце и суставы, но и
систему пищеварения — желудок, поджелудочную железу,
печень. Установлено, что при ревматизме у больных на-
рушаются функции главных пищеварительных желез. По-
этому мы рекомендуем во время лечения пчелиным ядом
придерживаться молочно-растительпой диеты (свежие
фрукты и овощи, свежий нежирный творог и другие мо-
лочные продукты), богатой витаминами, минеральными
солями, микроэлементами.

Змеиный и пчелиный яды имеют много общего. Окис-
лители (марганцовокислый калий), а также алкоголь
нейтрализуют токсическое действие пчелиного и змеино-
го ядов. Важное значение имеет место введения яда.
Смерть наступает от паралича дыхательного центра. Еж
одинаково иммунен против змеиного и пчелиного ядов,
а лошадь весьма чувствительна к апитоксину и змеино-
му яду. Доказана возможность перекрестной иммуниза-
ции животных против яда гадюк и пчелиного яда (Физа-
лис, 1932—1935). Установлено также, что кальметтовская
сыворотка против змеиного яда оказывает терапевтическое
действие при отравлении пчелиным ядом. Показания для
применения пчелиного и змеиного ядов почти одинаковы:
випратокс (раньше — випракутан) и вирапин, или апп-
вартрон, применяются при мышечном ревматизме, ревма-
тизме суставов и сухожилий, воспалительных и дегенера-
тивных процессах суставов, невралгии и т. д. Особенно
хороший терапевтический эффект я наблюдал от попере-
менного применения препаратов пчелиного и змеиного
ядов, т. е. один день больной втирал в кожу одного иле-
ча вирапин, на другой день в кожу другого Плеча —
випратокс, на третий день больной втирал в кожу одного
бедра* вирапин, на четвертый день — в кожу другого бед-
ра випратокс, т. е. так же, как мы рекомендуем лечиться
пчелиным ядом. Пчелиный и змеиный яды, попав в кровь,
разносятся ею по всему организму и являются ядами,
влияющими на нервную систему, но в лечебных дозах onti
обладают анальгезирующимп свойствами. Можно предпо-
лагать, что токсический протеин (белок), попап в ток
крови, стимулирует «оборонительные средства» оргапиз-
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ма на борьбу с чужеродным белком. Врачам и больным
следует всегда помнить, что пчелиный яд — друг здоровья,
ко в руках невежды он становится злейшим врагом.
К тому же пчелиный яд — сильнейший аллерген, а это
всегда опасно.

Таким образом, хотя пчелы п змеи филогенетически
далеки друг от друга, но яды представителей этих пере-
пончатокрылых и пресмыкающихся имеют общее: при пра-
вильном применении их в лечебных дозах они целебны
п должны широко применяться в терапевтических целях,
понятно, под наблюдением опытного врача.

Автор стремился кратко описать лечебные и профи-
лактические свойства пчелиного яда не только для того,
чтобы у читателя создалось общее представление об этом
натуральном средстве, но и для того, чтобы он смог в
необходимых случаях воспользоваться им. Лечебно-про-
филактические свойства пчелиного яда будут, безуслов-
но, и дальше изучаться в опытах на животных и в клини-
ческих условиях.



Глава IX

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПЧЕЛОВОДСТВА

В 1900 г. между двумя братьями по фамилии Эттер, прог

живавшими в Эмити (штат Нью-Йорк), возникла распря.
Один из братьев был, пчеловодом, а другой — садоводом.
Последний утверждал, что пчелы прокусывают все фрук-
ты и вследствие этого он терпит большие убытки. Садо-
вод возбудил судебное дело. Между братьями шла упор-
ная борьба, но благодаря выступлению талантливого пра-
вительственного эксперта, знаменитого американского
деятеля пчеловодства Франка Бентона, пчелы были оправ-
даны, а через два года садовод явился к своему брату-
пчеловоду с просьбой снова перевезти пасеку в сад, так
как без пчел деревья цвели, но не плодоносили.

Ныне известно, что пчелы являются опылителями эн-
томофильных растений. Общеизвевтно, что без перекрест-
ного опыления не образуются плоды яблони, груши, череш-
ни, вишни, сливы, абрикоса, лимона, мандарина, ягоды
малины, крыжовника и т. д. Сады теперь имеются не
только на юге и в центральной полосе Советского Союза,
но и на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Нарым-
ском крае, на Камчатке, на Сахалине и т. д. Без пере-
крестного опыления пчелами нельзя получить урожай та-
кой весьма ценной зерновой культуры, как гречиха, кото-
рую в некоторых зарубежных странах называют «север-
ным рисом». Пчелы-опылительницы не только повышают
урожайность, но и улучшают качество ягод, фруктов, ле-
карственных и других энтомофильных растений. Пчелы
с большой пользой работают и в зимнее время в тепли-
цах значительно быстрее и лучше, чем человек.

Правильная система использования пчел для повыше-
ния урожайности энтомофильных сельскохозяйственных
культур обеспечивает в СССР получение дополнительной
сельскохозяйственной продукции на сумму более 2 млрд.
рублей в год. В США ежегодно производят меда и воска
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на сумму 40 млн. долларов; 4,7 млн. пчелиных семей спо-
собствуют повышению урожая перекрестным опылением,
которое оценивается в 1 млрд. долларов. В связи с этим
Министерство сельского хозяйства США придерживается
опыленческого направления.

В СССР большинство совхозных и колхозных пасек
имеют медово-восковое направление. В целях повышения
урожайности для опыления пчел содержат в колхозах и
совхозах с развитым садоводством, семеноводством поле-
вых, овощных культур, а также имеющих парники и теп-
лицы. Разведенческое пчеловодство распространено на
юге, где на пасеках разводят маток и пчелиные семьи.
В 1970 г. Краснополянское пчелоразведенческое хозяйст-
во отправило в различные районы страны 114 тыс. пчели-
ных маток и 3,7 тыс. пакетов пчел, что дало 200 тыс. руб-
лей прибыли.

Пчеловодство — высокодоходная отрасль сельского хо-
зяйства. Об этом говорят такие факты. «Бирский» совхоз
Хабаровского края имеет 10 тыс. пчелиных семей, от
каждой семьи ежегодно получают 50—55 кг меда; в тече-
ние многих лет среднегодовая прибыль от пчеловодства
составляет 160 тыс. рублей.

Важное значение для развития пчеловодства, высоких
сборов меда и опыления садов, огородов, полей и т. п.
имеет кочевое пчеловодство. Еще в конце прошлого сто-
летия украинские пчеловоды широко применяли кочевое
пчеловодство, и тогда возникла крылатая фраза: «Мед на
телеге». Известный сербский пчеловод Живанович как-то
сказал: «Мед на оси». Эта фраза бытует и в наши дни
в Югославии. В настоящее время стали говорить: «Мед
на бензине». В самые недоступные, непроезжие места
ульи с пчелами быстро доставляют вертолеты. В наше
время в пчеловодных хозяйствах имеются десятки тысяч
пчелиных семей.

Известный итальянский деятель международного пче-
ловодства. Цаппи-Рикордати писал, что «действие номер
один будущего пчеловодства» — тесная взаимосвязь
между сельским хозяйством и пчеловодством. Пчел
давно считают крылатыми друзьями и помощниками
человека.

К сожалению, пчелы имеют врагов. Раньше самым
страшным врагом считался медведь — большой любитель
меда, который беспощадно разорял пчелиные гнезда. Пче-
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лы имеют много врагов среди пернатых (щурка золотистая,
пчелоед, сорокопут), среди насекомых (шершень, стреко-
зы, бабочка «мертвая голова», осы, муравьи, пауки); а так-
же грызуны, браула — пчелиная вошь, муха-горбуня, во-
сковая моль и микроорганизмы (бактерии и грибки). Но-
вематоз, гнилец (европейский и американский), аспергал-
лез и многие другие болезни приносят огромный ущерб
пчеловодству.

Колоссальный урон пчеловоду приносят личинки вос-
ковой моли. Было подсчитано, что ущерб, приносимый
восковой молью пасекам СССР, исчисляется сотнями ты-
сяч рублей. Это становится понятным, если учесть, что
два последующих друг за другом поколения одной пары
восковой моли уничтожают до 100 кг восковой суши, а это
соответствует 60 кг воска. Восковая моль находит себе
приют на пасеках, где пчеловоды не признают гигиены и
санитарии. Болезни и паразиты пчел приносят огромный
ущерб пчеловоду. Санитарно-гигиенические мероприятия
являются наиболее рациональной мерой в борьбе с болез-
нями, помогают сохранить много пчелиных семей и тонны
меда. Наши многолетние наблюдения показали, что при
правильном содержании пасеки и уходе за пчелами гры-
вуны, восковая моль и т . п. не беспокоят пчел, и пче-
ловод полностью использует их энергию для получения
меда.

В последнее десятилетие появился новый враг пчело-
водства — пестициды. М. Д. Левин в своем сообщении
«Влияние пестицидов на пчеловодство США», опубли-
кованном в 1969 г., указал, что производство и при-
менение химических веществ с каждым годом расши-
ряется.

В 1962 г. стоимость всех пестицидов, произведенных в
США, составляла 340 млн. долларов, а к 1967 г. их стои-
мость превысила 700 млн. долларов. Последние подсчеты
показывают, что в 1967 г. 500 тыс. пчелиных семей в
США, т. е. более 10% общего их количества, были унич-
тожены пестицидами. Левин приходит к выводу, что «важ-
ный вклад пчел в получение продовольственных продук-
тов и волокна стоимостью 5 млрд. долларов поставлен
под угрозу».

В. Д. Люч в 1971 г. сообщил, что в Испании наблю-
даются постоянные трения между пчеловодами и ферме-
рами. Отсутствие контроля над применением пестицидов
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приводит к сокращению числа пчелиных семей. Люч счи-
тает, что отравления пестицидами представляют собою
большую угрозу, чем эпизоотические и паразитические
заболевания пчел.

Г. Селлианакис указал в 1969 г., что средства защиты
растений могут уничтожить пчеловодство не только в
Греции, но и во всех странах. Селлианакис считает, что
ученые не смогут создать такой инсектицид, который уби-
вал бы всех насекомых, за исключением пчел. Это несбы-
точная мечта. Более оптимистично смотрит на решение
этой проблемы М. Д. Левин, который отмечает, что непре-
рывно растут интерес и внимание к биологическим мето-
дам борьбы с вредителями. К ним относятся распростра-
нение насекомых мужского пола, стерилизованных путем
облучения или при помощи химических стерилизаторов в
целях сокращения естественной популяции насекомых,
а также борьба с вредителями путем применения хищных
насекомых.

Пчеловодство в наши дни стало важной отраслью
сельского хозяйства. Велико значение пчел как помощни-
ков агрономов в создании материальных благ. Апидологн
много поработали в отношении изучения биологии пчели-
ной семьи, а изобретатели дали инвентарь (хорошие, удоб-
ные дяя пчел и работы пчеловода ульи, медогонку, ды-
марь и т. п.). Все это способствовало высоким сборам
меда и воска.

Прекрасные результаты дали прогрессивные приемы
в пчеловодстве («дрессировка» пчел на определенные ме-
доносные культуры и использование календаря цветения
медоносов), применение механизации и автоматизации
трудоемких процессов.

Специализированные хозяйства существуют в США,
СССР, Австралии, Новой Зеландии, Южной и Централь-
ной Америке. В Мексике фирма «Миель Карлота», соз-
данная А. Вульфрасом, насчитывает более 50 тыс. пчели-
ных семей. В Народной Республике Болгарии пчеловодное
предприятие «Пчелни продукты» насчитывает более 30 тыс.
пчелиных семей. Ежегодно миллионы пчеловодов собирают
сотни тысяч тонн меда. Между тем есть страны, которые
вовсе не видели меда — этого ценнейшего продукта пи-
тания.

На XXIII Международном конгрессе по пчеловодст-
ву в Москве в 1971 г. президент Апимондии профессор

163



В. Харнаж сообщил, что по инициативе Апимондии ФАО
ООН включила в свою программу ряд важных проектов,
призванных способствовать развитию пчеловодства в сла-
бо развитых странах, а также по техническому содействию
таким странам в порядке «Кампании борьбы против
голода».

Во многих странах Африки имеются благоприятные
условия (тропическая и субтропическая растительность,
круглый год — лето) для развития высокодоходного пче-
ловодства, получения высоких сборов меда, воска и дру-
гих продуктов. В тропических лесах произрастает мно-
го ценных медоносов и пыльценосов, но пасек в совре-
менном понимании там нет. Профессор П. Баранов, по-
бывавший в Африке, пишет, что пасек у негров он не
встречал.

На базарах в негритянских селениях и городах он п
его коллеги нередко видели разложенные для продажи
темно-коричневые шарики довольно неприятного вида.
Это и был мед, не отделенный от воска.

Основные продукты пчеловодства — мед и воск. В по-
следние годы завоевывают популярность прополис, цве-
точная пыльца, перга, маточное молочко, пчелиный яд.
Канадские исследователи Хоккинг и Мацумура предложи-
ли использовать пчелиный расплод в качестве пищи (жур-
нал «Bee World», 1960, № 5). Сведения об употребле-
нии расплода в пищу известны с давних времен. Афри-

Питательная ценность пчелиного расплода и некоторых основных
продуктов питания

Компонен-
ты • вес. %
от сырого
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куколки
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0
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2,6

Жир
тресковой
печени

1000—6000

100—600

•Витамины даны в интернациональных единицах на I г продукта.
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канцы, например, считают пчелиный расплод деликатес-
ным блюдом. Хеккинг и Мацумура подсчитали, что в трех
провинциях Канады от 115 тыс. пчелиных семей можно
получить 135 т. пчелиного расплода (0,25—2,25 кг пчели-
ного расплода от каждой пчелиной семьи).

Из таблицы следует, что пчелиный расплод содержит
много витамина А, уступая в этом отношении только
тресковой печени, а по содержанию витамина Бг в десят-
ки раз превосходит рыбий жир. Из пчелиного расплода
готовили пищу, поджаривая на растительном или живот-
ном масле. Полученное блюдо дегустировали 25 человек
и большинство дали положительную оценку. Еще пер-
спективнее получать полноценный белок и витамины из
более крупных личинок трутневого расплода, питатель-
ная ценность которых значительно выше. Автор получал
экстракт трутневых личинок и убедился, что белковую
массу можно использовать для приготовления вкусных и
питательных консервов без поджаривания.

В 1974 г. по решению Апимондии запланировано от-
крыть институт для пчеловодов слаборазвитых стран.
Языковый барьер будет устранен благодаря специальным
кинофильмам по пчеловодству. Что же касается мате-
риального обеспечения будущих пчеловодов и других рас-
ходов, то каждая страна, направляющая в институт своих
граждан, будет их финансировать за счет реализации спе-
циальных почтовых марок.

В настоящее время в Бухаресте функционирует пче-
ловодный комбинат, где работают не только пчеловоды,
но и инженеры, техники, ветеринары, фармацевты, хими-
ки, кулинары, виноделы. Комбинат занимается расфасов-
кой меда, выпускает искусственную вощину, более сотни
медикаментов, косметических, пищевых изделий и медо-
вых вин.

Несколько лет назад известный французский пчело-
водный журнал «Ла газетт апиколь» опубликовал ответы
на два вопроса: «Возможны ли еще крупные открытия в
пчеловодстве? Каких именно вы ждете?» Нет сомнения в
том, что крупные открытия в пчеловодстве не только
возможны, но и появятся в самом ближайшем будущем.
Мы полагаем, что самым крупным открытием в пчело-
водстве будут максимальные сборы меда и плодов,
чтобы ликвидировать голод и нищету в малоразвитых
странах.
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Наблюдения показывают, что важное значение для
рентабельности пчеловодства имеет правильное исполь-
зование календаря цветения медоносных растений, что не
всегда осуществляется пчеловодами, особенно при веде-
нии пчеловодства кочевым способом. В. М. Тетюшев в
1963 г. доказал, что за лето можно сделать пять кочевок
с пчелами, а это отражается на сборе меда: вместо 34,5 кг
(при двух кочевках) он получил по 52,2 кг в среднем от
пчелиной семьи (при пяти кочевках).

Главный зоотехник Донецкой областной конторы пче-
ловодства М. Ф. Черный в 1972 г. в своей статье «Не
зная усталости» рассказывает о работе пчеловода совхоза
пм. Орджоникидзе В. И. Кулиша, который ежегодно дает
товарный мед. Чтобы пчелы полнее использовали медо-
сбор и лучше опылили сельскохозяйственные культуры,
Кулпш кочует с пасекой в 150 пчелиных семей четыре
раза: в цветущий сад, к цветущей акации, на эспарцет
ц фацелию и наконец на гречиху и подсолнечник. Весь
уход за пчелами, как и переброску пасеки к медоносам,
Кулиш выполняет один. Таких примеров можно привести
много.

Доказано, что пчелы нуждаются не только в чистой
воде, но также в воде, содержащей поваренную соль,
аммиак и другие вещества. Для привлечения пчел Л. Зай-
фер наполнял поилки водой с добавлением 0,25% аммиа-
ка; 0,05% уксуса; 0,80% поваренной соли. В определен-
ный промежуток времени поилку с водой и солью по-
сетило 2546 пчел, чистую воду —1510, воду с аммиа-
ком—1442, с уксусом —1186. Из этих наблюдений
можно сделать вывод, что пчелы нуждаются в поварен-
ной соли.

Многие советские пчеловоды, как правило, обеспечи-
вают своих крылатых тружениц подсоленной водой (50 г
поваренной соли на ведро воды).

Если учесть, что заболевание пчел (гнилец) в большин-
стве случаев передается через воду, то станет понятным,
что хорошая и удобная поилка на пасеке — важный и не-
обходимый инвентарь современной благоустроенной
пасеки.

Сконструированная мною стационарная поилка для
пчел очень удобна и проста в эксплуатации.

Значение воды в жизни любого организма огром-
но. Вода является важнейшим элементом, обеспечиваю-
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щим осуществление всех процессов жизнедеятельности ор-
ганизма. Без воды не могут нормально суще&твовать и
пчелы.

Тело пчелы насыщено водой: в ее мышцах содержит-
ся около 75—80% воды, а в крови (гемолимфе) —больше
80%. Без воды пчелы не могут воспитывать новое поко-
ление (готовить корм расплоду-детке), не могут раство-
рить закристаллизовавшийся мед и приготовить маточ-
ное молочко из цветочной пыльцы. Известны случаи,
когда пчелы погибали на сотах с закристаллизовавшимся
медом.

Пчелы ежедневно вылетают за нектаром от 7 до 15 раз,
за цветочной пыльцой — несколько меньше, а за водой —
до 100 раз. В поисках воды пчелы-водоносы вылетают
из улья при низкой температуре (6—8°) и гибнут. Из-
вестны случаи, когда в течение одного-двух дней пчели-
ная семья теряла почти всех летных пчел. Отмечены слу-
чаи, когда из-за отсутствия воды пчелы выбрасывали ли-
чинок из восковых ячеек.

Весной одной семье пчел требуется около двух стака-
нов воды, а для этого пчелам необходимо сделать до
30 000 вылетов. Таким образом, каждый литр воды, кото-
рым снабжается пасека благодаря установленной поилке,
избавляет 60 тыс. пчел от вылетов за водой и дает пм
возможность переключиться на сбор нектара и цветочной
пыльцы. К этому необходимо добавить, что весной и в
жаркие летние дни водоснабжением улья занимаются не
только пчелы-водоносы, но также пчелы-резервуары. При
этом пчелы-водоносы, приносящие в улей воду, не слива-
ют ее в сотовые ячейки, а передают ее другим пчелам, ко-
торые выполняют обязанности «резервуаров» или «ци-
стерн» для хранения.

Правильная организация лесных пасек и их рацио-
нальное использование помогут получить много меда.
П. И. Морозов в докладе на XXIII Международном кон-
грессе пчеловодов в 1971 г. отметил: «Лесная зона рас-
полагает неисчерпаемыми медоносными ресурсами. Леса-
ми покрыто 40% территории страны; более 2,4 млн. га
занимают насаждения первоклассных медоносов — липы,
кипрея, малины, дягиля сибирского и др. Известны слу-
чаи, когда в Приморье во время цветения липы одна
семья пчел за день приносила до 30 кг нектара. Валовой
сбор меда в лесной зоне в благоприятные годы достигает
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180—200 кг на семью. Здесь в основном сосредоточены
специализированные совхозы по производству меда». Даже
в Европе, которая не очень богата лесами, в последнее
время ученые и практики-пчеловоды все больше обращают
внимание на нектарность и пыльценосность лесных пород.
В районах с сохранившимися естественными природными
условиями, особенно в лесу, нет беспокойства за взяток,
которое обычно возникает в связи с применением инсек-
тицидов, гербицидов и фунгицидов. По мнению О. Хараг-
сима, пчеловода по Чехословакии, лес всегда был наиболее
подходящей средой для развития пчеловодства. Лес пре-
доставляет пчелам в изобилии богатые источники некта-
ра, медвяной пади и пыльцы. Лесной взяток обеспечи-
вается обилием нектара кустарниковых медоносов — ма-
лины, черемухи, кипрея, лиственных пород, сосны, ели
и т. д.

Выдающийся деятель отечественного пчеловодства
Л. А. Потехин писал: «Местность лесная дает больше
взятка, чем другие, потому что находящиеся в лесах ме-
доносные растения бывают разнообразны. Рассматривая
лесные местности, необходимо принимать во внимание,
что взяток в этих местностях получается: во-первых,
с различных ягодных кустарников, каковы малина, смо-
родина, черника, калина, крушина, черемуха и многие
другие; во-вторых, с различных деревьев и мелких кус-
тарников, каковы жимолость, волчьи ягоды, орешник,
ивы, вербы и многие цветущие кустарники; в-третьих,
с дикорастущих медоносных трав, попадающихся в лесах
на полянах, опушках, дорогах, прогалинах и других мес-
тах. Затем важно также иметь в виду, нет ли в лесной
местности порубей, которые чрезвычайно медоносны,
и нет ли в лесу липы, дающей много меда высокого ка-
чества. Точно так же нужно принимать во внимание, ка-
кой лес растет. Леса смешанные, т. е. такие, в которых
растут разные деревья — сосна, ель, береза, осина, ольха
и др., бывают гораздо медоноснее однородных лесов, в ко-
торых растет одна какая-нибудь древесная порода. Весь-
ма важно и местоположение, на котором произрастает
лес. Самое выгодное, если лес расположен на неровной
поверхности, прорезанной оврагами, речками, лощинами,
болотами и т. п. В таких лесах медоносные растения
бывают разнообразнее и поэтому дают более ровный и
продолжительный взяток».
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Колоссальные площади наших лесов заняты медонос-
ными деревьями, кустарниками и травянистыми расте-
ниями. Лесная зона занимает более половины территории
СССР, которая отличается очень богатыми естественными
медоносами (Аветисян, 1965). В лесах одной только Рос-
сийской Федерации липа занимает более 2 млн. га, а на
70 млн. га лесных вырубок и гарей произрастают такие
первоклассные медоносы, как липа, малина, кипрей, клен,
акация (белая и желтая), смородина. Опыт показывает,
что рекордные медосборы получают именно в лесных зо-
нах. В 1966 г. только на предприятиях лесного хозяй-
ства РСФСР имелось более 100 тыс. пчелиных семей.



Глава X

ПЧЕЛЫ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Вопрос долголетия волновал умы врачей, ученых и фило-
софов всех времен. Им занимались в Древнем Египте и
Китае, Индии и Греции, Риме и Киевской Руси. В Элладе
возник даже миф о чародейке Медее, которая возвращала
людям молодость переливанием крови.

В средние века алхимики тратили много времени и
немало энергии в поисках «Эликсира молодости». Одно
время нашумели препараты «Эликсир бессмертия» Ка-
лиостро, «Эликсир долголетия» Сен-Жермена и многие
другие.

В один из июньских дней 1889 г. весь мир облетела
сенсационная новость: стало известно, что популярный
французский ученый Шарль Броун-Секар открыл способ
омоложения человека. Читатели газет многих стран узна-
ли, что 72-летний ученый Броун-Секар, уже потерявший
былую работоспособность и нормальный сон, впрыснул
себе экстракт семенных желез кролика и сразу помолодел.
Ученый почувствовал приток сил, бодрости и энергии. Но,
как писал по этому поводу И. П. Павлов, дело оказалось,
однако, очень шатким. Броун-Секар, помолодевший и по-
чувствовавший себя в течение нескольких месяцев до-
вольно хорошо, снова одряхлел и скоро умер.

Известный деятель отечественного пчеловодства врач
И. В. Любарский по поводу опытов профессора Броун-
Секара в конце прошлого столетия писал: «Как известно,
в последнее время знаменитый Броун-Секар делает стари-
кам особые впрыскивания для подбадривания их, но ре-
зультаты этого способа еще не установлены: одни под-
тверждают их, другие отрицают. Мы не советуем почтен-
ным старцам искать обновления в Париже, пусть лучше
они обратятся к нашим пасекам, что будет вернее, дешев-
ле и приятней»1.
1 И. В. Любарский. Целебные свойства меда. СПб., 1900, стр. 3—4.
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Для достижения долголетия необходимы: чистый воз-
дух, рациональное питание, ритмичность труда и отдыха,
занятия физкультурой п соблюдение правил гигиены.
Всем этим требованиям отвечает работа на современной
благоустроенной пасеке.

Значение чистого воздуха для здоровья и долголетия
человека общеизвестно. Давно замечено, что жители сель-
ских местностей чаще достигают деятельной старости, чем
горожане. Доктор Н. Станчев в статье «Долголетие Бол-
гарии» (1960) приводит интересные статистические дан-
ные, служащие ярким и бесспорным доказательством пре-
имущества сельской жизни в отношении сохранения здо-
ровья и долголетия. Автор объясняет этот факт тем, что
сельское население большую часть времени проводит на
свежем воздухе.

В Большой Медицинской Энциклопедии (т. 31) приве-
дены интересные данные о долгожителях СССР, возраст
которых 100 лет и более (данные 1959). Из 21708 столет-
них и старше на долю жителей сельских местностей при-
ходится 17 272 человека, городских — 4 936.

Не менее интересные данные приводят Ю. А. Спасо-
кукоцкий, Л. И. Барченко, Е. Д. Генис в книге «Долго-
летие и физиологическая старость» (1963). Из опросных
листов долгожителей Украинской ССР они установили,
что работа на свежем воздухе, т. е. в сельской местно-
сти,— одно из решающих звеньев в цепи факторов, благо-
творно влияющих на здоровье и долголетие людей.

Еще в 1903 г. профессор Московского университета
А. П. Соколов доказал, что в сельской местности так же,
как и на курортах, степень ионизации воздуха значи-
тельно выше, чем в других местах. На пасеке воздух
чист, прозрачен, целебен, напоен ароматами цветов, меда,
воска, прополиса, пыльцы и насыщен отрицательными
ионами. Воздух пасеки способствует снижению высокого
кровяного давления, улучшению состава крови. Человек
дышит реже и спокойнее, увеличивается поглощение
организмом кислорода, успокаивается нервная система,
повышается работоспособность, появляется бодрость. Кра-
сота окружающей природы также благоприятно влияет на
психику. Торжественная тишина на пасеке, которая иног-
да нарушается мелодичным жужжанием пчел, очень при-
ятна и полезна. Все это слагает цепь, в которой каждое
звено — это фактор, благотворно влияющий на здоровье.
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Научные сотрудники института геронтологии АМН СССР
Е. И. Стеженская и Н. Н. Сачук (1972) сообщили, что
если в сельском хозяйстве СССР людей в возрасте 60 лет
и старше 7 %, то в пчеловодстве — 19 % •

Для сохранения здоровья и продления жизни пеобхо-
дим правильный режим питания. Недаром народная муд-
рость гласит: «Толстеть — значит стареть». Статистикой
установлено, что до 60 лет доживают 90% худых и 60%
тучных людей, до 70 лет — 50% худых и 30% тучных,
до 80 лет — 30% худых и только 10% тучных. Чтобы
предупредить появление тучности, необходимы физиче-
ский труд и полноценная простая пища. Изысканная
мясная, а главное, слишком обильная пища губительно
сказывается на здоровье. Известен такой исторический
случай. Том Парре — бедный английский земледелец, до-
стигший преклонного возраста, отличавшийся крепким
здоровьем и исключительным трудолюбием, в возрасте
103 лет еще энергично молотил хлеб на гумне. На 152 го-
ду жизни по приказу короля Карла II он был доставлен в
королевский дворец. Его угостили роскошным обедом,
и после этого старик скоропостижно скончался. Вильям
Гарвей, производивший вскрытие трупа Парре, установил,
что все внутренние органы были совершенно здоровыми,
а смерть наступила от «несварения пищи в желудке».

В Турции бытует поговорка: «Человек, который ест,
когда он сыт, своими зубами роет себе могилу». Поисти-
не правы арабы, когда говорят: «Наиболее опасный враг
для здоровья — хороший повар».

Французский исследователь Нуаро в книге «Долгая
жизнь и ее условия», изданной почти сто лет назад, рас-
сказывает, что доктор Геке, навещая богатых пациентов,
часто заглядывал к ним на кухню. «Друзья мои,— гово-
рил он поварам,— примите мою благодарность за все
одолжения, которые вы оказываете нам, медикам. Вез
вашего содействия, без ваших соусов и приправ нам бы
пришлось умереть на соломе». Более 19 столетий назад
греческий философ Сенека, упрекая римлян, сказал: «Вы
жалуетесь на множество ваших болезней — прогоните
своих поваров». На одной из центральных площадей Древ-
него Рима красовался памятник на могиле 112-летнего
старца. На памятнике в назидание потомкам была высе-
чена короткая надпись: «Он ел и пил в меру».

Друг и современник великого поэта Гете крупный не-
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мецкий ученый X. В. Гуфеланд (1762—1836) в книге
«Долголетие» советует для сохранения здоровья и продле-
ния жизни заниматься физическим трудом. Он пишет:
«Жизнь, проводимая в праздности умственной и в лени
физической,— жизнь какая-то отрицательная, самая жал-
кая, нездоровая и испорченная, ибо при отсутствии воз-
буждения и деятельности, она ...уподобляет человека стоя-
чему, мертвому пруду или болоту... Физическая сила орга-
низма утрачивается от недостатка упражнений, и через это
внедряется в организм зерно всевозможных болезней.

Древние философы были столь же глубокомысленны,
как и новейшие ученые, однако они не знали ни ипохонд-
рии, ни геморроев и пр. Причиною сего было единственно
то, что они размышляли, почти всегда прохаживаясь, либо
лежа, на свободном воздухе и не забывали телесных
упражнений» '.

Мыслители и врачи древности придавали меду огром-
ное значение, считая, что употребление его в пищу спо-
собствует продлению человеческой жизни. Часто люди,
регулярно питающиеся медом, достигают глубокой старо-
сти. Великий философ и математик Пифагор утверждал,
что достиг преклонного возраста благодаря постоянному
употреблению меда. Г. Баммель пишет: «По преданию,
абдеритянин Демокрит вследствие старости решил лишить
себя жизни, с этой целью он каждый день отказывался
от приема пищи; когда же наступили дни Тесмофории
(праздник жатвы.— Н. И.), он уступил просьбам домаш-
них женщин не умирать во время праздника, чтобы они
могли его отпраздновать; приказал поставить перед собой
сосуд с медом и, вдыхая запах меда, продлил свою жизнь
нужное число дней; когда же мед был унесен, он скоп-
чался» 2. По преданию, Юлий Цезарь на обеде у сенатора
Полия Румилия, праздновавшего сотую годовщину своего
рождения, спросил его, какое средство употреблял он для
поддержания силы тела и духа, и услышал в ответ:
«Внутрь мед, наружно масло».

Более ста лет назад известный польский ученый-пче-
ловод Н. М. Витвицкий в своей книге «О благотворном
влиянии меда на организм человека» писал, что польский
1 X. Гуфелянд. Искусство продлить человеческую жизнь («Макробиоти-

ка»). СПб., 1856.
• Г. К. Баммель. Демокрит в его фрагментах и свидетельствах древно-

сти. М., Соцэкгиз, 1935, стр. 25.
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поэт Трембицкий.питался простой пищей с медом в тече-
ние 30 лет. Когда Витвицкий с ним познакомился, то его
удивила непритворная веселость нестареющего 80-летнего
поэта. Учителем Трембицкого был Мюльбахер, который
прожил 120 лет, на вид же ему нельзя было дать боль-
ше 70: он ежедневно употреблял в пищу мед. Великие
врачи и мыслители древности — Гиппократ, Аристотель,
Авиценна — считали мед «диетой долголетия».

С древнейших времен известно, что пчеловоды отли-
чаются крепким здоровьем и долго живут. Автор знает
многих долгожителей, испытавших на себе благотворное
действие меда и работы на пасеке. Приведем несколько
имен советских долгожителей: Адтем и Вера Минкина
прожили по 101 году, Юрдал Акима — 103 года, Максим
Яковлевич Медов и Анна Подолышна — 105 лет, Аджп
Амет — 106 лет, Дукал Джемил — 106 лет, Федор Петро-
вич Фионов — 115 лет, Василий Тишкин — 144 года, пче-
ловод Айвазов Махмуд Багри оглы — 150 лет. Таких при-
меров можно привести много.

Несколько лет назад в центральной печати красова-
лись фотографии 120-летнего пчеловода Насира Касимова
с женой Гекчок. Они поженились, когда им было по 16 лет.
Когда они сфотографировались, им было по 123 года.
В любви и согласии живут пчеловоды Касимовы более
107 лет, они давно уже справили сверхбриллиантовую
свадьбу. Можно предполагать, что прожить такую долгую
жизнь им помогла работа на пасеке.

Недавно народный художник Дагестана Юнусплау Ма-
гомед Каир Магома, по просьбе автора, собрал большой
анкетный материал долгожителей Дагестана, которые всю
жизнь употребляют мед или занимаются пчеловодством.
Эти данные, точность которых заверена советскими учреж-
дениями, показывают, что мед и работа на пасеке, где
люди избавлены от городского шума и загрязненного город-
ского воздуха, целительно влияет на человека. Из-
вестный грузинский геронтолог профессор Григорий За-
харьевич Пицхелаури, выступающий с интересными ста-
тьями по долголетию в газетах «Правда», «Известия» и в
других печатных органах, неоднократно подчеркивал, что
старики Грузии принимают мед в пищу систематически,
заменяя им сахар.

Давно было установлено, что такие чувства, как пе-
чаль, уныние, тоска, страх, укорачивают человеческую
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жизнь, так как вредно отражаются на физическом и мо-
ральном состоянии п ускоряют приближение старости.
В древности люди считали, что смех отдаляет старость
л что Венера всегда остается юной и прекрасной потому,
что постоянно окружена «играми и смехом».

Неприятные впечатления вызывают понижение тонуса'
организма, п наоборот, радостные, светлые впечатления
способствуют подъему жизненной энергии человека. Фи-
зиологами доказано, что боязнь поражения в борьбе с бо-
лее сильным противником вызывала у спортсменов по-
нижение чувствительности глаза и уменьшение поступле-
ния глюкозы в кровь. Наоборот, ожидание предстоящей
победы повышало чувствительность глаза и увеличивало
поступление глюкозы.

По этому поводу академик И. П. Павлов писал, что с
этой точки зрения вполне ясна реальная основа распро-
страненного убеждения, что безотступная, всепоглощаю-
щая печаль, забота разрушают тело, открывая доступ к
нему всяческим заболеваниям; радость же, делая нас чув-
ствительными к каждому биению жизни, к каждому впе-
чатлению бытия, безразлично как физическому, так и к
моральному, развивает, укрепляет тело.

Писатель Н. Паниев, рассказывая о 150-летнем Махму-
де Эйвазове (который тоже занимался пчеловодством),
пишет, что Эйвазов считал напрасным давать людям вся-
кие микстуры и пилюли. «Веселье, смех, доброе и сер-
дечное отношение — вот что нужно человеку для долгой
жизни. Да здравствуют мастера смеха! Один такой мастер
заменит караван верблюдов с хурджинами, набитыми ва-
шими ядами».

Доктор медицины К. Тэннигес еще в 1913 г. в своей
книге перечисляет «двадцать золотых правил, как сохра-
нить юность и продлить жизнь. Приводим наиболее важ-
ные из них. «Ежедневно, по меньшей мере в течение
двух часов, двигаться на вольном воздухе. Никогда не
переполнять желудка, но соблюдать умеренность в еде и
питье. Заботиться о возможной чистоте воздуха в квар-
тире. Будь всегда весел и спокоен духом, так как это
ость лучшее лекарство для поддержания здоровой и дол-
гон жизпи». Пчеловод, особенно пчеловод-любитель, имеет
все возможности выполнить эти и другие «золотые» пра-
вила, чтобы сохранить здоровую и радостную жизнь на
лоне природы благодаря общению с пчелами.



Глава XI

ПАСЕКИ НА ПРИШКОЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

М. И. Калинин, обращаясь к пионерам и школьникам,
говорил: «Хорошо быть пионером в Советской стране.
Пионерский возраст — это самые лучшие годы в жизни
человека. Вас все любят, вы окружены всеобщим внима-
нием и заботами, вы — радость и надежда советского
народа. Но перед вами еще более светлое будущее.
Будьте готовы встретить это будущее достойными наслед-
никами!»

В нашей советской школе детям прививается любовь
к книге, труду и родной природе. Многие школы имеют
свои опытные мичуринские участки, где школьники не-
посредственно изучают жизнь природы, ставят интерес'
ные биологические и ботанические опыты. На многих при-
школьных участках имеются ульи с пчелами, и учащиеся
с огромным увлечением наблюдают за жизнью пчелиной
семьи. Жизнь пчел исключительно интересна для изуче-
ния. Имея на пришкольном участке даже один улей с
пчелами, школьники имеют возможность проследить весь
путь развития пчелиной семьи. Школьники узнают, что
пчелиная матка откладывает в сотовые ячейки оплодотво-
ренные яйца, из которых затем развиваются пчелы-тру-
женицы, и неоплодотворенные, из которых рождаются
самцы-трутни, при каких условиях из оплодотворенного
яйца может развиваться пчела-работница, а при каких —
пчелиная матка и т. д. Возле улья, особенно остекленно-
го, школьники могут изучать, какое влияние на развитие
организма пчел оказывает внешняя среда, т. е. питание,
тепло и другие условия.

Разве можно описать, какой огромный интерес пред-
ставляет наблюдение за жизнью пчелиной семьи, сколько;

радости доставляет наблюдение за пчелами. Сказочно
увлекательны наблюдения за жизнью семьи пчел, за их
работой в восковом дворце, за тем, как они охраняют
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свое жилище, как искусно строят соты, которые затем
наполняют сладким ароматным медом, и т. д.

Огромный интерес для школьников представляет так-
же рассмотрение под микроскопом различных органов
пчелы-труженицы, трутня и пчелиной матки. Сохранились
яркие описания, повествующие о том, что, когда Петр I
был в Голландии, он очень заинтересовался изобретен-
ным Антоном Левенгуком микроскопом. Петр I был изум-
лен, когда увидел под микроскопом жало пчелы с его
острыми зазубринками. В наши дни не только городская,
но и сельская школа имеет микроскоп, который увеличи-
вает во много раз больше, чем микроскоп Левенгука. Рас-
смотреть у пчел простые и сложные глаза, хоботок, медо-
вый желудочек, мальпигиевы сосуды, жало и т. д. пред-
ставляет для наших любознательных школьников огром-
ный интерес.

В Ново-Екатериновской школе Старо-Бешевского райо-
на на Украине колхозных детей с большой любовью
обучает пчеловод-любитель учитель Василий Трофимо-
вич Цыс.

В ноябре 1943 г. среди героев Советской Армии,
успешно форсировавших Днепр, был и командир взвода
В. Т. Цыс. За проявленный героизм и бесстрашие при
выполнении этого боевого задания Указом Президиума
Верховного Совета СССР В. Т. Цысу было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После окончания Великой
Отечественной войны он снова стал учителем школы род-
ного села, а в свободные часы работает на своей пасеке,
помогая также колхозным пчеловодам. В Ново-Екатери-
новской школе учатся 320 учащихся, и большинство из
них часто бывает на пасеке у своего учителя. С большим
удовольствием рассказывает Цыс своим ученикам о жизни
пчелиной семьи, о том, какую огромную пользу приносят
пчелы человеку медом, воском, повышением урожайности
сельскохозяйственных культур.

В селе Печерка на Урале, на пасеке учителя Труби-
на, а также на пасеке, организованной учителем Гпзатул-
линым в Татарии, всегда много школьников, которые с
большим энтузиазмом работают на пасеке. Таких энту-
зиастов-учителей, которые стремятся привить школьникам
любовь к пчелам, к родной природе, у нас немало. Более
четырех десятилетий назад В. Ф. Горский в своей книге
«Пятьдесят советов пчеловоду» писал: «Помоги, если это
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нужно, материально сельскому учителю организовать па-
секу. Благодаря такой пасеке дети, обучающиеся в шко-
ле, узнают о пчелах; некоторые из них заинтересуются
и со временем сами сделаются сознательными и культур-
ными пчеловодами».

Великий пролетарский писатель Максим Горький, рас-
сказывая об Антоне Павловиче Чехове, вспоминал:
«Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой,
где у него был маленький клочок. земли п белый двух-
этажный домик. Там, показывая мне свое «именье», он
оживленно заговорил: «Если бы у меня было много денег,
я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учи-
телей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание —
очень светлое с большими окнами и с высокими потол-
ками. У меня была бы прекрасная библиотека, разпые
музыкальные инструменты, п ч е л ь н и к (разрядка
моя.— Н. И.), огород, фруктовый сад, можно бы читать
лекции по агрономии, метеорологии. Учителю нужно все
знать, батенька, все!».

На долю советского учителя выпало самое большое
счастье — воспитывать молодое поколение — строителей
коммунистического общества, беззаветно преданных своей
замечательной отчизне. Перед советскими школьниками —
юными любителями пчеловодства открыты большие воз-
можности в деле помощи лечебным учреждениям города
и села. Если бы школьники — любители медицинского пче-
ловодства взяли шефство над районной или сельской боль-
ницей в деле обеспечения ее для лечения больных медом,
цветочной пыльцой, живыми пчелами для апитоксиноте-
рапии, они заслужили бы благодарность не только от ме-
диков, но и от выздоровевших.

П. И. Бахметьев высказал идею охлаждения пчел,
т. е. анабиоза. Теперь трудно себе даже представить, ка-
кое важное экономическое значение имело бы осуществ-
ление этой идеи в пчеловодстве — миллионы пчелиных
семей находились бы в состоянии анабиоза п жили бы
без зимнего корма и ухода до весны. Работать в этом
направлении, разумно экспериментировать и добиваться
успешных результатов — это подлинная романтика для
юных пчеловодов.

Перед нашей славной молодежью стоит благородная
задача: максимально использовать огромнейшие пищевые
и лекарственные ресурсы нашей Родины на пользу совет-
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ских людей. Нет никакого сомнения в том, что пионеры,
комсомольцы, школьники — юные любители пчеловодства
через несколько лет станут врачами, агрономами, юриста-
ми, журналистами, трактористами, квалифицированными
рабочими, но они по-прежнему останутся страстными лю-
бителями пчеловодства.

Наша родина велика, обширна, богата. Несметные
богатства, на которые мы часто не обращаем внимания,
ежегодно зря пропадают. Сколько миллионов детских глаз
ежегодно во время туристских походов видят огромные
количества ценнейших и богатейших витаминных расте-
ний и плодов, которые без всякой пользы завянут и по-
гибнут. Сколько цветочной пыльцы пропадает ежегодно,
а ее можно было бы использовать в медицине, в вита-
минной промышленности, в птицеводстве и т. д. Собрать
несколько килограммов цветочной пыльцы каждому
школьнику не только легкое и доступное, но и интересное
дело.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Всемирно известный исследователь биологии пчелиной се-
мьи профессор Карл фон Фриш в своей торжественной
речи, произнесенной на открытии XXII конгресса Апи-
мондии в Мюнхене в 1969 г., сказал: «Из всех живот-
ных, обитающих на Земле, наибольшей любовью поль-
зуется, вероятно, пчела. Воспеваемая поэтами, окружен-
ная заботой пчеловодов, исследуемая учеными,— она еще
и потому так нравится многим людям, что они находят
вкусным ее мед».

К сожалению, среднее годовое потребление меда да-
же в высокоразвитых странах довольно низко. Так, по
данным официальной статистики Ашшондии, опублико-
ванным В. Харнажем в 1972 г., оно составляет для ФРГ—
1000 г, Австрии —860, Канады — 860, Франции — 407,
СССР — 310, Бельгии — 302, Англии — 302, Нидерлан-
дов — 262, Румынии — 240 г и т. д. В то же время име-
ются географические зоны, где потребление меда состав-
ляет всего 2—25 г в год.

В книге я старался показать, что мед и другие про-
дукты пчеловодства, а также работа на пасеке являют-
ся звеньями в цепи факторов, благотворно влияющих на
здоровье и долголетие человека. Какое же звено в этой
цепи наиболее важно? Многовековая история человечест-
ва показывает, что самое главное звено — социальные ус-
ловия. В наше время существуют целые страны го-
лода. Организация широкой сети пасек, особенно кочевых,
в этих странах может оказать неоценимую услугу в борь-
бе с голодом.

Известный американский ученый, большой специалист
в области пчеловодства Фаррар считает, что пчелы соби-
рают только 10% нектара. Если бы на нашей планете
было достаточно пчел, то население Земли получило бы
огромные количества меда и колоссальные урожаи се-
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мян и плодов. Из-за недостатка пчел в природе еже-
годно пропадает примерно 90% нектара.

Вопросы охраны окружающей среды ныне чрезвычай-
но актуальны. В СССР охране природы уделяется мно-
го внимания со стороны правительства и народа. С ис-
ключительной любовью советские люди охраняют леса,
сады, пчел и т. п., ибо они не только источник здоро-
вья, но и существования людей. Общеизвестно, что па-
сека оказывает благотворное влияние на здоровье и спо-
собствует продлению человеческой жизни. Работа здесь
физически нетрудная и приятная, не располагающая к
тучности, от которой так часто страдают конторские ра-
ботники. Люди, работающие на пасеке, избавлены от мно-
гих нервных и психических заболеваний. Избавлены они
и от городского шума. А ведь тишина очень важна для
нервной системы. На пасеке человек становится более
добродушным, жизнерадостным и веселым.

Исключительно важное значение имеет работа по ин-
тересной для человека и облюбованной им специально-
сти. Очень ярко выражена эта привязанность и любовь
к своей работе у большинства пчеловодов—профессиона-
лов и любителей. С пчелами обычно знакомятся в детст-
ве, с ними начинают «дружить» в юношестве, работают
в зрелом возрасте и не могут уже расстаться в стар-
ческие годы.

Людям во всем мире нужен прочный и длительный
мир. Самая мирная профессия на земле — работа пче-
ловода. Пчеловоды и любители пчел всегда выступали за
мир на Земле, против войны. Делегат XIX Международ-
ного конгресса пчеловодов в Праге (1963) 86-летний швед
Т. Зельман, совершивший 600-километровый поход про-
тив атомной бомбы вместе со сторонниками мира, имеет
маленькую приусадебную пасеку в Заполярье, и он счаст-
лив, что всю жизнь «дружит» с чудесными крылатыми тру-
женицами. Вряд ли нужно приводить примеры, доказыва-
ющие, что работа на пасеке воспитывает в человеке чув-
ство коллективизма, дружбы, мира, созидания, любви к
природе и желание максимального использования природ-
ных богатств в интересах людей.
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Медоносные пчелы — единственные общест-
венные насекомые, которых человек приблизил к сво
ему дому. Они отличаются от других разводимых им
животных тем, что создали собственную, тонко регу-
лируемую среду обитания, уменьшив зависимость
своих колоний от превратностей внешнего мира. Пчелы
научились делать большие запасы пищи на время не-
благоприятной погоды, искусно их консервировать,
охранять гнездо и благодаря этому расселились на
огромной территории земного шара в зонах с самым
различным климатом и растительным покровом.

Маленьких тружениц отличает не только общест-
венный уклад жизни, они отмечены и уникальным
свойством — у них установились неантагонистические
отношения с окружающими видами и в первую оче-
редь с кормильцами всего живого — растениями. В от-
личие от большинства насекомых и других животных
пчела, получая пищу от растений, не только не вредит
им, а, наоборот, благоприятствует их выживанию и эво-
люции. Это происходит благодаря той особой роли,
которую выполняют в природе насекомые-опылители.
В современной флоре преобладают цветковые растения,
нуждающиеся в перекрестном опылении. Перенос ге-
нов, упакованных в пыльцевые зерна, от одного цветка
к другому и есть важная служба пчелиного рода, кото-
рая позволяет его представителям избегать бескомпро-
миссных путей добывания пищи. Растение само щедро
«оплачивает» работу своих опылителей, одаривая их
пыльцой и нектаром. Эта щедрость цветковых растений
в сочетании с удивительной работоспособностью пче-



линой семьи, постоянно заботящейся о пополнении сво-
их запасов, и позволяет человеку получать свою долю
с того праздничного пира, что ежегодно свершается на
раскрывающихся цветках медоносных растений.

Пчела, неся растениям обновление и жизнестой-
кость, без видимых потерь вписалась и в ту новую кар-
тину мира, которая стала складываться на планете с
появлением на ней человека.

Человек начал свою социальную эволюцию спустя
десятки и сотни миллионов лет после того, как при-
рода поставила первые опыты на выживание крупной
общиной в семьях термитов, муравьев и пчел. Возмож-
ности человека, овладевшего сознанием, оказались
практически неограниченными. Он принялся перекра-
ивать^лик планеты в соответствии со своими вкусами
и внутренними потребностями. Окружающую его флору
и фауну он разделил на полезные и неполезные ему
виды. Для процветания первых он создал все условия,
вторых же лишил поддержки в борьбе за существова-
ние, а наиболее для себя опасным и вредным объя-
вил войну на полное подавление.

В числе «избранных» видов, «обласканных» внима-
нием человека, оказалась и медоносная пчела. Экза-
мен «на полезность» она выдержала прежде всего
благодаря доставляемым человеку продуктам — меду и
воску. Позже венец природы разглядел в ней еще более
ценные качества. Изменяя мир, человек поневоле- нару-
шил в нем многие ранее сложившиеся связи. Последст-
вия этих нарушений, порой негативные, нелегко учи-
тываются при первоначально предпринимаемых дей-
ствиях. Возникли и проблемы опыления тех растений,
которые человек стал возделывать на плантациях.
Опылителей-насекомых, исчезнувших под переверну-
тым пластом земли либо ненароком задетых смер-
тельным облаком ядохимиката, заметно поубавилось,
и урожайность важных растений потеряла стабиль-
ность. Пчелы выручили человека в этой ситуации,
6

компенсируя недостачу прежних переносчиков пыль-
цы. Гречиха и подсолнечник, клевер и люцерна, пло-
довые и ягодные культуры, бахчевые и лекарственные
растения — вот новый, далеко не полный перечень
объектов опыленческой деятельности медоносных пчел'.
Человек не освободил свою помощницу и от прежнего
налога — ежегодных поставок меда и воска — и даже
расширил ассортимент взимаемых с пчел продуктов,
включив сюда пчелиное лекарство — прополис, белко-

. вый консервант — пергу, обнаружившие целебные
свойства пчелиный яд и маточное молочко.

Послужной список «добрых дел» пчел этим не ог-
раничивается. -Пчела, нанося визиты всем представите-
лям цветковой флоры в соответствии с рангом их нек-
тарной щедрости, печется об охране окружающей сре-
ды, помогая выжить эстетически наиболее привлека-
тельным цветоносным растениям.

Пчела не только дарит человеку самый сладкий
продукт природы — мед, помогает решать экологичес-
кие проблемы, но и дает возможность его любознатель-
ному и пытливому уму проникнуть в увлекательные
тайны ее жизни. Люди тысячелетиями наблюдают
жизнь пчел и не устают восхищаться свойственным им
трудолюбием, самоотверженностью при обороне своих
семей, запасливостью, совершенным качеством созда-
ваемых продуктов. Родившиеся из этих наблюдений
понятия и образы стали нарицательными, словами-
символами, вошедшими в языки разных народов. На-
сколько же больше тайн может открыть семья пчел
современному ученому, вооруженному высокой техни-
кой исследования и способному благодаря этому ана-
лизировать недоступные простому наблюдению факты!

Написанная книга зовет читателя совершить вмес-
те с автором мысленное путешествие в мир этого чудес-
ного насекомого по маршруту точно выверенных фак-
тов и под парусами влекущих к неизведанному науч-
ных гипотез, предлагает задуматься об истоках тех
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гармоничных отношений с внешним миром, которыми
отмечена жизнь четырехкрылых тружениц.

В начальных главах книги мы осмотримся и запом-
ним те затруднения, которые сейчас беспокоят челове-
ка в его отношениях с природой. Потом заглянещ в ла-
бораторию ученого, изучающего вещество, — этот пер-
вичный субстрат природы, всех ее изменчивых и мно-
голиких форм, затем посмотрим, как строят свои безу-
пречные формы листья и цветы растений, как вторят
им в совершенстве созидаемых восковых узоров медо-
носные пчелы. Мы подольше задержимся в продоволь-
ственном цехе пчелы и ее «коллег»—муравьев, заин-
тересуемся методами защиты их гнезд от различных
непрошеных гостей и вредителей. В последних главах
коснемся особенно волнующей человеческий ум облас-
ти — поведения пчел, тончайших, чаще всего скрытых
от нашего глаза механизмов регуляции их жизни.
И, наконец, сделав последнюю остановку, постараемся
обобщить свои впечатления от увиденного и узнанно-
го, сопоставляя их с первоначальными целями и зада-
чами книги.

На этом автор завершит свой труд, названный «Рас-
тения и пчелы». Но в жизни такая книга никогда не
бывает оконченной. Каждый год ее заново читает забо-
тящийся о благоденствии своих подопечных пчеловод,
новыми главами живого опыта заполняет ее земледе-
лец, множит свои эксперименты, внося в ту же книгу
крупицы нового знания, ученый. И заполненные стра-
ницы труда, лежащего перед глазами читателя, — лишь
очень небольшая часть этой постоянно обновляемой
книги. Автор не обманывается в несоизмеримости воз-
можного и исполненного, но надеется, что приведенные
сведения окажутся полезными и пчеловоду, и земле-
дельцу, и ученому, и всем тем, кто интересуется миром
живой природы.
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АЗБУКА ЭКОЛОГИИ

КОГО ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ?

Испытание огнем и одиночеством. —
Победа и поражение анемофилов.

Цветущие травы неудержимо влекут к себе
насекомых, и те целыми роями кружатся над
разноцветными венчиками цветов, припадая к
влажным нектарникам, откуда сочится хме-
лящая сладость...

Однако не всегда на щедрый нектарный



«стол» цветка пожалует насекомое. Помешать этому (

могут и стихийные бедствия, и вмешательство человека •<
в жизненные программы растений.

В дикой природе при особо сильной засухе нередки
пожары, вспыхивающие от удара молнии. Они пррка- ;

тываются испепеляющим валом по земле, губя все
живое: неподвижные растения, медлительных земно-
водных, растерявшихся насекомых, детенышей зверей
и птиц. Черная земля остается после опустошительно-
го налета огненной стихии. И все же обезжизненное с
виду пространство быстро заселяется вновь: прораста-
ют новые стебли из сохранившихся в глубинах почвы
корешков многолетних растений, мириады семян, раз-
носимых ветром от Неповрежденных огнем участков
земли, опять засевают землю «началами жизни». Поч-
ва же становится еще богаче: ее удобрили своими те-
лами прежние обитатели, распавшиеся на элементы, из .
которых образовались питательные соли.

И вот уже раненый биоценоз восстанавливает себя,
но не сразу. Лидерство в первые годы захватывают бы-
строрастущие и светлолюбивые виды. На таежных га-
рях — это красавец иван-чай, или кипрей. На десятки
и сотни километров тешутся порой заросли этого круп-
ного травянистого растения, прославленного медоноса.
Когда пчеловоды со своими пасеками сумели проник-
нуть в это медовое «эльдорадо», мировые рекорды ме-
досбора резко возросли: пчелиные семьи за время цве-
тения иван-чая умудрялись приносить в улей по
200 и более килограммов меда.

Но это редкие и счастливые исключения. В боль-
шинстве же случаев кипрей, раскинувший свои владе-
ния в лесных гарях, напрасно ждет медоносную пчелу,
да к других опылителей. Их либо погубил пожар, либо
пасеки находятся слишком далеко от истекающих ме-
дом урочищ. И цветки растения напрасно выделяют
щедрые капли нектара: в лучшем случае невостребован-
ное «угощение» всосут обратно нежные ткани нектар-
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ников, сберегая запрятанную в их веществах энергию
для будущего, возможно, более удачного времени.

Однако это — «малые беды» растения. Как вид
иван-чай торжествует. Вовремя высадив на освободив-
шуюся землю" десант легкокрылых семян, он еще долго
будет удерживать захваченную территорию. Отдельные
же насекомые, питающиеся нектаром и пыльцой, кото-
рые окажутся вблизи нектарных раздолий, в кратчай-
шие сроки вырастят многочисленные поколения и вос-
становят прежние связи между «дающими» и «беру-
щими» видами. Но со временем по законам сукцес-
сии — закономерной смены типов растительности на
вновь заселяющихся участках земли — кипрей начина-
K)Tt теснить кустарниковые растения, например, лесная
малина, затем в борьбу за жизненное пространство
вступают светолюбивые и быстрые в росте береза, оси-
на, другие лиственные породы, пока под их пологом не
раскинет свои вечнозеленые шатры основная «хозяй-
ка» — ель. Дождавшись срока и сомкнув свои победные
кроны над временными «пришельцами», ель воцарится
на земле, где господствовали до пожара ее «предки».

Возвращение коренной породы, в данном случае,
ели, означает, что биоценоз окончательно восстановил
себя, но доля медоносов в нем резко упала. Ушли в
прошлое и невиданные медосборы, память о которых *
еще долгие годы будет тревожить более молодые,
и, возможно, не столь удачливые поколения пасечни-
ков.

Вот типичные последствия одной из природных
катастроф — пожара. Есть и другие бедствия — навод-
нения, сели, ураганы и тайфуны, безмерно размножив-
шиеся насекомые — фитофаги, питающиеся зелеными
растениями. Кто не наслышан про нашествия непар-
ного шелкопряда или застилающие сияние солнечных
лучей саранчовые тучи? После их «маршей» так же
безжизненно чернеет земля, как и после промчавшегося
огненного смерча. И все же растения, подвергшиеся •
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нападению прожорливых шестиногих, способны восста-
новить равновесие.

Следовательно, природные катастрофы, если они
не связаны со стойкими изменениями в климате, не
приводят к необратимым последствиям для сложив-
шихся биоценозов. Эти сообщества живых организмов с
устоявшимися внутривидовыми отношениями обладают
удивительной устойчивостью и способны так же, как и
кожа здорового человека, рубцеваться и «залечивать»
ранее нанесенные им повреждения.

Другое дело — деятельность человека. Последствия
ее оказались более серьезными. Когда наступило вре-
мя его бурной эволюции, он в борьбе за жизненное
пространство выкорчевал на громадных площадях лес,
распахал землю и засеял ее нужными для его благо-
денствия растениями, ограничившись при этом сравни-
тельно небольшим числом облюбованных видов.

Мог ли тогда человек, еще не обладая нужным
опытом и знаниями, предвидеть все последствия свое-
го революционного шага? Очевидно, нет. Так же, как
не мог заранее Знать, что судьба урожая избранных
видов будет во многом зависеть от зеленых конкурен-
тов, названных им сорняками. Первобытный земледелец,
убирая их в первую очередь, упускал из виду, что «его»
растения не менее, чем в питательных веществах, нуж-
даются и в ... средствах общения друг с другом. Без
такого общения в цветах не завяжется семя, которое,
запасаясь необходимыми веществами к будущей жиз-
ни, даст нам питательный и вкусный плод, нашу пищу.

Службу общения для большинства видов цветковых
растений несут насекомые-опылители. Однако для этих
первоначально малозамечаемых помощников и перево-
рачивание пласта земли, и расчистка ее от леса, и вде
то, что мы называм мелиорацией, не прошли бесслед-
но. Там, где был их дом — гнездовья, места размноже-
ния и зимовок, встреч друг с другом, постоянных визи-
тов к «сладким колонкам» — нектароносным растениям,
12

вздыбились темные влажные глыбы земли, оттесняя
выживших ко все более удаленным от плантаций опуш-
кам леса, клочкам всяческих неудобий — оврагам к
балкам, придорожьям, берегам речек и озер и т. д. Над
ухоженными грядками растении стал тише гул насеко-
мых. Но не всех. Получили раздолье фитофаги — люби-
тели зеленых частей растений, и тогда человек в борь-
бе с ними взялся и за химическое оружие. Пестицид-
ные облака окутали мелиорированную землю, уничто-
жая полчища быстро размножившихся вредителей, не
щадя и тех, которые незримо для человека стояли на
службе его благоденствия.

Отрицательные последствия гигантской деятельнос-
ти человека выявились не сразу: снача"ла их явно
перевешивали полученные результаты. Урожаи куль-
тур, которым на полях дали «зеленый свет», резко воз-
росли. Но здесь таилась ловушка: незаметно включил-
ся механизм так называемого коммулятивного эффек-
та. Он заключался в том, что количественные измене-
ния (уменьшение численности насекомых-опылителей),
накапливаясь постепенно, со временем порождают ка-
чественно новую ситуацию — резкое снижение урожай-
ности. Мелиорация, раз начавшись, уже шла нараста-
ющим темпом. Земли все более и более распахивались
и параллельно с этим редело и число шмелей, бабочек,
различных жуков и пчел, хотя в такой же степени воз-
растали потребности в опылении высеваемых человеком
культур. Возникала неприятная ситуация, известная
как «ножницы», и дистанция до того створа, где два
режущих полотна начинают свое действие, стремитель-
но сокращалась. Человек стал замечать несоответствия
в урожайности различных растений. В благоприятные
годы такие виды, как пшеница, ячмень, просо, кукуру-
за, картофель и ряд других, давали превосходные уро-
жаи, иные же культуры «капризничали». В семенниках
клевера, люцерны и в «хороший» год могло завязаться
лишь ничтожное количество семян. И это ставило зем-
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ледельца в тупик. Лишь постепенно с ростом аналити-
ческих знаний удалось вычленить из суммы складываю-
щихся воздействий среды на урожайность такой важ-
ный фактор, как насыщенность посевов насекомыми-
опылителями. Однако местам их обитания ко времени
наступившего просветления уже был нанесен большой
ущерб.

Выявление зависимости урожайности от насекомых-
переносчиков пыльцы объяснили задним числом и тот
факт, что не все растения понесли равный ущерб от
нарушенных связей в природе. Не обманули ожидания
человека зерновые. Пшеница, рис, ячмень и кукуруза,
другие родственные им культуры дают, как правило,
более стабильные урожаи и в зонах сплошной мелио-
рации. Эволюция этих видов сложилась своеобразно.
Их помощником в деле опыления стал ветер. С выкор-
чевкой же лесов, выравниванием земель и другими ра-
ботами на наших полях ему стало еще вольготнее.
Наметилось даже ненужнее здесь «перевыполнение
плана» — ветровая эрозия, снимающая свою дань с зе-

• мель, лишенных защитного покрова растений.
И все же... как ни хороши и ни надежны анемофи-

лы — растения, «любящие ветер» (они-то и снабжают
нас хлебом насущным), по-своему ценны и энтомофи-
лы, «работающие в паре» с насекомыми-опылителями,
ведь это их плоды так украшают и разнообразят стол
человека. В этот праздничный и ароматный дар приро-
ды входят плоды ягодных и фруктовых растений, соч-
ные бахчевые: огурцы, тыквы, арбузы и дыни. Сюда
же следует причислить масличные растения — подсол-
нечник, горчицу, рапс, а также гречиху, семенники ово-
щей и сахарной свеклы, с десяток других важнейших
видов продовольственных культур, специально возделы-
ваемые лекарственные травы.

Без насекомых-опылителей нет семян бобовых рас-
тений: люцерны и клевера, донника и эспарцета,
лядвенца и вики, а их сочная зелень так нужна нашим

домашним животным. Урожай всех этих растений-
кормильцев оказался под угрозой, и в поисках выхода
из сложившегося положения человек обратился к медо-
носным пчелам.

ПРИРУЧЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

Первобытный человек и пчелы. — Лег-
кокрылые десантники. — Когда доволь-
ны все. — Соревнование Сибирь —
Центр.

Медоносные пчелы — давний спутник челове-
ка по «нише» обитания. Ham далекий предок, впервые
установивший с ними контакт, вряд ли. осознавал их
роль в опылении, зато он вполне оценил пчел за про-
дукты, которые обнаружил в их гнезде. Сначала это
был мед и позже, когда он освоил термическую обра-
ботку и сумел переплавить соты, — воск. Изымая их,
первобытный человек поступал ненамного разумнее,
чем его лесной конкурент — медведь, так как разру-
шал целиком гнездо и выламывал соты. Эта-безжалост-
ная, позже названная роебойной система, еще до
XIX века процветала в Европе. В слегка" видоизменен-
ной форме она до сих пор сохранилась в некоторых се-
верных штатах США и Канады. Пчеловоды этих райо-
нов находят неэкономичным оставлять пчел на зиму и
закуривают их серой, целиком забирая сделанные пче-
лами запасы. На следующий год пасеку восстанавлива-
вают за счет молодых семей, присланных с юга страны.
Жестокая для пчел, но выгодная для человека практи-
ка, сможет ли он так поступать и дальше, покажет бу-
дущее.

Кормовая база для пчел до интенсификации сель-
скохозяйственной деятельности человека была, очевид-
но, очень хороша. Любопытную запись, свидетель-
ствующую о том, какие благоприятные условия для
пчеловождения сложились, на Руси примерно 400 лет



назад, мы находим в одном из первых отечественных
печатных изданий •— книге «Наука о пасеках» (1614):
«На бескрайних просторах между землею русской и
другими близкими дал бог краю этому то, что пчелами
он богат несметно, меду в нем превеликое множество».

В гораздо более-ранний, «доколодный» период усло-
вия для жизни пчел были, наверное, еще лучше. Чело-
век с большей легкостью обнаруживал дупло с пчела-
ми, чем извлекал из него содержимое. Пчелы обирае-
мых семей, обороняясь, не жалели своих жал. Наш
предок, судя по всему, отличался выносливостью и му-
жеством и стоически переносил множество ужалений,
пока не подметил, что отношения с пчелами можно
улучшить, если направить на них струю дыма. После
такой дымовой атаки поведение обороняющихся резко
менялось. Почуяв дым — предвестник самого страшно-
го бедствия для всего живого — лесного пожара, пчелы
оставляли в покое вандала, уродующего их жилище,
и устремлялись к медовым ячейкам, чтобы как можно
скорее наполнить свои зобики и продержаться подоль-
ше при вынужденном бегстве.

С такими усмиренными пчелами можно было рабо-
тать, и у человека, когда он перешел к более развитому
земледелию, естественно, возникла новая идея — выпи-
лить дупло из дерева и свезти его поближе к жилью.-
Тем самым он затруднил взимание медовой дани лесно-
му хозяину — медведю, а заодно с ним и кунице, каж-
дую зиму претендующей на какую-либо долю пчелино-
го провианта.

Так человек «обыграл» своих конкурентов и совер-
шил решающий шаг в установлении союза с медонос-
ными пчелами. Родились пасеки и вместе с ними новая
профессия среди людей — пчеловод.

Первое путешествие пчел в своем дупле под окна
дома пчеловода не было последним: сгрудив множество
семей на одном месте, человек, естественно, не улуч-
шил для них условия обеспечения кормом. Доступные
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пчелам-фуражирам медоносные растения стали при-
ходиться на большее число «едоков», медосборы нача-
ли падать, а пчелы — чаще болеть. В поисках новых
источников нектара пчеловоду пришлось взять на себя
роль пчелы-разведчицы: самому выискивать крупные
массивы медоносов и переправлять туда отряды своих
медосборщиц.

Перевозка пчел, однако, — непростое дело. Ближе,
'чем за три километра, возить пчел бесполезно — лёт-
ные пчелы, прекрасно помня месторасположение свое-
го улья, возвращались на старое место, где-либо засты-
вали от ночного холода, либо рассеивались по остав-
шимся на пасеке семьям, расстраивая смелые планы
пчеловода-кочевника. Дальше везти пчел было можно,
но требовалось умело закрыть улей и обеспечить его
вентиляцию.

Пчелы раздражались от таких несогласованных с
ними инициатив и, если обнаруживали щель в ульях,
нещадно жалили и перевозчика, и вовлеченных в тран-
спортировку животных. Однако, прибыв на более бла-
годатные пастбища и включившись в привычную для
себя работу, быстро успокаивались, щедро вознаграж-
дая хозяина за труды и беспокойство. Практика таких
кочевок оказалась очень успешной и у пчеловодов за-
крепилось безоговорочное правило: «Мед — на коле-
сах!».

Выработанные веками приемы обращения с пчела-
ми пришлись как нельзя кстати, когда насекомых
вдруг стали призывать под «другие знамена». Выяви-
лась, как мы писали выше, серьезная экологическая
брешь в быстро перестраиваемых отношениях человека
с природой, резко обострился дефицит насекомых-опы-
лителей. Но положение не представилось слишком тра-
гичным. Пчеловоды опробовали под путешествия своих
питомцев любые виды транспорта: от вьючного живот-
ного, телеги и арбы, по-прежнему удобных на бездо-
рожье, до речной баржи, автомобиля, а также тракто-
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pa-вездехода либо самолета и вертолета. Последние ока-
зались особенно кстати для освоения медовых богатств
гарей и вырубок, обильно зараставших рекордистами
по нектаровыделению — кипреем и малиной, но уда-
ленных от транспортных путей. :

Так появились «стайки» разноцветных домиков,
напоминающие игрушечные деревни, вблизи цвету*
щих садов и ягодников, клеверных, гречишных и под-
солнечниковых полей, зеленые жильцы которых — рас-
тения — так и ждут пчелу-опылительницу.

Своевременная высадка «лётного десанта» как
будто блестяще разрешает последствия экологического
дисбаланса, вызванного нашей предыдущей и не
всегда дальновидной деятельностью. Выигрывают все:
пчелы, наполняющие свои восковые хранилища медом
и пыльцой, ждущие встречи с ними растения, люди, со-
бирающие дань с первых и вторых.

Очень высокие сборы меда (100 и более килограм-
мов с улья) возможны и при кочевке на обширные по-
севы культурных растений, расположенные в более об-
житой зоне, например, на плантации гречихи, особен-
но, если она высеяна в различные сроки. Ее расцветаю- '
щпе белорозовые ковры, пряный запах от которых раз-
носится на многие километры вокруг, в умеренно
дождливое и теплое лето также могут стать источни-
ком «большого меда». Медосбор с гречихи в средней
полосе длится с начала июля до середины августа.
Пчеловод, оказавшийся со своими ульями вблизи таких
угодий, имеет шанс заочно поспорить с таежными ре-
кордсменами.

Такой случай представился автору этих строк в пче-
ловодное лето 1981 года. Тогда в Рязанской области
знойное лето иссушило основные нектароносные
угодья, но неожиданно устояли поля гречихи, посеян-
ной вблизи занижений, образовавшихся разливами и
стоками речки. Возле них и оказалась пасека. Полтора .
месяца несли и несли пчелы в ульи гречишный нектар.
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Семьи «требовали» все новых и новых рамок для скла-
дывания меда. Когда же пришло время подвести итоги,
выяснилось, что некоторые пчелиные «коллективы»
уверенно перешли магическую для пчеловода отметку
100 килограммов товарного, или «съемного», меда с
улья.

Обычно же медосбор одной семьи пчел, подвезен-
ной на массивы гречихи, намного ниже, но и он при-
ближается к ' отметке 30—40 килограммов на улей,
что в несколько раз превышает среднесоюзный уровень
товарности одной семьи (около 10 килограммов).

Еще более щедры на отдачу нектара плантации
донника, шалфея, фацелии, кориандра, эспарцета,
посадки липы, белой акации. На эти истекающие некта-
ром угодья пчеловоды кочуют с величайшей охотой, но
сами, не проявят инициативы, чтобы отвезти пасеки
на посевы красного клевера^ И понять их можно. Если
деятельность пчеловодов оценивать по количеству со-
бранного меда, то перевозка пасек к массивам этих
культур им не выгодна. И вот мы встречаемся с про-
блемой, которой ранее не было, — как обеспечить важ-
ные посевы специализированными переносчиками пыль-
цы.

СЛАДКИЙ И ГОРЬКИЙ ПРЯНИК ДРЕССИРОВКИ

Боксерские замашки люцерны и
джентльменство красного клевера, -ч-
Первые ласточки практической эколо-
гии будущего.

Семенникам клевера и люцерны, конечно,
«повезет», если рядом с ними разместятся разноцвет-
ные домики с маленькими работницами, но пчеловод
вряд ли сможет рассчитывать на хороший медосбор:
нектар, выделяемый в изобилии этими растениями, ма-
лодоступен для пчел. В естественных условиях у трав
Другие «клиенты». У клевера, например, шмели, у
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люцерны — одиночные пчелы с- известными лишь спе-
циалистам названиями (мегахилы, андрены, меллиты
и т. д.). Эти насекомые уже от рождения владеют
приемами раскрытия хитроумно устроенного цветка
люцерны. «Хитрость» заключается в том, что пыльни-
ки и рыльца удерживаются до посещения насекомого
на дне цветка, причем тычиночная колонка зажата
специальным приспособлением — лодочкой. При попыт-
ке насекомого достать нектар, находящийся в глубине
цветка, колонка выходит из-за зацепления и с силой
распрямляется вверх (метательное приспособление —
триппинг). Пыльники раскрываются и сбрасывают
пыльцу на опушенное волосками тело пчелы. Рыльце
в молниеносном ударе идет несколько вцереди и успе-
вает коснуться насекомого первым. Если пчела, запол-
няя свой зобик нектаром, уже подверглась такому «арт-
обстрелу» другими цветками и запудрена их пыльцой,
то в этот момент и происходит желанный для растения
перекрестный обмен упаковочными капсулами с гена-
ми —.зернышками пыльцы.

Дикие пчелы-одиночницы более приспособлены к
опылению цветков люцерны. Подлетая, они ' садятся
прямо на лодочку цветка и, просовывая головку в его
середину, слегка отодвигают парус, включая механизм
триплинга. Медоносные же пчелы имеют обыкновение
цепляться за цветок передними ножками, а нектар до-
бывать в общем-то «незаконным» путем: просовывая
хоботок сбоку и не надавливая на «взрывное устройст-
во» — лодочку. Нектар, таким образом, ' оказывается
забранным, а цветок остается неопыленным. Словно
в наказание за нарушение «правил поведения» пчелы
нередко защемляют свой хоботок между случайно вы-
брошенной колонкой и парусом либо получают такой
солидный щелчок затворного устройства, что у них
вовсе отпадает охота иметь дело с «негостеприимным»
растением. Другие же научаются добираться до некта-
ра, минуя «боксерские» ответы цветка, но эффектив-
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ность таких отношений не очень велика для обоих
участников встречи: пчелы из выделяемых растениями
с гектара посева 100—300 килограммов нектара соби-
рай? лишь пятую — шестую часть, да и то в жаркое,

I обильное на нектаровыделение лето, люцерна же не
i получает нужного ей опыления.
' Что делать? И клевер, и люцерна — культуры очень
[важные для'сельского хозяйства, и семена их должны
•быть получены во что бы то ни стало. Оригинальное
j решение этой проблемы предложил профессор Москов-
ской сельскохозяйственной академии имени К. А. Ти-
мирязева А. Ф. Губин. Вместе с коллегами он разрабо-
тал методы «дрессировки» пчел.

| Такой термин может вызвать недоумение у читате-
! ля. В реальной жизни скорее пчелы обучают нас, как
j вести себя на пасеке, чтобы не вызвать у них раздраже-
|ния. И все же дрессировка возможна: пчеловоду
* нужно встать пораньше утром и до начала лёта пчел
в кормушку каждого улья налить немного сиропа, на-
стоенного на свежесобранных цветках красного кле-
•вера.

I Пчелы быстро обнаруживают и забирают этот нео-
! жиданный дар, естественно, не подозревая о человечес-
\ кой хитрости. Взмыв в воздух и взяв «курс» на запах,
? они вскоре оказываются на клеверном поле, чего и
; пытался достичь пчелиный дрессировщик. Спланиро-
|вав на истекающий ароматом цветочный ковер, пчелы
i припадают к головкам клевера в надежде извлечь сла-
бость, которую они только что вкусили в кормушке.
.Однако здесь их ждет разочарование: венчиковые тру-
бочки цветка красного клевера слишком длинны для

:> хоботка пчелы, хотя его и не назовешь малыми у пчел
среднерусской популяции хоботок в среднем равен

:6Д миллиметра, или почти трети длины всего тела
•насекомого. Но венчик цветка, куда пчелу направила
Рука дрессировщика, еще длиннее: 10—12 миллимет-
ров. Пчела чувствует нектар и очень старается его до-
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стать, да и клевер «ведет себя» более гостеприимно)
чем люцерна, — не оглушает насекомое ударами зеле]
ных «кулаков». Эти старания пчелы, касающейся сво-
им телом тычинок, и приводят в конечном счете к опы
лению, но малые доли сладкого, которые она умудря
ется добыть из цветка (за счет сильно изогнутого ме
ниска нектарной капли), к дальнейшим полетам пче-
лу не побуждают. Сделав еще один или два рейса, она
либо переключается на другие растения, либо остается
дома в ожидании новой информации от пчел-развед-
чиц о более богатом и «правильном» источнике.

Действительно, красный клевер — не «ее» цветок,
поэтому эффект дрессировки всегда кратковременный.
Пчел приходится направлять по ложному для них пути
каждый день, но вскоре они упорно начинают мигриро-
вать на другие цветы, где нектар гораздо доступнее,
например, к ближайшим «родственникам» красного
клевера — белому и розовому.

Чтобы преодолеть разрыв между длиннотрубча-
тостью красного клевера и короткохоботностью пчел,
пчеловоды решили измерить хоботки ' представителей
всех имеющихся в их распоряжении пород. Проделав
такую работу, они выявили «чемпиона». Им оказалась
пчела мегрельской популяции кавказской породы. Хо-
боток у этих пчел достигает 7,2 миллиметра, то есть
несколько длиннее, чем у среднерусских, а также и у
широко.распространенных в мире итальянских пчел.

Кавказские пчёлы несколько улучшили обстановку
с опылением клевера. Пчеловоды, подвозя своих питом-
цев к клеверному полю на важную для народного хо-
зяйства работу, не остаются внакладе и сами: охотно
работая на цветках клевера и без дрессировки, семьи
собирают зачастую по 20—30 килограммов светлого
красноклеверного мёда.

Однако проблему с опылением клевера нельзя счи-
тать решенной. Она типична для всех случаев, когда
утрачиваются важные природные звенья, в данном
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примере естественная энтомофауна — опылители длин-
нотрубчатых цветков бобовых растений. Какими путя-
ми идет решение проблемы? Ученые, пытаясь привлечь
пчел на клеверные участки, ведут селекцию на укоро-
чение венчика цветка, а селекционеры-пчеловоды стре-
мятся доступными им методами вывести пчел с более,
длинным язычком-хоботком.

Однако и та, и другая задача нелегка. На их пути
стоят генетические преграды. Признаки, которые мы
хотим изменить, находятся в консервативной области
генома*. Попытки вывести сорта с более короткими
трубочками цветков вызывают изменения свойств рас-
тений — возрастает восприимчивость к болезням, пада-
ет зимостойкость и продуктивность и т. д. Пчеловоды,
конечно, предпочли бы замену красного клевера на бе-
лый и розовый, которые более устойчивы к неблагопри-
ятным условиям среды и широко распространены в
естественных биоценозах. Дрессировать пчел на посе-
щение этих клеверов не надо: они сами способны от-
влечь сборщиц сладкого от других растений. Там, где
белого и розового клеверов много, пчелы делают с
них большие сборы товарного меда. И то, и другое рас-
тение прекрасно для пастбищ, но полностью заменить
красный клевер не может, уступая ему в урожайности.

Не менее сложные проблемы с получением семяп
люцерны. Растение прекрасно развивается в засушли-
вый и. влажный год, буйно цветет, но... семена завязы-
вает лишь непременно после визита насекомого. И не
любого. Так же, как и красный клевер, люцерна ждет
не медоносную пчелу, которая не является «специалис-
том» по вскрытию ее сложноустроенного цветка, а осо-
бых пчел, предпочитающих почему-то одиночный образ
жизни. О них мы уже упоминали ранее. У этих пчел-
операторов врожденные способности вскрывать люцер-

* Геном — минимальный набор функционально неодинако-

вых хромосом.
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новые сейфы со сладким содержимым -и производить
нужное для растений опыление.

Таких пчел мы сильно потеснили с ранее занима-
емых ими площадей, и реального вклада в опыление
массивов люцерны они теперь сделать не могут.

Однако пытливая мысль человека ищет выход и из
этой ситуации. Канадские ученые из Лейбриджской
сельскохозяйственной опытной станции нашли условия
искусственного выращивания пчел-листорезов. Их наз-
вали листорезами за способ «укутывания» своих буду-
щих личинок: у пчел нет восковыделительных желез,
и они обкладывают яички кусочками листьев. Пчелы
этих- видов предпочитают «стадный» образ жизни, что
облегчает искусственное формирование их гнездовий.
Транспортируют на поля люцерны будущих «спецра-
ботников» в фазе предзрелости — в коконах, из кото-
рых затем выходят взрослые насекомые, повышающие
урожай семян люцерны в 5—6 раз (до 7—10 центнеров
с гектара).

Однако даже если и удастся как-то уладить отноше-
ния пчел с красным клевером и привлечь к опылению
люцерны «родственников» медоносной пчелы, останет-
ся нерешенным вопрос о том, где найти достаточное
количество семей для насыщенного опыления разраста-
ющихся массивов всех энтомофильных культур? В ев-
ропейской части страны посевы клевера занимают око-
ло 10" миллионов гектаров, да кроме него на пчелиную
помощь «рассчитывают» и десятки других важных
культур: садовых, ягодных, бахчевых, а также подсол-
нечник, кориандр, гречиха, рапс, донник. Причем мно-
гие из них сулят пчеловоду еще и обильный медосбор.

Сколько же нужно пчелиных семей, чтобы удовлет-
ворить потребность плантаций, взметнувших к небу
разномастные и .ароматные головки цветов?

Известный советский исследователь в области пче-
ловодства А. М. Ковалев в свое время проделал гигант-
скую оценочную работу, сопоставляя число семей в
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-Центральной зоне страны с «фронтом» работ, предо-
:'ставленных им окружающей флорой. Вот что он выя-
вил. В десяти областях этой зоны в 1955 году насчиты-
валось 887 тысяч пчелиных семей, в то время как по
минимальным нормам опыления сельскохозяйственных
культур их нужно было в 1,5 раза, а по максималь-
ным— в'З раза больше. Сходная картина наблюдалась

' и в других сельскохозяйственных районах.. К настоя-
щему времени численность семей пчел на этих землях
так и не увеличилась. Причины здесь разные: и миг-
рация населения в города, снизившая плотность приу-

. садебного пчеловодства, и трудности в создании
экономически крепких крупных пчеловодческих хо-
зяйств, и не последняя из них — пчелиная напасть вар-
роатоз, вызываемая клещом варроа.

Распространению клеща, заметно поубавившего
число семей и заодно с этим снизившего прибавку в
урожаях важных культур, в некоторой степени .способ-
ствовало повышение человеческой активности. Искон-
ная зона обитания клеща — Юго-Восточная Азия.
Именно там и возникла новая, особо опасная его форма,
которая по транспортным каналам — с поездами, те-
плохоДами и самолетами — без ведома человека устре-
милась на освоение необозримых заселенных пчелами
территорий Евразийского материка, а потом умудри-
лась перебраться в Западное полушарие. Теперь клещ
прочно закрепился во всех основных пчеловодных зо-
нах мира.

Пасеки жестоко страдают от варроатоза и борьба
с ним, требуя больших затрат, снижает эффективность
всего производства. Ущерб, наносимый пасекам кле-
щом варроа, — еще один пример современных эколо-
гических бед и уже биологического загрязнения среды,
поскольку в естественных условиях варроатоз пчелино-
му роду не страшен.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БЕДЫ АНТРОПОГЕННОГО
ВЕКА

Что делается у соседей?—Арифметика
и алгебра сравнений. — Кто лучше обо-
рудован?

Проблемы взаимодействия человека с приро-
дой приобрели сейчас небывалую остроту. Изменения
в окружающей среде, вызванные нашей деятельностью,
стали очень значительными. Можно упомянуть исто-
щение запасов полезных ископаемых, эрозию почв,
загрязнение воздушного и водного бассейнов продукта-
ми промышленного производства, повышение активнос-
ти вредителей сельского Хозяйства и, что особенно
неприятно, гибель по вине человека целых видов живот-
ных и растений. •,

За наш успех в эволюции природа, как мы видим,
платит немалую цену. Однако счет, похоже, придется
оплачивать нам самим. Получить об этом представле-
ние мы смогли, рассмотрев подробнее частный, хотя и
важный случай с опыленческими проблемами насеко-
моопыляемых растений. Естественно ли такое состоя-
ние? Или наши экологические проблемы так и не кон-
чатся и решение одной из них будет неминуемо поро-
ждать другую?

Не на все из этих вопросов можно сейчас ответить,
но контуры решений многих из них могут обрести
большую ясность-, если мы взглянем на опыт выжива-
ния тех животных, которые задолго до человека объеди-
нились в сообщества. Насекомые, ставшие на этот
путь десятки и сотни миллионов лет тому назад, впол-
не благоденствуют и ныне, давая нам некую точку от-
счета в опытах, поставленных самой природой.

Приведем наиболее яркие примеры из этой «серии».
Термиты. Срок существования этих видов насеко-

мых огромен. Они появились в глубокой древности,
когда еще не было на Земле не только человека и дру-
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|ГЯХ млекопитающих, но и большинства цветковых рас-
тений. Лишь хвойные растения — немые свидетели
прежнего расцвета термитных «царств».

Ученые полагают, что термиты объединились в мно-
гомиллионные колонии уже 350—400 миллионов лет
тому назад. Они успешно процветали целые геологи-
ческио периоды, пока не явились более многоликие и
сильные конкуренты.

Муравьи. Хотя они вышли на арену жизни через
сотни миллионов лет позже термитов, их наступление
было неудержимым. Муравьи словно бы взяли за пра-
вило отрицать все ранее сложившиеся в мире других
насекомых- «общественников» запреты и ограничения.
Они полностью сохранили в своем поведении упорство
и трудолюбие, свойственные термитам, но добавили
еще одно — безудержную агрессивность. Муравьи мог-
ли питаться чем угодно, но особое предпочтение отда-

' вали личинкам термитов, а при случае — и молоди кон-
курентных видов своего обширного племени.

Термиты не устояли перед сокрушительным напо-
ром муравьиных полчищ и, сдав свои позиции на по-
верхности земли, навечно ушли в темные и влажные
подземелья. Отстроив в глубокой темноте свои дворцы,
простирающиеся на десятки и сотни метров, и поддер-
живая в них идеальный порядок, термиты до сих пор
первенствуют среди различных коллективов насекомых
по искусству возведения общественных построек, чис-
ленности особей и накапливаемой биомассе.

В колониях же муравьев происходили необычные и
принципиальные события: основательницы колоний —
матки, подвергнутые воздействию каких-то веществ,
стали жить по 20—25 лет, ставя мировые рекорды дол-
голетия среди короткоживущего племени насекомых.
В колониях, изживших внутриплеменной антагонизм,
который мог остаться от периода индивидуального су-
ществования, появились группы особей, резко различ-

' ных по внешним признакам и физиологически* оеобен-
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ностям, или касты. Они не конкурировали и не враждо-
вали друг с другом. В зависимости от нужд семьи из
одних и тех же яичек выкармливались либо многочис-
ленные не знающие усталости работники, либо зако-
-ванные в толстый хитин солдаты армии «большеголо-
вых», либо «царские» особи —изящные крылатые сам-
цы и самки, родоначальники новых колоний.

С появлением специализированных особей эффек-
тивность труда колонии еще более возросла, а ее защи-
та стала надежнее.

Отдадим должное и термитам: большинство из этих
удивительных проявлений развитой социальности было
свойственно и им, за исключением, пожалуй, столь вы-
раженной для муравьев агрессивности.

Впрочем, мы, люди, не должны корить муравьев за
их решительный и воинственный нрав: без этих качеств
наши леса оказались бы беззащитными перед непомер-
ными аппетитами полчищ фитофагов. Их избыточ-
ность и пресекают надежно шестиногие досмотрщики
за принятыми в лесу порядками.

Значительно позже муравьев стремительно разви-
лась еще одна «цивилизация» насекомых, существова-
ние которой основано не на утилизации растительных
остатков, как у термитов, не на избавлении леса от из-
быточного числа его потребителей, как у муравьев, а
на службе опыления цветковых растений.

Речь идет о медоносных пчелах, которых мы сейчас
пытаемся привлечь к решению экологических проблем.
Пчелы сформировались как вид примерно 25—40 мил-
лионов лет тому назад. По геологической шкале време-
ни — это самый молодой вид высокоразвитый общест-
венных насекомых.

Медоносных пчел можно условно отнести к третьей
великой «цивилизации» насекомых вслед за термитами
и муравьями. Они не стали отступать в подземелья
либо хорониться под аккуратно сложенные кучки рас_-
тительных остатков, а под стать высоким эстетическим
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стандартам своих «партнеров» — цветковых растений,
создали и свои собственные дворцы — постройки —

, восковые соты. Их внешний вид и функциональные ха-
рактеристики, как мы увидим позже, отвечают самым
.строгим канонам строительного искусства.

Жизнь любой колонии, состоящей из десятков либо
сотен тысяч особей (у муравьев и термитов их число

:• может достигать десятков миллионов), неминуемо
связана с появлением однотипных механизмов регуля-
ции. Так, в семье гщел мы наблюдаем уже известные

.' для термитов и муравьев различные типы языкового
поведения, включая язык химических символов и поз
(танцы), совершенную организацию труда и биотехно-
логию (использование ферментов для улучшения ка-
че.ства принесенной извне пищи), способность в зависи-
мости от нужд семьи регулировать срок жизни членов
сообщества, а также выращивать из одного яичка раз-
личных особей и т. д. Но у пчел сложились совершенно
особые отношения с окружающим миром, в первую оче-

'рещ>, с «пищевой базой» всего живущего — с растени-
ями.

Благополучие пчел построено не на изощренных
способах истребления других организмов или «заимст-
вования» для собственного стола их частей, а на непо-
средственном соучастии в самом важном для выжива-
ния растений — посредничестве в службе информации.
Той, что осуществляется через перенос цветочного
зернышка-пыльцы, в котором в наиплотнейшей упаков-

. ке молекул ДНК и сопровождающей их свиты молекул
записан «золотой фонд» видовой памяти растения, на-
копленный и проверенный миллионами лет предшест-
вующей эволюции.

Так что медоносные пчелы — истинная «повиваль-
ная бабка» современных цветковых растений, к кото-
рым относится большая часть нашей флоры.

Неантагонистические отношения, сложившиеся у
пчел с окружающим миром, разительным образом отли-
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чают их род от всех остальных представителей земной
фауны. Возможно, именно поэтому созерцание их ра-
боты вызывает у человека, попавшего на пасеку, осо-
бое чувство покоя и сосредоточенности, обостряя его
восприятие жизни природы вокруг нас.

С образованием современных общественных видов
пчелиных дальнейшая эволюция насекомых резко за-
медлилась, словно исчерпав ресурсы дальнейшего раз-
вития. Но в глубинных тайниках природы уже вызре-
вал вид, которому суждено было перекроить весь преж-
ний лик планеты: на арену эволюции выступил чело-
век, который долгое время находился как бы в тени
других животных, а именно приматов, мало отличаясь
от них образом жизни. По последним данным археоло-
гии и новой науки о происхождении человека — моле-
кулярной антропологии, он окончательно порвал родст-
венные связи с приматами около 3,5—4 миллионов лет
тому назад. Тогда же засветился экран его сознания,
к нему пришло слово, и он стал человеком разумным
(гомо сапиенс).

Вряд ли приходится сомневаться в том, что человек
сейчас наиболее стремительно эволюционирующий вид
на планете. Его социальная эволюция далеко не завер-
шена, следствием чего, очевидно, являются наши мно-
гочисленные неувязки с окружающей средой. И все же
формы общественных организаций жизни живых су-
ществ уже были опробованы природой задолго до появ-
ления человека, и он начал социальную фазу своей
эволюции, когда рядом с ним десятки и сотни миллио-
нов лет процветали великие сообщества мелких живот-
ных — насекомые. Многие «рекорды» их общественной
организации до сих пор остаются непревзойденными.

Общественные насекомые явно процветают и сей-
час. Даже по общей своей биомассе они намного пре-
восходят человечество. Подсчитано, что только жите-
лей тропических подземелий — термитов — приходится
на каждого человека до 0,5 тонны. Несмотря на такое
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Иригантское преобладание, термиты, обеспечивая себя
Жвамой непритязательной пищей —^лигнином* умира-
^'ющих деревьев, не только не угрожают планете каким-
I либо видом загрязнения или вреда, а наоборот, в значи-

тельной степени способствуют ее стабильности и посто-
'•энному обновлению вещества. При таких больших

масштабах участия в жизни биосферы эти насекомые,
наряду с муравьями, стали основными переносчиками
вещества в почвенных горизонтах наиболее продуктив-
ных лесов нашей планеты — в тропической зоне. Впо-
следствии, как считал выдающийся советский ученый
В. И. Вернадский, еще в большем масштабе, но не в
.таком безоговорочно положительном смысле эта функ-
ция станет наиболее характерной чертой деятельности

человека.
Биомасса медоносных пчел не столь велика по срав-

нению с биомассой термитов: в мире насчитывается
около 40—50 миллионов пчелиных семей с общей био-

С массой каждой около 3—5 килограммов. Однако пче-
г' лы — это «специализированная служба информации»
! цветковой флоры, и их роль в природе далеко не прямо

$=•'• соответствует их физической массе.
• За счет чего достигнут такой прогресс и устойчи-
| вость в жизнеобеспечении общественных насекомых?
I Ведь все эти виды существуют десятки и сотни милли-
' онов лет, и ничто не говорит о том, что их позиции и в

дальнейшем будут чем-то или кем-то поколеблены.
Первое, что мы видим, обращая внимание на их

систему жизнеобеспечения, — это высокоспециализиро-
ванный и организованный труд. Сопровождается он
исключительно интенсивным по плотности потоком ин-
формации. Причем передача ее осуществляется как
Минимум по трем каналам: химическому, звуковому и
через языковую систему танцев (поз). Сама «экипиров-

* Лигнин — составная часть древесины, не усваиваемая
Другими животными.
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ка» медоносной пчелы для трудовой деятельности вооб-
ще не имеет себе аналогов.

Пчела способна перемещаться как по земле, так и
по воздуху. Ее мускульная энергия ни в какое сравне-
ние не идет с той, которую проявляют млекопитающие:
пчела способна тащить по ровной поверхности доски,
стекла массу в 20 раз больше собственной. Подъемная
сила ^летательного аппарата у нее такова, что в воздух
она взмывает с трутнем, масса которого превосходит
пчелиную более чем в 2 раза.

' Перемещение пчелы в пространстве обеспечено со-
вершенным навигационным устройством. Ей помогает
в этом система «солнечного компаса», которая позво-
ляет определять координаты светила по плоскости поля-
ризации его отраженных лучей. Поэтому насекомому
безразлично — ушло ли оно за гору или временно скры-
лось за плотным облаком. Солнечные лучи, пробиваясь
к Земле через прозрачную толщу ее атмосферы, оказы-
ваются плоскополяризованными (то есть их колебания
определенным образом ориентированы в пространстве).
Наш глаз не воспринимает такое свойство лучей, но
для пчел открываются совершенно особые, не извест-
ные человеку возможности ориентации. Их-то и ис-
пользует «природная авиация» цветоносной флоры —
медоносные пчелы, вынужденные работать на цветах
как в солнечные, так и в пасмурные дни.

Как «рассказывает» пчела-разведчица о найденном
ею источнике меда? Рабочий лёт пчел-фуражиров —
в пределах 2—3 километров. По сравнению с размера-
ми ее тела это много — все равно, что для человека
300—500 километров.

Шифр этих «рассказов» открыл знаменитый ав-
стрийский ученый Карл Фриш, получивший за свое
открытие Нобелевскую премию. Оказалось, что пчела-
разведчица, возвращаясь в улей, передает сведения о
найденном ею участке с медоносами при помощи зна-
ковой системы... танца. В движениях танцующей пче-
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лы информация кодируется по отношению к Солнцу.
Для исследователя было неожиданным, что пчелы
верно указывали угол полета к Солнцу и тогда, когда
оно скрывалось за пеленой туч или уходило за высокий
холм или гору.

Каким образом пчела угадывала положение небес-
ного светила?

Ответ пришлось искать в уникальных возможно-
стях ее зрительного аппарата. Он очень представитель-
ный — целых 5 глаз. Основная роль в ориентации по
Солнцу принадлежит, однако, самым большим — мо-
заичным глазам. Их легко обнаруживает каждый, кто
хоть раз рассматривал пчелу вблизи: они расположены
по бокам ее головки двумя большими полусферами.
Глаза эти устроены по-иному, чем наши, они сложные
и состоят каждый из 4—5 тысяч маленьких глазков.
Глазки выходят на общую поверхность большого гла-
за в виде миниатюрных шестиугольничков. Вследствие
этого весь фасетчатый глаз под увеличительным стек-
лом выглядит как гигантское око телевизионного уст-
ройства с ячеистой «сотовой» структурой воспринима-
ющих элементов. Несмотря на неподвижность этих
глаз, пчела с их помощью улавливает в окружающем
мире несравненно больше деталей, чем глаз человека.
Так, если бы мы умудрились заставить пчел смотреть
наше кино, они бы восприняли его как обычный показ
диапозитивов. Причина та, что глаз человека различает
кадры, мелькающие со скоростью не более 10—12 раз
в секунду, в то время как пчела способна за этот миг
различить до 100 кадров. «Настоящее кино» для пчел
пришлось бы крутить со скоростью в 5 раз большей,
увеличивая во столько же раз расход кинопленки. Та-
кая высокая разрешающая способность и позволяет
пчеле не упустить из виду важные подробности во
время ее стремительного полета и обследования
цветов.

Мало того. Тысячи глазков больших пчелиных глаз
2-614 чз



улавливают то, что мы не можем вовсе, — плоскость
поляризации световых лучей, поступающих в наш мир
от Солнца, то есть глазки еще работают и как прибор
поляроид, который выборочно пропускает лучи света
с определенной ориентацией. Пчела видит в полете
весь небосвод сразу, но ей достаточно для ориентации
лишь небольшого кусочка голубого неба, который она
воспринимает благодаря своим глазам-поляроидам, ос-
вещенным по-разному, как бы мозаичным. Это и позво-
ляет пчеле надежно «вычислять» координаты небесно-
го светила вне зависимости от того, ушло оно за тучу
или скрылось за темной грядой леса.

Карл Фриш, проникший в навигационные тайны
пчел, заметил, что им вполне «могут позавидовать ка-
питаны многих самолетов и кораблей».

Шестиногие труженицы прекрасно ориентируются
в абсолютной для нас темноте улья, используя еще не
совсем разгаданную систему восприятия и передачи
информации. Концентрацию сахара в нектаре либо си-
ропе они определяют при помощи не только язычка-
хоботка, но и ножки, в которую «вмонтирован» спе-
циальный живой прибор — рецептор.

Три пары ножек пчелы, помимо функции опоры и
перемещения, специализированы на выполнении еще
целого ряда сложнейших операций и имеют для этого
соответствующее «снаряжение». Так, на передних
ножках нашлось место для «сумочки-косметички», где
есть и щеточка для протирания выпуклых мозаичных
глаз, на которые может оседать цветочная пыль рас-
тений, и специальное щелевидное устройство для про-
чистки и приведения в порядок усиков, или антенн. На
них, в свою очередь, размещены блоки приема инфор-
мации — рецепторы и ее передатчики. На средних
ножках пчелы имеется гребешок, которым пчела очи-
щает налипшую па волоски ее тела пыльцу. Малень-
кая сборщица нектара приводит себя в порядок при
перелетах с цветка на цветок, уплотняя свое рабочее

время. Драгоценные комочки этой белковой пищи пче-
ла скатывает средними ножками в более крупные и
переправляет в очень хитроумно устроенные корзиноч-
ки из переплетенных волосков на задних ножках.
В корзиночках комочки превращаются в круглые ока-
тыши — обножку пчел, массой каждая примерно
10 миллиграммов. С такой обножкой сборщица и воз-
вращается в улей.

Для жидкой пищи — нектара либо меда — у пчел
есть достаточно крупная емкость — зобик, вмещающий
груз, почти равный массе насекомого. Эта «цистерноч-
ка» под сладкое не мешает полету сборщицы, посколь-
ку упрятана в глубине тела пчелы ближе к центру.

К механическим приспособлениям пчел относятся и
жвалы (пара верхних челюстей), которыми насекомые
ловко орудуют при разгрызании и жевании — главный
инструмент при выполнении всяких строительных, ре-
монтных и очистных работ. Между жвалами у пчелы
уложен длинный язычок, или хоботок. Им она доста-
ет нектар с цветков и может до блеска облизать лю-
бую поверхность. К механическим приспособлениям,
правда, уже защиты, а не труда, следует отнести и
пробивающее чужую кожу или хитин враждебного на-
секомого жало. Через него в ранку жертвы поступает
яд, который уже входит в состав химического оборудо-
вания пчелы.

Химический арсенал пчел особенно представителен.
Несколько желез насекомых имеют выводные протоки
в ротовую полость и в «ферментер» — зобик, в кото-
ром происходит превращение нектара в мед. Эти же-
лезы выделяют необходимые для такой биотехнологии
ферменты и другие вещества — присадки. Пчелы спо-
собны секретировать специальную жидкость для рас-
творения воска, прополиса или закристаллизовавшего-
ся меда. Они выделяют вещества — метчики террито-
рии и трасс, соединения, имеющие свойства химиче-
ских сигналов (феромоны, аттрактанты, вещества тре-
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воги и мобилизации и т. д.). Из секретов глоточных
желез молодых пчел создается знаменитая личиночная
пища — «королевское желе» для кормления будущих
маток. У рабочих пчел определенного возраста дей-
ствует целая биохимическая «фабрика» по производст-
ву строительного материала — воска.

БОРЬБА ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?

«Триумфальная арка.» эволюции.— Ноо-
сфера В. И. Вернадского. — «Золотой
ключик» медоносных пчел.

По своей «технической вооруженности» пчела,
как мы видим, — уникальная, прекрасно оборудован-
ная «лаборатория», предназначенная для выполнения
сложнейших операций как вне, так и внутри улья. Вы-
сокоспециализироваиный биохимический и механиче-
ский «парк» у пчелы имеет и соответствующее ему
обеспечение нервно-координирующей тканью. По насы-
щенности ею пчелы оставляют далеко позади любое
млекопитающее, включая и человека, поскольку у них
на грамм массы приходится около миллиона нейронов
(у человека примерно 150 тысяч). При этом каждый
нейрон в рецепторах насекомого имеет «уплотненную
конструкцию» (несколько отростков), что позволяет
ему обрабатывать больший объем информации, чем у
млекопитающих. Недар'ом известный французский эн-
томолог профессор Реми Шовен, разделяя мнение сво-
их коллег, склонен утверждать, что именно насекомые
были первой крупной «ставкой Жизни» на нашей пла-
нете (Р. Шовен. От пчелы до гориллы. — М.: Мир,
1965).

Но не только эти поразительные свойства пчел —
идеальных биороботов — заставляют нас внимательно
приглядываться к их жизни. Объединившись в сооб-
щества, они выработали сложнейшие формы информа-
ционного обмена, научились изготовлять особые мате-

риалы и надежно обеспечили защиту своих поселений
от врагов изнутри и снаружи — микробов, плесени,
крупных и мелких животных. Но главное, у пчел сло-
жились удивительно гармоничные неантагонистические

-отношения с видами, населяющими биосферу. Принцип
сотрудничества явился тем «золотым ключиком», ко-
торый позволил медоносным пчелам открыть «сейф» не
одной проблемы на долгом пути эволюции и отбора.

Судите сами: более 20 тысяч видов одиночных пчел
насчитывается сейчас на планете и лишь — 4 вида ме-
доносных, живущих коллективом. Поразительная циф-
ра! Целые континенты, которые не страдают от не-
достатка медоносной флоры, такие как Австралия п
Америка, оказывается, не знали медоносных пчел, по-
ка их туда не завезли европейцы. Пчел же, ведущих
одиночный образ жизни, там сохранилось большое чис-
ло видов.

Цифры заставляют задуматься: может, и в самом
деле выживание сверхкрупными сообществами ставит
перед видом особо сложные задачи и удача сопут-
ствует им лишь в редких случаях? Тогда поневоле
обеспокоишься и за человека, не очень-то затрудняю-
щего себя контролем за применением обретенных сил
и выбором средств в достижении своих целей.

Гордость человеческой цивилизации — искусствен-
ное вещество, созданное творцом материалов — хими-
ком, может эффективно действовать па живой орга-
низм, который мы осознанно тесним с его жизненных
позиций. Однако вещество, сделав «свое дело», продол-
жает сохранять свою токсичность в окружающей сре-
де, если химик не предусмотрел путь обратного его
включения в нормальные метаболические циклы при-
роды. Подавив конкурентный либо вредный для нас
вид (растение-сорняк, грызун, паразитическое насеко-
мое), мы в то же время можем уничтожить не заме-
ченных нами ранее союзников, ослабляя эффект дей-
ствия. Это и случилось, как мы видели, с насекомыми-



опылителями и защитниками растений — энтомофа-
гами.

Взаимоотношения, сложившиеся с «живущими ря-
дом» у других общественно организованных живых су-
ществ, доказавших устойчивость своих схем выжива-
ния на протяжении целых геологических эпох, — иные.
Так, муравьи^— вполне процветающее и многочислен-
ное племя шестиногих любителей коллективного тру-
да—выполняют важную «миссию» в природе: они —
санитары леса, их деятельность нужна многим видам,
в первую очередь, первооснове всей нашей жизни —
растениям, самой стабильности биоценоза. Пчелы же—
вообще важнейший фактор выживания цветковых рас-
тений, к которым принадлежит большая часть наших
кормильцев.

Академик В. И. Вернадский создал учение о био-
сфере, которое получило широкое признание во всем
мире. В. И. Вернадский с оптимизмом смотрел в бу-
дущее человечества и видел его в приходе эры ноосфе-
ры, когда вся верхняя оболочка Земли, ее жизнесодер-
жащий слой, или «лицо», будет перестроено в соответ-
ствии с волей и разумом человека.

Эта предельно выраженная антропоцентрическая
точка зрения, которая вручает человеку неограничен-
ную власть и ответственность за судьбы других видов,
отводит ему особую миссию в природе. Однако
В. И. Вернадский писал свои знаменитые заметки
«Химическое строение биосферы Земли и ее окруже-
ния», когда отрицательные последствия человеческой
деятельности еще не выглядели столь тревожно, как
сейчас.

Ноосфера, или сфера разума, очевидно, может быть
реализована лишь при учете «интересов» всех главных
действующих «лиц» планеты. Среди них не только
человек и его образ жизни, пока еще далекий от совер-
шенства, но и многие тысячи и даже миллионы видов.
Под силу ли человеку этот истинно сизифов труд по
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бесконечной регулировке отношений всех и вся? Или
есть какие-то другие, более эффективные «ключи» к
нахождению своего места в сложнейшей «упаковке^
всех видов в нашей биосфере?

Спросим себя: а кому полезна деятельность челове-
ка, кроме него самого? Каковы будут основные черты
этой формирующейся ноосферы — сферы разума, если
ее носитель человек начал свою деятельность отнюдь
не лучшим образом?

Разве нет опасности на этом пути постоянного про-
тивоборства с природой? Тем более ценен для нас
опыт тех общественно живущих видов животных, в
первую очередь медоносных пчел, который реально по-
казывает, сколь эффективен может быть способ вы-
живания, основанный на неантагонистических отно-
шениях с окружающим миром.

Возможен ли п для человека такой удел, несущий
поразительную красоту гармонического бытия, или ему
вечно суждено бороться и одолевать природу, то ё*сть
наших соседей по единой для всех биосфере, а потом
уклоняться от бумеранга отрицательных связей, по-
рожденных нами самими? Ответам на эти вопросы или
подходам к ним по существу и посвящена вся книга.
Именно поэтому автор попытается ввести читателя в
чрезвычайно интересный мир растений и пчел, объеди-
ненных уникальными для живой природы отноше-
ниями.

Прежде всего обратим свое внимание на цветы—
специализированный орган привлечения насекомых-
опылителей и постараемся понять, почему эти голов-
ки растений неотразимо влекут наш взор, оказывая
благоприятное воздействие на психику, хотя у челове-
ка с цветами нет никаких «деловых отношений», и они
не были созданы природой для него.
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В ПОИСКАХ МАГИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЫ

ИСТОКИ ГАРМОНИИ

Скажите мне, цветы, почему вы так
прекрасны? - «Гармония мира» Иоган-
на ^Кеплера. — Девять соседок в плот-
ной упаковке. — «Божественные про-
порции» в наряде растений.

Как попять смысл внешней привлекательнос-
ти цветка, сможем ли мы подойти к этому во-
просу не только с умозрительных или эмоцио-
нальных позиций, а исходя из выявленных
наукой законов и фактов? Или сама эта по-

пытка, как суховейный ветер, засушит дыхание пре-
красного и мы будем исследовать лишь гербарий его
форм, из которого ушел волнующий ток жизни?

И все же понять это нам очень важно: цветы — не
только одно из главных действующих лиц нашего по-
вествования, обусловленное место встречи растения с
насекомыми, но и символ тех удивительных отноше-
ний, к которым порой неосознанно стремимся и мы,
сопровождая цветами все важные события в нашей
жизни, даря их друг другу как знак напутствия в мир
гармонии и согласия.

Итак, цветущая головка растения украсилась и за-
паслась своими искусительными дарами отнюдь не для
человека. Почему же последний столь чуток к его со-
вершенству? Или наше эстетическое чувство в своей
глубинной основе и есть критерий совершенных форм,
сочетаний запахов, оттенков цвета, а постоянные по-
требители нектара — пчелы, шмели, бабочки также не
лишены его и устремляются лишь к тем растениям, ко-
торые и отмечены этим высшим «знаком качества»,
что мы называем красотой? Или здесь скрыто что-то
иное? Не называем же мы все природные явления пре-
красными? Например, тех прожорливых личинок на*
секомых-вредителей, которые оставляют от зеленых,
полных созидающей силы растений голые остова ске-
летов, хотя свою работу эти «вегетарианцы» делают
самым совершенным образом. Испытываем ли мы эсте-
тический восторг при встрече с другими непрошеными
гостями и спутниками — мышами, крысами, таракана-
ми; видя опасного хищника, ядовитую змею или паука?

Перечисляя эти факты, мы обнаруживаем, что те
существа, которые приносят нам вред или грозят им,
не вызывают у нас приятных ощущений. Правда,
«противные животные», становясь объектом внимания
ученого, который, исследуя их свойства, делает ценные
для науки открытия, перестают оказывать на него не-
приятное впечатление.
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Другое дело — цветы... Никто не видит в них ни-
какой опасности, наоборот, может зачастую предвос-
хитить, что цветок обернется плодом, который, созрев,
станет лакомой пищей.

И аде же почему в столь прекрасный наряд одева-
ются цветущие растения? Неужто дело лишь в спо-
собе привлечения насекомых?

Опыты, проведенные недавно профессором
Г. Л. Марзохипым-Поршняковым с сотрудниками, по-
казали совсем другое: пчелы, если и способны разли-
чать несложные геометрические фигуры, в этом явно
уступают человеку. Для них ъ< выборе цветка глав-
ное — обилие, доступность и концентрация нектара.
Так неожиданно пчелы, которые всю свою жизнь про-
водят среди цветков и их продуктов, на поверку оказа-
лись такими «прагматиками»...

Конечно, внешняя отдедка растения — и форма
цветка, и его окраска помогают насекомому скорее за-
помнить данный цветок и уяснить его внутреннюю
картографию, но все же это — второстепенные «дета-
ли» по сравнению с главным объектом их интереса —
нектаром.

Действительно, «указатели» могли бы быть выпол-
нелы намного проще, ведь существуют же внецветко-
вые нектарники. В окружающей нас флоре есть рас-
тения (вика, хлопчатник, ряд других), которые про-
дуцируют сладкую жидкость не через цветковые нек-
тарники, столь рекламно оформленные, а через еле за-
метные железки — выемки либо выпячивания на реб-
рах зеленого листка, стебля или того же цветка.

Пчелы всегда безошибочно находят «сахарную ко-
лонку», поясняя нам, что ответ надо искать не в их
пристрастии к эстетике. И уж совсем ясно, что нет
никакой функциональности или прагматизма в увяда-
ющей красе осенних листьев. Лишь с каждым днем все
более холодные ветры да леденящие капли осенних
дождей лижут волшебные узоры, но п они не наруша-
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ют добровольный обет молчания растения и оставляют
неспокойному уму человека самому разбираться в его
бесконечных вопросах. Не остается другого пути и нам.

Однако... что об этом говорит практика?
Выясняется, что пчеловоды и без специальных опы-

тов давно усвоили, что на «красоте пчел не прове-
дешь»:'их подопечные с легкостью изменяют самому
разукрасившемуся цветку, если иссохнет в нем цек-
тарное ложе, и предпочитают невзрачный и мелкий, но
щедрый на отдачу искомого пчелой вещества. Прекрас-
ный пример этому — наши садовые цветы: несмотря
на безупречный вид этих «горожан» флоры явно не ба-
луют вниманием сборщицы сладкой дани, предпочитая
им скромные, но «сладкие» луговые и полевые цветы,
не изменившие своему вольному образу жизни.

Итак, вещество. Неужто оно всюду диктует в мире
свои законы и потесняет с пьедестала воспеваемую
поэтами красоту?

Не будем спешить с выводами. Возможно, само
вещество и законы его организации и подскажут нам,
как прикоснуться к тайпе влечения нашего взора к
цветам растений и заодно понять истоки совершенно-
го, с которыми мы постоянно сталкиваемся в природ-
ных явлениях.

Образцы этого совершенного мы без труда обнару-
живаем в семьях пчел.

Бельгийский поэт Метерлинк (1862—1949) в тече-
ние долгого времени держал на чердаке своего дома
два улья с пчелами. Наблюдая за их жизнью, он
как-то воскликнул: «Ничего не знаю на свете прекрас-
нее свежевыстроенных пчелиных сотов!»,.

Действительно, белоснежный цвет, четко вылеплен-
ный ажурный рисунок и загадочный аромат, струя-
щийся от них, производят на человека неизгладимое
впечатление. Поэт написал чудесную книгу «Жизнь
пчел». Она выдержала множество изданий на самых
различных языках и вдохновила, в частности, компо-



витора Игоря Стравинского па создание музыкального
шедевра «Фантастическое скерцо».

Однако математические принципы, реализованные в
пчелиных ячейках, были впервые поняты и описаны
гениальным ученым XVII века Иоганном Кеплером.

Иоганн Кеплер сам не был лишен художественного
дара, оставив нам прекрасные образцы научно-художе-
ственной прозы. Однако на постройки пчел он в пер-
вую очередь посмотрел глазами профессионального ма-
тематика.

Следует сказать, что своим современникам, да и по-
томкам, ученый стал более известен как «физик не-
бес», открывший математические законы движения
планет в Солнечной системе. Однако всю свою энергию
и время ученый посвятил поиску «ключа», или «сверх-
принципа», по которому построена Вселенная. Он чув-
ствовал, что такие принципы есть. Плодом его 25-лет-
него труда явилась шеститомная «Гармония мира»,
которая в настоящее время признается «одной из наи-
более удивительных и богатых идеями книг в истории
науки, могучим гимном во славу всепроникающей
симметрии» *.

Публикуя свой труд, Кеплер не скрывает восторга
человека, достигшего цели своей жизни: «То, о чем я
догадывался 25 лет назад ...я, наконец, вынес на
суд... взошло яркое солнце чудеснейшего зрелища, ни-
что не может остановить меня. Я отдаюсь священному
экстазу. Не боясь насмешек смертных, я исповедуюсь
открыто. Да, я похитил золотые сосуды египтян, дабы
вдали от границ Египта воздвигнуть жертвенник сво-
ему богу. Если вы простите меня, я буду рад. Если вы
осудите меня, я снесу это. Жребий брошен. Я написал
книгу либо для современников, либо для потомков: для

кого именно — мне безразлично. Пусть книга сотни лет
ждет своего читателя...»

Кеплер оказался прав в своем предвидении: лишь
сравнительно недавно симметрия обрела заслуженное
признание ученых. Сейчас о ней говорятг что она дер-
жит -в (своих «руках» важнейшие ключи к пониманию
закономерностей окружающего мира и, более того,
творческих процессов самого человека. По выражению
одного из ученых, работающих в этой области, Аллана
Ладмена *, симметрия стала «нитью, связывающей ис-
кусство и науку, художника и ученого».

Принципы найденной Кеплером гармонии были во-
площены и в пчелиных сотах. Вот что увидел Кеплер
глазами математика в постройках пчел. «Трехмерное
пространство, — пишет он, — можно заполнить, не ос-
тавляя пустых мест, лишь кубами и правильными ром-
бическими телами, по ромбическое тело имеет больший
объем, чем куб». Однако «одного этого соображения,—
считает Кеплер, — недостаточно... Если пчел интересу-
ет лишь емкость сотов, то почему они не строят себе
круглое гнездо, что заставляет их использовать крохот-
ные участки пространства, как будто во всем улье не
остается свободного места?» По его мнению, наиболее
правдоподобна следующая причина: «...нежным тель-
цам пчел удобнее покоиться в ячейке, имеющей форму
геометрической фигуры с большим числом затуплен-
ных углов, которая приближается к сфере, чем в кубе
с его небольшим числом сильно выступающих вершин
и плоским дном, не соответствующим форме тельца
пчелы». Кеплер подсчитал, что пчела, находясь в ячей-
ке, может контактировать с девятью другими особями.
Это имеет очень важное значение. В летнее время,
поневоле прижавшись друг к другу, разделенные лишь

* См.: в кн.: Узоры симметрии. Перевод с английского,
М.: Мир, 1980. 1980,

* Узоры симметрии. Перевод с английского. — М.: Мир,

44



тонкими восковыми перегородками, обогревают себя
личинки и куколки, а в период зимних холодов и
взрослые пчелы, которые залезают в освобождающиеся
от меда ячейки.

Кеплер сумел увидеть и большую технологичность
в сооружении шестигранной ячейки, полагая, «что объ-
ем работы сократится, если две пчелы будут воздви-
гать одну общую стенку». Тут же обнаружилось еще
одно важное следствие: . «...плоские перегородки обла-
дают,, большей прочностью и позволяют сотам оставать-
ся в целости, чем отдельные круглые ячейки, которые
легко раздавить. Наконец, между круглыми телами, да-
же если они расположены близко друг от друга, оста-
ются зазоры, а через эти зазоры может проникнуть
холод». «Чтобы позаботиться обо всем этом, — здесь
Кеплер считает необходимым привести цитату из Вер-
гилия, — пчелы «в городах обитают под крышей еди-
ной».

Поскольку математические расчеты явно свидетель-
ствуют в пользу «ромбоидности» сотов, ученый пишет:
«Я полагаю, что приведенные соображения избавляют
меня от необходимости пускаться в философствование
о совершенстве, красоте и превосходстве ромбической
фигуры».

Симметрия, господствующая в постройках пчел, не
менее прекрасное воплощение находит в растениях. По-
стоянно влекут наш взор симметричные лепестковые
хороводы цветов, вдохновляя художников и дизайнеров
на создание причудливых узоров на коврах, тканях,
обоях, тысяче других изделий.

Симметрично расположены не только лепестки. Ес-
ли рассматривать листья на растущем стебле или вет-
ви дерева, то можно увидеть, что каждый лист смещен
относительно нижнего на определенный угол, причем
отрезки между основаниями соседних листьев, если
растение закончило рост, также оказываются равными.
Это признаки винтовой симметрии, в которой проявля-
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ются особые пропорциональные отношения части и
целого, известные как «божественная пропорция» или
«золотое сечение». Ученые полагают, что подобное
пропорциональное отношение воспринимается людьми
эстетически, то есть с чувством наслаждения.

Иоганн Кеплер был, вне сомнения, первым, кто еще
в 1611' году обратил внимание на постоянное «исполь-
зование» растением этой пропорции. Правила симмет-
рии обязательны для всякого роста как в области жи-
вой, так и неживой природы. Так, не будучи живыми
существами, растут по законам симметрии кристаллы.
На операциях симметричного переноса основан важ-
нейший процесс воспроизводства клетки — трансляция
молекул нуклеиновых кислот, или перезапись генети-
ческого кода.

Мы можем вспомнить также полотна художников,
стихи поэтов, музыкальные композиции, симметричные
построения в танцах и т. д. Все эти произведения ис-
кусства реализуются через те или иные формы сим-
метричного построения избранных творцами элементов
на единой канве времени и пространства.

Что же лежит в основе рождения всех этих совер-
шенных форм, постоянно воссоздаваемых как в приро-
де, так и в искусстве? Что по этому поводу может ска-
зать современная наука? Быть может, ответ подска-
жут законы, властвующие в царстве более косной, не-
живой природы. Там, где вещество, из которого лепят-
ся формы, не столь подвижно и изменчиво?

Отвлечемся тогда ненадолго от растений и пчел и
наведаемся с этой целью в лабораторию дерзкого кон-
курента природы — современного ученого-химика.

Человек с древнейших времен чувствовал органи-
зующую роль симметрии в явлениях прекрасного и
использовал ее в своем творчестве. Узоры «бегущей
симметрии» — геометрического орнамента — веками
украшали жилища, храмы, рукописи, предметы домаш-
ней утвари и одежду.



Молекулярная эстетика. — Обуздание
геометрических устремлений глюкозы
в улье. — Пчеловод-промышленник в
роли кристаллографа. .

Любой химик, а автор по своей основной про-
фессии относится к этой категории людей, испытывает
немало эстетических переживаний, когда бывает занят
самой прозаической работой — очисткой природных
или искусственно получаемых веществ.

В душе исследователя, приступающего к такому де-
лу, всегда таится надежда — получить вещество в крис-
таллическом виде. Это сразу решает массу проблем и
среди них главную — кристаллы при последующей пе-
рекристаллизации «сами себя нистят», освобождаясь от
«случайных спутников», или веществ-примесей. Одна-
ко удача редко приходит сразу: вещество не спешит
выпасть в граненных формах. Ему что-то мешает и
этим «что-то» являются молекулы других веществ,
присутствующие в растворе: самого растворителя, и
тех веществ-спутников, от которых решил избавиться
химик. Если молекулы вещества, подлежащие пере-
кристаллизации, преобладают в растворе, они так или
иначе «находят себя», то есть располагаются друг от-
носительно друга в определенном порядке. Этот поря-
док обусловлен зонами наименьшей энергии, своего
рода «энергетическими лунками». Заняв столь удобные
места, молекулы образуют тем самым первые элемен-
ты кристаллической решетки.

Раз возникнув, эти очаги упорядоченности начина-
ют быстро расти, притягивая из окружающего раство-
ра «свои молекулы». Молекулы другой природы улав-
ливаются решеткой случайно и в очень небольшом чис-
ле. С повторной перекристаллизацией случайности
уменьшаются, что и позволяет веществу очиститься от
«незнакомцев» в жидкостной неопределенности.
4*

Химик, используя «врожденное влечение» каждого
вещества к чистоте и упорядоченности, всячески торо-
пит события. Рано или поздно происходит долгождан-
ное: раствор, на мгновение замутившись, наполняется
вдруг новым свечением .— это, сверкая всеми гранями,
нарастая как снежинки на морозных стеклах, зарож-

" даются и спадают на дно колбы кристаллы и их
гроздья. От них нелегко оторвать взгляд. Конечно,
кристаллы могут выпасть и очень мелкими, и тогда
человеческий глаз не сможет различить их грани, но
в таком случае выручит любое .увеличительное стекло.
Кристалл тут же волшебно преобразится, его размеры
попадут в оптимальное ложе или створ восприятия на-
ших органов чувств, в данном случае — зрения, и ис-
катель чистых молекул — химик — долго будет заво-
рожен явлением еще одного чуда природы — обретени-
ем веществом своей формы. Созерцая ее, человек ви-
дит, что любое вещество материального мира, упако-
вавшись в свою кристаллическую решетку, вызывает у
нас «бескорыстное любование», как сказал об эстети-
ческом чувстве выдающийся исследователь природы
прекрасного немецкий философ Иммануил Кант.

Кристаллы своими совершенными формами и раду-
гой отраженных лучей так же, как и цветы, способны
оказывать эстетическое влияние на психику человека.
Образцы прекрасного, неживые кристаллы могут рас-
ти, буквально прорастая в область живого. В таких
случаях людям бывает не до эстетических эффектов,
поскольку приходится переносить боль, вызываемую
теми веществами (соли щавелевой и желчной кислот,
мочевая кислота, холестерин и т. п.), которые уклады-
ваются в жесткую структуру в организме — суставах,
почках, желчных и мочевых протоках, кровеносных со-
судах.

Несколько неожиданно, но и пчелы в своей жизни
сталкиваются с проблемой кристаллов. За их короткую

* и динамичную жпзнь вряд ли в их телах успевают на-
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копиться те вещества, которые «каменными болезня-
ми» омрачают наши зрелые годы. Им не очень-то до-
саждают и наиболее распространенные в нашем ми-
ре — кристаллы воды в виде льдинок, намерзающих на
внутренних стенках улья в зимнее время; при первом
весеннем потеплении они стаивают либо от обретших
силу солнечных лучей, либо от тепла, которое выраба-
тывают, почуяв токи весны, сами пчелы.

Однако в гнезде пчел могут появиться не менее
грозные пришельцы с «кристаллическим ликом». Пче-
лам, как и больным людям, будет тогда уже не до эс-
тетических эффектов, поскольку речь идет о кристал-
лизации меда.

Кристаллизация меда в сотах в зимнее время —
серьезная угроза семье. Сам мед — многокомпонентная
система, поэтому говорить о его кристаллизации мож-
но лишь условно. Кристаллизуется в нем лишь один из
его двух основных Сахаров — глюкоза.

Небольшие молекулы глюкозы сравнительно легко
укладываются в кристаллическую решетку, которая
для самого вещества выгодна тем, что позволяет ему
резко ограничить свои контакты с окружающей сре-
дой. Самоизоляция вещества в кристаллическую ре-
шетку помогает ему продлить свою «вещественную
жизнь», сберегая массу и форму.

Для живого организма, использующего раствор как
часть среды обитания, эти «эгоцентрические» устрем-
ления отдельных веществ крайне неблагоприятны. Так,
повреждение зимующих растений морозом происходит
вследствие того, что внутриклеточная вода, кристалли-
зуясь, нарушает всю сложнейшую внутреннюю и внеш-
нюю архитектонику клеток.

В меде также содержится до 20 процентов воды, но
даже при резком и длительном охлаждении из-за вы-
сокой вязкости раствора и сильной гидратации содер-
жащихся в нем молекул Сахаров она не выкристалли-
зовывается. Другое дело — молекулы глюкозы. На ее
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' долю в меде приходится 30—40 процентов. Образуя
застывший «молекулярный хоровод» — кристалли-
ческую решетку, глюкоза способна превратить всю ра-
нее жидкую кормовую массу пчелиных ячеек в сплошь
затвердевший продукт. Такой «севший» мед в сотах
пчелам использовать трудно, и они, выбрав оставшийся
между 'кристаллами сироп, представленный, в основ-
ном, менее склонной к кристаллизации фруктозой,
сбрасывают кристаллы глюкозы на дно улья. Что мо-
жет быть нетерпимее для пчел, столь склонных к эко-
номии и рачительному сбору всего сладкого?

В пчелиной биотехнологии, где заранее «расписа-
ны» все детали для получения любого продукта улья,
предусмотрен ряд мер для предупреждения и этих не-
желательных событий. Направлены они главным обра-
зом на предотвращение зарождения в медовых бочон-
ках-ячеях центров кристаллизации.

Что для этого делается?
Пчелы, готовя соты к «медовой страде», тщательно

слизывают со стенок все следы прошлогоднего меда,
которые опасны, поскольку могут содержать невиди-
мые очаги столь нежелательной кристаллизации. За-
вершив технологический цикл превращения нектара в
мед, пчелы кроме того заполняют ячейки не полно-
стью, а лишь на три четверти их объема, после чего
тщательно закрывают их сверху восковой крышечкой
или, как еще иногда говорят пчеловоды, — забрусом.
Одна из функций этой крышечки — надежно охранять
верхний слой меда от подсыхания либо разжижения,
поскольку и то, и другое может спровоцировать обра-
зование зон кристаллизации и ее зародышевых цент-
ров. Раз начавшись, она уже не остановится, пока все
содержимое ячейки не заполнится густой массой.

В большинстве случаев пчелам удается удержать в
жидком состоянии мед до весны следующего года.

О том, что эта задача не проста, знает каждый пче-
ловод: откачанный на медогонке центробежный мед*



лишенный «биотехнологического щита» пчелиных хит-
ростей, закристаллизовывается в рекордно короткие
сроки — от нескольких дней до 1—2 месяцев. Это в
то время, когда «нетронутый мед» в сотах из тех же
ульев продолжает сохранять первозданную свежесть и
прозрачность.

Почему же в таком случае мы говорим о пробле-
ме кристаллов в пчелиной семье?

Дело в том, что из сотен видов растений, снабжаю-
щих пчел нектаром, есть такие, которые продуцируют
его с повышенным содержанием глюкозы (подсолнеч-
ник, хлопчатник, сурепка, другие крестоцветные). Она
и «угрожает» кристаллизацией. Если год для таких рас-
тений был благоприятным и семья собрала с них
много нектара, обычные ухищрения пчелиных медова-
ров могут не помочь — мед вскоре закристаллизуется п
в сотах.

Порой, хотя и значительно реже, возникает пробле-
ма от слишком «хорошей жизни»; например, в семье
скапливаются запасы от прежних благодатных сезо-
нов. Время есть время, и даже обработанный «по пра-
вилам» мед, тщательно укрытый под восковыми кры-
шечками, рапо или поздно закристаллизуется.

Если семья с закристаллизовавшимся медом в сво-
их сотовых хранилищах дожила до весны, беда не ве-
лика. Подняв температуру в улье до 35—36 градусов,
пчелы обретают способность активно влиять на хими-
ческие процессы. Обнаруженные в ячейках твердые
частицы глюкозы они уже не сбрасывают на пол, а
растворяют в своих водянистых секретах, доводят рас-
твор до уровня требований их «ГОСТа» и возвращают
па хранение вещество, вознамерившееся было отде-
литься от общей судьбы других сахаристых веществ
в надежном убежище — кристаллической решетке.
Пчелы, обретя способность к терморегуляции воздуш-
ной среды улья, смогли противостоять очень серьезной
силе — влечению вещества к кристаллизации.
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Итак, истоки упорядоченного, гармонического рас-
положения «строительных блоков» природы, если от-
влечься от отрицательных последствий их проявления,
несут в себе уже мельчайшие частицы материального
мира — атомы и молекулы. Открытие этого позволяет
подойти к исследованию законов прекрасного на... мо-
лекулярном уровне! В обычной жизни с проявлением
такой упорядоченности микромира мы сталкиваемся
лишь тогда, когда он предстает перед нами в формах,
воспринимаемых нашими органами чувств. Это уводит
нас от истоков первичной гармонии, которую уже не-
сут в себе мельчайшие частицы материи. Большое со-
общество «микротел» — молекул, собравшись вместе с
«макротело» — кристалл, уже «заявляют» пашим орга-
нам зрения о своем безусловном совершенстве. Вспом-
ним, как гармонические колебания «макротела» —
струны — через посредника — воздушную среду — со-
общают приятные вибрации нашему слуху, и мы слы-
щим музыку. Так же могут быть возбуждены и наши
органы обоняния и вкуса, если на их воспринимающие
участки — рецепторы — воздействует достаточно кон-
центрированный поток вещества.

Вещество открывает многие свои тайны, если сле-
дить за событиями, предшествующими его появлению
перед нашими" органами чувств в полном блеске своей
кристаллической формы. Хотя укладка молекул в
кристаллическую решетку идет в соответствии с их
внутренней физической природой (строением электрон-
ных оболочек, энергетическим состоянием и т. д.), че-
ловек здесь отнюдь не бессилен и может активно вли-
ять на события извне. Результат бывает очень эффек-
тивным — полное изменение «лика» вещества. Однако
произойдет это в том случае, если само вещество крис-
таллизуется в нескольких формах.

Что делает химик? Он вносит в перенасыщенный
раствор накануне его «родов» «затравку» — щепотку
кристаллов нужной формы. Возникший микроочаг упо-



рядоченности и есть элементарный код: он создает
вполне определенный силовой каркас в жидкости, ко-
торый и будут улавливать молекулы, «созревшие» для
кристаллизации, в желательную для человека форму.

Некоторые вещества, например вода, способны об-
разовывать различные кристаллические узоры. Именно
поэтому природа, впадая в ежегодный зимний сон, ткет
для себя столь изысканные покрывала из изменчивых
по форме снежинок и кристаллов льда.

Пчеловоды-промышленники, как правило, мало зна-
комы с успехами современной кристаллохимии, но они
эмпирическим путем выявили условия, благоприятству-
ющие кристаллизации. Обретенным знанием они стали
пользоваться для удовлетворения утончающихся вку-
сов потребителей. В некоторых странах (Австралия,
США, ФРГ) покупатели склонны приобретать меда,
имеющие мелкокристаллическую или салообразную
садку. Законы рынка неукоснительны для производи-
теля, и пчеловод, чтобы получить конкурентоспособ-
ный продукт, поступает следующим образом: вносит в
свежеоткачанный мед до 10 процентов ранее собран-
ного и успевшего закристаллизоваться, после чего
образовавшуюся массу тщательно размешивает. Очаги
кристаллизации быстро разрастаются. За 4—5 дней они
притянут из медовой массы большинство молекул глю-
козы, располагая их в стройные порядки твердого те-
ла. Поскольку таких очагов кристаллизации пчеловод
создал множество, отдельные кристаллы, конкурируя
друг с другом за включение свободных молекул глюко-
зы в свою решетку, вскоре «обнаруживают» вблизи се-
бя присутствие другого «собирателя» молекул и, таким
образом, не успевают разрастись до крупных разме-
ров. Вся масса благодаря этому приобретает желанную
для потребителя мелкокристаллическую консистенцию.

Можно влиять на раствор, в котором таится веще-
ство, способное выпасть в виде кристаллов, и другими
путями: теплом, давлением. Химики, овладев этими

приемами, отнеслись к эстетическим устремлениям
представителей микромира вполне рациональным обра-
зом, напомнив нам действия садовода по отбору и вы-
ращиванию цветов.

Эти кудесники вещества изучили его пристрастия к
той или иной форме и, отобрав из них наиболее при-
влекательные, соревнуются теперь со стихийными фор-
мообразующими силами самой природы. В отблески-

-вающих таинствениыми отсветами растворах, тщатель-
но охраняемых от всякого сотрясения и контакта с
окружающим миром, при высоких, либо низких тем-
пературах и огромных давлениях они выращивают
свои «минеральные цветы» — кристаллы алмаза, руби-
на, сапфира, граната и множество других драгоценных
и полудрагоценных камней. Направляя атомы в один
тип кристаллической решетки, они способны получить
самого «короля твердости» — алмаз, другой тип решет-
ки дает его антипод — самый мягкий минерал графит.
Осуществляя подобные комбинации, человек способен
превратить свою «химическую кухню» в истинную
«колыбель прекрасного».

Так, познание законов самоорганизации вещества
позволяет нам проникнуть в природу прекрасного и
воспользоваться плодами знаний для улучшения и ук-
рашения жизни человека. Эти же законы приближают
нас к пониманию процессов, происходящих на более
высоких и сложных уровнях эволюции — в живой при-
роде.

СЕЗОННАЯ КОСМЕТИКА РАСТЕНИЙ

Похищение цветами пятеричной сим-
метрии. — Вещества, дарящие цвет. —
Просто ли быть некрасивым? — Пути
адаптации.

И все же, как ни красивы кристаллы мине-
рального мира и чудеса творчества химиков, им нелег-
ко спорить с очарованием живых цветов. Рассматривая



лепестковый узор этих колышащихся на ветру «улы-
бок жизни» глазами уже несколько осведомленного в
вопросах гармонии человека, мы без труда обнаружива-
ем и в них организующую праздничный порядок ось
симметрии. Она незримо проходит через центр любо-
го цветка. Пять лепестков шиповника, например, если
мы будем вращать цветок вокруг этого центра, одина-
ковы и равнозамещаемы. Тем же свойством обладают
и цветы яблони, вишни, незабудок, огурцов и множе-
ства других растений нашей флоры. Напрасно мы бу-
дем искать аналогичную симметрию в мире поразивших
нас своей красотой минералов: здесь пролегает принци-
пиальная грань различия — пятеричная, или пентаго-
нальная, симметрия обнаружена только в живой при-
роде.

Вспомним ту же пятиконечную морскую звезду и
одновременно с ней красавицу Севера снежинку, про-
стершую с геометрической строгостью свои шесть хруп-
ких лучей. И мы никогда, как бы ни старались, не
встретим снежинку, нарушившую правило, в которой
пять лучей. Живым же цветам «не заказано» иметь
четыре и тесть лепестков, как у сирени, лотоса, и да-
же махровый венчик, где число лепестков обычно крат-
но пяти. К махровым цветам относятся и избранные
гости цветочного бала — розы, георгины, пионы, и
скромные, но полные прелести луговые ромашки, ва-
сильки.

Иоганн Кеплер, уже в XVII веке прикоснувшийся
к геометрическим тайнам формотворчества природы,
обращал внимание на предпочтительность, оказывае-
мую пятеричной симметрии растительным миром:
«...может быть, в этом и кроется различие, состоящее в
том, что плоды цветов с пятью лепестками, как у яб-
лонь и груш, сочны или содержат мягкую внутреннюю
часть, как у роз и огурцов, в которой скрыты семена...
Что же касается цветов с шестью лепестками, то из
них не вырастает ничего, кроме семян в сухой оболоч-
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f' ке, и плод сидит прямо на цветке». Он считал, что

«производительная сила» в геометрическом воплоще-
нии более сочетается с пятиугольной фигурой.

Кристаллографы не скрывают своей убежденности,
что именно выход биомолекул на пятеричную симмет-
рию спасает живое от окаменения. Невидимые прави-
ла симметричного построения, ограничивающие строи-
тельные пристрастия вещества в мире кристаллов, в
цветках, где «трудятся» те же вещества, не столь стро-
ги, и цветы, как мы видим, предпочитают показывать-
ся именно в форме запрещенной в минеральном мире
пентагональной симметрии.

В чем тут дело?
Чтобы создать закрепленную форму, например вы-

строить лепестки или листья, сотни и тысячи различ-
ных типов молекул, наполняющие растительные клет-
ки, должны «сотрудничать» друг с другом. Законы это-
го сотрудничества, и позволяют так приладить пристра-
стия, а точнее стереометрию различных молекул, к
тому или иному виду симметричного расположения,
что в итоге может родиться новая форма, одолевающая
запреты, имеющие силу для отдельного вещества. Кри-
сталлическая индивидуальность утрачивается, но обре-
тается возможность «лепить» самые различные формы.

Так жизнь, возникая и строя себя на принципах со-
гласованных отношений отдельных веществ друг с дру-
гом — метаболизме, скользнула в царство незнакомой
минералам свободы.

Вглядитесь в пятилепестковый орнамент цветов,
внемлите идущей от них радости, уловите нежный
взгляд незабудок: в них сияет сам символ Жизни и
Победы!

* У растения, в клетках которого зажжен огонь об-
мена веществ и трудится освобожденное от власти за-
конов минерального мира вещество, подчиняясь зако-
нам более высокого иерархического уровня, симметрич-
но расположены не только лепестки цветов и листья,
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упорядочены и остальные элементы его внутренней
структуры. Они включают и зоны тех тканей, в кото-
рых сосредоточились молекулы, дающие ему индиви-
дуальную окраску. К таким веществам растения, его
своеобразной палитре, относятся антоцианы, флавоны,
кароттюнды и другие красящие пигменты.

Гармоничное сочетание оттенков пигментных зон
растений, улавливаемое глазами человека, — косвенное
проявление не только упорядоченного их расположе-
ния в тканях, но и отражение упорядоченного во вре-
мени обмена веществ.

Химические процессы в растениях строго синхро-
низированы со средой обитания, в частности с особен-
ностями сезона года, и идут с различной скоростью,
наиболее высокой в период роста, или вегетации. Уку-
танное зеленым плащом своих листьев, предельно на-
сыщенных зернами энергонакопителя-хлорофилла, рас- •
тение — все в созидательной работе. В этот момент нам
открыта лишь часть свойственной ему привлекатель-
ности: зеленый наряд геометрически безупречен и лас-
кает взор бархатистой нежностью. Однако настоящие
кладовые и цвета и формы растение бережет, как сва-
дебный наряд.

Прошло время, растение завершило свою генетиче-
скую программу и выросло до определенных ею раз-
меров. Наступает особенно важный момент в его жиз-
ни: растение зацветает. Предельная напряженность ме-
таболических процессов ослабевает, материальные эле-
менты всей структуры цветка словно бы застывают во
временном равновесии. И теперь именно он, цветок,—
главное действующее лицо. Жизнь растения подчинена
ему, п вот цветок, покачиваясь от дуновения ветра,
порывы которого смягчены свитой окружающих ли-
стьев, даря сияние отраженных лучей, ждет... Время
для него остановилось: мы смотрим на него как на
чудесный кадр из какой-то не снятой, по фантасти-
чески прекрасной фотопленки и видим, что все в нем
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соразмерно, уравновешенно, симметрично. Цветок ждет,
когда явится насекомое, которое принесет желанную и
оплодотворяющую «искру» — пыльцу-пылинку, вновь
включит Время, и оно снова заставит растение беспре-
рывно меняться, сбросить свой яркий наряд и готовить
семя к будущему циклу жизни.

И еще раз в бурной биохимической деятельности
растения наступит передышка, когда придет время
расстаться и с зеленой листвой. Растение в целом уже
подготовилось к зиме, осталось лишь убрать, «по-хо-
зяйски» переправить из обреченных и ненужных зимой
зеленых листьев все те вещества, которые полезны зи-
мующему организму и его частям: почкам, корням и
стволам многолетников. И эта «работа» идет последо-
вательно и постепенно: разрушается хлорофилл, рас-
щепляются молекулы пигментов, листья постоянно ме-
няют окраску, пока окончательно не иссохнут и не по-
летят по ветру, опадая на влажную землю. Там их
ждут почвенные грибы и микроорганизмы, они оконча-
тельно распорядятся каждой частицей органического
вещества организма-созидателя для еще одного «пере-
воплощения» — на этот раз в тело какого-либо опен-
ка, шампиньона или красавца наших лесов — белого
гриба. И вновь «развоплощенные» и затем воссоздан-
ные в новом «лике» уже иными организмами-строи-
телями молекулы предстанут перед нами в совершен-
ных формах их конечного расположения.

Однако есть ли польза для растений в наиболее яр-
кой цветочной ярмарке года — поре «золотой осени» и
осеннего листопада? Тогда уходящие в небыль листья
словно бы соревнуются друг с другом, выплескивая
накопленные ими запасы совершенных форм и их рас-
цветок. Окраска цветов растений, обусловленная при-
сутствием определенных соединений, относительно лег-
ко поддается селекции. Это дополнительно свидетель-
ствует о том, что она — весьма податливый, да и
второстепенный признак: изменения в этой части гене-



тических «предписаний» не влекут за собой слишком
серьезных последствий для вида.

Очевидно, можно из отдельных жемчужин сделать
некрасивое ожерелье, но организм-строитель, тот же
гриб-боровик, растение, придонный моллюск, обволаки-
вающий инородный предмет своим перламутровым по-
крывалом, не имеют, как мы видим, «права», да и не
умеют делать «плохую биохимическую работу». Каж-
дый из них со «знанием дела», запечатленным в его
генетическом коде, вновь соберет на молекулярных
сборочных площадках — ферментах — из поступивших
к ним исходных веществ и длинные упорядоченные ни-
ти молекул биополимеров и короткие, но цветоактив-
ные молекулы пигментов. Подчиняясь властным зако-
нам симметрии и порядка, они вновь вовлекутся в
формы, которые не раз поразят человека, направляя
его мысль и чувство к истокам совершенного и пре-
красного в нашем мире.

Итак, красота цветов и осеннего убранства деревь-
ев, видимо, не имеет для растений какой-либо прямой
пользы. Просто нашему взору открывается та внутрен-
няя работа, которая происходит в организме в процес-
се его жизнедеятельности во всем ее совершенстве.

Но в природе бывают случаи, когда внешняя «от-
делка» организма, цвет его покровов служат важным
фактором выживания. У растений, как мы видели, и
форма цветка, и его окраска представляют собой как
бы невольное проявление симметричного и высокоор-
ганизованного обмена веществ. Другое дело — живот-
ные. Для последних внешность имеет важнейшее зна-
чение. Вынужденные постоянно вписываться в причуд-
ливые, вечно меняющиеся узоры требований окружа-
ющей среды, борясь и конкурируя друг с другом, жи-
вотные приобретают тот цвет и форму своих покровов,
которые наилучшим образом способствуют выполнению

•главных жизненных задач их вида. Сюда относится и
сезонная линька, и окраска, связанная с возрастными
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^фазами и полом, и поразительные явления мимикрии—
|цветомаскировки, когда один вид принимает форму и
•'цвет другого, под который выгодно замаскироваться,
и множество других подобных фактов.

^ Особенно здесь удивляет мир придонных существ:
• водных ящериц — хамелеонов, рыб, моллюсков, способ-
ных ужа за считанные минуты приобрести окраску
того дна, над которым застыл, скрываясь от преследо-
вателей, житель морских глубин. Мимикрия очень ши-
роко распространена у насекомых.

Факты этого рода свидетельствуют о наличии у
подобных организмов исключительно высокоэффектив-
ных анализаторов цвета, способных осуществлять конт-

. роль биохимических систем, которые синтезируют нуж-
ные пигменты либо так изменяют характеристики
среды в зоне их расположения (рН), что приводит к
получению нужного «колера». Одним из первых систе-
мы цветорегуляции кожных покровов у рыб (гольяна)
исследовал Карл Фриш, прославившийся впоследствии
открытием языковых танцев у пчел.

Таким образом, синтез цветоактивных молекул и
управление путями их проявления вовне находятся
под контролем либо отдельного организма, как у мно-
гих представителей животного мира, или популяции в
целом, как у растений. В мире флоры каждый орга-
низм, как автомобиль на конвейере, получает одну
окраску на всю жизнь, но в последующих генерациях
могут произойти нужные изменения. Именно этот вто-
рой случай «поведения» популяции был в свое время
исследован на примере окраски лепестков гороха Гре-
гором Менделем, который, открыв механизм распреде-
ления этих признаков в потомстве, заложил основы
современной генетики. Пигменты растений, как цветки
его лепестков, верпо влекущие пчелу к ыектарной кла-
ди, привели и человека в мир фактов, открывших ему
фундаментальные законы живого, и он познал многое.
Так выяснилось, что при наиболее распространенном



механизме приспособления к окружающей среде каж-
дая особь популяции получает от рождения весьма
жесткий набор свойств. Дальнейшую их корректиров-
ку осуществляет сама среда (естественный отбор).
Особи, выжившие в результате строгой браковки сре-
дой, то есть соседями и физическими факторами, пере-
дают «код удачливости» своему потомству.

В подобных случаях энергия вида концентрирует-
ся на максимально расширенном воспроизводстве и по-
стоянном генетическом или информационном обновле-
нии всей популяции в целом, что и позволяет виду
существовать неограниченно долгое время.

В жизни таких видов резко возрастает роль пере-
носчиков генетического материала. Недвижимые рас-
тения нуждаются в подвижных помощниках. К их
«призывным» пунктам — цветам — и спешат медонос-
ные пчелы, обменивая работу по переносу с пыльцой
генных посланий на предмет вознаграждения — нек-
тар.

У самой же специализированной армии легкокры-
лых работников, как и у других животных, эволюция
сложилась по-иному. Каждая особь от рождения полу-
чила относительно большую «свободу воли», то есть
возможность поступать тем или иным образом в зави-
симости от ситуации, благодаря формированию цент-
рализованной информационно-управленческой систе-
мы — мозга. Он — главный атрибут животного, его
шанс на выживание. Посредством мозга и хранимого
в нем опыта поведения и ответных реакций — рефлек-
сов, накопленных предыдущими поколениями, живот-
ное способно осваивать нестандартные ситуации и обу-
чаться, завоевывая новые области жизни.

Высшим взлетом на этом пути является возникно-
вение теснокоординируемых сообществ животных, в
том числе и медоносных пчел, способных еще более
эффективно решать возникающие перед видом задачи.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ РАСТЕНИЙ
И ПЧЕЛ

Реванш аморфных веществ. — Кто по-
строил зеленый лист и украсил цветы
растений? — Иерархия молекул в клет-
ке. — Невидимые биороботы.

Как было сказано ранее, у медоносных пчел до-
стигнут «потолок» в оптимизации их восковых
сооружений. Столь совершенных построек нет ни
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у пчел-одиночниц, ни у видов, представляющих это
многочисленное племя, которые ведут жизнь неболь-
шими группами.

Какова технология этого блистательного опыта?
Мы уже отмечали в случае с глюкозой, «стремя-

щейся» откристаллизоваться от своей вечной спутни-
цы в меде — фруктозы, что склонность чистых ве-
ществ к энергетичеекому покою и образованию литых
форм в среде обитания живых организмов не несет им
блага. Там вещество за исключением, пожалуй, того
случая, когда оно включено в опорную скелетную
часть организма, находится в постоянном движении и
обновлении, и ему приходится «забыть» про уютные и
красивые покои кристаллической решетки.

Еще в большей степени эти требования относятся к
строительному материалу, привлекается ли он к по-
строению «тела» растения или к созиданию ажурных
пчелиных построек.

В каком же состоянии должно быть вещество, что-
бы удовлетворить взыскательные требования живого
организма в его строительной деятельности? Очевидно,
лишь в антиподном кристаллическому — аморфном со-
стоянии. В веществе, пребывающем в таком состоянии,
молекулы располагаются в «вольном порядке», хотя
само вещество может и не быть жидким. В природе
примерами таких аморфных тел служат янтарь, раз-
личные смолы и камеди, образующиеся в виде натеков
на стволах деревьев и их почек, вулканическая лава.

Важнейшее свойство таких неорганизованных на
молекулярном уровне тел — изотропность, то есть оди-
наковость свойств в любом выбранном направлении, в
противоположность анизотропности, свойственной крис-
таллам.

Вот эта изотропность, или «безразличие» вещества
к форме, равноиодатливость любому прилагаемому к
нему усилию и делает аморфные тела бесценными как
строительный материал.

р Недаром самые распространенные из них, исполь-
> вуемые сейчас человеком, и представляют собой аморф-
^ные смеси веществ: глина, стекло, бетон, сплавы ме-
'- таллов, различные пластики. Все они в определенный
.момент, до придания им окончательной формы, выдер-

живаются либо в виде расплава, либо незатвердеваю-
щей массы.

Овладев этими материалами, человек необычайно
расширил и укрепил свою сферу обитания. Чтобы сде-

•; лать это, он привлек огонь и разжег горн, подавляя
силу устремления любого вещества к образованию сво-
ей формы, и путем творческого труда придал ему ту
форму, образ которой он заранее создал в своем вооб-
ражении.

Как обстоит дело у других живых существ с по-
,v иском и применением веществ в качестве строительно-

го материала? И в первую очередь, у растений, кото-
рые обеспечивают живым органическим веществом
всех остальных жителей планеты?

За тем, как сооружается восковой град у пчел, мож-
но проследить в наблюдательном улье *, но увидеть,
как работают ферменты-сборщики в живой клетке рас-
тения, собирая его из отдельных молекул, непосред-
ственно невозможно: наш орган зрения не способен
различать столь малые размеры.

Однако наука сумела создать приборы и методы,
позволившие понять основные принципы строительной
индустрии растений. Мы знаем, что конечные результа-
ты этого «строительства» занесены нами в список есте-
ственных эталонов прекрасного и совершенного. Вспом-
ним внешний вид цветущих растений и их ароматные,
сочные и привлекательные плоды и ягоды.

-По плану какого зодчего и силами каких работни-

• Наблюдательный улей заселяют небольшой семейкой
пчел. Он представляет собой камеру со стеклянными стенка-
ми, через которые можно наблюдать за любым участком гнезда.
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ков ведется эта великая стройка? Обо всем этом стало
многое известно в последние годы.

Основным отличительным свойством «строительной
индустрии') растений является то, что работа ведется
на молекулярном уровне и идет она под неукоснитель-
ным и строгим генетическим надзором. Уже одно это
настраивает нас на ожидание, что молекулы, склонные
к созданию гармоничных структур и узоров, в полной
мере реализуют свои способности, «работая» и в клет-
ке. Однако «показать им себя» там нелегко: клетка
буквально напичкана тысячами различных видов мо-
лекул, у каждого из которых свои «строительные при-
страстия». В таком «многоликом» коллективе не мо-
гут идти процессы, подобные стихийному росту крис-
таллов, зато развиваются другие, еще более порази-
тельные в своей согласованности.

В любой клетке выстраивается целая иерархия мо-
лекул. Причем одни из них выступают в роли «веду-
щих», а другие — «ведомых». Последним приходится
«повиноваться», подчиняясь молекулам с более слож-
ной структурной и функциональной организацией. Те,
в свою очередь, выполняют предписания более высоко-
го иерархического уровня, а именно генетического
плана.

Главные среди молекул — дезоксирибонуклеиновые
кислоты (ДНК). Эти молекулы представляют собой
очень длинные цепи, сотканные из более простых и
повторяющихся звеньев — нуклеотидов. Их последова-
тельность и кодирует всю накопленную в бесчисленных
ранее живших поколениях «химическую память» вида,
конкретный путь построения и функционирования лю-
бой части растения и всего его организма в целом. Они
и есть молекулярная основа генов, которые сосредото-
чены в «мозговом центре» клетки — ее ядре. В про-
цессах воспроизводства эта закодированная на языке
нуклеотидов программа «молекулярных строек», упако-
ванная в закручивающиеся спирали хромосом с «вмон-
66

V'

$ тированными» в них смысловыми участками — генами,
i и передается от растения к растению с созревшей
•I' пыльцой. Микроскопическую пылинку пыльцы — эту

изящную капсулу, где в цветной упаковке находятся
гены, и переносят на ворсинках своего тела пчелы-тру-
женицы.

Однако гены — лишь матрица, они еще не жизнь, а
один из ее инструментов. Чтобы считать и исполнить
записанную в них информацию, им нужны другие, не-
видимые для человеческого взгляда помощники и реа-
лизаторы. В живом организме их роль выполняют
информационные и транспортные рибонуклеиновые
кислоты (сокращенно: и- и тРНК). Они сделаны прак-
тически из того же материала, что и ДНК, но их нити

' не столь длинны, да и функции у них менее глобаль-
ные. Информационные РНК передают конкретный
«план» на место, где ведутся молекулярные работы, в
то время как транспортные РНК опознают и выбира-
ют те аминокислоты из внутриклеточного раствора, ко-
торые необходимы для построения основной «рабочей
силы» клетки — молекул ферментов.

Удивительно уже в клетке видеть такую специа-
лизацию молекул, которые ведут себя, словно «одушев-
ленные существа», как назвал их крупнейший фран-
цузский химик-теоретик Лионель Салем *. В клетке,
где организованный микромир вовсю трудится, ученый

4 ' видит высоко согласованное «поведение» различных
типов молекул. В иерархической пирамиде молекул
клетки, помимо ДНК и РНК, одно из центральных
мест занимают ферменты — клеточные биороботы. Все

' неисчислимое количество функций и «дел», которые
приходится выполнять стремящейся жить клетке, осу-
ществляют эти неутомимые молекулы-труженики. По
парадоксальному механизму жизни в конечном счете
они строят и собирают самих себя.* Салем Л. Чудесная молекула. - М.: Мир, 1982.
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Молекулы ферментов по сравнению с молекулами
таких простых йеществ, как вода, спирт или сахар, —
настоящие гиганты. Под стать этому и место фермен-
тов в иерархической лестнице. Каждый фермент соби-
рается из 80—100 и большего числа остатков амино-
кислот, которые среди органических веществ относятся
к соединениям со средней молекулярной массой. Час-
то ферменты имеют «вставки» от элементов структур
других молекул, не являющихся аминокислотами, что
придает им особые свойства, например способность
улавливать свет, запах.

Такие молекулы — уже истинные очаги живого, они
способны скручиваться и раскручиваться, «узнавать»,
«запоминать», останавливать реакции либо их уско-
рять, ловить кванты света и делать тысячу других дел.
Практически ни одно мало-мальски серьезное химиче-
ское событие в клетке, да и за ее пределами, если речь
идет о целых специализированных объединениях кле-
ток — организмах, не обходится без участия этих все-
могущих и универсальных химических работников
живой материи. Нельзя не удивиться прозорливости
Ф. Энгельса, который задолго до современных великих
открытий в химии опознал сверхзначнмость белковых
веществ в явлениях жизни. Он определил ее «как спо-
соб существования белковых тел». И время не поколе-
бало точности его формулы.

При помощи верных помощников — молекул бел-
ка — и идет в растении великая стройка. Каждая фа-
за строительства доведена до высшей степени совер-
шенства. Ошибки, которые иногда случаются при вы-
полнении генетического плана, тут же немедленно опо-
знаются другими «контролирующими» ферментами и
мгновенно устраняются, что исключает в итоге какие-
либо серьезные отклонения от плана, могущие привес-
ти к уродствам во внешних формах или другим откло-
нениям. Такие отклонения, или мутации, .столь редки,
что экспериментатор, задавшись целью их вызвать,

подвергает живую клетку очень сильному воздейст-
вию: бомбардирует ее потоком особых веществ (мута-
гены), облучает рентгеновскими лучами, помещает в
стрессовую ситуацию (низкие и высокие температуры,
дефицит влаги и т. д.). Большинство таких вызванных
вмешательствами человека изменений нежелательны
для клетки и ведут ее к гибели, и только ничтожная
часть их может быть использована селекционером для
создания жизнестойких мутаций. Однако и эти мута-
ции происходят, как правило, в «разрешенных» самой
клеткой участках генома.

Итак, из высшего «оперативного центра» или цент-
ров, куда стекается информация от рецепторов о со-
стоянии окружающей, а также внутренней среды и
природа которого пока еще недостаточно изучена, на
генетические матрицы с записанной на них информа-
цией поступает сигнал-приказ. Его роль исполняют не-
большие подвижные молекулы-гормоны. Гормон вклю-
чает механизм «молекулярной индустрии». Последова-
тельно вырабатывается весь каскад управляющих и
осуществляющих молекул, которые, имея во внутри-
клеточной среде необходимый строительный материал,
возводят структурно-морфологический каркас расте-
ния, строят отдельные органы, занимаются цветовой
отделкой «лицевых сторон» и осуществляют множест-
во других необходимых построек.

Скелетный каркас растений, на долю которого у
древесных пород приходится основная биомасса, стро-
ится в основном из двух биополимеров * — целлюлозы
и лигнина. Целлюлоза собирается из молекул глюкозы,
а лигнин — из молекул кониферилового спирта. Ввиду
важности этих молекул в «стройках растении» их фор-
мулы приведены:

* Молекула полимера образуется из повторяющихся звень-
ев более простого строения.



Кониферилобый спирт /3-D- глюкоза
Формулы соединений, из которых построены лигнин и цел-
люлоза.

Свойства исходных блоков-молекул, или мономеров,
существенно сказываются на конечных результатах
ферментативной сборки.

Каждый «молекулярный робот» — фермент — обыч-
но способен на одну, реже две операции, но выполня-
ет их сопредельной точностью. Нить целлюлозы фор-
мируется путем сшивания двух соседних участков мо-
лекулы глюкозы. Делается это за счет гидрокспльных
групп, находящихся в определенном положении (при
углеродных атомах 1 и 4). Фермент от этих гидрок-
сильных групп отщепляет элементы воды (Н и ОН),
образовавшиеся при этом остатки глюкозы сразу же
«склеиваются» в дисахарид. К этому звену точно та-
ким же путем пришивается еще молекула глюкозы.
Ферменты действуют очень быстро, в результате чего
нить биополимера целлюлозы стремительно растет
(см. схему). Как видно из уравнения реакции, в про-
цессе такого «скоростного шитья» выделяется вода, но
она, как известно, не только не загрязняет зону строи-
тельства, но и снабжает ее очищающей влагой.

г
(•

предмет «небескорыстных» устремлений животных, не
способных на со изготовление. Часть из них употреб-
ляет целлюлозу в пищу, другие — используют тоже как
строительный материал, поэтому растение — вечная
приманка множества видов, и как только «строитель-
ство» закончено, а иногда и ранее того, бегающие, ле-
тающие -и ползающие существа устремляются к рас-
тению брать с пего химический оброк.

Основной биополимерный "продукт растения-созида-
теля — целлюлоза — играет важную роль во всей био-
сфере, и к этому мы еще возвратимся позднее, сейчас
же вновь подчеркнем необычайную «чистоту строи-
тельных работ», ведущихся на внутриклеточном и
межклеточном уровнях. На более высоких эволюцион-
ных «этажах» биологического мира строительные ра-
боты далеко не всегда отличаются такой чистотой и
строгостью исполнения. Если в несовершенстве по-
строек мы не можем упрекнуть пчел, то их ближайшие
родственники по классу — шмели, как и пчелы питаю-
щиеся нектаром п пыльцой, более вольно относятся к
своим гнездовым сооружениям.

Шмели, живущие небольшими колониями, для
складывания нектара сооружают сосуд, похожий внеш-
ними очертаниями на желудь. Такой «кувшин с ме-
дом», не блещущий геометрическим совершенством,
шмели используют не только для хранения запасов пи-
щи на время непогоды, но и для выращивания моло-
ди — личинок. Шмели — очень красивые и миролюби-
вые насекомые, однако их гнездо не поражает ни сим-
метрией, ни порядком: ячейки разного размера хаотич-

„ но нагромождены одна возле другой, часть из них
разрушена. Шмели не используют дважды одну и ту
же ячейку для выращивания молоди. Воздвигать же
новые им приходится среди «руин ранее брошенных».
Пчелы здесь далеко ушли вперед: аналогичные проб-
лемы решаются несравненно более изящным и эконом-
ным образом,
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ТРУДНЫЙ ОРЕШЕК - ЛИГНИН

Основа стойкости — конифериловый
спирт. — Обманчивость простоты и
чудеса взаимности. — Запасливость по-
чек осины. — Химический огонь клеток.

На второе место после целлюлозы по относи-
тельной доле в биомассе растений выходит лигнин. Че-
ловек еще не нашел ему применения, поэтому лигнин
пока что — нежелательный компонент сырья для пред-
приятий, перерабатывающих десятки миллионов тонн
древесины на бумагу, вискозное полотно и множество
других очень ценных продуктов, представляющих со-
бой тот или иной вид целлюлозы либо ее модификаций.

Практически чистая целлюлоза -т- хлопковая вата.
Она широко распространена как в производстве, так
и в быту. Однако хлопок — приятное исключение, ког-
да растение дарит нам продукт, практически готовый
к немедленному использованию. В основном же источ-
нике целлюлозы — древесипе — ее приходится отде-
лять от химически «цепкого» лигнина. Процесс этот
далеко не прост и связан с большим расходом энер-
гии, реактивов и... воды. Поэтому предприятия, выра-
батывающие бумагу, и строят вблизи крупных водных
источников, решая при этом нелегкие проблемы очист-
ки и воды, и лигнина.

В природе лигнин, конечно, — не лишний продукт
и вовлекается в ее нормальные метаболические цик-
лы, однако человек по-настоящему не подобрал к нему
ключей и горы его отходов продолжают расти.

«Неподатливость» лигнина для нашего производ-
ства — обратная сторона его достоинств для самого
растения. Исходный блок, из которого формируется
прочная ткань лигнина, — молекула конпферилового
спирта. Если посмотреть на ее формулу и перевести
взгляд на формулу молекулы глюкозы, столь умело
«завязываемой» ферментами в целлюлозу, то мы обна-

ружим мало общего. Тем не менее, конифериловый
спирт «рожден» из глюкозы — первоначального веще-
ства всех биохимических цепей живого, которое варит-
ся в котле фотосинтеза зеленых листьев. Превращая
глюкозу в конифериловый спирт, растение, однако, ра-
ботает на себя. Чтобы получить такую молекулу, спе-
циализированному множеству ферментов-биороботов
приходится провести не одну химическую операцию.
Не входя в подробности этой завидной для современ-
ного химика магии превращений, идущей с высокой
скоростью и без каких-либо вредных отходов, обратим
внимание на свойства образующегося вещества. Моле-
кула кониферилового спирта в своей основе имеет яд-
ро бензола, которое соединено с тремя различными
группами: гидроксильной (—ОН), метоксильной
(—ОСНз) и изопренильной (—СН —СН—СШ—).

Такой состав заместителей и определяет «химиче-
ский характер» важнейшего исходного блока для по-
строения полимерных молекул в растении — мономера.
Гидроксильная группа, связанная с ароматическим яд-
ром, придает молекуле свойства фенола. Ее активность
повышается вследствие присутствия в той же моле-
куле группировки с ненасыщенной двойной связью.

Конифериловый спирт обладает еще одним важ-
ным свойством: в его молекуле имеется несколько ак-
тивных центров привязки при полимеризации или
сшивки с подобными же молекулами мономера. Вслед-
ствие этого в растущем совместно с тянущимся стеб-
лем биополимере образуются всевозможные боковые
сцепки, цементирующие всю структуру лигнина. Это и
отличает его решающим образом от нитевидных воло-
кон целлюлозы.

Лигнину древесина обязана своей прочностью, а за-
одно... и устойчивостью ко многим незванным «при-
шельцам» из внешнего мира, посягающим на органи-
ческое вещество растений. Это уже «проценты с вкла-
да» фенольных «малосъедобных» для живых оргапиз-
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мов группировок кониферилового спирта, продолжаю-
щих нести охранную службу в образовавшемся поли-
мере.

С лигнином управляются лишь грибы, которые не
имеют хлорофилла и не способны синтезировать пер-
вичное химическое благо жизни — молекулы сахара.
Весь свой «биохимический гений» они направили на
выработку именно таких биороботов-ферментов, кото-
рые способны справиться и со сверхпрочным биополи-
мером, одновременно обезопасив свои собственные
клетки от токсического действия его фенольных групп.
Экологическая ниша для грибов, освоивших «химиче-
скую целину» массового производства растений — лиг-
нина, оказалась богатейшей. Поэтому, когда под на-
тиском муравьиных полчищ термиты отступили в под-
земелье, они взяли с собой и этих всесильных помощ-
ников. Грибы позволяют многочисленЕюму термитному
племени процветать и под не пропускающими света
почвенными сводами на столь не удобоваримой для
других пище, как лигнин омертвелых растений.

Это и есть пример эффективности биоконверсии —
изменения химического состава исходного материала с
помощью биохимического аппарата другого организма.
Роль ее чрезвычайно велика в природе и начинает все
более возрастать в жизни человеческого общества.

Пчел также привлекают утолщенные стволы дре-
весных растений, но с другой целью — поиска дупла,
куда можно было бы вселиться целым роем. Дупло —
это следствие «прорыва» невидимых полчищ грибного
племени на «тело» живого дерева, но все-таки останов-
ленного его защитными силами. Возможности сторон,
как свидетельствует этот факт, в итоге оказываются
примерно равными. Равновесие начинает, однако, не-
медленно смещаться в сторону грибов, лишь только
древесный ствол от времени или по какой-либо иной
причине не рухнет на влажную землю. Не получая
подпитывающего животворного тока метаболитов из

листьев и корней, из которых возможно создать неожи-
данные для атакующего организма защитные вещества
(фитоалексины), с выключенными часами жизни, по-

•верженное дерево уже не̂  способно остановить выса-
живающиеся на него все новые отряды потребителей.

Молекулярная сеть лигнинового каркаса, к кото-
рому не • поступает оперативная помощь, начинает
быстро рушиться, поскольку среди вновь прибывших
всегда окажутся грибы, у которых есть все средства
к такого рода разборке лигнина.

Разрезав биополимер на более мелкие «куски»,
грибы вовлекут их в свои метаболические циклы, под-
держивая жизнестойкость и численность санитарного
племени леса, пока и эти фрагменты окончательно не
догорят в их клетках до углекислого газа и других
простейших веществ. Поступив в окружающую среду,
они рано или поздно вновь будут уловлены листьями и

- корнями растений для очередного цикла созидатель-
ных работ.

Потребность раст'ений в строительном материале
для лигнина иногда проявляется в неожиданных фор-
мах. С этим мы столкнулись, когда группа ученых, в
том чис.ле и автор книги, в Институте биоорганической
химии имени М. М. Шемякина АН СССР исследовала
почки одного из активных поставщиков прополисных
смол — осины.

Почки любого растения — орган особого значения.
Если можно говорить об аналогах органов чувств у
растений, то они, без сомнения, сосредоточены в пере-
живающих все невзгоды переходных сезонов почках.
Почка улавливает и регистрирует сумму положитель-

f ных температур, чтобы не ошибиться со сроком своего
пробуждения и, таким образом, не подвести все расте-
ние. Она же ловит через систему фитохромов * и оце-

* Фитохромы - особые молекулы, способные улавливать
Свет различной длины волны.



нивает меняющееся соотношение длины дня и ночи,
соответственно прилаживаясь к оптимальным для сво-
его вида срокам роста и цветения; своевременно реаги-
рует на избыточную либо недостаточную влажность; на
«химические приказы», поступающие в виде молекул-
гормонов от других органов растения.

В ней явно сосредоточен тот «оперативный центр»,
который в иерархии «клеточной власти» занимает мес-
то выше самих генов. Ввиду первостепенной важнос-
ти почки обеспечиваются всем необходимым в первую
очередь.

Защита их от опасных для выживания вида вреди-
телей бывает не только надежна, но и порой избыточ-
на. В свое время это и было должным образом оценено
пчелами, создавшими на основе защитных смол почек
сверхнадежную оборону своих построек и их содержи-
мого — знаменитую прополисную защиту.

С таким проявлением «сверхзаботливости» древес-
ных растений о своих почках мы и познакомились, ис-
следуя один из доноров прополиса — осину. Пчелы в
летнее время постоянно держат под своим наблюдени-
ем это дерево, ловя дни, когда ее почки начнут выде-
лять смолистую массу. Выделения у осиновых почек
довольно обильны, хотя и не постоянны по времени.
Пчелы с большой охотой используют этот источник для
пополнения своей ульевой аптеки.

Изучая этот тип прополиса, мы обнаружили в нем
целую группу веществ, которые не были представлены
большими молекулами, но все они имели отличитель-
ное свойство— содержали фрагменты кониферилового
спирта и его предшественника по пути биосинтеза —
феруловую кислоту.

Латинское название осины (Populus tremula) бук-
вально означает тополь дрожащий, и мы знаем, что
такое наименование имеет смысл: ее листочки вздраги-
вают и долго трепещут от самого легкого дуновения
»етра. Не все, однако, знают родственные связи осины.
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• А она — законный член весьма обширного семейства
тополиных. У нас в стране более известны тополь чер-
ный, или осокорь, тополь пирамидальный, белый, лав-
ролистный и бальзамический.

Первый вид, а также два последних отличаются
смолистыми душистыми почками и листьями. За эту
особенность тополя любят горожане, вдыхая воздух, в
котором появляется нечто, напоминающее лес и реч-
ку — первородные стихии человека. Кроме того, клей-
кие листья тодолей очищают воздух, непосредственно

? принимая на себя пыль наших городов.
Осина, или тополь дрожащий, никакой клейко-

стью не отличается, тем не менее и в ее жизни есть
ji. фаза, когда запасные почки, спрятанные в пазухах ли-
I стьев (пазушные), начинают вдруг выделять коричне-
! ватые смолистые капли. Это обычно бывает ближе к '

середине лета, когда солнце в средних широтах обрета-
ет свою истинную силу, а фазы наиболее интенсивного

: роста растением уже пройдены.
Выделяемую смолистую массу пчелы жадно соби-

рают и, принеся в улей, готовят из нее защитное ве-
щество — прополис. Вот в этом прополисе и были най-

л дены вещества с остатками в их молекулах конифери-
лового спирта и феруловой кислоты п их ближайшими
разновидностями, из которых вырабатываются важней-

' шие «стройматериалы» растений. Все же доля этих ве-
ществ в прополисной осиновой смоле, хотя и была
значительна, но ни в какое сравнение не шла с той,

г- которая была обнаружена для части этих веществ —
> фенолышх триглицсридов в почках другого вида топо-
I ля японским и западногерманским исследователями —
jt Асакавой и Волленвебером.

Эти ученые занимались изучением почек вида топо-
ля, произрастающего в Японии (Populus lasiocarpa).
Они не ставили целью исследовать ни тайны прополи-
са, ни строительные патенты высших растений. Тем по
менее, ученые установили очень интересный факт: из



4,5 грамма экстракта этих почек 2/3 (более 3,5 грам-
ма) пришлось именно на" фенольные триглицериды.

Фенольные триглицериды — новый и еще недоста-
точно изученный класс природных соединений. Обыч-
ные триглицериды — очепь широко распространенные
соединения, они важнейшая часть липидов, которые
иногда называют жирами. Триглицериды, например,
составляют основную часть оливкового масла. Молеку-
лы их «собраны» из остатков глицерина и жирных
кислот.

Главная доля и роль в этих молекулах принадле-
жат длинным цепям жирных кислот, небольшая моле-
кула глицерина лишь привязывает их к себе, создавая
«пучок» очень важного для любого организма запас-
ного вещества.

Это вещество может расходоваться в организме как
на энергетические, так и на строительные нужды. Ког-
да поступление пищи извне сокращается, в дело идут
ранее скопленные резервы, в том числе липиды, пред-
ставленные этими связанными глицерином жирными
кислотами, а также их свободными формами и спир-
тами. Жировые отложения у человека и у других мле-
копитающих как раз и состоят из перечисленных сое-
динений.

Организм в этих случаях с помощью своих биоробо-
тов-ферментов (липазы) освобождает жирную кислоту
от глицеринового довеска, который также утилизуется,
давая определенное количество энергии, после чего сле-
дующая разновидность «молекулярных операторов» —
ферментов начинает сокрушать «жирные» (то есть
максимально насыщенные атомами водорода углерод-
ные связи) хвосты этих молекул. Работы эти ведутся
в специальных органеллах клетки — митохондриях.
В результате полного цикла окисления образуются уг-
лекислый газ и вода. Отдаваемая в процессе окисления
химическая энергия накапливается в виде особо удоб-
ной для использования всеми типами клеток формы —
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молекулах весьма сложного по строению вещества —
аденозинтринатрийфосфата, сокращенно называемого
АТФ. Молекулы АТФ легко отдают часть накопленной
в них энергии любой другой реагирующей в клетке си-
стеме молекул, являясь универсальной энергобатареей
всего обмена веществ, его химическим горном.

Жирные кислоты в расчете на каждое звено угле-
родной цепи (CFb) при окислении дают наибольшее
число высокоэнерготизированных молекул АТФ, в то
время как энергетический потенциал другого типа мо-
лекулярного запаса — углеводов при аналогичном окис-
лении намного меньше.

На фоне этих фактов тем более нас поразило столь
необычно высокое содержание фенольных триглицери-
дов в почках японского тополя. Что могут высвободить
ферменты-«роботы» из такого фенольного жира, когда
получат «приказ» из своих «центральных органов» на
разборку?

Остаток глицерина? Он слишком мал, чтобы ока-
зать заметное влияние на энергетику организма или
отдельной клетки. Большая же часть молекул этих не-
обычных веществ представлена ненасыщенными аро-
матическими кислотами. Впрочем, сказанного выше о
свойствах ароматических веществ, вероятно, достаточ-
но, чтобы догадаться о причинах такой необычной «за-
пасливости» почек этого вида тополя.

Весенний рост . начинается у растений на старых
запасах органического вещества: прежде, чем зарабо-
тает его могучая фотосинтетическая фабрика — хлоро-
пласты с зелеными зернами хлорофилла,— должны
развиться листья, на которых и будут развернуты его
«производственные мощности». Развернуться же ли-
стья должны из почек. Вот здесь скопленный в виде
необычных триглицеридов строительный материал и
окажется кстати, поставляя «предусмотрительному» ви-
ду вещество, которое лишь предстоит синтезировать
его различным конкурентам по сфере обитания.



В летнее время, когда взамен зимних, развернув-
шихся в листья почек, отрастут новые, пчелы возьмут
их под наблюдение. В жаркие дни они смогут собрать
смолистые капельки, выдавливающиеся через чешуйки,
укутавшие колыбельку будущих листьев. Химический
анализ содержания этих капелек, проведенный в ла-
боратории, показал, что и они обогащены фенольными
триглицеридами, хотя и не в таком количестве, как
запасливые почки японского тополя. Являясь частью
этих жадно слизываемых пчелами капелек, они попада-
ют с ними и в прополис. Прополис активен против
большинства известных типов вредителей и парази-
тов, включая и грибы. Он обладает и антиоксидантной
активностью, то есть способностью «усмирять» чрез-
мерную активность молекул кислорода, защищая по-
крытые им поверхности от . окислительного разруше-
ния.

Активность подобного рода свойственна и феноль-
ным триглицеридам. У этих веществ возможны и дру-
гие, пока еще не выясненные биологические функции.
Они содержатся в зернах пшеницы, что дает основание
считать их безвредными и в небольших дозах, возмож-
но, даже полезными для человеческого организма.

Таковы некоторые «химические ветви» лигниновой
проблемы у высших растений и пчел, нашедших с
ними общую «платформу» по обороне своих; жизненно
важных позиций.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПЧЕЛ

Высокие требования пчелиного ГОСТа.
— Молекулярная оркестровка воска. —
— Совмещение несовместимого.

У растений главные строительные материа-
лы — целлюлоза и лигнин. Оба полимера строятся па

'молекулярной основе по четкому генетическому плану.
Так же формируется и тело любого другого организма,

80

в том числе и медоносной пчелы. Однако превратив-
шись во взрослую особь, пчела вновь оказывается во-
влеченной в созидательные работы. На этот раз она
уже активный, а не пассивный объект, над которым
работают силы природы, формируя ее совершенный
облик. Пчела, прожив 1—2 недели в улье, превраща-
ется в ггчелу-строительницу, способную и выделять
строительный материал и возводить из него постройки.

Разумеется, пчела уже не может оперировать от-
дельными молекулами, произошел качественный ска-
чок в масштабах-, да и механизмах действия, и объек-
том трудовых усилий стала объединенная масса моле-
кул— вещество. Мы уже упоминали, что его свойства
резко отличны от свойств самих молекул. Вещество
проявляет в некотором роде «стадные», или популя-
ционные, свойства, столь ярко выражаемые в явлениях
кристаллизации. Так, оно уже более инертно, «лениво»
и требует поэтому более жестких методов обработки,
включая термические, чем подвижные «индивидуаль-
ности» — отдельные молекулы.

Каким же требованиям должен удовлетворять стро-
ительный материал, вырабатываемый пчелами для их
совместных построек?

Ранее мы писали, что у пчел совершенное с гео-
метрической и технологической точек зрения решение
строительной проблемы. Об этом уже знал Иоганн Кен-«
лер, исследовавший универсальные проявления формо-
образующей силы, которая, как он считал, свойствен-
на любому веществу. В применении к постройкам
пчел он оказался гениально точен в своих выводах и
предвидениях.

Напомним главные из них. Ячеистая ромбическая
структура сота по сравнению с другими возможными
вариантами оказалась наиболее экономичной по рас-
ходу материала, вместимости, прочности при заданных
в улье условиях жизни, которые меняются в достаточ-
но широких пределах: температура вблизи сотов «ска-
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чет» от десятков градусов ниже нуля в зимнее время
до 35—37 градусов в период, когда пчелы приступают
к выращиванию личинок и действует «пчелиный кон-
диционер».

И все-таки нужен был материал, свойства которого
позволяли бы как возводить эти идеальные постройки,
так и удерживать выбранную форму при складываю-
щихся в улье условиях.

Очевидно, что это должен быть совершенно необыч-
ный материал. Из своей практики мы знаем, что боль-
шинство искусственных материалов, используемых на-
ми при возведении домов, изготовлении машин, домаш-
ней посуды и других предметов, обретает форму в
результате предварительной термической либо химиче-
ской обработки, причем температура расплавления или
размягчения бывает очень высокой, до тысячи граду-
сов. Кристаллическая решетка обрабатываемого метал-
ла в этих условиях рушится, и молекулы начинают
скользить одна относительно другой, обеспечивая гиб-
кость и податливость всей массы вещества. Еще более
высокая температура нужна для выплавки самого ме-
талла, получения фарфора, обжига керамики и т. д.

Естественно, что такой термический способ пчелам
не подходил. Химический же путь получения прочного
строительного материала— не редкость в природе. Так,
американские исследователи установили, что живу-
щие в земле одиночные пчелы-коллеты употребляют
для закрепления легко обсыпающихся стенок своих
жилищ... полиэфирную пластмассу. Отвердевание вы-
деляемой их железами жидкой первоосновы происхо-
дит при контакте с кислородом воздуха. Поскольку
такой линейный полиэфир в природе обнаружен впер-
вые, исследователи не преминули «бросить камешек»
в огород своего вида, заметив, что люди сумели раз-
работать технологию получения этого полимера лишь
примерно четверть века тому назад.

Изоляция норки коллеты полиэфирным лаком поз-

^воляет дольше сохраняться запасам пыльцы и нектара,
t которые насекомое оставляет вблизи яйца в качестве

корма будущей личинке.
Если тайна коллет скрывается под земельным бу-

горком, то пауки свои строительные достижения де-
монстрируют открыто: они вырабатывают быстро от-
вердевающий прочный материал для сооружения гнезд
и ловчих сетей.

В принципе все насекомые, личинки которых пря-
дут коконы, способны изготовлять такие прочные био-
полимеры. За примерами далеко ходить не надо: вся
наша шелковая промышленность основана на подоб-
ной активности личинок тутового шелкопряда!

Поразительно интересный пример использования
отвердевающего материала дают нам муравьи экофил-
ла, которые устраивают свои небольшие гнезда в свер-
нутых листьях. Когда лист общими усилиями несколь-
ких муравьев нужным образом скручен и стянут, один
из таких «зодчих» отправляется за своим юным собра-
том, еще пребывающим в стадии личинки, начавшей
выделять полимеризующуюся жидкость. Принеся ли-
чинку, муравей начинает орудовать ею как челноком,
прочно зашивая моментально твердеющей нитью всю
зеленую конструкцию.

Прядут коконы и личинки медоносных пчел. Одна-
ко такой необратимый затвердевающий биополимер
для строительства сот пчелам не подошел бы. Во-пер-
вых, он крайне затруднил бы сам процесс возведения
ромбического сота, требующий постоянных корректи-
ровок и исправлений, и, во-вторых, последующую экс-
плуатацию отстроенного сота.

Большая часть сооружаемых пчелами ячеек служит
«чанами» для переработки нектара в мед и его хра-
нения. На такой «службе» сот может находиться очень
много лет, лишь слегка желтея от времени. Другое

-дело — использование тех же ячеек в качестве колыбе-
лек для выращивания'личинок. Здесь срок службы со-
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та недолог. После вызревания личинки и превращения
ее во взрослое насекомое (цикл длится для рабочей
пчелы, считая от снесенного маткой яичка, 21 день, а
для трутня — 24 дня) на стенках ячейки остается
плотно прилегающая к нему тонкая рубашечка кокона.
Пчелы, в отличие от шмелей, не «думающих» о буду-
щем, очень тщательно вычищают и вылизывают после
отрожденпя очередной пчелы ячейку, а затем стерили-
зуют ее, нанося тонкий слой вещества, в котором име-
ется добавка убивающего микробы прополиса и других
биологически активных веществ.

Все это хорошо, но остатки рубашечек коконов и
наносимые пчелами вещества-стерилизаторы уменьша-
ют просвет ячейки, что чревато измельчанием потом-
ства. Пчелы в таких случаях не терпят компромисса:
решительно сгрызают «засклеротированный» отходами
«деторождения» сот до основания. Отшлифовав до
блеска средостение, они надстраивают его заново, но
уже из свежевыделенного воска, соблюдая все стро-
жайшие правила пчелиного «ГОСТа».

Это старение сота, особенно в центральной части
улья, где при температуре 34—35 градусов «горит рас-
плодная печка», происходит довольно быстро: уже за
два года такой беспрерывной службы в качестве пче-
линого инкубатора сот становится практически черным
и не просвечивается, даже если его развернуть плос-
костью к лучам солнца. Кроме того, он заметно тяже-
леет. Для внимательного к своим пчелам (и доходам)
пчеловода это верные знаки к удалению «старика »-со-
та из улья.

Понятно, что такую реконструкцию пчелы не могли
бы проводить, если бы материал, из которого выстраи-
вался сот, затвердевал наподобие природных или ис-
кусственных пластмасс. И это далеко не единственный
вид работы, постоянно производимой пчелами в улье,
который требует хотя и прочного, но пластичного ма-
териала.
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Можно еще упомянуть и сооружение таких времен-
ных построек, как маточники (специальные крупные
ячейки для выращивания пчелиных маток), возведе-
ние укрепительных восковых перемычек, переделку
части сота под более крупные трутневые ячейки, вос-
становительные работы поеле повреждений, нанесен-
ных проникшими в гнездо во время зимовки вредите-
лями, например мышами, либо вызванных неосторож-
ными действиями пчеловода во время осмотра гнезда.
Во всех этих случаях требуется материал, который
можно использовать многократно, легко удаляя и сно-
ва приращивая в любой части гнезда.

Как совместить, казалось бы, несовместимое —
прочность и пластичность, нужные такому веществу?
Мы знаем, что у пчел эта проблема решена — таким
материалом у них является воск.

Воск у пчел образуется в особых железах, которые
находятся на нижней поверхности брюшка, располага-
ясь попарно на четырех последних члениках тела. Все-
го таких желез восемь. Образующийся в них воск вы-
деляется через мельчайшие поры, обрамляющие желе-
зы восковых зеркалец, наружу, где и застывает в виде

' небольших чешуек. Они почти невесомы, массой
0,25 миллиграмма каждая. Требуется 50 таких чешуек,
чтобы соорудить одну пчелиную ячейку, в килограм-
ме же воска их наберется до 4 миллионов. Когда пче-
ла начинает выделять воск, на поверхности ее> брюшка
появляются белоснежные края застывающих пласти-
нок. Внешне они чем-то напоминают белую луночку
ногтя у нас на пальцах.

Сходство здесь не только внешнее: и воск, и рого-
видный материал погтя синтезируются особыми клет-
ками на молекулярном уровне. Работы эти ведутся на
автономном управлении, без участия высших отделов
мозга, загруженных решением других проблем. Такое
«невнимание» со стороны «высших органов», однако,
ничуть не сказывается на качестве, которое обеспечи-
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вается жестким генетическим надзором и контролем
«на местах». Вывшие отделы пчелиного мозга присту-
пят к выполнению своих прямых обязанностей позже,
когда материал будет готов и появится возможность
его применением управлять на уровне органов чувств.
Им уже придется иметь дело не с отдельными моле-
кулами, а с их массой, поэтому мозг не вмешивается
в то, что делают столь совершенно клетки или их ас-
социации.

Вот когда молекулярные клеточные» фабрики воско-
вых желез, «ткущие» углеродистые цепи молекул вос-
ка, произведут их достаточное количество и избыток
вытолкнут наружу, образуя восковую пластинку, тогда
пчела-строительница, подхватив ее своими жвалами,
продвинется к грозди пчел, занятых очередным соору-
жением. Там она станет одним из ее многочисленных
активных центров и сможет проявить свои «способнос-
ти» — оценивать и корректировать на макроскопиче-
ском уровне воздвигаемую постройку.

Что же за вещества образуют клетки восковых
желез?

Всего в воске обнаружено до 300 различных ве-
ществ, но большинство из них — в крайне небольших
количествах или «следах», которые мало влияют на его
основные свойства. Эти свойства определяются не-
сколькими количественно преобладающими в воске сое-
динениями.

В их число в первую очередь входят сложные эфи-
ры высших жирных кислот и одноатомных спиртов.
Внутри этой группы преобладает мирициловый эфир
пальмитиновой кислоты.

Кроме него, воск содержит десятка полтора и дру-
гих эфпров. Все они образованы соединениями род-
ственной природы: кислотами, имеющими линейную
цепочку углеродных атомов с числом звеньев от 16 до
36. и спиртами. «Длина» последних колеблется в пре-
делах от 24 до 34 СНа-групп в каждой молекуле.
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В восковых железах, где происходит синтез моле-
кул жирных кислот — первичного материала для об-
разования воска, часть из них подвергается дополни-
тельному превращению: особые ферменты-восстанови-
тели (гидрогеназы) «выравнивают» цепь, н'асыщая
конечную карбоксильную группу (СООН) атомами
водорода". В результате образуются полностью насы-
щенные углеводороды. Их фракция в готовом воске
значительна: около 15 процентов.

Не все образующиеся в клетках восковых желез
кислоты связываются ферментами в эфиры или вос-
станавливаются до углеводородов, существенная их
часть — около 12—15 процентов выделяется наружу в
свободном состоянии.

Перечисленные группы соединений и формируют
основной физико-химический «облик» строительного
материала пчел.

Однако «ничто не ново в этом мире»: различные ти-
пы воска продуцируют и другие насекомые, а главное,
эти вещества — почти непременный компонент покры-
тий семян, плодов и даже зеленых листьев растений.
Соединения, которые образуют воск на листьях и пло-
дах растений, играют защитную роль: предохраняют
более мягкие и нежные нижележащие ткани от окис-
ления воздухом, потери влаги либо ее избыточного
поступления, а также токсических веществ: пыли, ме-
ханических повреждений и тому подобных неблагопри-
ятных проявлений со стороны окружающей среды. Осо-
бо важная роль этого покрытия — продлевать покой и
сохранность генеративных и переживающих органов:
плодов, семян, корнеплодов, которые и составляют
большую часть запасаемого нами урожая растений.

Когда химики узнали о биологических функциях
воскообразных веществ в природе, они стали создавать
специальные рецепты для обработки плодов, чтобы как
можно дольше сохранить их привлекательность и каче-
ство.



Интересна с этой точки зрения история одного из
компонентов пчелиного воска — триаконтанола. Не-
сколько лет назад ему было уделено очень много вни-
мания. Этот спирт, а также углеводород гентриаконтан
(суммарная формула Сз]Нб4) были обнаружены на ли-
стьях люцерны н других растений. Триаконтанол про-
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являл важное биологическое свойство: нанесенный на
растения даже в небольших количествах, он заметно
повышал урожай разных видов культур.

О подобном свойстве экстрактов пчелиного воска
Знали раньше и пчеловоды, не всегда склонные рекла-
мировать свои секреты. Жидкостью, остающейся пос-
ле вываривания старых сотов в воде, они поливали
црипасечные растения. И всегда наблюдали прекрас-
ный эффект! Возможно, что дело не только в триакон-
таноле, но химический анализ подтвердил, что в пче-
лином воске постоянно содержится значительное коли-
чество именно этого «жирного» спирта. Непонятно, од-
нако, почему другие, очень близкие по химической

природе спирты, присутствующие в восках, не обла-
дают такими же биологическими свойствами.

Интересно отметить присутствие в воске холестери-
новых спиртов, а также р-ситостерина. Если молеку-
лы холестерина могут с большим успехом синтезиро-
вать и клетки животного организма, что мы опознаем
по множащимся случаям заболевания атеросклерозом,
то молекулы ^-ситостерина «изготовляются» лишь в
растениях. Присутствие ситостерина в воске, произве-
денном животным — пчелой, не способным на синтез
этого вещества, показывает, что клетки восковых же-
лез, насыщенные липофильпыми * веществами, к кото-
рым относится и ситостерип, «отлавливают» его из
омывающего их «питательного раствора» гемолимфы.
Сам ситостерин неизбежно попадает в кроветок насе-
комого при потреблении и переваривании пыльцы,
очень богатой веществами подобного типа.

Так, растение оказывается прямо иричастно к тем
300 соединениям, которые формируют «химический бу-
кет» воска. Очевидно, что в незначительных деталях
он будет каждый раз в чем-то неповторим, так как
«стол» пчелы изменчив, а флора и погода непосто-
янны.

Итак, соединения того типа, что встречаются в вос-
ке, могут синтезировать и другие организмы. Отличие
пчелы в том, что у нее сформировались специальные
высокопродуктивные железы, производящие оптималь-
ную по соотношению компонентов смесь для нужд
семьи.

В воске преобладает лишь 3—4 типа основных сое-
динений, но их сопровождает большая «бахрома» дру-
гих. Поскольку каждая клетка «химически всесильна»,
трудно предположить, что железы пчелы не обладали
ресурсом «доспециализироваться» до производства бо-

* Лнпофидышй — поглощающий жиры; склонный к накоп-
лению жиров.
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лее узкой по составу смеси. В этом случае, однако, мог
бы неблагоприятно проявиться изначальный «харак-
тер» молекул, который воспрепятствовал бы достиже-
нию важнейшего качества воска — его . пластичности.
Действительно, если бы воск был представлен двумя-
тремя соединениями, как, например, мед, то рано или
поздно молекулы этих веществ, обнаруживая друг дру-
га, стали бы образовывать кристаллические узоры.
Там, где появляются кристаллы, кончается всякая
пластичность, а это не только не добавило бы красоты
пчелиному строению, но и разрушило бы его.

Пчелиный воск, конечно, обретает хрупкость при
пониженных температурах, когда движение молекул
замедляется и они проявляют склонность «сцепливать-
ся» одна с другой. Однако эти же молекулы, имея
длинные «жирные» хвосты, начинают легко «плыть»
при повышенных температурах, смещаясь относитель-
но друг друга, грозя превратить ажурное пчелиное
строение в бесформенную массу.

Пчелы, безусловно, осведомлены о свойствах сво-
его строительного материала. Являясь прекрасными
«специалистами» по кондиционированию среды обита-
ния, они не только не идут навстречу этим устремле-
ниям «дышащего» различными наклонностями в их
материале микромира, но и решительно препятствуют
им, выдерживая температуру в ульях в строго задан-
ных параметрах, и принимают другие нужные меры
предосторожности.

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПАСЕК

Заочное соревнование по сопромату. —
Экономика воскового производства. —
Медосбор и восковой конвейер.

Общий «абрис» расположения воздвигаемых
двусторонних ромбических сотов в гнезде таков, что
пчелы могут занять наиболее удобное и энергетически
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выгодное положение в неактивный период — зимой, а
летом наилучшим образом «упаковать» свои запасы во-
круг пчелиного инкубатора — расплода.

I С изобретением рамочного улья пчел стали вынуж-
I дать строить восковые кельи по заданным плоскостям
I их деревянного обрамления — рамок. Пчеловоды пере-
^ пробовали бессчетное множество различных вариантов

рамок, но пришли к самому разумному: ограничили
свои фантазии двумя-тремя разменами, приняв их за
стандарт, после чего стали «допекать» пчел изобрете-
ниями в других областях. Что касается пчелиных" ра-
мок, то мировой пчеловодческий форум склонился к
выводу, что наиболее удобна рамка, имеющая внутрен-
ний размер 44X20 сантиметров (рамка Лангстрота —
Рута). Такая рамка при полном заполнении вм.ещает
3—3,5 килограмма меда. Восковой каркас, удерживаю-
щий эту массу, весит всего 110—120 граммов, поэтому
тревоги людей, приобретающих сотовый мед, что они

••. «покупают воск, а не мед», безосновательны: общая
доля воска в купленном пищевом продукте не превы-
шает 3—4 процентов.

У людей со свойствами воска ассоциируются оба
его качества — пластичность и некоторая хрупкость.
Такие свойства как будто не благоприятствуют созда-
нию слишком прочной конструкции. Тем более неожи-
данно узнать, сколь ничтожны затраты материала на
создание строения, удерживающего в 30 раз большее
по массе количество продукта.

Можно сравнить: для перевозки откачанного (цент-
робежного) меда пчеловоды предпочитают использо-
вать металлические фляги под молоко, вмещающие
36 литров. Поскольку каждый литр меда почти в
1,5 раза тяжелее молока, в полностью заполненной
фляге оказывается несколько более 50 килограммов.
Сама же фляга тоже не из легких — весит целых
8 килограммов, хотя и сделана из прочного и тонкого
металла. Соотношение материал : мед здесь примерно



1 : 6. Те же 50 килограммов меда пчелы хранят всего
в 14—15 сотах, общая масса воска в них не превы-
шает 2 килограммов. Соотношение материал : мед, как
мы видим, 1 : 25, или в четыре раза меньше.

Домашние хозяйки покупают и хранят мед обычно
в более мелкой таре. Широко используемая для этих
целей трехлитровая стеклянная банка вмещает около
4,5 килограмма меда. Она, конечно, очень удобна и
вместительна, но сама весит тоже почти килограмм.
Это же количество меда пчелы умудряются надежно
упаковать и подвесить в своей ячеистой конструкции,
потратив всего чуть более 100 граммов воска! Мед в
такой восковой упаковке способен храниться без пор-
чи десятилетиями, и его можно перевозить на далекие
расстояния.

Похоже, что сравнительно недавнее изобретение
нашей химии — прлиэтиленовые пакеты окажутся по-
экономичнее и железных, и стеклянных емкостей, но
и они вряд ли смогут выиграть заочное соревнование
с упаковкой, изготовленной пчелами: натуральный
пчелиный мед можно жевать прямо с его упаковкой,
принося своему организму немалую пользу от содер-
жащихся в нем биологически активных веществ. Та-
кого благотворною воздействия на наш организм от по-
лиэтиленовых пакетов пока мы не ждем.

Есть еще одна процедура, свидетельствующая о
прочности ромбических шестигранных ячеек, из кото-
рых «монтируется» сот, — это откачка меда. Срезав но-
жом восковые крышечки с запечатанных ячеек со зре-
лым медом, пчеловод вставляет истекающий сладо-
стью сот в кассеты медогонки и подвергает его испы-
танию на «излом» действием центробежной силы. Ес-
ли не переусердствовать в слишком быстром вращении
кассет, то сот выдержит и эту столь любимую пчело-
водами операцию и, отдав свои 3—4 килограмма меда
в пользу хозяина, вновь возвратится в улей для по-
втордого наполнения. Увлеченные же взятком пчелы,
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цйюхоже, и не обратят внимания на убыль. Они тща-
тельно слижут с опустошенного сота остатки меда,
•подправят стенки ячеек и примутся вновь его запол-
онять янтарным продуктом. Пчеловод не нарадуется

ва таких работниц.
Пчелы, как мы видим, очень экономно расходуют

свой строительный материал. Однако к потребителям •
.воска, помимо самих обитателей улья, относятся еще
30—40 различных отраслей народного хозяйства.

На чем же основана восковая экономика улья, спо-
собна ли она выдержать такую двойную нагрузку?

Для биосинтеза воска, ведущегося в железах пчелы,
ей нужен единственный исходный продукт — сахар, в
конечном счете — мед. Процесс на молекулярном уров-
не идет путем окисления молекул глюкозы или фрук-
тозы — основного содержимого меда до ацетилкоэнзи-
ма А, являющегося универсальным строительным бло-
ком молекул липидов в организме. Именно из него и
строится далее весь «спектр» соединений воска.

Разумеется, при переработке углеводов в воск «био-
химическому гению» организма пчелы приходится про-
изводить и постоянно обновлять «ферментативный
парк», осуществляющий последовательное превраще-
ние молекул глюкозы или фруктозы — основных ком-
понентов меда — в многочисленные компоненты воска.
В период интенсивного восковыделения пчелы нужда-
ются в некотором количестве белковой пищи, необхо-
димой для поддержания ферментативной силы воско-
вых желез. Внешним источником белка для пчел слу-

• жит пыльца растений, внутренним — запасы собствен-
ного тела.

Собственными запасами белка, депонированными в
главной «копилке организма» — жировом теле — пчела
вынуждена пользоваться, в частности, во время рое-
ния. Бывает, что рой «прибыл» на место, когда уста-
новилась безлетная дождливая погода и пчелы-фура-
жиры не могут пополнить быстро исчезающие взятые с
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собой запасы корма. Строительство гнезда тогда ведет-
ся исключительно за счет наличных и крайне напря-
женных запасов: меда, который пчелы прихватили с
собой из материнского гнезда, а его самое большее —
несколько сотен граммов, и «живого» белка, который
имеется в их теле.

Не все пчелы выделяют воск. Эта функция у них
тесно связана с возрастом: более молодые особи заня-
ты преимущественно изготовлением молочка и корм-
лением личинок. Пчелы постарше, начиная с 12-днев-
ного возраста, переходят к другим работам, главным
образом — на приемку и переработку нектара. Имен-
но в это время у них и достигают наибольшего разви-
тия восковые железы.

Такая биохимическая специализация ульевых пчел
имеет свою логику: более молодые, потребляя усиленно
высокобелковый корм — пыльцу, перерабатывают ее в
специальный вид пищи — пчелиное молочко. Тогда же
максимально развиваются и основные потребители и
продуценты белковой пищи — глоточные железы.

Работы по превращению нектара в мед связаны с
резким повышением концентрации Сахаров в крови.
Поскольку у пчелы все еще продолжается внутриулье-
вое затворничество и «пчелиный бензин» — углеводы
не сгорают для поддержания подъемной силы летяще-
го за взятком насекомого, пробуждаются к активной
деятельности восковые железы. Омывающая их клетки
гемолимфа столь насыщена углеводами (до 3 процен-
тов против 0,5 процента в человеческой крови), что
железы начинают усиленно «отлавливать» эти вещест-
ва для производства белых пластинок воска.

Когда пчела, вылетев из улья, устремится,за поле-
вой данью, у восковых желез появится сильный конку-
рент — мышечные волокна, для поддержания актив-
ности которых (шутка ли — до 400 взмахов крылья-
ми в секунду!) потребуется "и первоочередное обеспе-
чение содержащимися в гемолимфе углеводами.

Восковой конвейер у пчел начинает свертываться,
не ставя «подножку» выполнению сопряженной с наи-
большим риском для пчелы и особо важной для семьи
медособирательной деятельности.

Таким образом, возрастные фазы в распределении
обязанностей, режим питания и выделение воска в
семье пчел оказываются хорошо согласованными друг
с другом.

О потребности семьи в воске и эффективности ее
строительной индустрии говорят следующие цифры.
Для размещения 100 килограммов меда в сотах семье
необходимо лишь 4 килограмма воска. Однако если мы
вспомним рой, то он, обладая ограниченным контин-
гентом работниц, такого количества на новом месте
запасти не может.

Материнская семья, отпустившая рой, уже имеет
устроенное гнездо. Рою обычно приходится выстраи-
вать сотовые хранилища на 12—20 килограммов меда
и еще создавать определенный их запас для разме-
щения пыльцы, выращивания личинок и прочих на-
добностей. Всего на это уходит примерно килограмм
воска. Столько за год в среднем продуцирует одна
семья. Разумеется, сильная колония при хорошем по-
ступлении нектара в улей может произвести воска в
несколько раз больше.

Каков расход меда на производство воска?
Теоретически — в пределах 4 килограммов на кило-

грамм воска. Реально — несколько больше. Однако все
дело, можно сказать, в динамической экологии: если
пчел вынудить строить соты, целиком лишив их гнезда
и скармливая мед или сахар, то расход углеводов рез-
ко возрастет. Здесь скажется перенапряжение и исто-
щение восковых желез вследствие вынужденного вклю-
чения в работу пчел, у которых «фабрики воска» уже
износились и работают с низким к. п. д.

В естественных условиях, когда припое нектара в
улей значителен, ульевые пчелы, занятые его перера-
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боткой в мед, поневоле усиленно питаются углеводи-
стой тшщей и расходы на восковыделение как бы
«смазываются», делаются незаметными.

В самом деле, из общего гигантского количества —
100 килограммов меда, потребляемых пчелами за год
только на свои нужды, не считая «отчислений» в до-
ход пасечнику, практически половина уходит на выра-
ботку «химического топлива», которое питает летатель-
ный аппарат пчелы-сборщицы во время ее рейсов за
взятком.

В период главного взятка колебания в приносе нек-
тара по дням столь значительны, что расходы на пре-
вращение его части в строительный материал пчел
практического значения не имеют.

Другое дело —отвлечение дефицитной рабочей силы
на тотальные строительные работы. Здесь потери ме-
да могут быть очень серьезными, но не вследствие за-
трат на биоконверсию — превращение одного вещества
с неизбежными биохимическими потерями в другое, а
в результате снятия работниц с наиболее ударного в
этот момент фронта на другой.

Как развиваются события на реальной пасеке?
Пчеловод внимательно следит, когда начнется ин-

тенсивная побелка сотов. Вот по этому знаку, означа-
ющему, что гемолимфа пчелы предельно насыщена
углеводами и включились на максимальную мощность
восковые тйелезы, а также тяжелеющему улью и ряду
других признаков, пчеловод безошибочно определяет
начало наиболее для себя радостного, но и ответствен-
ного периода — главного медосбора.

Отягченные нектарной ношей пчелы-фуражиры
непрерывным потоком подлетают к улью и спадают на
прилетную доску с характерным глуховатым звуком.
Поступлений от этого «медового дождя» с избытком
хватает не только на текущие потребности и обеспе-
чение широкого фронта строительных работ, но и для
скопления запаса на зиму.
96

Пчеловод делает все возможное, чтобы запасы по-
стоянно росли: именно с них он получит свой желан-
ный оброк. И хотя в это время пчелы обильно выделя-
ют воск, слишком отвлекать их на строительные рабо-
ты, как показала практика, невыгодно. Время здесь,
становится решающим фактором: погода в любой мо-
мент может ухудшиться, медоносы, не дождавшись
сборщиц, увянут и улей, полный рабочей силы и «от-
мобилизованный», как говорят пчеловоды, на взяток,
останется прискорбно легким.

Опытный мастер медового дела своевременно загру-
жает пчел строительством сотов, выбирая для этого
время с незначительным, хотя и превышающим рас-
ход поступлением нектара в улей. Такие «окна» не-г

большого взятка всегда случаются в преддверии глав-
ного медосбора и не приводят к решительной пере-
стройке всей трудовой структуры семьи. Пчеловод их
максимально использует, загружая пчел строительств
вом и отбирая готовые соты, которые пчелы пока не
могут заполнить медом. Позже, когда принос нектара
в улей резко возрастет, хозяин снова возвратит соты
в улей, «расшивая» одно из самых узких мест в ис-
пользовании взятка.

В страдный период в улье складывается напряжен-
ная ситуация. Принос нектара за день нередко дости-
гает 5—7 и более килограммов. Если бы это количест-
во было представлено только зрелым медом, то и тогда
для его размещения потребовалось бы два стандарт-
ных сота. На их постройку семье придется выделить
за сутки примерно 250 граммов воска, или 1 миллион
восковых пластинок. Если пчела снимала бы восковой
урожай со своих желез 2—3 раза за сутки, то и тогда
потребовалось участие в «выпотевании» воска до ^ т ы -
сяч работниц. Это равно всему населению улья, кото-
рое вынуждено было бы целиком посвятить себя реше-
нию строительных проблем. Разумеется, отпали бы
ваботы и о размещении прибывающего нектара, ПО-
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скольку приносить его и перерабатывать уже было бы
некому.

О том, сколько времени и энергии отнимают строи-
тельные работы в семье и «делание» воска, видно в
естественной ситуации, когда рой вселяется в новое
жилище. Если туда заботливый пчеловод заблаговре-
менно не поставил отстроенных рамок, то рой первую
неделю, как говорят пчеловоды, «сидит», целиком по-
свящая себя воздвижению построек. Редко вылетаю-
щие в это время пчелы-фуражиры приносят лишь са-
мое необходимое с поля: немного пыльцы, свежего
нектара и воды. Лишь через 5—7 дней, когда воско-
вые языки сотов опустятся достаточно глубоко вниз и
появится возможность постадийной переработки некта-
ра в мед, резко усиливаются фуражировочные полеты
пчел. Одновременно, конечно, снижается и интенсив-
ность общественных построек.

Именно по этим причинам отстроенные соты со-
ставляют «золотой фонд» пасеки. Количество отстро-
енных рамок, приходящихся на каждую семью, — пря-
мой «свидетель» уровня ее благополучия и квалифи-
кации присматривающего за ней пчеловода.

На что же могут в таком случае рассчитывать де-
сятки отраслей народного хозяйства, которые не нашли
равноценной замены продукту восковых желез пчелы?

Если пасека стабилизирована по численности семей
и каждая семья обеспечена необходимым «золотым
фондом» сотов, то с семьи безболезненно для ее даль-
нейшего благополучия можно отбирать в год до полу-
килограмма, а иногда и более товарного воска. При
улучшении медосборных условий и общей культуры
ведения хозяйства выход воска может быть и выше.

В самой технике пчеловождения есть значительные
резервы: заполнение безвзяточных периодов кочевкой
на медосбор, широкое использование так называемых
«строительных радоок» и другие приемы. Пчелиный
воск — редкостный, хотя и возобновимый дар природы.

Разумное и рачительное его использование челове-
ком — еще один путь удовлетворения в нем потребно-
стей и медицины, и техники, и многих других областей
народного хозяйства.

ТАЙНЫ СОТОВОГО МЕДА

Затруднения пчелы-трамбовщицы.
Топленый мед предков. — Великие изо-
бретения пчеловодства и проблемы вза-
имопонимания.

В отличие от более древних видов обществен-
ных насекомых — термитов и муравьев, в семьях ко-
торых выращивается несколько типов особей с различ-
ными функциями и внешним видом (касты), у медо-
носной пчелы фенотипическая дифференциация не за-
шла так далеко. В полном своем «триедином лике»
семья пчел предстает перед нами в летнее время. В ней
есть матка, несколько сотен или тысяч трутней и де*
сятки тысяч рабочих пчел. Все эти типы особей резко
различаются друг от друга не только физиологически,
но и внешне — в основном размерами, поэтому для ли-
чинок каждого типа требуется соответствующее поме-
щение.

Наибольшее количество восковых «комнат» — яче-
ек отводится рабочей касте, или собственно пчелам.
Их в гнезде сильной и благополучной семьи 100—
300 тысяч и более. Эти ячейки пчелы строят сплошны-
ми участками и используют не только для выращива-
ния личинок рабочих особей, но и для складывания
провианта — меда и пыльцы.

Второй тип ячеек предназначен для выращивания
мужских особей семьи — трутней. Это значительно бо-
лее крупные существа, чем рабочие пчелы. Если у
пчелы в семьях среднерусской популяции длина тела в
среднем равна 12—14 миллиметрам, а масса составля-
ет 100 миллиграммов, то трутень оказывается тяжелее



более чем в 2 раза (250—260 миллиграммов), длиннее
и значительно толще своей сестры. Соответственно
размерам и восковая келья: диаметр ее составит около
7 миллиметров, что в 1,3 раза больше, чем для пчел.
Трутневые ячейки пчелы тоже строят сплошными
участками, но значительно меньшей протяженности,
чем «жилплощадь» для своих работниц.

Сот из таких ячеек пчелы используют лишь для
двух целей — выращивания личинок и складывания
меда. Пыльцу — свой белковый корм — пчелы сюда не
складывают. Готовя ее к долгому хранению, пчела
утрамбовывает принесеннный с поля материал своей
головкой, упираясь при этом задними ножками в стен-
ки ячеек. После таких занятий пчелы-трамбовщицы
обретают забавный вид: на их головках остается тон-
кий диск налипшей пыльцы. Цвет ее — разный, в за-
висимости от источника сбора. Глядя на цветастые
головки прилежных тружениц, можно сказать, пыль-
ца каких растений обеспечивает в это время белковый
стол семьи.

Трутневые ячейки — более вместительные, но как
хранилища пыльцы никогда не используются. «Трам-
бовщицам» не удается в этой просторной келье так
упереться ножками в стенки, чтобы спрессовать рых-
ловатые комочки принесенной добычи.

Эти особенности эксплуатации пчелами своих «про-
изводственно-жилых» помещений давно заметили пче-
ловоды и постарались извлечь из них выгоду при про-
изводстве высокоценимой у потребителя продукции —
сотового меда. Пристрастие к нему у большинства лю-
дей объясняется чисто эстетической причиной: мед в
своей естественной упаковке выглядит исключительно
привлекательно. Знатоков натуральных продуктов вле-
чет к сотовому меду не только эстетика, но и нечто
более существенное. В сотовом меде есть вещества,
которым не суждено попасть в откачанный, или цент-
робежный, мед.

* Недаром столько волнений вызвало сообщение аме-
1 риканского врача Джарвиса * о содержании в воско-
вых крышечках сотового меда (забрус) веществ с
антиаллергическим действием. Восковой пластинкой
пчелы закрывают ячейку лишь с полностью созрев-
шим медом. Он отвечает всем требованиям стандарта
пчелиной. семьи, выработанного за десятки миллионов
лет жизненной практики, так что пчелиный знак ка-
чества — крышечка забруса — имеет немалую цен-
ность.

Джарвис утверждает, что именно в этот вид воска
пчелы добавляют вещества, прерывающие течение мно-
гих болезней, докучающих людям (сенная лихорадка,
аллергический насморк, воспаление гайморовых полос-
тей, астма и т. д.). Действительно, если пожевать по-
дольше восковую жвачку, остающуюся от куска сото-
вого меда, то можно испытать на себе прямо-таки
чудодейственный эффект в случае обострения указан-
ных выше недомоганий.

Сотовый мед ценен не только антиаллергенами, хи-
мическая природа которых еще совершенно неясна, но
и другими биологически активными веществами, прав-
да, содержащимися в небольшом количестве. Здесь об-
наружен прополис, используемый пчелами для наведе-
ния тонкой стерилизующей пленки на ячейки, попав-
шие в «инкубаторный режим», а также перга — пыльца
растений, законсервированная в ячейках по особо-
му методу. Этих веществ больше в темных сотах, мно-
гократно подвергавшихся восстановительному ремонту
и дезинфекции.

Таким образом, сотовый мед не только удивительно
привлекателен внешне, но и более содержателен в пря-
мом смысле слова: в нем представлены вещества, ко-
торые из-за людского изобретения — медогонки — не

* Д ж а р в и с Д. С. Мед и другие естественные продук-
ты.— Бухарест; «Апимондия», 1981.



стали попадать в наиболее употребляемый в настоя-
щее время центробежный мед.

Раньше человек, лакомившийся продуктами «био-
химического творчества» пчел, получал все целебные
вещества в более полном объеме. Все дело в методах
взимания дани. Пчел держали в неразборных ульях —
дуплянках, колодах, сапетках и т. д., отбирали мед и
у дикоселящихся роев в дуплах и иных подходящих
местах. Способы взимания накопленного отнюдь не для
человека корма отличались единообразием. Ворвавшись
с помощью обильных струй дыма в гнездо обескура-
женных насекомых, человек опустошал его верхнюю
медовую часть. Выламываемые соты могли быть свет-
лыми, недавней постройки, либо темными, прослужив-
шими семье не один год. И те, и другие содержали
весь необходимый комплекс защитных веществ-приса-
док и ценных продуктов-«спутников»: пыльцы и про-
полиса.

В таком виде мед обычно и попадал к человеку на
стол, причем зачастую в комбинации с другой пищей,
например, с хлебными лепешками. Небольшая доля
воска, неминуемо при этом поступавшая в желудочно-
кишечный тракт, никакого вреда организму не прино-
сила. Это, конечно, знает любой пчеловод, химия же
может добавить, что воск, обладающий свойствами ли-
пофильпости, «отцеживает» не только из крови пчелы
(гемолимфы) ряд блуждающих в ней веществ с близ-
кой физико-химической природой (например, ситосте-
рин), но и аналогичным образом извлекает подобные
вещества (а среди них и вредные для организма), ока-
завшиеся в первичном метаболическом «котле» — же-
лудке и кишечнике человека. Иными словами, воск
действует очищающим образом наподобие размолотого
березового угля, который принимают при различных
пищевых отравлениях.

Жидкий мед в те, уже отдалившиеся от нас време-
на, получали следующим образом. Горшок обвязывали

редкой мешковиной, в нее загружали наломанные кус-
ки сотов и ставили в теплую печь. Стекающий в гор-
шок мед экстрагировал весь букет соединений «биохи-
мической кухни» пчелы: вещества прополиса, вкрап-
ленного в верхнюю и боковые части выломанных со-
тов, которым пчелы прикрепляли их к стенкам дупла;
соединения из восковых крышечек-забруса, «прокла-
док», стерилизующих темные соты, перги. Большая
часть из них до сих пор избежала острого взгляда со-
временного химика. Если в сотах, оказавшихся в печи,
была небольшая доля личинок, то топленый мед полу-
чал и некоторую добавку знаменитого пчелиного мо-
лочка. Выходит, что варварская по отношению к пче-
лам «методология» наших предков имела и явно поло-
жительную сторону для их здоровья.

Так или иначе, современные пчеловоды, идя на-
встречу возродившейся тяге людей к натуральным про-
дуктам, стали всячески понуждать пчел строить эсте-
тически более привлекательные крупноячеистые соты.
Впрочем, в летнее благодатное время, когда обилен
принос нектара в ульи, к этому нет нужды прилагать
специальные усилия: пчелы и сами предпочитают воз-
двигать для стремительно прибывающей пищи более
крупные и быстро сооружаемые постройки, лепя кон-
туры трутневых ячеек.

Сейчас пчеловодам стала оказывать помощь про-
мышленность, наладившая выпуск воскового средосте-
ния пчелиных и трутневых сотов — вощины. Ее изго-
товляют целиком из чистого пчелиного воска. Для этого
через специальные вальцы прокатывают ленту раз-
мягченного пчелиного воска примерно 2-миллпметро-
вой толщины, выдавливая на ней узор оснований шес-
тигранных ячеек. Имея два типа вощины — трутневую
и пчелиную, пчеловод менее скован в своих действиях
и может пойти навстречу утончающимся вкусам люби-
телей натуральных продуктов.
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Вощина, изготовленная машинным способом, наря-
ду с разборным ульем и медогонкой — великое изобре-
тение человека в его отношениях с медоносными пче-
лами. Владея этой техникой, человек стал все более
одомашнивать своих новых партнеров по добыче изыс-
канной пищи и лекарств, а пасечник получил возмож-
ность внедряться в лх гнездо не только с грабительски-
ми целями. Теперь он смог в какой-то степени регули-
ровать план гнездовых построек, вводя рамку с искус-
ственной вощиной — начатый, но недостроенный сот.

Пчелы, обнаружив в улье восковое средостение
странного происхождения, в растерянность не впадают,
быстро достраивают стенки ячеек до стандартной вы-
соты. Воск у них «под рукой»: толщина средостения в
вощине больше, чем у натурального сота. Утолщение
вызвано чисто технологическими причинами, но пчелы
используют вынужденную человеческую щедрость, со-
скребая избыток воска и используя его для надстройки
стенок ячеек.

Все это хорошо при условии, если лента вощины
изготовлена из чистого пчелиного воска. Попытки за-
менить дорогостоящий натуральный воск на другую
воскоподобную смесь либо более прочный материал,
который не ломался -бы при откачке меда и транспор-
тировке семей, ни к чему не привели: пчелы немедлен-
но опознают подделку, начинают грызть подсунутый
суррогат и выбрасывать его по кускам, либо переме-
щают зону строительства в другую часть улья. Пчел
удается обмануть, если тонкое средостение, изготов-
ленное из особых материалов, покрыть сверху доста-
точно толстым слоем натурального воска.

Это не очень дешево и совершенно неприемлемо для
изготовления сотового меда, но для получения центро-
бежного использовать такую трехслойную конструк-
цию вполне допустимо. В некоторых странах (США,
Канада) ее стали производить в значительных количе-
ствах.
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Интересно, что пчелы, которым во время хорошего
медосбора для складывания продукции выгоднее стро-
ить более крупные ячейки, все-таки не позволяют себе
выйти за рамки некоторого оптимума в их соотноше-
нии с пчелиными. Это связано с полифуикционально-
стью использования пчелами основных «средств про-
изводства» — сотов.

Излишнее количество трутневых ячеек может ока-
заться некстати следующей весной, когда время мас-
сового вывода трутней еще не наступит. Пчелам при-~
дется избегать непредусмотрительно построенного со-
та, что будет нарушать компактность гнезда. Трутне-
вые соты поэтому обычно воздвигаются по краям
гнезда, которые семья достигает, лишь развив значи-
тельную силу.

Если пчелы «терпят» трутневые соты, то это не
, относится к третьему виду сооружаемых ячеек, а имен-

но к маточникам — восковым колыбелькам для выра-
щивания «главы семьи» — матки. Однако, когда мат-
ка, наконец, отродится из перламутровой «пены» ма-
точного желе — молочка, ставший никчемным восковой
желудь не будет долго терпим в улье: пчелы сгрызают
построенное с восковыми «излишествами» сооружение,
которому они не могут найти иного применения в на-
пряженной жизни своего сообщества.

И снова мы видим проявление одного из общих
свойств любого организма: все ненужное либо отслу-
жившее немедленно уничтожается, перестраивается
или изгоняется.

Помимо реставрационно-ремонтных работ «матери-
ально-технической базы» — омоложения старых сотов,
к этому же ряду явлений относится и удаление вос-
ковой оболочки маточной колыбели. Сюда можно доба-
вить полные трагизма картины осеннего изгнания
трутней, которые перестали быть нужными пчелиному
роду, затем — столь же решительную и безжалостную
замену старых износившихся маток на молодых, изгна-
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ние пчелами особей уродцев и калек, выбрасывание
отставших в росте или заболевших личинок.

Семья очень активно противостоит всяческим от-
клонениям от нормы в любых проявлениях, придержи-
ваясь отлаженной в миллионах ранее прожитых лет
технологии пчелиной жизни. Эта неукоснительность
следования проверенному и статистически достоверно-
му в жизни вида, принявшая черты безусловности, и
воспринимается нами как инстинктивное поведение.
Отдельной семье или пчеле, попавшей в нетипичную
ситуацию, чрезмерная запрограммированность и обу-
словленность поведения могут оказаться не на пользу,
и она будет восприниматься человеком-эксперимента-
тором как «тупая» и «малосообразительная». Были
проведены специальные эксперименты (см. «Наука и
жизнь», 1980, № 1, с. 67), прояснившие, сколь велика
способность пчел обучаться. Но когда задача становит-
ся слишком сложной, пчела «бунтует» и отказывается
ее выполнять, как бы «стирая» из своей памяти бла-
гоприобретенную и оказавшуюся ненужной информа-
цию. «Я не знаю ничего!» — так можно охарактеризо-
вать реакцию пчелы, когда от нее требуют слишком
многого. Такое стирание оказавшейся бесполезной для
пчелы информации имеет смысл; оно позволяет ей
наиболее рационально использовать адаптивные воз-
можности своего небольшого мозга.

Действительно, беды от такой «неумности» отдель-
ного индивидуума для популяции меньше, чем от
слишком легкого «дрейфа» поведения, отработанного
для характерных ситуаций в жизни вида многочислен-
ными предыдущими поколениями. Программа поведе-
ния, полученная каждой пчелой при появлении на
свет, своеобразный «банк рефлексов», хранящихся в
ячейках памяти ее мозга, надежно ведут пчелу по ее
недолгой, но богатой событиями жизни.

Вид представлен статистически большим числом
особей, каждая из которых воплощает лишь часть по-
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веденческого и генетического ресурса вида. Ему выгод-
нее, чтобы это большинство использовало «наезжен-
ную» технологию жизни сообщества, предоставляя ис-
кать «счастье» на путях нетрадиционного поведения и
«новаторства» лишь небольшому числу особей с «ис-
следовательской жилкой». Таких пчел в семье немного,
на долю разведчиц приходится обычно не более 2—
3 процентов всего летного отряда семьи.

Экспериментатор, имея дело с колонией, обычно в
интересах получения стабильных и воспроизводимых
результатов бракует выпадающие из общей картины
нетипичные ответы подобных пчел. Престиж отдель-
ных особей в глазах экспериментатора несколько пада-
ет, но семье такая «умная биороботность» главного от-
ряда ее пчел-строительниц позволяет оберегать чисто-
ту своих «патентов» и возводить, в частности, безуко-
ризненные восковые постройки.

ВОСК И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Апеллес энкауст — огненная живопись
прошлого. — Вызов времени. — Покло-
нение кумирам и проза промышленно-
сти.

Пчелиный воск трудно поддается имитации.
Химическая палитра, обусловливающая его свойства,
слишком сложна и изменчива. Именно поэтому во мно-
гих сферах человеческой деятельности не удается обой-
тись без натурального продукта.

В древности из-за ограниченности пластических ма-
териалов значение воска было еще больше, и он являл-
ся важным элементом общей вещественной культуры
человека. Использовался воск в самых различных об-
ластях деятельности. В Древней Греции и Риме вос-
ком скрепляли отдельные изделия, обрабатывали нити
тканей, приготовляли специальные дощечки для пись-
ма, изготовляли печати. Многие секреты технологии»



связанных с воском, которые использовали древние
народы и цивилизации, оказались, к сожалению, уте-
рянными.

Такая участь постигла, в частности, энкаустические
краски, которыми пользовались древние живописцы.
Произведения, написанные этими красками, до сих пор
сохраняют первозданную свежесть тонов. Знаменитые
фаюмские портреты (из Египта) смотрятся так, слов-
но они были написаны совсем недавно, а между тем
миновали тысячелетия. Внутри египетских пирамид на
красочных панно до сих пор по синему морю плывут
ярко-желтые и зеленые лодки, исполненные энкаусти-
ческими красками. Хранит загадочное очарование и
дыхание своего великого времени Венера Милосская.
Она также покрыта лаком ганозис, родным братом
энкаустических красок.

По оценкам исследователей энкаустики, человек
владел ее секретами уже более пяти тысяч лет назад.
Это была истинно огненная живопись. Под многими
произведениями искусства и материальной культуры
тех эпох можно прочесть надпись: «Апеллес энка-
уст»— «Он вжег». Древние мастера писали свои кар-
тины горячими восковыми красками, после чего оплав-
ляли огнем для вечного закрепления. Воск лежал и в
основе лака ганозис, которым, судя по записям Плиния
(23—79), покрывали корабли греки. В свое время и
Акрополь был обработан защитным восковым лаком
ганозис.

Однако секрет этого лака утратили уже ко II веку
нашей эры, а к XII — и рецепты приготовления энка-
устических красок. Последствия для живописи оказа-
лись трагичными. Наступила эпоха Возрождения —
невиданного взлета искусства, но над трудами великих
живописцев нависла смертельная угроза: краски, ли-
шенные эликсира вечной свежести, темнели, старели,
безвозвратно утрачивая первоначально созданный мас-
тером колорит. Сам Леонардо да Винчи, писавший, что

«живопись — это немая поэзия», способная донести
свои конечные результаты через века грядущим поко-
лениям, делал попытки восстановить секрет энкаусти-
ки, но оказался бессильным.

Удача пришла к советскому художнику Василию
Вениаминовичу Хвостенко, который к 1935 году после
многочисленных опытов сумел восстановить рецепт
древних мастеров. Плата за открытие оказалась чрез-
мерно высокой: составляя рецептуру энкаустической
красной киновари, художник отравился парами ртути и
умер.

И все же живая нить энкаустики, сохранившая не-
тленными следы ушедших цивилизаций, властно звала
в путь. По стопам В. В. Хвостенко пошла его дочь —
тоже художник Татьяна Васильевна. Именно ей знаме-
нитый Тур Хейердал впоследствии напишет письмо,
где будут слова: «...вы затронули проблемы, до сих пор
не изученные научными работниками и, безусловно,
представляющие большой интерес в деле исследования
и воссоздания прошлого человечества».

Следы этой вечной живописи Татьяна Васильевна
обнаружила в Причерноморье и Узбекистане, в других
странах и частях света. Оказалось, что ею широко
пользовались и древние мастера Южной Америки —
Перу, Мексики, хранящего многие тайны острова
Пасхи.

Откуда они добывали воск в Западном полушарии,
лишенном медоносных пчел? Или использовали его
аналог, имеющий примесь растительных смол и выра-
батываемый безжальными «аборигенами» — мелипона-
ми, или был другой заменитель? А может быть, при-
возили воск пока еще не установленными путями из
стран Старого Света? Ответы на эти вопросы еще пред-
стоит найти ученым.

Как всегда, одна загадка влечет за собой другую, и
восстановить их еле прослеживающуюся связующую
нить помогает пчелиный воск. Он надежно стоит на
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охране наиболее ценных памятников человеческой
культуры, сберегая людям животворную связь поко-
лений.

Недаром караваны судов из разных стран шли и
шли ранее в Древнюю Русь, загружаясь щедрыми да-
рами обитавших в ее краях пчел — воском и медом,
закрепляя устойчивым материалом первые созида-
тельные шаги человеческой цивилизации.

Косвенно столкнулся с защитными свойствами про-
дуктов на восковой основе и автор этих строк. В ин-
ститут, где он работал (Институт биоорганической хи-
мии имени М. М. Шемякина АН СССР), пришли за
советом и помощью работники одной научно-исследо-
вательской лаборатории. Задача лаборатории состояла
в поиске методов, надежно оберегающих ценные му-
&ейные экспонаты, редкие коллекции семян, натураль-
ных кож и других дорогих материалов на природной
основе от всеядных жуков-кожеедов. Эти жуки вклю-
чили в свое «меню» многие воплощенные в материал
достижения нашей цивилизации, и необходимо было
срочно изыскать средства, которые умерили бы их ап-
петит.

Несколько осведомленные о защитных силах пче-
линой семьи, мои коллеги и я пришли к выводу, что
наступление вредителей может приостановить вещест-
во, содержащее целый набор «молекулярных воинов»,
нацеленных на разномастных по происхождению и вку-
совым пристрастиям жуков и других вредителей. Ве-
щество это в химическом отношении было нами изуче-
но весьма исчерпывающим образом. Речь идет о про-
полисе, основу которого, помимо пчелиного воска, со-
ставляют и защитные вещества, собираемые пчелами
с почек таких древесных растений, как береза, тополь
и осина. Почки этих видов, как правило, не подверга-
ются безжалостным наскокам жуков, родственных ком-
натным и амбарным кожеедам, и, следовательно, со-
держат для них чем-то неприятные и опасные соеди-

нения. Действительно, проведенные опыты показали,
что ткани, пропитанные даже малоконцентрированным

* раствором прополиса, проявляют выраженное антифи-
I дантное действие и отвращают жуков от потребления
I материалов, имеющих более высокое назначение. Эти
Ф. опыты и послужили основой для разработки надежных
| охранных рецептур от «кожеедной агрессии».
\\ Создается впечатление, что пчелы вообще владеют
* ключами, позволяющими им противостоять различным

видам атак, которые шлют волны бегущего Времени.
Следует вспомнить и о чудодейственной охранной

силе другого лака, до сих пор сберегающего нам не-
превзойденное звучание скрипок знаменитого итальян-
ского мастера из Кремоны Антонио Страдивари
(1644—1737). А ведь им тоже более трехсот лет!
И этот мастер пользовался лаком, изготовленным на
основе смол растений и пчелиного воска.

А что сказать про основной пищевой продукт
пчел — мед? И он мало подвластен времени: сосуды с
медом, наряду с энкаустическими красками, обнаруже-
ны в древнеегипетских пирамидах. Какой бы другой
известный нам вид законсервированной пищи смог бы
устоять, не будучи замороженным, за миновавшие ты-
сячелетия?

Следует упомянуть и про использование пчелиных
продуктов в ритуальных действиях, особенно широко
распространенных в прежнее время. На расплавленном
воске, образующем при застывании неповторимые и
причудливые узоры, любили гадать, на его основе го-
товили особые мази и благовония, мед добавляли в
специальные культовые снадобья. Восковые свечи слу-
жили не только источником света в богатых домах.
Источая тонкий аромат, они способствовали созданию
особого уюта и настроения, уводя людей от забот по-
вседневности. Этим его свойством издревле пользова-
лись жрецы и служители культов. Жертвоприношения,
распространенные в Древнем Египте, сопровождались
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Окуриванием, где всегда поджигались смеси, содержа-
щие воск пчел. Вся обстановка христианского храма
неотделима от запаха ладана и восковых свечей.

Расходы воска на эти цели в дореволюционной Рос-
сии были очень велики. Страна не обходилась собст-
венным воском, хотя сборы его были значительными, и
десятками тысяч пудов дозакупала его за рубежом.

Сейчас ситуация изменилась, но страйным образом:
человек перестал поклоняться отвлеченным кумирам, а
центром внимания сделал самого себя, и первое место
среди потребителей воска заняла... косметическая про-
мышленность, или служба красоты. Впитавший в себя
аромат растений, отдавших улью спои лучшие дары —
нектар, пыльцу и охранную смолу своих почек, воск
оказался незаменимым* в кремах и мазях, накладывае-
мых на лицо.

Воск для этих целей специально отбеливают. После
такой обработки его вводят в состав всех холодных
кремов, придавая им особый жемчужно-белый цвет, и
также многих ценных видов помад, румян и т. д.

Близко с этим смыкается использование воска в
медицине, в частности, в зубоврачебной практике.

Современная промышленность, требования которой
к качеству материалов беспрерывно растут, готова ис-
пользовать пчелиный воск на тысячи различных целей.
Среди них можно упомянуть его применение для полу-
чения особо точных форм при литье металла, для из-
готовления изоляционных составов, особо ценных мас-
тик, политур, кремов, в высокосортной полиграфии.

Задумываясь над тем, почему столь многообразны
сферы применения пчелиного воска, поневоле обраща-
ешь внимание на то, что температурный «коридор», в
котором протекает жизнь медоносной пчелы и челове-
ка, примерно один и тот же. Температура гнезда, где
находятся сами пчелы, как правило, не опускается ни-
же 12—14 градусов тепла и не поднимается выше 35—
36 градусов.

f В жилище человека температура удерживается в
| пределах 20 градусов. При ней воск еще достаточно

тверд, но требуется повысить температуру лишь на
, несколько градусов, чтобы он обрел податливость и

принял придаваемую ему форму.
Воск удивительно сочетает мягкость и твердость,

пластичность и хрупкость, он горит и в то же время
прекрасно изолирует тепло, источает ароматические
вещества и впитывает их. Обладая, казалось бы, од-
новременно противоположными свойствами, воск чу-
десным образом вписывается во все новые области че-
ловеческой деятельности и служит примером вещества,
которое приемлет и кожа, и глаз, к обоняние челове-
ка. Он — истинный материал жизни, образец того ве-
щества, которое еще предстоит создать нашим хими-
кам и технологам.

ВРЕДИТЕЛИ ВОСКОВЫХ ПОСТРОЕК

«Ничто не вечно под луною». — Хими-
ческий патент восковой моли. — Нака-
зание за небрежность.

Восковые соты миллионы лет надежно слу-
жат медоносным пчелам, являясь и домом, и складом
пищевых продуктов, и колыбелью их личинок и куко-
лок. В нашем понимании воск не относится к пище,
ведь мы, впрочем, как и пчелы, не способны его усваи-
вать. Однако воск как источник энергии даже превос-
ходит по калорийности пищевые жиры. О его высокой
энергоемкости говорит- нам пламя свечи, создаваемое
окислением богатых химической энергией молекул

воска.
Пчелы выделяют такое жироподобное вещество, ко-

торое сами не могут съесть, в довольно больших коли-
чествах. Летом семья пчел, весящая 5 килограммов,
способна за 1—1,5 месяца выделить до килограмма
воска. По метаболической нагрузке на семью это экви
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валентно накоплению человеком (с учетом его массы)
примерно 14—15 килограммов жира в течение того же
срока. Еще один случай удостовериться, сколь интенси-
вен обмен веществ у насекомых вообще и у медонос-
ных пчел в частности!

По химическому строению основных компонентов
воск и жировые вещества, накапливаемые в качестве
запасного материала в клетках растений и животных,
либо специальных тканях, достаточно близки. Главное
различие состоит в «привязывающей» основе, которая
удерживает длинные «хвосты» жирных кислот (а у
воска и спиртов), формирующих энергетический ске-
лет этих продуктов. У обычных жиров основа пред-
ставлена остатком молекулы глицерина и его основные
компоненты имеют общую формулу RCOOCH2—
CH(OCOR)—CH2—OCOR, где R — остатки жирных
кислот. Формула показывает, что в молекуле такого
триглпцерида имеется три эфирные связи (—RCOO—).

Основные компоненты пчелиного воска — тоже эфи-
ры жирных кислот, но они соединены лишь с одной
молекулой спирта. И этот спирт — «жирный» с боль-
шим числом углеводородных СН2-звеньев. Общая фор-
мула восковых жиров —R—COO—Ri, где R и Ri — ос-
татки соответственно жирной кислоты и спирта.

Это различие имеет принципиальное значение для
химической судьбы обоих типов молекул. Компоненты
запасного жира — триглицериды — довольно легко под-
вергаются «разборке» ферментами с последующим оки-
слением и образованием нужных организму веществ и
энергии. С веществами воска дело обстоит несколько
сложнее.

«Зацепочная» точка для прикрепления к молекуле
фермента-разборщика в эфирах воска (связь —СОО—)
прикрыта, или, как говорят химики, экранирована дву-
мя подвижными и длинными ветвями углеродистых це- |
пей от спиртового и кислотного остатка (R и Ri), no- \
этому те ферменты, которые легко «атакуют» и окис- i
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ляют растительные или животные жиры, ничего но мо-
гут сделать с компонентами пчелиного воска.

Казалось бы, ничто не угрожает воску и его изде-
лиям со стороны живых существ. И все же и пчелам,
и пчеловоду приходится быть начеку: в природе, где
все съедается и потребляется, нашелся-таки организм,
который" сумел подобрать «ключи» и к трудно уязви-
мому воску. Это восковая моль — небольшая серая ба-
бочка семейства огневок. Гусеница восковой моли вы-
рабатывает ферменты, способные расщеплять и ути-
лизовать основное содержимое воска. Эффективность
этих процессов очень высока. Восковая моль способна
в считанные дни превратить в неопрятную перепле-
тенную паутиной труху любое гнездо пчел или склад
рамок, оставленных без присмотра в теплое время
года.

Огромна репродуцирующая способность бабочки
моли: одна самка за две недели может отложить не-
сколько тысяч яиц. Армия вылупившихся гусениц, ес-
ли ничто им не помешает, уничтожит в кратчайший
срок не одно гнездо пчел и целые склады рамок.

Восковая моль, у которой различают две формы —
большую и малую, — истинный бич пчеловодства в теп-
лых странах. Гнездо, покинутое пчелами (зачастую не
без содействия моли), быстро исчезает вовсе. Только в
свежевыстроенном гнезде, где соты еще не содержат
белковых загрязнений, аминокислоты которых необхо-
димы гусеницам для создания их собственных фермен-
тов и мышц довольно-таки подвижного тела, бабочкам
моли и ее прожорливому потомству нет большой по-
живы. «Молевая угроза» — одна из причин, заставляю-
щих пчел в тропических районах часто менять свои
гнезда.

Вредитель восковых сотов стал очень досаждать п
пчеловодам пасек, размещаемых в теплицах, где в ма-
лых масштабах воссоздаются условия жизни южных
пчел.
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В более холодных странах сама моль и ее яйца гиб-
нут уже при первых небольших морозах, что указы-
вает на южные «корни» происхождения этого вредите-
ля, а заодно — и самих пчел. Шанс ей уцелеть зи-
мой — лишь забраться куда-либо поближе к теплому
клубу зимующих насекомых.

Моль чаще всего хоронится в складках верхнего
утепления, где задерживается тепло дышащего насе-
ления улья. Есть у моли и «генетическое приспособле-
ние»: ее яички наклевываются в личинки далеко не
единовременно. Если пчеловод вынет осенью из улья
медовые рамки и, внеся их в дом, забудет вновь про-
смотреть через 1—2 месяца, то его медовый запас мо-
жет сильно уменьшиться: соты начнут подтекать, изъ-
еденные как будто невесть откуда взявшимися гусени-
цами моли. На самом же деле все объясняется просто:
выклюнулись личинки из «стратегического запаса» ви-
да — яиц, которым было «предназначено» пережить
долгую зиму или другое неблагоприятное время.

Летом у пчел идет беспрерывная война с молью.
Маленькие работницы постоянно «патрулируют» необ-
сшкиваемые ими соты, которые могут оказаться в про-
сторных старых гнездах, и немедленно выбрасывают
любую появившуюся на свет личинку. Лишь брошен-
ные гнезда да оставленные небрежным пчеловодом со-
ты — обильная пожива для вездесущей моли.

Уникальная способность восковой моли — расщеп-
лять и усваивать эфиры воска и другие его «неудобо-
варимые» компоненты заинтересовала ученых, которые
стремятся выделить из тела гусеницы ферменты, ответ-
ственные за расщепление этих веществ. Цель исследо-
ваний — найти новое средство для борьбы с туберку-
лезной палочкой, которая имеет плотную воскообраз-
ную оболочку, трудно преодолимую для большинства
лекарств и антител человека. Так, враг, вредитель
может неожиданно подсказать верный ход в борьбе с
коварной болезнью.
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Для самих же пчел неизвестно, что лучше: неунич-
- тожь моль их старые гнезда или гнезда больных, сла-
- бых семей, они стали бы пристанищем других, быть

может, еще более стойких и опасных вредителей, и
извечный цикл и ответ на вопрос «кто кого ест?» об-
рос бы именами многих участников. Образовались
вновь две извечно враждующие « противоборствующие

- стороны: виды-производители, или «созидатели», и их
антиподы — «разрушители», возвращающие «кирпичи-
ки» жизни — те или иные соединения — в новые фазы
обновляющейся природы.

Разрушают соты не только гусеницы моли, но и
другие организмы, например мыши. Если для моли со-
ты — единственная пища и без них насекомое жить не
может, то для мышей пчелиные гнезда не являются
экологической нишей и появление в улье длиннохвос-
тых пришельцев совершенно «противозаконно». Пче-
лы, когда активность семьи не подавлена внешним хо-
лодом, безжалостны к мышам. Зажаливши вторженца
насмерть, они не жалеют толстого слоя прополиса и
замуровывают его так, чтобы ни одна молекула мыши-
ных испарений не проникла в их гнезда.

Пчелы не переносят запаха мышей. И все же каж-
дый год с наступлением морозов грызуны дерзают най-
ти свое «счастье» в ульях.

Сам автор этих строк, почти три с половиной де-
сятилетия пытающийся каждое лето склонить колеб-
лющиеся чаши весов природы в сторону процветания
собственных подопечных — семей пчел — и их обиль-
ных взятков, не раз бывал наказан за свои ошибки
этими грызунами.

Коченеющая уже при 10 градусах тепла стража
улья с каждым новым осенним днем все дальше от-
ступает в глубины гнезда, пока, наконец, после оче-
редных схваченных инеем морозных ночей и пепро-
гретых солнцем дней не покидает охраняемую зону,
присоединившись к теплому уютному клубу семьи.
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Если бы семье не докучали излишними осмотрами,
всяческими перетрясками и переформированиями, не
пересаживали бы ее в другие, «более совершенные
ульи» и пчеловод не выскребал бы все наросты про-
полиса, максимально увеличивая свой доход, а затем,
собрав и мед, не забывал бы надеть на леток специ-
альный заградитель, то семье нечего было бы опасать-
ся визита юрких четвероногих.

Леток такой «незамученной» человеческой активно-
стью семьи бывает настолько сужен толстыми пере-
мычками прополиса, что мышам трудно проделать себе
удобный лаз, их острые зубы вязнут в этом веществе,
и они предпочитают искать пищу и приют в другом
месте.

Однако современному пчеловоду почему-то трудно
удержаться от соблазна внести «коренные улучшения»
в приемы содержания пчел, и зимние визиты мышей
одними из первых подвергают испытанию на качество
техническую сторону этих усовершенствований.

Улей, стоящий близко к земле, мышь «штурмует»
через леток, но, не одолев его, может прогрызть по-
допревшую стенку сбоку. Если на летках нет специ-
альных заградителей, она влезет через летковую щель.
В улей, поставленный на зимовку в омшаник или утеп-
ленное помещение и не защищенный с потолка сеткой
либо плотной крышкой, мыши проникают сверху.

Зимой грызуны находят в ульях самые благоприят-
ные условия: там тепло, умеренно сухо, из утепления
можно устроить уютные гнезда на зависть соплеменни-
цам, вынужденным обходиться холодными земельными
норками. Пищи в достатке: можно поедать падающих
и застывающих на дне улья пчел. Мыши не усваивают
воск сотов, но в сотах встречается очень желанный для
них корм — пыльца растений, богатая белком и вита-
минами. Утрамбованная и сдобренная медом, она хра-
нится разноцветными ароматными столбиками в тех же
сотах. В поисках перги и меда мыши не только сильно

изгрызают соты, но и разрушают свежевыстроенпыо
белые соты, заведомо для них бесполезные.

К моменту весеннего освобождения пчел от много-
месячного затворничества улей, подвергшийся нападу
или вселению мышей, представляет собой печальное
зрелище. Большинство семей вообще погибают, обе-
спокоенные возней и запахом мышиной пары и ее по-
томства.

Наиболее сильные семьи могут и выжить, но во
что превратится их прежде изящное строение! Полвед-
ра восковой трухи, перемешанной с остатками утепле-
ния, мышиной шерстью, их калом, обглоданными тру-
пиками пчел, придется удалить пчеловоду, чтобы дать
семье шанс восстановить свои порядки.

Мыши забираются не только в ульи, где пережида-
ют зиму и размножаются, но и в склад инвентаря. Они
могут лишить пчеловода всего его воскового запаса,
если проникнут в хранилище сотовых рамок.

С мышами и у пчеловода, и у пчел идет вечная и
бескомпромиссная война. Жалобы же отдельных пчело-
водов на ущерб, наносимый пасеке мышами, не делают
ям чести: предотвратить разрушительные рейды грызу-
нов вполне по силам грамотному и своевременно забо-
тящемуся о своих пчелах хозяину.

ЗИМНЯЯ УПАКОВКА ПЧЕЛИНОГО РОЯ

Просчет начинающего пчеловода. —
Куда «плыть» пчелиному клубу? —
Ошибка службы информации. — Поче-
му молчит центр? — Пчеловод в роли
капитана.

Рассказывая о воске, его свойствах и опаснос-
тях, подстерегающих восковые постройки улья, нельзя
не упомянуть еще об одной важной функции сотов,
ведь они помогают пчелам противостоять зимним холо-
дам.
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Начинающий пчеловод, оставляя своих подопечных
зимовать на летних стоянках, обычно очень их жалеет.
Он тщательно укутывает ульи ватой, паклей, мхом,
предельно сужает летки, конопатит каждую трещину.
Весной же бывает совершенно обескуражен, вскрыв
безжизненное гнездо, все в подтеках влаги и пятнах
плесени.

Пчелам такая заботливость пчеловода, оказывается,
вовсе не нужна. Более того, именно она зачастую ведет
семью к гибели. У зимующих пчел совсем иной прин-
цип защиты от холода, чем у человека. Будучи холодно-
кровными животными, они крайне экономно расходуют
энергию, вырабатываемую в их теле. Обогревать зимой
все внутреннее пространство улья, как поступает чело-
век в своем жилище, — непозволительная, да и не-
нужная роскошь для семьи. У пчел очень жесткий ли-
мит расходования корма: около 0,5 грамма меда на
каждую особь на всю зиму. Превышение его грозит
опасным переполнением неусвоенными остатками тол-
стой кишки и болезнями.

Пчелы, когда температура внешнего воздуха пони-
зится ниже 10—12 градусов, теряют активность, сжи-
маются в плотный клуб, заползая в пустые ячейки
сотов и пространство между рамками, то есть оказыва-
ются в ситуации, которую еще 300 лет тому назад ост-
роумно проанализировал Иоганн Кеплер. Действи-
тельно, заполнив все ячейки и свободные места между
соседними сотами, пчелы как бы упаковываются в ги-

гантскую кристаллическую решетку, правда, общий
вид такого «кристалла» имеет сферические очертания.
Одно из свойств подобного рода пространственной упа-
ковки, как мы уже видели на примере молекул, —
максимальная защищенность заключенного в нее ве-
щества от воздействий агрессивной внешней среды.

Однако аналогия здесь очень относительная:
внутри живая кристаллоподобная структура разрыхле-
на, в ней всегда сохраняется зона с повышенной (около
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25 градусов) температурой, и лишь в самом центре ее
есть участок с еще более высокой — в пределах 35 гра-
дусов, то есть летней температурой.

Этот тепловой центр зимующего- клуба имеет со-
вершенно особое значение в жизни семьи. Причем дру-
гой ее «центр» — генетический (матка) совершенно но
обязательно совпадает с первым. Матка может нахо-
диться в течение всей зимовки как в прогретой зоне,
так и в некотором отдалении от нее, однако ближе к
окончанию пассивного зимнего периода матка всегда
оказывается в наиболее прогретой зоне.

Пчелы зимующего клуба понемногу выедают близ-
лежащие ячейки с кормом. Пустота ячеек вынуждает
насекомых смещаться в сторону следующего ряда медо-
вого пояса. Таким образом, клуб зимующих пчел пред-
ставляет собой подвижное сплюснутое в ту или иную
сторону шарообразное тело, которое медленно скользит
по медовым сотам по мере того, как они освобождаются,
от летних запасов.

Для успеха зимовки необходима правильная орга-
низация внутриульевого пространства, чтобы «скольже-
ние» шло в направлении наибольших складов меда.
Немаловажное значение имеет также система отвода
выдыхаемых пчелами паров воды и, разумеется, защи-
та улья от чрезмерного переохлаждения.

Из-за неправильного расположения медовых запа-
сов клуб пчел, всегда перемещающийся в сторону теп-
лого места, может сместиться в безмедную часть улья
и погибнуть от холода, хотя*в другом конце гнезда и
находилась целая кладовая меда.

Такая гибель, к сожалению, нередко случается на
наших северных пасеках, но именно она представляет-
ся особенно странной.

Почему семья пчел зимой может делать такие ро-
ковые ошибки? Ведь если в ней действительно конча-
ются запасы, но как-то удается «дотянуть» до первого
весеннего тепла, проблема с поиском резерва немедлеп-



но отпадает: пчелы не только обнаружат медовый сот
у себя в гнезде, но и проявят поразительную актив-
ность вне улья, выискивая любой спасительный
источник сладкого.

Оповещение происходит практически мгновенно, и
вот уже пчелы-фуражиры с завидной прилежностью
нагружают себя тяжелыми ношами, заполняя кормом
близлежащие к месту расположения клуба ячейки со-
тов. Зимой же семья порой «тупо» движется навстречу
своей гибели, оставляя в противоположной стороне
улья спасительный медовый остров. В этом есть что-то
пугающее, как будто бы «интеллект» семьи временно
покидает ее.

И это близко к истине. Зимой семья вынуждена
жить как бы в полусне, используя «холод против хо-
лода» и «примораживая» с его помощью многие важ-
нейшие функции, но оставляет включенным тот стерео-
тип поведения, который позволяет ей выжить при
минимальных затратах корма. Что же касается ее «ин-
теллекта», или способности принимать и перерабаты-
вать информацию, сообразуясь с видовыми программа-
ми, то он «свернут» практически до нуля.

Небольшой блуждающий очаг с повышенной темпе-
ратурой, где пчелы сохраняют активность, своеобраз-
ная «главная ставка», не питается оперативной инфор-
мацией, поступающей с периферии. Семья как бы рас-
падается на множество автономных центров, где каж-
дый — отдельная особь. Тем не менее, единство сохра-
няется под действием безусловного регулятора — тепла.
Добыть же тепло в нужном количестве пчела не может
в одиночку. И эта полная зависимость от других в обес-
печении жизнеспасительным теплом и обусловливает
стройную логику ее поведения в морозное время.

Почему же в таком случае возникают ошибки? Ведь
вся активность семьи летом так или иначе направлена
на подготовку к успешному одолению самого трудного
периода для семьи — зимовки. Именно плоды этой за-
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ботлнвости попадают к нам па стол в виде ячеистых
коврижек пчелиных сотов с медом и «хлебиной» — пер-
гой. Неужто в семье возможны такие стратегические
просчеты?

К сожалению, здесь, как и в случае многих других
природных бедствий, приходится вспомнить человека,
помогающего ошибаться природе, после чего он винит
свои же жертвы в недостатке сообразительности.

Изобретя для собственного удобства улей, позволя-
ющий ему, как заметил французский исследователь
Реми Шовен, «вернее эксплуатировать пчел», человек
был вынужден взять на себя и роль... капитана зимне-
го плавания пчелиного клуба! Это.т новоиспеченный ка-
питан, однако, то и дело разбивает медовый корабль
пчелы о льдистые скалы зимовки.

Если мы обратимся к прежним рекомендациям, ко-
торые давались пчеловодам, еще не перешедшим на
разборные ульи, и сравним с теперешними, то увидим
большую разницу. Для успешного перезимовывают
семьи в дуплянке, колоде и других естественно устро-
енных жилищах считалось достаточным меда 30—35
фунтов, или примерно 12—14 килограммов*. Сейчас
это количество практически удвоено. И дело не только
в том, что современный пчеловод окончательно осознал:
большие запасы корма — величайшее благо для семьи,
но и в том, что зимовка в естественно организованном
медовом ложе надежнее.

Обычное жилище наших северных пчел, у которых
особенно много забот с зимовкой, — дупло — всегда бы-
ло удлиненным. Свои медовые запасы пчелы склады-
вали только в верхней части гнезда, и зимой, когда
клуб всей своей массой двигался снизу вверх, основные
скопления корма оказывались иа его пути. Хотя и не-

* См., в частности, в книге одного из основателей русско-
го рационального пчеловодства А. М. Бутлерова «Пчела, ее
Жизнь и главные правила толкового пчеловоде п;а>, СПб, 1887.



значительное выделяемое семьей тепло также сочилось
вверх, ведя за собой медленно смещающихся пчел и
прогревая контактирующие с надвигающимся валом
насекомых ряды медовых ячеек. Все это надежно га-
рантировало бесперебойное снабжение кормом.

Таким образом, «интеллект» семьи на зимний пери-
од словно бы отпечатывался в максимально «продуман-
ном» механизме, алгоритмах, учитывающих все тонко-
сти и опасности в периоды, когда семья уже не будет
в состоянии оперативно корректировать свои действия.
Не так ли работает и «умная машина», в которой запе-
чатлены знания и воля создавшего ее человека?

Об особенностях летнего поведения пчел, к сожа-
лению для них, прекрасно осведомлен современный
пчеловод. К концу медосбора он уверенно вскрывает
верхнюю часть улья и находит там то, что искал — ме-
довые запасы. Здесь уже на «летний интеллект» семьи
накладывается воля и интеллект взявшего над ней
опеку человека. Судьба запаса приобретает проблема-
тичный характер: пчеловод не обнаруживает в себе же-
лания оставлять слишком много продукции тем, кто ее
изготовил. Если даже владелец пчел и преодолеет со-
блазн отобрать чрезмерно большую долю меда, он несет
полную ответственность за дезорганизацию кормовых
запасов. Теперь ему придется самому формировать
зимнее ложе семьи.

Это проще и надежнее сделать в вертикальном улье,
схожем с естественным жилищем пчел, и труднее —
в продольном, или лежаке. Выручает наблюдение: если
каждая рамка стандартных по ширине размеров, остав-
ляемая в гнезде, будет иметь не менее 2 килограммов
меда, то в любом месте при смещении клуба пчелы
найдут себе достаточно корма на все зимнее время.
Расчет основан на том, что в каждой улочке — прост-
ранстве между рамками — находится около 3 тысяч
пчел, которые могут съесть за зиму лишь 1,5—2 кило-
грамма меда (3000X0,5).
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ТРОЙСТВЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ ЗИМУЮЩЕЙ
СЕМЬИ

Удивление жителей деревни Комаров-
ки. — «Сухая» и «мокрая» печатка ме-
да. — Эффект зимовки на воле.

Как бы то ни было, зима выводит пчеловоду
объективную оценку за уровень его стратегического я
оперативного искусства. Пока эти оценки еще далеки
от наивысших. Известный американский исследователь
К. Фаррар писал, что только пчеловодство с его гро-
мадной репродуцирующей способностью может преодо-
левать такие потери, наносимые зимовкой, которые не
вынесли- бы любые другие области животноводства (ги-
бель 10 и более процентов наличного состава), правда,
экономический ущерб от этого не становится меньшим.

Предоставленная сама себе семья, находящаяся в
сравнительно благоприятных условиях по сбору корма,
может до минимума свернуть службу информации на
время зимних холодов и благополучно в своем «пчели-
ном полусне» -миновать самое тяжелое для себя время.
Пчеловоду же, состязающемуся за качество зимовки
с вольноживущими пчелами, приходится со всей тща-
тельностью осваивать роль кормчего многомесячного
зимнего плавания пчелиной ладьи по застывшим от
мороза медовым сотам.

И у меня, несмотря на немалый стаж пчеловодной
практики, начатой с 10-летнего возраста, почти каж-
дый год одна-две семьи не одолевают с моей квалифи-
цированной «помощью» полугодовое испытание холо-
дом.

Правда, семьи зимуют на местах своих летних
стоянок, подвластные всем превратностям становящей-
ся с каждым годом вс"е более неустойчивой и малопред-
сказуемой погоды. Но дело не только в холоде mm n
не менее опасных «сиротских» зимах. Анализ причин
потерь показывает, что они почти всегда оказываются



так или иначе связанными с конструктивными осооен-
ностями современного улья.

Хотя пчеловоды и заметили, что пчелы лучше зи-
муют в вертикальных, так называемых многокорпус-
ных ульях, более других приближающихся к естест-
венному жилищу, но от неудач в зимовке не гаранти-
руют и они: движущийся клуб пчел в этих случаях
может разбиться, как корабль на рифах, достигнув про-
светов и пропусков между рамками, сгруппированны-
ми в разных корпусах. Действительно, семья, которая
хорошо подготовлена к зпме, должна размещаться как
минимум в двух стандартных корпусах, каждый из ко-
торых вмещает по 10 рамок. А что это значит? Если
клуб пчел с осени расположился («сел») в нижней ча-
сти улья, а ход зимовки сложился так, что в семье рано
началось выращивание расплода, то пчелы, создав воз-
ле своих «колыбелек» очаг высокой температуры, уже
не покинут их и не смогут одолеть безмедовый просвет
между нижним и верхним корпусами, который равен
примерно 3 сантиметрам. Сплошь и рядом гибнут
семьи, оказавшиеся в таком положении, хотя верхний
(или, наоборот, нижний) корпус при этом бывает по-
лон меда.

Американские пчеловоды, разводящие у себя пчел
ю/кного происхождения — итальянских, которые как
раз склонны к такому раннему возобновлению яйце-
кладки маток, выработали по рекомендации уже упо-
минавшегося К. Фаррара для предотвращения зимних
потерь вовсе невиданную операцию. Они делают конт-
рольный просмотр зимующих на воле семей в... сере-
дине зимы, несмотря на порой 15—20-градусные моро-
зы! Смысл работы, ведущейся быстро, заключается в
перестановке ряда центральных рамок гнезда, где
сформировалась зона расплода, в верхний медовый
корпус, из центра которого предварительно удаляют
2—4 сота. После такой операции часть клуба, остав-
шаяся внизу, соединяется с перенесенной вверх, и
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семья, окруженная со всех сторон толстым медовым
ложем, благополучно дозимовывает до весны.

Решившись в одну из тревожных зим на такую опе-
рацию со своими пчелами, я привлек внимание всех де-
ревенских пчеловодов. Действительно, было чему ди-
виться: при морозе более 25 градусов пчелиные семьи
подверглись хотя и быстрой, но основательной раз-
борке.

Решительные действия вызвала не только необхо-
димость в коррекции медового ложа, но и в изгнании...
мышей, сумевших пробуравить ходы в 30-миллиметро-
вых досках улья, оказавшегося вблизи земли (вина
пчеловода — ульи надо ставить выше). Несколько де-
сятков насекомых, неосторожно взлетевших по направ-
лению к экспериментатору, быстро превратились в чер-
неющие точки на белоснежной скатерти наметанных
вокруг ульев сугробов. Основная же часть семьи благо-
разумно держалась кучкой и после ревизии воссоеди-
нилась в одно целое, благодаря чему и дожила без по-
терь до весеннего тепла и вольницы.

Русские пасечники, хорошо изучив характер своей
«матушки-зимы», все же склонялись к проведению зи-
мовки пчел в специально приспособленных помещени-
ях — зимовниках, или, как их ранее называли, омша-
никах. Обычно зимовники делали заглубленными в
землю, вследствие чего в них удерживалась положи-
тельная температура (1—4 градуса). В этих условиях
в гнездах не конденсировалась льдистая влага, а глав-
ное, был несколько активнее «интеллект» семьи, или
служба информации; более высокая температура внут-
ри улья создавала возможность оперативного оповеще-
ния одних пчел другими о складывающейся ситуации
с медовыми запасами и даже — рейдами за ними, если
клуб уже «сел» на «якорь» образовавшегося очага рас-
плода.

В такой улей опаснее было вторгаться и мышам.
Сильная семья уже могла постоять за себя, зажалив
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животное, не отличающееся уважением к чужим гра-
ницам.

В омшаниках (зимовниках) облегчено решение и
другой важной проблемы зимовки: Сведения к мини-
муму -теилопотерь и расхода корма. Хотя семья спо-
собна выдерживать очень сильные морозы, доходящие
до минус 45 градусов, зимовка на воле, безусловно, свя-
зана с повышенным расходом корма, увеличением фи-
зиологической нагрузки на организм пчелы и, следова-
тельно, большим риском. В конечном счете, она тре-
бует более высокой квалификации пчеловода.

Конструкция плавающего пчелиного клуба, марш-
руты его движения и схема поведения по оптимально-
му учету всего комплекса требований чем-то напоми-
нают нам идеальное «решение» пчелами задачи о наи-
лучшей форме ячейки и ее компоновке в двусторонний
сот.

В самом деле, отдельная пчела коченеет уже при
плюс 8—10 градусах, зимующий же клуб ничем не
укутан и не покрыт и, следовательно, есть пчелы, ко-
торые долишы находиться в зоне гораздо более низких
температур. Как этому наружному слою, который ок-
ружен воздухом, охлажденным на несколько десятков
градусов ниже 0, удается выжить? Задача, хотя и с
обратным знаком, прямо-таки сродни тайне болгарских
огнеходцев (нестинары), способных ходить босиком без
вреда для себя по раскаленным углям.

Правда, у специально подготовленных людей кон-
такт с материалом, резко отличающимся по температу-
ре от тела, короток. Пчелиный же клуб может неде-
лями и месяцами висеть, можно сказать «голым», без
вреда для себя в столь охлажденной среде.

Анализ теплопотерь зимующего клуба указал на
интересные детали. До 2/з потерь связаны с излучени-
ем, значительно меньше тепла теряется в результате
теплопроводности, то есть при его отводе через окру-
жающий клуб воздух и прилегающие к нему материа-
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лы утепления. Вот эти два потока дышащего теплом
клуба и обогревают пчел «прифронтовой зоны». Холод
словно бы висит в некотором отдалении от живых пчел,
не в силах преодолеть охранный коридор спасения.

И еще есть путь, по которому тепло уходит от клу-
ба. Хотя он регулируемый, но его шлюзы порой могут
оказать решающее воздействие на ход зимовки. Это
конвекция, активное перемешивание теплых и холод-
ных слоев вследствие их разной плотности. Доля ее в
общих потерях тепла становится большой при неумело
устроенной вентиляции и расположении пасеки в мес-
те, не защищенном от ветров.

Вот в этих «трех соснах» потерь и путается начи-
нающий пчеловод, преисполненный заботы о своих
подопечных. Он тщательно убирает с крдев гнезда пус-
тые, не обсиживаемые пчелами рамки. Эти боковые
рамки почти всегда белые, что имеет важное значение.
Темные соты сконцентрированы в середине гнезда,
они потемнели от вывода в них личинок и, хотя стали
менее красивы на вид, обрели очень важное свойство —
стали лучше адсорбировать тепло, выделяемое плотно
обсиживающими их пчелами. Убрав пустые рамки сбо-
ку гнезда, пчеловод вместо них пододвигает вплотную
к клубу утеплительный материал — подушки из ваты,
пакли, мха, соломенные маты и т. д.

Все эти действия пчеловода при холодной зимовке
на воле ставят пчел в трудное положение. Белые пус-
тые соты крайних рамок уменьшали потери тепла по
его главному каналу — через излучение: черное тело
максимально адсорбирует тепло, но и максимально от-
дает его и, наоборот, белая поверхность меньше полу-
чает тепла и меньше его расходует.

С этим, вероятно, связана и выработанная у север-
ных пчел способность закрывать созревший мед «су-
хой» печаткой, то есть так пристраивать восковую
крышечку забруса над ячейкой с медом, чтобы сохра-
нить небольшое пустое пространство между ней и со-
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держимым 'ячейки. Полностью запечатанный таким
путем мед удивительно красив, он весь белеет, по-
скольку крышечки делаются из свежевыделенного вос-
ка. Так отбеливается поверхность даже старых темных
сотов.

Южным пчелам свойственна «мокрая» печатка ме-
да. Восковая крышечка у них наращивается вплотную
к столбику меда в ячейке, весь сот в этом случае вы-
глядит как бы слегка подмоченным, объясняя название,
данное этому виду упаковки («мокрая» печатка, в от-
личие от «сухой» северных пчел).

Нетрудно во всем этом усмотреть и отражение целе-
сообразности, повсюду свойственной столь оптимизи-
рованному сообществу. Белизна сотов северных пчел
под стать белоснежному нательному белью человека
уменьшает потери на излучение, повышая шанс на
преодоление препятствий, воздвигаемых уж слишком
серьезной экзаменаторшей — нашей зимой. Внутри же
медового ложа кстати оказывается, наоборот, темный
сот.

Итак, пчеловод, затемнив гнездо путем манипуля-
ций с крайними рамками, придвинул к дышащему не
только теплом, но и влагой клубу пчел пористый утеп-
лительный материал. К чему это привело? Утеплитель
быстро пропитывается парами влаги, которая конден-
сируется в нем, поскольку внешняя сторона холрднее
внутренней. Теплопроводность воздуха, сосредоточен-
ного вблизи клуба, от насыщения его парами воды рез-
ко возрастает. Чтобы скомпенсировать теплопотери,
пчелы начинают потреблять больше меда и, естествен-
но, больше выделять паров воды. Избыток этой влаги,
которую уже не может вобрать утеплитель, смерзается,
возникает наледь, создавая настоящую морозильную
камеру внутри самого улья.

Таким образом, пчеловод, борясь с морозом, свил
ему удобное гнездо в непосредственной близости от
застывших в недвижности своих питомцев. Специаль-
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ные заботы по сбережению тепла достигли обратного
результата.

Спасти такой переутепленный улей может лишь
усиленная вентиляция, отводящая избыток выдыхае-
мых пчелами паров воды. Однако усиление вентиля-
ции, убирая одно зло — избыточную влагу, вскармли-
вает другое — увеличивает потери на упоминавшуюся
нами конвекцию. Потери тепла могут быть очень боль-
шими, если в улье возможны сквозняки и он сам под-
вергается действию ветров.

В итоге важным оказывается не утепление как та-
ковое, а защита клуба от сквозняков и ветра, поэтому
при прочих равных условиях тщательно закутанный,
но с хорошей вентиляцией улей, может оказаться в
лучшем положении, чем неутепленный, если последний
открыт ветру и в нем простор сквозным потокам.

Вот такие «тройственные» уравнения и приходит-
ся каждый год решать пчелам и их владельцам перед
лицом беспристрастного судьи — нашей белоснежной и
строгой красавицы-зимы. Пчелы в естественных усло-
виях без вмешательства в их жизнь человека обычно
прекрасно «решают» эти уравнения и зимуют в своих
никем не утепляемых гнездах с самым минимальным
расходом кормов и потерями в «живой силе».

Несмотря на опасности, зимовка пчел на воле в соз-
данных человеком рамочных ульях манит пчеловода
надеждами на особое укрепление силы семей. Опытные
пчеловоды знают, что семьи, успешно пережившие все
превратности очередной зимы, каждый раз обнаружи-
вающей новые грани своего «характера», оказываются
более прилежными и работоспособными, чем «изнежив-
шиеся» в теплых омшаниках, и в итоге с лихвой ком-
пенсируют зимний перерасход меда. Возможно, и здесь
сказываются еще плохо нами изученные эффекты на-
копления информации со.мьеп пчел и в результате ее
более четкое вписывание в биоритмы окружающей
среды.



ВЫБОР ЖИЛИЩА

Удача стареющего дерева. — «Расска-
зы» танцовщиц и «размышления» под
сенью листьев. — Плюсы и минусы ес-
тественного роения.

Есть еще один, критический момент в жизни
пчелиной семьи, который во многом определяет ее бу-
дущность. Речь идет о выборе нового жилища в период
роения. Хотя пчелы могут заново отстроить свое сото-
вое хозяйство, общая форма гнезда, его вместимость и
механическая прочность, дающая защиту от непогоды
и вредителей, не подвластны их искусству, и рой ищет
уже готовую полость для основания своего ячеистого
«града».

Для пчел более благоприятно вытянутое вверх гнез-
до, которое облегчает им зимнее передвижение за съе-
даемым постепенно медом в сторону более теплой и
обильной запасами зоны — верхних сотов. Если есть
выбор, пчелы всегда предпочтут дупла толстых деревь-
ев, причем не погибших, а живых. Это гарантирует
пчелам долгожительство, а открытую «рану» расте-
н и я — дупло — они «подлечат», обмуровав ее изнутри
прополисом и тщательно удалив весь мусор — корм для
всяких грибов, древоточцев и короедов.

Живое дерево облегчает пчелам существование в
зимнее время, активно адсорбируя избыточную влагу
через стенки дупла. Такое сожительство оказывается
исключительно выгодным дереву еще и по другой, нео-
жиданно выявленной причине. Семья пчел потребляет
до 100 килограммов в год углеводистой и 20—25 кило-
граммов белковой пищи. Как подсчитал сотрудник
ВНИИ пчеловодства А. И. Гареев, при переваривании
ее пчелами образуется до 20 килограммов кадовых
масс. В большинстве случаев пчелы сбрасывают их не-
далеко от улья, практически в пределах корневой сис-
темы большого дерева.

Не это ли одна из причин, почему вокруг пасеки
формируется столь процветающий биоценоз? Пчелы не
только опыляют растущие рядом цветковые растения,
но и удобряют под ними почву, возвращая растениям
часть органического вещества, а также минеральных
солей, собранных с нектаром и пыльцой на гораздо
большей территории. Здесь работницы улья в малом
масштабе осуществляют тот перенос вещества, который
впоследствии станет характернейшей чертой деятель-
ности человека.

Так взаимовыгодно замыкается цепь химических
отношений между пчелами и соседствующими с ними
растениями, одно из которых дает им приют в недрах
собственного тела.

Семья, где «вызревает» рой, еще задолго до его
выхода начинает попеки нового жилища. Пчелы-раз-
ведчицы, отряженные для этой цели, обнаружив под-
ходящее место, немедленно устанавливают там стражу
и «организуют» рабочую группу, которая начинает за-
ниматься посильной очисткой будущего жилища.

Когда рой, наконец, покинет материнское гнездо, он
не сразу улетит с пасеки, а покрутившись гудящим
темным облаком над ее территорией, привьется свиса-
ющей гроздью где-либо на суку дерева, если, конечно,
не угодит в заблаговременно поставленную пчелоедом
роевню.

.До двух часов, а порой и значительно дольше, рой
«решает.», куда ему лететь. Проблем не возникает,
когда разведчицы обнаружат лишь одну подходящую

. для пчелиного жилья «квартиру»: повисев положенные
1,5—2 часа на ветви, рой снимается с места и спешит
занять найденное жилье. Если разведчицы, несмотря на
все старания, не обнаружат ничего достойного внима-
ния, рой может отложить свой вылет до следующего
Дня, заночевав под открытым небом в таком подвешен-
ном состоянии. Если «разведслужба» и на следующий
день не добьется успеха, значит, жилищные ресурсы
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местности на «нуле» и рою следует «откочевать» в со-
седний район, что он и делает. Пролетев определенное
расстояние, рой вновь повисает плотной гроздью на
какой-либо ветке кустарника, дерева или просто высо-
кой траве, бурьяне, предоставляя разведчицам оценить
новую территорию. В степной местности «сбежавшему»
с пасеки рою «везет» редко, и он в поисках жилища
превращается, как говорят пчеловоды, в «бродячий
рой». Запасы меда, взятые с собой при вылете из-ма-
теринского улья, вскоре кончаются, и рою на его вре-
менных стоянках приходится отряжать в поле не толь-
ко разведчиц, пытающихся найти постоянную крышу
над головой, но и обычных фуражиров для пополнения
походного медового запаса. Знающие беды степных
роев пчеловоды-любители порой идут им навстречу, но
не в ущерб своим интересам: они выставляют на при-
влекательных для разведчиц местах (на высоких де-
ревьях, вблизи чердачных перекрытий домов и т. д.)
специальные ульи-ловушки в надежде вновь одомаш>
нить заблудшие пчелиные семейства.

Проблемы совсем иного рода возникают в более
«обустроенной» для пчел лесной и лесостепной мест-
ности. Здесь пчелы-разведчицы могут отличиться, сра-
зу обнаружив несколько вполне приличных «квартир».
Как быть в таком случае? Разделиться соответственно
полученным от разведчиц «ордерам» и малыми группа-
ми занять каждую? Но такие действия не свойствен-
ны медоносным пчелам, тяготеющим к коллективной
жизни. Есть и еще одна «деталь»: в обычном рое —
лишь одна матка, поэтому исключено образование не-
скольких жизнеспособных групп. Правда, в рое может
оказаться и несколько маток. Это случается с повтор-
ными роями — «втораками» и «третьяками», а также
со свалочными роями, возникающими в период так на-
зываемой роевой горячки, когда на всей пасеке резко
обостряется инстинкт размножения. Рои одновременно
выходят из нескольких ульев и, влекомые неодолимым
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коллективизмом, прививаясь вместе, стягиваются в ги-
гантские гроздья. Образуется свалочный рой с несколь-
кими матками. Несмотря на избыточную «живую си-
лу» и наличие нескольких «глав» семейств, свалочный
рой тоже предпочитает сохранять единство и долгое
время «размышляет» о будущем маршруте. Имея не-
сколько-«адресов», рой будет висеть до тех пор, пока в
нем не сформируется единое «мнение» о наилучшем
варианте.

Как это происходит?
.Каждая пчела-разведчица ведет свой поиск в оди-

ночку. Обнаружив подходящую для устройства гнезда
полость, она спешит к рою передать полученные ею
сведения. Соплеменницы, терпеливо висящие темной
конусообразной гроздью под сенью зеленого дерева, с
большим вниманием воспринимают передаваемую им
информацию, читая «язык» ее... вихревого танца.
О нем мы уже писали, когда рассказывали, как развед-
чицы ориентируют других сборщиц на найденный ис-
точник пищи. Ситуация здесь похожая, но объект
поиска иной.

Итак, в «танце-рассказе» удачливой разведчицы
точно указывается направление и расстояние до заслу-
живающего внимания места. Те пчелы, которых беспо-
коит будущее зародившейся семьи, получив «адрес»,
желают убедиться в качестве жилища сами и Немед-
ленно отправляются по указанному маршруту. В дру-
гом секторе повисшей роевой грозди пчелы могут «вниг
мать рассказу» очередной разведчицы, на языке танца
«расхваливающей» найденный ею дом.

И вот пчелы, увлекаемые «рассказами» первооткры-
вательниц, то и дело отправляются на «дообследова-
ние» предлагаемых вариантов, поскольку любой рас-
сказ, как бы он ни был выразителен, может передать
лишь часть конкретных деталей, А именно они-то и
определяют качество «коробки» для гнезда. Требования
к нему у пчел многообразны. Гнездо должно находить-
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ся на хорошо проветриваемом месте, но не на сквозня-
ке, умеренно освещаться солнцем, располагаться повы-
ше от земли и не иметь неприятных запахов. Для пчел
желательно, чтобы поблизости был источник воды, а
будущий пчелиный дом размещался бы в стороне от
крупных муравейников и других докучающих соседств,
а в наш индустриальный век, возможно, подальше и от
крупных промышленных предприятий.

И все это бездомной семье необходимо учесть и по-
скорее сделать свой выбор. Выручает пчел их «общест-
венная психология»: у танцующих разведчиц нет
«сверхубежденности» в том, что найденное ими мес-
то — наилучшее, они легко могут плениться рассказа-
ми других удачливых знатоков окрестностей. В таком
случае «заколебавшаяся» пчела отвлечется от рекла-
мы найденной ею «квартиры» и заинтересуется качест-
вами другой. Если «квартира-претендент» произведет
на нее лучшее впечатление, она изменит первоначаль-
ную «точку зрения» и по возвращении сама начнет
указывать координаты нового жилища. Так постепенно
рассасываются группы пчел, привлеченные к менее
удачным вариантам, и когда все танцующие пчелы бу-
дут указывать лишь одно направление, «борьба мне-
ний» в рое, можно считать, счастливо завершилась,
выбран устраивающий всех вариант. Рой, предводи-
тельствуемый десятками и сотнями своих сведущих ра-
ботниц, взмывает в воздух и «ложится на крыло». Он
еще покружит над пасекой, дожидаясь, когда все «св/ш»
присоединятся к прощальным кругам, но затем враз
растянется мерцающей темными точками полосой, по
кратчайшему пути устремляясь к выбранному на своем
демократичном «форуме» жилищу.

Это может быть дупло, брошенный незаселенный
улей, ловушка, хитро пристроенная пчеловодом на
разлапистых ветвях старого дерева, пустота чердачного
перекрытия, расщелина скалы и т. д. — все зависит от
«жилищных условий» местности.
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Прибыв к месту назначения и облепив стенки ново-
го жилья, пчелы за считанные минуты войдут в него,
где вскоре сформируют параллельные грозди. Подняв
нужную для восковыделения температуру (чуть выше
35 градусов), они вскоре застроят гнездо сотами, вы-
кинут сор, проконопатят трещины прополисом и им
же сократят до обычных размеров входное отверстие,
которое после этого уже станет летком — пчелиными
воротами в создаваемое ими восковое царство.

Пчелиный дом готов. Выставив чуткую стражу для
охраны его от незваных гостей, семья готова отдать всю
свою энергию для решения других очередных задач,
которые ставит перед ней быстро меняющаяся обста-
новка в окружающей среде, и главная среди них —
своевременная подготовка к надвигающейся зиме.

Как пчеловод относится к роению?
Для самих пчел роение — праздничная пора, вол-

нующие мгновения торжества их вида, посылающего
в «жизнь» еще один сбалансированный, полный энер-
гии отряд своего стойкого и инициативного племени.
Человеку же, поставившему целью извлечь из жизне-
деятельности этих насекомых как можно больше поль-
зы, приходится жертвовать красотой стихии. Карл
Фриш, знаменитый «языковед» пчел, по этому поводу
с грустью заметил: «Человеку, действительно, есть че-
му поучиться у пчел. Но вместо того, чтобы посмотреть,
как они, к всеобщему удовольствию, согласовывают
различные мнения, он собирает рой в роевню, разру-
шая в своих интересах естественный ход событий».

И все же Фриш коснулся далеко не худшего для
пчел варианта: пчеловод позволил семье отроиться,
пройдя все этапы естествендого процесса, он не стал
ее насильственно делить с целью так называемого ис-
кусственного роения, к которому вынужден прибегать
пчеловод крупной промышленной пасеки, и его можно
понять: нагрузка здесь на пчеловода очень велика —
от одной до 2—3 и более сотен ульев. Уследить в этих
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условиях за выскакивающими одновременно из мно-
гих ульев роями, собирать и вселять их в новые жили-
ща — ульи, проверять, чтобы каждая семья не роилась
вторично, объединять изроенные семьи к медосбору
и т. д. — невозможно. Кроме того, методы использова-
ния роевой свободы, хотя среди них есть очень эффек-
тивные, требуют индивидуального подхода к семьям,
что неосуществимо на крупных пасеках.

И все же пчеловод, вынужденный жестко контро-
лировать роение, позволяет части семей, причем луч-
шей, пережить все фазы роевого состояния. Причина,
как мы уже можем догадаться, опять-таки сугубо праг-
матическая: вывести высококачественных маток. В рое-
вую пору пчелы не скупятся ни на личиночный корм—
маточное молочко, ни на внимание к тем, из кото-
рых «разовьются» главы вновь образуемых и обновля-
емых семейств, ибо высокояйценоская матка — основа
благополучия любой семьи.

Меда на современных пасеках, где применяют ра-
циональную технологию, конечно, стало больше, но
ушло и очарование былой пчелиной свободы. Истин-
ный пчеловод поэтому не скроет радости, если какая-
либо семья ускользнет из цепких оков промышленной
технологии и рой с победоносным звенящим ликовани-
ем устремится к желанной свободе. Пчеловод не будет
спешить, он даст рою спокойно усесться на-облюбован-
ном им месте и позволит какое-то время «поразмыш-
лять»^ будущем, решая «квартирные проблемы». А по-
том, выждав безопасный срок, он явится к пчелам с
наиболее деловым, но и окончательным предложени-
ем — переселиться в прекрасно оборудованный, снаб-
женный всем необходимым улей. Пчелы, понимая толк
в жилище, не станут противиться, когда хозяин ссып-
лет живую гроздь с роевни или прямо с ветви дерева
в столь продуманно устроенное помещение, и тут же
примутся за работу — строить FT очищать соты и наво-
дить порядок в других своих неотложных делах-.
133

ПИЩА ПЧЕЛ

ДИАЛЕКТИКА МЕДОСБОРА

Щедрость нектарного поля. — Арифме-
тика пчелиного полета. — Капризы
нектарников и тайна гормонов меда.

Человек, в повседневной жизни далекий от пче-
ловодства, пожалуй, и представить себе не
сможет, сколь значительна материальная база,
связывающая пчел с их кормильцами-растения-
ми.

Пищевые потребности семья обеспечивает
за счет пыльцы и нектара. Учет ее расходов
показывает, что лишь на свои нужды она
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затрачивает за 'сезон до 80 килограммов меда и около
20 килограммов пыльцы, по старому счету — 6 пудов
самой высококачественной пищи! Причем в этот реестр
не входят те 18—20 килограммов меда, что семья при-
пасает на время зимних холодов и «отдает» (не мень-
шее количество) пчеловоду, жаждущему вознагражде-
ния за свои труды.

Способна ли местность дать пчелам такое количест-
во дефицитной продукции? Ведь на одном участке
иногда скапливаются сотни ульев, а пчелы-сборщицы
находят «неэкономичным» летать на расстояние более
2—3 километров. Кроме того, нам нельзя не учитывать
и интересы других насекомых: нектар и пыльца служат
пищей еще не менее чем 20 тысячам видов.

Экспериментальные оценки нектаропродуктивности
растений-медоносов дают неожиданно внушительные
цифры (табл. 1). Поскольку пчелы относятся к живот-

I. Медопродуктивность основных нектароносных растений
(килограммов с 1 гектара)

Акация белая
Вишня
Гречиха
Крапива глухая
Донник белый
Ива
Кипрей
Клевер белый
Клевер красный
Липа мелколистная

500-1500
30—40

50-150
100—150
300—500
100—150
350—500

75—100
5—30*

600—1000

Люцерна (без полива) 25—50
Люцерна (на поливе) 200—300
Малина лесная 150—200
Бахчевые 20—40
Подсолнечник 30—60
Фацелия 500—1000
Хлопчатник 50—80
Шалфей - 400—600
Эспарцет .100—500
Яблоня 20—30

Нектар, доступный пчелам.

ным, оценим продуктивность пчелиных угодий, как
принято в животноводстве, в расчете на 100 гектаров
пашни. Если использовать эту землю для производства
основного вида мяса — говядины, то в хороших хозяй-
ствах можно получить 35—45 тоны продукции, а в рас-
чете па содержание полезных веществ (белок и
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жир) — 10—12 тонн. Однако те же 100 гектаров паш-
ни, засеянных такими растениями-нектароносами, как
белый донник, эспарцет или фацелия, могут выделить
50 тонн и более сладкой продукции, в которой сухого
вещества будет около 25 тонн! И это не считая пыльцы,
а ее с той же площади можно получить 2—3 тонны.

Если • не углубляться в химические различия про-
дуктов (мясо — преимущественно белок, нектар —
углеводы), можно видеть, сколь значителен в живой
природе поток вещества, участвующего в обмене между
растениями и насекомыми.

Причем те пять и более центнеров нектара, которые
выделяет гектар фацелии или донника, по содержанию
органического вещества превосходят всю семенную
часть их урожая. Солидная доля от созидаемой расте%
нием биомассы приходится на нектар и у других энто-
мофильных растений: клевера, люцерны, гречихи, хлоп-'
чатника, кориандра и т. д.

Мы привыкли видеть в природе лишь целесообраз-
ные связи и поэтому можем предположить, что расте-
ние не зря столь щедро оплачивает работу насекомых-
опылителей. Действительно, полет пчел от улья к расте-
ниям-медоносам, постоянные их взлеты и посадки тре-
буют очень больших расходов энергии. Растение,
прямо заинтересованное в опылении, эти расходы вы-
нуждено брать на себя. Каковы цифры -таких отноше-
ний? Пчела, транспортируя свою медовую ношу по
воздуху, вынуждена совершать до 400 взмахов крылья-
ми ежесекундно. Чтобы обеспечить энергией столь ин-
тенсивно работающий летательный аппарат, насекомое
расходует на километр полета около 2 миллиграммов
меда. Обычный некгарный рейс полевой труженицы
Длится около часа, а рабочий радиус ее полета равен
в среднем 2 километрам. Если она за это время нале-
тает 5 километров, то расход меда составит, следова-
тельно, около 10 миллиграммов. Средняя загрузка зо-
бика пчелы, возвращающейся со взятка, равна 25—

141



30 миллиграммов. Получается, что «пчелиный бензин»,
то есть тот же нектар либо готовый продукт — мед,
«съедает» значительную часть извлекаемой пчелой
«дотации» на опыление, и эти расходы составляют поч-
ти половину той сотни килограммов, которые пчелиная
семья ежегодно высасывает с нектарных раздолий.
Следовательно, растение, выделяющее мало нектара,
пчелам в союзники не подойдет: внутренняя «экономи-
ка» улья не позволит его фуражирам посещать цветы
«прижимистого» растения, и оно лишится всех эволю-
ционных благ перекрестного опыления.

И растения приспособились к запросам своих ма-
леньких партнеров — опылителей. Щедра и избы-
точна цветочная флора, в благодатный летний день
насыщающая воздух ароматом переполненных нек-
тарников и рассыпавшихся на тычинках разноцветных
зернышек пыльцы.

Пчелы не довольствуются пассивной ролью «дары
принимающих». Наблюдательные пчеловоды примети-
ли, что в некоторые годы их подопечные способны со-
брать много меда и с относительно небольшой площади
медоносов, например, зарослей глухой крапивы либо
пустырника. Экспериментальные же данные показы-
вают, что нектаропродуктивность каждого растения
колеблется в ограниченных пределах и не может обес-
печить такие взятки. Здесь важно отметить, что иссле-
дователи получали нектар искусственными методами:
при помощи тонких стеклянных трубочек-капилляров
или смыва нектарной капли большим количеством воды.
Факты практической медособирательной деятельности
пчел говорят, однако, о том, что нежный и чуткий
орган растения — цветок — более отзывчив на хоботок
насекомого.

Опыты члена-корреспондента АН СССР А. Н. Мель-
ниченко, проведенные еще в 30-е годы, показали, что
при многократном посещении пчелами одних и тех же
растений их нектаропродуктивность увеличивается в

1,5—2 раза и более. Получается своего рода эффект
«живого колодца» — чем больше вычерпываешь, тем
больше прибывает.

Нектарная щедрость растений становится особенно
зримой, когда сталкиваешься с фактами содержания
очень большого числа семей на одном «точке» (месте,
где находится пасека). Описаны случаи, когда пасеч-
ники сосредоточивали на одном участке по 500 и более
семей. Американский пчеловод Александер, ставший в
начале века широко известным благодаря изобретен-
ному им методу пчеловождения, держал свою пасеку
из 750 ульев на одной площадке. Еще большие пасеки
имели русские пасечники, занимавшиеся промышлен-
ной добычей меда и воска в средней полосе. Кажется
невероятным, что окружающая местность может про-
кормить такое количество «едоков» меда, ведь каждые
10 семей должны выдоить для поддержания своей
жизни из растений, находящихся в пределах 2—3 ки-
лометров, не менее тонны меда!

У того же Александера один гектар окружающих
пасеку угодий, а всего примерно 1200 гектаров, должен
был давать более 60 килограммов чистого меда, а нек-
тара, следовательно, из-за содержащейся в нем влаги —
почти в 2 раза больше. На этой же территории корми-
лись нектаром и тысячи других видов насекомых, часть
его вообще пропадала зря, например из-за плохой по-
годы.

Дать же с учетом этих неизбежных потерь с одного
гектара 150 п более килограммов нектара не всегда но/!
силу и хорошему медоносу. Яблоневые и вишневые
сады выделяют этой сладости раз в 5 меньше, если до-
вериться сведениям, полученным при помощи стеклян-
ной капиллярной трубки. Где уж тут быть доходной па-
секе? Человек-то не отводит всю землю под посев
медоносов-рекордистов и большую часть ее занимает
совсем другими культурами. И тем не менее доходы у
пасечников были.
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По сообщению Александера, он отбирал более
40 килограммов товарного меда с каждого улья, следо-
вательно, одна семья собирала не менее 2,5 центнера
нектара.

Мы, конечно, должны принять во внимание, что на
угодьях, посещаемых пчелами за период активного се-
зона, последовательно цветут несколько медоносов, ко-
торые и дадут им возможность выполнить свой
«план» — собрать нужный центнер Сахаров.

Однако и это обстоятельство не объясняет расхож-
дения между теорией и практикой, поскольку естест-
венным лугам, где мог бы установиться такой медовый
конвейер, вообще дают цвести до скашивания лишь
несколько дней, а на пашне выращивается за сезон
самое большее две культуры и уж одна из них, а обыч-
но обе, всегда оказываются немедоносными. Сорняки
же, часто щедрые на нектар, человек тщательно удаля-
ет гербицидами и пропахиванием.

В таком случае нам ничего не остается, как пере-
смотреть два основных параметра, которые легли в ос-
нову наших расчетов при оценке кормовой базы пчел.
Придется допустить, что радиус полета пчел-фуражи-
ров значительно больше принятого, либо потенциал
нектарной мощи медоносов сильно занижен.

Пчела, конечно, может летать намного дольше 2—
3 километров, но при условии... постоянного ее обеспе-
чения «топливом», то есть сахаром из расчета пример-
но 2 миллиграмма на каждый километр пути. Если
пчела вынуждена взять курс за взятком, расположен-
ным за 4 километра, то ей с собой придется прихватить
как минимум 8—10 миллиграммов его эквивалента —
меда, причем при условии, что на обратный путь она
«дозаправится» нектаром на месте. Никто этого не га-
рантирует, так как у растений-медоносов «характер»
не очень ровный и они сплошь и рядом резко прекра-
щают выделение нектара и не всегда по понятным, по-
видимому, и для пчел причинам. Пчела, взявшая меда
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«в обрез», поэтому рискует не возвратиться с поля.
Таким образом, ее страховочный фонд при 4-километро-
вом полете — 20 миллиграммов, но это и средняя за-

i грузка медового зобика. Выходит, «за морем телуш-
к а — полушка, да рубль — перевоз». При 4-километро-
вых рейсах в один конец пчела летает уже «вхолос-
тую»: сколько забирает, столько и вносит, не считая

I конечно, издержек на собственную амортизацию.
Известно, что у семей, которых не отличающийся

щедростью пчеловод держит на голодном пайке, отход
пчел по этой причине бывает весьма значительным.

I Семьи, хорошо обеспеченные медом, спокойно дожида-
ются благоприятной погоды и цветения близко располо-
женных медоносов. Пчелы же обездоленных вниманием
пчеловода семей вынуждены совершать рискованные

, рейсы, метя своими замершими телами дальние пути
поисков корма.

Реальная загрузка зобика, с которой пчела-фура--
жир из нормальной, обеспеченной кормом семьи уст-

i ремляется в поле, обычно составляет 10 миллиграммов.;
При таком запасе «топлива» она сравнительно безо-

' пасно «накручивает» свой километраж и, возвратив-
шись с 20—30 миллиграммами нектара, оправдывает

I расходы на полет..
Ситуация, однако, может резко измениться, если

пчелы-разведчицы обнаружат хотя и далекий, но
обильный источник взятка. В этом случае пчела на-

) гружается больше — берет в обратный путь 40—50 и
более миллиграммов нектара. Расчетная экономическая
основа здесь прежняя: взлет тяжелеющей от цветка к
цветку пчелы должен быть энергетически оправдан,
а свою работу ей необходимо выполнить в критические
сроки, отведенные на каждый рейс (около одного ча-

' са.) Миниатюрный живой нектаровоз — пчела — спра-
i вится с задачей, если нектарники цветка достаточно
| Щедры, а доля Сахаров в их каплях высока. Вот и по-

лучается, ч ю масса зобика у возвращающейся со взят
*-°" J1.5



ком пчелы почти прямо пропорциональна интенсивнос-
ти нектаровыделения. Опытный пчеловод довольно уве-
ренно определит силу взятка «на глазок» — по степени
наклона возвращающихся сборщиц перед пх посадкой
на прилетную доску и по более ориентированной на
удачное приземление траектории полета.

На практике, особенно в местности с открытым
рельефом, где пчелы летают подальше, медосбор с
отдаленных от пасеки участков — довольно обычное
явление, но при условии, что те угодья резко превосхо-
дят по продуктивности близкорасположенные. •

С таким случаем автор, например, столкнулся в
1975 году. На редкость жаркое и сухое лето иссушило
тогда цветы медоносов, запасы меда, оставленные в
ульях, быстро таяли, а надежд на медосбор, хотя бли-
зился конец июня, становилось все меньше. Вот тут
и выручила большая сила семей и отлично налажен-
ная в них служба информации: в один из дней с 2—
3 часов пополудни пчелы начали возвращаться в «утя-
желенной позе» и «волнами» — верный признак при-
носа нектара с отдаленных участков. Подлетая к улью,
они словно бы зависали перед передней стенкой, а по-
том, обессиленные, падали на прилетные доски. Вече-
рами пчелы-вентиляторщицы, выстроившись в стройные
ряды, поднимали глухой шум, оповещая пчеловода, что
начался долгожданный период медовой горячки.

Подождав 2—3 дня (беспокоить пчел следует как
можно реже), я открыл ульи: все верхние соты «за-
белели» от свежевыделенного воска, а рамки резко
потяжелели. Тревога пчеловода рассеялась: маленькие
разведчицы и на этот раз нашли обильную медовую
кладь, подтвердив свою «высокую квалификацию».

Что это было за растение, где оно находилось и
почему сумело противостоять губительной сухости?

Я решил проследить за географией полета фуражи-
ров. Выявить секрет оказалось совсем не трудно: в на-
правлении полета пчел за 4 километра от пасеки ил
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100 гектарах расположился массив озимой пшеницы.
Ее вечный спутник — стенной красавец василек, не
очень угнетая «хозяина поля», сумел выдержать на-
тиск суховеев и обильно снабжал медосборщиц чудес-
ным золотистым нектаром: каждая семья сумела со-

4 брать по- 30 килограммов товарного меда и по 25 кило-
граммов было оставлено на зиму.

Описанный случай, когда пасека воспользовалась
источником, принадлежащим территории «соседей»,
может, однако, не сработать, если вся местность плотно
насыщена пчелами. И тем не менее многие крупные
пасеки, сосредоточившись в одном месте, вполне бла-
годенствуют.

Приходится признать, что мы недооцениваем расте-
ние, и его возможности заметно выше того уровня,
который позволяют определить разработанные к насто-

'ящему времени методы.
Все они инструментальные, механические, а мы уже

упоминали опыты А. Н. Мельниченко, показавшего, что
для нектарников растения небезразлично, кто, чем., и
как его «доит». В случае же «правильного» подхода
он превращается в своего рода «живой колодец», бес-
прерывно восполняемый нектаром по мере того, как
его опустошает очередная сборщица сладкой подати.
Есть основания думать, что пчелы владеют этим «пра-
вильным подходом».

Но в чем же заключается таинство мимолетного
контакта насекомого с растением?

При проведении исследований меда в Институте
биоорганической химии имени М. М. Шемякина АН
СССР мне и моим коллегам удалось обнаружить факты,
которые, кажется, приоткрывают «химическую дверь»
в эту тайну. Мы идентифицировали в меде значитель-
ное количество ауксина — одного из гормонов высших
растений.

Ауксина в меде оказалось гораздо больше, чем
орычно содержат растительные ткани. Возникла мысль,
и»



а не добавляют ли его в нектарник пчелы, стимулируя
нектаровыделение?

Такого рода факты украшают «биографию» общест-
венных насекомых, и мы еще встретимся с ними, когда
коснемся проблемы организации питания в семьях этих
сообществ. Так, муравьи-листорезы из рода атта добав-
ляют тот же ауксин в грядки культивируемых ими...
грибов, на которых основано все их питание. Так они
существенно повышают продуктивность своих планта-
ций.

Тем не менее, в такой интерпретации описанных
фактов проглядывает излишний химиоцентризм, то
есть сведение сложного механизма регуляции биологи-
ческой системы на уровень действия отдельного ве- :
щества. Вещество, конечно, — непременный участник <
этих процессов, но в качестве носителя конкретной ак-
тивности оно может появляться лишь во втором акте |
разворачивающихся событий, в то время как в первом
преобладает информационный контакт. Контакт, разу- i
меется, также осуществляется через вещество — раз- '
личные формы его колебаний и реакций, но в этом слу-
чае оно действует не индивидуально — в форме одного
типа молекул, а кооперативно — через сложные ансамб-
ли разных молекул, организованных в структуру .ре- '
цептора, воспринимающего и передающего инфор-
мацию.

Итак, растение, зафиксировав через систему подоб-
ных рецепторов визит нужного насекомого, закрепляет '
его поведенческую реакцию, включая систему допол-
нительного нектаровыделения, то есть ведет себя не
хуже, чем опытный дрессировщик животных. Вот тогда
п появляются различные химические посыльные — гор-
моны, в том числе и найденный нами ауксин.

Очень сложны и многообразны реакции растений
на внешнюю сред^ и, соответственно, пути восприятия •
и переработки ими идущей из нее информации. Изу-
чены они еще в очень малой степени.

148

РАСТЕНИЯ ПРИНИМАЮТ ВЫЗОВ

«Семь кругов ада» для бегающих и
прыгающих. — «Благородный» шалфей
и «безнравственная» орхидея.

• Растение мы привыкли видеть в жертвенной
роли, однако в ряде случаев оно способно поспорить с
животным на его территории, то есть на поведенческом
уровне. Упомянем лишь несколько фактов. Среди со-
тен тысяч видов флоры есть необычная группа расте-
ний, которые ведут такой же паразитический образ
жизни, как и животные, но отличаются от них тем, что
употребляют в пищу не себе подобных, а... животных!

Как действуют эти нарушители общего порядк*а,
растения — ловцы животных?

Рассказы о дереве-людоеде, растущем на Мадагас-
каре, оказались лишенными всякого основания, эти
молчаливые хищники выбирают своими жертвами бо-
лее мелкие создания: насекомых, некрупных земновод-
ных, червей. Они не гонятся за ними: животные сами
попадают в хитроумные ловушки. Методы заманивания
и «фиксации» пойманного — самые разнообразные.
Чарлз Дарвин одним из первых описал образ жизни
такого «монстра» природы — хищной тропической ро-
сянки.

Листья росянки усеяны липкими щупальцами.
На кончиках этих волосков висят бесцветные капельки-
бисеринки, влекущие насекомых желанным ароматом
нектара. Насекомому неизвестно, что его ждет хими-
ческая западня — лишь только оно коснется этих пре-
дательских капелек, как тут же намертво приклеивает-
ся. К попавшему в химические «объятия» смол телу
начинают тянуться другие щупальца, которые его
окончательно придавливают к листу. К обездвиженно-
му и убитому насекомому вскоре начинают прибывать,
как мы уже можем догадаться, «специалисты» по раз-
борке макррорганизма на молекулярном уровне —
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«биороботы»-ферменты. Они организуют четко функци-
онирующий -химический конвейер, разбирая высокоор-
ганизованный организм па составляющие его части:
аминокислоты, молекулы жирных кислот, азотистых ос-
нований и т. д. После того, как он сведен на уровень
молекул-«кирпичиков», организм-хозяин, имея такой
набор всех элементов живого, может вылепить хими-
ческий узор своих растущих либо обновляемых тканей.
Часть молекул при этом вообще «пускается на ветер»,
то есть окисляется при помощи кислорода воздуха и
перментных систем до углекислого газа и воды, снаб-
жая организм хищного растения энергией для продол-
жения подобной практики.

Чарлз Дарвин нашел, что росянка не отказывается
и от других видов животной пищи — кусочков мяса и
яичного белка, в полной мере обнаруживая свой хищни-
ческий потребительский нрав. «Изобретенную» росян-
кой еще задолго до того, как человек придумал липкую
бумагу, ловушку для мелкой живности использует
местное население тех районов, где распространено
растение-хищник (Португалия, Марокко). Природная
«липучка» хорошо очищает жилые помещения от на-
зойливых мух.

Житель болот, бедных питательными веществами, —
жирянка — тоже ловит насекомых выделениями листо-
вых желез, но затем свертывает лист, закатывая в него
СБОЮ жертву. Остальное, как говорится, «дело техни-
ки» и идет по единому для всех организмов сценарию
пищеварения.

Обитательница влажных районов Западного полу-
шария— сараценея имеет уловительную «урну», кото-
рая образуется из оснований ее листьев. Уловительный
сосуд заполнен водянистой жидкостью, назначение ко-
торой для любого неосторожного насекомого — самое
угрожающее. Волоски листьев, имеющие обратное на-
правление, не позволяют попавшей в урну жертве вы-
браться обратно.
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Совсем «нечестный» механизм улавливания до-
верчивых лтелких животных у тропических лиан из
рода непентес, обитающих в Африке. У этих лиан
изогнувшиеся в красивые кувшинчики листья висят
вдоль ветвей. У входа в западню расположены выде-
ляющие .нектар железы. Не ведающее о подвохе насе-
комое устремляется к заманчивому веществу и взбира-
ется на край листа. С этого и начинается трагедия: на-
секомое легко теряет равновесие и оказывается на дне
ловчей ямы. При попытке выбраться ему суждено
пройти «семь кругов ада»: сначала зону, где насекомое
ждут «ощетинившиеся» своими «активными центрами»
пищеварительные ферменты, а дальше — отполирован-
ную скользкую поверхность. Если насекомое вновь
устремится к иллюзорной свободе, то встретит у выхода
зубчатые края ловушки, преодолеть которые не оста-
ется ни сил, ни «технических» возможностей.

Насекомоядная венерина мухоловка родом из Амери-
ки превратила розетку -своих листьев в род капкана,
который быстро складывается посредине, «припечаты-
вая» к поверхности листьев угодившее на эту преда-
тельскую площадку насекомое. Венерина мухоловка —
«хитрейшее» растение, различающее живые объекты от
неживых. Поло/ките что-либо похожее по размерам на
муху в центр ее «капкана» — мелкие палочки, кусочки
камешков — растение ничем не выдаст себя. Лист не
складывается до тех пор, пока следящие волоски-раз-
личители не пошевелят дважды, свидетельствуя о
•появлении живого и перемещающегося предмета.

Наиболее выдающимся механизмом ловли обладает
водная пузырьчатка, которая имеет красивые голубые
или желтые цветки. «Родственный круг» этих расте-
ний, заселяющих водоемы, широк: более 275 видов.
На видоизмененных подводных листьях пузырьчаток
выступает множество небольших сферических кап-
сул — ловчих пузырьков. Диаметром они всего по
">3—0,5 миллиметра и имеют на одной из сторон вход-
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ное отверстие с плотно закрывающейся дверцей. Дверца
водонепроницаема, что обеспечивается- специальным по-
рожком, кроме того, она имеет шарнирное устройство,
позволяющее ей стремительно открываться и тут же
закрываться вновь. Благодаря герметичности конст-
рукции в пузырьке создается вакуум, рто достигается
путем откачивания примерно половины первоначально
его заполнявшей жидкости. Пузырек с виду совершенно
безобиден, но лишь только мелкий обитатель водной
стихии — личинка комара или другого насекомого —
коснется имеющегося на дверце волоска, мгновенно
включается весь механизм: дверка раскрывается, ваку-
ум тут же всасывает жертву вовнутрь, и столь же стре-
мительно дверка захлопывается. Процесс осуществляет-
ся с фантастической скоростью, невооруженным глазом
заметить ничего нельзя. Когда же ботаник Ллойд при-
менил скоростную кинокамеру, он удивился: дверца
открывается за Vieo секунды, а закрывается — за
'/40 секунды.

Естествоиспытатель Бюсгэн подвел «физиологичес-
кую базу» под образ жизни этих хищников: оказалось,
что растения, использующие животную пищу, развива-
ются в два раза быстрее, чем все остальные, добываю-
щие пищу путем фотосинтеза.

Растения-хищники демонстрируют свою «поведен-
ческую силу» довольно-таки жестоким, хотя и убеди-
тельным образом, беря часть жертвенного оброка со
вскормленной флорой фауны. В мире флоры, однако,
есть и другие примеры, показывающие, на что способ-
ны безмолвные и неподвижные растения. Речь пойдет
о прекрасном тропическом цветке орхидее. Но прежде
чем рассказать о ней, обратим внимание на то, как обо-
рудован для встречи насекомого-опылителя похожий
на нее цветок шалфея.

Шалфеи — очень щедрые на нектар растения, спо-
собные обеспечить пчел сильным и продолжительным
взятком. Таким был в Рязанской и других областях
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Центральной зоны Европейской части нашей страны
1982 год, когда в отдельные дни семьи вносили в улей
по 5—7 килограммов светлого и нежного нектара, со-
бранного с одной из разновидностей этого растения.

«Экипировка» цветка шалфея для встречи «дорогого
гостя» .выполнена на «высоком техническом уровне».
Механизм действия этого природного технического уст-
ройства удалось понять благодаря кинокадрам, засня-
тым сверхтерпеливыми натуралистами.

Пчела, прекрасно осведомленная о щедрости шал-
фея, добраться до обильной капли нектара, залегаю-
щего в глубине цветка, может, лишь отодвинув мешаю-
щую ей «заслонку» — плечо тычинки, длинный конец
которой вместе с пыльцевидным мешочком (пыльника-1

ми) висит над входом в цветок. Это и есть шалфейный
«патент» на гарантированное опыление: вся тычинка
выполнена в виде неравноплечого рычага. Отодвигая
рычажок-заслонку, пчела тут же приводит в действие
весь механизм и получает легкий удар по спине: опус-
тившиеся пыльники тычинки немедленно раскрываются
и обсыпают посетителя своей цветочной пудрой.

Получая щедрое вознаграждение нектаром, пчела
без видимого беспокойства переносит такое «дружеское
похлопывание» и вся обсыпанная шалфейными генами
в цветастой обертке летит к очередному цветку. Насеко-
мому никогда не удается наполнить свой медовый зо-
бик только с одного цветка. Если бы растение «органи-
зовало» пчеле такой обильный стол, то жестоко бы
просчиталось, не вынудив ее переносить пыльцу с
цветка на цветок. Вот сборщица и мечется от одного
источника к другому, наполняя нектаром свой зобик и
одновременно делая нужную растениям работу.

Забравшись после первого визита на шалфей в оче-
редной цветок со зрелыми рыльцами пестика, свисаю-
щими с верхней губы цветка, пчела неизбежно коснет-
ся его своей спинкой и передаст тем самым бесценный,
хотя и ничего не весящий груз генов,
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Итак, растение использует типичный прием живот-
ного — целенаправленное движение, причем заставля-
ет двигать нужное приспособление само животное.

Несколько схож с шалфеем по своему устройству
цветок орхидеи. Утолщенные его лепестки созданы
словно из нежной мягкой кожи, их даже хочется по-
трогать руками. Из центра цветка выступает массив-
ный губовидный выступ. Вспомнив, что шалфеи отно-
сятся к семейству губоцветных, мы получаем объяс-
нение уловленному ранее сходству.

Это сходство ничего доброго насекомым не сулит,
конечно, не всем, а лишь самцам одиночных пчел ви-
дов— Eucera, Andrena, Corytes и др. Этих насекомых
влекут к зацветшим орхидеям и запах, и форма цент-
ральной части цветка, где расположен пестик.

Вся структура и форма цветка уподоблены строению
влагалищной части самок одиночных пчел. Обманутый
явным сходством самец пытается безуспешно спариться
и производит в конечном счете оплодотворение, но не
самки, а... цветка орхидеи пыльцой, которую он принес
после таких же попыток от другого растения.

Шведские химики во главе с Куллеыбергом и Берг-
стрюмом (1973) исследовали вещества, выделяемые
цветками орхидеи, и обнаружили, что эти соединения
химически подобны пахучим веществам самок пчел, у
которых цветы «отбивают» их законных «кавалеров»,

Выходит, что самцы оказываются обманутыми рас-
тением дважды: его «химическими лабораториями» и
«строителями-отделочниками», ответственными за мор-
фологию и внешнюю отделку цветка. На какие пока-
зания своих «приборов»-рецепторов им рассчитывать?
Или, признав свое поражение от растения не только на
химической арене, но и на арене поведенческих реф-
лексов, стоит решительно обновить «репертуар» своих
собственных, не поддаваясь более на столь блистатель-
ные со стороны растения, но совсем не нужные для
животного уловки?

ОБОРОННАЯ СТРАТЕГИЯ РАСТЕНИЙ

ЗЕЛЕНЫЕ МИСТИФИКАТОРЫ
И ДЕЗИНФОРМАТОРЫ

«Бермудский треугольник» дикого кар-
тофеля. — Прополисное чудо улья. —
Ароматные смерчи.

Растение — первичный хозяин создаваемого ор-
ганического вещества, с которого начинается
вся цепь живого на планете, и обладатель не-
исчерпаемых химических возможностей широ-
ко их использует для сдерживания своих от-
ношений с животными. Как мы только что



видели, оно вполне владеет и приемами химической
дезинформации. Растение использует тот факт, что у
животных определенные вещества кодируют важную
для выживания их популяций информацию. Такими ве-
ществами-знаками помечены у животных принадлеж-
ность к полу (половые феромоны), состояние тревоги
и опасности, фуражировочные трассы и многое другое.
Высшее развитие подобного рода химический язык
получает у общественных насекомых. Он помогает им
существовать, хотя порой превращается в «точку уяз-
вимости», которой пользуются. другие виды, способные
«изобрести» аналогичные символы тайного информа-
ционного кода. Такими возможностями, оказывается,
обладают и растения.

Вспомним проблему охраны нашего «второго хле-
ба» — картофеля. Кто не наслышан об опустошениях,
чинимых на его плантациях колорадскими жуками,
различными тлями и клещами? Человек всеми доступ-
ными ему средствами защищает полюбившуюся куль-
туру, но расходует на это массу сил, дорогостоящих
веществ, загрязняя ими и сферу обитания растения, и
свою собственную.

Разумеется, если бы дикая форма картофеля столь
же нуждалась в покровительстве человека, она не со-
хранилась бы до наших дней, а мы бы оказались без
нашего «второго хлеба». Неудивительно поэтому, что
ученые, занявшись вопросом организации «обороны»
у дикого штамма, обнаружили странную ситуацию: тот
как бы и не замечает всех этих вредителей. В чем же
стратегия и тактика такой обороны?

Английские ученые Гибсон и Пикетнт исследовали
причину устойчивости «дикаря», листья которого густо
опушены волосками, к поражению тлями. Оказалось,
что эти волоски вырабатывают вещество (фарпесен),
которое идентично по своей структуре сигналу тревоги,
используемому тлями как крик об опасности и опове-
щения своих сородичей в минуту гибели. Вещество лег-
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колетучее и распространяется по воздуху, где молеку-
лам с небольшой массой полная свобода. Такой «летной
формой» и обладают молекулы феромона.

Вот пример создания неодолимой преграды для
неискушенных тлей: встретив растение, которое по-
токами исходящих от него молекул кричит на языке
тлей «караул!», они спешат поскорее убраться от подо-
зрительного объекта, принятого было за соблазнитель-
ный источник съестного.

Выявляется, что растения — не только химические
кудесники живого мира, но и величайшие дезинформа-
торы и мистификаторы. Ранее нам это продемонстри-
ровала орхидея, а теперь и «волосатый предок» наше-
го картофеля. Таких фактов сейчас наука накопила
множество. Причем большинство веществ-сигналов от-
носятся к низкомолекулярным и летучим соединениям,
которые неизощренное человеческое обоняние может
воспринимать как неопределенный либо приятный за-
пах.

Однако то ароматное облако, которое висит над лю-
бым и особенно зацветшим растением, на самом деле
представляет собой целую зону химической маскиров-
ки и ложных следов. Растение зачастую выделяет
ничтожное количество вещества, исследованием которо-
го ранее пренебрегали химики, но его оказывается
достаточно, чтобы сбить животное с верного следа.

Эти тонкости взаимоотношений растений и интере-
сующихся ими насекомых объясняют тот найденный на
практике закон, что хороший уход за растением порой
лучше его защищает от вредителей, чем прямая
война с ними дымом, ядом пли мыльной пеной. Если
потребности растения максимально удовлетворены, оно
способно осуществлять синтез всех необходимых ему
защитных веществ по максимальной генетической
программе. Когда же мы своим невниманием вынужда-
ем растение взять курс «на экономию», оно начинает
сворачивать часть наиболее дорогостоящих биохимичес-
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ких «производств», к которым относится синтез нети-
пичных для общего метаболизма защитных веществ.
Защитное войско слабеет, в его рядах становится мень-
ше и веществ-дезинформаторов.

Результат — слабые места в обороне, куда и устрем-
ляются проворные существа — мелкие животные, а
также и невидимые, но не менее опасные потребите-
ли: микробы, вирусы, споры грибов.

Венцом химической защищенности растения "от
различных типов вредителей, пожалуй, служат те
растещия, которые избраны пчелами как поставщики
особо важной для них смолы. Той, которая идет на
приготовление прославленного и среди людей пропо-
лиса.

Пчелы хорошо осведомлены об оборонительной
стратегии растений и различают среди них наиболее
защищенные, с которых можно собрать избыток их ох-
ранного материала. Первые три места среди избран-
ных пчелиным вниманием растений заняли береза, то-
поль и осина. Центр химической защиты у них сосредо-
точен на переживающем органе — пазушных почках.

Автор со своими сотрудниками подробно исследовал
это вещество, в котором было идентифицировано более
50 различных соединений — главное «наполнение» про-
полиса в количественном смысле. Выделенные вещест-
ва оказались носителями самой различной активности:
антимикробной, антигрибной, антпоксндантной (спо-
собность противостоять химическим атакам кислорода)
и т. д. Однако исследованием остались мало затронуты
вещества-дезинформаторы, сбивающие вредителей с
верного пути. На их содержание в прополисе
нам достаточно ясно указали жуки-кожееды, ста-
рательно обходившие кусочки тканей, пропитанные
раствором прополиса. Причем наибольшей «отталки-
вающей активностью»*" для вредителей обладали
фракции, содержащие повышенную концентрацию
изопреноидов, в частности, а-ацетоксибетуленола и со-
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ответствующего спирта, то есть веществ — типичных
имитаторов химических сигналов насекомых и других
паразитов.

Пришелся не по вкусу прополисный дым и клещу
варроа, все еще терзающему наши пасеки. И в этом
случае очевиден эффект присутствия в ульевой смоле,
поступившей с растения, веществ, вынуждающих пара-
зита покинуть поле действия.

Состав этой части биосинтетической продукции бе-
резы, связанной с «обманной химией»,— наиболее из-
менчив, хотя на ее долю в количественном отношении
приходится всего 5—7 процентов. Мы можем, однако,
предположить, что действенность информации далеко
не всегда определяется массой ее носителей.

Вообще надо сказать, что для химиков, изучающих
мир природы, вещественные отношения между расте-
ниями и другими видами живых существ — особо пле-
нительная область исследований. Нападающие и оборо-
няющиеся постоянно меняются местами. Не способное
к перемещению растение неожиданно предстает как
вооруженный «до зубов» гладиатор, который, отбива-
ясь, не только использует прямое химическое оружие —
яды, отпугивающие вещества — антифиданты и репел-
ленты, но и создает вокруг себя целые информацион-
ные смерчи, своего рода «бермудские треугольники»,
где сбиваются показания «приборов» летающих и пол-
зающих добытчиков съестного, спешно уводя животных
из опасной зоны.

О многих неожиданных выводах, к которым ведет
«химический срез» многофакторных отношений расте-
ний и среды, я рассказывал в своей книге «Защитные
вещества медоносных пчел» (1982) и в обзоре много-
летних исследований красного клевера («Прикладная
биохимия и микробиология», 1984, № 6). С ними и мо-
жет ознакомиться более глубоко заинтересовавшийся
Этими проблемами читатель.



Большая устойчивость «дикарей» к действию не-
благоприятных факторов среды, которую мы ставим в
пример селекционерам, имеет и обратную сторону: при
отчуждении веществ и энергии из общего для организ-
ма .«метаболического котла» на синтез сложных и энер-
гоемких защитных веществ, растениям трудно отли-
читься в деле наращивания своей биомассы, то есть в
урожайности. Причина в том, что селекционер, «выдав-
ливая» из растения все большую продуктивность, мо-
жет это сделать лишь за счет чего-то. В это «что-то» и
попадают в первую очередь защитные программы рас-
тения, причем те, которые ведут к синтезу веществ,
ограждающих растение от вредителей, не докучающих
ему в настоящий момент. Здесь-то и кроется опасность:
в настоящий момент не докучают, а после селекции,
приведшей к еще одному чудо-сорту, вполне может
быть, что и будут.

Вот и идет великая гонка селекционеров и спеша-
щей за ними армии вредителей, словно бы заведомо зна-
ющих, что им будет чем поживиться. Селекционеры,
удрученные этим бесконечным марафоном, подсчитали,
что гриб «бежит за их устойчивыми сортами с дистан-
цией всего в 5—7 лет». Другого выхода у селекционера
нет: лишь «демилитаризовав» растение, то есть удалив
с его генома участки, ответственные за производство
избыточного количества защитных веществ и устойчи-
вости, или заблокировав их, можно высвободившиеся
химические силы направить на построение первичных
продуктов метаболизма — белков, углеводов, жиров,
именно тех соединений, которые составляют основу
урожая и используются нами в качестве пищевого ма-
териала.

Защиту же человеку приходится брать на себя.
Круг замыкается: убрав пестицидную химию из веде-
ния «министерства обороны» растения, мы вынуждены
создавать аналогичное ведомство у себя. Теперь лишь
практика рассудит, какой путь эффективнее.
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САМООЧИЩЕНИЕ БИОЦЕНОЗА

Паразиты и кибернетика. — Стойкость
популяций. — Парадокс Агаджаняна,
или как сшить смирительную рубашку
для агрессора.

' Антагонистические отношения с животными,
казалось бы, несут растениям лишь один вред — разве
можно говорить о «пользе быть съеденным»?

Сама такая постановка вопроса представляется со-
вершенно бессмысленной и заведомо предполагает
отрицательный ответ. Однако если посмотреть на со-
бытия глазами «логики популяций», то картина меня-
ется: едоков, оказывается, тоже следует различать.

Любое растение рано или поздно погибает, причем
не только от болезни и «преклонного» возраста, но и
по физической причине: удара молнии, затопления,
сильных морозов, урагана, засухи, повреждения жи-
вотным, человеком и т. п. Погибшие великаны, если это
древесные растения, быстро превратят в унылое клад-
бище любой ранее украшенный их зелеными кронами
участок суши и юным растениям того же вида не оста-
нется «места под солнцем», если не будет оказана
нарушенному ландшафту помощь со стороны... орга*
низмов-разрушителей. Не лучшее положение ждалс
бы и ласкающие наш взор и обоняние цветущие поля
и луга.

Непростая химическая работа — съесть и мертвое
дерево, которое всей своей химической силой обороня-
лось от врагов. Его кора и древесина напичканы мало-
съедобными, а то и токсическими веществами для
большинства видов «древопоедателей». Тем не менее>
отживший ствол, не говоря уже про ветви и листья,
постепенно превращается в труху и, рассыпаясь мел-
кими частицами, вновь возвращается во взметнувшую
его ранее вверх почву.

Следовательно, съедают и его. Как это происходит?
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Возле упавшего дерева быстро формируется специ-
фическая экологическая ниша, где погибший великан
притягивает целый сонм лесных пришельцев. Среди
них преобладают «специалисты» по усвоению именно
этого материала, главным образом грибы-дереворазру-
шители. Они способны переваривать самые трудноусво-
яемые пищевые композиции или, как говорят ученые,
субстраты. Грибы обычно дополняются микробами,
личинками различных насекомых, многие из которых
«путешествуют» от одного выбывшего из жизни расте-
ния к другому целым специализированным «войском»,
или «санотрядом». Совместная обработка неживого
растения идет эффективнее и она, конечно, совершен-
но необходима для поддержания «здоровья» биоценоза
и любого представленного в нем вида.

Таким образом, результат «работы» организмов-раз-
рушителей здесь явно положительный, они — природ-
ные чистильщики биосферы от всего отжившего.

Однако есть и другие едоки, которые предпочитают
питаться живыми растениями. Это уже «чистые» вре-
дители, и необходимость их присутствия в разнопле-
менном сообществе всех видов не столь очевидна.

Не обнаруживая этой очевидности, и ведет с ними
тотальную войну человек всеми доступными ему сред-
ствами. Сила и эффективность их сопротивления пока-
зывают нам, однако, что позиции этих «источников
зла» очень прочны. Они словно бы питаются самой
этой борьбой с ними, превращая направленную на них
энергию уничтожения в силу собственного созидания
и процветания. Смысл этого парадокса недавно объяс-
нил кибернетик И. Агаджанян (1983).

Он рассмотрел популяцию как известную киберне-
тическую модель «черного ящика», который имеет на
выходе убыль ее особей, а на входе — их восполнение
«внутренними средствами». Из фундаментальных поло-
жений кибернетики следует, что такая система будет
устойчива лишь при условии обратной отрицательной
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внешней связи. Это означает, что любая попытка извне
сократить ее численность будет неизменно стимулиро-
вать размноженческие инстинкты системы изнутри, что
и известно в практике как «вспышка возрождения».
Самки при этом становятся более плодовитыми, самцы
активнее, увеличивается число приспособительных
мутаций.и т. д., вся популяция резко активизируется,
включая свои «стратегические ресурсы». Объявив вре-
дителям тотальную химическую войну, человек стал
бороться с ними не самым перспективным методом:
уровень биологической организации структуры вида
оказался выше уровня применяемого против него ору-
жия.

Л нельзя ли таких паразитов ограничить как-то по-
иному, используя не примитивные «химические кула-
ки» пестпцидной химии, а стратегию «бермудского тре-
угольника», столь успешно применяемую «волосатым
предком» картофеля, или методы сверхзащиты почек —
предтечу прополиса, или изощренность орхидеи? Ины-
ми словами — подтянуть оружие химической защиты
под уровень биологической контрзащиты.

Оказалось, что это возможно, поскольку в списке
растений — кормильцев человека — лишь сравнительно
небольшое число видов. Можно надеяться, что поколе-
ния химиков не устанут в соревновательном марафоне
человек — враги «его» растений и смогут обеспечивать
все более квалифицированную и надежную индивиду-
альную защиту каждого. Успешные примеры новой так-
тики уже есть. Особую эффективность показали прие-
мы химической дезинформации по «методу» прекрас-
ных орхидей.

Смысл приемов заключается в том, что химик, уста-
новив строение полового феромона — вещества, несуще-
го код о половой принадлежности особи (самки), снаб-
жает им специальные ловушки. Их вывешивают на
участках, подлежащих охране от вредителей в период
массового размножения. Влекомые природным запа-



хом, самцы массами набиваются в ловушки, где их
ждет, однако, не желанная особь, а наш не потерявший
еще токсической силы пестицид или вещество-стерили-
затор, лишающее самца возможности выполнить свое
предназначение. Половые феромоны все более широко
используются в борьбе с вредителями сельского хозяй-
ства и охране лесов.

В любом случае ясно одно: без содействия химиков
высокой урожайности растений добиться невозможно.
«Работая» на два фронта — наращивая свою биомассу
(продуктивность) и строя надежную защиту, растение
всегда скрывает от нас свои истинные возможности, ко-
торые оно может проявить лишь на фоне «мирного со-
существования» с другими видами.

Такие отношения и объединяют нектароносные рас--
тения с насекомыми-опылителями. Однако не только с
насекомыми. В таких же отношениях находится с не-
которыми растениями и сам человек.

«ГАЛАНТНОСТЬ» РАСТЕНИЙ

Биохимические уловки зрелых плодов
и ягод. — Активы и пассивы селек-
ции. — Совращение гомо сапиенса и
его «родственников».

Почти единственной сладостью, известной че-
ловеку до выделения из тростника и сахарной
свеклы чистого сахара, был пчелиный мед.
Но не мед вскормил человека, и свои потреб-
ности в сладкой углеводистой пище он удовле-
творял за счет других источников. С незапа-
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мятных времен человек имел в своем распоряжении
в общем-то немало прекрасных по своим качествам
продуктов, произведенных растениями. Это и сладкие
овощи (арбузы, дыни), и фрукты (яблоки, груши,
персики, абрикосы, сливы), и, наконец, ягоды (мали-
на, ежевика, земляника, виноград). Вкус многих из
них столь хорош, что мы уже с детства начинаем его
принимать за некий эталон вкусовых свойств слад-
ких продуктов.

Если мы исследуем, сколько в этих природных
дарах человеку содержится наиболее сладкого саха-
ра — плодового, или фруктозы, то увидим полный раз-
нобой: у винограда, например, оно равно 7,7, у абрико-
са и персика — 6, у вишни и черники — всего по 0,3—
0,6 процента. И при помощи данных о содержании
глюкозы, или декстрозы (виноградный сахар), мы не
найдем «никакого химического порядка» в излюблен-
ных нами творениях природы.

Еще один наиболее распространенный природный
углевод — сахароза, или собственно сахар, представ-
ляет собой связку остатков двух молекул глюкозы
и фруктозы. Его содержание в некоторых плодах
значительно, например в яблоках, грушах и дынях — от
5 до 6 процентов. Однако тот же виноград, малина и
крыжовник содержат сахарозы не более, чем по 0,6 про-
цента. Тем не менее и они имеют несравненный вкус и
сладость.

Перебирая эти цифры, я обратил внимание на то,
что ситуация проясняется, если оперировать сразу
всем семейством сладких компонентов, а не смотреть
на углеводный мир каждого фрукта или овоща через
призму содержания одного из них. Причем решил сде-
лать еще одну операцию. В природной пище встреча-
ется лишь ограниченное количество углеводов, и все
они имеют различные коэффициенты сладости (табл.2).
По сравнению с тростниковым или свекловичным саха-
ром — сахарозой, у которой интенсивность вызываемо-

го ею ощущения сладкого вкуса условно принята за
единицу, плодовый сахар, или фруктоза, более чем в
1,7 раза слаще, а глюкоза имеет коэффициент этой
сладости, или сладкости, лишь 0,74.

У других углеводов, встречающихся в природе, эти
показатели равны: у лактозы — 0,16, галактозы — 0,3,
мальтозы — 0,33. Анализ этих цифр объясняет, поче-
му столь сладок мед. Содержание фруктозы у него
выше, чем концентрация глюкозы, которая в относи-
тельной шкале «сладких коэффициентов» уступает
тростниковому сахару, фруктоза же в 1,73 раза превос-
ходит его. В итоге общий баланс испытываемого нами
приятного ощущения существенно смещается в пользу
меда.

Вооружившись полученными данными, я решил
по-иному оценить «биохимические уловки» растений,
снабжающих нас вкусными плодами. И вот тут вещест-
во позволило увидеть столь искусно скрываемую
тайну!

Взгляните на таблицу 3, и вы увидите, что вся
ярмарка спелых ягод, плодов и овощей словно бы со-
стязается в следовании неписаному, но неукоснитель-
ному к исполнению закону, который повелевает удер-
живать сладость, оцениваемую по человеческим рецеп-
торам (!), в пределах 9—11 процентов. Лишь виноград,
где явно видно влияние селекции (культурные формы
резко отличаются от диких), заметно выходит вперед —
до 16 процентов.

Это уже кое-что значило, и я тогда вспомнил, сколь-
ко мы кладем сахара в стакан чая. Даже при современ-
ном изобилии сахарного песка мы ограничиваемся, как
правило, двумя чайными ложками. Редко кто доволь-
ствуется одной или добавит третью. Да и в местах об-
щественного питания, если вы закажете стакан чая
или кофе и не оговорите свои особые пристрастия,
вам положат два кусочка сахара. Такова норма, воз-
никшая под влиянием спроса.



2. Содержание углеводов* в нектаре, меде, Ару
сладких овощах (%) F<T ктах, ягодах.

Глю- Саха-
коза роза

Нектар**:
малины 15,9 3,3
акации 4,5 31,5
шалфея 2,6 35,2
липы 16,7 7,6

М е Д 33,0 2,6
Овощи:'

аРбУ3 ' 2,4 2,0
дыня 1,1 5,9

Фрукты:
абрикос 2,2 0,8
вишня 5,5 4^5
груша 1,8 5,2
персик 2,0 1,5
слива 3,0 1,7
яблоко 2,0 5,5
апельсин 2,4 3,5
мандарин 2,0 1,'б

Ягоды:
виноград 7,8 0,5
черника 5,5 4,5
земляника садовая 2,7 1,1
малина 3,9 О.'б
смородина 1,5 j ,o
крыжовник 4,4 0 \ 6

Общее Приве-
Фрук- содер- денная
тоза жание сла-

сахаров дость***

18,4 37,6 46 9
13,9 49,9 58У
12,2 50,0 57 8
25,6 49,9 64,2
39,0 74,6 94,7

4,3 8,7 Ц 2
2,0 9,0 Ю,'2

6,0 9,0 12 8
0,3 10,3 g'l
2,0 9,0 ю'о
6,0 9,5 13 4

' * 1 Wf j ^

4,8 9,5 12,2
1,5 9,0 9 6
2,2 8,1 g'l
4,5 8,1 ю|э

7>7 16,0 19 6
0,6 10,6 9*6

' ж v > ЧУ v/jVJ

2,4 6,2 7 3
3,9 8,3 ю|2
4,2 6,7 9 4
4,1 9,1 10̂ 9

* Из книги «Химический состав пищевых продуктов (1979).
** По данным М. Баттальини (1973).

*** Высчитана по отношению к ощущению сладости, вызываемой са-
харозой, путем умдожения численного значения содержания глюкозы на
0,74, а фруктозы —на 1,73,

Два кусочка сахара (или две ложки сахарного пес-
ка), весящие примерно по 9—10 граммов каждый,
создадут в 200-граммовом сосуде 10-процентную кон-
центрацию стандартного вещества сладости. Вот, ока-
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зывается, какова норма комфортной сладости для чело-
века.

Мы констатируем удивительный факт. Он выгля-
дит так, словно бы растения задолго до изобретения
весов и накопления человеком химических знаний бе-
зошибочно приспособились к требованиям наших вку-
совых рецепторов и миллионы лет снабжают нас сво-
ими дарами по самым придирчивым оценкам.

И не только те, что человек подверг сознательной
селекции, но и «дикари» — лесная малина, ежевика,
земляника, до сих пор скрывающиеся в лесах от бреме-
ни селекции. Их ягоды тоже легка вписываются в са-
мые придирчивые критерии наших рецепторов сладости
и аромата. Удивительная «галантность» растений по
отношению к человеческому вкусу!

У этих растений уже в глубокой древности сложи-
лись взаимовыгодные отношения с нашими далекими
предками, от которых, очевидно, и перешли к нам их
вкусовые пристрастия к сладким ягодам и фруктам.

В процессе эволюции растений их ориентировка
на «табель сладости» шла не только по отношению к
предкам человека. Бурый медведь, судя по тому,
сколь щедро он отдает свое «медвежье время» сбору
ничтожных по сравнению с размерами его тела лесных
ягод, вероятно, имеет схожую «табель о сладком», но
не исключено, что «тройка призеров»: фруктоза, саха-
роза и глюкоза расположились бы для него в иной по-
следовательности.

Интересно, что растения, поставляющие нам слад-
кие плоды, оказались в той же экологической нише,
что и медоносные пчелы, хотя и в разное время «пере-
ехали» ближе к человеческому жилью. ,

Не случаен этот столь прекрасный союз человека,
плодоносящих растений и медоносных пчел!

Растения, которые приносят вкусные плоды п яго-
ды: яблоня, ЕИШНЯ, малина, смородина и другие «бла-
годатели» изобильной земной флоры дважды за сезон
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нуждаются в визитах мобильных живых существ. Пер-
вый раз в фазе цветения, когда нужно опылять их
цветы, а второй раз, когда семена вызрели и настала
пора их разносить на новые территории и «места жи-
тельства».

Те, кто необходим растениям, не заставляют себя
долго ждать, привлеченные богатыми и четко диффе-
ренцированными по их пищевым потребностям «да-
рами».

Сравним два вида сладкой продукции — плоды и
нектар растений. Для млекопитающих, способных вы-
полнять «поручение» по переноске созревшего семени,
у растения к этому времени поспевает сладкий плод.
В его сочной и ароматной мякоти плотно упакованная
«нагрузка-послание» малозаметна (земляника, мали-
на) или не мешает сорвавшему плод вполне насла-
диться его вкусовыми достоинствами ( яблоки, персики,
абрикосы).

И еще одна биохимическая уловка природы в отно-
шении млекопитающих, направленная на поддержание
стабильности и надежности двустороннего союза: плод
растения не станет сладок прежде, чем полностью не
дозреет зародыш будущей жизни. Вот тогда и время
рекламе и соблазну.

Плод становится удивительно привлекательным
внешне. Его форма, окраска, влекущие запахи, мягкая
текстура тканей — вся бесконечная гармония узоров и
свойств воплотившегося в нем вещества тревожат ор-
ганы чувств рано пли поздно оказавшегося поблизости
создания животного мира. Используются все каналы
передачи и влияния на привлекаемое животное.

История с сочными плодами напоминает нам ловлю
рыбы, которой люди отдаются с большой страстью. Иг-
рая на доверчивости простодушных рыб, мы запряты-
ваем губительный крючок в съестную приманку. На
фоне наших жестоких забав природа распорядилась
более милосердным образом: позволила съевшему плод
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не только насладиться им и укрепить свое здоровье, но
и поспешить к повторной трапезе с обоюдной пользой
для участников столь праздничной встречи. И лишь из-
редка словно бы в назидание быть осторожным появля-
ются на ветвях такие же сочные, но тревожно красивые
ягоды. Сами их названия: вороний глаз, волчье лыко
и т. д. говорят о том, что в них таится серьезная опас-
ность для тех, кто при встрече с незнакомцем слишком
поспешно доверяется показаниям одних органов
чувств, не слыша «тайного голоса» — инстинкта, или
опыта ранее живших поколений.

Таким образом, мы видим, что растения, ставшие
впоследствии для нас культурными и одомашненными,
представляют собой неотделимую от человека часть его
жизненной среды обитания. Процесс их взаимной адап-
тации друг к другу начался еще в отдаленные геоло-
гические эпохи, и эти дали неожиданно ярким светом
пронзает луч весьма несложного химического анализа
содержания сладких компонентов в плодах и ягодах
цветковых растений.

РАСТЕНИЯ И ПЧЕЛЫ В АНТРОПОГЕННЫЙ ВЕК

Зеленый бунт «дикарей». — Самое луч-
шее меню. — Кесарю — кесарево, пче-
ле — пчелиное. — Влечение будущим.

Несколько тысячелетий назад наш предок,
бросив первые семена в перевернутый пласт земли,
заложил основы земледелия, решительно изменившего
дальнейшую эволюцию и самого человека, и связав-
ших с ним своп судьбы других видов растений и живот»
ных.

Переехавшие на обрабатываемые и охраняемые ш*
ля растения, которые оказались в «связке» с челове-
ком, получили невиданный выигрыш в своих конку-
рентных отношениях с другими видами. Оставленные



сражаться друг с другом, лишенные человеческой под-
держки «дикари», как и любая популяция живых
существ, «не смирились» с таким поворотом событий,
резко ущемившим их позиции. Согласно неминуемому
«эффекту возрождения», смысл которого разъяснил
И. Агаджанян, в них в такой же степени возросла ак-
тивность к восстановлению утраченного равновесия.
Это равновесие могло возникнуть лишь в результате
обратного завоевания отобранной у «дикарей» суши, и
вот на нее полетели мириады их посланцев — семян,
стали укореняться и быстро разрастаться корневыми
отпрысками многолетние растения. «Зеленым пожа-
ром» нарекли специалисты эту естественную обратную
экспансию растений, не соединивших свои судьбы с
судьбой человека.

Сорняки, представляющие собой крайне активизи-
рованную и динамичную популяцию растений, и не
«думают» сдавать позиций в борьбе за землю, ведя,
л о сути, с человеком борьбу на истощение его меха-
нических, химических и энергетических ресурсов.
Конечный результат этой борьбы может быть совершен-
но неожиданным. Человек обнаруживает, что с каж-
дым годом борьба с сорняками и другими вредителями
отнимает все больше сил, а ущерб от них не уменьша-
ется. Не исключена и такая возможность, что эконо-
мическая и энергетическая стороны этой борьбы выну-
дят человека внести существенные изменения в «техно-
логию» своего выживания, в частности, обходиться
меньшей площадью обрабатываемых земель, но зани-
мать их особенно интенсивными культурами либо ши-
роко использовать методы биоконверсии, отбирая в ка-
честве первичного сырья тех же «дикарей».

О том, что растения раньше захватили «поле жиз-
ни» в нашей биосфере и определяют не только ее
общую устойчивость, но и пути и формы развития мно-
гих зависимых от них живых существ, активно привле-
кая их к борьбе «за место под солнцем», ситдетель-
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ствует и сама практика сознательной сельскохозяйст-
венной деятельности человека.

Современных ученых крайне удивляет тот факт;

что «первобытный человек, не имея совершенно ника-
ких научных знаний, довел большинство основных про-
довольственных культур до нынешней степени их со-
вершенства» ... «как это ни странно, — пишет извест-
ный ботаник Ф. Вент*, — но мы, располагая богатей-
шей информацией о наследственности и изменчивости
растений и многочисленными научными методами уп-
равления ими, смогли за последнее время добавить толь-
ко одну новую продовольственную культуру к их основ-
ному набору... Этой единственной новой культурой ока-
залась сахарная свекла, которую человек вывел и уси-
ленно культивировал в последние два столетия...»

Итак, растения и наши предки «нашли друг друга»
в очень отдаленном прошлом и поэтому односторонние'
попытки с нашей стороны разорвать круг флористи-
ческой заданности и сознательно расширить список рас-
тений-кормильцев пока дают самый ничтожный ре-
зультат. -

Буквально на наших глазах поменяли место жи-
тельства и медоносные пчелы, переехав ближе к челове-
ческому жилью на охраняемые им пасеки. Хотя эт&
событие произошло лишь недавно и пчелы не проявля-
ют склонности покидать предоставленные им жилища,
человек поспешил их окрестить «одомашненными>>.
Это верно, но в смысле нахождения «при доме», а не в
смысле «окультивирования», поскольку и «пасечные»,
и «дикие» пчелы пока неразличимы.

Адаптация видов друг к другу на терепешнем эта-
пе эволюции достигла очень высокого уровня, поэтому
окультуривание или одомашнивание растений или жи-
вотных, находящихся в другой «экологической связке»,
наталкивается на очень серьезные препятствия.

В е н т Ф. В мире растений. М.: Мир, 1972.
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На небосклоне человеческих надежд сейчас появи-
лась новая «звезда» — генетическая инженерия. Воз-
можно, именно она и позволит человеку выйти на «опе-
ративный простор» и в биологической области, созна-
тельно формировать облик новых организмов — пос-
тавщиков пищи. Однако если мы спросим себя откро-
венно, какую пищу мы хотели бы получить взамен той,
которой снабжают нас по осени наши яблони и груши,
бананы и ананасы, пшеница и рис, фасоль и чечевица,
дыни и тыквы, орех и томаты, кабачки и патиссоны, то
мы затруднимся нарисовать образ желаемого. Очевид-
но, еще очень долгое время человек будет укреплять
союз с теми растениями, .которые вскормили его в се-
дых глубинах древности и продолжают надежно кор-
мить, даря здоровье и радость.

Можно мечтать о том, что НТР и все большее овла-
дение веществом позволят когда-нибудь человеку вый-
ти на уровень «геронтологической пищи», наподобие
гой, которую создали в личиночном корме пчелы, прод-
левая жизнь своих маток. Однако эта перспектива
зще очень отдаленна, и ее решение все равно будет
основано на «стартовой площадке» вскормившей нас.
флоры.

А как же пчелы, какова их судьба, связанная со
значительно большим числом видов растений, в насту-
пившие века человеческого могущества?

Пчелы не делят растения на культурные и дикие,
они вполне «демократичны», уделяя свое внимание
лишь тем, которые сумели не только вырасти и рас-
цвести, но и привлечь их, отдавая сладкое вещество
живого — сахар. Уже по одному этому можно думать,
что пчелиная судьба будет вполне обеспечена и в антро-
погенный век. Человек, действительно, очень заинте-
ресован в процветании пчелиного медоносного рода:
большинство его растений-кормильцев прямо нуждает-
ся в оперативной службе опыления легкокрылыми ма-
стерами ювелирного полета. Они очень важны для рас-
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тений, поэтому природа и наделила цветок вещества-
ми, необходимыми пчелам. Если в зрелых плодах и
ягодах мы обнаруживаем лишь около 10 процентов уг-
леводов, то в нектаре содержится этого универсального
химического горючего в 5 раз больше!

Причина, почему насекомым готовится более щед-
рый стол, обусловлена в конечном счете потребностями
обмена веществ: млекопитающие, с которыми растения
также «сотрудничают» в деле обновления своего
генетического фонда, — существа почти исключительно
наземные. Их энергетические расходы на перемещение
ни в какое сравнение не идут с теми, что несут пчелы.
Маленьких сборщиц можно назвать живыми грузовыми
вертолетами. Они способны перенести по воздуху мас-
су в 2—3 раза большую, чем они сами. Подтверждение
этому нетрудно пронаблюдать каждой осенью, когда
пчелы изгоняют из ульев пригревшихся на вольных
хлебах и напитках самцов — трутней, добровольно не
собирающихся покидать свои жилища.

Вспомним деталь, которая поясняет интенсивность
метаболических процессов, идущих в организме летя-
щей пчелы: в секунду она делает до 400 взмахов крыль-
ями, что в 3—4 раза быстрее движения поршня в со-
временных двигателях внутреннего сгорания! Это поз-
воляет ей не только обеспечивать необходимую грузо-
подъемность, но и выполнять фигуры «высшего пило-
тажа», перелетая с цветка на цветок и решая тактичес-
кие задачи выявления в них порой очень хитроумно за-
прятанных нектарников.

Определение содержания в гемолифме пчелы ее
главного питающего в полете сахара — трегалозы —
показало цифру, которая в мире млекопитающих озна-
чала бы тревожный диагноз — тяжелую форму диабе-

. та, то есть более 3 процентов. Это ровно в 5—6 раз
больше, чем максимальное содержание глюкозы в кро-
ви пешехода-человека. Но именно во столько же раз
и выше содержание Сахаров в нектаре по сравнению с
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наполнением этими «эликсирами сладости» сладких
овощей, фруктов и ягод.

Следовательно, приготовление столь высококонцент-
рированного нектара для пчелы и других опылителей,
от которых гнутся, но не ломаются ветви цветов, вос-
принимаемая нами как галантность растений по отно-
шению к этим красивым и полезным созданиям, на са-
мом деле — неумолимая логика материальных отноше-
ний между двумя сотрудничающими видами.

Итальянский ученый М. Баталльини и другие ис-
следователи изучали содержание отдельных углеводов
в нектаре различных растений и в целом выявили ту
же картину, что обнаружилась перед нами в сладких
плодах: содержание отдельных Сахаров «пляшет» от
вида к виду, но общая их концентрация находится
вблизи критической черты для нектара — 50 процентов.

Так что растение, позволяя себе «играть» с компо-
нентами сладости, как бы соблюдает и весьма строгую
«самодисциплину», стараясь не обмануть ожидания
столь желанной гостьи — пчелы.
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РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО
И ОЧАРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОТЕХНОЛОГИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСЕКОМЫХ

Биоконверсия: налог с оборота. — Ре-
кламный проспект организмов-посред-
ников. — Методы грибной индустрии
муравьев-листорезов.

Какую пользу для себя человек уже сейчас
может извлечь из известного ему опыта медо-
носных пчел и других общественных насеко-
мых? В ближайшем будущем мы вряд ли смо-
жем конкурировать с пчелами в сборе некта-
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pa, пыльцы, росинок смол. Здесь их прямые «услуги»
необходимы. В таком случае логично поинтересоваться
и перспективами — могут ли служители дикой и куль-
турной цветоносной флоры в достатке обеспечить на-
селение страны, а еще лучше — всего человечества
столь благодатным для нашего организма медом или
это несбыточная мечта?

Сразу можно сказать, что в настоящее время до-
ступная пчелам кормовая база не позволяет это сде-
лать: уже сейчас в наиболее развитых земледельческих
районах в отдельные периоды сезона ощущается резкий
недостаток медоносных растений. Однако есть ли уве-
ренность в том, что принятая сейчас система земледе-
лия не претерпит коренных изменений в будущем?

Что об этом говорит опыт «землеустройства» дру-
гих общественных насекомых, постоянно изумляющих
нас своей способностью оптимально решать «уравне-
ния» с любым числом неизвестных и обходящихся
без нашего высокоавторитетного посредника — разума?
Все они тоже «начинают» от растения.

Возьмем «коллег» медоносных пчел по коллектив-
ному труду — муравьев и термитов. Их опыт чрезвы-
чайно поучителен.

В отличие от медоносных пчел, представленных
всего четырьмя видами, этих обитателей суши по
«пальцам не перечесть» — их тысячи видов, причем
сообщества сложились намного раньше семей пчелиных.
Система питания муравьев и термитов как-то ближе
к пониманию человека, чем уж слишком изощренный
стол пчелы. В пищевой цепи муравьев-листорезов не
росинки нектара и маловесящие зерна пыльцы, а исход-
ный субстрат — листья растений, а они, как извест-
но, — самое дешевое сырье в нашем сельскохозяйствен-
ном производстве.

Обитатели среднерусских лесов — муравьи форми-
ка также нацелены получать пищу от листьев, но по-
ступают они при этом очень своеобразным образом:
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поселяют на них колонии тлей. Эти крохотные сущест-
ва, конечно, вредят растениям, но какое животное,
кроме пчел, так или иначе не вредит им! В целом же
от такого локального паразитизма дерево не только
не теряет, но и даже выигрывает: муравьи, беря частич-
ную дань с растения и вынуждая его кормить свою
«животноводческую ферму» (отряд тлей), в долгу не
остаются. Они надежно охраняют дерево от множества
других вредителей, используя их в пищу, а численность
колоний «своих» тлей держат под контролем. Тли в от-
вет на заботы «работают за двоих»: азотистую белко-
вую часть всасываемого сока — флоэмы листьев — они
используют для своих нужд, а основную, углеводис-
тую — отдают муравьям из рода формика.

Муравьи-листорезы поступают более решительным
образом: они не затрудняют себя возделыванием мно-
жества различных культур с их индивидуальными осо-
бенностями, а также проблемами охраны от сорняков,
вредителей и различных паразитов, не берутся и за
«животноводство» — разведение тлей или других су-
ществ. Эти муравьи решают свою продовольственную
проблему на принципиально ином уровне: целиком уда-
ляют листья с дерева и предоставляют самой флоре и
обитающим среди нее жителям «выяснять отношения
друг с другом», то есть решать, какой из них наиболее
соответствует данной местности.

Удаление зеленой одежды с дерева в тропической
зоне, где прижились листорезы, не ведет к трагедии:
вместе с листьями гибнет и сонм вредителей и парази-
тов, а лиственный наряд через недолгое время восста-
навливается в еще большей красе.

Следовательно, центральное звено всей пищевой
цепи — дерево — при эксплуатации его обоими видами
муравьев (формика и листорезы) не теряет своей жиз-
ненной силы. Если для муравьев формика разведение
тлей — важное подспорье в обеспечении себя пищей, то
У листорезов узловым процессом их трофической
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системы является биоконверсия собранных листьев...
мицелием гриба. Срезав острыми жвалами листья, му-
равьи-фуражиры затаскивают их сравнительно боль-
шими кусками в гнездо и отдают в распоряжение це-
лой армии более мелких «домашних» муравьев. Те
тщательно изжевывают зелень, укладывают ее в грядки,
обильно удобряют экскрементами, другими выделения-
ми своих гнезд, после чего на нее прививают мицелий
гриба. Вот на этом организме-посреднике и основано
все процветание муравьев-листорезов.

Гриб — не животное: ему не надо гнать живитель-
ные метаболические соки на созидание своей двига-
тельной системы — мышц и скелета, чтобы иметь воз-
можность преследовать добычу или с неменьшей про-
ворностью скрываться от врагов, ему не надо развивать
сложнейшую систему обеспечения такой свободы пере-
движения — свои «приборы» ориентации или органы
чувств, ему не надо, наконец, обогревать себя, что вы-
нуждены делать все наши домашние животные, под-
держивая на постоянно высоком уровне свою жизнеспо-
собность. Химическая мощь гриба направлена на мак-
симально эффективную переработку исходной расти-
тельной массы и превращение ее в грибное «тело» —
мицелий.

Результат? Самый поразительный: степень биокон-
версии, или усвоения первичного органического вещест-
ва, превышает 50 процентов. Вспомним для сравнения
те 10 процентов выходной массы, которую в виде мы-
шечной ткани (мяса) можно получить от телят при
скармливании им, в общем-то, отличной и преимущест-
венно специально выращенной на обрабатываемых по-
лях растительной пищи.

Хотя наши животные-посредники и способны съе-
дать практически все, что произрастает на лугах и по-
лях, их биохимические перерабатывающие мощности
ни в какое сравнение не идут с возможностями гриб-
ной химии. Грибы — природные чистильщики нашей
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планеты, которые утилизируют все типы органически^
остатков. Знакомый нам запах прелого леса — это за-
пах грибной активности, ферменты грибов вовсю тру-
дятся, удаляя следы прошлой жизни.

Грибная мякоть — сущая находка и для стола че-
ловека. Это установили сейчас и химики, определив
химический состав мицелия, он оказался близок к оп-
тимальным требованиям нашего организма. Но еще
раньше, тысячи лет назад — этот же вывод безошибоч-
но подсказали наши собственные «локаторы» окружа-
ющего мира — органы чувств, поведя человека в лес
обследовать его влажную подстилку. Там и обнару-
жил он разномастные дружины боровиков, опят, сыро-
ежек и других приземистых красавцев все еще непри-
рученного человеком обширного грибного племени.
Действительно, грибы для нас и сейчас — элемент охо-
ты, удачи и сезонной радости. Шампиньоны, выращива-
емые в полуискусственных условиях, — уже «кое-
что», но эффективность современных шампиньонниц
еще не высока: общее производство их в стране достиг-
ло в 1980 году всего 2 тысяч тонн, или примерно по
8 миллиграммов на каждого жителя *.

У муравьев-листорезов выращивание грибов постав-
лено с «размахом», на уровне вполне развитого сооб-
щества этих шестиногих обитателей тропических и
субтропических лесов Западного полушария.

Гнездо «зрелого» муравейника, населенного родом
атта, поражает своими размерами и численностью оби-
тателей. Если грибные камеры таких гнезд освободить
от содержимого, то в них, как в просторном зале,
может свободно передвигаться взрослый человек. Чис-
ло особей в подземных дворцах листорезов достигает
10—15 миллионов. Нетрудно подсчитать, какой нейро-
новой мощью обладает объединенный «муравьиный

* Г о р л е н к о М. В. — «Микология
1983, 17, № 3.
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мозг»: где-то порядка тысячи миллиардов «умных»
клеток.

Это в сотни раз больше, чем имеет в своем распо-
ряжении один человек. Впрочем, и хозяйство племени
листорезов под стать объединенной мощи этого кол-
лектива.

Когда муравьи освоили разведение грибов, неиз-
вестно, однако тем, которые встречаются сейчас в их
гнездах, найдены родственные виды и среди вольножи-
вущих поселенцев их племени. Грибы, возделываемые
в муравейниках и «избалованные» уходом за ними,
больше нигде не встречаются.

Муравьев-листорезов около 600 видов. Значение
этой цифры мы можем оценить, если вспомним, что
всех млекопитающих на территории нашей страны оби-
тает около 360 видов. Каждый из этих муравьев в свое
время «облюбовал» какой-то гриб и, по-своему окульту-
рив его, обходится одним видом. В одних муравейниках
растут плесневые грибы, в других шляпочные. Среди
них можно отметить виды из рода лепиота, лентинус,
ксилария и др.

Большинство грибов, культивируемых листорезами,
относится к высшим, или базидиальным. Их опозна-
ют по шляпкам большей или меньшей привлекатель-
ности, которые столь разнообразят пейзаж леса и его
опушек. В нем они «любят» показываться из почвы
после щедрых летних и осенних дождей. Шляпка — ге-
неративный орган гриба, украшение поры его зрелости.
Что касается грибов, нашедших неожиданный приют
в муравьиных апартаментах, то им не суждено покра-
соваться в «костюме совершеннолетия»: муравьи-листо-
резы не позволяют своим «плененным» грибам таких
«вольностей», поскольку образование генеративных ор-
ганов, к которым относится шляпка, грозит неконтро-
лируемыми генетическими перестройками и изменени-
эм качества единственного муравьиного кормильца.
Муравьи умудряются удержать трудно удержимое: уст-
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ремление каждого вида к самообновлению. С этой
целью муравьи-операторы, самое мелкое племя из ко-
лонии листорезов, своевременно обкусывают генера-
тивные побеги, то есть делают примерно такую же
«прищипку», что и огородники при выращивании по-
мидоров и других растений.

Подобная генетическая служба у муравьев означает,
что грибу позволено лишь вегетативное размножение с
гарантированным для муравьиного племени воспроиз-
водством всех необходимых ему пищевых свойств.
Этого мало. Ученый из ФРГ Шледкнехт решил хими-
чески исследовать те добавки, которыми муравьи снаб-
жают свои грандиозные грибные плантации.

Вот какие вещества он выявил:

CH 2 v н
C02H

С02Н С02Н

Дуксин Фенилупсусная
кислота Мирмипацин

Биологически активные вещества в грядках грибных планта-
ций муравьев-листорезов рода атта.

Прежде всего обратим внимание на ауксин, присут-
ствие которого в меде столь взволновало нашу исследо-
вательскую группу и вызвало подозрение о причастнос-
ти к его производству насекомого. Ауксин стимулирует
рост различных тканей. Однако избыток стимуляции
может оказаться таким же вредным, как и ее недоста-
ток. Для сбалансированного роста всегда нужен и гор-
мон-стимулятор и его антагонист — ингибитор. Таких
ингибиторов в грибных отсеках листорезов оказалось
сразу несколько. Главным из них было соединение, на-
реченное мирмикацином в честь родового названия
этого племени шестиногих.



Шледкнехт обнаружил и пестицид* третьего типа:
фенилуксусную кислоту. Она обладает антибактери-
альным действием, что имеет принципиально важное
значение для культивирования гриба на таком богатом
субстрате (питательная смесь), каким являются изже-
ванные листья.

Обычно растительные соки разлагают бактерии, име-
ющие большую скорость роста и, соответственно, усво-
ения субстрата. Грибы растут медленнее, поэтому им
достается то, что не способны усвоить бактерии. Од-
нако биомасса самих бактерий, или одноклеточных, по
своим пищевым качествам значительно уступает гриб-
ной массе.

Муравьям, начавшим выращивать грибы, пришлось
так или иначе «решить» биотехнологическую задачу
принципиальной важности — подавить развитие везде-
сущих и биохимически слишком активных бактерий.
Как показал Шледкнехт, это помог им сделать муравь-
иный пестицид — фенилуксусная кислота.

Итак, «сельское хозяйство» муравьев-листорезов
производит глубокое впечатление. В «созревших» ко-
лониях кормовой грибной отсек имеет гигантские раз-
меры, он весь опоясан симметричной сетью вентиляци-
онных и коммуникационных туннелей.

Листорезы собирают субстрат с площади в пределах
одного — двух гектаров. Фуражировочные выходы из
муравейника тщательно замаскированы, но расположе-
ны радиально. Муравьи снимают листву последователь-
но по секторам и когда возвратятся в тот, с которого
начали, то находят еще более пышную растительность.
Таким образом, у них налажен радиальный зеленый
конвейер по рациональному использованию окружаю-
щих природных ресурсов.

В результате в зоне, освоенной муравьями, флора

* Пестициды — вещества, влияющие на рост растений и их
защиту от неблагоприятных факторов среды.

не только не угнетена, а развита лучше по сравнению
с той, где муравьев нет.

Американский ученый Вебер, отдавший десятки лет
своей жизни изучению листорезов, написал о них моно-
графию с несколько неожиданным для неспециалиста
названием «Муравьи-листорезы. Экономика и органи-
зация». Сам факт .появления такой книги, написанной
профессиональным ученым, говорит о том, что тайны
биотехнологических процессов в гнездах обществен-
ных насекомых, бывшие ранее разве лишь предметом
удивления, становятся областью весьма перспектив-
ных научных исследований.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В МУРАВЬИНОМ РАКУРСЕ

Ненадежность партнеров по производ-
ству пищи. — Тревоги профессора Ра-
мачандрана. — «...приятное малоделие...
и значительный доход».

Муравьи-листорезы и методы, применяемые
ими для снабжения своих колоний пищей, наводят на
неожиданные мысли. Их огромные грибные цеха —
некий аналог агропромышленного комплекса. Какие же
выводы можно сделать из сопоставления деятельности
муравьев с нашей человеческой практикой?

В поведении шестиногих есть подкупающие своей
рациональностью черты. Муравьи-листорезы «сделали
ставку» на организм-посредник. По использованию ор-
ганического вещества гриб-посредник эффективнее
наших животных в 5—6 раз. Имея на промежуточной
ступени такой запас прочности, муравьи могут «позво-
лить себе» не беспокоиться о продуктивности окружа-
ющей флоры.

У человека заботы прямо противоположного харак-
тера: очень низкий коэффициент усвоения организмом
высшего животного — нашего посредника — расти-
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тельной пищи вынуждает людей максимально «выдаи-
вать» землю, поэтому человек делает ставку на интен-
сивное земледелие. Но и сверхинтенсивные методы
эксплуатации земли недостаточно компенсируют неэко-
номичность выбранных партнеров по производству
пищи. В связи с наблюдающимся изменением отноше-
ния человека к животному миру возникают и пробле-
мы этического характера.

Потери органического вещества при его биоконвер-
сии в пригодный для питания продукт через основные
«биохимические фабрики» выбранных человеком по-
средников, то есть сельскохозяйственных животных, ве-
лики.

Большую часть вещества наш «биоконвертер» —
животное — «сжигает» в виде энергии. Особенно неэф-
фективно производство мяса. В этом случае теряется
90 процентов исходного протеина. Несколько более эф-
фективно производство мяса бройлеров, молока и яиц,
где выход полезной продукции приближается к 30—
38 процентам.

Известный индийский ученый в области питания
Н. Рамачандран по этому поводу пишет: «Чтобы полу-
чить из животной пищи 1 калорию, на корм животным
нужно затратить около 7 калорий в виде пищевого зер-
на... В конечном счете получается, что домашнее жи-
вотное весит в среднем почти в три раза больше, чем
человек, занимает в 10 с лишним раз большую пло-
щадь и потребляет (в пересчете на сухие питательные
вещества) почти в 13 раз больше продовольствия».

Эти ошеломляющие потери ученый комментирует
очень решительным образом: «Из всех методов произ-
водства продовольствия животноводство наименее эко-
номично» и далее «не подлежит сомнению, что мировой
голод целиком обязан губительной страсти к мясу».

Сказано, может быть, излишне категорично, но
главное оттенено: путь получения пищи за счет жизни
другого не отличается экономичностью,
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Первичные продуценты пищи — растения — силь-
но различаются по накоплению питательных веществ.
Высокой урожайностью отличаются корне- и клубне-
плоды, в частности картофель. Растение очень отзывчи-
во на условия возделывания, урожайность его колеблет-
ся от обычных 20—30 тонн с гектара до 50—80 и бо-
лее тонн. Клубни картофеля содержат 18—20 процен-
тов углеводов и лишь 2 процента белка, но белок
этот — отличного качества: сбалансированный по ами-
нокислотному составу. Уже при заурядной урожай-
ности картофель накапливает на одном гектаре с пол-
тонны белка, при рекордной же урожайности, достиг-
нутой, в частности, агрономом И. Лисицыным из Горь-
ковской области—160 тонн, гектар способен дать
3 тонны белка. Это более чем в 30 раз превосходит ко-
личество белка в мясе животных, выкармливаемых
нами на той же площади. А главное содержимое наше-
го второго хлеба ведь — углеводы, а не белок! Химия
«задним числом» пояснила, почему эта культура, не в
столь давние времена завезенная с Нового Света, по-
любилась во всех странах мира.

Таким образом, земля может обеспечить пищей
практически неограниченное число людей, если «ува-
жать» законы конверсии и избыточную щедрость фло-
ры не разменивать на расточительное вскармливание
тех животных, которых природа вряд ли предназначи-
ла исключительно в качестве материала для наших
бифштексов.

И все же надо считаться с реальностью: традиции
населения в питании очень устойчивы, и мясная про-
дукция в ряде стран еще долгое время будет пользо-
ваться высоким спросом. Выход из положения (пока, к
сожалению, лишь теоретический) дает наука: мясную
продукцию либо ее ближайший эквивалент мож.но бу-
дет производить с промышленным освоением культуры
клеток животных тканей. Реализация такой возмож-
ности позволит получать продукцию высоких стандарт-



ных характеристик и избежать печальной необходи-
мости убивать молодых и здоровых животных, повышая
одновременно эффективность использования исходного
сырья. Разумеется, тех же растительных субстратов.

С другой стороны, величина «биоконверсионного на-
лога», который мы платим за пристрастие к животно-
водческой продукции, свидетельствует, что производст-
во молока, яиц и бройлеров — наиболее экономично и
одновременно наиболее гуманно по отношению к «брать-
ям нашим меньшим». Природа или ее законы (познан-
ные нами они становятся наукой) сами ведут нас пу-
тями наибольшей экономической целесообразности.

Что же произойдет, если человек возьмет на «во-
оружение» муравьиную технологию и, совершив рейд
к подземным грибным цехам листорезов, похитит выпе-
стованный ими гриб? Организовав его выращивание
для своих собственных целей, он прежде всего улучшит
снабжение себя белком: грибы, как мы выяснили, нам-
ного эффективнее животных перерабатывают расти-
тельную пищу. Теоретически положение выглядит
крайне заманчиво: два рода листорезов атта и аттина
насчитывают вместе более 600 видов, причем каждый
вид, как правило, имеет свой штамм гриба. Следова-
тельно, шансы выйти на новый вид пищи весьма значи-
тельны.

С таксономической и биохимической точек зрения
мы не видим никаких противопоказаний к тому, что
виды, используемые листорезами, могут оказаться не-
съедобными или токсичными для человеческого орга-
низма. Как показала тысячелетняя практика отноше-
ний человека с другим видом общественных насеко-
мых — пчелами, их пища имеет столь высокие качест-
венные показатели, что проявляет не только диетичес-
кие, но и выраженные целебные свойства. Удивляться
здесь, конечно, нечему: основной биохимический обмен
всех живых организмов, включая и такие отдаленные
ветви, как позвоночные (человек) и беспозвоночные
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(пчела), весьма близок, поэтому сходны и их требова-
ния к пище.

Аминокислотный состав «тела» грибов — мицелия
либо его генеративного органа — шляпки — очень схож
с белком сои, особо выдающейся белковой культуры,
и намного более оптимизирован к требованиям чело-
веческого организма, чем, например, белок пшеницы.
Автор склонен думать, что пищевые качества «муравь-
иных грибов» не ниже, чем у дикоживущих аналогов
грибного племени, которых уже тысячелетия человек
собирает в лесу, разнообразя и обогащая свое меню.

В последние годы технология выращивания грибов
достигла больших успехов: грибы приспособились рас-
ти в погруженной культуре, или на жидких средах.
Значение такой технологии трудно переоценить: она
позволяет применить те же промышленные способы
выращивания ценного продукта, что и при производстве
антибиотиков, когда используются их отдаленные
«родственники» — несовершенные грибы. Грибы в опи-
санных условиях растят, не доводя до фазы образова-
ния генеративных органов •— шляпок, удерживая их в
юной, или ювенильной, фазе, то есть несколько по-ино-
му делают то, что осуществляют на своих грядках
трудолюбивые листорезы.

Таким образом, человек может взять готовые «отсе-
лекционированные» листорезами штаммы грибов и на-
чать внимательно присматриваться к опыту еще одной
очень многочисленной группы общественных насеко-
мых — термитам. Эти труженики перерабатывают при
помощи целых совмещенных «коллективов» посредни-
ков (так называемые синтрофные системы организ-
мов) наиболее трудноусвояемый субстрат биохимичес-
кого «производства» растений — лигнин. Главное, про
грибы, выращиваемые термитами, уже не нужно выяс-
нять, съедобны они для человека или нет. В местах
их массового распространения, в частности в Юго-Вос-
точной Азии (Таиланд), население уже давно их ис-

18Э



пользует в виде особо ценного деликатеса. Грибы иног-
да прорастают на склонах термитников. Внешне они
мало отличаются от обычных лесных шляпочных гри-
бов.

Внедрение столь высокоэффективных посредников
для производства пищи и открывает возможность...
досыта накормить человечество медом!

- Действительно, биотехнология в «муравьином ракур-
се» приоткрывает нам оконце в удивительное будущее.
Освоение эффективных организмов-посредников типа
грибов позволит удовлетворить потребности человека в
питательных веществах с гораздо меньшей площади
возделываемой земли. Освобождающиеся угодья могут
быть в таком случае предоставлены нектароносному
разнотравью и «обслуживающим» его медоносным пче-
лам.

Что говорят по этому поводу цифры?
Современная технология ухода за пчелами позволя-

ет получать от одной семьи 50—100 и более килограм-
мов меда в год. Взяв среднюю цифру (75 килограммов)
и приняв норму потребления меда 10—20 килограммов
в год на одного жителя (в среднем 15 килограммов),
мы получим, что в нашей стране при увеличении чис-
ленности населения до 300 миллионов человек нужно
содержать около 60 миллионов пчелиных семей (одна
семья пчел на 5 человек). Это примерно в 6 раз больше
теперешнего уровня. Доля медоносов в окружающей
среде благодаря ослаблению «давления» на землю кор-
мовых культур и благоприятного изменения структуры
посевов (смещение в сторону более ценных по кормо-
вым и одновременно медоносным достоинствам расте-
ний — клевер, донник, эспарцет, рапс и т. д.) будет
резко возрастать, обеспечивая нектаром увеличивающе-
еся «поголовье» пчел.

Мы описывали примеры содержания очень большо-
го числа семей на ограниченной площади, так что рез-
кая интенсификация пчеловодства в результате корен-
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ного улучшения кормовой базы — задача вполне ре-
альная.

Кто же будет обслуживать эти дополнительные
50 миллионов производственных единиц?

Учтем потенциал лишь приусадебного пчеловодства:
его развитие не требует заметных государственных ка-
питаловложений. Обычно любитель держит 8—10 се-
мей.

Если и сохранится его пристрастие к содержанию
таких скромных по размерам пасек, то потребуется
вовлечь в посильный медовый промысел еще 5—
6 миллионов сельских жителей и горожан, тяготеющих
к этому роду занятий. Можно верить, что они и смогут
превратить нашу страну в желанное медовое «эльдо-
радо».

Вспомним, что писал еще в 1830 году о занятиях
пчеловодством изобретатель первого рамочного улья
Петр Иванович Прокопович: «Пчеловодство представ-
ляет собою благороднейшее занятие для мыслящих
людей. Благовидность существования пчел, любопыт-
нейшие в них явления, отличная изящность их произ-
ведений, легкое и приятное малоделие при их содер-
жании и управлении и значительный доход ими достав-
ляемый, без отягощения других, — все сие должно при-
влекать каждого хозяина к пчеловодству и возбуждать
желание завести пчел».

Действительно, уже сейчас пчеловоды-любители про-
изводят более половины товарного меда в стране, и тя-
га к занятию пчеловодством с каждым годом заметно
усиливается.

Есть ли «подводные камни» на путях решения
столь заманчивых проблем? Прежде чем ответить на
вопрос, вспомним историю внедрения в сельскохозяй-
ственную практику культуры, которая прямо конкури-
рует с пчелами за снабжение людей сладким. История
эта весьма поучительна.

Речь идет о сахарной свекле.
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СПАСИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ САХАРОЗЫ

Ретро-мотив свекловичного сахара. —
«Подсчитали — прослезились». — Пер-
вое и второе рождение сахарной свек-
лы.

Введение сахарной свеклы в земледелие ока-
зало необычайно большое влияние и на структуру пи-
тания человека и на судьбы пчеловодства. Окультурив
ее всего 200—250 лет тому назад и научившись вы-
паривать сок, человек овладел самой «субстанцией»
сладости — чистой сахарозой, или сахаром.

Это была истинно «сахарная бомба» в виде деше-
вых сахарных многофунтовых головок, взорвавшаяся
над мирно процветавшим до того многовековым про-
мыслом.

Более трудоемкое и не столь производительное
пчеловодство не смогло выдержать конкуренции и ста-
ло приходить в упадок. Триумфальное шествие сахара,
извлеченного из свекольного, а еще ранее — из трост-
никового сока, повлияло и на другое: оно сделало меню
человека... более сладким. Энергетические потребности
для организма приоритетны над «строительными» и
именно об этом нам и сигнализируют наши вкусовые
рецепторы, влекущие человека к сладкому. Сладкое —
это углеводы, которые служат основным энергетичес-
ким топливом организма. Овладев наиболее распростра-
ненным из них — сахаром, человек стал добавлять
желанное для организма вещество в ранее немысли-
мое множество блюд.

Что при этом произошло? ""
Пробуя на вкус очередное «достижение» кулинар-

ного искусства, человек доверяется вкусовым ощуще-
ниям («организм знает лучше!»), ведь в них запечат-
лен генетически записанный опыт оптимальных для
него комбинаций пищевых веществ, которыми нас
одаривает в своих плодах и фруктах природа.
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При манипулировании чистым сахаром появляется
возможность «провести» строгих контролеров организ-
ма — рецепторы и соответствующие нервные центры,
анализирующие поставляемую им информацию. Как
мы видели раньше, растения «напитывают» свой зре-
лый плод _оптимальной по «человеческой вкусовой шка-
ле» 10-процентной сладостью, а также всеми остальны-
ми компонентами, благоприятно влияющими на состоя-
ние своего союзника. Это побуждало нашего далекого
предка, а также способных сорвать плод животных, на
«встречу» со столь приятной и полезной пищей.

Однако корнеплод сахарной свеклы не приспосаб-
ливался в течение эволюции под приматов. Поэтому,
когда человек проявил инициативу по его окультурива-
нию, он столкнулся с рядом совершенно непредвиден-'
ных для него проблем. Он получил чистый сахар. Это
было великим достижением его технологической мыс-
ли. Однако победу пришлось, как выяснилось, вскоре
оплачивать. Добавляя к содержимому блюда до 10 про-
центов сахара, можно, конечно провести через конт-
рольно-пропускной пункт наших вкусовых рецепторов,
считай, любое произведение кулинарного гения че-
ловека.

Но что делать желудку, а потом и кишечнику, не
ожидающим, что о них наш высший иерарх — мозг бу-
дет думать в последнюю очередь? Первый предназна-
чен в основном для переваривания белковой пищи.
Если доля углеводистой в ней будет искусственно завы-
шена, то протеазным ферментам доступ к их мише-
ням — молекулам пищевого белка будет отнюдь не об-
легчен. В результате эффективность пищеварения сни-
зится.

.То же самое произойдет и в кишечнике, куда посту-
пит недопереваренная пища из желудка и где насту-
пит черед работать уже другим ферментам, чтобы рас-
щеплять сложные сахара и липиды до более простых
Усвояемых соединений.
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С сахаром положение «еще куда ни шло» — он сам
по себе пищевая ценность. Хуже, когда используются
вовсе несъедобные вещества, типа того же сахарина,
который в 0,5 тысячи раз слаще сахара (!), а также
полученные путем химического синтеза различные
эфиры, кетоны, альдегиды, имитирующие и маскиру-
ющие вкус и запах природных продуктов. В качестве
их источников могут использоваться и сами растения,
отличающиеся их высоким содержанием, и получаемые
из них препараты, так называемые специи, приправы
и т. д. Усыпляя химическую бдительность наших вход-
ных «контрольно-пропускных пунктов» — рецепторов
вкуса и запаха, они позволяют загрузить желудки че-
ловека самыми невообразимыми сочетаниями продук-
тов. К сожалению, это вызывает уже вполне зримые
по последствиям сочетания «современных болезней».
Далеко за примером ходить не надо: «сахарная бо-
лезнь» — диабет. Разве не вносит решающего вклада в
ее развитие нарушения в единой цепи: вкус — содержа-
ние опознаваемого рецепторами вещества в пище и
тончайшая регулировка процесса пищеварения? Вно-
сят, и это касается не только сахарозы, сравнительно
быстро «указавшей» человеку на необходимость быть
сдержанным перед лицом желанных, но слишком до-
ступных продуктов. Об этом нам в свое время говорила
и обманная сладость ягод вороньего глаза, волчьего
лыка и других представителей нашей флоры.

О том, что одна из главных причин возникновения
многих болезней — нарушения в системе питания —
свидетельствует тот факт, что они зачастую излечива-
ются лишь одной правильно налаженной диетой.

Воссоздание естественных отношений вкуса и ка-
чества пищевых продуктов — одно из важнейших тре-
бований к охранению чистоты внутренней среды чело-
века и условий стабильности его здоровья. Припомним,
сколь эффективна эта служба у пчел в отношении их
матки, практически не подверженной ни влиянию воз-
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раста, ни болезням. Пчелы ее, как млекопитающие
своих детенышей, кормят лишь «чистой пищей» —
выделениями специальных желез. В ней исключены
все нежелательные вещества и токсические добавки, ко-
торые могут попасть на «стол» пчелы из внешнего
мира. Эхо разгружает выделительные и очистные си-
стемы организма матки, предотвращая его преждевре-
менный износ и старение.

Человек в этом отношении не столь строг. Увлече-
ние различными приправами, специями, ^снадобьями,
чрезмерными термическими, химическими и прочими
обработками пищи приводит к внедрению в организм
соединений, не двойственных природным продуктам.
Организм может не иметь соответствующих ферментных
систем для их выявления и детоксикации, что прояв-
ляется в различных формах аллергии и отклонениях,
приводя к болезням и преждевременной старости. Са-
хароза преподнесла хороший урок человеку, указав,
сколь важно правильное соотношение между запаховой
и вкусовой «оберткой» продукта и его истинной пище-
вой ценностью.

Не меньше иллюзий и разочарований было вначале
и с внедрением сахара в пчеловодную практику. Кое-
как уцелев в конкурентном соревновании с сахарной
промышленностью (во многом благодаря воску), пчело-
водство превратилось... в заметного потребителя саха-
ра — им стали кормить пчел.

Результаты не замедлили сказаться. Отбор меда от
семьи в первые годы увеличился, поскольку взамен
необходимого для зимовки продукта можно было да-
вать более дешевый сахар. Определив присутствие в си-
ропе, который человек предложил своим питомцам, вы-
сокое содержание сахара (обычно около 60—70 процен-
тов), пчела ведет себя не менее активно и доверчиво,
чем ребенок, тянущийся к сладкому пирожному. Она
с жадностью наполняет им свою транспортную ем-



кость — медовый зобик и, перенося в соты, подверга-
ет его обработке по полной технологической схеме.

Из занесенного в соты сахарного сиропа пчелы ак-
тивной вентиляцией изгоняют излишнюю влагу, до-
бавляют в него нужные ферменты и полностью рас-
щепляют сахарозу на два образующих ее компонен-
та — фруктозу и глюкозу, после чего снабжают «изде-
лие» охранным ферментом ингибином и другими «при-
садками», улучшающими его сохранность и качество.

«Вера» пчелы в доброкачественность принесенного
корма столь велика, что она, выполнив все операции,
запечатывает созревший и полностью отработанный
продукт специальной восковой пластинкой — «знаком
качества». Теперь уже и пчеловоду, и потребителю
трудно отличить истинный мед от такого «подставни-
ка», далеко неравноценного по своим качествам при-
родному продукту.

Сколь хорош или плох для самих пчел этот замени-
тель? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В не-
которых случаях только сахар и спасает пасеку от вер-
ной гибели. Пчелы, размещенные в лесной местности,
порой могут нанести в ульи падевого меда. Первичная
основа падевого меда — не нектар растений, а сахарис-
тые выделения тлей и различных червецов, сосущих
лиственный сок — флоэму. Падевый отличается от цве-
точного меда повышенным содержанием минеральных
солей и других неусвояемых веществ. Они не представ-
ляют опасности для питания пчел летом, но запасли-
вые насекомые иногда натаскивают необычного меда
больше текущих потребностей, складывая его в соты,
где расположится впоследствии зимующий клуб.

Это грозит неисчислимыми бедами пчелиной семье,
если ей суждено переживать зиму в холодном климате.
Примерно к середине зимы вся толстая кишка пчел
оказывается переполненной непереваренными остатка-
ми корма, потребление же новых доз вызывает их
насильственное извержение. Рамки и все гнездо пачка-
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ются, обретают несвойственный обиталищу пчел непри-
ятный запах, семья волнуется, потребление корма уси-
ливается, что только усугубляет ее тяжелое положение.

В «досахарный» период случались годы, обычно от-
личающиеся плохим нектарным взятком, когда от вы-
нужденной зимовки на падевом меде опустевали це-
лые пчеловодные районы. Такие случаи неоднократно
отмечались в начале века в крупнейших зонах произ-
водства липового меда — в Башкирии и Татарии, при-
мыкающих к ним лесных районах Центральной
России.

Своевременная выкачка негодного для зимовки ме-
да и замена его на сахар и выручает пасеки, а человек
еще раз предстает перед пчелами как спаситель. Пер-
вый раз, переселив маленьких тружениц ближе к сво-
ему жилищу, он защитил их от лесного «разбойника»
медведя и вороватой куницы, а теперь уже с высот ов-
ладения органическим веществом нашел приемлемый
заменитель меда — сахар.

•Пчелы при соблюдении определенных условий мо-
гут неплохо перезимовать и на своевременно скормлен-
ном им и переработанном сахарном сиропе. В лесных
«падеопасных» районах разумное использование из-
влеченного из свеклы сахара придает пчеловодству
более стабильный характер. Те же районы, где лесов
мало и опасность заноса пади невелика, обычно отли-
чаются и весенним дефицитом по сбору белковой
пищи — пыльцы, так как многие растения — ее постав-
щики одновременно служат «кормовыми площадками»
для тлей (ольха, ива, лещина и т. д.). В таких зонах
кормление семей сахаром, как правило, невыгодно и
приводит к снижению их производственного потенциа-
ла: сахарный мед, хотя и позволяет пчелам перенести
зиму, все же по качеству резко уступает естественному,
переработанному из нектара растений.

Он совершенно не содержит бесценной «свиты»
веществ-добавок, столь щедро отданных нектару расте-
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ниями. А, как мы знаем, добавки, обеспечивают его
сохранность в «местах производства», то есть нектар-
никах, от атак вездесущих дрожжевых грибов и бакте-
рий и укрепляют здоровье существ, которым он пред-
назначен. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы са-
хар — этот вынужденный заменитель, лишь в ограни-
ченном количестве годный для питания взрослых насе-
комых во время зимовки, становился кормом их личи-
нок. Пчелы таких «сахарных» пасек имеют заниженные
физиологические характеристики и уступают по
продуктивности семьям, получающим пока непревзой-
денный естественный корм — цветочный мед.

Узнав о «просчете» семьи с падевым медом, чита-
тель вправе спросить, почему же пчелы в летнее время,
когда их информационные службы максимально ак-
тивны, могут столь роковым образом ошибаться?

Сбор такого низкокачественного для семьи корма,
как правило, бывает вынужденным: при условии выбо-
ра, когда в природе есть нектар и падь, пчела всегда
предпочтет нектар. Лишь отсутствие богатых нектар-
ных источников заставляет семьи заготавливать боль-
шое количество «сомнительного» продукта.

Семьи могут успешно перезимовать в гнезде, в со-
тах которого содержится много пади, если после паде-
вого взятка открылся нектарный. Тогда в первую оче-
редь они потребляют зимой собранный мед и потом
уже добираются до участков с падыо. Но к этому вре-
мени близок спасительный весенний облет, когда мож-
но будет освободиться от чрезмерных «накоплений» в
толстой кишке в результате вынужденного многомесяч-
ного затворничества и питания «не своей продукцией».

Так что и здесь мы можем увидеть логику жизни,
ведущую пчел-фуражиров на сбор падевого меда: это
дает шанс на спасение, которого могло бы не быть,
если бы сборщицы ради сохранения чистоты своих «па-
тентов» на солнечную продукцию цветка ждали бы
нектарной милости природы.
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В Западной и Центральной Европе пчелы собирают
очень много падевого меда, который стал необычайно
популярен у местного населения. Основной его источ-
ник — хвойные растения (пихта, ель). Падевый мед с
них имеет зеленоватый оттенок и на вкус весьма при-
ятен в отличие от пади, собираемой с лиственных по-
род (липа, дуб, осина и т. д.), которая, как правило,
превращается в очень густой темный и плохо кри-
сталлизующийся продукт. В нашей стране падевый мед
главным обрааом потребляет кондитерская промышлен-
ность, которая использует его для изготовления нечер-
ствеющих пряников. Население покупает этот мед
крайне неохотно.

За рубежом падевый мед называют лесным. Потре-
бители его убеждены в том, что он обладает повышен-
ной диетической ценностью для организма. В самом
деле, в создании падевого меда принимают участие
три «действующих лица»: растение, колонии тлей, вы-
сасывающих и сортирующих по содержимому его
флоэму, и пчелы, улучшающие, похоже, качество лю-
бых исходных продуктов.

Самим пчелам в Западной и Центральной Европе
лесной мед приносит мало вреда. Зимы здесь мягкие,
и пчелы могут чаще вылетать на спасительный очисти-
тельный облет.

Следует сказать, что аналогичная процедура спа-
сения пасек сахаром возможна и в ином случае — прн
сборе нектара с таких растений, как подсолнечник,
рапс, сурепка, горчица и других крестоцветных, а так-
же с любителя позднего цветения — вечнозеленого ве-
реска, расстилающего сиреневато-фиолетовые ковры на
сосновых супесях наших западных районов. Мед,
приготовленный из нектара этих растений, также нель-
зя оставлять в зимовку, если пчелы по 5—6 месяцев
лишены возможности вылетать наружу.

Мед, собранный с крестоцветных, легко кристалли-
зуется в сотах и поэтому лишь частично может быть
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использован пчелами в зимнее время. Вересковый мед
так же, как и падевый, прекрасен для изготовления
хмельных напитков, о чем был хорошо осведомлен
шотландский поэт Р. Берне, судя по его поэме «Ве-
ресковый мед», но содержит повышенную долю непере-
вариваемых пчелами веществ. Его также не следует
оставлять на зиму.

Во всех этих случаях сахарный сироп может выру-
чить пасеку. Еще лучше, конечно, скормить пчелам за-
ведомо доброкачественный мед, запасы которого долж-
ны быть у любого заботливого пчеловода. Однако эко-
номическая сторона дела здесь слишком сильно скло-
няет к «сахарному» приему.

Итак, отношения пчеловодства и сахароварения
как-то нормализовались: цена на мед на мировых и
национальных рынках возросла и стала соответство-
вать его более высоким диетическим, пищевым ка-
чествам и трудоемкости производства, а сахар взяли на
вооружение пчеловоды, научившиеся с его помощью
спасать пасеки в неблагоприятные годы.

Потенциал сахарной свеклы велик. Эта культура,
наряду с ее ближайшей родственницей кормовой свек-
лой, — чемпион земледельческих зон, расположенных
в умеренном климате, по урожайности.

Шествие сахарной свеклы по нашим полям было
триумфальным. Сейчас, благодаря развитию методов
биотехнологии, возможно, назревает еще одна револю-
ция, в которой это мощное и высокоурожайное расте-
ние и другие корнеплоды, отличающиеся высокой уро-
жайностью, могут сыграть главенствующую роль.

На этот раз речь идет о решении при ее помощи...
белковой проблемы. На этот путь, кстати, «указывают»
и общественные насекомые, в частности, опыт решения
«продовольственной проблемы» муравьями.

Сахарная свекла в расчете на гектар площади посе-
ва накапливает в несколько раз больше органического
вещества, чем зерновые — «становой хребет» современ-
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ного сельского хозяйства. Причем основной продукт
ее биосинтетических накоплений — сахар — служит
идеальным субстратом для биоконверсии при помощи
грибов. Возможно, именно тех, которые с успехом воз-
делывают и сами муравьи-листорезы. Однако основны-
ми компонентами продукта такой биоконверсии будут
уже не сахара, а пищевой белок высокого качества.
Гриб направляет сахара свеклы и другие вещества,
накопленные ею, на синтез своего «тела» — мицелиаль-
ной биомассы, представленной главным образом белка-
ми и в меньшей степени углеводами. Гриб — такой же
универсальный «синтетик» белка, как и растение: он
может собрать все незаменимые аминокислоты из ми-

, нерального источника азота, а он пока не является де-
фицитом. Азот можно получать из воздуха химичес-
ким синтезом. Единственное, что нужно грибу — так
это источник химической энергии, лучший из кото-
рых — углеводы. Ими-то и богаты как корнеплоды
свеклы, так и ее ботва, а также картофель, о возмож-
ностях которого мы уже говорили.

Расчет показывает, что использование такой куль-
туры, как сахарная свекла, либо близких к ней по уро-
жайности и составу биомассы кормовых растений —
турнепса, брюквы, кормовой свеклы, позволяет полу-
чить с гектара около 2,5 тонны белка, или в 5—6 раз
больше, чем может дать с такой же площади соя или
пшеница и, примерно, в 25 раз больше, чем животные,
предназначенные для получения мяса.

Кроме того, мы здесь еще не учли белок, синтези-
руемый самим растением (около 3 тонн в случае ре-
кордной урожайности того же картофеля). Так что об-
щий выход белка может достигать фантастических ве-
личин, и они — реальные рубежи новых биотехнологи-
ческих схем, на которые нас наводит опыт обществен-
ных насекомых.

Для биоконверсии по. «листорезному типу», то есть
О использованием в качестве организма-посредника



грибов, можно брать и любое другое растение. Даже из
списка конкурентов в освоении вспаханных земель —
сорняков, которые минимально требовательны к внеш-
ним условиям. Например, того же «зеленого медве-
дя» — разлапистого лопуха, чрезвычайно выносливого
и способного давать большую биомассу, в более южных
районах — земляную грушу или иное растение. Мож-
но также вообще не затруднять себя посевом или
уходом за определенным видом, а использовать чисто
«листорезный прием» — периодически подкашивать
естественно складывающуюся в зоне расположения био-
конверсионных цехов флору. Адаптируясь к такому
повторяющемуся приему, ее видовой состав сместится
в сторону большей продуктивности биоценоза.

Конечно, трудно ожидать, что у человека резко из-
менятся теперешние вкусы и доля грибной пищи ста-
нет высокой. Однако биотехнология на основе миколо-
гического синтеза (использование биохимических воз-
можностей гриба) позволяет решать проблему кормово-
го белка для наших животных. Исходным продуктом
могут служить различные несъедобные для четвероно-
гих отходы сельскохозяйственного и других произ-
водств (поврежденное при хранении зерно и сено,
мелковеточный корм, отходы различных гидролизных и
биохимических производств, лесохимической промыш-
ленности и т. д.). Грибы, напомним, — природные чис-
тильщики нашей планеты и практически любое орга-
ническое вещество для них — желанная пища.

Так или иначе, не исключено, что будущее наших
агропромышленных комплексов обретет совершенно
иные черты по сравнению с теперешним ликом. Пер-
спективы заманчивы: это и резкое уменьшение потреб-
ности в возделываемой земле, и возможность сосредото-
чения всего комплекса и перерабатывающих предприя-
тий и питающих их сырьем посевов вблизи благоустро-
енных поселений городского типа.

ПОВЕДЕНИЕ ПЧЕЛ

ВЛАСТНЫЙ ЯЗЫК ПОПУЛЯЦИЙ

Индивидуальное и общее. — Химиче-
ские контакты.—Бегущая по волнам
времени.

У самих общественных насекомых явно наме-
чается корреляция между численностью их
колоний и уровнем «цивилизованности».
В самом деле, сверхкрупная колония должна
уметь решать и «сверхзадачи» по снабжению
себя пищей и координации действий своего
многочисленного «трудового коллектива».



В жх семьях все рабочие особи, а это преобладающее
население, — генетически однородны *. В этом проявля-
ется их коренное отличие от других известных форм
объединения животных, в том числе приматов. Более
того, у общественных насекомых каждая особь не мо-
жет даже относительно короткое время существовать
отдельно от семьи.

Пчела, изъятая из улья и помещенная, казалось бы,
в идеальные для нее условия по параметрам среды
(пища, температура, состав воздуха), но лишенная
контакта с другими пчелами, неминуемо и быстро по-
гибает.

Дарующий жизнь контакт включает помимо пря-
мого информационного обмена, осуществляемого через
систему касаний антеннами, звуков, языкового поведе-
ния (танцы) и т. д., и обмен особыми веществами. Это
сплачивает колонию не только в информационную, но
и физиологическую целостность. Впрочем, и трофилак-
сис (обмен пищей) происходит столь быстро и постоян-
но, что каждая особь семьи обретает особый, не родо-
вой, а семейный специфический запах. Он меняется в
зависимости от растительного источника, с которого
пчелы-фуражиры приносят в улей насыщенные арома-
тами нектар, пыльцу и прополисную смолу, однако бла-
годаря трофилаксису запаховая «палитра» остается
строго семейной характеристикой каждой особи и поз-
воляет сторожевым пчелам немедленно отличать своих
пчел от чужих.

К особым веществам, которыми обмениваются об-
щественные насекомые, относятся уже упоминавшиеся
нами феромоны. Они имеют родовую природу и дей-
ствуют в крайне ничтожных концентрациях. Важней-

* В семяприемниках матки хранится сперма от несколь-
ких оплодотворивших ее трутней, но они расположены слоями,
так что в течение сезона практически выбирается лишь один
слой, и пчелы получают однородный генотип.
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шая их особенность заключается в том, что каждая
особь колонии должна через определенный промежуток
времени (для летних пчел около 40 минут) непремен-
но получать некоторую их долю. В противном случае
поведение особи резко меняется: вначале она испыты-
вает состояние депрессии, после чего в ней пробужда-
ются стимулы уже иного поведения. Пчелы могут при-
няться за отстройку маточников. Выведя себе новую
матку, они ликвидируют нетерпимый дефицит жизне-
даюпшх веществ.

Благодаря трофилаксису — постоянным кормовым, а
также феромонным контактам, в семье пчел функцио-
нирует очень эффективный механизм регуляции, син-
хронизирующий и на вещественном уровне важнейшие
процессы ее жизнедеятельности: роение, мобилизацию
на медосбор, защиту и т. д. Аналогичных механизмов
мы не находим у млекопитающих, в том числе у чело-
века, вследствие чего сама структура колоний пчел, в
отличие от общественных организаций высших живот-
ных приобретает принцициально иные, совершенно
необычные свойства.

У тех животных, которые не спаяны в такую орга-
ническую целостность как семья пчел, повелительность,
или императивность стимулов, рождаемых контактом,
в которых проявляется «воля и высшие интересы» по-
пуляции, обнаруживается главным образом в половых
инстинктах. К ним относятся сезонные миграции птиц,
рыб, зверей. Выполнение этой видовой программы час-
то идет вразрез с интересами выживания отдельной
особи, вплоть до ее гибели (нерест лососевых рыб и
т. п.).

У общественных насекомых популяция в лице
семьи предстает в иной форме: постоянный обмен ин-
формацией позволяет корректировать поведение каж-
дой особи. Семья ведет себя как единое, сбалансирован-
ное целое, создавая впечатление, по определению Реми
Шовена, некоего «надорганизма». Она способна сущест-
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вовать неограниченно долгое время. Однако и поведение
семьи, являющейся лишь частью популяции, весьма
жестко запрограммировано и ее существование зависит
от других семей.

Обо всем этом красноречиво свидетельствует неодо-
лимое стремление семей выращивать трутней. Семья
пчел, если она достигла «силы», то есть большей чис-
ленности, близкой'к оптимальной для данного вида
(40—60 тысяч), и если ее не ограничивать в этих уст-
ремлениях, будет каждое лето выкармливать тысячи
увесистых особей мужского пола. На каждую из них
семья расходует в 3 раза больше корма, чем на воспи-
тание «полезного» члена своего коллектива — рабочей
пчелы. Самой семье выращиваемые ею в таком изоби-
лии трутни не нужны, даже если она и вознамерилась
заменить старую, изношенную годами матку на моло-
дую: близкородственное скрещивание у пчел — столь
же нежелательное явление, как и у всех других видов.
Трутни со временем будут безжалостно изгнаны из
улья. Но это — со временем. Летом же трутням — «зе-
леный свет» во всех ульях. На любые формы непочти-
тельного к ним отношения наложено решительное
«табу».

В столь благодатное для них время трутни об-
ладают полным «дипломатическим иммунитетом»: стра-
жа улья, которая столь безошибочно выявляет «чужа-
ков», словно бы не замечает их, не чинит дотошного
«таможенного досмотра», беспрепятственно впуская во
внутренние покои улья. Этим вовсю пользуются раз-
личные вредители, паразитические клещи, проникая в
гнездо пчел на широких крыльях трутневой вседозво-
ленности.

Какая сила заставляет семью идти на это?
Пчелиный альтруизм по отношению к трутням объ-

ясним лишь на надсемейном уровне: самцы, выращива-
емые в одной семье, предназначены для оплодотворе-
ния маток из другой и наоборот. Разумеется, каждая
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семья в отдельности «не знает» об этом, как нет между
ними и соответствующей «договоренности», но меха-
низм, обеспечивающий обновление генофонда популя-
ции и соответствующих алгоритмов поведения, — на-
лицо.

Семья, столько раз демонстрировавшая нам, каза-
лось бы,'высшие образцы адаптационного поведения
(вспомним «высиживание» роем «решения» при висе-
нии на суку дерева), вновь разочаровывает нас не вы-
зывающей сомнения «биороботностью». Границы вида
ускользают из поля зрения, показывая нам, что и
семья — лишь соподчиненная единица в совокупно
действующей системе вида.

Неся жизнедающий контакт и обмен сокровенным—
генами — в мире растений, пчелы следуют законам ин-
формационного «максимума» и в своей «семейной жиз-
ни». Стремление образовывать плотные контактные
группы или грозди — характернейшая черта поведения
пчел. Одно из таких образований — пчелиный рой.
Информационная емкость системы роя благодаря «за-
кольцованной», или гроздевой, структуре объединив-
шихся особей резко возрастает, и он оказывается спо-
собным принять скоординированное единое «решение»
о времени вылета, маршруте, месте жительства. Мы
уже касались некоторых методов принятия таких «ре-
шений». Начальные этапы механизма их «вынашива-
ния» могут заключаться в следующем: при воздействии
на группу пчел внешнего фактора (отсутствие крова,
недостаток пищи, воды, ячеек для прибывающего меда
и т. д.) в составляющих ее особях возникают рефлек-
торные ответы. Они обусловлены индивидуальными
свойствами каждой пчелы, в частности, ее возрастом,
физиологическим состоянием, врожденными особеннос-
тями. Несмотря на практически полное генетическое
Подобие, пчелы даже одного возраста отнюдь не одина-
ковы. Так, пчел-разведчиц в семье обычно не более
2—3 процентов, но именно они первыми реагируют на



потребности семьи в корме, устремляясь на обследо-
вание участков зацветающей растительности. Семья
благодаря им полностью информирована о складыва-
ющейся вокруг нее кормовой базе. Если бы таких пчел
нарождалось больше, эффективность работы семьи
снизилась бы, поскольку далеко не каждый полет раз-
ведчицы оказывается удачным, а расходы меда на обес-
печение их полетов значительны. Таким образом, доля
пчел с повышенной восприимчивостью к тем или иным
воздействиям также определяется наследственным ме-
ханизмом семьи.

В группе пчел, находящихся в контакте, рефлектор-
ный ответ наиболее отзывчивых на данную ситуацию
насекомых возбуждает подобный у других, менее вос-
приимчивых, или «вялых», особей. Таких большинство.
Первые пчелы выступают перед ними, таким образом,
в виде доминант — определителей поведения. Для ус-
ловно вялых особей ситуацию, побуждающую их к дей-
ствию, следовательно, можно определить словами «де:

лай, как другие».
Инициативные и более энергичные особи, выступа-

ющие в роли доминант, особенно четко выявляются в
семейных подгруппах муравьев, где каждая особь жи-
вет в несколько раз дольше, чем пчелы, а ее доминиро-
вание успевает закрепиться при повторных аналогич-
ных ситуациях.

Эффекты такого рода наблюдаются и у млекопита-
ющих, где они известны как «стадное чувство». Пер-
вый пробужденный рефлекс или состояние, например
страх, охвативший одну овцу, может выступить- в роли
поведенческой доминанты, увлекая других. У стада
быстро формируется однотипное поведение, и оно в
едином порыве срывается с места.

Однако авторитет «стадного чувства» невысок.
Группы млекопитающих, отличающихся сравнительно
небольшой численностью, чтобы не быть ведомыми
«глупой овцой», путем весьма сложных иерархических
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оценок, включая прямую «пробу сил», заранее выде-
ляют из своих членов «вожака». Ему и вручается вся
ответственность за выживание стада. Система с «вожа-
ком», тем не менее, имеет и обратную сторону: вожак
подавляет либо притупляет инициативу других осо-
бей, что. снижает приспособительные возможности ста-
да в целом. Общий ресурс его поведения оказывается
выше уровня реализации.

Ничего подобного мы не обнаруживаем у пчел.
Метод «вожака» здесь явно неприемлем уже по той
простой причине, что крошечный мозг отдельной пче-
лы не способен удерживать достаточную информацию
для таких всеобъемлющих «руководящих» функций.
По этой же причине бессмысленна и отсутствует у ра-
бочих особей борьба за иерархию (чего не скажешь о
матках). Семья реализует свой наследственный потен-
циал при помощи другого механизма. Доминирование
проявляется, но путем показа, увлечения или «соблаз-
нения» действием по принципу «делай, как я, веди се-
бя, как я» и т. д. У пчел не наблюдается выраженных
форм «репрессивного», или принудительного воздейст-
вия одной особи на другую. «Оркестровка» поведения
семьи оказывается более тонкой.

KfK же в семье формируется разнообразие индиви-
дуумов, способных создать «музыку» согласованного
поведения?

Данные науки позволяют сделать вывод, что глав-
-ную роль играет в этом возрастной фактор. Каждая
пчела, хотя и относительно универсальна по своим воз-
можностям, проходит через различные фазы развития.

Только что отродившись, она особенно чувствитель-
на ко всякому внешнему непорядку в улье, поэтому
принимается чистить и лакировать ячейки, выносить
мусор. Усиленно потребляя в первые дни пыльцу, она,
однако, быстро меняется физиологически — в ней раз-
виваются глоточные железы, способные выделять мо-
лочко для кормления личинок. И пчела целиком отда-
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ет себя новой миссии. Затем в ней снова произойдут
изменения, она будет выделять ферменты, необходимые
для переработки нектара в мед, и набухнут ее воско-
вые железы. Когда на брюшке появятся белоснежные
пластинки воска, пчела проявит беспокойство и начнет
отыскивать место для строительных работ. Затем в
ней пробудится инстинкт сторожа и она включится в
охрану родного гнезда от непрошеных посетителей.
И вот неведомая сила повлечет, наконец, маленькую
труженицу в самую вольную, но и самую последнюю в
ее жизни работу. Пчела устремится к хмелящим своей
нектарной сладостью цветам растений и где-то вблизи
от них спустя 2—3 недели затихнет последний трепет
ее ажурных крыльев.

Пчела словно бежит по лестнице времени, постоян-
но меняя стиль и качество, другими словами, цвет свое-
го поведения. Колония, представленная десятками
тысяч таких разномастных, или «разноцветных» по сво-
ему физиологическому состоянию и восприимчивости
особей всегда может исполнить любую поведенческую
«арию», отреагировать на любую ситуацию, на которую
есть ответные «ноты» в хранящейся в ней поведенчес-
кой памяти ее вида.

<?
МАНЯЩИЕ ОГНИ СОЦИАЛЬНОСТИ

Режим дня пчелы-работницы. — «Сове-
щания» в улье. — Загадочная власть
пчелиных «нянек».

«Рабочие совещания» пчел, будь это висенне
в виде грозди в улье или на суку дерева или наблюде-
ние за танцующей разведчицей, «рассказывающей» о
новом источнике взятка, завершаются побуждением
отдельной пчелы к какой-либо деятельности, но она
может и продолжать ждать более «подходящего» для
себя дела.

Исследователи, пометив красками отдельных пчел,
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выявили, что пчелиные сутки можно разделить при-
мерно на 3 равные части: фазу покоя, или неподвиж-
ности, фазу патрулирования по сотам и фазу собствен-
но того или иного вида деятельности. Выяснилась
интересная деталь: далеко не каждая пчела склонна
доводить начатую работу до конца, однако ее всегда
завершит другая, замечающая «недоделки». И все же
целую треть суток пчела посвящает выяснению того,
что делается в улье, постоянно переходя от одного
участка сотов на другой.

Размеренный ход событий в улье и такое безмя-
тежное патрулирование по «владениям» улья идет не
все время: случись нападение врага или, наоборот,
приятное событие — обнаружение дотошными развед-
чицами обильного источника пнщп, как в семье начи-
нается быстрая перестройка. Рефлекс защиты либо сбо-
ра максимального количества корма, вспыхнувший у
«ответственных» за эту функцию особей (сторожей и
разведчиц), быстро захватывает своими волнами воз-
буждения более инертную часть населения улья. Про-
исходит хорошо известная пчеловодам «мобилизация».
Если ее причина — открывшийся богатый медосбор, ре-
зультат для пчеловода будет крайне желанный — быст-
рое утяжеление улья от накапливаемой продукции.
Если же причина — раздражение пчел, пасечнику сле-
дует побыстрее оценить ситуацию. Возможны два ва-
рианта: благоразумно отступить от растревоженного
улья, откуда пулями выскакивают склонные к самопо-
жертвованию защитницы, будоража пасеку, или пере-
ломить решительный настрой семьи обильными порци-
ями дыма из дымаря, напомнив ей тем самым о еще
более страшном — пожаре и необходимости скорее на-
полнять зобики медом на случай поспешного переселе-
ния.

Реакции разных семей на одну и ту же ситуацию не-
одинаковы, каждая из них имеет «свой характер». Пче-
.ловоды различают спокойных и злых, «работящих» и
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«ленивых», «чадолюбивых» и излишне ройлпвых, «за-
пасливых», умеющих «держать зиму» и «изнеженных»
и десятки им подобных оттенков, которые реально от-
личают одну семью от другой, давая простор селекцио-
нерам и надеждам пчеловода на обретение особо выда-
ющейся породы.

Несмотря на эту разноликость, во всех семьях цар-
ствуют едшше, «базовые» механизмы регуляции, цент-
ральное звено которых — та или иная форма коптак-
тов. Надолго ли у пчел хватает этой координирующей
поведение сообщества контактной «зарядки»?

Судя по длительности лётного рейса пчелы, совер-
шаемого в- одиночестве, лишь на 40—50 минут, после
чего пчела вновь ищет контакт со «своими». К этому
времени она нуждается и в феромонном подкреплении.

Для практики знание особенностей поведения пчел
очень важно. Пчеловод должет так приблизить семьи к
кормовым источникам — нектароносным угодьям, что-
бы за отведенный срок «терпимого одиночества» (око-
ло часа) пчела-сборщица успела как можно полнее
загрузить свой зобик. В противном случае, она, как
пловец-ныряльщик, у которого кончается кислород, воз-
вратится в улей с той медовой «поклажей», которую
успела набрать с обследованных ею растений. Она мо-
жет оказаться столь малой, что не оправдает взятого
в полет из улья корма.

Оценивая роль контактов как характернейшей чер-
ты поведения пчел, необходимо иметь в виду следу-
ющее. Пчелы, обладая в отдельности ничтожным моз-
гом, в результате постоянных контактов обретают воз-
можность пользоваться информационной системой, ко-
торая по емкости становится конкурептноспособной с
мозгом наиболее развитых млекопитающих (6—8 мил-
лиардов нейронов и более по сравнению с 10—11 мил-
лиардами у человека и дельфина).

Возникает в таком случае вполне естественный во-
прос— возможны ли в семье, обладающей таким фено-
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менальным нейроновым ресурсом, какие-либо формы
разумной деятельности?

Некоторые поведенческие реакции, относящиеся к
примитивно рассудочным и свойственным многим жи-
вотным, пытались оценить по ряду тестов и для пчел.
Однако отдельная пчела не показала себя «интеллек-
туалкой» — она набрала всего 40-50 баллов, в то время
как собака получила 60, а волк — все 100 баллов.

Хотя человеческие тесты на сообразительность яв-
но пристрастны, большего ожидать было трудно: мозг
отдельной пчелы слишком мал, чтобы удерживать и
обрабатывать большой объем информации. Лишь в кон-
такте с себе подобными она может подключиться к
объединенному мозгу семьи и приобрести способность
гибко реагировать на ситуацию, играя роль «чрезвы-
чайного и полномочного представителя» семьи на лю-
бом конкретном участке ее деятельности.

Именно эти причины — небольшой объем индиви-
дуального мозга и ограниченная возможность удержи-
вать информацию — не позволили пчеле подняться на
ту ступень, за которой возможно мышление.

У человека мышление — тоже высшая форма кон-
тактности, но на принципиально более мощной индиви-
дуальной базе. Исходя из самого факта мышления, мы
можем заключить, что оно требует участия уже нес-
кольких десятков, если не сотен миллиардов нейронов
и, кроме foro, индивидуально емкой памяти, способной
удерживать следы прошлых контактов и их сложные
ассоциации, включая абстрактные символы (слово).

Всего этого не в состоянии обеспечить крошечный
мозг пчелы, а та*кже любого муравья и термита. Сверх-
ограниченность отделвной особи тем более ярко оттеня-
ет дистанцию разрыва индивидуального и общего, в ко-
торый уходит вид, обрезающий социальность. Ограни-
ченность задач, выполняемых индивидуумом, постоян-
ная соподчиненность его поступков в теснокоординиру-
емом сообществе становится усло'вием невиданного эво-
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люционного взлета. Все эти 5 или 10 миллиардов нейро-
нов, рассредоточенных по отдельным пчелам, начинают
организованно взаимодействовать друг с другом, форми-
руя новое качество, порождая музыку согласования, ко-
торая затем отразится в конечных плодах совместных
трудов, изумляющих нас своим совершенством.

Ничем подобным не могут «похвастать» и самые
высокоразвитые млекопитающие, склонные к индивиду-
альному либо стадному образу жизни. У них, как мы
видели на примере овечьего стада, неудачный самозван-
ный лидер («глупая овца») может повести его к гибе-
ли, система же с «вожаком» означает репрессии. Со-
общество остановилось перед невидимой гранью, не
позволяющей ему совершить очередной качественный
скачок в новую форму жизни.

Лишь один вид на биологической основе млекопи-
тающих сумел разорвать этот круг обреченности и
выйти на просторы широко развитой социальности.

Этим видом стал гомо сапиенс — человек разумный.
Итак, у нас нет оснований полагать, что отдельная

пчела (или муравей, термит) способна размышлять,
однако у общественных насекомых проявляются меха-
низмы поведения, заслуживающие внимания, посколь-
ку они не имеют прямых аналогов у других животных.
Речь идет о корректировке особенностей поведения у
формирующихся поколений.

Обратимся к опытам, проведенным профессором
А. Ф. Губиным и И. А. Халифманом. Они решили вы-
яснить, сколь «влиятельны» в вопросах воспитания под-
растающего поколения пчелиные «няньки» — пчелы-
кормилицы.

Побуждения были и чисто практического свойст-
ва — выявить, насколько обоснована надежда улучшить
породу пчел лишь одним простым введением в семьи
пчелиных маток. Маток выращивать сравнительно не-
трудно, и положение теоретически выглядело очень за-
манчивым: «пчелиная королева» в семье единственная
214

держательница в активной форме всемогущих генов,
поэтому казалось, что замена матки в семье, из года в
год не показывающей трудовых доблестей в сборе меда,
на другую, выращенную пчелами — рекордистами по
медосборам, приведет к быстрому улучшению качества
«вечно отстающей» семьи.

На'практике, однако, такой подход давал осечки:
пчеловоды доставали маток от прославленных пород
и семей, но результаты далеко не соответствовали ожи-
даемым. Пришлось допустить, что пчелы-кормилицы
прежней семьи какими-то путями «портят» новорож-
денных со столь обнадеживающей генетикой.

А. Ф. Губин и И. А. Халифман решили оценить
степень такого влияния. Они поставили в гнездо сред-
нерусской семьи пустой сот, в который матка вскоре
отложила яички. Пока из янц не успели проклюнуться
личинки, сот поместили в семью кавказской породы,
из которой предварительно убрали ее собственные рам-
ки с молодью. Кавказским пчелам, таким образом,
пришлось выкармливать «кукушкиных детей». Правда,
в отличие от пеночки, неспособной изменить ни внеш-
ний вид, ни нрав выкармливаемого ею кукушонка, пче-
лы-кормилицы кавказской семьи успевали кое-что пе-
редать безмолвному отряду личинок среднерусских
пчел, свернувшихся на донышке ячеек в недвижные
полуколечки.

Когда личинки выросли и превратились в зрелые
коконы, готовые вот-вот обернуться взрослыми насеко-
мыми, экспериментаторы отобрали рамки с упакован-
ными в их ячейках куколками и поместили в термостат,
где поддерживалась температура улья. В этих усло-
виях пчелы благополучно покинули свои восковые ко-
лыбельки и вскоре, напитавшись перги и меда, оказа-
лись способными к трудовой деятельности. Из них
сформировали семейку и предоставили ей возмож-
ность... печатать зрелый мед.
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Это и был решающий момент эксперимента. Иссле-
дователи обдуманно использовали тот факт, что сред-
нерусские и кавказские пчелы делают привычную для
них операцию по-разному. Кавказские пчелы, когда
созреет мед в их сотах, восковую крышечку прилажи-
вают впритык к медовому столбику ячейки. Как мы
уже говорили, такой способ называют «мокрой печат-
кой».

Среднерусские пчелы оставляют между столбиком и
надвигаемой сверху восковой крышечкой слой воз-
Духа.

Сот, обработанный таким путем, обретает уди-
вительно привлекательный вид, он прямо-таки свер-
кает своей белизной и четким рисунком чуть выпук-
лых над плоскостью ячеек восковых крышечек. Это
и есть «сухая печатка» меда, которая и вызвала в свое
время возглас восхищения у поэта и пчеловода Метер-
линка.

Различия в «пчелиной эстетике» должны были
многое сказать исследователям генетических тайн
улья. Когда экспериментальные семейки завершили
свои работы и можно было взглянуть на соты, выясни-
лось, что кавказские пчелы отступили от генных пред-
писаний своих предков: часть ячеек с созревающим
медом они стали закрывать «по-русски»» Среднерус-
ские же пчелы, если их личинок выкармливали «кав-
казянки», обретали и их «мокрую» манеру печатки.

Под внешне невинными событиями, о которых идет
речь, таятся вопросы принципиального значения — о
пределах или сфере «власти генов» в живом организ-
ме, способах ее проявления и влиянии на поведение.
Описанные факты указывают на то, что эти пределы,
по крайней мере в семьях общественных насекомых,
как будто бы есть.

Природа, однако, «позаботилась» об еще более яр-
ком эксперименте, чтобы прояснить ситуацию и под-
вести нас к пониманию этих удивительных механизмов.-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА ИНСТИНКТОВ

Второе рождение биоробота. — Инфор-
мационный двойник. — Клавиатура ре-
флексов и мелодии пчелы-кормилицы.

Среди неистощимого на формы жизнеустрой-
ства племени муравьев выделяются виды с не очень
привлекательными с точки зрения человека свойства-
ми. Это муравьи-«рабовладельцы». Процветание их
колоний основано на систематических набегах на
гнезда других муравьев. Цель набегов — добыча, но
отнюдь не пищи, а... муравьиных яиц. Эти беспомощ-
ные, запеленутые в коконы куколки и есть будущие
«рабы». Впрочем, о них можно писать и без кавычек:
пробудившись через положенное время к взрослой жиз-
ни, они полностью утрачивают свои видовые инстинк-
ты.

Бурый лесной муравей, явившийся на свет в гнезде
воинственного племени кроваво-красных муравьев-рабо-
владельцев, не подозревает о трагической «смене де-
кораций». Он ведет себя так, словно находится в род-
ном гнезде. Ничто в его поведении не говорит о том,
что он слышит заложенный в его генах «голос пред-
ков». Мы же, по собственному опыту выкармливания
в домашних условиях диких животных, давно усвоили,
что «сколько волка ни корми, он в лес смотрит». Да и
опыт пеночки, насыщающий безмерный аппетит куку-
шонка, не говорит ли об этом?

У муравьев, склонных к разбойному промыслу,
приручение и «одомашнивание» других существ отли-
чаются пугающей надежностью. Несчастные пленники
в чужом гнезде обречены остаться без потомства: у них
нет матки, а гены клеток их тела не способны пере-
течь в воспроизводящие яички, которые могли бы стать
«душой и плотью» нового племени. Жизнедеятельность
«рабов» не только бесполезна, но и смертельно вредна



для их собственного вида — они выкармливают его
злейших врагов.

Но «рабы» глухи к упрекам видовой совести. Они
все забыли, а точнее, так ничего и не вспомнили. Их
новые хозяева провели с ними какую-то неслыханную
операцию, полностью стерев полученную от рождения
программу поведения. Посмотрите, что делает малень-
кий пленник, встретив на поверхности «настоящего»
бурого лесного муравья. Нападает на своего бывшего
соплеменника, как на заклятого врага.

Выращенный во вражеском стане, он имеет лишь
оболочку своего вида да его неутомимую мускульную
силу. А что еще нужно «рабовладельцам»? Подсуньте
«рабу» родное яйцо от своей же бывшей родной матки
и что же? Запах яйца приведет муравья в ярость, и он
тут же разорвет своего собрата в «муравьиных пелен-
ках».

Вот страшная власть общественных насекомых над
себе подобными, нигде больше в животном мире не
обозначенная с такой безнадежной убедительностью.

Что за механизм этой неведомой нам психогенной
хирургии, применяемой в муравьиных войнах и грабе-
жах? Или картина событий излишне драматизирована
и ситуация в своей основе более проста?

Действительно ли «амазонки» выделяют вещества
угрожающего типа, применяя их лишь для яиц чужой
генетической природы? Или они докармливают юных
«рабов» той же пищей с содержащимся в ней «букетом»
соединений, которой ранее кормили и свою молодь, го-
товя к будущим разбойным набегам?

Исследователи отмечают факты поведенческого вы-
рождения «амазонок». Наполнив гнезда послушными
работниками, хозяева-«рабовладельцы» утрачивают со
временем и многие свои собственные привычки. Дело
доходит до того, что они разучиваются самостоятельно
принимать пищу: маленькие «рабы» должны пм ее по-
давать прямо в ротовое отверстие. Теперь уже «ама-
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зонки» рабски зависят от своих бывших «рабов», и
справедливость, похоже, может бить в свои литавры!

Такое перерождение «амазонок» говорит как будто
бы в пользу гипотезы о специальных веществах, жерт-
вами которых становятся сами хозяева, поскольку от
контакта с ними у них начинают «разваливаться» ме-
ханизмы их собственного поведения.

Это возвращает нас к опытам Губина — Халифма-
на. У пчел, как мы видели раньше, в вопросах согла-
сования поведения действует принцип: «веди себя, как
я, делай то, что делаю я». Однако в опытах по запеча-
тыванию меда в улейках не было бывалых пчел, спо-'
собных передать такую информацию: все работницы
состояли из только что рожденных, не имевших ранее
никакого жизненного опыта особей. Тем не менее сво-
бодные от влияния опыта взрослых насекомых, эти
пчелы удостоверили нас, что они получили и сберегли
вполне четкие указания от пчелиных «нянек». Разу-
меется, получить их они могли лишь в те мгновения
контакта, когда «няньки» ухаживали за своими питом-
цами, свернувшимися в тихие безмолвные колечки ли-
чинок.

Общение личинок с пчелами-кормилицами действи-
тельно удивляет своей интенсивностью. Жизнь личинки
длится всего 6 дней, но за это время ухаживающие
за ней пчелы умудряются посетить ее более 10 тысяч
раз. Или чаще одного раза в минуту.

В чем причина такого сверхвнимания? Само-то
кормление не требует надоедливых ежеминутных за-
глядываний. Дело, очевидно, в другом. Пчелы столь же
неравнодушны и к матке. Постоянно окружая ее плот-
ной свитой, они не только кормят матку и ухаживают
за ней, но и постоянно слизывают с нее какие-то ве-
щества. Природу ряда из них удалось выяснить. Это
феромоны — регуляторы жизнедеятельности семьи и
сохранения ее целостности. Роль их простирается в не-
обычные для мира млекопитающих области. Оказалось,
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что феромоны выделяет не только матка, но и пчели-
ный расплод — личинки, вызывая у своих воспитатель-
ниц столь неодолимую потребность постоянно загляды-
вать в восковую каморку.

НО .
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О о f ffeutecmffo
д-кето-2-гпранс-децБНобая кислота

он о
9- оке и - Z--транс - деценовая кислота

гелтан-2- ОН

СН3 О
Изоамилацетат

СН3 СН 3

Цитраль
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(агрегацианные)
феромоны пчел

Формулы феромонов медоносных пчел.

Возле этих двух источников — матки и молодого
расплода и собираются все пчелы. Даже угроза голода,
как мы видели раньше, не вынудит их покинуть источа-
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ющие неотразимо привлекательные вещества центры
семьи.

Может ли пчела-кормилица, как выясняется, не
менее нуждающаяся в «связях» с личинкой, чем ли-
чинка с нею, передать ей информацию, как печатать
мед и подобные нюансы поведения в «туманном бу-
дущем»? Нам не следует забывать, что личинка после
этих ежеминутных обхаживаний будет вскоре замуро-
вана в своей восковой колыбельке крышечкой и под-
вергнется сложнейшим перестройкам — фазам метамор-
фоза.

В них исчезнет старое тело и зародится новое
с совершенно другой внутренней и внешней структу-
рой — организм взрослого четырехкрылого насекомого.

Неужто в этом биохимическом котле, переплавляю-
щем «все» и «вся», могут сохраниться структуры,
которые сберегают «нашептывания» и «рассказы» пчел-
кормилиц? Причем не одной, а сотен разных, поскольку
«няньки» п «дети» у пчел общие.

Этот вопрос ставит нас в трудное положение.
В итоге получается, что мы оказались как бы в

состоянии «невесомости»: передача информации состо-
ялась, а каким путем это произошло — совершенно не-
ясно. Прежде всего ученые предположили, что инфор-
мацию личинкам пчелы-кормилицы передают через ве-
щества своего молочка, однако неясно, как они это де-
лают.

Ведь отдельные молекулы, хаотично двигающиеся в
растворе (а молочко пчел — жидкая пища, то есть
раствор), не способны передать весь объем столь слож-
ной информации. Даже элементарные познания в хи-
мии показывают, что отдельные молекулы, пусть самые
сложные, не в состоянии сами что-либо «рассказать» и
тем более «показать» личинкам, включая такие дета-
ли — оставлять ли прослойку воздуха между восковой
крышечкой п медовым мениском в ячейке или лепить
ее впритык.



Знаменитые молекулы ДНК, спирали которых — ос-
новное «наполнение» генов, несут код для синтеза
других молекул, той же ДНК и молекул белка. Именно
по «чертежам» ДНК и сходящей с нее матрицы —
информационной РНК — и строится как тело личинки,
так и впоследствии — тело куколки и взрослой пчелы.

Способна ли сама по себе ДНК или образуемая ею
спираль с примыкающей «свитой» молекул кодировать
и более сложную поведенческую информацию, то, что
мы называем инстинктом, пока неясно. Однако ясно,
что все алгоритмы, или схемы рефлекторного поведе-
ния, так или иначе хранятся в памяти воспроизводящей
клетки, считываясь строго синхронно с другими физи-
ко-химическими процессами.

Каким же путем «пчелиные няньки» взывают к
жизни нужную «ноту» поведения из этих многослой-
ных видовых хранилищ памяти?

Раз мы упомянули про ноту, представим себе совре-
менную музыкальную шкатулку, в которой хранятся
записи тысячи различных мелодий. Неважно, на чем
сделаны эти записи: на дисках, магнитофонных лентах
или нанесены лазером на современный носитель —
кристаллы танталониобата калия. Информация «без-
различна» к своему физическому носителю. В шкатул-
ке хранится запись множества мелодий, а на клавишах
для включения названа каждая из них. Вопрос, следо-
вательно, в том, кто и как будет нажимать на эти кла-
виши.

Вот примерно в такой ситуации и оказывается
пчела-воспитательница, когда на ее глазах из перла-
мутрового столбика яичка выклевывается личинка бу-
дущей работницы улья.

Генетический ресурс развивающихся клеток личи-
нок огромен, он включает не одну тысячу различных
химических и поведенческих программ, накопленных
миллионами лет эволюции. Реализоваться же, вопло-
титься в организм с определенным типом поведения
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могут лишь некоторые. Недаром большая часть наслед-
ственного материала — генома — представлена столь
интригующими современных исследователей «молча-
щими генами». Они и хранят «Know-how» (знания и
технология) па все случаи и перипетии жизни вида.

«Озвучить» и включить в работу нужные из них
может- тот, кто, зная кодировку и расположение «кла-
вишей», приступит к формированию облика будущего
организма трудового члена колонии. Поэтому сам вид
по потенциальным возможностям своего генотипа упо-
доблен айсбергу, где его главная подводная часть (ге-
нотип) скрыта от взора наблюдателя в толщах води
на поверхности видна лишь тонкая полоска реализо-
ванных возможностей (фенотип).

Итак, семья пчел. Ей отнюдь не безразлично, как
поведет себя будущая работница, имеющая на первых
порах жизни столь послушный и безучастный вид ли-
чинки. Важнейшее условие существования семьи —
максимальная синхронизация в поведении пчел. Если
нарождающееся поколение не сможет понимать с «по-
луслова» язык старшего, колония окажется в плачев-
ном состоянии. И вот в роли корректировщика и на-
стройщика наследственности и выступает пчела-корми-
лица.

Каким же «инструментом» орудует пчела, имея де-
ло с таким айсбергом наследственных накоплений?
Использует она, как показывают научные данные, «хи-
мический ключ».

Если отдельная молекула не в состоянии сама ис-
полнить роль «рассказчика», то она прекрасно справля-
ется с ролью посыльного, напоминающего «шкатулке»
о той мелодии, которую нужно сыграть. Вот этим бу-
кетом «напоминающих молекул» (феромоны и другие
типы соединений) и насыщено молочко пчел-корми-
лиц.

Ударяя ими по клавиатуре видовой памяти (гопо-
му), хранящейся в развивающихся клетках, она не
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только растит и кормит личинку, но и формирует ее
будущий поведенческий облик. Разумеется, события
развиваются на бессознательном, то есть отлаженном
до автоматизма уровне, но этот уровень имеет черты
изумляющего нас совершенства.

Придав личинке посл« «обстрела» ее регуляторных
центров развития веществами-управителями нужный
ход метаболизма, пчела-кормилица достигает многого.
Личинка, претерпев повторную смерть и воскресение в
котле метаморфоза, является на свет именно тем
насекомым, которое поведет себя так, как «принято» в
доме, который взял ее на воспитание и «службу».

Аналогичную операцию со своими плененными ку-
колками, очевидно, проводят и «амазонки-рабовла-
дельцы». Докармливая в своих гнездах «пленниц», они
пробуждают в них «голос» поведения того далекого об-
щего предка, который звал всех муравьев трудиться, а
не изощряться в формах паразитизма и присвоения чу-
жого труда. У таких муравьев не будет враждебности
к новым хозяевам.

Однако порабощенные муравьи и их куколки также
пахнут и выделяют вещества, способные открывать на-
следуемый «банк рефлексов». У общественных насеко-
мых — постоянный двусторонний обмен веществ, и
«амазонки» получают возмездие: на их позднее сфор-
мировавшиеся инстинкты накладываются «обертоны»
поведения, пробуждаемые к жизни уже психогенными
веществами «рабов». «С кем поведешься, от того п
наберешься», — эта пословица в применении к общест-
венным насекомым отражает уже не аллегорическую, а
вполне конкретную ситуацию. Для «амазонок» она зву-
чит предостерегающе. Действительно, рефлексы лихих
налетчиков от «деморализующего» запаха «рабов» на-
чинают сбиваться, возникает «поведенческий шум»,
синхронизация действий нарушается, и семья в итоге
обнаруживает явные черты рассогласования и дегра-
дации,
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И в муравьином царстве эксплуатация, значит, не
проходит бесследно для эксплуататоров.

Пчеловод-практик, зная эти законы, должен удво-
цть и утроить внимание к лучшим семьям пасеки, раз-
множая их целыми роями и отводками, то есть сбалан-
сированными по возрастному составу пчел частями
семьи. Попытки же улучшить семьи простым подсажи-
ванием в них маток, выведенных в хорошо зарекомендо-
вавших себя в работе семьях, полного успеха не дадут:
«хорошие» задатки генотипа их яиц окажутся «смазан
ными», или экранированными, «настройщиками» фе-
нотипической наследственности — пчелами-кормили-
цами.

Биологическая роль пчел-кормилиц в семье велика.
Проявления ее разнообразны. Они могут заставить ли-
чинки кавказских пчел, «покопавшись» в хранилищах
их породной памяти, «вспомнить», как следует печа-
тать мед в манере воспитавших их среднерусских «ня-
нек» либо привить свойственные семье-воспитательни-
це трудовые навыки (причем, как с лучшей, так и с
худшей стороны). «Няньки» при необходимости спо-
собны из молодой личинки «вылепить» и совсем другое
существо. Меняя таинственную палитру веществ-упра-
вителей в своем корме, они в состоянии направить раз-
витие личинки по «королевскому пути». Такой личинке,
ставшей уже куколкой, не надо будет томиться в заму-
рованной ячейке долгих 12 дней прежде, чем выйти на
свет неполноценной самкой — обычной пчелой-работни-
цей, удел которой — лишь труд и самопожертвование.
Через 8 дней эта царственная особь покинет восковую
келью вполне созревшим насекомым, имеющим изящ-
ное п продолговатое тело. Это тело их «царицы», или
«королевы», как ранее называли пчелиных маток.
Судьба ее будет совершенно отличной от доли осталь-
ных членов колонии.

Наблюдая такую колдовскую магию пчел-корми-
лиц, спрашиваешь себя: «Неужто еще нужны другие
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свидетельства о степени власти нераскрытых химичес-
ких тайн их корма на взращиваемые поколения пчел?»
На фоне этих достижений наш опыт с кормлением в
домашних условиях волка и его приручение выглядят
удручающе примитивными, поскольку исполняются на
полностью пассивном по отношению к «волчьему ге-
нофонду» уровне.

Не приходится сомневаться, сколь захватывающие
перспективы открылись бы перед человеком, если бы
он смог найти вещества, влияющие на считывание
информации с необъятных записей генома. Выращенный
в домашних условиях волк уже не стал бы «смотреть
в лес», а сила и крепость диких родственников наших
домашних животных дополнились бы их более миро-
любивым и покладистым характером.

Таким образом, в семье пчел мы видим и слышим
не только тысячеголосую и слаженную музыку поведе-
ния, но и гармоничное «звучание» наследуемых
свойств. В роли дирижера оркестра выступают пчелы-
кормилицы, управляя им посредством волшебной па-
лочки веществ типа феромонов и подобных им соедине-
ний. Выявить и синтезировать такие вещества и для
управления наследственностью других видов — увлека-
тельная и многообещающая задача химиков.

ИЗБЕЖАВШИЕ РОКА
\

Короткая память роевых пчел. — При-
говор пчелиной бухгалтерии. — Стра-
тегический козырь пчеловождения.

Еще один интересный факт из жизни пчели-
ной семьи связан с роением. Когда отзвенят мгновения
пчелиного праздника, гудящее облако роевых пчел,
стихнув, стягивается тяжелой темной гроздью и при-
крепляется к ветвям дерева пли к воронке-ловушке.

И снова загадка. Час пли дна провисев неподвиж-
ной массой, рой пчел полностью «забывает» место
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прежнего жительства. Если пчеловод проявит расто-
ропность и соберет рой раньше, чем тот ускользнет по
ему одному лишь ведомым дорогам, то сможет размес-
тить переселенца в любой точке пасеки. Улей с роем
можно поставить совсем рядом с материнской семьей,
только что выполнившей долг размножения перед пче-
линой популяцией. И даже такая близость к «родным
пенатам» не грозит слетом пчел на старое место.

Устроившись в новом гнезде, пчелы роя первым
делом совершат ориентировочный облет, тщательно
«снимая координаты» нового места жительства. Среди
них окажется и немалая доля «старожилов» из мате-
ринской семьи, примкнувших к рою в самый последний
момент формирования его «походных порядков». Они-то
уж прекрасно помнят месторасположение своих ульев.

Можно поставить нехитрый эксперимент. Во время
активного лёта семьи сдвинуть ее жилище чуть в сто-
рону. Возвращающиеся с поля фуражиры начнут при-
земляться на место бывшего расположения летка с
точностью до нескольких сантиметров. Память в этом
отношении у них безукоризненна. И вдруг ее «как от-
шибло». Присоединившись к рою, уже опытные пчелы-
фуражиры предают забвению «все, что с ними было».

Как это понять? Повисев со своей роевой дружи-
ной каких-то 1—2 часа, пчелы как по договоренности
«сжигают все корабли» своей старой памяти, показы-
вая на новом месте жительства несравненный даже
для самих пчел всплеск трудовой активности. «Роевая
энергия», как говорят про подобное состояние пчелово-
ды, есть высший стандарт ее рабочей деятельности.
Примерно с такой же активностью семья включается в
работу после зимовки, стремясь как можно скорее вос-
становить поколебленные зимними испытаниями силу
и запасы. И после зимовки пчелы практически пол-
ностью забывают место старой стоянки, и улей с любой
семьей, не опасаясь слета, можно поставить на какой
угодно участок пасеки.
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Здесь мы, люди, можем понять пчел: за долгих 5—
6 месяцев зимнего сна они, конечно, все забудут, ведь
их летний срок жизни в 3—4 раза короче. Если забыв-
чивость зимующих пчел можно объяснить с человечес-
ких позиций, "то как быть с мгновенной забывчивостью
роевых пчел? Не договариваются же они в самом деле
уже не летать туда, куда только что летали? Такое
«очеловечевание» пчелиных поступков означало бы,

_что мы в них явно ничего не поняли.
И все же ситуация не кажется столь безнадежной

для понимания, если мы ^вспомним про способность
пчел корректировать поведение при помощи веществ-
феромонов. Когда рой собирается в единый клуб, пче-
лы усиленно распространяют запах так называемой на-
соновой железы, который служит целям агрегации, или
самосборки отдельных особей в группу. Запах пчел
достаточен для стягивания их в группу, но сама по се-
бе такая группа — крайне нестойкое образование.
Оно будет закреплено лишь в том случае, если в нем
окажется матка, которая в конечном счете и присое-
диняется к рою. Матка выделяет уже те вещества, ко-
торые не способна произвести ни одна другая особь в
семье. Запах 9-окси-2-деценовой кислоты и других со-
провождающих компонентов маточного вещества окон-
чательно стабилизирует рой, и он, как говорят пчелово-
ды, успокаивается. И одновременно переводит в каждой
пчеле, вдыхающей аромат роения, указатель считыва-
ния программ с ее генетической «шкатулки записей»
на «тотальное забытие прошлого».

Стирание памяти на место у роевых пчел не носит,
однако, необратимого характера. Достаточно из роя
убрать матку — источник «веществ забвения», как ос-
тавшиеся без надежды на новую жизнь пчелы распа-
дающегося роя начнут что-то вспоминать, и, покружив в
растерянности вокруг прежнего места сбора, лягут на
«обратный курс» к хорошо им знакомым материнским
ульям.
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У пчел с их гибкой, а порой и сверхкороткой па-
мятью, явно нет «комплексов поведения», которые
свидетельствовали бы об утрате адаптивности, то есть
гибкости в приспособлении к окружающей среде.

Вещества, которые выделяют и которыми обменива-
ются между собой различные особи семьи, включая ее
«мододь», способны вызвать и другие необычные эф-
фекты. '

Мы уже писали про отчетливо наблюдающиеся в
семье эффекты омоложения «поживших» особей.
Это происходит, например, перед зимовкой, а также в
тех случаях, когда пчелы вдруг лишаются «законных»
кормилиц. Семья, оказавшись в таком положении,
чтобы не погибнуть, вынуждена включать свои «стра-
тегические резервы», привлекая к обязанностям «ня-
нек» пчел более старшего возраста, в том числе и тех,
которые уже трудятся на последней кромке пчелиного
века — сборе нектара и пыльцы. Им-то и возвращаются
функциональные свойства пчел молодого возраста.

У таких особей вновь набухают и начинают проду-
цировать молочко глоточные железы, просыпается и
давно уснувшая тяга к белковой пище — перге. Воз-
родившись при помощи этой пищи, пчела сходит с лен-
ты конвейера, который мчал ее к неизбежному концу и
через несколько дней сбросил бы с окончательно истре-
павшимися крылышками на разноцветный ковер медо-
носных трав.

Что за неведомые ключи, которыми семья пчел
открывает пока еще темный для нас «ящик времени»,
даруя отдельным своим членам милость возвращения в
юность?

Если мы начнем «входить» в эту проблему, то уже
на первых шагах обнаружим любопытный факт: у
пчел, как и у других общественных насекомых, вполне
четко прослеживается «элитарность», как можно наз-
вать уровни, или круги, биологической предпочтитель-
ности. В первом круге находятся особи, непосредствен-
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но включенные в воспроизводительный цикл семьи. Ре-
зец времени, ставящий на любом организме свои необ-
ратимые зарубки, долго не решается коснуться тел
этих «избранных». Постоянно слизывая выделяемые
личинками вещества и кормя их своим собственным мо-
лочком, пчелы-кормилицы образуют с ними как бы еди-
ную физиологическую цепь. Результат такого единения
не замедлит сказаться и на более старых пчелах, воз-
вращенных к обязанности «нянек», приближая к ним
время казалось бы, навсегда ушедшей пчелиной юно-
сти.

Личинкам приходится двигаться в обратном направ-
лении по лестнице времени — к созреванию и зрелости.
И вот наступает срок, когда отродившаяся пчела уже
сама кормит личинку. Спадает еще один листок пчели-
ного календаря. Властная сила вспыхивающих в ней
велений уводит насекомое к новым заботам и .видам
деятельности. И не вольно ему задержаться на одной
из них. Когда выдающаяся австрийская исследователь-
ница Анна Маурицио вынудила пчел*кормилиц к про-
должению их занятий, результат оказался неожидан-
ным: срок их жизни стал резко сокращаться. Биологи-
чески активные вещества, которые ранее стимулиро-
вали жизнедеятельность, теперь словно бы «опаляли»
их, ускоряя приближение рокового срока.

В «бегущую по волнам времени» пчелу вправлена,
невидимая, но повелевающая программа сменяемых
форм деятельности. Нарушить, отступить от нее семья
может лишь в исключительных случаях, которые грозят
ей гибелью.

Особую опасность для выживания пчел несет зима,
но холодный период — это и тотальный отдых для всех
членов семьи. Никуда и никому уже не надо спешить —
все работы в улье прекращены, выгнаны не способные
трудиться трутни, и даже матка перестала придирчиво
осматривать ячейки перед тем, как оставить на их до-
нышке очередное яичко.
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Семья вышла из временного круга сезона, циклы
которого вынуждали ее максимально прилаживать к
ним свои собственные, внутрисемейные. Не столь
жесткими стали требования и к биохимической и пове-
денческой синхронизации отношений между различны-
ми особями и у пчел отключаются программы сменя-
емых форм деятельности.

Следствие? Самое удивительное. Как по взмаху
волшебной палочки, управляющей временем, которой
владеет семья, срок жизни каждой особи делается рав-
новероятен!

Это не укладывается ни в какие наши прежние
представления, но знаменитые опыты Анны Маурицио
показали, что на ожидаемый срок жизни пчел в семье,
готовящейся к зимовке, не сказывается прямо ни вре-
мя ранее прожитой жизни, ни характер и интенсивность
исполненных ею работ.

Что же происходит в семье, изготовившейся про-
жить без восстановительной «подпитки» новыми поко-
лениями целых полгода, хотя срок жизни летнего
поколения чуть более одного месяца?

Прежде всего в семье исчезают невидимые, но ре-
альные грани, разделяющие всех особей колонии на
два круга биологической значимости — круг «приходя-
щих» и круг «уходящих», соотношение между которыми
определяет либо рост семьи и ее размножение, либо
наоборот, — уменьшение ее силы и стабилизацию.

Ранее я вывел формулу, определяющую срок жизни
пчел (П) через функцию двух других параметров: об-
щую численность семьи (А) и суточный темп яйце-
кладки матки (Я):

Из нее следует, что срок средней продолжительности
Жизни пчелы находится в обратно пропорциональной
зависимости от интенсивности яйцекладки матки.
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Матки откладывают максимальное количество яиц
во время подготовки пчел к роению и взятку, и в это
же время движется к своему минимуму и средний срок
жизни пчел. Он еще более укорачивается, когда в
семье начинается поголовная «мобилизация» на медо-
сбор, и в поле раньше обычных сроков устремляются
тысячи молодых пчел на работу, где коса времени со-
бирает особенно богатую жатву.

Однако в семье, готовящейся к зимовке, яйценос-
кость матки падает до нуля (Я-МЗ) и, следовательно,
согласно выведенной формуле, продолжительность жиз-
ни устремляется к своему максимальному значению.

Действительно, накануне зимовки в семьа наступа-
ют серьезные изменения. Стабилизируется вшрастной
состав, исчезают «элитарные» различия — «кто и когда
родился и что делал ранее», все становится единым и
все члены семьи становятся «долгожителями». Они про-
живут теперь в 5т—6 раз дольше своих сестер, век ко-
торых пришелся на летнее время. Все силы семьи на-
правлены к единой главной цели — выживанию до при-
хода первых благодатных дней нового сезона. И тогда
нацеленным «на вечность» зимним пчелам вновь при-
дется очнуться от своей безвременной летаргии. С пер-
вым отложенным маткой на донышке пчелиной ячейки
яичком щелкнет незримый включатель Времени и
вновь задвижутся ленты пчелиного конвейера, которые
понесут пчел по предначертанным им путям. И на самых
медленных из них, движение которых еле различимо,
окажутся избранные особи пчелиного царства — матка
и трутни.

Эти особи — в центре магического круга биологи-
ческой предпочтительности и приоритетности. На них
не взведен «курок» оружия запрограммированной или
«генетической смерти» и именно в этом случае особен-
но отчетливо проявляется иерархичность в биохимичес-
ких и поведенческих программах у высокоразвитых ор-
ганизмов и их сообществ.
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Матка, казалось бы, работает на износ, подобной
нагрузки не несет ни одна другая особь в улье. За сут-
ки она способна отложить яиц массой в 200—300 мил-
лиграммов и более, что превышает массу ее собствен-
ного тела.

Несмотря на необычайно интенсивный обмен ве-
ществ, не известный среди других высших животных,
«королева» улья живет 5—7, а иногда и более лет. Это
в 50—60 раз превосходит фок жизни летней пчелы,
которую мы также не можем упрекнуть в бездеятель-
ности, но вынужденную мчаться по гораздо более ско-
ростной ленте пчелиного конвейера.

Ничто не угрожает и здоровью трутня, и в нем
вряд ли слышны отрешенные стуки времени, напоми-
нающие ему о его обреченности. Но где-то рядом дви-
жется другая — самая властная лента временного кон-
вейера — сезонных циклов развития семьи в целом.
Именно она — главный корректировщик всех событий
в семье, поскольку семья не властна над законами, по
которым течет жизнь в среде ее обитания.

И эта соподчиненность частного целому кончается
трагически для трутня. Он нужен семьям лишь на ко-
роткое время, когда массово выплаживаются новые мат-
ки, и нужно, состязаясь с конкурентами, настичь их в
голубых просторах неба, осуществляя миссию генети-
ческого обновления пчелиного рода. И вот лето уходит.
Что делать пчелам с этим, еще одним кандидатом на
пчелиное бессмертие?

Трутень увесист, много летает и много потребляет
пищи. И все это совсем некстати. Матки, которых он
должен был настигать, уже «остепенились», став приз-
нанными «королевами» своих семей. Семья же, где при-
жился трутень, выходит на предзимний режим строжай-
шей экономии. Приговор «пчелиной бухгалтерии» без-
жалостен: трутень становится нетерпим в улье. И вот
в день, когда курс на экономию окончательно возьмут
и растения-медоносы, перестав наполнять нектарники
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цветов сахаристой влагой, пчелы приступят к решитель-
ным действиям по ликвидации «расходной статьи».

Каждый Год пчеловоды наблюдают жестокие карти-
ны изгнания цветущих от избытка здоровья самцов
пчел, застывающих от голода и холода на траве, сов-
сем невдалеке от столь гостеприимного для них ранее
летка родной семьи.

О чем это говорит человеку, привыкшему идеали-
зировать «социальный статус» и порядки в семьях
пчел? Чем «провинились» трутни перед семьей, если
они не созданы для какой-либо работы и не приучены
к ней?

Природа молчит, да и наука, кажется, бессильна
что-либо сказать о такой странной «логике жизни и
смерти» в высокоразвитом сообществе пчел, обрекаю-
щих невинных па безоговорочную жертву.

Автор, пораженный и смущенный решимостью пчел,
подумал об «обертонах каннибализма» в их поведении
и отступил как-то от принятой традиции. На зиму бы-
ли оставлены не рекомендуемые инструкциями 20—
25 килограммов меда, а килограммов 35—40 и более.
Знакомые пчеловоды дивились такой неразумной щед-
рости, но у пчел, не обеспокоенных проблемами эконо-
мии, не «ожесточилось сердце» и не пробудились к
жизни каннибалическне инстинкты изгнания и избие-
ния «своих». И уже не первый год в сильных и столь
щедро обеспеченных медом семьях остается на зиму
какое-то количество трутней.

Трутни вдруг обнаружили ранее не замеченные у
лих черты «джентльменского поведения» — основная
их масса без излишних эксцессов с пчелами как-то са-
ма покидает ульи, не перевозбуждая своим присутстви-
ем чувствительные центры пчелиной бухгалтерии.

Закономерности, определяющие смены фаз и сроки
жизни отдельных особей в семье пчел, важно учиты-
вать в практической деятельности. Одно из уязвимых
мест в конструкции рабочей пчелы — ее крылышки.
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Именно они раньше всего изнашиваются в полетах
и поэтому пчел, собирающих семье дань с цветущей
флоры, ставить на режим максимального восстановле-
ния бессмысленно. У них все равно раньше износятся
«узлы» летательного аппарата.

В такое же положение попадают иной раз и млеко-
питающие. В практике овцеводства бывают случаи, ког-
да овцы, содержащиеся на скудном пастбище, за 3—
4 года «съедают» свои зубы, обрекая себя, по сути, на
голодную смерть, хотя во всех остальных отношениях
они остаются практически здоровыми животными. Ес-
ли такую обеззубевшую овцу продолжать кормить пи-
щей, не требующей разжевывания, то она проживет
еще несколько лет, удваивая отведенный природой
срок жизни. И здесь животное, находясь в естествен-
ных условиях, погибает раньше, чем «сдаст позиции»
его общий иммунитет.

У семьи пчел, развивающейся в нормальных услови-
ях, такой наиболее «жизнеопасной профессией», как
установил английский исследователь Риббэндс, являет-
ся лётная деятельность. Ситуация с крылышками здесь
повторяет «зубную проблему» овец. Именно поэтому
пчел важно всячески оберегать от преждевременных и
бесполезных полетов за скудной данью растений в ма-
ловзяточный период.

К сожалению, неискушенные пчеловоды, наоборот,
часто понуждают их к этому, но радость от.внешне
эффектной работы таких семей может оказаться
преждевременной: осенний осмотр не обнаруживает
приятного соответствия лётной активности с накоплен-
ной продукцией. Причина та, что искусственно усилен-
ный лёт семьи не был приведен в соответствие с некта-
ровыделением растений: лётные пчелы не успевали за
отведенные им на рейс 40—50 минут набрать корма
значительно больше, чем брали с собой в путь. Но каж-
дый день они оставляли в поле примерно пятую часть
своего лётного состава. Семья пчел напряженно рабо-
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тала, восстанавливая ежедневные потери в «наличной
силе», активно летала, чтобы кормить прожорливых ли-
чинок, пчеловод радовался ее интенсивной деятельнос-
ти, но результат оказался ниже ожидаемого уровня.

Такие излишне «суетливые семьи» встречаются на
каждой пасеке, и дело не только в искусственной и не-
нужной стимуляции их лёта, на которую иногда со-
блазняются пчеловоды, но и в нарушении человеком
другого правила — обеспечения семей в любой период
сезона обильными запасами корма. Эти запасы избав-
ляют семью от беспокойных и преждевременных по-
исков источников нектара, сберегая ее силу к решаю-
щим дням сезона. Тогда массово расцветшие растения-
медоносы сами «пригласят» сборщиц ароматом обиль-
но выделяемого ими сладкого продукта, и нерастра-
ченная сила семей за считанные дни превратится в
вожделенную тяжесть переработанной и законсервиро-
ванной продукции.

Не экономия, а щедрость в кормах для пчел — глав-
ный стратегический козырь грамотного пчеловода.

ОПТИМИСТ II4ECKUH АККОРД

Итак, мы приблизились к концу наших очер-
ков, где стремились как можно роже покидать мир пче-
линой семьи с ее заботами и взаимоотношениями с
флорой. Мы поневоле часто обращались и к миру чело-
века, через линзу восприятия которого и описывались
«герои» нашей книги. «Человек — это мера всех
вещей», — говорили древнегреческие мудрецы, и, опи-
сывая один из наиболее поэтических уголков приро-
ды — пчел и цветущие растения, мы невольно «мерили
собою», своими мыслями и* предмет нашего внимания.
Однако, измеряя мир своими мыслями, человек реально
меняет его своей деятельностью. Особенно он преуспел
в этом в последние века.

Овладев веществом и создав фундамент своей циви-
лизации, человек необычайно упрочил свое положение
среди других видов нашей планеты. Обретя силу и мо-
гущество, он тем не менее обнаружил, что .они одни
не решают всех его проблем. Более того, практика по-
казала, что злоупотребление силой может ухудшить его
положение: мир природы — един и любое сильное воз-
действие на нее рано или поздно возвращается буме-
рангом. Если это воздействие — тотальная борьба, бу-
меранг возвращается тотальным контрнаступлением.
Свидетельство чему — натиск вредителей сельского
хозяйства, реванш микроорганизмов, «освоивших» ан-
тибиотики, эрозия почвы за ее неумеренную распашку.

Человек «отвоевал» у природы многие ее участки
и сферы, потеснил тысячи видов, заодно стерев многие
из них вообще с лица нашей планеты, а теперь горест-
но скорбит о загрязненном и скудеющем мире, виня
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химиков и инженеров, саму цивилизацию, которую по-
строил своими собственными руками.

Мир . для человека сузился, потому что слишком
расширился он. Дальше расширяться, используя преж-
ние методы, стало опасно: человек слишком много замк-
нул на себе отрицательных связей. Предотвратить их
действие, призвать к своей судьбе новую экологичес-
кую эру, эру разума, или ноосферу, как нарек ее про-
возвестник наш великий соотечественник академик
В. И. Вернадский, можно лишь одним путем — не про-
тивопоставления себя природе, не постоянной борьбы
с ней и не пассивной охраной, а активным сотрудни-
чеством, способствующим эволюции и рождению наи-
более прекрасных ее форм.

И природа не замедлит откликнуться, она сама нам
метит вехи этого пути.

Все еще бродят по лесам и лугам дикие животные,,
опасаясь друг друга, нападая на слабого, не щадя за-
блудшегося и оступившегося, стремительно и без-
мерно размножаются фитофаги — вредители и парази-
ты созидающих растений, но зо_рко следят за ними их
вечные «контролеры» — энтомофаги, и лишь насеко-
мые, связавшие свою судьбу с эволюцией цветковых
растений, словно бы выключены из этих антагонисти-
ческих кругов. С каждым новым циклом бегущих лет
они медленно, но неизменно, в сотворчестве с растени-
ями украшают и разнообразят наш мир, наполняя его
новыми красками и ароматами, очертаниями нежных
от росной влаги и проглянувшего солнца цветов.

Какой ненавязчивый и влекущий в будущее сим-
вол!

И еще более крепнет у человека убежденность в
преодолении своих трудностей, когда он знакомится с
миром удивительных созданий природы — медоносных
пчел. Они, правда, очень малы по сравнению с челове-
ком, и издаваемые ими звуки, позы, танцы пока мало
понятны и различимы нами, но результаты их совмест-
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пых трудов — совершенные постройки и продукты всег-
да заставляли человека задуматься и изумиться, унося
его за пределы повседневных забот и беспокойств.

Стремителен бег науки, и все более полнится поток
накапливаемых ею знаний. На этом фоне немалым и
во многом еще загадочным островом выглядит жизнь
крупнейших социальных комплексов нашей земли —
сообществ муравьев, пчел и термитов. Давно миновав
фазу «социального взрыва», они достигли многого: вы-
работали и отладили механизмы, направленные на со-
хранение единства и целостности их колоний, макси-
мальную слаженность и эффективность в заготовке пи-
щи, строительстве и обороне. Они создали разнообраз-
ные формы своего «сельского хозяйства» и владеют

. многими тайнами управления наследственностью.
Лишь сравнительно недавно вступив на путь соци-

ального развития, человек может немало позаимство-
вать из опыта их жизни, даже, если не будет ставить
себе более сложных и мучительных вопросов: есть ли
у них формы разумной деятельности, кто управляет
семьей, как наследуется приобретаемый опыт поведе-
ния?

Эти вопросы интересны и рано или поздно также
будут решены человеком, но уже сейчас мы видим, что
чудо пчелиной семьи и их собратьев по общественно-
му труду — шмелей, ос, муравьев и термитов — все оно
покоится на том едином, что свойственно им всем:
коллективном труде, немедленной готовности каждой
особи ответить на общественный стимул, полном от-
сутствии каких-либо эгоцентрических побуждений.
Они бы могли только разрушить эти сообщества, и
предпочитающие индивидуальный образ жизни так п
остались бы одиночными пчелами, роющими свои глу-
бокие норки вдали от праздничных п шумных пчели-
ных ульев.

Две такие разные формы организации жизни, а вот
эволюция оставила на Земле их обе.
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Человек уже многие века не только с радостью
вкушает мед, но и со все большим вниманием присматри-
вается к необычной жизни пчелиной семьи, стремясь со
свойственной ему сметливостью и практичностью усмо-
треть полезное и, испытав его, применить затем в сво-
ей собственной.

Человек стремительно приближает то время, когда,
познав законы природы и записав их в своих энцикло-
педиях, будет пользоваться ими как медицинскими
атласами, превратившись в доброго эскулапа. Тогда
гомо сапиенс сможет не только излечить любого из
«братьев меньших», но и остановить смертоносный бег
пустыни, отвести разрушительную волну стихни, «отре-
монтировать» целый биоценоз или пейзаж, украсив п
преобразив его творениями своего искусства и приро-
дообразной техники.

Будем надеяться, а пока приложим все усилия к то-
му, чтобы сберечь пчелу — нашу союзницу по сельско-
хозяйственному производству, хранительницу цвето-
носной флоры п сладких символов от огрехов нашей
цивилизации: промышленных отходов п ядохимикатов,
неумеренного усердия в распашке «неудобных земель»
п других проявлений нашей неосведомленности об ок-
ружающем нас мире. IT пусть эти заботы не запозда-
ют, п каждое лето звенят нам пчелиные трассы, не
давая погаснуть надежде, напоминая о возможной гар-
монии жизни в едином п прекрасном мире природы.-
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Эта книга представляет собою первый этап осуществления давно 
задуманного дела, а именно издания серии фундаментальных книг в 
форме энциклопедии, или монографий по пчеловодству, которые могли 
бы оказаться полезными как для профессиональных пчеловодов, так 
и для научных работников, и содействовали бы прогрессу отрасли. 

Проф. РУТТНЕР первым откликнулся на этот призыв АПИ-
МОНДИИ и передал нам, как всегда точно в срок, ценную для миро¬ 
вого пчеловодства книгу. Речь идет о книге по матководству, которой 
мы начинаем и, по-возможности, продолжим серию монографий. Эти 
монографии познакомят пчеловодов со всеми значительными дости¬ 
жениями науки и практики в области пчеловодства. 

Благодаря сотрудничеству, сопоставлению различных идей и 
обобщения передовых технологий нам, возможно, удастся предоста¬ 
вить в распоряжение пчеловодной общественности в синтезированной 
форме то, что необходимо для рационального пчеловодства. 

Многие монографии этого рода уже планируются, но постоянно 
возникают трудности, связанные, главным образом, с организацией 
авторских групп активно сотрудничающих специалистов. 

Настоящая книга — первая в запланированной серии моногра¬ 
фий АПИМОНДИИ, которая появилась в результате труда возглав¬ 
ляемой проф. РУТТНЕРОМ международной рабочей группы, обобщив¬ 
шей итоги исследований в области матководства, выполненных в раз¬ 
личных странах, и попытавшейся представить их вниманию как пче¬ 
ловодов, так и ученых. Были обобщены данные новейших научных 
трудов и соответствующая библиография, однако при этом не были 
упущены из вида и методы работы крупных матководов, которые во 
все возрастающем числе производят отселектированных высокока¬ 
чественных маток. Не забыты при этом и классические методы матко-
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водства, так как к их помощи нередко обращаются и современные 
матководы. 

Книга дает ретроспективный анализ деятельности матководов 
прошлого. Не осталась без внимания и огромная работа тех, кто 
занимался селекцией и улучшением пород пчел в целях повышения 
продуктивности пчеловодства. 

Мне хотелось бы поблагодарить авторов, которые под компе¬ 
тентным руководством проф. д-ра Ф. РУТТНЕРА постарались довести 
до пчеловодов всего мира ценные сведения о трудных вопросах био¬ 
логии пчел. 

Этот труд прокладывает новый путь для исследований и публи¬ 
кации их результатов на пользу пчеловодам всех стран. 
Бухарест, январь 1980 

Проф. д-р инж. В. ХАРНАЖ 

ПРЕЗИДЕНТ АПИМОНДИИ 



П Р Е Д И СЛ О В И Е 

Вывод маток относится к числу увлекательнейших и важнейших 

. процессов, связанных с развитием экономики пчеловодства. Для био¬ 

лога, работающего в научно-исследовательском институте, не менее 

важно, чем для любителя и профессионального матковода, овладеть 

техникой этого дела, чтобы направлять воспроизводство пчелиных 

семей по заранее намеченному пути. Для того, чтобы разработать 

рациональную технологию вывода высококачественных маток, были 

испытаны десятки способов. В процессе исследований удалось разре¬ 

шить много вопросов, возникавших в период разработки этой тех¬ 

нологии. 

Цель этой книги — объединить обе области : практическое мат-

ководство, развивавшееся на основе многолетнего опыта, и резуль¬ 

таты научных исследований многосторонних проблем биологии разви¬ 

тия обеих женских каст пчелиной семьи. Наглядным и понятным 

образом она должна рассказать о том, «как» и «почему» осуществля¬ 

ются важнейшие приемы матководства. Можно надеяться, что, с одной 

стороны, это поможет разъяснить не всеми еще пока признаваемые 

взаимосвязи, а с другой — устранит некоторые заблуждения. 

Главнейшая же цель этой книги — использование ее рекоменда¬ 

ций в практической работе. Поэтому главы V и VI, особенно пере¬ 

груженные информацией, снабжены короткими резюме для «беглого 

чтения», а для описания выбраны только такие способы вывода маток, 

которые нашли широкое практическое применение. 

Такая, впервые осуществляемая здесь концепция, выявилась в 

процессе многолетней подготовки. За это время удалось привлечь к 



сотрудничеству для подготовки книги известных специалистов, рабо¬ 

тающих в данной области, и обобщить личный опыт матководов мно¬ 

гих стран. Трое соавторов — Вернер ФИГ, один из лучших знатоков 

анатомии и болезней пчелиной матки, Джулио ПИАНА, один из 

опытнейших матководов Европы, и Ганс РУТТНЕР, который с боль¬ 

шим знанием дела и свойственной ему обязательностью обработал 

всю практическую часть, навсегда ушли от нас перед выходом в свет 

этой книги. Дело их продолжает жить на ее страницах. 

Оберурсель/Лунц-ам-Зее, декабрь 1979 

ФРИДРИХ РУТТНЕР 



I ГЛАВА 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВЫВОД МАТОК В ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬЕ 

Фридрих РУТТНЕР 

1. Введение 

Вывод молодых маток играет важную роль в годовом цикле 
жизни пчелиной семьи. Он не может осуществляться в любое время, 
так как связан с совершенно определенными предпосылками и вызы¬ 
вающими его условиями. «Нормальная» пчелиная семья, пребываю¬ 
щая в «гармоничном» состоянии, не будет выращивать маток. Деятель¬ 
ность пчеловода-матковода должна быть направлена на то, чтобы 
создать в пчелиной семье оптимальные предпосылки для этого путем 
планомерного ввода в действие различных факторов. Выращивание 
маток само по себе — дело только пчелиной семьи. В этом смысле 
каждый вывод маток в семье «естественнен». «Искусственный» вывод 
маток в лаборатории рассматривается в III главе. Поэтому все иссле¬ 
дования и методы, приведенные в последующих главах, направлены, 
на то, чтобы представить естественный вывод маток в семье во всех 
его биологических деталях. Только на этой основе можно разработать 
безупречную технологию оптимального и экономически обоснованного 
матководства. 

Несмотря на многочисленные исследования мы еще далеки от 
того, чтобы дать исчерпывающие ответы на все вопросы, относящиеся 
к выводу маток. Это станет очевидным на многих страницах после¬ 
дующего изложения. Наибольшие трудности возникают не там, где 
речь идет об отдельных особях, а там где нужно учитывать влияние 
всей семьи, то есть взаимодействие всех ее членов. 

Что же такое «семья», вообще, и что подразумевается под поня¬ 
тием «нормальная семья» ? 

2. Общественная структура пчелиной семьи и ее нарушения 

По принятому определению пчелиная семья состоит из матки, 
изменчивого количества рабочих пчел (и в определенные периоды 
сезона — относительно незначительного числа трутней), расплода 
различных стадий развития (также в зависимости от сезона), 
отстроенных сотов и кормовых запасов. 



Однако это лишь поверхностное определение, охватывающее 
только бросающиеся в глаза особенности. По своей внутренней струк¬ 
туре семья представляет собой исключительно сложное образование, 
которое, несмотря на все наши старания, во многих отношениях пока 
еще недоступно нашему пониманию. Для нашего анализа особенно 
существенное значение имеют многосторонние взаимосвязи рабочих 
пчел друг с другом, с расплодом и с маткой. 

Начнем с того, что «нормальная» пчелиная семья состоит из ра¬ 
бочих пчел, которые выполняют определенную работу, свойственную 
их возрасту. При этом организация семьи основана не на твердо 
установленных степенях развития отдельных особей, а скорее на 
принципе спроса и предложения. Физиологически предопределенная 
для данного возраста функция может иногда быть продлена в опре¬ 
деленных временных границах, а иногда оказаться совершенно по¬ 
давленной, благодаря чему семья обладает высокой пластичностью 
соответственно своим потребностям. 

Посредством передачи корма от пчелы к пчеле возникает пище¬ 
вой круговорот и, в конечном итоге, общий обмен веществ, в кото¬ 
рый вовлекается и расплод. В первые дни жизни у молодых пчел, в 
результате потребления большого количества пыльцы, развиваются 
кормовые железы и жировое тело (рис. 1). В качестве пчел-кормилиц 
они передают с молочком эти протеиновые резервы личинкам, вслед¬ 
ствие чего жизнь летных пчел укорачивается (МАУРИЦИО, 1954). 
Благодаря работам, связанным с подготовкой ячеек для расплода, 
обеспечением расплода кормом и теплом, кормлением матки, рабо¬ 
чие пчелы в семье представляет собой фактор, определяющий ход ее 
существования. 

Решающее значение для функционирования пчелиной семьи 
имеют взаимосвязи между рабочими пчелами и маткой. Именно рабо¬ 
чие пчелы направляют и осуществляют важнейшие жизненные функ¬ 
ции семьи : расширение площади расплода посредством отстройки 
новых сотов или очистки ячеек на отдельных участках уже имею¬ 
щихся сотов ; сокращение площади расплода путем ограничения по¬ 
дачи корма матке или путем удаления яиц и личинок ; регулирование 
количества трутневого расплода и выращивание молодых маток ; ин¬ 
тенсивность собирательной деятельности. 

Но если основные обязанности в пчелиной семье выполняют не¬ 
посредственно рабочие пчелы, то и матка проявляет свое не менее 
значительное влияние, хотя и не прямо, а через тех же рабочих пчел, 
только в присутствии матки рабочие пчелы в состоянии так согласо¬ 
ванно выполнять свои функции. Матка — центральный пункт притя¬ 
жения, необходимый для выполнения биологически обусловленных 
задач. В безматочной семье затухает строительная деятельность, сни¬ 
жается сбор корма и способность к защите гнезда а также наруша¬ 
ется единство семьи. 

Явления, которые наблюдаются после потери матки, или сразу 
после ее отбора из семьи, носят поистине драматический характер. 
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Рис. 1 — Часть кормовых желез рабочих пчел: 2 — только что вышед¬ 
шей из ячейки пчелы (недоразвиты); 3 — пчелы-кормилицы в возрасте 
8 дней (развиты полностью) ; 4 — пчелы-сборщицы (дегенерированы) /по 

ИОРДАНУ и ЦЕХНЕ, 1958) 

2.1. Тревога при исчезновении матки 

Вскоре, примерно через полчаса — час после удаления матки, 
в семье возникает тревога, очень заметное, хорошо знакомое всем 
пчеловодам изменение поведения всех пчел, которое проявляется от¬ 
четливо слышным как бы бурлящим шумом. С наступлением этой тре¬ 
воги прекращается строительство сотов и снижается лётная и собира¬ 
тельная деятельность пчел. 

Рис 2 — Многие пчелы после пропажи матки покидают свою семью и перебегают в соседнюю 
семью с маткой («дезертирство») 
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Упомянутое выше нарушение единства пчелиной семьи теперь 
проявляется в готовности пчел к слету, особенно отчетливо заметному 
на пасеках, где ульи стоят в непосредственном контакте один с дру¬ 
гим. Там можно часто наблюдать целые вереницы виляющих пчел, 
которые покидают свою семью и переселяются к имеющим матку 
соседям. 

2.2. Закладка маточников 

Спустя несколько часов после удаления матки отдельные ячей¬ 
ки с молодыми пчелиными личинками начинают усиленно снабжаться 
молочком. Через 24 часа эти личинки уже плавают в молочке, а 
ячейки расширяются и превращаются в мисочки. Эти изменения ста¬ 
новятся еще отчетливее через 2—3 дня ; поэтому при постановке сота 
с расплодом для пробы на присутствие матки контрольный осмотр 
следует производить на третий день (рис. 3 и 4 *) . 

Рис. 3 — Перестройка пче-
линой ячейки в маточник 

Число маточников, заложенных определенным числом пчел, слу¬ 
жит хорошим мерилом количества циркулирующего в семье «маточ¬ 
ного вещества» (БАТЛЕР, 1960). 

2.3. Развитие яичников у рабочих пчел 

Уже через 3—4 дня после удаления матки в яйцевых трубочках 
некоторых рабочих пчел начинают проявляться отчетливые признаки 
развития яйцевых клеток (ПЭН, 1954; ВЕЛЬТИУС, 1970 а). Спустя 
10 дней там имеются уже отдельные полностью развитые яйца. Через 
30 дней в семьях пчел европейских пород трутовки откладывают пер-

*) Цветные рисунки 4, 6, 7, 10, 68, 69, 99, 107, 113, 118, 120, 131, 135, 145, 147. 149, 
даны в конце книги. 
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Рис. 5 — Яйцекладка рабочих пчел: несколько яиц в одной ячейке, часть яиц высохших, 
часть прикреплена к стенкам ячейки 

вые яйца (рис. 5) ; у пчел других пород это происходит значительно 
раньше). С уменьшением количества открытого расплода наступает 
повышенное накопление резервных веществ в кормовых железах и 
соответственно в жировом теле, подобно, тому, как это происходит у 
зимних пчел (см. гл. V). Наличие открытого расплода, напротив, 
затормаживает развитие яичников даже в безматочных семьях 
(ГЕСС, 1942; МЮССБИХЛЕР, 1952; МАУРИЦИО, 1954). Заторма¬ 
живающее действие открытого расплода часто сильнее, чем матки 
(ДЖЕИ, 1970; КРОПАЧОВА и ГАСЛЬБАХОВА, 1971). 

По мере развития яичников у рабочих пчел продолжается раз¬ 
ложение семьи. Семья с яйцекладущими рабочими пчела-ми (трутов¬ 
ками) «деморализована», она почти не создает запасов, слабо защи¬ 
щается (или становится чрезмерно нервозной) и только путем ис¬ 
кусного вмешательства иногда удается заставить ее принять новую 
матку. Такие семьи непригодны для выращивания новых маток. По¬ 
роды пчел, у которых очень скоро после отбора матки появляются 
трутовки (например телльские пчелы), могут быть использованы для 
вывода маток в безматочной семье лишь очень короткий срок. 

Таким образом последствия отбора матки очень многогранны. 
От тревоги по поводу ее исчезновения до начала глубоко затрагиваю¬ 
щих организационный строй всей семьи нарушений проявляются 
многочисленные изменения, касающиеся каждой отдельной пчелы. 
Отсутствие матки распознается очень быстро : менее чем за час об 
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этом информируются все пчелы семьи. Каким образом распространя¬ 
ется информация о присутствии матки или ее пропаже в темном улье 
пчелиной семьи ? 

Ответ на этот основной вопрос почти одновременно дали две 
работающие независимо друг от друга группы исследователей, 
К. К. БАТЛЕРА (выводы 1959) в Англии и Жанин ПЭН (результаты 
1961 г.) во Франции. Оказалось, что информация от матки поступает 
к пчелам ее свиты, а от них к остальным рабочим особям семьи. При 
этом необходим непосредственный физический контакт матка — рабо¬ 
чая пчела и рабочая пчела — рабочая пчела. Одного запаха (при 
использовании двойной решетки, через которую пчелы, хотя и вос¬ 
принимают запах, но не могут касаться друг друга) недостаточно. 
Эти исходящие от матки вещества, которые сохраняются также на 
мертвых матках и в маточных экстрактах оказывают на рабочих пчел 
то же влияние, что и живая матка : привлечение, затормаживание за¬ 
кладки маточников, затормаживание развития яичников и яйцекладки 
у рабочих пчел. Поэтому эту субстанцию назвали «маточным веще¬ 
ством» («маточной субстанцией»). Наибольшее количество этого веще¬ 
ства находится в голове матки и особенно в челюстных железах, ко¬ 
торые у макти очень сильно развиты (см. стр. 30, рис. 13). 

Химический анализ показал, что основная составная часть суб¬ 
станции, оказывающая наибольшее биологическое воздействие — не¬ 
насыщенная жирная кислота : транс-9-оксо-2-деценовая кислота, сокра¬ 
щенно «9-О-Д» (СН3—СО—(СН2)5—СН—СН—СООН) (БАРБЬЕ и 
ЛЕДЕРЕР, 1960; КЭЛЛОУ и ДЖОНСОН, 1960). Соединение это 
химически очень стабильно и мало летуче; поэтому мертвая матка 
еще долгое время может оказывать влияние на семью. (МИЛОЕВИЧ 
и ФИЛИПОВИЧ-МОСКОВЛЕВИЧ, 1963). Вещество можно синтези¬ 
ровать и испытать его затормаживающее действие на развитие яични¬ 
ков рабочих пчел и закладку маточников. Дальнейшее его действие 
было изучено ГЭРИ (1962) : 9—О—Д на воле действует, как при¬ 
влекающий трутней половой аттрактант. Приманка, снабженная 
9—О—Д, поднятая на высоту 10 м, привлекает трутней почти так же 
сильно, как матки. 

В ходе опыта было установлено, что 9—О—Д действует на ра¬ 
бочих пчел, хотя и очень заметно, но все же значительно слабее, 
чем экстракт из маток, или чем живые матки. Это обстоятельство 
привело к выводу, что 9—O—Д составляет только часть комплекса 
«маточного вещества». КЭЛЛОУ, ЧЭПМАН и ПЭТОН (1964) выяви¬ 
ли также в челюстных железах матки еще целый ряд родственных 
веществ, значение которых известно лишь частично. Наибольшее зна¬ 
чение принадлежит, вероятно, 9-гидрокси-деценовой кислоте, летучему 
веществу, которое, очевидно, в качестве «запаха матки» оказывает 
привлекающее воздействие на рабочих пчел и играет некоторую роль 
при стабилизации роя (БАТЛЕР, КЭЛЛОУ и ЧЭПМАН, 1964 ; БАТ-
ЛЕР и КЭЛЛОУ, 1968). 

Матки, у которых вскоре после выхода из маточников были уда¬ 
лены челюстные железы, также оказывали некоторое воздействие на 
рабочих пчел. Поэтому брюшко матки было исследовано на наличие 
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активного секрета желез. ВЕЛЬТИУСУ (1970) удалось, используя 
абдоминальную спинную чешуйку матки, добиться воздействия, сход 
ного с воздействием маточного вещества ; по ВИРЛИНГУ и РЕН 
НЕРУ (1977) этот эффект обусловлен секретом желез, расположен 
ных в карманах тергитов. Этот же секрет привлекает трутней вс 
время брачного облёта (РЕННЕР и ВИРЛИНГ, 1977). 

Феномен «пчелиной матки» невозможно привести к простому зна 
менателю. Он состоит из целой симфонии химических сигналов, и этс 
говорит лишь о том, что в обменном взаимодействии матка — рабо 
чая пчела принимает участие также и нервная система рабочих nчел 
(ВЕРХАЙЛЕН — ФОГТ, 1959). Если далее принять во внимание 
что на эту систему, в свою очередь, влияет наличие личинок и пище 
вой режим, то до некоторой степени можно представить себе всю ее 
сложность. Старое представление, что матка «правит» пчелиной 
семьей, давно отпало. Однако она служит центральным регулятором 
обеспечивающим пребывание всех членов семьи в физиологической 
состоянии, необходимом для целенаправленной совместной работы. 

С открытием постоянно циркулирующего в семье вещества был; 
обнаружена система, которая наряду с ранее известными открытиями 
(распределение работ в зависимости от возраста и функционирования 
желез, наличия расплода) многое прояснила в структуре пчелиной 
семьи. В «нормальной» пчелиной семье господствует напряженное со-
стояние равновесия между влиянием матки и рабочих пчел — через 
обмен веществ и их «рабочие функции». Только в этом состоянии 
равновесия пчелиная семья проявляется в своей «гармонической» со 
вокупности, как единый организм с разделением отдельных функций 
В этой сверхиндивидуальной целостности существует матка, как ис-
точник «маточного вещества» — центральный пункт притяжения eceй 
семьи, являющаяся, вследствие соответствующего кормления и подго-
товленности подходящего к данной ситуации числа свободных ячеек 
для расплода, одновременно и продуцентом яиц, из которых рабочие 
пчелы выращивают потомство. Рабочие пчелы, функционально сте-
рильные благодаря присутствию матки, с большой интенсивностью 
выполняют все работы, соответствующие их физиологическому состоя 
нию и потребностям семьи. 

Такое «гармоничное состояние» пчелиной семьи, хорошо извест 
ное практикам, может быть нарушено по различным причинам : из-за 
болезней, переполнения имеющихся в распоряжении семьи сотов, из-за 
дефекта матки. В связи с матководством нас здесь интересуют нару-
шения состояния равновесия в пчелиной семье, приводящие к выра-
щиванию маток. Полноценные матки получатся лишь в том случае 
когда при хорошем общем состоянии семьи (сила, питание, запасы) 
либо устраняется доминирующее положение матки, либо она совсем 
удаляется. 

В зависимости от повода, приводящего к выводу маток, в каж-
дом учебнике по пчеловодству различают роевых маток, маток тихой 
смены и свищевых. При этом нередко высказывается мнение, что речь 
идет о различных в своей основе процессах и что поэтому результат 
а именно качество выращенных маток, будет различным. 
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В последующем изложении мы будем также придерживаться 
этого разделения, но при этом следует иметь в виду, что, исходя из 
физиологического состояния пчел и их инстинктивного поведения, речь 
идет об одном и том же процессе, который в сущности дает идентич¬ 
ные результаты. 

Общим знаменателем для процессов, приводящих к выращива¬ 
нию молодых маток, является смещение состояния равновесия в пче-
линой семье в пользу рабочих пчел. Это смещение наступает очень 
скоро тогда, когда исходящий от маток сигнал ослабевает или исче¬ 
зает совсем. Наступающие после этого физиологические изменения у 
рабочих пчел были описаны выше. Все процессы и причинные взаи¬ 
мосвязи, которые наблюдаются при естественном обновлении маток, 
имеют значение и при искусственном их выводе. 

3. Вывод маток в жизненном цикле пчелиной семьи 

3.1. Вывод для увеличения числа семей: роевые матки 

Роение пчел и процессы, которые приводят к нему, — наиболее 
часто описываемые и исследуемые явления, происходящие в пчелиной 
семье. Несмотря на это пока еще нет полного единства мнений об их 
исходных причинах. Обобщенные сведения о проблеме роения дает 
СИМПСОН (1958, 1972). 

Такая неопределенность объясняется, вероятно, в большой сте¬ 
пени множеством факторов, влияющих на поведение роя. В качестве 
таких факторов следует назвать : 

3.1.1. Состояние семьи 

В период, когда пчелиная семья достигает наивысшей точки 
развития она проявляет наибольшую склонность к роению (рис. 6). 
Поэтому особую роль для вывода роевых маток играет время года 
(«роевой период»). В этот период очень легко возникает ситуация, 
когда имеющееся в распоряжении семьи помещение становится слиш¬ 
ком тесным для увеличивающейся пчелиной массы ; это по СИМПСО-
НУ (1972) и служит одной из главнейших причин роения. Наряду с 
общей теснотой возникает переполнение расплодного гнезда молодыми 
пчелами, которые не находят достаточно личинок для ухода. Многие 
молодые пчелы вытесняются из расплодного гнезда и становятся 
роевыми (ТАРАНОВ, 1974; ГАИДАК, 1952). В этой связи немало¬ 
важное значение имеет констатация, что 40—60% рабочих пчел из 
готовых к роению семей имеют развитые яичники (ТЮНИН, 1926 ; 
МАРТИН, 1963). 

Дальнейший стимулирующий роение фактор — обилие пыльцы, 
длительный, но часто прерывающийся медосбор и теплая погода 
(соответственно перегрев улья). 

Поскольку на эти факторы можно влиять экспериментально 
(объем жилища, число молодых пчел, пыльцевое питание), то посред¬ 
ством соответствующего вмешательства удается вызвать естественное 
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роевое состояние семьи. Такое же вмешательство предпринимается 
для возбуждения «стремления к выращиванию маток» применительно 
к различным способам их вывода. (См. гл. VII). 

Состояние семьи можно в общих чертах оценить только по внеш¬ 
ним показателям, таким, как количество пчел и расплода, кормовые 
запасы, обеспеченность личинок молочком, условия медосбора в 
предшествующий период и т.д. Однако, по внешним признакам нельзя 
распознать физиологическое состояние пчел, у которых происходит 
развитие внутренних органов (желез, жирового тела, яичников). Раз¬ 
личия в этом отношении, возможно, объясняют то, что некоторые 
семьи, вопреки внешним показателям, плохо приспособлены к выводу 
маток. Издавна замечено, что семьи находящиеся в роевом состоянии 
с трудом выращивают маток. Причина, по-видимому, состоит в том, 
что у пчел таких семей сильно развиты яичники. На более ранней 
стадии, в начале подготовки к роению, яичники у пчел еще мало раз¬ 
виты, но кормовые железы достигают высшей степени развития. 
Такое стечение обстоятельств очень благоприятно «настраивает» 
семью на вывод маток. 

3.1.2. Состояние матки 

Возраст матки играет большую роль в возникновении роевого 
состояния ; семьи с матками старше года роятся гораздо чаще, чем 
семьи с молодыми матками (СИМПСОН, 1960). То же самое можно 
сказать о семьях с матками, имеющими физический дефект 
(СИМПСОН, 1960 б). Вообще надо отметить, что каждое снижение 
качества матки приводит к усилению тенденции роения. БАТЛЕР 
(1960) объясняет это явление уменьшенным поступлением «маточного 
вещества» (см. рис. 7). 

3.1.3. Генетические причины 

Имеются породы с повышенной врожденной склонностью к рое¬ 
нию, даже при небольшой силе семей (Ф. РУТТНЕР, 1975). В осо¬ 
бенности это относится к некоторым африканским породам (напри¬ 
мер, телльским — темным североафриканским пчелам), семьи кото¬ 
рых могут израиваться буквально «до смерти» (Адам КЕРЛЕ, 1970). 
Другие породы, напротив, отличаются очень незначительной склон¬ 
ностью к роению, например А. т. ligustica или А. т. capensis. Но 
даже внутри одной и той же породы относительно ройливости име¬ 
ются большие наследственные различия. Поэтому путем селекции 
можно довольно быстро добиваться заметных отклонений в том или 
другом направлении (Ф. РУТТНЕР, 1978). Практиковавшаяся в тече¬ 
ние столетий роебойния система привела к появлению исключительно 
ройливых типов степных пчел в Северной Германии и «краинок» на 
юге Австрии и Югославии. В то же время последовательным отбо¬ 
ром, например, карники, удалось заметно снизить тенденцию к 
роению. 
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Рис. 8 — Расплодный сот приготовившейся к роению семьи темных североафриканских пчел. 
На одной стороне этого куска сота видно 29 маточников 

Число маток, возникающих в процессе роения, колеблется в 
зависимости от породы от 10 до 200. Некоторые породы и соответ¬ 
ственно их помеси, закладывающие большое число маточников осо¬ 
бенно пригодны для использования в качестве семей — воспитатель¬ 
ниц темных североафриканских пчел (телльские пчелы, рис. 8 ; Ф. 
РУТТНЕР, 1975). 

3.2 Замена неполноценной матки вновь выведенной без увели¬ 
чения числа семей : тихая смена 

Этот процесс можно наблюдать при условиях, приведенных в 
разделе 3.14, но при отсутствии предпосылок к роению — то есть 
при обновлении матки вне «сезона роения», у слабых семей, при не¬ 
благоприятных внешних условиях и при генетически обусловленной 
низкой тенденции к роению. По ВАЙССУ (1965) тихая смена матки 
представляет собой ослабленный процесс роения. 

После подсадки чужой матки (например другой породы или 
другой линии) в семью нередко также наблюдается тихая смена, хотя 
матку, по крайней мере, в течение нескольких недель пчелы еще 
могут терпеть. В этих случаях реакция пчел на признак «чужеродная» 
очевидно, та же, что и на признак «неполноценная». 
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Рис 9 — Маточники при «тихой смене» матки 

Число маточников, отстроенных при тихой смене матки, бывает 
небольшим (3—5, рис. 9). В поведении семьи не происходит измене¬ 
ний, обычных при подготовке к роению. 

Усиление генетически предопределенной склонности семьи произ¬ 
водить обновление матки исключительно путем тихой смены, без рое¬ 
ния — важнейшая цель селекции пчел. 

3.3. Вывод матки для замены пропавшей: свищевые маточники 

После внезапной потери матки у рабочих пчел наряду с другими 
изменениями в поведении возникает тенденция к выращиванию матов 
из личинок, предназначенных ранее для вывода рабочих пчел 
Для этого узкие шестигранные пчелиные ячейки необходимо пе¬ 
рестроить в широкие, колоколообразные мисочки (рис. 3) и снабдит 
личинок маточным молочком. Нередко возникали дискуссии о том 
что же при этом процессе является первичным : перестройка ячейку 
с рабочей личинкой, или снабжение последней маточным молочком 
По ГОНТАРСКОМУ (1956) первичным надо считать перестройку 
ячейки с рабочей личинкой ; только форма мисочки создает адэкват-
ное возбуждение («стимулятор») для откладывания маточного мо¬ 
лочка. Но, с другой стороны, в обезматоченной семье уже через не¬ 
сколько часов можно установить большое различие в обеспечении 
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личинок молочком, не обнаружив изменений в форме ячеек. Следо¬ 
вательно, вполне вероятно что ячейки, случайно снабженные большим 
количеством маточного молочка, избираются затем для перестройки 
в мисочки. 

В противоположность маточникам, роевым и тихой смены, ко¬ 
торые закладываются большей частью на соте у боковой планки рам¬ 
ки и внизу, свищевые маточники распределяются по всей поверхности 
сота (рис. 10). Их число даже у европейских пород, отстраивающих 
лишь немного роевых маточников, достигает двух или трех десятков. 

Закладка свищевых маточников также как и маточников тихой 
смены не зависит от сезона. В то же время число (а также качество) 
выведенных маток четко зависит от общего состояния семьи (силы, 
уровня питания) и от внешних условий. Но в принципе, в безматоч¬ 
ной семьи матки могут выращиваться до тех пор, пока имеются моло¬ 
дые личинки. 

При достаточной силе и при благоприятных внешних условиях 
семья может роиться и со свищевыми матками. Из этого следует, что 
между различными типами смены маток нет принципиальной разницы. 

Однако в одном важном пункте неуправляемый вывод свищевых 
маток отличается от обеих других форм смены маток : срок, в кото¬ 
рый личинки переводятся на маточное воспитание, колеблется в ши¬ 
роких пределах. 

По рабочим ячейкам, содержащим яйца, в безматочных семьях 
почти невозможно установить никаких измечений (ГОНТАРСКИЙ, 
1956) ; ни форма ячейки не перестраивается, ни корм не добавляется 
к яйцу (рис. 32). Личинки, напротив, очень быстро стимулируют у 
пчел «инстинкт закладки свищевых 'маточников». Но безматочные 
пчелы не делают различий между личинками разного возраста. Они 
охотно принимают на маточное воспитание как совсем молодых личи¬ 
нок, так и тех, которые находятся уже на грани непригодности. Вслед¬ 
ствие этого, если пчелам предоставляется свободный выбор личинок, 
маточники оказываются самого различного возраста. Поэтому свище¬ 
вые матки, вышедшие первыми, бывают самыми мелкими и менее 
развитыми, так как они происходят из самых старших личинок. Если 
же «дикий» (свищевой) вывод 'происходит на расплоде семыи-воспи-
тательницы, в которую дали серию совсем молодых личинок, тогда 
«дикие» матки созреют примерно на день раньше, чем матки из 
искусственно привитых личинок. Об этом следует помнить и вовремя 
осмотреть семью-воспитательницу. 

Не раз приводились аргументы, что свищевые матки не дости¬ 
гают оптимального развития, потому что они происходят из личинок, 
не предназначенных с самого начала для вывода маток. Необоснован¬ 
ность этого мнения доказывается опытом приведенным в V главе, а 
также практикой, при условии, что свищевые матки выводятся из 
самых молодых личинок. 

4. Заключение 

Все три формы возобновления маток могут быть использованы 
Для планового производства маток. В прежние времена рекомендо-
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валось направленное стимулирование процесса роения, однако этот 
прием так и не приобрел большого значения, потому что процессом 
роения невозможно управлять и потому что роевые маточники слиш¬ 
ком различны по возрасту. 

Процесс тихой смены матки воспроизводится во всех случаях, 
когда вывод маток осуществляется в нормальной семье без отбора 
старой матки. Принцип этого приема состоит в том, что семью орга¬ 
низуют таким образом, чтобы пчелы-кормилицы, ухаживающие за ма¬ 
точниками, хотя и не находились бы в состоянии безматочности, но 
их контакт с маткой был бы сильно ослаблен, а ее влияние сведено 
до минимума. В такой семье, как и в семье со старой или поврежден¬ 
ной маткой, возникает сигнал «неполноценности» и вместе с ним тен¬ 
денция к выводу молодых маток. Как и при естественной замене 
матки, здесь выводится относительно небольшое число маток, однако 
их качество в большинстве случаев очень хорошее. 

Наконец, процессы выращивания свищевых маток пускаются в 
ход там, где в начале вывода работают с безматочной семьей-старте-
ром или с пчелами, помещенными без матки в роевой ящик. При 
соответствующей массе пчел получить большое число маток совсем 
нетрудно. Однажды принятые на воспитание маточники обычно выра¬ 
щиваются до конца также и в нормальной семье с маткой при усло¬ 
вии, что матка не имеет к ним доступа и что семья обладает доста¬ 
точной силой, а внешние условия благоприятны. 



II ГЛАВА 

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО 

Г. РЕМБОЛЬД 

Вылупившаяся из яйца личинка медоносной пчелы питается мо¬ 
лочком, приготовляемым молодыми пчелами, так называемыми, пче¬ 
лами-кормилицами. Эта пища содержит все вещества, необходимые 
для развития трех пчелиных особей : трутня, матки и рабочей пчелы. 
Маточные личинки получают молочко в течение всего личиночного пе¬ 
риода, а рабочие и трутневые личинки — только первые три дня ли¬ 
чиночной стадии, позднее их выращивают на смеси молочка, пыльцы 
и меда. Химический состав молочка приводился в последнее время в 
различных обзорных статьях (АРМБРУСТЕР, 1960 ; ГАЙДАК, 1970 ; 
ИОХАНССОН, 1955; 1958; РЕМБОЛЬД, 1961, 1964, 1965, 1974: 
ТАУНЗЕНД, 1962; УИВЕР, 1966). Там отражена также и более ста¬ 
рая литература. 

Преимущество интенсивного выращивания расплода станет оче¬ 
видным, если принять во внимание точное разделение работ в пчели¬ 
ном «государстве». В активный сезон матка откладывает в день до 
двух тысяч яиц. Следовательно, около десяти тысяч ячеек с открытым 
расплодом различного возраста необходимо очень планомерно снаб¬ 
жать физиологически полноценным питанием. Эту задачу выполняют 
молодые пчелы, у которых сильно развиты фарингеальные железы, 
дегенерирующие после окончания выращивания расплода. Благодаря 
взаимодействию фарингеальных желез и медового зобика, что еще 
будет подробно разъяснено в дальнейшем, приготовляется маточное 
молочко. Кормовые железы выделяют оба основных компонента — 
липиды и протеин —, медовый зобик поставляет углеводы. Наряду с 
возможным благодаря этому рациональным кормлением расплода мо¬ 
лочко медоносной пчелы выполняет еще решающую функцию в де¬ 
терминации женских каст. В противоположность трутням, чей пол ге¬ 
нетически зафиксирован еще в яйце, вылупляющиеся из женского 
яйца лучинки потенциально могут развиться в рабочую пчелу или в 
функционально и физиологически совершенно отличную от нее поло¬ 
вую особь, а именно в матку. Решение этого вопроса после сложного 
взаимодействия различных химических сигнальных веществ (8) про¬ 
является в строительстве хорошо известных маточников. В них жен¬ 
ские личинки обеспечиваются в избытке питанием. В противополож-
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ность расплодной ячейке с рабочей личинкой, где капелька молочка 
не превышает по величине булавочную головку, в ячейке, примерно, 
трехдневной маточной личинки содержится 300 и более мг маточного 
молочка («маточного желе»). Даже в запечатанном маточнике личин¬ 
ка имеет достаточные кормовые запасы. 

1. Питание маточной личинки 

Непосредственно наблюдая за процессом кормления, ЮНГ-
ГОФМАНН (1966) обнаружила, что пчелы-кормилицы выделяют два 
различных секрета, прозрачный как вода и молочно-мутный. Средний 
возраст выделяющих прозрачный корм пчел-кормилиц маточной ли¬ 
чинки достоверно находится в пределах 17+2 дня, выделяющих белый 
корм — 12+2 дня. Оба компонента скармливаются маточным личин¬ 
кам в соотношении 1:1. Соотношение находится в значительной зави¬ 
симости от возраста пчел-кормилиц, так как особи более старшего 
возраста продуцируют молочнообразные компоненты в меньшем коли¬ 
честве. С увеличением возраста личинок кормление их учащается. В 
пересчете на час приводятся следующие цифры посещений : 13 кор¬ 
млений однодневной — 16 — трехдневной и 25 — четырехдневной 
личинки. Продолжительность каждого отдельного кормления также 
увеличивается. Было подсчитано, что маточная личинка за весь кор¬ 
мовой период получала питание I 600 раз, причем на пребывание у 
каждой маточной личинки кормилица затрачивала в общей сложности 
в среднем 17 часов. В каждый маточник было принесено около 1,5 г 
маточного молочка, большая часть которого пожиралась личинкой. 
По сравнению с этим уход за рабочим расплодом выглядит скромно. 
Подсчитано, что за период развития личинки рабочей пчелы корми¬ 
лицы кормят ее в среднем 143 раза (ЛИНДАУЕР, 1952). 

С первого по четвертый день личиночной стадии, то есть в 
период сенсабилизационной фазы детерминации, маточные личинки 
растут даже медленнее рабочих. Затем скорость роста первых скачко¬ 
образно повышается и выпрямившаяся личинка (предкуколка) весит 
300—325 мг, а личинка рабочей пчелы в соответствующем состоянии 
— в среднем 175 мг (ВАНГ, 1965). Однако в пределах одной и той 
же возрастной стадии следует рассчитывать на значительные весовые 
колебания. Это относится как к расплоду из одной и той же семьи, 
так даже в еще большей степени к расплоду из различных семей. 

2. Состав маточного молочка 

Для получения маточного молочка обычно применяются те же 
способы, что и при выводе маток. Обезматоченной и соответствующим 
образом подготовленной семье (СМИТ, 1959; ЦАНДЕР, 1971 ; КЕИЛ, 
1971) подставляют 40—60 пчелиных личинок 1—1,5-дневного воз¬ 
раста, которых тот час же берут на свое попечение пчелы-кормилицы. 
Три дня спустя личинок вместе с содержащимся в маточниках ма¬ 
точным молочком отбирают из семьи. Более старшие личинки нахо¬ 
дятся в стадии наивысшей скорости роста и их ячейки содержат соот¬ 
ветственно меньше свободного маточного корма. Таким способом 
можно получить в пересчете на мисочку около 250 мг, а на семью 
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от одной серии 15 г маточного молочка. При достаточном навыке для 
получения 1 кг маточного молочка в сезон требуется 8—10 пчели¬ 
ных семей. 

Маточное молочко представляет собой желтоватую, молочно-
мутную и довольно вязкую жидкость, примерно одну треть которой 
составляют сухие вещества. В молочке могут находиться остатки ли¬ 
чиночных оболочек, различные количества пчелиного воска, отдель¬ 
ные пыльцевые зерна. Грубый анализ показывает (табл. 1), что саха¬ 
ра и белок составляют в среднем 90%, жировая и остальные фрак¬ 
ции — 10% массы сухого вещества. Обращает не себя внимание то, 
что 90% липидной фракции распадается на свободные жирные 
кислоты. 

Таблица 1 
СОСТАВ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА (17) 

Подобно любому биологическому материалу, маточное молочко 
изменчиво по составу. Но изменчивость ограничивается узкими рам¬ 
ками. Поэтому, как показывает таблица I, даже грубый анализ может 
быть использован в качестве критерия чистоты продукта. 

Более тонкие различия в корме личинок различного возраста 
обнаруживаются при сравнении корма маточных и пчелиных личи¬ 
нок. Корм 0—30-часовых личинок рабочих особей содержит больше 
протеина, а маточных личинок того же возраста — больше сахаров. 
72—96-дневным рабочим личинкам, в противоположность остающе¬ 
муся постоянным маточному молочку, скармливается заметно больше 
меда. Как будет яснее показано дальше, молодые личинки обеих 
каст получают, однако, очень сходное по составу и качественно 
равноценное питательное молочко. 

3. Липидная фракция маточного молочка 

В сухом веществе маточного молочка содержится в среднем 
10% материала экстрагируемого органическими растворителями, таким 
как эфир или бензин. Свободные кислоты экстрагируются и выделя¬ 
ются посредством разделения органической фазы в разбавленной 
щелочи ; в среднем они составляют 90% липидной фракции. Их био¬ 
логическая функция еще не известна : сведения о бактерицидном и 
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антиканцерогенном действии нуждаются в дальнейшем выяснении 
(РЕМБОЛЬД, 1965). Более точный анализ содержащихся в маточ¬ 
ном молочке жирных кислот привел к составлению спектра, предста¬ 
вленного на табл. 2. Основным компонентом его является открытая 
БУТЕНАНДТОМ и РЕМБОЛЬДОМ (1973) деценоловая кислота 1. В 
отношении многих других жирных кислот речь может идти о проме¬ 
жуточных стадиях синтеза или распада первой кислоты маточного 
молочка. 

Широкий и очень характерный спектр содержащихся в маточном 
молочке свободных жирных кислот представляет собой благоприят¬ 
ное аналитическое вспомогательное средство для качественного кон¬ 
троля товарного продукта. В первую очередь, применяется хромато-
графическая идентификация жирных кислот на бумаге или тонкослой¬ 
ной пластинке, или же, при количественном анализе, хроматография 
массоспектрометром. Для более точной информации укажем на уже 
цитировавшиеся обзоры и на обширную оригинальную литературу. 

Таблица 2 
ВЫДЕЛЕННЫЕ ИЗ ФРАКЦИИ СВОБОДНЫХ КИСЛОТ МАТОЧНОГО МОЛОЧКА 

АЛИФАТИЧЕСКИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ (7, 8) 

4. Низкомолекулярные, водорастворимые составные вещества 

Основная составная часть нежировых низкомолекулярных ком¬ 
понентов — инвертный сахар, образующийся из сырого сахара (саха¬ 
розы), содержащегося в нектаре, при переработке последнего в мед. 
В сухом веществе маточного молочка содержится 9,76% Д-глюкозы, 
11,32% — Д-фруктозы и 0,94% сахарозы. Кроме того был обнаружен 
целый ряд аминокислот и витаминов группы В (табл. 3). В отноше¬ 
нии роли маточного молочка в кастообразовании следует отметить, 
что единственным его значительным отличием от молочка, скармли¬ 
ваемого личинкам рабочих пчел, является концентрация пантотено-
вой кислоты. 
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Таблица 3 
СОДЕРЖАНИЕ В МОЛОЧКЕ ВИТАМИНОВ (7, 8) 

В пище маточной личинки его содержится 110—320 мг на грамм 
корма, в пище личинок рабочих пчел — только 24—46 мг на грамм. 

Для маточного молочка характерно большое содержание двух 
других веществ : обеих гетероциклинов — биоптерина и неоптерина. 

Биоптерин Неоптерин 

Как и в случае с пантотеновой кислотой концентрация обоих 
веществ здесь в 10 раз больше. Данные для биоптерина составляют 
25 мг на грамм в маточном корме и 4 мг на грамм в корме личинок 
рабочих пчел. Соответствующие данные для неоптерина в 10 раз 
меньше (соответственно 3 и 0,3 мг на грамм). Биоптерин можно опре¬ 
делить количественно микробиологическим способом при помощи 
высокочувствительной к нему Crithidia fasciculate/,. Организм растет 
полумаксимально при концентрации 2,5X10 - 5 мг на мл, что позволяет 
измерять следы биоптерина даже в отдельных железах. 

Биоптерин, неоптерин и пантотеновая кислота — единственные 
отличия, обнаруженные при сравнительном химическом анализе, з 
пище молодых маточных и рабочих личинок. Из них биоптерин и 
пантотеновая кислота определяются микробиологически, оба птерина 
оказались также исключительно чувствительными к бумажной хрома¬ 
тографии. В рамках качественного контроля все три могут служить 
определяющими субстанциями маточного молочка, однако лишь при 
условии, что во внимание будут приниматься также и другие уже 
отмеченные выше аналитические критерии. 

5. Белковые составные части 

Более трети сухого вещества маточного молочка составляет 
высокомолекулярный белок ! При гидродиализе он задерживается 
полупроницаемой мембраной. Так надежно и просто его можно отде-
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лить от низкомолекулярных частей. Аналитически протеин маточного 
молочка разделяется на пять электрофоретически различных фрак¬ 
ций, две из которых отсутствуют в корме более старших личинок. 
Белок из корма молодых личинок рабочих, напротив, идентичен белку 
маточного молочка. 

6. Характерные составные вещества маточного молочка 

Нередко возникает проблема проверки качества или доказатель¬ 
ства наличия маточного молочка в препаратах. Уже упоминавшиеся 
при обсуждении отдельных компонентов критерии необходимо, поэто¬ 
му, в заключение еще раз проанализировать. 

1. Маточное молочко, грубо говоря, состоит из смеси богатого 
содержанием белка и жиров секрета желез и меда. Соотношение 
обеих частей колеблется лишь в относительно узких пределах, соот¬ 
ветствующих данным таблицы 1. Следовательно, разбавление его 
медом или простой водой легко устанавливается. 

2. В качестве старого метода идентификации маточного молочка 
используются характерные жирные кислоты, представленные в та¬ 
блице 2. Прежде всего, можно еще обнаружить следы основного ком¬ 
понента — 10-гидроксидеценовой кислоты — I (I), когда жирные 
кислоты насыщаются обычным способом. 

3. Гораздо сложнее количественное микробиологическое опреде¬ 
ление содержания обеих химически очень лабильных ведущих суб¬ 
станций : пантотеновой кислоты и биоптерина. Оба определения тре¬ 
буют надежного функционального классического теста. Поэтому, по 
возможности, для доказательства наличия биоптерина и неоптерина 
в качестве аналитического критерия используется бумажная или тон¬ 
кослойная хроматография. Оба деривата птерина можно распознать 
под ультрафиолетовой лампой в виде интенсивно голубых флоурес-
цирующих пятен. 

Чувствительнейшим качественным контролем может служить 
описанный в другом месте метод выращивания на маточном молочке 
молодых пчелиных личинок в термостате. 

7. Образование молочка 

Способ кормления молодых пчелиных личинок определяет, вы¬ 
растет ли из оплодотворенного яйца матка или рабочая пчела. Необ¬ 
ходимо, хотя бы вкратце, рассмотреть в конце этого короткого обзо¬ 
ра вопрос о том, каким образом оба столь различные по своим функ¬ 
циям вида личиночного корма образуются у кормилиц. Подробные 
дискуссии на эту тему содержат другие публикации (РЕМБОЛЬД, 
1973," 1974). 

Голова и грудь маток и рабочих пчел содержат целый ряд 
желез, из которых впадающие в глотку фарингеальные железы осо¬ 
бенно активны у пчел-кормилиц. Они содержат вещества, характер¬ 
ные для молочка (протеин, 10-гидроксидеценовую кислоту-1, биопте-
рин и пурин). Функции других желез (челюстных, заднеголовных и 
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грудных) недостаточно ясны. ХАНЗЕР и РЕМБОЛЬД (1964) иссле
довали изолированные железы маток и, соответственно, рабочих пчел 
на содержание в них компонентов молочка. Факт обнаружения по
вышенного содержания ведущих субстанций — биоптерина и пантоте-
новой кислоты — в челюстных железах пчел-кормилиц маточных ли
чинок по сравнению с теми же показателями у кормилиц личинок 
рабочих пчел позволил авторам сделать вывод об особой функции 
челюстных желез в образовании маточного молочка : ими выделя
ются характерные для маточного молочка составные части при кор
млении маточных личинок. Следовательно корм маточных личинок 
состоит из меда, а также секрета от фарингеальных и челюстных 
желез, корм пчелиных личинок — из меда и секрета фарингеальных 
желез. Эти химико-аналитические открытия были подтверждены упо
минавшимися наблюдениями ЮНГ-ГОФМАН (1966). 



Ill ГЛАВА 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЖЕНСКИХ КАСТ 
В ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬЕ 

К. ВАЙСС 

Женские особи пчелиной семьи проявляются в двух внешних 
формах (фенотипах). Массе рабочих пчел противостоит единственная 
матка. Обе эти женские формы пчел называют «касты» и из-за их 
различного внешнего вида говорят об морфологической двойствен
ности (диморфизме) пчелиных каст (рис. II). Третье — также отли
чающееся по внешнему виду пчелиное существо, которое в форме 
трутня появляется в семье лишь сезонно, — не считается пчелиной 
кастой, потому что оно мужского рода и имеет поэтому совершенно 
другое строение тела. 

1. Кастовые различия 

Появление морфологически различных каст в пчелиной семье 
находится в зависимости от разделения жизненно важных функций 
между женскими пчелиными особями. Неудивительно, что матка, 
основное назначение которой продуцировать яйца, имеет другое строе
ние тела, чем бесплодные рабочие пчелы, в чью обязанность входит 
забота о воспитании расплода и добывании пищи. Так как пчела 
вылупляется из яйца не в готовом виде, а проделывает «полное» пре
вращение (голометаболическое развитие) через стадии личинки и ку
колки, необходимо отметить, что уже в этот период проявляются 
первые кастовые различия. 

1.1. Важнейшие кастовые различия растущих особей 

Пчеловод различает обе женские особи пчел прежде всего по их 
размерам и внешнему виду. Только что выведшаяся матка весит 
вдвое больше рабочей пчелы. Когда она приступает к яйцекладке вес 
ее увеличивается еще значительнее. Для оценки размера матки име
ется такой безвредный способ, как глазомерная оценка ширины ее 
груди. Если рассмотреть подробнее строение тела матки и рабочей 
пчелы, то можно установить свыше 50 морфологических отличий 
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Рис И — В семье пчел господствует настоящий диморфизм. Женские особи представлены 
форме находящейся в единственном числе матки и множестве бесплодных рабочих пче. 

Здесо сфотографирована матка со своей свитой 

(ЦАНДЕР и Б Е К К Е Р , 1925; ЛУКОШУС, 1956 а ) . В биологическом 
тесте для оценки наряду с взвешиванием исследуют, прежде всегс 
форму головы, развитие челюстей и брюшка, а также число зазубрин 
на жале. Из внутренних органов особое внимание уделяется яични 
кам и семеприемнику, а также челюстным и фарингеальным железам 
(ЦАНДЕР и Б Е К К Е Р , 1925; ВАЙСС, 1978). Некоторые из этих приз 
наков представлены на рис. 12—18. 

Рис 12 — Для оценки отличия форм некоторых внешних кастовых признаков служит биоло 

гический тест с характерными индексами, например индекс щеки , мандибулы 

и индекс лапки 
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Из сопоставления важнейших кастовых различий в табл. 4 сле¬ 
дует, что почти все они вытекают из разных биологических задач обеих 
каст. Так, у матки отсутствуют все органы, предназначенные для 

Таблица 4 

КАСТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ У МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 

сбора корма, строительства гнезда и ухода за расплодом, тогда как 
у рабочих пчел все обстоит как раз наоборот. 

Очень важное различие между обеими кастами состоит в прс 
должительности жизни. Рабочие пчелы летом живут 4—6 недель, 
зимой — столько же месяцев. Матка же может прожить 5 и более лет 

1.2. Кастовые различия в период личиночного развития 

Вылупляющиеся из оплодотворенных яиц личинки обеих каст 
начале совершенно одинаковы. Но уже вскоре у растущих особе 
проявляются физиологические различия. Раньше всего они обнаружи 
ваются в дыхании. ШУЛ и ДИКСОН (1959) показали, что маточна 
личинка уже в первые 15 часов жизни при одинаковом потреблени 
кислорода выделяет больше СО2, чем личинка рабочей пчелы. При 
мерно перед третьим днем личиночной жизни установлено различи 
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в организации и способе обмена веществ. Различия же в строении 
тела наблюдаются только после третьего дня. Некоторое исключение 
составляет рост. В начале своего развития личинка рабочей пчелы 
растет быстрее, чем маточная, но к концу четвертого дня последняя 
обгоняет ее. (рис. 19). 

Так как процессы развития управляются гормональной систе¬ 
мой, неудивительно, что ее гистологическое строение указывает на 
кастовоспецифическую различную секреторную деятельность. При 
этом на первый план выступает Corpora allata — орган, производя¬ 
щий ювенильный гормон. Маточная личинка обнаруживает заметно 
более высокий уровень содержания ювенильного гормона (рис. 20). 
Недавно ДОГРА, УЛЬРИХ, РЕМБОЛЬД (1977) установили уже в 
течение второго дня жизни сильный рост образующих хиазмы нер¬ 
вных отростков нервносекреторных клеток в головном мозгу маточной 
личинки, тогда как у рабочей личинки аналогичные процессы насту¬ 
пают на день позже. 

О развитии физиологических процессов возникновения каст име¬ 
ется обширная литература. Более новые обзоры ее можно найти у 
ШУЛА и ДИКСОНА (1973), РЕМБОЛЬДА (1973, 1974) и ВАИССА 
(1978). 

Каждому пчеловоду известно, что для развития обеих пчелиных 
каст требуется различное время. В графике (табл. 5) можно просле¬ 
дить точный ход их развития. Более тяжелая и дольше живущая мат¬ 
ка становится взрослой на 16-ый день, то есть значительно раньше, 
чем раоочая пчела, которая выходит из ячейки лишь через 21 день. 
Решающими пунктами являются вылупление через одинаковый срок 
из яйца — три дня и запечатывание ячейки : у рабочей личинки 
самое раннее через 8, а у маточной через 71/2 дней. Большое разли 



чие в общем развитии происходит только во время стадии куколки. 
Прочерченная между 4-м и 5-ым днями жизни разделительная линия 
показывает матководу, что достигшие этого возраста молодые рабо¬ 
чие личинки не пригодны для выращивания из них полноценных 
маток. 

2. Пластичность определения каст 

Биполярное развитие пчелиных каст, как мы уже видели, за¬ 
метно даже в первые дни. Следует считать, что они начинаются сразу 
после вылупления личинки. С другой стороны, имеется целый ряд 
факторов, которые указывают на исключительно большую изменчи¬ 
вость их в образовании каст. 

Если привить в мисочки пчелиных личинок различного возраста, 
то из трехдневных — разовьются матки. Четырехдневные личинки 
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разовьются в рабочих пчел. Из личинок промежуточного возраста 
нередко возникают «переходные формы». Первые указания на это об¬ 
стоятельство КЛЕЙНА (1904) и КОЖЕВНИКОВА (1905) были под¬ 
тверждены систематическими опытами ЦАНДЕРА и БЕККЕРА (1925). 
Оба последних автора прежде всего показали, что превращение рабо¬ 
чей особи в матку совершается в течение короткого периода личиноч¬ 
ной жизни, а не на протяжении всего дальнейшего роста и развития 
привитой в мисочку личинки. 

Это утверждение нельзя считать само собой разумеющимся. 
Если питание рабочих и маточных личинок различно уже сразу после 
вылупления и если уже доказано, что в первые дни личиночной жизни 
наблюдаются различия в обмене веществ и имеются гормональные 
отклонения, есть основания ожидать, что готовые особи также обна¬ 
ружат различия, в зависимости от того, выращивались ли они от яиц, 
из молодых или более старших личинок. Некоторые исследователи 
считали, что им удалось доказать нечто подобное. Они полагали, что 
только из яйца можно вывести полноценную матку (см. гл. V I.I.). 
Обширные опыты УИВЕРА (1957) и ВАЙССА (1971, 1978) 
однако отчетливо говорят против выводов о таком преждевременном 
проявлении кастовых признаков и подтверждают заключения ЦАН¬ 
ДЕРА и БЕККЕРА о скачкообразном поворотном пункте проявле¬ 
ния кастовых признаков после третьего дня личиночной стадии. 

Из ряда признаков выделяется лишь масса (вес) взрослых осо¬ 
бей, которая, начиная с вылупления из яйца снижается с увеличением 
возраста привитой пчелиной личинки. 

Факт, что личинки рабочих в первые три дня жизни растут 
быстрее, чем маточные, кажется необычным, но этому можно найти 
объяснение (ВАЙСС, 1974). Матководу важно знать, что различие 
в весе маток, происходящих из личинок различавшихся по возрасту 
в пределах 11/2 дней, статистически обнаруживается лишь с трудом 
и поэтому не имеет значения для разведенческих целей. 

Если исходить из размеров тела, то, следовательно, личинка ра¬ 
бочей пчелы в первые три дня жизни может полностью переразвиться 
в матку. Этот отрезок жизни рабочей личинки можно обозначить, как 
чувствительная (бипотентная) фаза. За ней следует фаза неопреде¬ 
ленности в развитии. Возникают переходные формы с признаками 
между маткой и рабочей пчелой (рис. 21). Во всяком случае, многие 
такие личинки после прививки рано или поздно исчезают из мисочек. 
По-видимому, переходные формы не очень жизнеспособны. Эта кри¬ 
тическая фаза заканчивается к концу четвертого дня. Пчелиные ли¬ 
чинки старшего возраста определенны в своем развитии ; уход за 
ними как за маточными личинками не может уже изменить их касто¬ 
вую принадлежность. Из них развиваются только типичные рабочие 
пчелы. Эта фиксирующая фаза личиночного развития длится до конца 
личиночной стадии. 

Обратный процесс перестройки в процессе развития маточной 
личинки в рабочую пчелу в естественных условиях не происходит. На 
основании проведенных ранее опытов УИВЕРА (1957) ВАЙССА 
(1970) задался вопросом, существует ли и у маточной личинки детер-
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минационный период. Подобно переносу личинки рабочей пчелы в 
мисочку можно также маточную личинку привить в пчелиную ячейку. 
Это оказалось возможным только до ЗУ2-Дневного возраста. После 
этого срока они становились слишком крупными, и в дальнейшем 
приходилось вести наблюдения над маточными личинками, которых 
заставляли голодать различное время перед окукливанием ( Д Ё Н -
ГОФФ, 1859; Ф. РЕЙН, 1933; ГАЙДАК, 1943; ДЖЕй, 1964). Ока¬ 
залось, что маточные личинки в начале своего развития как и рабо¬ 
чие полностью бинотентны. Внешние кастовые признаки (форма го¬ 
ловы, развитие челюстей и корзиночек), по-видимому, способны пе¬ 
рестраиваться еще дольше. Напротив, число яйцевых трубочек у 
взрослой особи увеличивается уже при прививке 21/2дневной маточной 
личинки, причем удивительно, что семеприемник оставался таким же, 
как и у рабочих особей. В отличие от рабочих личинок, у которых 
за критической фазой с несовершенной перестройкой следует по край¬ 
ней мере однодневный (кормовой) период личиночной стадии, во время 
которого уже нельзя больше повлиять на избранное развитие (фикси-
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рующая фаза), маточные личинки до конца своего кормового периода 
подвергались воздействию кастового изменения. Только когда личин¬ 
ки почти заканчивали плетение коконов во всех запечатанных маточ¬ 
никах, т.е. в начале 6-го личиночного дня, они были на 100% касто-
воспецифически зафиксированы. Только число яйцевых трубочек еще 
раньше достигло уровня характерного для типичной матки и не могло 
уже больше регенерировать. На рис. 22 схематически показан про¬ 
цесс детерминации обеих женских пчелиных каст. 

Пластичность возникновения каст у медоносной пчелы не только 
игра природы. Что касается возможности преобразования рабочей 
личинки в матку, то это имеет большое биологическое значение. 
Естественным путем пчелиная семья омолаживается посредством рое¬ 
ния или тихой смены матки. Но если семья внезапно теряет матку, 
что может случиться под воздействием извне, пчелы имеют возмож¬ 
ность «возсоздать» матку из имеющихся у нее рабочих личинок. Бла¬ 
годаря этому пчелиная семья спасается от гибели (см. гл. 1). Отно¬ 
сительно длинная бипотентная фаза личиночного развития только по¬ 
вышает действенность этой мудрой предусмотрительности природы. 

3. К вопросу причин детерминации 

Если матки и рабочие пчелы могут развиваться из одинаковых 
оплодотворенных яиц, различия между обеими кастами не могут быть 
генетически обусловленными и, более того, они должны исходить 
именно из внешних причин. Внешние причины определяют различным 
образом генный резервуар в одинаковом генотипе пчелиного яйца, 
благодаря чему приводится в действие наследственно закрепленная 
двуполость в образование пчелиных каст. Какие же факторы ответ¬ 
ственны за это ? 

3.1. Форма ячейки — замена корма — количество корма? 

Выращивание личинок маток и рабочих пчел различаются между 
собой главным образом двумя основными особенностями : формой 
ячейки и обеспечением ее кормом. В природе оба эти фактора тесно 
связаны. При экспериментальном выращивании личинок в лаборато¬ 
рии (гл. IV) очень скоро выясняется, что форма ячейки и располо¬ 
жение ее не имеют решающего значения для возникновения обеих 
женских пчелиных каст. Возможно несколько пониженную, чем возле 
других расплодных ячеек, температуру окружающую свободно вися¬ 
щий маточник, также (ЛУКОШУС, 1956; б; ДРЕШЕР, 1968) нельзя 
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считать причиной детерминации. Ею может быть только корм. Еще 
от ПЛАНТА (1888) мы знаем, что личинка рабочей пчелы первые три 
дня жизни получает молочко, а затем смешанный корм из молочка, 
пыльцы и меда. Маточная личинка, напротив, в течение всей личи¬ 
ночной жизни питается исключительно молочком. К этому различию в 
качестве корма прибавляется различие в его количестве. В то время 
как маточные личинки плавают в избытке корма, рабочие личинки 
живут за счет «подачек в рот». 

Спрашивается, не определяет ли смена корма от молочка к 
смеси, или просто пыльцевая подкормка, развитие вначале бипо-
тентной личинки в рабочую пчелу ? Это легко опровергнуть опытом. 
Нужно только поместить пчелиную семью под изолятор и кормить 
исключительно сахарным кормом. Как установили сначала ГИММЕР 
(1927), а за ним и многие другие исследователи, из небольшого коли¬ 
чества расплода, который пчелы выхаживают при помощи своих еще 
имеющихся запасов маточного молочка, выводятся превосходные ра¬ 
бочие пчелы. 

Также и второе предположение, что большее количество корма, 
скармливаемое маточной личинке, оказывает решающее воздействие 

Рис. 23 — «Голодавшая матка» (слева) не больше пчелы, что видно из сравнения ее с нор¬ 
мально развившейся настоящей самкой (справа) 
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на проявление признаков и свойств матки, не подходит — по крайней 
мере, при таком упрощении. В определенных ситуациях и личинки 
рабочих пчел получают больше чем обычно корма, например, когда 
у семьи, имеющей много расплода, отбирают часть открытого распло¬ 
да, или когда сильный рой отстраивает новое расплодное гнездо. 
Тогда несмотря на изобилие корма в пчелиных ячейках, выращива¬ 
ются только нормальные рабочие пчелы (КУВАБАРА, 1947; ГОН-
ТАРСКИ, 1953; УИВЕР, 1956). С другой стороны, мы знаем, что из 
маточников, из которых сразу после их запечатывания отбирали за¬ 
пасы корма, выходили карликовые матки (рис. 23). Нередко они 
были не крупнее рабочих пчел, но все же были по преимуществу мат¬ 
ками (см. лит. ДЖЕЙ, 1964 и ВАИСС, 1978). Когда в лаборатории 
пытаются вырастить из женских пчелиных личинок маток, то, как 
правило, используют в изобилии маточное молочко ; несмотря на это, 
к огорчению исследователя, наряду с матками всегда получается 
целый ряд переходных форм и типичных рабочих пчел. 

3.2. Микроэлементы или набор веществ ? 

Питание личинок обеих женских пчелиных каст различается не 
только по виду корма (маточное молочко или смешанный корм) и 
его количеству — маточное молочко само по себе также имеет раз¬ 
личный состав. Как наблюдал РЕЙН (1933), пчелы-кормилицы дают 
молодым личинкам два существенно различных по компонентам вида 
молочка : белое и прозрачное. ЮНГ-ГОФМАН (1966) установила, что 
маточные личинки весь кормовой период получают оба вида молочка 
примерно в равных долях, в то время как молодые рабочие личинки 
должны довольствоваться менее белым секретом. Рабочие личинки 
свыше трехдневного возраста почти не получают больше белого мо¬ 
лочка (см. также гл. V 3.1.1.). 

Во II главе рассматривался состав маточного молочка с ссыл¬ 
кой на обобщающие литературные источники. При анализе этих дан¬ 
ных оказалось, что качественное различие корма маточных и пчели¬ 
ных личинок основано главным образом на различном количественном 
содержании одинаковых компонентов, имеющихся в обоих видах кор¬ 
ма. Теперь, если мы примем, что ответственность за кастообразование 
несет качество личиночного корма, то возникает вопрос, имеет ли 
здесь решающее значение одно какое-то вещество или многие веще¬ 
ства, находящиеся в определенном соотношении. 

По РЕЙНУ (1933) многие авторы пытались выводить маток в 
лаборатории с переменным успехом. При кормлении маточным молоч-
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ком содержавшихся в термостате молодых личинок рабочих пчел воз¬ 
никали, как отмечалось выше, не только матки, но также рабочие 
пчелы и переходные формы. По мере приобретения навыка и нако¬ 
пления опыта в технологии искусственного вывода маток можно умень¬ 
шить процент недоразвитых половых особей, но не устранить их 
совсем, (см. гл. IV). Тогда стали кормить пчелиных личинок маточ¬ 
ным молочком, из которого удалялись, или в которое добавлялись 
определенные вещества с предполагаемым воздействием на развитие 
личинки в матку. Однако при испытании потенциальных компонентов 
маточного молочка и других добавок — не удалось получить больше 
маток. Поэтому эта гипотеза высказанная РЕЙНОМ еще в 1933 году, 
отпала. И все же, возможно существует определенное вещество, оказы¬ 
вающее решающее воздействие на возникновение матки, которое труд¬ 
но определить вследствие его ничтожно малого количества и лету-
чести. УИВЕР в 1962 году пытался найти в маточном молочке фрак¬ 
цию, которая при искусственном выращивании маток в лаборатории 
оказывала бы определяющее воздействие на их развитие. РЕМБОЛЬД 
и ХАНЗЕР (1964), наконец, обнаружили активное вещество в водно-
растворимом низкомолекулярном диализате маточного молочка. Не¬ 
ожиданно РЕМБОЛЬД доказал (1969, 1973) наличие подобного же 
действенного фактора у бабочки и куколки шелкового шелкопряда и 
у некоторых других насекомых. Следовательно, вещество, обусловли¬ 
вающее развитие маток, не имеет видовой специфичности. Оно по¬ 
добно какому-то сверхгормону, который стимулирует и регулирует 
внутрисекреторные процессы кастообразования. Вещество это дей¬ 
ствует в невероятно малых дозах, поэтому определить его пока не 
удается. Однако, по РЕМБОЛЬДУ (1974), это вещество не идентично 
ювенильному гормону, значительная роль которого в образовании 
женских каст у пчел не подвергается сомнению. Как уже было ска¬ 
зано, это вещество до сих пор не определено. Если бы это было воз¬ 
можно, сначала следовало бы еще доказать, что оно действительно 
происходит от пчел-кормилиц. Оно может проникать в молочко также 
в процессе линьки личинок, получавших маточный корм, и тогда его 
следовало бы рассматривать не как причину детерминации, а как 
гормональный продукт разложения существовавшего ранее вещества, 
определяющего развитие маток. 

ГАИДАК в 1943 году впервые высказал иной взгляд на разви¬ 
тие маток : не какое-то особое, только в маточном молочке содер¬ 
жащееся вещество, а совокупность различных детерминирующих ве-
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ществ или минимальное наличие таких веществ, которые содержатся 
также и в корме личинок рабочих, определяют развитие маток. В 
пользу этого высказывания как будто говорят опыты, в которых при 
лабораторном выращивании молодых пчелиных личинок на маточном 
молочке путем добавления или исключения составных веществ полу¬ 
чали больше матко- или пчелоподобных особей. Установлено, что фи¬ 
зиологические процессы личиночного развития — рост, дыхание, био¬ 
химия тканей, гистология, внутрисекреторная деятельность желез и 
развитие яичников — поддаются кастотипическому воздействию. 
(ШУЛ и ДИКСОН, 1959 ; ДИКСОН и ШУЛ, 1963 ; ВАНГ и ШУЛ, 
1965; О'БРАИЕН и ШУЛ, 1972; ТЗАО и ШУЛ,1973). Вопреки этому, 
УИВЕР показал (1974), что рассмотренные изменения в уравновешен¬ 
ности питательных компонентов маточного молочка едва ли могут 
изменять кастовую специфику получающихся в результате этого взрос¬ 
лых особей. 

3.3. Новые аспекты исследования причин 

Ранее отмечалось, что личинка рабочей пчелы — несмотря на 
свои отличия в физиологическом развитии от маточной личинки — 
еще в течение трех дней после вылупления из яйца может развиться 
в матку. Следовательно, корм рабочих и маточных личинок по своим 
кастово-детерминирующим свойствам должен быть, по крайней мере, 
очень сходным. Однако, когда в лаборатории пытались выращивать 
личинок на чистом пчелином молочке возникали неожиданные труд¬ 
ности. РЕЙН (1933) и СМИТ (1959) не смогли довести получавших 
такой корм личинок до стадии куколки. Для этого, согласно есте¬ 
ственным условиям, необходимо конечное кормление смешанным кор¬ 
мом. То что РЕМБОЛЬДУ и ХАНЗЕРУ (1964) удалось вырастить 
рабочих пчел исключительно на молочке для пчелиных личинок, 
можно объяснить только тем, что исследователи применяли диети¬ 
чески измененный корм. Теперь мы знаем, что причину неудачи вы¬ 
ращивания личинок на пчелином молочке следует искать в недоста¬ 
точном содержании в нем сахара. Личинки рабочих пчел в первые дни 
своего развития при большем содержании воды откладывают меньше 
резервных веществ в форме гликогена и жиров, чем маточные личин¬ 
ки, поэтому в сравнении с последними их можно считать несколько 
истощенными (ГАЙДАК, 1943). При кормлении их смесью, содержа¬ 
щей больше сахара, они откладывают большие запасы гликогена, бла¬ 
годаря чему гарантируется развитие куколки. Когда ШУЛ и ДИК-
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СОН (1968) в лаборатории стали скармливать личинкам рабочих пчел 
свойственный им обогащенный сахаром корм, все они окуклились. 
ВАЙССУ удалось в 1975 году на корме личинок рабочих пчел, кото¬ 
рый он дополнял смесью в равных количествах фруктозы и глюкозы, 
вырастить не только рабочих пчел, но и переходные формы и одну 
типичную матку. Этим было окончательно доказано, что молочко для 
пчелиных и молочко для маточных личинок нельзя считать кастово-
специфическими различно действующими видами корма, а что они раз¬ 
личаются только по количественному содержанию детерминирующего 
фактора. Значительный шаг дальше сделали АСЕНКОТ и ЛЕНСКИЙ 
(1976) тем, что они еще более обогатили корм личинок рабочих пчел 
сахаром. Они получили не только более высокий процент взрослых 
особей, но, повышая концентрацию сахара в пчелином молочке, — 
и больше маток. При добавлении 16% сахара вывелось 8% маток, 
46% переходных форм и 46% рабочих; при 20°, о-ной добавке сахара 
— 50% маток, 41% переходных форм и 9% рабочих. 

После этих опытов поверхностному наблюдателю может пока¬ 
заться, что сахар и служит тем самым детерминирующим фактором, 
который столь долго искали. Но это еще не доказано. Такого высо¬ 
кого содержания сахара, которое применяли в своих опытах АСЕН¬ 
КОТ и ЛЕНСКИЙ, в естественном молочке не бывает. Еще несколько 
лет назад ДИТЦ и ГАЙДАК (1971) думали что такое же простое 
разрешение проблемы детерминации кроется в содержании в маточ-
чом молочке воды. Известно, что при лабораторном выращивании при 
скармливании разбавленного молочка выводится больше маток, чем 
без разбавления корма. Так как в естественных условиях содержание 
воды в маточном молочке изменяется по мере увеличения возраста 
маточных личинок, авторы считали, что достаточно только точно вос¬ 
произвести естественное соотношение, чтобы в конце концов получить 
маток. Доказательств они пока еще не представили. 

Итак, если ни сахар, ни воду нельзя рассматривать в качестве 
непосредственных причин детерминации, то можно предположить, что 
эти составные части пищи могут стимулировать личинок к большему 
потреблению корма, благодаря чему они будут получать больше дей¬ 
ствительно детерминирующей части корма. Недавние выводы РЕМ-
БОЛЬДА (1976), что добавка экстракта дрожжей (и соответственно 
определенных их фракций) к маточному корму ускоряет рост и повы¬ 
шает процент выращенных в лаборатории маток, наталкивают имен¬ 
но на это предположение. Но это не значит, что детерминирующим 
фактором должен быть непременно какой-то специфический микроэле-
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мент. Пока он не обнаружен, а также не доказано его происхожде¬ 
ние от пчел-кормилиц, приходится считать более вероятными другие 
— более простые — способы объяснения. Согласно последним решаю¬ 
щее значение для образования каст имеет кастовоопецифическое коли¬ 
чественное соотношение основных питательных компонентов личиноч¬ 
ного корма. В «сбалансированном питании» (уравновешенности пита¬ 
тельных веществ) не последняя роль, как доказано, принадлежит 
сахару. 

Итак, хотя исследователи получают все новые данные о причи¬ 
нах развития личинок в маток, пока еще разрешены далеко не все 
вопросы. 
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IV. ГЛАВА 

ВЫРАЩИВАНИЕ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК В ЛАБОРАТОРИИ 

Гизела ХАНЗЕР 

1. Разработка методики 

Впервые выращивать взрослых пчел из личинок вне пчелиной 
семьи, в термостате, пытался РЕЙН (1933). Он использовал для этого 
двух-четырехдневных личинок рабочих пчел и кормил их всех четыре 
часа свежим молочком, взятым из пчелиной семьи из ячеек с личин¬ 
ками соответствующего возраста. Поддерживая температуру 35°С и 
влажность воздуха 80—100%, он стремился, по возможности, прибли¬ 
зить условия опыта к естественным условиям пчелиной семьи (ГИМ-
МЕР, 1927). Относительно высокая влажность воздуха требовалась 
для того, чтобы не допустить высыхания маточного молочка. При 
естественном выращивании маточные личинки примерно 1600 раз по¬ 
лучают от пчел-кормилиц только свежее молочко (ЮНГ-ГОФМАН-
1966); такая частота кормления, конечно, невозможна при искусствен¬ 
ном выращивании. В термостате из-за высокой влажности дыхание 
личинок затруднялось, на что указывало появление на поверхности 
их тела капелек воды. Обычно в семье пчелы энергично машут 
крыльями, обеспечивая хорошую вентиляцию. В качестве их замени¬ 
теля РЕЙН использовал небольшой вентилятор, который включался 
довольно часто и быстро выравнивал температуру и влажность воз¬ 
духа каждый раз, когда термостат открывали для кормления личи¬ 
нок. Вследствие хорошей вентиляции термостата личинки хорошо раз¬ 
вивались на марле в стеклянных мисочках и их удавалось довести до 
стадии окукливания. РЕЙН обнаружил, что ни форма, ни местопо¬ 
ложение ячейки не оказывали решающего влияния на развитие ли¬ 
чинки. Это подтвердили в дальнейшем и другие авторы (УИВЕР, 
1974; СМИТ, 1959; ДЖЕЙ, 1965 а). Хотя РЕЙНУ и не удалось 
вырастить из личинок взрослых рабочих пчел на предназначенном 
дтя них молочке, все же нередко до 60% его подопытных особей, 
получавших в корм маточное молочко, достигали стадии куколки. Так 
как эти куколки постоянно покрывались плесенью, он был вынужден 
умертвить их в возрасте от четырех до пяти дней после окукливания, 
то есть в начале хитинообразования, для определения их кастовой 
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принадлежности, чтобы избежать больших потерь. Они благополучно 
развились в очень крупных рабочих с увеличенными яичниками и 
семеприемником. Настоящих маток с характерными признаками раз¬ 
вития челюстей и отсутствия на задних ножках аппарата для сбора 
пыльцы он не получил. 

Для выяснения вопроса о влиянии возраста личинки и специ¬ 
фичности кормления на кастообразование УИВЕР (1955, 1957) провел 
опыт их выращивания внутри пчелиной семьи в условиях, прибли¬ 
женных к естественным. Рабочие личинки в возрасте полутора дней 
были привиты в маточники на маточное молочко, предназначенное 
для маточных личинок того же возраста. Чтобы предотвратить кон¬ 
такт личинок с пчелами-кормилицами во время опыта маточники были 
заткнуты ватой. Для обеспечения необходимого питания исследова¬ 
тель через каждые два часа перемещал личинок в другие маточники 
на свежее маточное молочко, где до этого находились маточные ли¬ 
чинки соответствующего возраста. Таким образом УИВЕР смог в 
семье-воспитательнице, исключив пчел-кормилиц, вырастить матку из 
11/2-дневной личинки. 

После такого успеха УИВЕР (1955, 1958) попытался выращи¬ 
вать личинок рабочих пчел вне пчелиной семьи, в термостате. Темпе¬ 
ратура в нем поддерживалась на уровне 34+1°С, влажность не ниже 
75%. Личинки содержались в стеклянных сосудиках. Каждые два 
часа их кормили свежим маточным молочком, которое УИВЕР брал 
пипеткой из маточника с личинкой соответствующего возраста, нахо¬ 
дящегося в семье-воспитательнице. В результате, отдельные личинки 
рабочих пчел развились в полноценных маток. Но если маточное мо¬ 
лочко хранилось дольше, ему уже не удавалось выращивать настоя¬ 
щих маток, он получал в этом случае переходные формы с призна¬ 
ками обеих каст. Уже тогда УИВЕР (1955) высказал предположение, 
что в маточном молочке содержится одно или несколько очень ла¬ 
бильных веществ, которые могут стимулировать и контролировать 
дифференциацию женских личинок в маток. 

Примерно в это же время ЮНГ-ГОФМАН (1956) смогла выра¬ 
щивать пчелиных личинок на их естественном корме в термостате, 
используя свежее молочко, которое она отбирала из пчелиных ячеек 
с личинками соответствующего возраста. Примененный ею способ вы¬ 
ращивания и условия содержания в термостате почти полностью соот¬ 
ветствовали методике РЕЙНА (1933). Из 1973 привитых личинок, 
которые имели начальный вес 2,5 мг, до стадии куколки развилось 
только 22,6% ; в дальнейшем опыте из 45 личинок стадии куколки 
достиг 71%. По тем же причинам, что и РЕЙН, она исследовала по¬ 
допытных особей через четыре дня после окукливания и нашла у них 
по сравнению с нормальными рабочими пчелами большую изменчи¬ 
вость в размерах яичников. Кроме того, она обнаружила, что выжи¬ 
ваемость личинок в ее опытах не зависела от сезона. 

Описанные выше опыты по создаваемым условиям температуры 
и влажности воздуха основывались на результатах исследований 
А. ХИММЕРА (1927) и А. БЮДЕЛЯ (1948). СМИТ (1959) путем 
собственных измерений нашел, что в пчелиной семье поддерживается 
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в среднем температура 34,7°С и влажность воздуха 64,3% ; однако 
малейшее вмешательство как например воздействие дыма, уже вызы¬ 
вает изменение влажности. В маточниках непосредственно над маточ¬ 
ным молочком и личинкой, по его определению, влажность составляет 
92—95%, после окукливания личинки она снижается до обычной для 
пчелиной семьи средней величины. 

СМИТ, в противоположность РЕЙНУ (1933) и УИВЕРУ (1955, 
1958), провел обширный опыт вывода маток в лаборатории. Каждые 
10 только что вылупившихся из яйца пчелиных личинок были переса¬ 
жены в маленькие фарфоровые мисочки (диаметром 17 мм, глубиной 
3 мм) на 300 мг маточного молочка. Мисочки он поставил в эксика¬ 
торе в термостат с температурой 34,7°С, дно эксикатора было по¬ 
крыто серной кислотой определенной концентрации, благодаря чему 
воздух в нем имел нужную влажность. Для личинок была установлена 
влажность 63,4%. Все 24 часа он держал личинок на свежем маточ¬ 
ном молочке. Для освобождения от экскрементов весивших примерно 
200 мг личинок обмыли дистиллированной водой, обсушили фильтро¬ 
вальной бумагой и разложили по отдельным мисочкам. Для окукли¬ 
вания их переместили в эксикатор с влажностью воздуха 80%, и 
затем до завершения развития до стадии имаго содержали при 60%-
ной влажности воздуха. Решающего улучшения результатов выращи¬ 
вания СМИТ добился путем разбавления маточного молочка дистил¬ 
лированной водой в соотношении 1 : 2 для достижения содержания 
сухого вещества в нем, равного 30%. Хотя из-за разбавления маточ¬ 
ного молочка было установлено соответствующее повышение содер¬ 
жания воды в гемолимфе личинок старшего возраста, они росли го¬ 
раздо лучше, чем те, которые получали неразбавленный корм. Из 
общего числа 1 038 однодневных личинок он получил 65,4% личинок 
старшего возраста, 32,3% куколки и 25,4% имаго, из которых 8,3% 
составляли маткоподобные пчелы, 7,6% переходные формы и 9,5% 
рабочие пчелы. Однако, СМИТ, также как и РЕЙН, не добился успе¬ 
ха при выращивании на их естественном корме личинок, взятых из 
семьи до трехдневного возраста. Все такие личинки приобретали жел¬ 
тую и коричневую окраску и погибали до окукливания. Если же пче¬ 
линых личинок после трехдневного кормления предназначенным для 
них молочком переводили на собственно маточное молочко, то они 
развивались дальше и среди достигших взрослого состояния особей 
обнаруживались также и матки. Если же личинкам начинали давать 
маточный корм только с пятого дня, то хотя они и нормально окукли¬ 
вались, но уподоблялись только рабочим пчелам. СМИТ пришел к 
выводу, как раньше РЕЙН (1951), что корм молодых личинок рабо¬ 
чих пчел содержит затормаживающее метаморфоз вещество действие 
которого у личинок старшего возраста можно усилить путем дальней¬ 
шего кормления их маточным молочком. 

Вопреки этому АСЕНКОТ и ЛЕНСКИЙ (1976) путем добавле¬ 
ния 4% глюкозы и 4% фруктозы к корму рабочих личинок смог вы¬ 
ращивать их в термостате. Повышение на 20% сахарной добавки при¬ 
вело к развитию из них не только рабочих пчел, но также маток и 
переходных форм. 
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Стандартную методику выращивания пчелиных личинок в тер¬ 
мостате коротко описал УИВЕР (1974). Температура и влажность 
воздуха должны быть соответственно 34—34,5° и 70—75%. Содержа¬ 
ние сухого вещества в маточном молочке, как и в опыте СМИТА 
(1959), разбавлением водой доводится до 30—35%. Наиболее при¬ 
годны для этого, что установила также и ЮНГ-ГОФМАН (1956), 
двухдневные личинки из нормальной пчелиной семьи. В термостате 
пчелиные личинки растут медленнее, чем в естественных условиях в 
пчелиной семье. Это обнаружили также Г. КИНОШИТА и С. У. ШУЛ 
(1975). Все манипуляции: извлечение личинок из ячеек, очистка их 
и взвешивание — замедляли скорость их роста. Большинство выра¬ 
щиваемых УИВЕРОМ пчелиных личинок развивались в его опытах в 
рабочих пчел или в переходные (между матками и рабочими пчела¬ 
ми) формы. 

ДИТЦ и ГАЙДАК (1971) сообщают, что только благодаря раз¬ 
бавлению маточного молочка они добились не только более высокой 
степени выживаемости, но одновременно и увеличения числа маток в 
опытах по выращиванию личинок в термостате. Так как в этих опытах 
они использовали маточное молочко, хранившееся полтора-два с поло¬ 
виною года, то сделали вывод, что детерминацию личинок в маток 
обеспечивает только эффект разбавления корма. 

Упомянутые до сих пор исследования относились к искусствен¬ 
ному выращиванию личинок путем скармливания им естественного 
корма (молочка) для пчелиных и, соответственно, для маточных ли¬ 
чинок. МИХАЭЛЮ и М. АБРАМОВИЧУ (1955) удалось другим очень 
простым способом выращивать в термостате при температуре 34°С 
личинок с трех- — пятидневного возраста на водном растворе, содер¬ 
жащем 25% меда и 10% сухих дрожжей. После окончания кормовой 
личиночной стадии, их переместили в чашки Петри, дно каждой из 
которых было покрыто слоем воска. Личинки свили там коконы, пре¬ 
вратились в куколок и примерно через 15 дней из них вышли взрос¬ 
лые рабочие пчелы. Этот простой по составу питательный раствор 
пригоден только для выращивания личинок рабочих пчел в прогрес¬ 
сирующей стадии развития, в которой они также и в пчелиной семье 
получают смешанный корм. Эта смесь состоит из секрета желез пчел-
кормилиц, меда и цветочной пыльцы. 

МИХАЭЛЬ и М. АБРАМОВИЧ разработали эту методику кор¬ 
мления личинок для изучения инфекционных болезней пчел. Но ее 
можно применять также и для разрешения биохимических вопросов. 
При добавлении отдельных химических соединений или радиоактивно 
маркированных веществ к питательному раствору, который дается 
личинкам рабочих пчел с трех- - - четырехдневного возраста, можно 
исследовать потребление и участие в обмене веществ этих субстан¬ 
ций у личинок старшего возраста и куколок (РЕМБОЛЬД и ХАН-
ЗЕР, I960 а и б ; ХАНЗЕР и РЕМБОЛЬД, 1968). 

Неоднократно предпринимались также попытки выращивания 
пчел с самого начала личиночной стадии полностью на искусственной 
пище, однако они до сих пор не увенчались успехом (см. ДИТЦ, 
1972, 1973). 

50 



ДЖЕЙ (1965) смог доказать, что временное охлаждение стар¬ 
шего расплода (личинок старшего возраста, предкуколок и куколок) 
до 21°С при отборе его из семьи и переносе в термостат (с темпе¬ 
ратурой 35°С и влажностью воздуха 80% не вредит ни будущим ра¬ 
бочим пчелам, ни будущим маткам. Подопытные особи развивались 
одинаково хорошо в термостате в своих сотовых ячейках при испы¬ 
туемых уровнях влажности — 80%, 60%, 40% и 20% — по-видимому, 
благодаря незначительной потере влаги. Напротив, после перенесения 
личинок старшего возраста из ячеек на бумагу при меньшей чем 60— 
80% влажности нередко появлялись уроды. Личинки старшего воз¬ 
раста или 0—1-дневные куколки развивались лучше на вертикальном 
плоском ложе из бинта, ваты или целлюлозы, чем на ложе из воска 
или стекла. При этом ДЖЕЙ наблюдал следующие аномалии : ли¬ 
чинки не обнаруживали нормальной подвижности, не пряли коконов, 
и не завершали предкуколочную линьку, и предкуколкам и куколкам 
требовалось больше времени для линьки. Пчелы, хотя и рождались 
быстрее, чем в ячейках сота, но чаще повреждались и из-за этого 
ногибали. 

В другой серии опытов ДЖЕЙ (1965 а) испытал пригодность 
различных искусственных ячеек, как например, желатиновых капсул 
для дальнейшего выращивания взрослых личинок и нашел при этом, 
что величина ячейки не играет никакой роли. Для опоры при линьке 
матка использует стенки ячейки, а рабочая пчела — ее дно. В каче¬ 
стве крышки ячейки особенно пригодны рыхлая бумага ; она оказа¬ 
лась лучше желатиновых и восковых крышечек. Если предкуколок 
или куколок располагали в ином направлении, чем они находятся нор¬ 
мально в семье, то это не влияло на их дальнейшее развитие. 

2. Собственные опыты выращивания 

Описанные в этом разделе методы выращивания пчелиных личи¬ 
нок в термостате основываются на выводах, сделанных из более чем 
1 500 проверочных опытов, в каждом из которых использовалось в 
среднем по 60 пчелиных личинок. Эти проведенные мною в течение 
15 лет опыты и анализы послужили основой для химического изуче¬ 
ния и синтеза детерминаторов, о чем сообщали РЕМБОЛЬД, ЛАК-
НЕР и ГЕЙСТБЕК (1974). 

Использованные в опытах пчелиные семьи содержались летом 
на открытом балконе, а зимой •— в облетнике (о методике содержа¬ 
ния пчел в облетнике см. Ф. РУТТНЕР и Н. КЕНИГЕР, 1976). Выра¬ 
щивание расплода производилось в термостате при температуре 35оС 
и влажности 80—90%. 

В качестве сосудиков для выращивания личинок после серии 
испытаний наилучшими были признаны пластмассовые наперстки. По 
форме и размеру они очень подходят для этой цели ; вследствие де¬ 
шевизны и легкости приобретения их выбрасывали после однократ¬ 
ного использования. 

Сосудики для вывода размещались в двух небольших подстав¬ 
ках (рис. 24), изготовленных из двух пластмассовых пластин, отстоя-
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щих одна от другой на расстоянии 15 мм, в которые вставляли сосу¬ 
дики так, чтобы они стояли на нижней пластине. Во избежание 
быстрого загустения маточного молочка в термостате подставку на¬ 
крывали пленкой. Пленку накладывали сверху и закрепляли резинкой 
так, чтобы под нее проникал воздух. После окукливания личинок каж¬ 
дый наперсток с куколкой переносили в индивидуальное отделение 
ящичка (рис. 25) для предотвращения контакта первой вышедшей из 
маточника матки с другими подопытными особями. В крышке ящичка 
были проделаны маленькие отверстия для циркуляции воздуха. Для 

перемещения маленьких пчелиных личинок из пчелиного сота в искус¬ 
ственные мисочки использовали очень узкий, шириною лишь в 2 мм 
прививочный шпатель, изогнутый на конце. 

2.1. Кормление при искусственном выводе 

Раствор из 25 г цветочного меда, 10 г сухих дрожжей (штамм 
торула) и 0,3 г нипагина (-метил-4-гидрокси-бензоат, фирма Шухардт, 
Мюнхен) в бидистиллированной воде доводили до кипения и после 
охлаждения до комнатной температуры в течение 10 минут центри¬ 
фугировали при 3 000 оборотах в минуту. Полученную жидкость ис¬ 
пользовали как питательный раствор для разбавления маточного мо¬ 
лочка. При хранении при 4°С его можно было использовать в течение 
недели. Добавление нипагина предохраняло от развития случайно 
занесенных в раствор плесневых грибков. Но вообще удивительно, как 
мало поражается бактериями или грибками маточное молочко во влаж-
ной атмосфере пчелиной семьи или термостата. Это, несомненно обу-

52 



словливается высоким содержанием в естественном молочке 10-
гидрокси-деценовой кислоты-2 (А. БУТЕНАНДТ и РЕМБОЛЬД, 1957), 
бактерицидное действие которой хорошо известно. Поэтому добавле¬ 
ние к личиночному корму каких бы то ни было антибиотиков излишне. 
Так как маточное молочко после отбора из маточника очень быстро 
изменяется и загустевает даже при хранении в холодильнике, при 
выращивании молодых личинок его разбавляли в соотношении две 
части маточного молочка к одной части питательного раствора, а для 
более старших личинок — в соотношении 1:1. Нативное маточное 
молочко очень быстро изменяет свою консистенцию уже при 4°С ; оно 
становится более вязким и содержит большее количество нераствори¬ 
мых веществ. Для опытов по кормлению лучше использовать маточ¬ 
ное молочко, высушенное замораживанием как можно скорее после 
его получения. Такое лиофилизированное молочко относительно легко 
растворяется и после растворения обычно становится менее вязким, 
чем нативное маточное молочко. 

УИВЕР (1974) в своих опытах выращивания личинок пришел к 
заключению, что свежее маточное молочко содержит нерастворимых 
веществ 1,14—1,19%, хранившееся некоторое время в холодильнике — 
2,95—2,74%, а лиофилизированное — только 0,67—0,63%. 

В маточном молочке по сравнению с молочком для пчелиных 
личинок несколько выше концентрация некоторых витаминов (см. 
РЕМБОЛЬД и Кр. ЧОППЕЛЬТ). После длительного хранения — в 
холодильнике, или в лиофилизированном состоянии — содержание 
витаминов в маточном молочке снижается до очень низкого уровня. 
Поэтому к хранившемуся, лиофилизированному маточному молочку 
рекомендуется добавлять витамины и некоторые незаменимые амино¬ 
кислоты, чтобы довести их содержание до концентрации, свойствен¬ 
ной свежему маточному молочку. Такое добавление особенно важно 
при испытании маточного молочка, предварительно химически разде¬ 
ленного на различные фракции, которые затем снова соединяют. 

В 100 мл бидистиллированной воды растворяют следующее ко- . 
личество перечисленных ниже витаминов : 

4,0 г Са-пантотената 
0,18 г тиамина-НС1 
0,36 г рибофлавина 
0,10 г пиридоксина-НС1 
0,05 г фолиевой кислоты 
0,05 г биотина 
0,0004 г витамина В12 

3,6 г инозита 
3,6 г никотиновой кислоты 
10,0 г холина-НС1 
6,0 г L-лизина 
6,0 г L-аргинина 
К 100 г маточного молочка добавляется 0,4 мл этого витамин¬ 

ного раствора. 
Для опыта по выращиванию 60 личинок требуется 25 г маточ¬ 

ного молочка, разбавленного 12,5 мл питательного раствора. Если 
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маточное молочко имеется в недостаточном количестве, личинкам в 
последний день кормления можно давать его в разбавлении 1:1. 
Нативное маточное молочко с самого начала дается в разбавлении 
1 : 1 ; это относится также к лиофилизированному маточному молочку, 
которое и после разбавления остается довольно густым. 

2.2. Выращивание личинок 

1 день. Пчелиные личинки берутся из семьи в возрасте 1—2 
дней. Чтобы получить возможно больше личинок одного возраста, 
матку за 12—24 часа до начала опыта изолируют в семье на соте, 
не содержащем расплода. Обладая некоторым опытом, можно, однако, 
с достаточной точностью определять возраст личинок по их размеру 
и весу. Лучше всего выживают личинки, весящие 1-—2 мг. Из-за боль¬ 
шой разницы в величине одновозрастных личинок сомнительно опре¬ 
делять их возраст путем взвешивания. Пчелиные личинки, весящие 
менее 0,5 мг гораздо более уязвимы в условиях лабораторного выра¬ 
щивания и растут медленнее. Из таких маленьких, так называемых, 
«яичных личинок» в процентном отношении развивается не больше 
маток, чем из двухмиллиграмовых личинок. Маленьких пчелиных ли¬ 
чинок легко доставать из ячеек сота с помощью очень узкого шпателя, 
не повреждая при этом сота. Если вместе с личинкой захватывается 
немного молочка, на котором лежит личинка, снижается опасность 
повредить это нежное существо. Личинку переносят в мисочку, в ко¬ 
торую предварительно кладут пипеткой 0,25 мл маточного молочка 
(в разбавлении 2 : 1 или 1:1, см. предыдущий раздел). При этом 
следует обращать внимание на то, чтобы сторона личинки, обращен¬ 
ная в ячейке сота вверх была также обращена вверх в растворе ма¬ 
точного молочка и не была бы запачкана и заклеена кормом ; в про¬ 
тивном случае будет затруднено дыхание личинки, и она погибнет. 
Если молочка не хватает, можно в первый день выращивания поме¬ 
стить 4—5 маленьких личинок рядом друг с другом в один сосудик 
на 0,25 мл раствора молочка. 

Подопытные личинки в своих искусственных маточниках, которые 
размещаются в описанных выше подставках и покрываются пленкой, 
содержатся затем в термостате при температуре 35° и влажности 85— 
90%. Опыт лучше начинать с утра, чтобы к вечеру можно было в 
каждый маточник добавить 0,1 мл раствора маточного молочка, т.е. 
приблизительно две капли, при помощи мерной или пастеровской пи¬ 
петки. При вертикальном расположении маточника молочко стекает 
по его стенкам под плавающую на поверхности личинку, благодаря 
чему последняя не может захлебнуться добавляемым кормом. 

2 день. Утром и вечером каждая личинка получает, как описано 
выше, 0,1 мл маточного молочка. Если в первый день несколько личи¬ 
нок были помещены в один маточник, то утром их необходимо рас¬ 
садить в отдельные маточники, содержащие по 0,25 мл разбавлен-
ного маточного молочка; вечером они получают еще по 0,1 мл 
этого корма. 

3 день. Кормление личинок, как и во второй день. Рисунок 26 
показывает стадию развития пчелиной личинки в этот день опыта. 

54 



4 день. Только по необходимости т.е. если маточное молочко 
очень загустело и поэтому личинки не могут больше его принимать, 
утром им добавляют по капле раствора маточного молочка. 

После полудня все не израсходованное личинками маточное мо¬ 
лочко тщательно отсасывается из маточников. Для этого используют, 
например, пастеровскую пипетку с резиновой грушей. При большом 
числе подопытных личинок удобнее снабдить пипетку водяным насо-
сиком и очень осторожно при слабом втягивании отсасывать маточ¬ 
ное молочко. При определенном навыке по форме личинок можно 
узнавать, которая из них собирается освободиться от экскрементов 
или начать плести кокон. Тем личинкам, которые продолжают прини¬ 
мать пищу, необходимо добавить немного маточного молочка. 

5 день. Утром из маточников отсасывают последние остатки 
корма, чтобы пчелиные личинки начали прясть кокон в сухих маточ¬ 
никах. Большинство личинок, у которых в предыдущий день маточ¬ 
ное молочко было полностью отобрано, начисто вылизывают свои 
маточники и начинают освобождаться от экскрементов. Некоторые 

-подопытные особи в это время находятся уже в преддверии плетения 
кокона (рис. 27). 

Теперь удаляют фольгу, которой были накрыты маточники для 
защиты от испарения, чтобы обеспечить лучший приток воздуха и 
предотвратить переувлажнение. 



6 день. Всех особей по возможности оставляют в покое в тер¬ 
мостате. 

7 день. Некоторые привитые личинки превращаются в куколок. 
Это означает, что все окуклившиеся в этот день подопытные особи 
начали развиваться в маток. Таким образом уже на седьмой день 
после начала опыта можно подсчитать число маток в тесте. Ориен¬ 
тация куколок в маточниках различна и очевидно не оказывает влия¬ 
ния на их последующее развитие. 

8—9 дни. Куколки, которые детерминируются в маток или в пе¬ 
реходные формы с преобладанием признаков матки, отличаются от 
куколок рабочих пчел более сильной пигментацией и более ранней 
окраской хитина (рис. 28). 

10 день. Куколок с признаками маток или переходные формы 
(см. выше) необходимо изолировать друг от друга, потому что они, 
при случае, могут убить друг друга. Для этого их помещают либо 
в своих искусственных мисочках в описанные выше разделенные на 
несколько частей ящички (рис. 25), либо кладут в маточниках по 
отдельности в закрытые чашечки. 

Привитые личинки, еще не окуклившиеся на десятый день после 
начала опыта или, что случается чаще, окуклившиеся лишь наполо¬ 
вину, считаются погибшими и исключаются из опыта. 

11 —12 день. Выходят первые имаго; здесь речь идет о настоя¬ 
щих пчелиных матках, которые по сравнению с матками, выращен¬ 
ными в семье в естественных условиях, обнаруживают такое же время 
развития (16 дней, включая развитие в стадии яйца и личинки в семье 
до начала опыта (рис. 29). 

13 день. Еще могут выйти настоящие матки, если для опыта 
использовались очень молодые личинки, весившие не более 0,5 мг. 
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Кроме того, появляются переходные формы, преимущественно сход¬ 
ные с матками. 

14—15 день. Появляются главным образом переходные формы, 
которые обнаруживают признаки как маток, так и рабочих пчел, и 
часто больше похожи на рабочих (рис. 29 пф). В течение пятнадца¬ 
того дня выводятся уже настоящие рабочие пчелы. 

16—17 день. В оба эти дня оставшиеся подопытные особи раз¬ 
виваются в рабочих пчел ; все без исключения они являются рабочими 
пчелами (рис. 29). 

2.3. Оценка подопытных особей 

Выращенные в лаборатории матки и рабочие пчелы оцениваются 
по их кастовоспецифическим признакам. Прежде всего их взвешивают 
и определяют число яйцевых трубочек, размер сперматеки, форму 
головы и челюстей, образование метагарзуса и жала. Часто обнару¬ 
живаемые «переходные формы» имеют промежуточные признаки 
.между типичной маткой и рабочей пчелой по величине, числу яйцевых 
трубочек, форме челюстей, образованию метатарзуса и т.д. (рис. 29— 
31). Так как различные признаки в своем кастовоспецифеском разви¬ 
тии широко коррелируют один с другим, для некоторых исследований 
достаточно использовать только отдельные легко обнаруживаемые 
признаки, такие как форма челюстей или метатарзуса (рис. 30, 31). 

Яичники у выращенных в термостате пчел часто так проникают 
в жировое тело, что без достаточного навыка бывает невозможно их 
распознать особенно у переходных форм. Такие же наблюдения сде¬ 
лали УИВЕР (1957) и СМИТ (1959). По этой причине РЕМБОЛЬД 
с сотрудниками (1974) в опыте по выявлению вещества, окончательно 
детерминирующего матку, не использовали развитие яичников для 
определения кастовой принадлежности. СМИТ (1959) также принимал 
во внимание только внешние признаки после того, как установил, что 
если челюсти и задние ножки у исследуемых особей имеют такое же 
строение, как и у матки, то и по другим признакам они идентичны 
маткам. 

2.4. Результаты опытов лабораторного выращивания 

В табл. 6 обобщены результаты свыше 1 500 опытов по выращи¬ 
ванию, причем отдельные опыты включали по 60 пчелиных личинок. 
Сравнение результатов показывает, что при выращивании личинок на 
нативном или лиофилизированном (высушенном замораживанием) 
маточном молочке средняя степень выживаемости различается несу¬ 
щественно (около 5%). Процент взрослых особей с признаками матки 
в обоих случаях также примерно одинаков. Для некоторых опытов 
применялось лиофилизированное маточное молочко, хранившееся 
более года на холоде при —20°С и, несмотря на это, не утратившее 
свое маткодетерминирующее действие. Когда маточное молочко содер¬ 
жало вредные для личинок вещества, то в большинстве случаев это 
было заметно уже в первые два дня по появлению коричневатой 

57 



58 



59 



окраски и замедлению роста личинок. Подобные явления наблюда¬ 
лись также при скармливании маточного молочка, в котором отсут¬ 
ствовали необходимые для жизни вещества. 

Во всех опытах обнаруживались большие потери при переходе 
выпрямившейся личинки в стадию куколки, причем в куколок превра¬ 
щалось только 60—75% личинок. Из-за неполного образования кокона 
куколкой часто возникали полукуколки, которые не были способны к 
дальнейшему развитию и погибали. Такая неспособность к нормаль¬ 
ному окукливанию особенно отчетливо проявилась в одном опыте, в 
котором личинки получали в корм лиофилизированное маточное мо¬ 
лочко, хранившееся более трех лет при —20°С. Только 30% выпря¬ 
мившихся личинок достигли стадии куколки, а в отдельных сериях 
опыта процентное соотношение куколок было еще ниже. Кроме того 
пчелиные личинки, которых кормили долго хранившимся маточным 
молочком, развивались почти исключительно в рабочих пчел. Это до¬ 
казывает, что это маточное молочко потеряло детерминирующие 
свойства. 

Выращивать пчелиных личинок удавалось также и на маточном 
молочке, из которого химическим способом удаляли необходимые для 
развития маток составные части. Среднее число выращенных на нем 
предкуколок, куколок и взрослых пчел было не меньше, чем при кор¬ 
млении пчелиных личинок необработанным маточным молочком. Во 
всяком случае, в этом опыте, как уже упоминалось в разделе о пита¬ 
нии личинок при искусственном выводе, приходилось добавлять в ма¬ 
точное молочко некоторые витамины и аминокислоты, которых оно 
лишалось при химической обработке. Число подопытных особей с 
признаками матки в опытах по выращиванию на таком «основном 
корме» было очень незначительным и, очевидно, обусловливалось 
неполной экстракцией детерминантов при химической обработке. 

Пчелиные личинки, которых выращивали путем кормления их 
свойственным личинкам рабочих пчел молочком, добытым из ячеек 
с двух- и трехдневными пчелиными личинками, развивались при хоро¬ 
шей степени выживаемости (43%) в настоящих рабочих пчел (РЕМ-
БОЛЬД и ХАНЗЕР, 1964). Таким образом, было получено убеди¬ 
тельное доказательство, что корм рабочих и маточных личинок каче¬ 
ственно различен. Молодые женские личинки развиваются в маток не 
благодаря повышенному потреблению питательных веществ, а благо¬ 
даря присутствию в маточном молочке специфической субстанции. 

В течение последних лет все чаще возникал вопрос, являются 
ли выращенные в лаборатории матки биологически функционально 
полноценными. Поэтому полученных в лаборатории маток неодно¬ 
кратно подсаживали в небольшие семейки и давали им возможность 
спариться с трутнями. Эти матки начинали откладывать оплодотво¬ 
ренные яйца. Правда, ни над одной из них не велось наблюдений 
более одного года. О подобном наблюдении сообщает также СМИТ 
(1959). 
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3. Общие выводы из опытов выращивания личинок в лаборатории 

Анализ результатов этих опытов показывает, что среди особей, 
выращенных в лаборатории на маточном молочке, наряду с матками 
обнаруживаются также переходные формы и даже типичные рабочие 
пчелы. УИВЕР (1955, 1958, 1975) и СМИТ (1959) также сообщали, 
что им не удалось вырастить в лабораторных опытах одних маток. 

При развитии личинки в матку, очевидно, играют роль многие 
факторы. Решающее влияние при этом оказывает не только качество 
корма и его количество, но также фаза развития, в которую пчелиная 
личинка получает специфическое питание и реагирует на него. 

На успех искусственного выращивания пчелиной матки решаю¬ 
щее влияние оказывают три фактора : 

1. Соответствующее разбавление маточного молочка. Разбавле¬ 
ние маточного молочка создает существенные предпосылки для выжи¬ 
вания пчелиных личинок в термостате. Долгое время этому факту не 
придавали должного значения и поэтому все опыты по выращиванию 
маток в лаборатории были в большей или меньшей степени обречены 
на неудачу. Маточное молочко при естественном его скармливании в 
пчелиной семье непрерывно подается личинкам свежим сразу после 
его выделения пчелами-кормилицами, и благодаря этому имеет всегда 
жидкую консистенцию. Только при длительном хранении в ячейке 
сота в пчелиной семье и в еще большей степени в холодильнике ма¬ 
точное молочко загустевает. Маленькие личинки не в состоянии вса¬ 
сывать достаточное количество такого вязкого молочка ; это означает, 
что они хуже питаются и вместе с тем получают слишком мало детер¬ 
минирующей субстанции (УИВЕР, 1966, 1974 б ; РЕМБОЛЬД, ЛАК-
НЕР, ГЕИСТБЕК, 1974), а также сопутствующих веществ, так необ¬ 
ходимых для осуществления детерминации, например различных ви¬ 
таминов, особенно биоптерина. Чтобы снабдить личинок этими веще¬ 
ствами в достаточном количестве, приходится неизбежно несколько 
разбавлять маточное молочко. 

2. Возраст пчелиной личинки к началу опыта. Важной пред¬ 
посылкой для успеха опыта служит возраст, в котором молодая ли¬ 
чинка берется из улья и переносится уже в лаборатории на маточное 
молочко. Предположение, что лучше всего прививать как можно более 
молодых личинок, чтобы они по возможности раньше получали в свое 
распоряжение питательные вещества, необходимые для развития в 
маток, не подтвердилось. Хотя СМИТ (1959) и ДИТЦ (1964) с успе¬ 
хом выращивали в лаборатории пчелиных личинок, только что поки¬ 
нувших яичную оболочку, однако наши собственные опыты, а также 
данные других авторов (ЮНГ-ГОФМАН, 1956 ; УИВЕР, 1974) пока¬ 
зали, что второй день личиночной стадии наиболее благоприятный 
срок для прививки пчелиной личинки на маточное молочко. Перемена 
корма связана с некоторым охлаждением молодой личинки и озна¬ 
чает для нее одновременно с изменением питания также постороннее 
вмешательство и перерыв в развитии. 

Из исследований УИВЕРА (1974) вытекает, что линьки роста у 
пчелиной личинки следуют очень быстро одна за другой, то есть в 

61 



возрасте 3/4—1 Дня, 13/4—2 дней, 21/2—23/4 дня и 31/4—31/2 дня после 
вылупления из яйца. То что насекомые во время линьки особенно 
чувствительны ко всем влияниям внешней среды и их можно легко 
повредить, известно. Нетрудно предположить, что пчелиную личинку 
также можно повредить в процессе ее развития, если случайно во 
время линьки взять из пчелиной семьи и перенести в лаборатории на 
маточное молочко. 

Кроме того, очевидно, что на результаты лабораторного опыта 
влияет также питание, которое пчелиная личинка получает первые два 
дня своего развития в семье. Вопреки выводам ЮНГ-ГОФМАН 
(1956), нередко наблюдалась зависимость успеха опытов лаборатор¬ 
ного выращивания маток от времени года. В молочке рабочих пчел 
обнаружены зависящие от времени года колебания в содержании 
биоптерина, пантотеновой кислоты и витамина В6 (МАНЗЕР и РЕМ¬ 
БОЛЬД, 1960; ХАНЗЕР, 1971). Эти вещества весной, когда пчели¬ 
ная семья находится в фазе интенсивного роста и имеет на своем 
попечении очень много расплода, содержатся в молочке пчел-корми-
лиц лишь в очень небольших количествах. В летние месяцы в июле 
и августе, когда количество расплода в пчелиных семьях сокраща¬ 
ется и выращиваются зимние пчелы с большей продолжительностью 
жизни, напротив, указанные вещества присутствуют в молочке в за¬ 
метно повышенных концентрациях. 

Это было особенно заметно в лабораторных опытах, когда пче¬ 
линые личинки взятые из семей поздним летом лучше выживали в 
термостате на маточном молочке и чаще развивались в маток или 
переходные формы, чем пчелиные личинки первых весенних недель, 
которые обнаруживали гораздо меньшую детерминационную реакцию 
в тестах на активность маточного молочка. 

По сравнению с молочком для личинок рабочих пчел маточное 
молочко содержит биоптерин, пантотеновую кислоту (ХАНЗЕР и 
РЕМБОЛЬД, 1964) и витамин В6 (ХАНЗЕР, 1971) в значительно боль¬ 
ших концентрациях, так что мы можем обозначить оба эти вещества 
как «направляющие субстанции» маточного молочка, хотя они не ока¬ 
зывают прямого воздействия на детерминацию маточных личинок 
(РЕМБОЛЬД и ХАНЗЕР, 1964). 

3. Правильный срок отбора корма в конце лабораторного выра¬ 
щивания. Дальнейшее очень важное условие при искусственном вы¬ 
ращивании маток в лаборатории — это отделение выросших пчели¬ 
ных личинок от молочка, прежде чем они начнут прясть кокон и гото¬ 
виться к превращению в куколок. К этому сроку в нормальных усло¬ 
виях пчелиной семьи личинки рабочих пчел прекращают прием пищи. 
Маточные личинки напротив, продолжают еще некоторое время есть 
и только на следующий день, после освобождения от кала, уже больше 
не берут корм. (УИВЕР, 1974). 

По моим данным уже и на этой стадии на основании определен¬ 
ных различий во внешнем облике можно предсказать направление 
развития: маточные личинки имеют несколько более стройную цилин¬ 
дрическую фигуру, округлую в поперечнике, тогда как у рабочих ли¬ 
чинок с обоих боков обнаруживаются желвакообразные утолщения, 
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которые делают их скорее угловатыми в поперечнике. УИВЕР (1974) 
также сообщал о различной форме личинок, что, по его мнению, не 
дает, однако, никаких указаний на кастовую принадлежность. 

Личинку необходимо в нужный срок, то есть незадолго перед 
окукливанием, отделить от корма, чтобы прядение кокона происходило 
без помех в сухой ячейке. В противоположность другим опытам, в ко¬ 
торых личинок вынимали из маточников с кормом, мы удаляли маточ¬ 
ное молочко из маточников путем отсасывания. Причем на стенках 
маточников всегда оставалось небольшое количество корма, так что 
при необходимости пчелиная личинка могла найти еще немного 
пищи. Опасность слишком рано лишить личинку корма, таким обра¬ 
зом, уменьшалась. Прядение кокона личинкой совершалось с мень¬ 
шими помехами и окукливание, линьки куколки и позднее имагиналь-
ная линька проходили нормально. 

При лабораторном выращивании личинок случаи отхода подо¬ 
пытных особей происходили в большинстве случаев при переходе вы¬ 
прямившейся личинки в стадию куколки (см. таблицу). Причем очень 
часто возникали «полуокуклившиеся» особи, которые проделывали 
неполную линьку только передней части тела. РЕЙН (1933) предпо¬ 
лагал, в этих полукуколках переходные формы, которые по причине 
их уродства и нарушенного развития не способны к нормальной куко-
лочной линьке. Наши опыты по выращиванию маток не подтвердили, 
однако, этого вывода. Данные свидетельствуют скорее о других при¬ 
чинах, например, об ослаблении личинки вследствие недостатка пита¬ 
ния или о повреждении ее при прядении кокона, то есть в период 
очень чувствительной стадии предкуколки ; именно предкуколки часто 
погибали еще до стадии начинающегося окукливания. "Неправильная" 
ориентировка особей в маточнике, очевидно, не может быть причиной 
недостаточной куколочной линьки, так как в наших опытах куколки 
принимали самое различное положение в своих маточниках. 

Ни в одном из опытов по выводу маток из одно-двухдневных 
пчелиных личинок пока не удалось получить исключительно маток 
путем кормления этих личинок свежим маточным молочком. Постоян¬ 
но появлялись, как уже подчеркивалось, переходные формы, а иногда 
рабочие пчелы. 

Вследствие сложного взаимодействия детерминирующей субстан¬ 
ции корма и воспринимающей реакции животных в определенной 
чувствительной фазе развития, трудно добиться лучших результатов 
опыта по выращиванию маток. В тех случаях когда маточное молочко 
имеется в изобилии, оно, возможно, будет оказывать лучшее воздей¬ 
ствие, если вместо ежедневной подачи его в маточник, каждый день 
пересаживать пчелиную личинку на свежее маточное молочко. С дру¬ 
гой стороны, частая замена корма может повредить развитию пчели¬ 
ной личинки и затормозить его. 

То что обильное снабжение детерминирующим веществом с пищей 
оказывает решающее воздействие на общее развитие личинок, дока¬ 
зали результаты опытов РЕМБОЛЬДА, ЧОППЕЛЬТА и РАО (1974). 
Когда к личиночному корму добавляли детерминирующую фракцию в 
три раза большей концентрации, чем она присутствует обычно в ма-
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точном молочке, то из личинок развилось 98% маток, только 2% пере¬ 
ходных форм и ни одной рабочей пчелы. Таким Образам можно счи¬ 
тать достигнутой цель — искусственно выращивать из женских пче¬ 
линых личинок одних только маток. 

Этот метод выращивания маток, разрабатывающийся в течение 
нескольких лет должен в ближайшее время и как можно скорее стать 
инструментом расшифровки содержащихся в маточном молочке детер-
минаторов. Кроме того, благодаря ему мы имеем в руках также мо¬ 
дель, позволяющую нам глубже заглянуть в механизм дифференциа¬ 
ции, который в этом случае зависит от внешних, поступающих с кор¬ 
мом факторов. Отклонения, вызываемые детерминатором и свойствен¬ 
ные кастовоспецифической дифференциации, проявляются у биопотент-
ных женских личинок сравнительно поздно в процессе их развития. 
Так, путем специфического кормления мы можем направленно до¬ 
биться дифференциации личинки в матку или рабочую пчелу. Причем, 
мы имеем возможность в контролируемых условиях в зависимости от 
времени и стадии развития, а также различного обмена веществ на¬ 
блюдать и направлять этот процесс. Таким образом, мы на этой 
модели можем заглянуть в самые ранние фазы процессов дифферен¬ 
циации организма. Становится доступной общая проблема физиоло¬ 
гии развития — дифференциация, которая имеет основополагающее 
значение для биологии и биохимии. 
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V. ГЛАВА 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВЫВОДА НА РАЗВИТИЕ МАТОК 

К. ВАИСС 

Качество матки определяется ее происхождением и условиями 
вывода. Здесь речь пойдет о выводе. Оптимальные результаты вывода 
предопределяются оптимальными условиями во время развития личи¬ 
нок и куколок. 

Так как матка и рабочая пчела происходят из онтогенетически 
одинакового зародыша, и различное развитие обеих каст обусловлено 
исключительно условиями питания, следует ожидать, что факторы, 
воздействующие прямо или косвенно на питание личинок, влияют 
также и на их развитие. Это имеет особое значение при искусственном 
выводе маток, при котором к естественной изменчивости условий раз¬ 
вития личинок внутри пчелиной семьи добавляются еще изменения, 
вызванные вмешательством пчеловода. Нельзя не считаться с тем, что 
в зависимости от условий вывода могут развиваться хорошие и несо¬ 
вершенные половые особи, то есть такие, которые по своим призна¬ 
кам и свойствам относятся к «оптимальным» маткам, и такие, кото¬ 
рые в большей или меньшей степени отклоняются от этого идеаль¬ 
ного образца. 

Дать определение оптимальной матки, впрочем, не так просто. 
Иногда даже в признаках роевых маток, выведенных в совершенно 
естественных условиях в пчелиной семье, наблюдаются довольно зна¬ 
чительные колебания, в других случаях заметные различия между 
матками обусловливаются их происхождением. По КОМАРОВУ и 
АЛПАТОВУ (1934) южнорусские матки мельче, чем среднерусские. 
ХООПИНГАРНЕР и ФАРРАР (1959) установили достоверную разницу 
в весе между матками различных отселектированных линий и их по¬ 
месей. Различия в числе яйцевых трубочек у маток разных пород и 
штаммов обнаружили КОМАРОВ и АЛПАТОВ (1934), ЭККЕРТ (1934) 
и БУРМИСТРОВА (1965). При повторных выводах маток из личинок 
мелифики и карники в неомоложиваемых семьях-воспитательницах 
мною были обнаружены статистически достоверные различия в числе 
яйцевых трубочек, ширине головы, длине лапки и в продолжитель¬ 
ности развития личинки и куколки (ВАЙСС, 1972). Поэтому неуди¬ 
вительно, что яйценоскость маток разных пород и линий может быть 
различной (БОЗИНА, 1968; ГАДЕЛИЯ и АВЕТИСЯН, 1968). 
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Для того, чтобы вернее оценить влияние различных факторов на 
развитие маток, необходимо ознакомиться с сравнительными опытами 
по выводу маток. При этом желательно иметь дело с возможно более 
обширным подопытным материалом известного происхождения. У вы¬ 
водящихся маток и рабочих пчел наиболее интересны те признаки, по 
которым они отчетливо различаются между собой. При этом, однако, 
необходимо принимать во внимание влияния, которые не имеют ника¬ 
кого отношения к кастообразованию, а просто воздействуют стиму¬ 
лирующее или затормаживающе на вывод маток. 

Вероятные влияния на развитие маток мы можем разделить на 
4 основные рубрики: 1. Племенной материал. 2. Метод вывода. 3. Уход 
за матками. 4. Внешняя среда. На эти рубрики и разделяется мате¬ 
риал данной главы. 

1. Племенной материал 

Как следует из гл. VI, под племенным материалом мы подразу¬ 
меваем ранние стадии развития женских особей : оплодотворенные 
яйца или самых молодых рабочих личинок, которые служат исходным 
материалом для вывода маток. Можно ожидать, что и способ обра¬ 
ботки пчеловодом племенного материала оказывает влияние на вы¬ 
вод маток. 

1.1. Возраст племенного материала 

Одинаковые по строению и генетическим свойствам женские пче¬ 
линые яйца различаются по своему размещению на соте. В пчелиных 
ячейках развиваются рабочие пчелы, в маточниках — матки. Однако 
при потере матки пчелы могут перестраивать пчелиные ячейки в 
маточники. Превращение молодой пчелиной личинки в матку происхо¬ 
дит, таким образом, исключительно путем кормления, причем решаю¬ 
щая роль в нем отводится качеству маточного молочка (см. гл. III). 
Обусловленная кормлением возможность превращения молодой рабо¬ 
чей личинки в матку и используется при искусственном выводе маток. 
В каждом случае это основывается на инстинкте пчел выводить сви¬ 
щевых маток. Так как свищевые маточники, как правило, отстраива¬ 
ются не на яйцах, а на личинках вполне естественно и при искусствен¬ 
ном выводе маток использовать личинок. Вывод маток из личинок от¬ 
носительно легко выполним и экономичен. Кроме того, до недавнего 
времени в ценности получаемых этим способом маток на основании 
тщательных исследований ЦАНДЕРА и его учеников (1916, 1925) не 
возникало никаких сомнений. Однако, как показали недавние иссле¬ 
дования, личинки рабочих пчел и маточные личинки еще в очень ран¬ 
нем возрасте получают различное питание. Так, ЮНГ-ГОФМАН 
(1966) наблюдала, что пчелы-кормилицы дают очень молодым маточ¬ 
ным и пчелиным личинкам в различных пропорциях два компонента 
молочка — «белый» и «прозрачный». ШТАБЕ (1930) и ВАНГ (1965) 
отмечали разницу в росте у личинок раннего возраста. У обеих личи¬ 
ночных каст очень рано обнаруживаются различия в обмене веществ 

68 



и серологических признаках (МЕЛАМПИ и ВИЛЛИС, 1939; ШУЛ 
и ДИКСОН, 1959, 1968 ; ДИКСОН и ШУЛ, 1963 ; ЛИУ и ДИКСОН, 
1965; ЛУЕ и ДИКСОН, 1967; ОСАНАИ и РЕМБОЛЬД, 1968; ТРИ-
ПАТИ и ДИКСОН, 1968, 1969; ЧОППЕЛТ и РЕМБОЛЬД, 1967). 

Наконец, различие того и другого видов молочка по составу 
было доказано химическим анализом (см. гл. II), — хотя до сих пор 
лишь по количественному содержанию отдельных компонентов (см. 
ИОХАНСОН и ИОХАНСОН, 1958; ШУЛ и ДИКСОН, 1960, ТАУН-
ЗЕНД и ШУЛ, 1962; РЕМБОЛЬД, 1964; ГАИДАК, 1968). Наблюде¬ 
ния такого рода привели к предположению, что и у вполне развитых 
маток могут проявляться различия в признаках и продуктивности в 
зависимости от того, произошли ли эти матки из яиц или из более 
молодых или старших личинок. Можно было ожидать, что матка тем 
более будет приближаться к «идеальному образу настоящей самки», 
чем моложе использованный для ее вывода племенной материал. При 
этом условия матки из яиц должны были бы оказаться лучшими, и в 
последнее время многие укрепились в этом мнении, приступив к раз-

" работке приемлемого способа «вывода из яйца». О приемах вывода из 
личинки и из яйца рассказывается в главе VI. О том, стоит ли вообще 
вместо личинок использовать яйца и в каком возрасте лучше всего 
брать племенных личинок, мы поговорим здесь. 

1.1.1. Возраст и прием племенного материала 

Уже шла речь о том, что пчелы для вывода свищевых маток, как 
правило, используют пчелиные ячейки с личинками, а не с яйцами. 
При этом они как будто не различают личинок по возрасту. Даже 
если после исчезновения матки в семье имеются очень молодые ли¬ 
чинки, пчелы надстраивают свищевые маточники не над ними, а над 
относительно более старшими личинками. В своих опытах я много раз 
давал некоторым семьям-воспитательницам соты с яйцами. Почти по¬ 
ловина свищевых маточников появлялась только спустя 2—3 дня 
после вылупления личинок из яиц, 10% из общего числа ячеек были 
перестроены в маточники, когда личинки в них достигли возраста 2— 
3 дней (ВАИСС, 1962). ЭРЕШИ-ПАЛ (1960 )в таком же опыте наблю¬ 
дал отстройку маточников на личинках не моложе 3—4, 4—5 и 5—6 
дней. В противоположность этому, на свежезанесенных яйцами сотах, 
не содержащих открытого расплода, я наблюдал отстройку отдельных 
маточников также и на яйщах (рис. 32). Однако и здесь большинство 
маточников возникало лишь позже, на более старших личинках. «По¬ 
лукруглая подрезка» сота с яйцами ничего не меняла. Только в том 
случае, когда ячейки с яйцами помещали в семью-воспитательницу 
отверстиями вниз, первые маточники закладывались либо сразу на 
яйцах, либо тотчас же после вылупления из них личинок (вывод из 
яиц по эрлангенскому методу) (см. гл. VI). 

Возникает вопрос : насколько охотно берут пчелы на выращи¬ 
вание личинок различного возраста ? Многие практики считают, что 
пчелы охотнее принимают более старших личинок, чем более моло¬ 
дых. ЦАНДЕР (1925) также писал, что «обычно однодневные ли-
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чинки принимаются гораздо охотнее, чем полудневного возраста». 
ВИЛЛЬОМ (1959), напротив, считает, что возраст личинок не оказы¬ 
вает большого влияния на их прием, хотя в его опытах личинки через 
несколько часов после вылупления принимались несколько хуже, чем 
двух- и трехдневные. ВАФА и ХАННА (1967) не установили никакой 
разницы в приеме одно- и двухдневных личинок. КОМАРОВ (1934) 
заметил, что чем старше пчелы-кормилицы, тем хуже они могут раз¬ 
личать возраст личинок, и тогда принимают на воспитание много 
старых личинок. Молодые ульевые пчелы, напротив, предпочитают 
более молодых личинок. Он указывал на то, что календарный возраст 
пчел-кормилиц не всегда совпадает с биологическим. Это относится, 
прежде всего, к возрасту личинки в связи с ее размерами. 

Это последнее указание повторялось и другими исследователями. 
Возможно, причина этого состоит в различном снабжении личинок 
кормом (ГОНТАРСКИЙ, 1953). Неудачное размещение личинки на 
краю расплодного гнезда, и связанная с этим пониженная темпера¬ 
тура, также могут играть некоторую роль. Мне приходилось много раз 
наблюдать, что в серии одновозрастного племенного материала ока¬ 
зывались личинки различной величины. Возможно, здесь имеет зна¬ 
чение возрастной состав пчел семьи-воспитательницы. 

Проводя опыты пэ приему личинок различного возраста я стол¬ 
кнулся с неожиданностями. В одном, единственно с этой целью по¬ 
ставленном опыте БЕТТХЕР и ВАЙСС (1962) в девяти сериях с 
пятью семьями-воспитательницами — четыре из них дважды исполь¬ 
зовались для вывода маток -- испытывали прием привитых в мисочки 
личинок различного возраста. Мы использовали точно определенные 
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возрастные стадии личинок от 1/2 до 31/2 дней, мисочки с которыми 
размещались попеременно на рейке прививочной рамки. Пчелы при¬ 
няли на воспитание 151 личинку из предложенных 286. Почти во всех 
отдельных опытах прием молодых и более старых личинок был при¬ 
мерно равным. Только личинки старше трехдневного возраста прини¬ 
мались хуже. После такого результата напрашивалось предположение, 
что частые жалобы матководов на плохой прием очень молодых личи¬ 
нок связаны с трудностями, возникающими при прививке такого мате¬ 
риала. Однако, в проведенных позже сравнительных опытах по выводу 
маток (с другой целью) мне удалось обнаружить предпочтительный 
прием более старших личинок (но не старше двух дней !) (ВАЙСС, 
1974 а). При этом с довольно большой достоверностью выяснилось, 
что возраст пчел-кормилиц не играет никакой роли. Но, возможно, 
это связано со спецификой организации семьи-воспитательницы. 

Во всех этих опытах, пчелы имели на выбор личинок различного 
возраста. Еще менее, чем в данном случае, можно выяснить предпоч¬ 
тение пчелами личинок определенной возрастной стадии при даче на 
маточное воспитание серии одновозрастных личинок (что обычно для 
практики!). Проведя в течение нескольких лет множество опытов по 
выводу маток, я не считаю возможным влиять на результаты приема 
путем использования личинок определенного возраста. Возникает 
более важный вопрос, имеется ли — и какая — взаимосвязь между 
возрастом племенного материала и качеством выведенных из него 
маток. 

1.1.2. Возраст племенного материала и проявления кастовых признаков 

Морфологическое развитие личинок рабочих пчел и маток в на¬ 
чале протекает совершенно одинаково. В ряде работ, посвященных 
«постэмбриональному» развитию пчелиной личинки и проведенных 
после первых исследований КОЖЕВНИКОВА (1905), ЦАНДЕРА и 
его учеников ЛЕШЛЯ и МАНЕРА (1916), не удалось установить раз¬ 
личий в строении и гистологии личинок матки и рабочей пчелы в 
течение первых двух дней жизни. Первые отклонения в развитии яич¬ 
ников, которые МАИЕР как будто обнаружил на второй день разви¬ 
тия личинки, не подтвердились позднее ВАНГОМ и ШУЛОМ (1965). 
По мнению этих авторов, различия в развитии происходят только с 
третьего дня личиночной стадии, когда образуется жировое тело. 
МИКЕЙ и МЕЛАМПИ (1941) обнаружили в этот период отклонения 
в цитологическом развитии жировых клеток. 

Эти результаты исследований личиночного развития накладыва¬ 
ются на результаты опытов по выводу маток, проведенных еще в 
1904 году эльзасцем КЛЕЙНОМ и затем более основательно ЦАН¬ 
ДЕРОМ и БЕККЕРОМ (1925). Оказалось, что у маток, выведенных 
из личинок до трехдневного возраста, все существенные внутренние 
признаки (яичники, семеприемник, челюстные и глоточные железы, пол¬ 
ностью соответствуют норме. Перестройка происходит между третьим 
и четвертым днями, причем внезапно. Поэтому ЦАНДЕР рекомен¬ 
дует ограничить возрастной предел использования личинок для вывода 
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маток 1l/2 днями. По его исследованиям, матки из 21/2-дневных личи¬ 
нок получались легче, чем из более молодых личинок. Большинство 
последующих исследователей также установили зависимость между 
возрастом племенных личинок и величиной выведенных из них маток. 

В оценке признаков также нет единства. ЭККЕРТ (1934) не 
обнаружил у маток, выведенных из 12-, 24-, 36-, 48-, 60- и 72-часовых 
личинок никаких существенных различий в числе яйцевых трубочек. 
В исследованиях УИВЕРА (1957), повторившего опыты ЦАНДЕРА и 
БЕККЕРА и распространившего их на внешние признаки, также не 
наблюдалось никаких различий, в том числе и в размерах семе-
приемника, между матками, выведенными из одно- и двухдневных личи¬ 
нок. 19 маток из однодневных личинок имели даже меньше яйцевых 
трубочек (335+8), чем 19, выращенных из двухдневных личинок (341 + 
+ 7). Кроме того, у последних были очень короткие хоботки, что 
совершенно не совпадает с общепринятым представлением о деграда¬ 
ции признаков матки с увеличением возраста использованных для 
вывода личинок. Даже в строении лапки (Basitarsus), которое счита¬ 
ется особенно показательным кастовым признаком, не было никаких 
различий. Только у маток из трехдневных личинок и старше число 
яйцевых трубочек уменьшалось, то же самое происходило и с диаме¬ 
тром яичников и семеприемника. Базитарзальный индекс был меньше, 
увеличились длина хоботка и число зазубрин на жале. В соответствии 
с исследованиями БЕККЕРА, у маток из личинок и немного старше 
31/2 дней обнаруживается отчетливый переход к рабочим формам — 
хотя и не равномерно по всем признакам. В большинстве случаев они 
были преимущественно матками или рабочими пчелами. Около поло¬ 
вины этих особей погибло, не достигнув взрослой стадии. ВАГТ (1955) 
не обнаружил у маток из полу-, одно- и двухдневных личинок, ника¬ 
кого различия в форме лапки по сравнению с роевыми матками, но 
у особей из двухдневных личинок были установлены изменения в 
строении щеточек на лапке и корзиночек на Тibia. Отклонения в 
форме головы, которая у маток более круглая, а у рабочих пчел 
скорее треугольная, должны проявляться уже у маток, выведенных из 
однодневных личинок, как и первые изменения круглой формы семе¬ 
приемника. К сожалению, для надежных выводов было исследовано 
слишком мало маток. На еще меньшем исследованном материале (2 
особи из каждой сравниваемой группы) основывает ИОРДАН (1960) 
утверждение, что выведенные из яиц (по Эреши-Палу) матки пре¬ 
восходят по числу яйцевых трубочек маток, выведенных из личинок. 
Выводы более раннего исследования ИОРДАНА (1955) о последова¬ 
тельном снижении числа яйцевых трубочек у маток, выведенных из 
одно-, двух и трехдневных личинок, основываются на средних данных, 
полученных по четырем маткам в каждой группе. В работе СОЧЕКА 
(1965), наибольшее число яйцевых трубочек, в среднем, 349 (325— 
374) было у роевых маток, у свищевых маток — в среднем 313 (200— 
341) и у маток искусственного вывода (из однодневных личинок) — 
312 (289—341). Для исследования было использовано 12 роевых ма¬ 
ток, 82 свищевых и 41 искусственного вывода. Происхождение и время 
вывода маток опытных групп были неодинаковыми. Вероятно, это 
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относится также к обширному маточному материалу в опытах ВОЛО-
СЕВИЧ (1954). По сообщению МАУЛЯ, она сравнивала роевых маток 
с матками из привитых (однократно и двукратно) личинок и обна¬ 
ружила у первых больше яйцевых трубочек и большие по размеру 
яйцеводы и семеприемники. При исследовании 400 маток одного 
происхождения ЭРЕШИ ПАЛ (1964) установил, что число особей, у 
которых яйцевые трубочки превышают определенный предел, увели¬ 
чивается по мере уменьшения возраста используемого для вывода 
племенного материала. Свыше 300 яйцевых трубочек имели 80% вы¬ 
веденных из яиц маток; среди маток, полученных из 18—30-часовых 
личинок, этот предел перешли только 51%, маток из 42—54-часовых 
личинок — 39% и маток из 66—78-часовых личинок — только 12%. 
Хотя и не от одной и той же матки, но от одной линии происходил 
племенной материал в опытах ВОЙКЕ (1971), который установил у 
маток из яиц, одно-, двух-, трех- и четырехдневных личинок по мере 
увеличения возраста прививки наряду с уменьшением размера тела 
уменьшение объема семеприемника и числа яйцевых трубочек. Анало-

. гично уменьшалось число обнаруженных в семеприемнике спермато¬ 
зоидов как при естественном, так и при инструментальном осемене¬ 
нии маток. 

Обобщив изложенные выше опыты, можно сделать вывод, что 
образование маточных признаков зависит от возраста племенного ма¬ 
териала, однако остается неясным, в очень ли молодом личиночном 
возрасте происходят подобные изменения. Чтобы выяснить это, я про¬ 
вел новые обширные опыты (ВАЙСС, 1971), в которых придавал осо¬ 
бое значение одинаковому происхождению племенного материала и 
однородным условиям вывода, для получения более точных весовых 
показателей вместо выведшихся маток я использовал куколок 
(ВАЙСС, 1967 а), число яйцевых трубочек подсчитывал под стерео-
микроскопом, а не на срезах микротома, на которых получаются сом¬ 
нительные результаты (рис. 33, 34). Я ограничил свои опыты выво¬ 
дом маток из молодых личинок, которые используются в практическом 
матководстве, и исследовал только те признаки, по которым матки за¬ 
метно отличаются от рабочих пчел : массу тела, число яйцевых трубо¬ 
чек, форму головы, передние челюсти и задние «собирающие» ножки. 
При этом оказалось, что матки, выведенные из яиц и молодых до 
полуторадневного возраста личинок, почти не отличаются друг от 
друга. Как раз по столь оспариваемому признаку, как число яйцевых 
трубочек, не было установлено никакого уменьшения с увеличением 
возраста племенного материала. Лишь масса тела взрослых особей 
несколько убывала с увеличением возраста использованных для их 
вывода личинок, что подтвердилось и в дальнейших исследованиях 
(ВАЙСС, 1974 а). Разница при применении личиночных стадий до 
11/2 дней статистически мало достоверна, интересно отметить, что, в 
среднем матки из яиц были даже легче маток из однодневных личи¬ 
нок. Причина этого заключалась не в различном возрасте племенного 
материала, а в размере ячейки для вывода. «Яйцевые матки» выра¬ 
щивались в обычных пчелиных ячейках. «Прививочные матки» выра¬ 
щивались в искусственных мисочках диаметром 9 мм. В больших ма-
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точниках матки выводятся крупнее, как мы увидим в дальнейшем 
(см. 2.1.3.). Весовое преимущество выращенных таким образом маток 

'перед матками из личинок настолько незначительно, что на практике 
им можно пренебречь. 

1.1.3. Возраст племенного материала и продуктивность семьи 

Если до сих -пор нет единого мнения, существует ли зависимость 
между величиной матки и числом ее яйцевых трубочек, то неудиви¬ 
тельно, что вопрос о взаимозависимости между величиной матки и 
площадью расплода одними подтверждается (БОЧ и ДЖЕМИСОН, 
1960), а другими отрицается (ВЕСЕЛЫ, 1968) и что даже зависи¬ 
мость яйценоскости от числа яйцевых трубочек нельзя считать дока¬ 
занной. ЭККЕРТ (1937), исследовав 38 маток, не обнаружил, между 
этими признаками никакой взаимосвязи, тогда как АВЕТИСЯН с 
сотр. (1961) установили положительную корреляцию между числом 
яйцевых трубочек и количеством расплода. Столь же разноречивы 
ответы на вопрос о взаимосвязи между величиной матки и медосбо-
'ром. Если из исследований АВЕТИСЯНА с сотр. (1961, 1967), можно 
сделать заключение о существовании положительной зависимости, то 
ШКРОБАЛ (1958) и ВЕСЕЛЫ (1968) полностью отрицают ее. 

Самым трудным является вопрос, связан ли возраст племенного 
материала, из которого выведены матки, каким-то образом с продук¬ 
тивностью их пчелиных семей. В заметках пчеловода КОФЕРА (1960) 
о вынужденной замене маток в семьях на выведенных из яиц и из 
личинок говорится о преимуществе маток из яиц в течение первых 
четырех лет ; не очень подтверждают это цифровые показатели К.РАС-
НОПЕЕВА (1949) о медопродуктивности таких семей. Когда в листов¬ 
ках для пчеловодов-практиков иногда особенно восхваляют «маток из 
яиц», то почти всегда при этом отсутствует сравнение их с матками 
из личинок. Несмотря на ожидаемые трудности получения убедитель¬ 
ных доказательств сравнительной продуктивности, я отважился на 
такой опыт прежде всего потому, что в моем распоряжении находи¬ 
лись 3 государственные пасеки для испытания продуктивности пчели¬ 
ных семей, расположенные в Баварии. Сравнительные опыты с мат¬ 
ками, полученными из яиц и из личинок, производились в двухгодич¬ 
ных испытательных циклах в течение 10 лет. В общей сложности было 
испытано 72 матки, выведенных из яиц, и 74 — из личинок. Маток, 
выводили из одно- и полуторадневных, в отдельных случаях из пол¬ 
дневных, личинок. Матки, выведенные из яиц и из личинок, были 
одного происхождения, их выводили в одной или в аналогичной семье-
воспитательнице в численно одинаковой серии. Кроме того, для спа¬ 
ривания их выставляли одновременно на одном и том же пункте есте¬ 
ственного осеменения, а затем подсаживали в пчелиные семьи равной 
силы. Для каждой матки испытания начинались со следующего года. 
Суммарно не было обнаружено никакой разницы между матками из 
яиц и из личинок. Осеменение происходило равномерно, потери при 
подсадке осеменившихся особей и отход их в течение обеих испыта¬ 
тельных лет были примерно одинаковы. Семьи с матками из яиц и из 
личинок собрали, в среднем, равное количество меда. 
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1.1.4. Выводы 

Если приходится считаться с тем, что матки, выведенные из ли¬ 
чинок старшего возраста по своим признакам и, вероятно, по поведе¬ 
нию и продуктивности отклоняются от совершенного типа роевой 
матки, — при применении личинок старше трехдневного возраста 
возникают, как правило, переходные формы (ЦАНДЕР и БЕККЕР, 
1925 ; РЕЙН, 1933 ; УИВЕР, 1957) - то между матками из более 
молодого племенного материала (из яиц и личинок до полутораднев-
ного возраста) достоверного различия не обнаруживается. Молодые 
личинки рабочих пчел в этот период развития 100% -но нейтральны. 
Кастовотипичные признаки проявляются лишь позднее. То же самое 
можно сказать о молодых маточных личинках, что удалось доказать 
прививкой их в рабочие ячейки по разработанным ранее способам 
КЛЕЙНА (1904) и УИВЕРА (1957), на обширном личиночном мате¬ 
риале точно определенного возраста (ВАЙСС, 1978). 

Исключение составляет масса тела матки, которая очевидно под¬ 
дается влиянию на очень ранней стадии личиночного развития. С 
практической точки зрения, попутно следовало бы задать вопрос, 
можно ли, вообще, рассматривать величину взрослой особи в каче¬ 
стве кастового критерия, ведь имеются типичные по признакам матки 
такие же маленькие, как рабочие пчелы, в то же время путем обиль¬ 
ного откорма личинок кормовой смесью или денатурированным маточ¬ 
ным молочком можно добиться выращивания гигантских рабочих осо¬ 
бей, которые по величине почти не уступают нормальным маткам 
(РЕЙН, 1933; ГАЙДАК, 1943, УИВЕР, 1955; ВАЙСС, 1978). Для 
процесса роста как рабочих пчел, так и маток, по-видимому, перво¬ 
степенное значение имеет питательность корма. Она, вероятно, и ока¬ 
зывает решающее влияние на обусловливающее кастообразование раз¬ 
личие в обмене веществ на очень ранних стадиях развития личинок, 
даже если впоследствии совершенно не влияет на более позднее 
образование той или иной касты. 

Это не значит, что разница в величине маток не имеет никакого 
значения для практического матководства. При одинаковом происхож¬ 
дении племенного материала матковод всегда предпочтет более круп¬ 
ных маток. Даже чисто интуитивно их всегда будут считать более 
продуктивными. Советские исследователи установили, что более тяже¬ 
лые матки лучше принимаются пчелами в нуклеусах и что они спа¬ 
риваются и начинают яйцекладку раньше, чем более легкие особи 
(из сообщения ТАРАНОВА для этой книги). 

Разумеется, для матковода-практика не будет бедой, если при 
использовании личинок различного возраста в пределах 11/2 дней в 
больших сериях обнаружится незначительная разница в массе тела 
маток. Она статистически мало достоверна и поэтому практически ее 
можно не принимать во внимание. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что оба способа выво¬ 
да маток — как из яиц, так и из личинок — имеют право на суще¬ 
ствование. Тот, кто изберет второй способ, должен знать, что при ис¬ 
пользовании личинок до однодневного возраста обеспечивается вполне 
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достаточный предел надежности для вывода полноценных во всех от¬ 
ношениях маток. 

Биологически оба способа вывода — при условии правильной тех¬ 
нологии — равноценны. Будет ли матковод попользовать яйца или 
личинок, и какой способ он при этом применит, зависит, в конечном 
счете, от его склонности и умения (см. гл. VI). 

1.2. Жизнеспособность племенного материала вне пчелиной семьи 

Искусственный вывод маток требует, чтобы племенной материал: 
яйца или личинки, а также более поздние стадии их развития свое¬ 
временно изымались из своей естественной среды и подвергались чуже¬ 
родным влияниям. Как долго это может продолжаться без вреда 
для вывода ? 

1.2.1. Жизнеспособность яиц 

При выводе маток из яиц успех возможен при использовании 
как молодых, так и более старых яиц, если племенной материал обра¬ 
батывают сразу после отбора его из семьи. Если же яйца остаются 
вне семьи дольше, например в случае их транспортировки, то необхо¬ 
димо знать : все приведенные в старых учебниках и литературных 
источниках сведения, что яйца могут находиться в течение многих 
дней и даже недель вне их естественной внешней среды, — неверны 
(например ВИТЦГАЛЬ, 1906 ; АЛЬФОНСУС и МУК, 1929 ; ДЭХЗЕЛЬ 
по ЦАНДЕРУ, 1947 ; ШПИТЦНЕР, 1950 ; ГЕРОЛЬД, 1956 ; ШУЛЬЦ-
ЛАНГНЕР, 1956; ЭРЛИХ, 1958 и др.). Результаты таких наблюде¬ 
ний не имеют достаточной достоверности и послужили основой для 
неверных рекомендаций, тогда как систематические опыты в этом 
направлении дают совершенно иную картину (ВАЙСС, 1960). Я раз¬ 
делил соты, содержащие яйца точно датированного возраста, на не¬ 
большие кусочки и содержал их в разных местах. Через разные про¬ 
межутки времени я складывал снова все кусочки в один сот и воз¬ 
вращал его в семью. Иногда я помещал яйца в инкубатор, в котором 
поддерживались необходимые для вывода личинок температура и 
влажность. При этом ни разу не удавалось сохранить яйца живыми 
вне семьи дольше трех дней. Предпосылкой для оптимальной жизне¬ 
способности яиц при ненормальных условиях был их возраст не менее 
11/2 дней. Три дня вне семьи выдерживали лишь немногие яйца. Через 
два дня содержания вне семьи оставалась половина яиц, после одно¬ 
дневного пребывания вне семьи практически изо всех яиц вылупля¬ 
лись личинки. Причем не было существенной разницы, содержались 
ли кусочки сота в подвале (при 15—18°С) или в комнате (18—20°С), 
с высокой (до 100%) или низкой (20—25%) относительной влаж¬ 
ностью, на свету или в темноте, лежа или стоя. Только в холодиль¬ 
нике (5°С, 60% отн. влажн.) яйца сохранялись плохо. Среди полуто-
радневных яиц и, очевидно, также среди тех, которые были накануне 
вылупления из них личинок, живыми остались очень немногие. Когда 
такие яйца держали всего один день в комнате или подвале, то из 
них очень редко вылуплялись единичные личинки. 
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Иногда пчелиная семья удаляла яйца, которые, судя по преды¬ 
дущим опытам, были пригодны для дальнейшего развития. Так, мож¬ 
но почти с уверенностью оказать, что пчелы выбрасывают яйца из 
магазинного корпуса, если там нет расплода. Яйца должны нахо¬ 
диться в расплодном гнезде. Но и в этом случае иногда бывают не¬ 
удачи — как в нормальной семье с маткой, так и в безматочной, 
хотя, казалось бы, последняя должна быть особенно хорошо настроена 
на прием яиц. Это какие-то загадочные исключения. 

В моих опытах по определению жизнеспособности пчелиных яиц 
я наблюдал за расплодом до его запечатывания и часто даже до вы¬ 
хода из ячеек пчел. Я не заметил никаких отклонений в признаках и 
строении тела взрослых особей. Даже матки, развившиеся из яиц, 
которые в течение двух дней содержались в подвале, были совершен¬ 
но нормально развиты. Эти результаты имеют решающее значение 
для пересылки яиц (см. гл. VI). 

1.2.2. Жизнеспособность личинок 

В противоположность своему, большей частью, оптимистическому 
взгляду на жизнеспособность яиц вне семьи пчел многие пчеловоды 
считают открытый и закрытый расплод мало жизнестойким. Хотя име¬ 
ются литературные данные, противоречащие этому мнению (ХИМ-
МЕР, 1927), известно также, что старые пчеловоды степной зоны 
практиковали без вреда для семьи отделение на ночь расплода от пчел 
(ЛЕЕЦЕН, 1880), но точные данные об устойчивости расплода к ох¬ 

лаждению были получены только в результате целенаправленных опы¬ 
тов (ВАИСС, 1962). Так же как и при испытании жизнеспособности 
яиц, я помещал отдельные кусочки сота или целые соты с личинками 
различного возраста на различный срок в различные места хранения. 
Затем они возвращались в семью для дальнейшего развития. Из очень 
молодых 0-, 1/2- и 1/2—1-дневных личинок в каждом пункте в течение 
24 часов оставались в живых 65—100%. Из 1—2-дневных личинок 
после того же срока содержания вне семьи продолжали развиваться 
12—70%, из 2—3-дневных 16—73%. При этом не отмечалось зависи¬ 
мости между степенью выживаемости этих расплодных стадий и 
местом их содержания (в комнате или в подвале) ; только в холо¬ 
дильнике не выжили старшие личинки. После 48 часов в живых 
остался незначительный процент очень молодых и очень старых личи¬ 
нок, из тех, которые содержались не в холодильнике. Через три дня 
для дальнейшего развития оказались пригодными только готовые к 
запечатыванию зрелые личинки и то в незначительном числе и лишь 
те, которые содержались в комнате. Выжившие личинки — как пра¬ 
вило, их помещали для окончательного развития в инкубатор •— раз¬ 
вились в нормальных взрослых особей. 

В связи с матководством нас особенно интересует жизнеспособ¬ 
ность самых молодых личинок. По-видимому, они, несмотря на уста¬ 
новленную в опыте хорошую степень выживаемости, после 24-часового 
пребывания вне семьи практически оказываются не пригодными для 
вывода маток. Даже через 12 часов прием их семьей-воспитательни-
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цей уже неудовлетворителен ; по крайней мере, это следует из испы¬ 
танных нами способов прививки личинок. К ожидаемому соответ¬ 
ственно результатам опыта отходу добавились еще потери от неизве¬ 
стных причин. Пчелы охотно принимали на воспитание всех личинок, 
привитых после шестичасового хранения. Я еще раз испытал личинок, 
только что вышедших из расположенных рядом ячеек одного и того 
же сота, и одновоэрастных личинок, которые в течение 6 часов сохра¬ 
нялись в своих сотах в комнате, или в подвале при различной тем¬ 
пературе и влажности, поместив их всех на одной и той же рамке в 
семью-воспитательницу, и не обнаружил никакой разницы в их приеме. 
Вероятно, время безвредного хранения ранних расплодных стадий в 
не слишком сухой среде можно было бы даже несколько продлить, 
но такой проверки не проводилось. Матки, выращенные из содержав¬ 
шихся вне семьи личинок, не были ослабленными. ' 

Как и молодые личинки рабочих пчел в обычных ячейках при¬ 
витые в мисочки личинки, получавшие в течение 1—2 дней маточное 
воспитание, были относительно нечувствительны к охлаждению в те-
чение нескольких часов. Устойчивость молодых женских личинок к 
содержанию вне семьи имеет большое значение в связи с распростра¬ 
нением племенного материала племенными хозяйствами. 

2. Технология вывода маток 

Вместо естественных мисочек при выводе маток наряду с пчели¬ 
ными и трутневыми ячейками используют прежде всего искусственные 
мисочки. С применением этих искусственных колыбелек для маточных 
личинок связан вопрос приема личинок семьей-воспитательницей и 
снабжение их маточным молочком, что имеет решающее значение для 
успешного вывода. 

2.1. Изготовление и размещение мисочек 

Следовало ожидать, что пчелы не примут все, что им предла¬ 
гается в качестве замены естественных мисочек. Можно было предпо¬ 
лагать, что чуждые им вещества и заметно отличающиеся от естествен¬ 
ных формы будут хуже восприниматься, чем более близкие к есте¬ 
ственным образования. Однако реакцию пчел не всегда можно пре¬ 
дугадать. 

2.1.1. Материал 

Как поведут себя пчелы по отношению к веществу, из которого 
делаются мисочки ? Раньше считали, что это должен быть непремен¬ 
но воск — но даже и он подвергался определенному отбору. Так, счи¬ 
талось не безразличным, происходил ли воск из молодых или старых 
сотов, из соскобленных восковых перемычек между сотами или из 
восковых крышечек. В пчеловодной литературе нет недостатка в 
утверждениях, что только чистый и, по возможности, светлый воск 
должен применяться для этой цели. Французские пчеловоды предпо-
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читают воск из крышечек ; в кругах немецких пчеловодов распростра¬ 
нено мнение, что мисочки следует делать из девственного воска — то 
есть из воска, не из расплодного сота, восковых языков (ЦАНДЕР, 
1944). Чтобы это проверить, я изготовил мисочки одинакового раз¬ 
мера и формы из воска строительной рамки и воска из старого сота 
и поместил их в семью-воспитательницу, развесив в рамке-держателе 
в перемежку (ВАЙСС, 1967 а). В трех опытах такого рода прием был 
совершенно одинаковым. Разумеется воск из старых сотов — добытый 
при помощи деревянного воскопресса — путем двойной перетопки был 
хорошо очищен. Не исключено, что применение неочищенного воска 
или воска, содержащего чужеродные примеси, может дать и другие 
результаты. ВИЛЛЬОМ (1957 а), изготовляя мисочки из различных 
сортов воска и воскового сырья, обнаружил разницу в приеме их пче¬ 
лами. Он считает что содержание в воске прополиса ухудшает прием. 

Но пчелы принимают также мисочки, изготовленные не из пче¬ 
линого воска, а из различных других веществ — особенно из искус¬ 
ственных материалов (рис. 35). БОГНОЦКИЙ (1967) давал даже 
приготовленные из искусственного материала мисочки в улей для от¬ 
кладки в них маткой яиц. ВИЛЛЬОМ (1957 а) добивался хорошего 
приема личинок в мисочках из парафина и некоторых других искус¬ 
ственных материалов, а также в стеклянных мисочках, когда в рас¬ 
поряжении пчел не было мисочек из пчелиного воска. СМИТ (1959), 
а также ВАФА и ХАННА (1967), применявшие мисочки из пластмассы 
для получения маточного молочка, не обнаружили никакой разницы 
в их приеме по сравнению с мисочками из воска, но пчелы не прини¬ 
мали мисочек из воска сахарного тростника. РАЗМАДЗЕ (1976) не 
удалось добиться приема пчелами мисочек из полиэтилена. В послед¬ 
ние годы я сам давал безматочным семьям-воспитательницам на выбор 
мисочки из различных «искусственных материалов и восков на выбор. 
Пчелы принимали мисочки из полистирола и плексиглаза также хо¬ 
рошо, как из пчелиного воска. Мисочками из госталина и луполина 
они пренебрегали. Следовательно материал все же имеет значение. 

В этих опытах был получен интересный побочный результат : 
искусственные мисочки с подставками пчелы не принимали. Но если 
подставки перед их закреплением в рамке окунали в жидкий воск, 
прием был хорошим. Очевидно, пчелы не могут достаточно прочно 
удерживаться на гладкой поверхности и поэтому прекращают уход за 
такими маточниками. Когда планка с маточниками покрыта воском 
или искусственные мисочки не имеют приставок, а приклеиваются 
— при условии применения пригодного материала — проблемы не 
возникает. 

По СМИТУ (1959) при повторном применении искусственных ми¬ 
сочек рекомендуется использовать их для прививки тотчас после уда¬ 
ления остатков маточного молочка. Если остатки старого корма при¬ 
сохли к стенкам, прием бывает плохим. Тогда лучше прививочные 
рамки перед повторным использованием окунуть в воду и дать пче¬ 
лам для очистки. Но можно поступить проще : тот, кто практикует 
содержание под стеклом восковой моли, через несколько дней сможет 
получить свободные от воска и вычищенные мисочки. Вообще же, ис-
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кусственные мисочки следует изготовлять из такого дешевого мате¬ 
риала, чтобы после использования их можно было просто выбрасывать. 

2.1.2'. Размер и форма мисочки 

Пчелы принимают мисочки различного размера и формы. ЦАН¬ 
ДЕР (1944) определил размер естественной мисочки, она имеет 7,9 мм 
в диаметре и 8—10 мм глубины. ВИЛЛЬОМ (1957 б) считает есте¬ 
ственным диаметр мисочки 8 мм, РУТТНЕР (1965) определяет ши¬ 
рину готовой мисочки на уровне ее верхнего края в 8,5—9 мм. Воз¬ 
можно, однако, что ширина мисочек колеблется в зависимости от 
породы пчел. 

Как и следовало ожидать, мисочки естественных размеров при¬ 
нимались хорошо. То, что пчелы могут использовать и более узкие 
мисочки, вытекало из факта, что они перестраивают для вывода маток 
пчелиные и трутневые ячейки. При этом ячейки могут быть распо¬ 
ложены горизонтально или вертикально. Вертикальное положение 
ячеек по ВИЛЛЬОМУ (1957 а) предпочтительнее. 

При конкуренции между содержащими личинок подвешенными 
пчелиными ячейками и искусственными мисочками из воска, по ЭРЕ-
ШИ-ПАЛУ (1960), пчелы в большинстве случаев предпочитали послед¬ 
ние. Если ЦЕХА (1959) получили противоположный результат, то это 
объясняется тем, что использованные ею для сравнения пчелиные ячей¬ 
ки выштамповывали из сота вместе с находящимися там личинками. 
Поэтому содержащееся в них молочко могло обладать повышенной 
привлекательностью для пчел. В ряде сравнительных опытов, которые 
я проводил с пчелиными и трутневыми ячейками, а также с искус¬ 
ственными восковыми мисочками с внутренним диаметром 8—9 мм, 
пчелы принимали трутневые ячейки лучше, чем пчелиные, а мисочки 
шириной 9 мм лучше, чем 8 мм. Прослеживается тенденция ухудше¬ 
ния приема с уменьшением мисочки. В опытах ВИЛЛЬОМА (1957 а) 
семья-стартер сперва несколько хуже принимала мисочки шириной 
9 мм, чем восьмимиллиметровые, но семья-воспитательница запеча¬ 
тала больше маточников большего диаметра. 

Диаметр 9 мм представляет собой верхнюю границу размера 
естественных мисочек. Пчелы, конечно, принимают и большие емкости 
с личинками, но вскоре они, вынужденные работать с непривычными 
видоизмененными предметами, проявляют к ним все большее прене¬ 
брежение (ВИЛЛЬОМ, 1957 а, б). 

ВИЛЛЬОМ установил, что цилиндрические мисочки пчелы пред¬ 
почитают прямоугольным. Ячейки, до краев которых дотрагивались 
руками, они не принимали. Очень мелкие (0,5 см) и очень глубокие 
(2 см) ячейки пчелы принимали лишь немного хуже, чем имевшие 
глубину 8—10 мм. Пчелы предпочитали мисочки с круглым дном пло¬ 
скодонным. По ВИЛЛЬОМУ и НУЛЛО (1957), пчелы заделывали в 
мисочках дыры величиной 1,5 мм, а большие щели по краям — не 
всегда. 

По-видимому, прочность мисочек не оказывает существенного 
влияния на их прием. Институт пчеловодства в Эрлангене уже не-
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сколько лет применяет относительно тонкие восковые мисочки, кото¬ 
рые получают двукратным погружением в горячий воск деревянной 
формы — шаблона, при третьем погружении укрепляется только дно. 
Многие практики работают успешно с вдвое более толстыми мисочка¬ 
ми, которые изготовляются не погружением, а формуются. Края ми¬ 
сочек, изготовленных погружением штамма в воск не нужно выравни¬ 
вать. Пчелы принимают мисочки с неровными краями так же охотно, 
как и мисочки края которых сглажены. 

Не следует думать, что разница в приеме, установленная в 
сравнительных опытах с мисочками различной величины, имеет дей¬ 
ствительно практическое значение. В таких опытах пчелы, как пра¬ 
вило, располагают широким выбором, благодаря чему становится оче¬ 
видным предпочтение ими тех ил>и иных мисочек ; остается неясным, 
будут ли пчелы при предложении им мисочек только одного сорта, 
даже если эти мисочки пренебрегались ими в сравнительных опытах, 
принимать их так же неохотно. 

2.1.3. Размер мисочек и величина маток 

Еще большее значение, чем вопрос о приеме мисочек, имеет во¬ 
прос о массе (весе) маток, которые выводятся из маточников раз¬ 
личного рода и величины. Известно, что величина рабочей пчелы за¬ 
висит от размера ячейки. Чем больше расплода выводилось в пчели¬ 
ных ячейках, тем меньше становится их диаметр и тем мельче оказы¬ 
ваются выводящиеся в них пчелы (лит. ДЖЕЙ, 1963 ; ГЛУШКОВ, 
1964 ; АБДЕЛЛАТИФ, 1965). Пчелы, выведшиеся в сотах, отстроенных 
на вощине с увеличенными основаниями ячеек, были крупнее. Не 
происходит ли того же с матками ? 

В литературе имеются указания, что мисочки большего размера 
пчелы снабжают большим количеством маточного молочка, чем более 
мелкие (ВИЛЛЬОМ, 1957 а ; БУРМИСТРОВА, 1960 ; ВАФА и ХАН¬ 
НА, 1967) и поэтому в первых выращиваются более крупные матки 
(БУРМИСТРОВА, 1960). УИВЕР (1957) выращивал маток в стеклян¬ 
ных мисочках диаметром 61/2 мм. Матки по характерным признакам 
отличались незначительно от своих сестер, выращенных в нормальных 
восковых маточниках. Тот же результат был получен по трем особям, 
выращенным в стеклянных мисочках 10-миллиметровой ширины. В 
моих собственных опытах (ВАЙСС, 1967 б) я взвешивал куколок из 
маточников, которые были отстроены на восковых мисочках диаме¬ 
тром 9 и 8 мм, а также на трутневых и пчелиных ячейках. Я всегда 
работал одновременно с 2—3 мисочками различного размера, используя 
одну семью-воспитательницу. Трутневые и пчелиные ячейки я большей 
частью использовал в форме полосок, вырезанных из сота, в которые 
через промежутки в 2 см прививал по личинке. Из в общей сложности 
18 серий были получены следующие сравнительные данные : средняя 
масса тела куколки (по 102 особям) из мисочек диаметром 9 мм была 
284,7 мг, то есть на 10 мг больше, чем масса тела куколки из мисочки 
диаметром 8 мм (по 85 особям). 20 куколок из мисочек диаметром 
8 мм были в среднем на 25 мг тяжелее куколок из перестроенных 
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трутневых ячеек. 51 куколка такого рода весила в среднем на 21 мг 
больше, чем 34 куколки из перестроенных пчелиных ячеек. Различия 
статистически достоверны. Как и у рабочей пчелы, масса тела матки 
уменьшается с уменьшением размера ячейки, в которой она выводится. 
Будет ли она увеличиваться при увеличении диаметра мисочки более 
9 мм, я не проверял, так как пчелы сразу же отказывались от таких 
маточников. В опытах с полосками сотов из пчелиных и трутневых 
ячеек обнаружилось, что маточные куколки в не содержавших ранее 
расплода ячейках были заметно тяжелее, чем в тех, в которых выво¬ 
дился расплод. Как показало обследование первых начатков мисочек 
на полоске сота, в котором не выводился расплод и на полоске сота, 
где расплод выводился, переформирование полосок, без предваритель¬ 
ного выведения расплода, происходит не только быстрее, но пчелы 
делают эти ячейки также шире и глубже, чем те, в которых раньше 
выводился расплод. Но при этом они никогда не доходят до дна 
ячейки. Чем больше остатков коконов в ячейке, тем больше сопроти¬ 
вляемость ячейки ее переформированию (рис. 37). Маточник, который 
отстраивается на пчелиной ячейке уже, чем маточник на искусствен¬ 
ной восковой мисочке. Однако, ко времени окончания строительства 
оба они имеют отверстие одинакового диаметра. Пчелы сужают отвер¬ 
стие маточника и заботятся о том, чтобы это сужение растущей ячей¬ 
ки не прекращалось. Они постепенно заново моделируют маточник, ка¬ 
залось бы придерживаясь его первоначальной ширины. Таким образом 
из большей мисочки возникает более широкий маточник, в котором 
развивается более крупная матка. 

Пчелы снабжают мисочки большего размера большим количе¬ 
ством маточного молочка. Это можно заметить по количеству корма, 
который остается в маточниках разной величины после окукливания 
маточной личинки (рис. 38). При промышленном получении маточного 
молочка, как известно, большее его количество извлекают из девяти¬ 
миллиметровых, чем из восьмимиллиметровых мисочек (ВИЛЛЬОМ, 
1957 а). Пока еще нельзя точно сказать, влияет ли на развитие более 
крупных маток наряду с большей возможностью выпрямления расту¬ 
щей личинки в ячейке большего объема также и обилие корма. 

Из опытов по выводу маток в маточниках различного объема 
были сделаны соответствующие выводы для практики. Следует исполь¬ 
зовать для прививки личинок только большие — лучше диаметром 
9 мм — мисочки. Вырезанные из сота полоски пустых трутневых или 
пчелиных ячеек, в которых прежде выводился расплод, для этой цели 
не рекомендуются, вследствие значительного снижения массы тела вы¬ 
водимых в них маток. По той же причине не стоит выштамповывать 
пчелиные ячейки вместе с личинками. Если для этого применялись не 
содержавшие расплода соты, то можно было бы ожидать более круп¬ 
ных маток. Однако отсутствие укрепляющих ячейки коконов затруд¬ 
няет работу. (При выводе маток из яиц при помощи групп ячеек 
обязательным является использование сотов в которых не выводился 
расплод — см. гл. VI). 

Наконец, остается вопрос, отличаются ли более крупные матки 
лучшими показателями в отношении своей яйценоскости и медосбора 
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семьи. Это происходит не всегда. Величина матки обусловливается не 
только условиями вывода, но и наследственностью. Предрасположен¬ 
ное к большому росту животное может быть плохим по продуктив¬ 
ности. Вероятно, в этом и заключается причина, почему до сих пор 
убедительно не доказана взаимосвязь между величиной матки и ее 
яйценоскостью, или медопродуктивностью соответствующей семьи. Если 
же при однородной наследственности величину матки обусловливают 
способы ее вывода, можно считать, что большая масса и высокое ка¬ 
чество матки до известной степени связаны между собой. Так, путем 
отбора соответствующих маточников мы в состоянии получать более 
крупных маток, и почему бы не воспользоваться этим шансом. 

2.1.4. Размещение прививочной рамки в семье-воспитательнице 

В семье, выводящей свищевых маток, маточники бывают иногда 
отстроены так близко, что соприкасаются один с другим, иногда же 
они разделены между собой расстоянием в полсота или разбросаны 
по разным сотам. Их размещение кажется случайным. При искус¬ 
ственном выводе маток маточники, как правило, размещают в ряд па 
планках прививочных рамок. ВИЛЛЬОМ (1957 а) проделал опыты с 
размещением мисочек на различном расстоянии. Он считает оптималь¬ 
ным для приема и снабжения кормом промежуток между мисочками 
в 2 ом. 

Хотя в семье, выводящей свищевых маток, маточники могут 
отстраиваться на расплодных сотах повсюду и на любой высоте, мат-
ковода всегда волнует вопрос, где они будут наилучшим образом обес¬ 
печены уходом. Некоторые считают, что прием лучше вверху, другие 
—• посередине или внизу прививочной paмки, а иные, как ВИЛЛЬОМ 
(1957 а) и СОЧЕК (1965), не обнаружили в этом никакой разницы. 
Я думаю, что здесь могут играть роль конструкция улья, размер 
рамок, распределение корма на сотах, возможно также порода пчел 
— если, в большинстве случаев, не простая случайность. 

Мне кажется, что больший интерес представляет не высота раз¬ 
мещения мисочек, а положение их в передней или задней частях при¬ 
вивочной рамки. В моих опытах пчелы, хотя и немногим хуже при¬ 
нимали расположенные по краям мисочки, чем средние но, по моим 
наблюдениям, в первых чаще выводились крайне мелкие или очень 
крупные матки. Крупные особи нередко развивались медленнее. На¬ 
блюдения такого рода я сделал главным образом на слабых семьях-
воспитательницах и на семьях, в которых проводил подряд несколько 
серий вывода маток. Отчасти, возможно, что пчелы не очень тща¬ 
тельно ухаживают за личинками в отдельных крайних ячейках, (мел¬ 
кие особи), а отчасти недостаточно высокая замедляющая развитие 
температура может обусловливать удлинение кормовой фазы и появле¬ 
ние значительно более крупных особей. 

Само собой разумеется, что нужно продумать распределение 
мисочек в семье-воспитательнице, не следует ли поместить их не на 
одной, а на двух прививочных рамках, удаленных одна от другой 
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двумя сотами. Тогда, прежде всего, в очень сильной семье-воспита¬ 
тельнице большое число пчел-кормилиц равномернее распределится по 
прививочным рамкам и обеспечит лучший их обогрев. Возможно, что 
таким образом увеличится число маточников, получающих оптималь¬ 
ный уход (см. 3.2.7.). ДРЕЕР (1960) также приводит подобные до¬ 
воды. ТАРАНОВ (1974) считает полезным освободить в семье-воспи-
тательнице место для прививочных рамок за 4—6 ч. до их поста¬ 
новки. Он рекомендует также при следующих одна за другой сериях 
вывода маток в одной и той же семье-воспитательнице с промежутком 
в 5 дней помещать прививочные рамки на те места, где пчелы должны 
ухаживать за открытым расплодом. Тогда получаются более тяжелые 
матки. 

2.2. Освоение 

Освоиться значит завоевать доверие. В матководстве это озна-
чает, что освоение оборудования для вывода маток, а иногда также 
внедрения племенного материала в семью-воспитательницу, начина¬ 
ется еще задолго до самого вывода. Таким образом добиваются луч¬ 
шего приема личинок. 

2.2.1. Необходимо ли предварительное освоение мисочек? 

Когда ВИЛЛЬОМ (1957 а) представил пчелам на выбор мисочки 
из двух различных видов вытопленного пчелиного воска и установил, 
что пчелы некоторые мисочки принимают хуже, чем другие, он перед 
началом нового опыта подвесил не принятые пчелами пустые мисочки 
в первую попавшуюся пчелиную семью. Спустя два часа он снова 
использовал в опыте эти мисочки и прием их улучшился. ВИЛЛЬОМ 
высказал гипотезу, что циркулирующее в гармоничной пчелиной семье 
маточное вещество, затормаживающее закладку маточников (БАТЛЕР, 
1954), пристает ко всем восковым постройкам. Оно сохраняется также 
в растопленном воске и в изготовленных из него мисочках. В кон¬ 
куренцию с этим веществом вступает вещество, стимулирующее прием, 
которое выделяется пчелами и способствует освоению мисочек. Веще¬ 
ство, способствующее приему в противоположность долго сохраняю¬ 
щемуся маточному веществу очень нестойко. 

Исследования, проведенные в Эрлангене (БЕТТХЕР и ВАЙСС, 
1962) не подтвердили наличия такого изменчивого воздействия двух 
антагонистичных веществ. В двух опытах мы давали пчелам на выбор 
освоенные и неосвоенные мисочки. Семьи-воспитательницы получали 
за день до начала вывода по две прививочные рамки, каждая из ко¬ 
торых сперва была снабжена двумя планками с мисочками — одна 
вверху, а другая внизу. На следующий день к каждой из прививоч¬ 
ных рамок было добавлено по новой планке с мисочками. Одновре¬ 
менно мы привили во все мисочки личинок одного возраста и одного 
происхождения. Из каждых 64 предложенных семьям мисочек одна 
семья приняла 48, а другая 39. Соотношение приема освоенных и не-
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освоенных мисочек было 31:27 и, соответственно, 18:21. Следова¬ 
тельно, прием освоенных мисочек был даже хуже, чем неосвоенных, 
что, конечно, можно считать случайностью. Когда для прививки личи¬ 
нок мы использовали вместо восковых мисочек полоски сота, условия 
изменились. Полоски сота содержали 3 ряда ячеек и были вырезаны 
из сота, в котором однажды выводился расплод. Их укрепили на план¬ 
ке отверстиями вниз. Семьи-воспитательницы сперва получили только 
по одной план,ке на каждой прививочной рамке для освоения полосок 
сота. На следующий день к ним присоединили по свежей полоске сота, 
причем в обе были одновременно привиты личинки через промежутки 
в 2 см. В шести опытах по выводу маток, который производился в 
магазинах очень сильных семей-воспитательниц, получивших по 24 ли¬ 
чинки, пчелы приняли в общей сложности 25 личинок: на освоенных 
полосках сота 24, а на неосвоенных одну единственную. Следователь¬ 
но, они отчетливо предпочли личинок в освоенных полосках сота. 

Если в первом случае с мисочками из вытопленного воска не 
было получено данных, подтверждающих высказанное ВИЛЛЬОМОМ 
предположение о действиях затормаживающего стимулирующего прием 
веществ, то случай с полосками сота можно рассматривать, как под¬ 
тверждение этою мнения. Но положение вещей объясняется гораздо 
проще тем, что пчелы предпочитают заранее очищенные ячейки или 
что присутствующие вначале чуждые пчелам компоненты запаха ячеек 
устраняются во время освоения. Соты, из которых вырезали полоски 
ячеек, подвергались обработке серой! Наблюдение ВИЛЛЬОМА 
(1959), что мисочки из воска, который был получен не при помощи 
горячей воды, а путем использования ацетона, и в который могло пе¬ 
рейти «затормаживающее вещество», принимались хуже, чем мисочки 
из вытопленного обычным способом воска, может быть связано также 
с изменением запаха содержащего ацетон воска. Привлекательность 
мисочек для пчел из-за этого уменьшалась. Сходные результаты были 
получены при помощи спирта, ацетона и воды. И наконец, подобный 
эффект улучшения приема, достигнутый ВИЛЛЬОМОМ благодаря 24-
часовому освоению пчелиной семьей мало привлекательных восковых 
мисочек, наблюдался при таком же сроке содержания мисочек в тер¬ 
мостате или после двухчасового их облучения солнцем. 

Различные результаты приема в наших опытах с освоенными и 
неосвоенными полосками сота были получены в опытах на выбор : 
пчелы имели возможность выбирать между ними. Мы проделали также 
опыты на исключение. Для этого мы образовали 2 группы по 4 семьи 
примерно одинаковой силы в каждой. Одна группа получала приви¬ 
вочную рамку полностью заполненную полосками сота за день до 
прививки, в другой группе мы привили личинок в исключительно 
свежие полоски сота. Вывод начался во всех семьях одновременно и 
был прерван через 5 дней. Затем в обратном опыте семьи, которым 
давали раньше освоенные полоски сота, получили свежие, а другим 
дали соты, осваивающиеся в течение дня. Во всех 16 опытах из 168 
предложенных на воспитание личинок пчелы приняли 130, а именно 
66 личинок в освоенных и 64 в неосвоенных полосках сотов. Практи¬ 
чески, следовательно, разницы не было. Прием личинок семьями был 
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очень различным и колебался от 1 до 22 личинок. Хорошие воспи¬ 
тательницы среди семей, получавших освоенные полоски сотов, в пер¬ 
вом опыте и в обратном опыте принимали так же хорошо личинок в 
неосвоенных полосках сотов. В свою очередь, посредственные воспи¬ 
тательницы, получившие сначала свежие полоски сота с личинками, 
не лучше принимали затем и освоенные ячейки с личинками. 

Так как в практике матководства в одной семье-воспитательнице 
вряд ли конкурируют различные условия вывода, я не придаю боль¬ 
шого значения применению освоенных или неосвоенных мисочек. Не¬ 
сомненно, и без предварительного освоения можно добиться опти¬ 
мального приема личинок, если создать наилучшие предпосылки для 
вывода маток. Конечно, возможно, что пчелы, отклонившие сначала 
мисочки, которые были изготовлены из чужеродного материала или 
имели чуждый для пчел запах, при повторных опытах все же, примут 
их, но на практике такие мисочки просто не станут использовать. 

2.2.2. Необходимо ли предварительное освоение племенного материала ? 

Раньше считалось, что так же как и приспособления для вывода 
маток, племенной материал должен быть предварительно освоен 
семьей-воспитательницей. Старая цандеровская прививочная рамка 
поверх двух планок для мисочек имела деревянное обрамление для 
кусочка сота. За один—два дня до прививки из сота, содержащего 
только яйца, вырезали кусок соответствующего размера и вставляли 
его в это обрамление. Прививочную рамку на планках которой уже 
были прикреплены искусственные восковые мисочки помещали затем 
в семью-воспитательницу. Только когда личинки вылуплялись и дости¬ 
гали возраста 1—11/2 Дня, производили прививку. 

Мы провели ряд таких опытов. Как только личинки вылупля¬ 
лись, мы прививали их в каждую вторую мисочку. Между ними при¬ 
вивали личинок прямо из сота племенной семьи. Результат: в 4 семьях-
воспитательницах пчелы не оказывали предпочтения предварительно 
освоенным личинкам. Это доказывает, что в практическом матковод-
стве нет нужды давать в семью-воспитательницу кусок сота с яйцами 
за определенный срок до начала вывода с тем, чтобы обеспечить луч¬ 
ший прием личинок (БЕТТХЕР и ВАИСС, 1962). 

2.2.3. Обязательно ли брать племенной материал из своей семьи ? 

При выводе маток в нормальной семье без предварительного 
обезматочения ее можно применять для прививки личинок данной 
семьи. При этом возникает вопрос, не принимают ли пчелы на воспи¬ 
тание личинок своей матки охотнее, чем чужой ? 

БЕТТХЕР и ВАЙСС (1962) в трех опытах давали каждый раз 
семье-воспитательнице прививочную рамку, на которой были впере¬ 
межку привиты личинки от собственной и чужой для данной семьи 
матки. Мы установили, что ни в одном случае пчелы не предпочитали 
собственных личинок. Поэтому не имеет значения, будет ли материн¬ 
ская семья сама воспитывать привитых личинок (материнская семья — 
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семья-воспитательница) или вывод маток будет осуществляться в 
чужой семье-воспитательнице. 

На практике племенная (материнская) семья и семья-воспита¬ 
тельница, как правило, бывают одной породы. Это относится и к при¬ 
веденным здесь опытам. Может ли слишком большое различие в по¬ 
родности племенного материала и семьи-воспитательницы влиять на 
его прием, не исследовалось. Возможны некоторые отклонения в приз¬ 
наках выращиваемых маток в сторону породного типа семьи-воспи¬ 
тательницы (см. 3.3.1.). 

2.3. Предварительное снабжение мисочек молочком 

Многие матководы по старым рекомендациям перед прививкой 
помещают в каждую мисочку по капле молочка. Как правило, они 
берут молочко из готовящихся к роению семей и держат его до ис¬ 
пользования на холоде в стеклянных пузырьках, плотно заткнутых 
пробками. Это называют «влажной прививкой». Существует также 
«двойная прививка», при которой в сухую мисочку сначала помещают 
молодую личинку любого происхождения, но через некоторое время 
— обычно через 24 часа — ее выбрасывают и на положенное за это 
время пчелами молочко прививают племенную личинку. Оба способа 
широко распространены в матководстве. Первый главным образом 
потому, что личинок легче всего пересаживать на молочко и поэтому 
можно ожидать хорошего приема. Здесь рассчитывают также — осо¬ 
бенно при двойной прививке — на преимущества, создаваемые для 
развития личинок и лучшего выращивания племенной продукции (ма¬ 
ток). Насколько оправданы эти надежды? 

3.3.1. Нужна ли влажная прививка ? 

Более легкое перемещение личинки на маточное молочко снижает 
опасность повреждения племенного материала при прививке. На прак¬ 
тике это связано со значительным улучшением приема. Оказывает ли 
сама семья-воспитательница предпочтение лежащим в молочке личин¬ 
кам, вопрос спорный. В то время как например ФРИ и СПЕНСЕР 
БУТ (1961) считают необходимым снабжать мисочки маточным мо¬ 
лочком, ВИЛЛЬОМ убежден в противном. Он установил, что личинки, 
которых стряхивают на неразбавленное молочко, по сравнению с при¬ 
витыми на сильно разбавленное молочко или на воду, не встречают 
лучшего приема в семье-стартере, но семья, заканчивающая воспи¬ 
тание, запечатывает большее число маточников с такими личинками. 
Он установил также, что пчелы лучше ухаживают за личинками, при¬ 
витыми на чистое молочко, чем на разбавленное водой, и что благо¬ 
даря несколько лучшему снабжению личинок кормом можно увели¬ 
чить продукцию маточного молочка. Маточное молочко, хранившееся 
в холодильнике в течение года при температуре 0°—4°, оказывало 
столь же хорошее влияние, как и свежее. В 1962 году нам с БЕТТХЕ-
РОМ удалось накопить собственные наблюдения относительно исполь-
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зования влажной прививки. В пяти избирательных опытах мы снаб¬ 
жали каждую вторую мисочку на планке прививочной рамки каплей 
маточного молочка величиной с конопляное зерно из маточников с 
двухдневными личинками. Остальные мисочки оставляли сухими. Мы 
привили в каждом опыте по 12 личинок в сухие и влажные мисочки. 
В трех опытах лучшим оказался прием личинок, привитых на маточ¬ 
ное молочко (4 :2, 7 : 3 , 8 :1), но во втором опыте результат был в 
пользу личинок, привитых в сухие мисочки (10: 12 и 8 : 11). Было бы, 
конечно, неверно по сумме принятых личинок (29 личинок без маточ¬ 
ного молочка и 37 личинок на нем) делать заключение о предпочти¬ 
тельности приема личинок, привитых на маточное молочко. По-види¬ 
мому, здесь большую роль играет состояние семьи-воспитательницы, 
потому что было замечено, что как раз там, где пчелы предпочитали 
привитых на маточное молочко личинок, общий прием был плохим. 

В эту схему укладываются также наблюдения, сделанные мною 
при изучении ухода за маточными личинками в отделении улья с нор¬ 
мальной семьей пчел, имеющей матку. В этом случае, в противопо-
ложность выводу маток в безматочной семье, как правило, возможен 
лишь ограниченный уход за маточниками, и при одновременном пред-
ложении личинок, привитых сухим и влажным способами, пчелы обыч¬ 
но заметно предпочитали «влажные». Возможно, пчелы воспринимали 
такие мисочки как расплодные. Практика показывает, что ячейки и 
мисочки, в которых был расплод, имеющая матку семья принимает 
охотнее, чем свежие с привитыми «насухо» личинками. Распростра¬ 
ненный во всем мире способ использовать в качестве стартера безма¬ 
точную семью и производить дальнейшее выращивание маток в нор¬ 
мальной семье с маткой основывается на этом наблюдении. 

То что привлекательность личинкам придает не просто влажное 
донышко ячейки, а именно маточное молочко играет при этом изве¬ 
стную роль, предполагал еще ВИЛЛЬОМ (см. выше). Это показывают 
также опыты над двумя семьями-воспитательницами с мисочками, ко¬ 
торые мы перед прививкой снабдили либо каплей воды, либо оставили 
сухими. Подопытные семьи уже долго не имели расплода, поэтому 
ожидалось, что в избирательном опыте пчелы окажут предпочтение 
личинкам, привитым на маточное молочко, перед привитыми в сухие 
мисочки. Незначительный по понятным причинам прием личинок рас¬ 
пределился следующим образом : из 9 принятых 6 находились в сухих 
мисочках и 3 — в увлажненных водой. В дальнейшем опыте, в кото¬ 
ром мисочки были обильно (до половины) заполнены маточным мо¬ 
лочком, пчелы приняли преобладающее число личинок, привитых в 
сухие мисочки (10: 1). С другой стороны, ВИЛЛЬОМ (1959) добился 
большего успеха, используя в среднем 0,1 г маточного молочка на 
мисочку, чем помещая в них по 0,033 г. 

Наконец, было высказано предположение, что при снабжении 
мисочек молочком имеет значение возраст маточной личинки, из ма¬ 
точника которой это молочко берется. ТАРАНОВ (1972, 1974) уста¬ 
новил в данном случае разницу в приеме и, что еще важнее, разницу 
в весе выведенных маток. При прививке племенных личинок на маточ¬ 
ное молочко из маточников трех- — четырехдневных личинок у него 
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выводились достоверно более мелкие матки, чем при прививке личи¬ 
нок на мед. Напротив, из личинок, перенесенных на маточное молоч¬ 
ко, отобранное у 12-часовых маточных личинок, развивались более 
крупные матки с большим числом яйцевых трубочек. Они быстрее 
спаривались и скорее начинали яйцекладку. Дальнейшие наблюдения 
показали, что маточное молочко следует брать у личинок не старше 
24 часов. Его можно хранить в течение недели при температуре 3°— 
5°С, без ущерба для качества выращиваемых на нем маток. 

Вопрос о качестве маток имеет первостепенное значение. К его 
решению, связанному со снабжением мисочек маточным молочком под¬ 
ходят невсегда достаточно осторожно. Это доказывают, прежде всего, 
исследования по поводу двойной прививки личинок — своего рода 
усовершенствования влажной прививки. 

2.3.2. Нужна ли двойная прививка ? 

ЭРЕШИ ПАЛ в 1962 г. указывал, что при неправильном снаб¬ 
жении мисочек молочком оно нередко высыхает через 10—30 минут 
после помещения их в семью, так как пчелы принимают на воспита¬ 
ние личинок лишь позднее, в некоторых случаях спустя несколько 
часов. Из опытов, проведенных в 1963 году, в которых молочко семьи-
воспитательницы маркировалось скармливанием пчелам окрашенного 
сахарного сиропа, он сделал вывод, что двойная прививка личинок 
обеспечивает более быстрый и надежный прием маточных личинок, 
чем однократная прививка их на каплю молочка. 

Вероятно, все исследователи, имевшие дело с однократной и 
двойной прививкой личинок, обращали внимание на длинные маточ¬ 
ники, являвшиеся следствием чрезмерного снабжения их маточным 
молочком. Но как же обстоит дело с матками? УИВЕР (1957) срав¬ 
нивал личинок двойной прививки из сильной и слабой семей с личин¬ 
ками, привитыми простым однократным способом, из семьи средней 
силы. Он обнаружил достоверно больший размер семеприемников у 
маток, выращенных из личинок двойной прививки в сильной семье-
воспитательнице, но не смог доказать никаких различий между от¬ 
дельными группами, например, по длине брюшка, диаметру яйцевода, 
числу яйцевых трубочек в яичниках и длине челюстных желез. В одном 
из опытов МОНТАНЬЕ (1962) личинки двойной прививки развились 
в более крупных маток с большим числом яйцевых трубочек, чем ли¬ 
чинки простой прививки. Однако всего лишь при 6 особях в каждой 
группе результат опыта (несмотря на статистическую достоверность !) 
нельзя признать убедительным. МЫРЗА (1965) сообщает о большем 
весе маток, полученных в результате двойной прививки. ВОЛЬГЕМУТ 
(1933) выращивал маток в «дважды привитых ячейках» и сравнивал 
их с матками, развившимися в результате 'Простой прививки личинок 
(на каплю маточного молочка). Вывод маток происходил в различных 
семьях-воспитательницах. 13 маток из личинок двойной прививки 
через 1/2—11/2 дня после выхода из маточников весили в среднем по 
220 мг, на 7 мг больше, чем сравниваемые с ними матки из одно-
кратно привитых личинок (19 и 8 маток из двух других семей-воспи-
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тательниц). При размахе колебаний до 46 мг внутри сравнительных 
групп это не достоверная разница, не говоря уж о том, что при по¬ 
следующем взвешивании осеменившихся маток она полностью исчезла. 
По сообщению X. МАУЛЯ, ВОЛОСЕВИЧ (1954) выращивала путем 
двойной прививки маток, которые по весу и развитию половых орга¬ 
нов превосходили маток из однократно привитых на каплю меда ли¬ 
чинок. Лучший срок замены личинок в мисочках был спустя 10—14 
часов после первой прививки. Через 5 часов в мисочках было еще 
очень мало маточного молочка, а через 24 часа оно было слишком 
«старым». Последнее обстоятельство дало повод ИОРДАНУ для кри¬ 
тики (1956) приема двойной прививки личинок. Вторично привитая 
личинка при обычной технологии не находит в мисочке маточное мо¬ 
лочко, соответствующее ее возрасту. Действительно, УИВЕР (1955), 
СМИТ (1959) и ВОИКЕ (1963) при выращивании маток в термостате 
на соответствующем возрасту личинки маточном молочке получали 
лучшие результаты, чем при скармливании личинкам одинакового по 
возрасту, взятого в большинстве случаев из мисочек с трехдневными 
личинками маточного молочка. Упоминавшиеся ранее опыты ТАРА-
НОВА с «влажной» прививкой свидетельствуют о том же. ТАРАНОВ 
установил, что матки, которые развивались из личинок, привитых на 
маточное молочко из маточников с личинками до 24-часового возраста, 
были равноценны то качеству маткам, полученным в результате двой¬ 
ной прививки по методу ВОЛОСЕВИЧ. Качество маток оценивалось 
по размеру тела, диаметру семенного пузыря, числу яйцевых трубо¬ 
чек и длине ядовитой железы, то есть по коррелирующим между собой 
признакам. С точки зрения составителя этой главы в отношении такого 
признака, как число яйцевых трубочек возникает сомнение. 

По цитате из статьи ТАРАНОВА, СУЛТАНОВ установил, что 
пчелы лучше принимали блестящих личинок, чем матовых, в этом 
усматривается взаимосвязь с линькой. 

В связи с противоречивыми литературными данными о ценности 
двойной прививки личинок, мне в течение нескольких лет пришлось 
заниматься этой проблемой (ВАЙСС ,1974 б). Сначала я также полу¬ 
чал, казалось бы, неоднородные результаты, поэтому долго не мог 
найти принципиального решения. Только когда я скорректировал мои 
опыты в зависимости от возраста применяемых в них личинок и в 
этом смысле систематизировал их, мне все стало понятнее. Я прово¬ 
дил все опыты с безматочными семьями-воспитательницами. При этом 
каждая семья-воспитательница получала рамку как с однократно, так 
и с двухкратно привитыми личинками, которые располагались в одном 
ряду вперемежку. Все сравниваемые личинки при прививке были 
одновозрастными, даже если в различных сериях опыта использова¬ 
лись личинки разного возраста (1/2—, 1—, 11/2— и 2-дневные). 

Результат: 1. Когда пчелам в решающем опыте приходилось 
выбирать между однократно и двукратно привитыми личинками, они 
в процентном отношении, как правило, принимали больше личинок 
двойной прививки. Однако, путем включения в избирательный опыт 
двойной прививки не удалось достигнуть общего лучшего приема ли¬ 
чинок. Для практики это означает, что при однократной прививке 
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(без предоставления выбора) можно рассчитывать на такой же хоро¬ 
ший прием личинок, как и при двукратной прививке. 

2. Матки, выведенные в результате двукратной прививки, дей¬ 
ствительно выращивались в больших маточниках (рис. 39) и после 
выхода из них оставляли больше неиспользованного корма, чем матки 
из личинок однократной прививки. Но первые не всегда были тяже¬ 
лее. Когда прививали сперва однодневных личинок и через 24 часа 
заменяли их личинками того же возраста, нередко выводились матки 
даже меньшего веса, чем полученные в результате сухой прививки. 
По-видимому, на личинку вторичной прививки отрицательно влияло 
слишком большое несоответствующее ее возрасту количество маточ¬ 
ного молочка в мисочке — оно отвечало теперь потребностям двух¬ 
дневной личинки. Возможно, что племенные личинки из-за изобилия 
корма в мисочке вначале получали слишком мало свежего маточного 
молочка, что отражалось на их росте. Когда же для первой прививки 
использовали только что вылупившихся личинок и 24 часа спустя на 
их место прививали однодневных личинок, которые таким образом 
получали корм, по качеству и количеству соответствующий их воз¬ 
расту, отставания в росте личинок не наблюдалось. При подведении 
итогов всех опытов оказалось даже, что в этом случае были полу¬ 
чены несколько более крупные матки, чем при сравниваемой одно¬ 
кратной прививке. Но только когда для повторной прививки исполь¬ 
зовали примерно полутора- и самое большее двухдневных личинок, 
наблюдалась заметная и статистически достоверная весовая разница 
в пользу маток из личинок повторной прививки. При этом было без¬ 
различно, были ли личинки привиты на соответствующее их возрасту 



маточное молочко или нет. Не считая массы тела, между матками из 
личинок двойной и однократной прививок (более старших!), не было 
никакой разницы. Такие важные кастовые признаки, как число яйце¬ 
вых трубочек, форма головы, выступ верхней челюсти и строение зад¬ 
ней ножки были развиты одинаково типично для маток. В качестве 
объяснения различного в весовом отношении развития личинок стар¬ 
ших возрастов при однократной и двойной прививках можно предпо¬ 
ложить, что они, испытывая большую потребность в пище, хуже пере¬ 
носят возможный после сухой прививки перерыв в питании, чем менее 
прожорливые младшие личинки. 

Для практического матководства из приведенных опытов можно 
сделать вывод, что при применении личинок примерно однодневного 
возраста двойная прививка не приносит никакой выгоды. Скорее, 
слишком большое количество маточного молочка в мисочке, не соот¬ 
ветствующее возрасту прививаемой личинки, может отрицательно ска¬ 
заться на окончательной массе тела взрослой особи. Если матки, по¬ 
лученные из повторно привитых личинок в возрасте 11/2—2 дней, как 
правило, весят больше, чем из личинок однократной прививки, то это 
не должно беспокоить матковода. Ему следует отказаться от исполь-. 
зования для прививки таких старых личинок. Кроме того, прививать 
однодневных личинок технически легче и удобнее. 

3. Уход 

Уход за маточными личинками важнее для качества будущих 
маток, чем все сказанное раньше о племенном материале и его обра¬ 
ботке. Если недостает маточного корма, то есть в семье мало пчел-
кормилиц, или они не подготовлены для ухода за маточными личин¬ 
ками, то даже самая лучшая подготовка племенного материала ока¬ 
жется напрасной. Способность и готовность к выводу маток семьи-
воспитательницы — первейшее условие успеха. При этом наблюда¬ 
ются большие различия. Попытаемся проанализировать внутренние 
резервы семьи-воспитательницы для выращивания маток. В этом нам 
помогут результаты простых наблюдений из практики матководства 
и возможность научно обоснованого изменения условий вывода. 

3.1. Биология ухода 

Анализ поведения пчелиной семьи в отношении ухода за личин¬ 
ками следует начать с производства и распределения питания для 
расплода : а именно, с пчел-кормилиц. При этом нас интересует проис¬ 
хождение молочка и физиология его выделения пчелами-кормилицами, 
особенно работа последних по кормлению расплода и их реакция на 
необычные условия опыта. 

3.1.1. Происхождение молочка и физиология пчел-кормилиц 

Пчелы-кормилицы в нормальной пчелиной семье состоят из мо¬ 
лодых или ульевых пчел, которые в первые две недели жизни зани¬ 
маются преимущественно уходом за расплодом (см. ЦАНДЕР — 
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ВАЙСС, 1963). Они продуцируют молочко, которое дают личинкам 
рабочих пчел и трутней в качестве начального корма, а личинкам 
маток в качестве их единственного корма. Молочко выделяется глав¬ 
ным образом находящимися в голове глоточными железами (= гипо-
фарингеальными), называемыми Обычно кормовыми железами. По 
ГАЙДАКУ (1957 а) они при усиленном питании пыльцой достигают у 
пчел полного развития к пятому дню жизни, причем вначале они вы¬ 
деляют прозрачную на вид жидкость, затем молочно-мутную, приобре¬ 
тающую позднее желтоватый оттенок. Во второй половине, длящегося 
три недели ульевого периода, фарингеальные железы постепенно деге¬ 
нерируют и впоследствии служат только для выделения ферментов. 
Кроме них поставщиками питания для расплода с уверенностью мож¬ 
но считать верхнечелюстные (мандибулярные) железы. Они хорошо 
развиты с самого начала. Согласно наблюдениям ГАЙДАКА, их клет¬ 
ки, вначале равномерно заполненные, с седьмого дня жизни пчелы 
образуют масляные вакуоли, число которых убывает по мере старе¬ 
ния пчелы. КРАТКИЙ (1931) отмечал, что секреторные клетки умень¬ 
шаются с 14 дня жизни пчелы, но очевидно остаются функциональ-
носпособными всю ее жизнь. Очевидно белок молочка происходит глав¬ 
ным образам из гипофарингеальных желез (КРАТКИЙ, 1931; ПАТЕЛЬ 
и др., 1960). Находящаяся в изобилии в молочке и открытая БУТЕ-
НАНДОМ и РЕМБОЛЬДОМ (1957) свободная жирная кислота, на¬ 
званная ими 10-гидрокси-2-тращсдеценовая кислота (I), а также осо¬ 
бенно обильно присутствующее в маточном корме производное пте-
ридина, так называемый биоптерин, также были обнаружены РЕМ¬ 
БОЛЬДОМ и ХАНЗЕРОМ (1960) в фарингеальных железах. Жирная 
кислота была найдена также и в челюстных железах (БАРКЕР <и др., 
1959; КЭЛЛОУ и др., 1959), где по-видимому, она образуется. С уве¬ 
личением возраста ульевых пчел выделение ее сокращается. (БОЧ и 
ШЭРЕР, 1967). В этой железе ХАНЗЕР и РЕМБОЛЬД (1964) нашли 
у пчел-кормилиц маток большие запасы биоптерина и особенно обиль¬ 
но присутствующей в маточном молочке пантотеновой кислоты. 

Не исключено, что две другие системы желез : заднеголовные 
железы (постцеребральные) и грудная железа (тораксальная) также 
принимают участие в образовании маточного молочка, хотя по ГАЙ¬ 
ДАКУ (1957 а) они достигают полного развития лишь к концу улье¬ 
вого периода пчел. По ВЕТЦИГУ (1964) жироподобные вещества ма¬ 
точного молочка должны выделяться заднеголовными железами. В 
пипофарингеальных железах этот автор обнаружил углеводы. Не¬ 
сомненно, однако, что основное количество сахара поступает в молочко 
из медового зобика. 

Так как все химически определенные до сих пор составные части 
маточного молочка можно обнаружить также и в корме молодых 
личинок рабочих пчел, хотя и в несколько различных количествен¬ 
ных соотношениях, следует предполагать, что в образовании обоих 
видов молочка принимают участие различные кормовые железы в раз¬ 
личном объеме. ЮНГ-ГОФМАН (1966), которая наблюдала за пче¬ 
лами, кормящими личинок рабочих пчел и маток, не только подтвер¬ 
дила наблюдение РЕЙНА (1933), что молочко содержит два различно 
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окрашенных секрета, но нашла различное соотношение обоих компо¬ 
нентов «белого» и «прозрачного» у молодых пчелиных и маточных 
личинок. У маточных личинок на протяжении всего периода кормле¬ 
ния соотношение это приблизительно составляет 1:1. Пчелиные ли¬ 
чинки получают меньше белого секрета {и нередко вообще не такого 
чисто белого цвета), чем маточные личинки. Количество скармливае¬ 
мого «белого» секрета меняется в зависимости от возраста личинки и 
времени года. Летом в первый день жизни личинки получают при¬ 
мерно 20%, а на второй день 27% белого корма, осенью процентное 
соотношение его несколько выше. Доля белого компонента в корме 
заметно убывает с третьего дня. Личинки рабочих пчел старше трех 
дней практически уже не получают больше белого корма, зато почти 
в 2/3 части всех кормлений им дается прозрачный корм, а в остальной 
1/3 — желтый содержащий пыльцу компонент. Хотя на этот счет пока 
еще нет точных наблюдений, считается, что личинки трутней такжг 
получают белый и прозрачный, а позже желтый компоненты корма. 

ЮНГ-ГОФМАН, проведя хроматографические и электрофорети-
. ческие исследования, установила, что белый компонент состоит из се-

кретов фарингеальных и мандибулярных желез, а прозрачный — из 
секрета фарингеальных желез и содержимого медового зобика. Белый 
компонент содержит 14% белка и беден сахарами, прозрачный — 
10% белка и богат сахарами. 

В гармоничной, имеющей матку семье в период активной рабо¬ 
чей деятельности летом жировое тело у молодых пчел недоразвито, 
хотя в первые дни их жизни можно обнаружить небольшое побеление 
сперва совершенно прозрачных клеток, которое исчезает одновремен¬ 
но с дегенерацией кормовых желез (МАУРИЦИО, 1954). Так же не¬ 
доразвитыми остаются яичники. Согласно исследованиям ХУЗИНГА 
и УЛЬРИХА (1938) в этот период в рудиментарных яичниках рабо¬ 
чих пчел можно увидеть питательные клетки и незрелые яйца. С пе¬ 
реходом пчел к работе сборщицами, примерно с 20 дня жизни, эти 
структуры дегенерируют. Только зимние пчелы сохраняют их до 
весны; по МАУРИЦИО (1954) и ПЭН и ВЕРЖЕ (1950) они даже 
несколько развиваются. Зимние пчелы представляют собой некоторое 
исключение, так как у них кормовые железы сохраняют функциональ¬ 
ную способность, а жировое тело полностью развивается и заполня¬ 
ется резервными веществами (ЦАНДЕР-ВАИСС, 1963). Нередко и в 
летних семьях обнаруживаются довольно старые пчелы с развитыми 
кормовыми железами, а также рабочие пчелы, большей частью моло¬ 
дые, с развитыми яичниками (ХУЗИНГ и УЛЬРИХ, 1938 ; ГЕСС, 
1942; ПЭН и ВЕРЖЕ, 1950; ЛЕВИН и ГАЙДАК, 1951; КРОПА-
ЧОВА и ХАСЛЬБАХОВА, 1969). Роевые пчелы, по ХАЛЬБЕР-
ШТАДТУ (1966), имеют большей частью гипертрофированные пря¬ 
дильные железы, причем однако, по КРОПАЧОВОЙ и ХАСЛЬБАХО-
ВОй (1970), число белковых фракций у этих пчел, так же как и у 
остающихся в улье, должно быть меньше, чем обычно перед актом 
роения в тех семьях, где имеется еще много расплода, требующего 
ухода. Данные ПЕРЕПЕЛОВОЙ (1929) и ТЮНИНА (1926), что ра¬ 
бочие пчелы с развитыми яичниками особенно часто обнаруживаются 
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в семьях, находящихся в роевом состоянии, не подтвердились иссле¬ 
дованиями КОПТЕВА (1957) и КРОПАЧОВОЙ и ХАСЛЬБАХОВОЙ 
(1970 а). Более того, они установили несколько большее развитие 
яичников у пчел, оставшихся в семье после роения. При этом имеется 
положительная зависимость между развитием фарингеальных желез и 
яичников. Все это указывает на действие известного изобилия маточ¬ 
ного молочка при сокращении расплода, которое, по-видимому, приво¬ 
дит к подавлению обоих этих органов. 

Нас должно интересовать, как обстоит в этом отношении дело в 
обезматоченной семье, которая должна стать семьей-воспитательни¬ 
цей. Действительно, здесь отчетливо выражена взаимосвязь между раз¬ 
витием кормовых желез, жирового тела и яичников. Осиротение семьи 
при увеличении числа рабочих пчел имеет следствием развитие яич¬ 
ников вплоть до откладки яиц. Все трутовки с функционирующими 
яичниками имели также, по МЮСБИХЛЕРУ (1952), АЛЬТМАНУ 
(1950) и ДРЕШЕРУ (1956), также функционирующие кормовые же¬ 
лезы и развитое жировое тело (МАУРИЦИО, 1954). За исключением 
развития яичников, которое является следствием отсутствия маточного 
вещества (ПЭН, 1954; де ГРООТ и ФООГД, 1954), а возможно и 
отсутствия расплода (ДЖЕЙ, 1970), пчел безматочной семьи по их 
физиологическому состоянию можно приравнять к зимним пчелам, при¬ 
чем продолжительность жизни таких пчел заметно увеличивается. 
Между физиологическим состоянием пчел и продолжительностью их 
жизни по данным МАУРИЦИО (1954) существует прямая зависимость. 

Возникновение функционирующих яичников у рабочих пчел в 
безматочной семье рассматривается как нежелательное явление для 
искусственного вывода маток. ГОНТАРСКИЙ (1948) установил через 
9 дней после отбора матки в семье увеличение яичников у 80% пчел 
и по этой причине возражал против особенно пропагандируемого 
ЦАНДЕРОМ (1944) старого метода «вывода маток в семье через 
9 дней после отбора у нее матки». Между тем, нет никаких доказа¬ 
тельств, что пчелы с развитыми яичниками не способны воспитывать 
расплод. Даже появление яйцекладущих рабочих пчел, конечно еди¬ 
ничных, по-видимому, мало влияет на воспитательную деятельность 
семьи (ВАЙСС, 1971). Если нет других технических причин против 
продолжительного непрерывного использования семьи, указание на 
развитие яичников у пчел не представляется нам очень важным. 

3.1.2. Поведение при кормлении и распределение корма 

Каждому кормлению, по ЛИНДАУЕРУ (1952), предшествует ос¬ 
мотр, причем пчелы-кормилицы трогают усиками личинку и имею¬ 
щийся в ячейке корм. Только после осмотра, который продолжается 
2—20 с, производится кормление. При кормлении пчела открывает 
челюсти и «начинает вибрировать крошечными толчками ; через 1— 
2 с можно увидеть каплю, появившуюся между передними челюстями, 
которая стряхивается на дно или стенку ячейки, или даже на личин¬ 
ки и в большинстве случаев несколько разравнивается передними 
челюстями, так чтобы она растеклась вокруг личинки. Иногда случа-
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ется, что кормилица не очень точко ориентируется относительно поло¬ 
жения личинки, тогда капля корма откладывается непосредственно 
на спину личинки. Личинка во время приема пищи постепенно пово¬ 
рачивается по кругу, тем быстрее, чем дольше ей приходится ждать 
корма. Личинки более старшего возраста также не получают корм 
изо рта в рот, а ищут его сами ; обычно пчелы откладывают корм 
ближе к заднему концу личинки или на стенку ячейки. 

Только десятая часть посещений личинки рабочей пчелы отво¬ 
дится кормлению. Вместе с осмотром оно заканчивается примерно 
через минуту. В исключительных случаях оно может продолжаться 
2—3 мин. Среднее время кормления увеличивается с увеличением 
возраста личинки. Первое время личинок кормят через промежутки в 
несколько часов, затем примерно через час. ГЕШКЕ (1961) за 6 ч 
насчитал 4 кормления молодых личинок и 25 кормлений старших ли¬ 
чинок. По ЛЕВЕНЦУ (1956) молодых личинок трутней кормят 5— 
14 раз в час. Посещают же их значительно чаще. С увеличением воз¬ 
раста посещения учащаются. 

В принципе, кормление маточных личинок протекает сходно с 
кормлением личинок рабочих пчел; разница лишь в том, что после 
вылупления маточной личинки из яйца ячейка сразу заполняется ма¬ 
точным молочком в количестве, превосходящем потребность личинки 
в корме. Личинки рабочих пчел, как правило, располагают изобилием 
маточного молочка только в первые 2—3 дня (НЕЛЬСОН и др.,- 1924), 
а у маточных личинок это условие соблюдается весь кормовой период. 
СМИТ (1959) обнаружил в маточниках на второй день после ,при-
вивки личинок в среднем 147 мг молочка, на третий 235 мг, а на 
четвертый — личинка поедала теперь все большее количество корма 
— 182 мг. В отличие от процесса кормления личинок рабочих пчел, 
по наблюдениям ЛИНДАУЕРА (1952), — по крайней мере с третьего 
личиночного дня — кормилицы стряхивают в мисочку молочко без 
длительного осмотра, даже если в ней находится еще достаточно кор¬ 
ма. Тогда как у личинок рабочих пчел кормление вместе с осмотром 
продолжается в среднем 50—60 с, здесь оно происходит за 10—19 с. 
Несмотря на это в сумме на кормление маточных личинок затрачи¬ 
вается гораздо больше времени. ЮНГ-ГОФМАН (1961) не удалось 
установить разницы в числе кормлений личинок различного возраста 
в течение часа. Число это колебалось от 3 до 26, то есть в среднем 
составило 14,3. По ее расчетам (1966) маточная личинка до запеча¬ 
тывания маточника получает корм примерно 1600 раз. Личинки рабо¬ 
чих пчел, напротив, получают скудное питание, ЛИНДАУЕР (1952) 
насчитал у них только 143 кормления — и при этом на первые 3 дня 
личиночной жизни приходилось только 50 кормлений, когда им дава¬ 
лось настоящее маточное молочко. Личинки рабочих пчел получают, 
по ЮНГ-ГОФМАН (1966) до третьего личиночного дня в 20 раз 
меньше кормлений, чем маточные личинки. До стадии запечатывания 
ячейки их кормят, в среднем, в 10 раз реже и кормилицы затрачи¬ 
вают на них в 10 раз меньше времени, чем при уходе за маточными 
личинками. КУВАБАРА (1947) считает, что в безматочной семье про¬ 
цесс кормления меняется : личинок рабочих пчел лучше снабжают 
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кормом и расплод скорее запечатывается. Приведенные этим автором 
высокие показатели числа кормлений личинок, вероятно, включает и 
посещения. 

ЮНГ-ГОФМАН оценивает общее количество корма, которое от¬ 
кладывается в маточник, в 11/2 г, а время, затрачиваемое пчелами на 
кормление, в 17 ч. При этом число посещений (без дачи корма !) сюда 
не включалось. Во всяком случае маточные личинки используют 
только часть предлагаемого им корма, тогда как личинки рабочих 
пчел поедают свой корм почти полностью. ДИТЦ и ЛАМБРЕМОНТ 
(1970) в опытах по искусственному выводу маток, применяя радиоак¬ 
тивно маркированный корм, установили, что личинки, развившиеся в 
маток, в первые 3 дня личиночной стадии потребляли на 13% больше 
пищи, чем личинки, из которых развились рабочие пчелы. Первые 
использовали за это время в среднем 9 мг, а последние — 7,9 мг 
кор'ма. К сожалению, общее потребление корма личинками матки и 
рабочей пчелы по этой методике точно определить не удалось из-за 
радиоактивной утечки при дефекации, но авторы считают, что оно в 
2—3 раза превышает вес предкуколки и у нормально развившейся 
матки в среднем составляет 295 (258—315) мг. САЗАКИ и ОКАДА 
(1972) по обменному фактору маточного молочка рассчитали, что для 
развития матки массой 200 мг общая потребность в корме равна 
360 мг. 

В нормальной пчелиной семье, готовящейся к роению или к тихой 
смене матки, кормилицы имеют достаточно времени подготовиться к 
уходу за маточными личинками. Но по-видимому, это и не требуется. 
Пчелы, способные к уходу за расплодом, при внезапной потере матки 
немедленно приступают к выводу новой. Они как будто всегда имеют 
наготове «маточный корм», или, по крайней мере, в состоянии подго¬ 
товить его, ощущая недостаток поступления маточного вещества. Не¬ 
смотря на это, подтверждается далеко идущая индиферентность мо¬ 
лодых женских пчелиных личинок в отношении кастовоспецифического 
кормления, а также известный «пусковой период» — для образова¬ 
ния маточного молочка. 

Снабжение молочком личинок рабочих пчел идет по воле слу¬ 
чая. Благодаря большому числу пчел-кормилиц происходит известное 
выравнивание. Выбор отдельных ячеек с личинками рабочих пчел для 
перестройки в маточники при потере матки, по-видимому, также слу¬ 
чаен. При этом некоторые ячейки обильно снабжаются кормом часто 
еще до того как пчелы начнут перестраивать их в маточники. По 
ЮНГ-ГОФМАН (1966) здесь мы имеем дело уже с маточным кормом. 

Случайность играет роль и в уходе за маточными личинками при 
искусственном выводе маток. Когда семье-'воспитательнице дают много 
племенного материала — например, личинок в сухих мисочках — то 
на следующий день после приема нередко можно обнаружить в ми¬ 
сочках различное количество корма. При меньшем числе мисочек или 
в особенно хороших семьях-воспитательницах это не так заметно. 
ЭРЕШИ ПАЛ (1960) систематически ставил опыты для определения 
срока первого снабжения кормом маточных личинок в безматочных 
семьях. Первые личинки уже в течение 10 мин оказывались лежа-
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щими в корме, для некоторых особей этот процесс затягивался до 30 
и 45 мин, а в неблагоприятных случаях до нескольких часов. Между 
тем, пчелы выращивали маток из личинок, голодавших часами, и в то 
же время впоследствии удаляли из ячеек вначале обильно снабжен¬ 
ных кормом и внешне хорошо развивающихся личинок. 

При взвешивании полученных маток постоянно бросаются в глаза 
заметные весовые колебания у особей, которые выращивались рядом 
на одной прививочной рамке. Встречаются также отдельные матки с 
удлиненным на 1—2 дня периодом развития, причем это не влияет на 
их величину. Эти различия нельзя объяснять только генетическими 
причинами. Они наблюдаются с неодинаковой частотой в сериях вы¬ 
вода маток из личинок одинакового происхождения в различных 
семьях-воспитательницах, но чаще в слабых. Очевидно здесь играет 
роль различное кормление. Хотя, казалось бы, общее количество кор¬ 
ма, откладываемого пчелами в мисочки, не оказывает никакого влия¬ 
ния на величину выращенной матки. После окукливания в маточни¬ 
ках обнаруживаются очень различные количества оставшегося корма. 
Как я установил путем многократных взвешиваний, в пределах одной 
семьи-воспитательницы не наблюдается зависимости между количе¬ 
ством оставшегося в маточнике корма и величиной вышедшей из него 
матки. (ВАЙСС, 1974 а). Нормально маточная личинка с начала кор¬ 
мления и в течение всего его периода имеет в своем распоряжении 
избыток пищи. Но можно себе представить, что наблюдаемое в раз¬ 
витии различие может быть вызвано разной консистенцией маточного 
молочка, что вызывает иногда перерывы в питании, или небольшим 
различием в количественном соотношении компонентов маточного мо¬ 
лочка из различных кормовых желез и медового зобика кормилиц. 
Об особых ситуациях расположенных по краям мисочек речь уже шла. 

3.1.3. Возраст 

Как уже упоминалось, в нормальной пчелиной семье масса ра¬ 
бочих пчел, ухаживающих за расплодом, к которым относятся также 
пчелы-кормилицы маточных личинок, принадлежит к ульевым пчелам. 
Так как молодые личинки рабочих пчел переводятся на другой корм 
с трехдневного возраста, можно предполагать, что кормление личи¬ 
нок обеих возрастных групп производится различными пчелами-кор¬ 
милицами. РЕШ (1925) считал установленным, что самые молодые 
пчелы, чьи кормовые железы только развиваются, снабжают смешан¬ 
ным кормом личинок более старшего возраста, тогда как несколько 
старшие пчелы, железы которых достигли наивысшего развития, берут 
на себя заботу о более молодом расплоде. Такую последовательность 
наблюдала также ДРЕИШЕР (1956), хотя и с большими откло¬ 
нениями. 

ФУРГАЛА и БОЧ (1961) обнаруживали 1—10-дневных пчел, 
приблизительно равномерно распределившимися на молодых и старых 
личинках. ФРИ (1960) не нашел подобной закономерности. По-види¬ 
мому, особенно в небольших семейках, все возрастные группы пчел 
принимают участие в уходе за молодыми и старшими личинками 
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(ЛИНДАУЕР, 1952; САКАГАМИ, 1959; ГЕШКЕ, 1961). По наблю¬ 
дениям ЮНГ-ГОФМАН (1966), пчелы-кормилицы в возрасте от 3 до 
10 дней распределяются довольно равномерно при уходе за личин¬ 
ками рабочих пчел различных возрастных стадий, причем в зависи¬ 
мости от возрастного состава пчел семьи-воспитательницы средний 
возраст кормилиц колеблется от 11 до 13 дней. 

Даже если, независимо от этих столь различных утверждений, 
существует распределение пчел-кормилиц для ухода за молодым и 
старшим расплодом, то пределы этих разграничений очень нечеткие и 
в зависимости от потребностей семьи распорядок легко нарушается. 
У перезимовавших пчелиных семей для ухода за первым расплодом в 
распоряжении имеются только старые пчелы. Но не составляет труда 
экспериментально заставить ухаживать за расплодом пчел, перешаг¬ 
нувших возраст кормилиц. Именно РЕШ (1930), которому мы призна¬ 
тельны, за составление классической схемы распределения работ в 
пчелиной семье, установил, что при отсутствии в семьях молодых пчел 
более старшие (17—33-дневные) могут принять на себя заботу о 
расплоде. По сообщению АЛПАТОВА, пчелы, которых МИХАЙЛОВ 
(1928) выращивал в нуклеусе при помощи старых пчел, были даже 
крупнее — у них были большие по размерам тергиты и крылья, — 
чем те, которые вывелись в это же время в оставшейся после слёта 
старых пчел семье. Правда, у последних были более длинные хоботки. 
Здесь, однако, необходимо принять во внимание, что в отводок могли 
возвратиться также и молодые пчелы, совершившие уже ориентировоч¬ 
ные облеты. ГИММЕР (1930) путем постоянного отбора закрытого 
расплода заставил пчел в течение 42 дней непрерывно ухаживать за 
открытым расплодом. В сходных опытах МОСКОВЛЕВИЧ (1939) в 
качестве кормилиц использовались пчелы в возрасте 73—75 дней, в 
опытах БУХНЕРА (1953) — 107 и ГАЙДАКА (1963) — 138 дней. По 
ГАЙДАКУ, секрет 30-дневных пчел-кормилиц был более водянистым 
и не так напоминал молоко, как вначале. С увеличением возраста 
пчел-кормилиц выращенные ими пчелы становились мельче и продол¬ 
жительность их жизни сокращалась. У них был хрупкий, легко по¬ 
вреждающийся кишечный тракт. 

Таким образом, кормовые железы пчел, если это необходимо для 
выживания семьи, могут функционировать значительно дольше, чем 
обычно. Даже полностью дегенерировавшие железы, согласно данным 
КРАТКОГО (1931), могут возобновлять свои функции, и старые пчелы-
сборщицы в случае нужды начинают снова ухаживать за расплодом, 
как это было в опытах МОСКОВЛЕВИЧ (1939) и БУХНЕРА (1953). 
Об этом же говорят данные КРАМЕРА (1896) ГАЙДАКА (1930), 
ФРИ (1961) и ИОРДАНА (1963). 

В связи с большой возрастной регуляционной способностью пчел-
кормилиц при воспитании расплода рабочих пчел интересно узнать, 
как в этом отношении обстоит дело при уходе за трутневым распло¬ 
дом и, наконец, при выводе маток. Трутневые личинки, так же как и 
пчелиные, сначала получают молочко, а затем смесь из молочка, 
пыльцы и меда (ГАЙДАК, 1957 б). 
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То что за трутневыми личинками ухаживают те же пчелы-кор¬ 
милицы, что и за рабочим расплодом, приходится принять на веру, 
насколько мне известно, до сих пор не было сделано попытки исследо¬ 
вать кормление трутневых личинок в семье. По другому обстоит дело 
с уходом за маточными личинками, которым требуется особое кор¬ 
мление. В естественных условиях пчелиная семья выращивает рядом 
личинок маток и рабочих пчел, например при подготовке к роению, 
при тихой смене матки и при выводе свищевой матки. Семья, сле¬ 
довательно, продуцирует одновременно молочко для личинок рабочих 
пчел и для маточных. В состоянии ли это делать каждая пчела-кор¬ 
милица ? Или существует определенная специализация ? 

Некоторые авторы считают вероятным, что уходом за маточными 
личинками занимается определенная группа пчел-кормилиц. Опираясь 
на указания АЛЬМАНА (1950), по которым в маточном молочке на¬ 
ходится вещество, обладающее гонадотропным действием (стимули¬ 
рующим развитие яичников), которое было обнаружено не у всех 
пчел-кормилиц, а только у тех, которые ухаживали за маточными ли¬ 
чинками, ГОНТАРСКИЙ (1958) считал доказанным существование 
специальных групп пчел-кормилиц, продуцирующих специфический ли¬ 
чиночный корм. Он полагал, что определенные «специалисты» по уходу 
за маточными личинками как бы стареют вместе с личинками, за ко¬ 
торыми они постоянно ухаживают, и благодаря этому, выделяют спе¬ 
цифический для каждого возраста личинок корм (1949). По сообще¬ 
нию ТАУНЗЕНДА (1965), ХАБОВСКИЙ обнаружил у пчел, кормя¬ 
щих личинок рабочих пчел и личинок маток, (различное развитие ги-
пофарингеальных желез, а это означает, что различие в питании ра¬ 
бочих и маточных личинок зависит не от произвольного действия пчел-
кормилиц, а от их физиологического состояния. ФУРГАЛА и БОЧ 
(1961) зарегистрировали на открытых маточниках, возраст личинок в 
которых ими не определялся, но в большинстве это были личинки стар¬ 
шего возраста, больше пчел-кормилиц в возрасте 11—20 дней, чем в 
возрасте 1—10 дней. По ЮНГ-ГОФМАН (1966) пчелы-кормилицы, 
выделяющие белый секрет, в среднем моложе тех, которые кормят 
прозрачным секретом. Но маточные личинки получают больше «бе¬ 
лого», что указывает на перевес в пользу молодых пчел-кормилиц в 
уходе за маточными личинками. Во всяком случае наблюдаются об¬ 
ширные возрастные накладки и одна и та же пчела-кормилица в со¬ 
стоянии выделять оба компонента или — хотя и редко — смесь обоих. 
Большой средний возраст (17 дней !) пчел-кормилиц, выделяющих 
прозрачный секрет, по мнению ЮНГ-ГОФМАН, был обусловлен тем, 
что в искусственно созданных условиях опыта более молодые пчелы 
были полностью изработаны на производстве белого компонента и 
более старшие особи вынуждены были прийти им на помощь в выра¬ 
щивании расплода. В опытах с нуклеусами ВАЛЬ и БУХГЕ (1964) 
установили, что пчелы только с пятидневного возраста могут выра¬ 
щивать маточных личинок — наилучшие результаты были получены 
при использовании 9—12-дневных пчел. 13—20-дневные пчелы выра¬ 
щивали наряду с полноценными матками переходные формы, еще 
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более старые кормилицы выращивали карликовых маток, переходные 
формы и рабочих пчел. 

На вопрос, производится ли уход за маточными личинками в 
нормальной семье определенными пчелами, нельзя ответить однознач¬ 
но. Во всяком случае биологически, по-видимому, нет необходимости 
в существовании «специальных отрядов» для ухода за матками, также 
мало вероятно, чтобы это было связано с определенным возрастом 
пчел-кормилиц. Подобно тому как работа по уходу за всем распло¬ 
дом пчел-кормилиц при необходимости может значительно продле¬ 
ваться, ухаживающие за матками пчелы в состоянии выращивать 
маточных личинок в возрасте, значительно превышающем нормальный. 
Об этом свидетельствуют опыты, в которых безматочные семьи-вос¬ 
питательницы продолжали длительное время выращивать расплод, не 
получая прироста молодых пчел. ГЕТЦЕ (1925), который после пер¬ 
вого опыта с тремя следующими одна за другой примерно с месяч¬ 
ными перерывами сериями вывода маток считал, что старые пчелы не 
могут выращивать маток, во втором опыте (1926) с шестью сериями, 
проведенными с перерывом в 14 дней, до конца получал особей с 
признаками маток, хотя наблюдались отклонения и уродства. ГОН 
ТАРСКИИ (1948) в опытах, о которых он не приводит подробных све¬ 
дений, пришел к выводу, что выделяемое пчелами молочко после две¬ 
надцатой серии не обладало больше маткообразующим воздействием. 
Напротив, в опытах с продолжительным выращиванием маток на со¬ 
тах с открытым расплодом, которые проводили БУХНЕР (1953) и 
ГАЙДАК и др. (1964), кормилицы даже в возрасте 107 и соответ¬ 
ственно 105 дней были в состоянии выращивать маткообразных осо¬ 
бей. Во всяком случае в последней фазе опытов ГАЙДАКА и др. 
пчелы еще отстраивали маточники над пустыми рабочими ячейками 
или же в маточниках обнаруживался пчелиный или трутневый рас¬ 
плод. Мне также удалось в обезматоченной и лишенной расплода 
семье-воспитательнице, поначалу очень сильной, вырастить одну за 
другой 20 серий маток, когда я отбирал из семьи каждую серию сразу 
после запечатывания маточников. Пчелы-воспитательницы при этом 
достигли возраста не менее 112 дней. При постоянной постановке 
24 личинок число доведенных до запечатывания маточников стало 
уменьшаться только примерно после десятой серии. Матки развива¬ 
лись медленнее, средний вес их убывал с различной скоростью в за¬ 
висимости от числа данных на воспитание личинок (рис. 40). Под 
конец они выращивались во все более искривленных маточниках 
(рис. 41). Удивительно, что у особей, выращенных последними, не 
было установлено уменьшения числа яйцевых трубочек. В размерах 
головы, челюстей и лапки с возрастанием числа серий обнаруживались 
более или менее значительные отклонения от оптимального типа ма¬ 
ток первых серий. Отдельные особи и в последних сериях развились 
в типичных маток. Таким образом, я считаю доказанным, что пчелы 
до тех пор, пока они выделяют молочко и могут ухаживать за рабо¬ 
чим расплодом, в состоянии продуцировать также и маточный корм 
(ВАЙСС, 1972). Кастоводетерминирующее действие маточного молоч-
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ка сохраняется и у старых пчел, даже если оно по данным ГАИДАКА 
(1961) и ГАИДАКА и др. (1964) содержит меньше витаминов группы 
В и резко отличается по цвету и консистенции от маточного молочка, 
выделяемого пчелами-кормилицами нормального возраста. 



3.2. Основные правила ухода 

Существует целый ряд общепризнанных отправных пунктов прак¬ 
тического использования пчел-кормилиц для вывода маток, от кото¬ 
рых зависит как прием мисочек, так и качество выращиваемых маток. 
Обобщенно эти важные для ухода факторы обозначаются понятием 
«состояние» или «настрой» семьи-воспитательницы. Что же подразуме¬ 
вается под этим ? 

3.2.1. Здоровье пчел-кормилиц 

Первая предпосылка для хорошего ухода — здоровье семьи-вос¬ 
питательницы. Больная семья, как правило, уже из-за своей понижен¬ 
ной жизнеспособности не пригодна для вывода маток. К этому доба¬ 
вляется еще особое влияние болезни. Первое место в этом принадле¬ 
жит широко распространенному нозематозу. Потребляющий белок 
паразит затормаживает развитие гитюфарингеальных желез молодых 
пчел и способствует заметной дегенерации и перестройке этих желез 
(ЛОТМАР, 1936; ГАССАНАЙН, 1952; БЭРМАНН, 1965; ВАНГ и 
МЕЛЛЕР, 1969). Вследствие этого снижается их секреторная функ¬ 
ция, что непосредственно влияет на выращивание расплода семьей. 
Препятствия для оптимального вывода маток в нозематозной семье 
совершенно ясны. Так как на практике пчелы семьи-воспитательницы 
после выхода маток часто расформировываются в нуклеусы для осе¬ 
менения маток, то возникает дополнительная опасность переноса за¬ 
болевания из семьи в семью. 

Матки заражаются нозематозом не столь часто как рабочие 
пчелы, однако это все же возможно. Заражение происходит особенно 
легко, если матки выходят из маточников в окружении нозематозных 
пчел и проводят с ними первый период жизни. Поражение нозема¬ 
тозом воздействует непосредственно на яичники маток, способствуя их 
глубокой дегенерации (ФИГ, 1945) и распаду. Наступающее прежде¬ 
временно бесплодие таких особей приводит к их скорому концу, кото¬ 
рый пчеловоды часто земечают по несвоевременной тихой смене только 
недавно подсаженных молодых маток. 

Неизвестно, какое влияние на функции пчел-кормилиц оказывает 
поражение клещами. На всякий случай в отношении этого заболева¬ 
ния в матковыводных хозяйствах придерживаются тех же условий, что 
и при нозематозе. То же относится и к инфекционной септикемии. 

Далее, маточные личинки, как и личинки рабочих пчел, подвер¬ 
жены заражению всеми известными болезнями пчелиного расплода. 
Можно сказать, что каждая ослабляющая пчелиную семью болезнь 
взрослых пчел или расплода влечет за собой тяжелые убытки для 
матковыводного хозяйства. Поэтому матководу следует в первую оче-
редь позаботиться о здоровье семей-воспитательниц. 

3.2.21 Сила семей и их возрастной состав 

Несомненно сила воспитывающей семьи играет существенную 
роль в успехе матководства. И если приходится с осторожностью от-
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носиться к данным некоторых авторов о том, что в сильных семьях 
получаются более крупные пчелы с более длинными хоботками (МИ¬ 
ХАИЛОВ, 1926, 1927 ; ЛЕВИН и ГАЙДАК, 1951 ; НУРИЕВ и МИ-
СРИХАНОВ, 1960) — здесь размер пчелиной ячейки служит суще¬ 
ственно ограничивающим фактором — то не вызывает сомнений, что 
большая способность сильных семей к выращиванию расплода поло¬ 
жительно влияет на прием мисочек и уход за ними. В большинстве 
случаев сильные семьи лучше воспитывают маток, чем слабые. Хотя 
здесь играет роль не только масса пчел, но, в первую очередь, их 
возрастной состав. Сильные семьи, как правило, располагают соответ¬ 
ственно большим числом пчел-кормилиц, которые оказывают решаю¬ 
щее влияние на выращивание маточных личинок. При всей регули¬ 
рующей способности к распределению работ внутри пчелиной семьи 
нормально все же прежде всего молодые ульевые пчелы в соответ¬ 
ствии со степенью развития их кормовых желез обеспечивают уход за 
расплодом. К сожалению, по внешнему виду невозможно распознать 
пчел-кормилиц. Составить некоторое представление о их численности 
можно только по прогрессирующему развитию расплода. Но иногда 
развитие расплода зависит от условий погоды и взятка, состояния 
матки, а также производственных факторов. Матковод, как правило, 
недостаточно осведомлен о внутренних процессах в семье, тогда как, 
с другой стороны, площадь расплода и силу семьи можно точно заре¬ 
гистрировать перед началом вывода маток. Конечно, обширное рас-
плодное гнездо полезно, но не только оно определяет оптимальные 
для вывода условия. Кто знает, не влияет ли здесь как раз масса 
пчел-кормилиц ! Но вероятно, набор исключительно одних пчел-корми¬ 
лиц не смог бы создать оптимальных условий для вывода маток. Это 
можно выяснить при использовании для вывода маток роевого ящика. 
При этом запертые в нем пчелы должны ухаживать за предложен¬ 
ными им мисочками на протяжении 24-часового затворничества. Ре¬ 
зультат зависит от правильного состава пчел. При наблюдениях за 
раздачей корма пчелами-кормилицами ЮНГ-ГОФМАН (1966) уста¬ 
новила, что количество раздаваемого корма уменьшалось, когда в 
роевой ящик помещали либо только молодых ульевых пчел, либо 
только летных пчел. Для оптимальных условий вывода, по-видимому 
необходим правильный подбор пчел. 

Роевой ящик содержит только небольшую часть пчел семьи, на¬ 
ходящейся в высшей стадии развития, и все же при этом можно до¬ 
биться наибольшего приема мисочек. Дальнейший уход, однако, 
должны принять на себя другие семьи. В относительно слабых семьях 
и в роях также можно успешно выводить маток. Пчелы часто прини¬ 
мают личинок больше, чем они в состоянии вырастить, поэтому пче¬ 
ловод должен сам ограничивать число мисочек в серии. По-видимому, 
в вопросе приема мисочек нельзя слишком полагаться на абсолютную 
силу пчелиной семьи. Более важным представляется плотность обси-
живания их пчелами. Сильно уплотняя в улье пчел, для них создают 
условия, близкие к тем, в которых они находятся в сильной семье 
(СИМПСОН, 1973). Это мероприятие может быть действенным, если 
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не перестараться. Слишком сильное сокращение гнезд и у без того 
сильных семей может вытеснять пчел из улья и стать причиной раз¬ 
вития мелких маток. 

3.2.3. Степень развития семьи 

Естественное возникновение молодых маток — наивысшая сту¬ 
пень летнего процесса развития и размножения пчелиной семьи. Этот 
период особенно пригоден для вывода маток. При этом возникает 
вопрос, может ли и каким образом роевое состояние пчелиной семьи 
повлиять на ход вывода маток. 

По ШИНЯЕВОЙ (1953), как сообщает в своем реферате ПЭН, 
пчелы, готовящиеся к роению или к тихой смене матки, заполняют 
мисочки большим количеством молочка, чем в другое время. ПЕШЕТЦ 
(1966) считал семьи, находящиеся в роевом состоянии, особенно при¬ 
годными для ухода за маточниками. По сообщению ШТРЕЙЛИ (1915), 
ДУЛИТЛ установил, что семья, производящая тихую смену матки, 
охотно принимает маточных личинок и снабжает их необычайно боль¬ 
шим количеством молочка. Подобных утверждений в литературе мож¬ 
но встретить множество. 

С другой стороны, известно, что роевые мисочки обеспечиваются 
кормом совершенно произвольно и их вес, соответственно, подвержен 
большим колебаниям. Роевые матки нередко весят меньше, чем матки 
искусственного вывода (ЦАНДЕР, 1925; ЛЕВИЧЕВА, 1961). Некото¬ 
рые матководы поэтому совсем не используют пришедших в роевое со¬ 
стояние семьи в качестве воспитательниц. Большинство пчеловодов 
вместе в РУТТНЕРОМ (1965) считают наиболее пригодными для этой 
цели семьи, находящиеся в стадии наибольшего развития. Вероятно, в 
большинстве случаев это оправдано, потому что в такой семье при 
отборе открытого расплода имеется наибольшее количество способных 
к уходу за маточниками пчел-кормилиц. Несмотря на это совершенно 
определенно и семьи, готовящиеся к роению или тихой смене матки, 
имеют свой шанс — а именно, если закладку маточников или вывод 
маток производить без отбора матки в части улья, отделенной от ос¬ 
новной семьи разделительной решеткой. При таком способе «вывода 
в семье с маткой» состояние подготовки к роению, или к тихой смене, 
которое по СИМПСОНУ и БАТЛЕРУ (1960) связано с уменьшением 
поступления затормаживающего отстройку маточников маточного ве¬ 
щества, способствует лучшему приему мисочек. Наконец, ГЕТЦЕ (1954) 
установил при сокращении отстройки трутневых ячеек улучшение 
приема мисочек семьей-воспитательницей. Он считает, что интенсив¬ 
ность закладки свищевых маточников находится в обратной зависи¬ 
мости от строительной деятельности. Семьи, не изжившие периода от¬ 
стройки трутневых ячеек, неохотно принимают мисочки. Пока еще 
неизвестно, влияет ли присутствие трутней на результат вывода маток. 

3.2.4. Тревога при исчезновении матки 

В разделе о биологии ухода за мисочками мы говорили о том, 
что пчелы обезматоченной семьи не нуждаются в каком-то пусковом 
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времени для ухода за личинками. Если бы дело было лишь в обеспе-
. чении развития личинок в определенные касты, матковод мог бы сразу 

после отбора матки дать в семью-воспитательницу племенных личи¬ 
нок. Но оптимального приема таким образом не добьешься. Более 
того, после отбора матки приходится ждать до тех пор пока пчелы не 
почувствуют свое сиротство — или выражаясь иначе — пока не пре¬ 
кратится действие маточного вещества (БАТЛЕР, 1954). Пчелы про¬ 
являют это громким гулом, слышным при открывании улья, и беспо¬ 
рядочной беготней у летка. Это может служить сигналом для дачи 
племенного материала. Выжидать приходиться, как правило, 2 часа. 
В пчеловодной литературе приводятся разные сроки вплоть до 24 
часов. Каждый практик настаивает на своем сроке. В своей практике 
вывода маток я, к сожалению, не установил такое идеальное время. 
Мне кажется существенным только дождаться наступления в семье 
тревоги по поводу исчезновения матки. Если дать племенных личинок 
раньше, возникает опасность, что пчелы выбросят часть или всех 
личинок. 

3.2.5. Присутствие или отсутствие матки 

Решающее влияние на число предназначенных для ухода пле¬ 
менных личинок оказывает присутствие или отсутствие матки в семье. 
Само собой разумеется, на наибольший шанс приема личинок можно 
рассчитывать в безматочной семье. В нормальной семье влияние матки 
противостоит неограниченной закладке свищевых маточников. Другие 
условия создаются в распространенном в ФРГ варианте этого способа, 
который можно обозначить, как «так называемый вывод маток в без¬ 
маточной семье». При этом воспитательное отделение с племенными 
личинками и отделение с маткой разделены сеткой. Пчелы, ухаживаю¬ 
щие за личинками, безматочны. В зависимости от наличия пчел в вос¬ 
питательном отделении можно изменять число мисочек, даваемых на 
воспитание. Через 24 часа сетку заменяют разделительной решеткой, 
так что окончательный вывод производится в нормальной семье с 
маткой. 

ФРИ и СПЕНСЕР-БУТ (1961) при оценке трехлетних опытов в 
двух крупных матковыводных хозяйствах Англии установили, что 
прием мисочек семьями-воспитательницами проходил в следующей по¬ 
следовательности «безматочная и безрасплодная семья», «безматочная 
семья с расплодом», (закрытым или открытым?), «семья с маткой». 
Присутствие незапечатанных маточников не оказывало на прием ни¬ 
какого влияния. 

Существует ли принципиальное различие по размеру тела или 
по другим признакам между матками, выращенными в безматочных 
или в нормальных семьях-воспитательницах, вопрос спорный. ТАРА¬ 
НОВ (1975) считает лучшими маток, выведенных семьями в присут¬ 
ствии матки. Наблюдение МЫРЗЫ (1965) о несколько большей вели¬ 
чине маток из безматочных семей, противоречит данным ВЕЛИЧКОВА 
(1971), по которым матки из семей с маткой отличались лучшей яйце-
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носкостью. Эти данные ни в коем случае нельзя обобщать. На пути 
объективного разрешения этого вопроса стоят различия в воспитатель¬ 
ной способности различных пчелиных семей. 

3.2.6. Открытый расплод в семье-воспитательнице 

Вопрос о том, может ли наличие открытого расплода во время 
ухода за личинками повлиять на качество выращенных из них маток, 
широко дискутировался после появления первых советских публика¬ 
ций на эту тему. ШИНЯЕВА (1953) обнаружила в маточниках, нахо¬ 
дившихся возле открытого расплода, к моменту их запечатывания 
больше корма, чем в маточниках из безрасплодной семьи — а именно 
110—566 мг против 45—120 мг. БИЛАШ (1963), как сообщают в 
своем реферате ГУБИНА и ОШМАНН, разделял сильные семьи попо¬ 
лам, в одной части находился только открытый, а в другой только 
закрытый расплод ; в обеих частях выращивали маток. Через три дня 
в маточниках первой группы было в среднем по 422,5 мг, второй — 
по 360 мг маточного молочка. Матки, выращенные в семьях первой 
группы, имели большую массу тела (214 мг) и большее число яйце¬ 
вых трубочек (372,2) по сравнению с матками второй группы (масса 
тела 200,9 мг, число яйцевых трубочек 334,2). 

Если подвергнуть эти данные критическому анализу, то возни¬ 
кает вопрос, почему в семье-воспитательнице с открытым расплодом 
маточные личинки получают лучший уход, чем в семьях без откры¬ 
того расплода — при условии, что воспитательные способности семей 
равноценны. Следовало бы скорее ожидать обратного. Разумеется 
можно полагать, что при многократном выводе маток в одной и той 
же семье открытый расплод оказывает на имеющихся и выходящих 
из ячеек пчел-кормилиц стимулирующее воздействие, которое идет на 
пользу также и маточным личинкам. Открытый расплод, по КРОПА-
ЧОВОИ и ХАСЛЬБАХОВОЙ (1971), затормаживает также развитие 
яичников у рабочих пчел. По ЖДАНОВОЙ (1963), температура вблизи 
открытого расплода колеблется не так сильно, как возле закрытого. 

Я, конечно, не думаю, что этих причин достаточно для безус¬ 
ловного оправдания применения открытого расплода в семье-воспита¬ 
тельнице. Мне представляется, что этот вопрос, в первую очередь, 
связан с применяемым при выводе маток способом ухода. Если пче¬ 
ловод помещает привитые мисочки в нормальную семью с маткой за 
разделительную решетку или над ней, то возникает опасность, что на 
прививочных рамках окажется недостаточно пчел. В нормальной 
семье с маткой они сосредоточиваются на открытом расплоде и вблизи 
матки. Поэтому важно, еще до помещения племенных личинок в мат-
ковыводное отделение дать туда соты с открытым расплодом вместе 
с находящимися на них пчелами-кормилицами. Это же относится и к 
дальнейшему уходу за такой семьей. При обычно периодически повто¬ 
ряющихся сериях вывода маток необходимо постоянно снабжать мат-
ковыводное отделение открытым расплодом и одновременно нужным 
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числом пчел-кормилиц. Только таким образом можно обеспечить оп¬ 
тимальный прием мисочек и последующий уход за ними. 

Эта точка зрения едва ли играет какую-либо роль при выводе 
маток в безматочной семье, осуществляющей уход за маточниками с 
начала до конца. Напротив, при наличии больших площадей откры¬ 
того расплода пчеловоду приходится считаться с тем что часть маточ¬ 
ников — свищевых — пчелы заложат на расплодных сотах и прием 
личинок на прививочных рамках вследствие этого может уменьшиться. 
Кроме того, контроль за свищевыми маточниками, преждевременный 
выход маток из которых повредил бы искусственному выводу, невоз¬ 
можен. Также и при этом способе вывода открытый расплод исполь¬ 
зуют только тогда, когда нужно подтвердить «лучшее» качество по¬ 
лучаемых таким образом маток. 

3.2.7. Объем вывода 

О числе мисочек, которое можно давать за один раз семье-вос¬ 
питательнице, или — как выражаются практики — размере серии, 
или вывода существуют различные мнения. Имеются сторонники не¬ 
больших серий, не превышающих 10—15 мисочек, и такие матководы, 
которые предпочитали бы, чтобы семья-воспитательница ухаживала 
за неограниченно большим числом маточников. Вопрос о размере се¬ 
рии в такой общей форме не совсем правилен. Сколько мисочек с 
наилучшими шансами для развития маток сможет выдержать семья-
воспитательница, в преобладающей степени зависит от ее состава и 
силы, а также от способа вывода. 

Не стоит рассчитывать на то, что семья сама «знает», сколько 
мисочек она может принять, чтобы обеспечить наилучшее развитие 
половых особей. 

Существуют как плохие воспитательницы, которые по своей силе 
и составу пчел смогли бы вырастить больше маток, чем они прини¬ 
мают мисочек, так и такие семьи, которые принимают непомерно 
много мисочек, отчего уход за ними неизбежно страдает. Это наблю¬ 
дается у слабых семей и нередко при повторных выводах в одной и 
той же семье-воспитательнице. Хотя некоторые из принятых личинок 
могут позднее исчезнуть, но часто их остается все же гораздо больше 
чем пчелы в состоянии оптимально вырастить. Таким образом, при 
увеличении размеров прививок матки нередко проигрывают в массе 
тела. Разумеется, утверждения такого рода КОМАРОВА (1934), СВО¬ 
БОДЫ (1949), КРАСНОПЕЕВА (1949), ВИЛЛЬОМА (1957), БАРЕ 
(1963), ПУШКИ (1970) и собственные наблюдения автора — послед¬ 
ние никогда не давали повода признать зависимость числа яйцевых 
трубочек от размера серии — нельзя возводить в закон. ГЕТЦЕ 
(1954) при контрольном испытании маток из различных семей-вос¬ 
питательниц, отличавшихся хорошим и плохим приемом мисочек, не 
обнаружил обратной корреляции между числом принятых личинок и 
развитием маток. Следовательно, плохо принимающая личинок семья 
не обязательно выращивает более крупных маток. Скорее можно по¬ 
лагать, что для каждого способа вывода маток, с учетом различных 
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влияний, можно определить какое-то наибольшее число мисочек, при 
котором можно ожидать вывод оптимально развившихся маток. 

При уходе за маточными личинками в нормальной семье с мат¬ 
кой число мисочек ограничивается, как правило, слабым стремлением 
семьи принимать их. Некоторые сторонники этого способа рассчиты¬ 
вают самое большее на 15 мисочек в прививке, причем системати¬ 
чески перемещая молодой расплод в матковыводное отделение через 
промежутки в несколько дней, они заставляют семью-воспитательни¬ 
цу непрерывно выращивать новые серии с таким же числом личинок. 
При выводе маток в безматочной семье матковод должен сам огра¬ 
ничивать прием личинок. При наличии открытого расплода, не реко¬ 
мендуется значительно превышать число мисочек, обычно заклады¬ 
ваемое семьей при роении. У пчел карника в среднеевропейских усло¬ 
виях это, вероятно, ЗЭ роевых мисочек. Если же открытый расплод 
удаляют перед постановкой первой серии личинок, то дача 50—60 
мисочек не кажется мне слишком большой. Как ни мало использу¬ 
ются воспитательные возможности сильной семьи, но все же было бы 
неправильно, выделять для этой цели малопродуктивную семью. В 
обезматоченном рое или небольшом сборном отводке, найдется место 
лишь для незначительного числа мисочек. Правильное определение 
размера серии — зависит от навыка матковода. 

Хотя мисочки с самого начала бывают обильнее снабжены кор¬ 
мом, чем пчелиные ячейки, но по мере увеличения возраста маточных 
личинок кормление их усиливается. ЮНГ-ГОФМАН (1966) опреде¬ 
лила число кормлений за час и продолжительность кормления у све-
жевылупившихся маточных личинок это составляет 3,3 (2 мин 25 сек), 
у однодневных — 13,1 (7 мин. 53 сек), у двухдневных — 12,7 (9 мин 
14 сек), у трехдневных — 15,7 (11 мин. 49 сек.) и у четырехдневных 
— 25,3 (15 мин 0.3 сек). Семья-воспитательница поэтому к началу 
ухода за личинками бывает загружена не так сильно, как в последнее 
время перед запечатыванием маточников. Если семью используют для 
вывода только 1 или 2 дня и принятых личинок затем передают для 
окончательного доращивания в магазинные корпуса нормальных семей 
г матками, можно смело давать двойное число мисочек по сравнению 
г тем, которое семья обычно в состоянии принять. В роевые ящики в 
зависимости от их размера и заполнения пчелами можно помещать 
относительно большое число привитых мисочек. В опытах УИТКОМ-
БА и ЭРТЕЛЯ (1938), по сообщению КЕЙЛА в книге «Пчела и улей-» 
(1963), при помещении в роевой ящик 120—160 личинок было при¬ 
нято только 56°,,, а при помещении туда 60 личинок — 82%. Многие 
латки из больших серий вывода в первые же недели заменялись пче-
1ами семей, в которые их подсаживали. 

В противоположность семье-стартеру семья-финишер должна 
нести на себе основное бремя обеспечения маточных личинок кормом, 
Как правило, она может выделить только часть своих пчел-кормилиц 
для ухода за маточными личинками, так как ей приходится выращи-
зать еще и открытый пчелиный расплод. Поэтому ей также нельзя 
давать больше мисочек, чем семье с маткой. Разумеется, по мере за 
печатывания «стареющих» за это время маточников можно постепенно 
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добавлять принятые мисочки из новых прививок. Хотя производитель¬ 
ность семьи-финишера зависит от ее силы и физиологического состоя¬ 
ния, все же нельзя полагаться на то, что пчелы сами снизят число 
личинок, превосходящее их воспитательные возможности, до опти¬ 
мального уровня. 

Для решения проблемы, включающей определение воспитатель¬ 
ной возможности семьи по имеющимся у нее резервам молочка, пред¬ 
ставляет интерес следующий опыт. Если приведенное ЮНГ-ГОФМАН 
(1966) число кормлений одной маточной личинки равно 1600, а затра¬ 
ченное на него время округленно — 17 часам, то затраты труда одной 
пчелой-кормилицей при выращивании личинки рабочей пчелы оказы¬ 
ваются весьма значительными. ЮНГ-ГОФМАН считает, что из 143 
кормлений, которые по наблюдениям ЛИНДАУЕРА (1952) получает 
одна личинка рабочей пчелы, в среднем только 50 приходятся на пе¬ 
риод литания ее молочком. Для выращивания 6400 личинок рабочих 
пчел, находящихся на обеих сторонах двух сотов 20X20 см — в пе¬ 
риод интенсивного развития семья обычно имеет значительно больше 
открытого расплода — требуется 320 000 кормлений. Для выращива¬ 
ния 30 маточных личинок нужно только 48 000 кормлений. Правда 
данные о числе кормлений «белой» составной частью молочка не¬ 
сколько сближаются, они составляют 25% у рабочего расплода, то 
есть 80 000, и 50% у маточных личинок, то есть 24 000 кормлений. 
Если принять, что этот расчет в какой-то мере соответствует естествен¬ 
ным условиям, то, вероятно, в обычной семье-воспитательнице име¬ 
ются достаточные резервы молочка, которые', как правило, не пол¬ 
ностью используются при выводе маток. Однако следует помнить, что 
вывод маток в пчелиной семье не исчерпывается проблемой резервов 
маточного молочка. 

3.2.8. Последовательность выводов 

Существуют методы ухода, при которых маток выводят продол¬ 
жительное время в одной и той же семье. К ним относятся много¬ 
кратно упоминаемый «вывод в нормальной семье с маткой». Здесь 
племенной материал дают в регулярной последовательности через про¬ 
межутки в 2—5 дней в зависимости от того, передают ли на окон¬ 
чательное доращивание в семью-финишер открытые или закрытые ма¬ 
точники. Это возможно также и в безматочных семьях, но тогда необ¬ 
ходимо еженедельно пополнять их расплодом или подсиливать пче¬ 
лами-кормилицами. 

Но даже в семье, которую после отбора матки не подсиливают 
расплодом или пчелами-кормилицами, можно выращивать более одной 
серии личинок. Если такая семья в начале вывода имеет запечатан¬ 
ный расплод всех возрастных стадий, то еще в течение двух недель из 
него будут выходить молодые пчелы. Поэтому теоретически, по мень¬ 
шей мере, еще 4 недели семья будет располагать пчелами нормаль¬ 
ного для кормилиц возраста. В разделе о биологии выращивания 
личинок отмечалось, что пчелы в состоянии гораздо дольше ухажи¬ 
вать за расплодом г. выращивать маток. Вопрос только в том, на-
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сколько эти матки будут полноценны. В этой связи большую роль 
играет степень приема личинок семьей-воспитательницей. Иногда 
число принятых личинок в последующих сериях вывода превосходит 
число их в первой серии. Это происходит почти всегда при выводе 
маток в нормальной семье с маткой — причем создается впечатление, 
что пчелы сперва должны обучиться уходу за маточниками. Несмотря 
на это здесь — уже вследствие непрерывного омоложения семьи — 
меньше всего можно ожидать снижения качества выводимых маток. 
По другому складываются условия в безматочной неомолаживаю-
щейся семье-воспитательнице : здесь готовность к приему мисочек 
часто вступает в противоречие с потенциальной возможностью выво¬ 
да, которая, как правило, уменьшается по мере выхода расплода. 
Экстремальный пример увеличения приема личинок при повторных 
выращиваниях приводит КОМАРОВ (1934). В его опыте одна из се¬ 
мей-воспитательниц в четырех сериях, которые были заложены одна 
за другой через промежутки в 8,4 и 8 дней приняла соответствгнно 
16, 16, 69 и 82 мисочки. До конца развились в третьей и четвертой се¬ 
риях 65 и 74 матки. Хотя их размеры не приводятся, но несомненно 
матки этих серий были мельче, чем в начале вывода. ВАФА и ХАННА 
(1967) также установили, что возраст пчел-кормилиц мало влияет на 
процент приема. В обоих моих уже упоминавшихся последовательных 
опытах с семьями, у которых вначале отобрали весь расплод и кото¬ 
рые затем постепенно сначала в пяти-, затем в шести- и семидневные 
промежутки получили на воспитание по 24 личинки, прием стал явно 
снижаться только с тринадцатой и четырнадцатой серий (ВАЙСС, 
1972). Но остаток молочка, обнаруживаемый после выхода маток в 
маточниках, с самого начала заметно уменьшался. Сперва его было 
25,5 и 17,0 мг на маточник (прием: 14 и 19 мисочек). Во второй серии 
вывода средний вес остатка молочка при приеме 15 и 22 мисочек со¬ 
кратился до 14,3 и 9,6 мг и в третьей — при приеме 20 и 21 мисочки 
до 10,7 и 4,5 мг. В первой семье, начиная с седьмой серии (19 мисо¬ 
чек) а во второй, начиная с четвертой серии (22 мисочки), в маточ¬ 
никах находили только высохшие коконы (ВАЙСС, 1974 а). 

В совершенном соответствии с этим на промышленных пасеках 
количество маточного молочка, отбираемого регулярно, обычно через 
трехдневные промежутки, без последующего подсиливания продук¬ 
тивных семей заметно уменьшается с третьей серии. (ШИНЯЕВА, 
1953; МЫРЗА и БАРАК, 1961; Г. ШЛУТЕР, личное сообщение). 
Такое сокращение поступления молочка происходит несмотря на то, 
что семья еще сильная, возрастной состав пчел почти не изменился 
и имеется достаточно зрелого расплода. Конечно, для получения ма¬ 
точного молочка семье обычно дают вдвое больше личинок, чем при 
выводе маток (ВИЛЛЬОМ, 1957 ; ДАДАН, 1957 ; СМИТ, 1958 ; МЫР¬ 
ЗА и БАРАК, 1961 и др.), что приводит к быстрому истощению его 
продуцентов. 

Несмотря на быстрое снижение поддающихся учету количеств 
молочка в следующих одна за другой сериях вывода, не обязательно 
можно опасаться также ухудшения развития выращиваемых маток. 
Во многих выводах на большом числе серий я только иногда, осо-
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бенно в средних по силе семьях-воспитательницах, которые несмотря 
на это хорошо принимали личинок, замечал существенное уменьшение 
массы тела маток по сравнению с определенным в самом начале. В 
большинстве случаев на протяжении 3—4 серий, иногда еще дольше, 
средний вес маточных куколок не изменялся. Он даже заметно повы¬ 
шался во второй и третьей сериях. Только после этого наступало сни¬ 
жение по сравнению с исходной массой тела маток первой серии. По 
типичным признакам матки (числу яйцевых трубочек, развитию го¬ 
ловы, челюстей и задних ножек), по крайней мере в первых пяти се¬ 
риях, ни разу не наблюдалось никаких отклонений от степени разви¬ 
тия этих критериев в начальной серии. 

Из этих данных мне хотелось бы сделать вывод, что на прак¬ 
тике хорошая безматочная семья-воспитательница без периодического 
подсиливания может удовлетворительным образом вырастить по мень¬ 
шей мере, три серии личинок, даваемые ей с перерывом в 5 дней. 
Учитывая состояние семьи-воспитательницы, иногда можно отважиться 
и на большее число серий, особенно если сократить в них число при¬ 
витых личинок. Если семью используют только для закладки маточ¬ 
ников, причем прививочные рамки меняют через каждые 2 дня, число 
серий можно без вреда удвоить. 

Возможно, что для поддержания стремления семьи к выращива¬ 
нию маток важно, чтобы пчелы постоянно были вынуждены отдавать 
выделяемое ими молочко. Это как раз и происходит в том случае, 
когда семью используют только для закладки маточников. Если ма¬ 
точники оставляют в семье-воспитательнице до запечатывания, необ¬ 
ходимо сразу же после их отбора помещать в семью новые прививоч¬ 
ные рамки — и всегда, по ТАРАНОВУ (1974), на то же самое место. 
Продолжительное стимулирование пчел-кормилиц благодаря присут¬ 
ствию открытых маточников (открытого расплода) может поддержи¬ 
вать их в продуктивном состоянии. Из опыта получения маточного 
молочка (ВИЛЛЬОМ, 1959 ; СМИТ, 1959) следует, что семьям-вос¬ 
питательницам нужно постоянно подставлять новые мисочки, причем 
присутствие открытых или закрытых маточников не оказывает ника¬ 
кого влияния на их прием (см. также СПЕНСЕР-БОТ, 1961). Однако, 
по ТАРАНОВУ (1974), матки последующей серии погибают в случае 
оставления в семье запечатанных маточников предыдущей серии ; про¬ 
цент приема личинок также уменьшается. 

Как уже упоминалось, безматочную семью можно сделать по¬ 
стоянной семьей-воспитательницей, подсиливая ее через каждые 8 дней 
расплодом на выходе. В нормальной семье с маткой и без этого можно 
длительное время выводить маток. В случае необходимости ее время 
от времени также подсиливают расплодом, а иногда и пчелами из 
вспомогательных семей. Вместе с каждой новой прививочной рамкой 
в матковыводное отделение дают открытый расплод (ЛЭЙДЛОУ и 
ЭККЕРТ, 1950). В закрытых роевых ящиках тоже можно организо¬ 
вать неоднократный вывод маток. На нашей пасеке в Эрлангене при 
24-часовом периоде закладки маточников мы давали в роевой ящик 
2 серии личинок. ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ (1950) говорят о 2—3 после¬ 
довательных сериях, по 90—120 мисочек в каждой. Их «роевой ящик» 
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вмешает примерно 2,5 кг пчел. Первую серию мисочек дают через 
2—5 часов. Как правило, пчел затем возвращают в семью-финишер. 
Можно также дать возможность пчелам вылетать из роевого ящика и 
число серий увеличить. Тогда, мне во всяком случае, представляется 
целесообразным кроме обязательных сотов с кормами давать отводку 
также соты с закрытым расплодом и тотчас после их освобождения, 
примерно, в семидневном обороте заменять их новыми, или, еще луч¬ 
ше, одновременно вводить новых пчел-кормилиц. Таким образом соз¬ 
дают постоянный стартер (ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ, 1950; ВИЛЛЬОМ, 
1957). 

3.2.9. Методы выращивания 

Существует множество способов ухода за семьями при выводе- . 
маток, которые с большим или меньшим постоянством используются 
во всем мире. Они включают в себя с различными вариантами спо¬ 
собы от вывода маток в безматочной семье через закладку маточни¬ 
ков з семье и в роевом ящике до вывода в нормальной семье с мат¬ 
кой. Их влияние на развитие маток однако очень сильно зависит от 
того, как был обработан племенной материал и организован вывод. 
Человеку, не имеющему в этом деле" собственного опыта, caмо по 
себе сравнение методов ухода принесет мало пользы. Так, можно, на¬ 
пример, привести опыты ШРАММА (1956) — он сравнивает старый 
метод ЦАНДЕРА : вывода маток в семье, находившейся без матки в 
начале 9 дней (1944), с незначительно измененным по сравнению с 
ним способом НЕЙНЕКЕ и ЦИГЛЕРА — но не смотря на все при¬ 
веденные подробности, это будет понято не всеми. Такой упрек в 
меньшей степени может ОБНОСИТЬСЯ К советским опытам, о которых 
сообщает ТАРАНОВ (1974). Там составляли «искусственные» семьи-
воспитательницы из пчел и расплода от трех семей и периодически 
подсиливали их расплодом, каждую от двух семей с матками. Выве¬ 
денные в последовательных опытах с промежутками в 5 дней матки 
оказались мельче, чем хматки, которые выводились в «нормальных» 
(очевидно образованных путем простого отбора маток) семьях-воспи-
тательницах в общей сложности в 3 следующих одна за другой се¬ 
риях на протяжении 15 дней. 

В заключение мне хотелось бы отметить, что, конечно, можно 
выводить оптимально развитых маток, применяя обычные методы 
ухода, если только правильно рассчитывать специфические возможности 
отдельных способов. Главное при этом не превысить потенциальную 
воспитательную возможность используемых для вывода пчел. Разуме¬ 
ется, порода пчел и климат также могут влиять на то, что один метод 
при данных условиях осуществить легче и с большим шансом на 
успех, чем другие. Наконец, особые условия хозяйства и склонность 
матковода также играют роль, когда он делает выбор в пользу 
«своего» метода ухода. 

3.3. Генетика семьи-воспитательницы 

Наряду с поддающимися анализу влияющими на вывод маток 
факторами семьи-воспитательницы — они относятся к ее биологиче-
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скому и физиологическому состоянию и способу подготовки — нам 
приходится также иметь дело с менее поддающимся учету свойством : 
ее характерным поведением. При этом нужно различать признаки, 
заложенные в основе породной принадлежности семьи и проистекаю¬ 
щие из ее индивидуальной сущности. 

3.3.1. Порода 

Существуют пчелы, по своей породной принадлежности считаю¬ 
щиеся особенно пригодными для вывода маток, и другие, которым 
приписывают противоположное свойство. При этом имеют в виду преи¬ 
мущественно способность семей принимать на маточное воспитание 
личинок и объем продуцирования ими молочка. Разумеется, мнения о 
пригодности разных пчелиных пород к уходу за личинками часто рас¬ 
ходятся. ВИЛЛЬОМ (1957) сообщает, что вывод маток в помесных 
местных с кавказянками семьях удавался лучше, чем в семьях мест¬ 
ной темной породы. Он также отмечает, что французские пчеловоды 
считают итальянских пчел очень плохими воспитательницами. В Аме¬ 
рике, по ФИЛИПСУ (1905) и ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТУ (1950), пчелы 
карники выводят маток лучше, чем итальянские и кавказские. По про¬ 
дуцированию молочка, согласно реферату КЛИНКА (1956), во Фран¬ 
ции пчелы карники считаются лучше северных. Он предполагает, что 
для этого лучше всего подошли бы кипрские пчелы. Пчеловоды ФРГ, 
где нашла широкое распространение завезенная туда карника, содер¬ 
жат пчел этой породы отнюдь не из-за их повышенной способности к 
выращиванию маток, тогда как помесные семьи от скрещивания пород 
карники с северной в отдельных случаях считаются хорошими воспи¬ 
тательницами. Надо полагать, что это относится и к другим породам. 
Повышение жизненности, которое, как правило, проявляется при скре¬ 
щивании, по-видимому, благоприятно сказывается и на выводе маток. 
Анна КРОЛЬ (1976) приводит следующие данные о приеме личинок 
на воспитание: у «местных» пчел — 26%, у помесей кавказская X 
X местная — 76% иу помесей карника X местная — 83%. 

Я не думаю, что по склонности к приему личинок какой-либо 
породы пчел без учета внешних условий можно правильно оценивать 
ее пригодность для вывода маток. 

В другом месте с иным климатом поведение пчел меняется также 
и в отношении их стремления к размножению и выводу маток. Оценка 
их пригодности к роли воспитательниц в матководстве, строго говоря, 
возможна только при условии изменения их местообитания. Между 
прочим, само понятие «порода пчел» применительно к оценке пригод¬ 
ности пчел для искусственного размножения маток, кажется мне, 
слишком широким. Рассматривая только две наиболее распространен¬ 
ные в Европе породы пчел : карнику и мелифику, обнаруживаем вну¬ 
три этих пород различные популяции, которые под воздействием внеш¬ 
ней среды и влияния условий разведения обнаруживают заметные раз¬ 
личия в своем поведении. В обеих породах известны как исключительно 
ройливые, так и неройливые популяции. 
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Пчелы из Люнебургских верещатников, так называемые «верес¬ 
ковые», хотя они уже слегка гибридизированы итальянскими, прина¬ 
длежат к породному кругу северной пчелы. Их длительное время от¬ 
бирали по ройливости и они до сих пор слывут отличными воспита¬ 
тельницами. С другой стороны, я считаю, что пчелы карника своей 
репутацией хороших воспитательниц маток обязаны тому обстоятель¬ 
ству, что к началу столетия и, главным образом, позже получил рас¬ 
пространение вывоз этих пчел из Австрии во многие страны Европы 
и всего мира. Имеются в виду каринтские пчелы. Если вересковые 
пчел из-за особых условий взятка который они должны были опти¬ 
мально использовать, путем отбора превратили в ройливых, то в 
Австрии то же самое было сделано в интересах экспорта. В обычных 
в Каринтии очень маленьких ящиках, каринтских крестьянских ульях, 
они поневоле должны были превратиться в ройливых пчел. Теперь, 
когда при помощи искусственного вывода маток ведут селекцию на 
нероиливость, и у пчел карники их репутация хороших воспитательниц 
нуждается в проверке. Все же вследствие своего закрепляемого и се¬ 
лекцией свойства быстрого развития весной и вследствие, хотя и в 
значительной степени обусловленной сезоном, способности к быстрому 
росту она обладает известными преимуществами для вывода маток. 

Наконец нужно сказать и о другом возможном значении породы 
пчел при выводе маток : о возможности семьи-воспитательницы оказы¬ 
вать специфическое для данной породы влияние на проявление приз-
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наков поведения выводимых маток. Советские исследователи в послед¬ 
ние годы установили, что пчелы, выращенные в семье другой породы, 
по своим признакам обнаруживают известное приближение к пчелам-
кормилицам. Особое предпочтение при этом отдавалось изменению 
длины хоботка. Так, у пчел длинно-хоботного происхождения, напри¬ 
мер с Кавказа, если они были выращены в семьях короткохоботных 
среднерусских пчел (-северная порода), оказывались укороченные хо¬ 
ботки, и наоборот. Такая изменчивость в сторону пчел-хозяев касалась 
и различных других признаков: размера тергитов и стернитов, крыльев, 
восковых зеркалец, размера лапки, индекса крыла, ширины опушения 
длины волосков и т.д. (МИХАЙЛОВ, 1929 ; ШИНЯЕВА 1952 ; КОЛЕ¬ 
СНИКОВ, 1959; ДУБРОВЕНКО, 1960; ШВЕДКОВА, 1960 ; СМА-
РАГДОВА, 1960; 1964; АВДЕЕВА, 1965 а). При этом затрагивались 
такие признаки как способ печатни ячеек с медом, которая может быть 
темной или светлой (ГУБИН и ХАЛИФМАН, 1950), а также зимо¬ 
стойкость и медо- и воскопродуктивность (ВИНОГРАДОВА, 1955). В 
ФРГ Ф. РУТТНЕРУ (1957), по крайней мере в отношении кубиталь-
ного индекса удалось обнаружить небольшое изменение в сторону 
признака пчел-кормилиц. 

Принимая во внимание эти данные, неудивительно, что советские 
ученые установили также влияние семьи-воспитательницы на морфо¬ 
логию выводимых ею маток. По БУРМИСТРОВОЙ (1963), даже число 
яйцевых трубочек через несколько поколений приближается к пород¬ 
ному типу семей-воспитательниц, но только при выводе среднерусских 
пчел в кавказских семьях, а не наоборот. Чужеродное влияние на мор¬ 
фологические и поведенческие изменения в сторону семьи-воспитатель¬ 
ницы проявляется также еще и в рабочем потомстве этих маток, то 
есть практически во втором поколении и при повторных выводах 
маток-дочерей в семьях других пород пчел (КОЛЕСНИКОВ, 1959; 
АВДЕЕВА, 1961, 1965 б; БИЛАШ, 1962; МЕЛЬНИЧЕНКО, 1962: 
ШАКИРОВ, 1935). В ГДР Грета МЕЙЕРГОФ (1957) при испытании 
рабочих пчел, происходящих от маток карники, выращенных в семьях 
северных пчел — и наоборот — не смогла обнаружить разницы в 
отношении индекса крыла и длины хоботка по сравнению с исходной 
породой. 

Влияние пчел-кормилиц на признаки и свойства в смысле пород¬ 
ной принадлежности теперь вряд ли подвергается сомнению. Объясне¬ 
ние этому мы находим в породноспецифическом составе маточного 
молочка. Так, например, СМАРАГДОВА (1963) и МЕЛЬНИЧЕНКО 
и БУРМИСТРОВ А (1963) доказали, что в молочке кавказских и 
среднерусских (северных) пчел имеются различия в строении белка. 
Правда, сообщения о дальнейшем существовании в потомстве измене¬ 
ний признаков и поведения, возникших благодаря этому влиянию, 
пока не удается привести в соответствие с современным уровнем зна¬ 
ний. Даже для менее сложных опытных объектов, чем медоносная 
пчела до сих пор нет безупречных доказательств столь много диску¬ 
тируемого «наследования благоприобретенных признаков». 

В конце концов пчеловоду в своей практической деятельности не¬ 
следует слишком переоценивать возможное инопородное влияние 
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семьи-воспитательницы на выводимых ею маток. Если мы хотим изме¬ 
нить своих пчел, то для этого имеются значительно большие возмож¬ 
ности в виде направленного отбора и спаривания особей определен¬ 
ных типов, чем влияние через породу семей-воопитательниц. Не сле¬ 
дует также опасаться, что вывод маток в инопородной семье повлияет 
на бонитировочные признаки их потомства. Поэтому можно, не за¬ 
думываясь, ВЫЕОДИТЬ маток в семьях другой породы. Решающее влия¬ 
ние на выбор семьи-воспитательницы должна иметь исключительно 
способность таких семей к уходу за маточными личинками. 

3.3.2. Семья воспитательница как индивидуум 

Если породная принадлежность семьи-воспитательницы может 
оказывать известное влияние на результаты вывода маток, то это еще 
в большей мере относится к ее индивидуальным задаткам независимо 
от происхождения. Я непрерывно сталкивался с этим фактом на про¬ 
тяжении многих лет и подтверждаю наблюдения многочисленных пче¬ 
ловодов, занимавшихся выводом маток. Усиленно выращивающие рас¬ 
плод семьи, считающиеся хорошими воспитательницами, а также мало-
расплодные медопродуктивные семьи, которые поэтому плохо приспо¬ 
соблены для ухода за маточными личинками, встречаются среди семей 
пчел любой породы и популяции. Помимо этого, имеются хорошие и 
плохие семьи-воспитательницы, у которых инстинкт размножения раз¬ 
вит особенно сильно или особенно слабо. В параллельных опытах, ко¬ 
торые ставят, одновременно над пчелами одной и той же породы и на 
одной и той же пасеке, встречаются семьи, хорошо принимающие 
личинок, а также такие, которые из большой предложенной им серии 
берут на воспитание лишь отдельных личинок и выращивают к тому 
же мелких маток. Кроме приема привитых мисочек семьи могут разли¬ 
чаться также по продуцированию молочка. Тот, кто занимался полу¬ 
чением маточного молочка, знает, что есть семьи, с «огромной про¬ 
дуктивностью» и наряду с ними такие, которые дают незначительное 
количество этой продукции (ДАДАН, 1958; МЫРЗА и БАРАК, 1961). 
Но и средний срок первого снабжения кормом насухо привитых личи¬ 
нок может колебаться от семьи к семье (ЭРЕШИ ПАЛ, 1960). У пло¬ 
хих воспитательниц в большинстве случаев и при повторных выводах 
не наступает никакого улучшения. Эти семьи по самой своей инди¬ 
видуальной основе не пригодны для вывода маток. Разумеется, не по 
одному плохому приему сразу нельзя причислить семью к плохим вос¬ 
питательницам. Об этом можно судить лишь после второй попытки. 

Пчелиная семья — это индивидуальность. Ее характер опреде¬ 
ляется многими факторами, большей частью взаимно переплетающи¬ 
мися и взаимнообусловленными. Пример тому — продуктивность пчели¬ 
ной семьи. Иногда какая-нибудь характерная черта семьи проявляется 
особенно отчетливо. Каждому знакома злобливость семей. Опытных 
пчеловодов не удивляет, что и инстинкт размножения у пчелиных 
семей проявляется по-разному. 
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4. Внешняя среда 

После обсуждения значения подготовки и способов дачи в семью 
племенного материала, а также условий его воспитания остается еще 
рассмотреть воздействие внешней среды. Оно проявляется в возмож¬ 
ном влиянии различного микроклимата, особенно температуры на вы¬ 
ращиваемую племенную продукцию внутри и вне семьи-воспитатель¬ 
ницы, влияний взятка и кормления перед и во время вывода и, нако¬ 
нец, во влиянии непосредственно воздействующего комплекса факто¬ 
ров погоды, климата, ландшафта и времени года. 

4.1. Микроклиматические факторы вывода 

В то время как пчелиная семья, как правило, сама может поза¬ 
ботиться о нужном для вывода маток микроклимате расплодного 
гнезда и маточные личинки выращиваются в самых оптимальных ус¬ 
ловиях, дозревание их нередко осуществляется в инкубаторе, а иногда 
даже приходится на некоторое время помещать маточники в совер¬ 
шенно чуждую им внешнюю среду. Как это сказывается на выращен¬ 
ных матках ? 

4.1.1. Регуляция в пчелином семье 

Влажность и температура в имеющей расплод пчелиной семье, 
несмотря на меняющиеся внешние условия, довольно постоянны. 
БЮДЕЛЬ (1948) в Мюнхене определил, что относительная влажность 
расплодного гнезда составляет примерно 40%. по ЭРТЕЛЮ (1949) в 
Батон Руже (США) — 40—60%. ХИММЕР (1927) и многие другие 
исследователи в различных климатических условиях установили, что 
температура расплодного гнезда равна примерно 35°С. В то время как 
расплод как будто относительно устойчив к колебаниям влажности, 
он может, по ХИММЕРУ (1927), нормально развиваться лишь в очень 
узких температурных границах между 32 и 37°С. Температура в рас-
плодном гнезде почти не повышается выше 37°С, но падение ее за 
нижнюю оптимальную границу может легко произойти. Наиболее 
равномерная температура наблюдается в районе яиц и открытого рас¬ 
плода (БЮДЕЛЬ, 1955), напротив, у запечатываемого и уже закры¬ 
того расплода происходят ее наибольшие колебания. По ЖДАНОВОЙ 
(1963) средняя температура расплодного гнезда весной, когда пло¬ 
щадь расплода мала, относительно низкая 31—320С и сильно колебле¬ 
тся, причем по краям расплодного гнезда обнаруживаются кратко¬ 
временные снижения температуры до 26 и 24°С. Когда позднее семьи 
энергично выращивают расплод, температура по краям расплодного 
гнезда также заметно ниже, чем в центре, где она составляет 35— 
36°С. Снижение температуры от середины к краям расплодного гнез¬ 
да, происходит также в наблюдательном улье с сотом, имеющим боль¬ 
шую поверхность, что по ДРЕШЕРУ (1968), имеет следствием удли¬ 
нение срока развития пчелиного расплода с 19 дней (в середине) до 
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21 дня (на периферии). Не исключено, что наблюдавшиеся ФАКУДОЙ 
и САКАГАМИ (1968) частые исчезновения молодых стадий расплода 
в крайних зонах расплодного гнезда связаны с понижением здесь тем¬ 
пературы. 

После всего сказанного вызывает удивление то, что у готовящейся 
к роению семьи маточники располагаются не в середине, а по краям 
расплодного гнезда и в зоне не только пониженной но и подвергаю¬ 
щейся значительным колебаниям температуры. Не является ли это 
реликтом из тех древнейших времен, когда функционально способные 
пчелиные самки, как развитые женские формы, в условиях умерен¬ 
ных температур создавали еще не такие крепкие жизненные сообще-
ства, как мы наблюдаем теперь, но этот вопрос требует особого 
изучения. 

Каковы же условия при искусственном выводе маток ? Мы, 
вероятно, ошибаемся, считая, что маточники на прививочных рамках 
в середине расплодного гнезда находятся под воздействием постоян-
ной температуры. Образовавшийся здесь необычайно широкий про¬ 
межуток между сотами создает условия для температурных колеба-
ний. БЮДЕЛЬ (1955) установил, что три расширении расстояний 
между сотами температурная разница доходила до 5°С. Когда приви-
вочную рамку помещали между сотами с открытым расплодом, ЖДА-
НOBA (1963) наблюдала в районе маточников температуру от 30° до 
35°С, а между сотами с закрытым расплодом колебания составляли 
даже от 24° до 34°С. 

Во время хорошего нектарного взятка средняя температура рас-
плодного гнезда была несколько ниже, чем в другое время (ЖДА-
НОВА, 1963), при высокой внешней температуре она могла повы-
шаться почти до 38°С (ЛЕНСКИ, 1964), такая температура в исклю-
чительных случаях была зарегистрирована и в районе размещения при-
вивочной рамки (ЖДАНОВА, 1967). При этом выводились более 
легкие матки чем до и после этого. Было ли это связано непосред-
ственно с температурой, следует, разумеется, еще уточнить так как 
при высоких внешних температурах многие пчелы покидают расплод-
ное гнездо, в результате чего может возникнуть нехватка корма для 
личинок. Появление мелких маток также может быть скорее след-
ствием недостаточного питания, чем непостоянством температуры рас-
плодного гнезда при сверхраннем весеннем выводе маток, который 
матководы постоянно стремятся проводить. 

Вполне вероятно, что удлиненный срок развития отдельных 
маток объясняется наблагоприятным по температурным условиям 
крайним положением их маточников на прививочной рамке, однако, 
возникает вопрос, только ли температурные или пищевые факторы 
играют здесь роль. Это может произойти и с целой серией, в которой 
иногда наблюдается замедленный выход маток. Прежде всего это 
относится к повторным выводам, которые для изучения воспитатель-
ной энергии стареющих пчел проводились один за другим в одной и 
той же семье без подсиливания ее молодыми пчелами. ГЕТЦЕ (1924) 
БУХНЕР (1953) установили у таких семей при исчезновении рас-

плода снижение температуры, которое БУХНЕР связывает с наблю-
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давшимся в этих опытах удлинением сроков развития маток. Между 
тем, следует напомнить, что при других методах вывода без расплода, 
— таких как использование роевого ящика или вывод в безрасплод-
ной семье, созданной из стряхнутых с рамок пчел, где должны были 
бы преобладать подобные температурные условия, а также и при по¬ 
вторных выводах — до сих пор не было установлено продления срока 
развития маток. В моих «последовательных» выводах маток в которых 
я давал каждый раз в одну и ту же не омолаживаемую семью-вос¬ 
питательницу непрерывно до 17 и 20 серий (ВАИСС, 1971), наблю¬ 
давшееся при этом среднее удлинение срока развития маток, если не 
полностью, то во всяком случае во вторую очередь было связано с 
температурным фактором. Почти до конца попадались также отдель¬ 
ные особи с нормальным сроком развития. Кроме того удлинялся не 
только средний личиночный период, но также стадии предкуколки и 
куколки, во время которых подопытные особи содержались в опти¬ 
мальных условиях в инкубаторе. 

4.1.2. Конечный этап — инкубатор 

Нарушения микроклимата в инкубаторе гораздо опаснее, чем в 
пчелиной семье, где пчелы стараются поддерживать в биологической 
зоне оптимальные условия температуры и влажности. Многие пчело¬ 
воды помещают в инкубатор маточники либо тотчас по'сле их запе¬ 
чатывания, либо несколько позже — чтобы они здесь дозрели и из них 
вышли матки. Нормально в инкубаторе поддерживается температура 
расплодного гнезда (35°С) и относительная влажность 50—60%. 

Изменение влажности очевидно мало влияет на развивающихся 
в маточниках маток. У меня выводились матки даже при относитель¬ 
ной влажности 30 и 80%. Разумеется, показатель ниже 40% при дли¬ 
тельном содержании маточников в инкубаторе вызывает сомнения. 
Ф. РУТТНЕР (личное сообщение) установил, что при этом стенки 
маточника высыхают и становятся твердыми, вследствие чего куколки 
погибают незадолго до превращения в имаго. Правила обращения с 
маточниками, которые обычно помещают в матковыводные клеточки 
с медом или сахарным тестом, не допускают возникновения экстре¬ 
мальных условий влажности : при незначительной влажности воздуха 
засыхает или затвердевает корм, что может привести к гибели от го¬ 
лода вышедших из маточников маток. При большом содержании водя¬ 
ных паров происходит поглощение влаги кормом и его разжижение, 
вследствие чего матки пачкаются в корме и также погибают. 

В противоположность условиям влажности, даже относительно 
незначительные колебания температуры могут стать роковыми для 
маток. Пока температура не поднимается выше 37°С нарушения еще 
довольно безвредны и при незначительном превышении температуры 
выражаются только в несколько более светлой окраске тела насеко¬ 
мых (маток и рабочих пчел) (МЮЛЛЕР, 1940; 1954). Смертность 
пчелиного расплода при температуре свыше 37°С в стадии куколки 
очень высока (ХИММЕР, 1927; 1954). Если насекомые и выходят из 
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ячеек, то это происходит часто с опозданием. По КРЕСАКУ (1972) 
такие особи живут всего несколько дней. 

При постоянном воздействии умеренных пониженных темпера¬ 
тур на закрытый расплод выходящие из него рабочие пчелы обнару¬ 
живают отклонения в размере придатков тела, например по МИХАЙ¬ 
ЛОВУ (1929), при длительном воздействии температуры 30°С, а по 
ХИММЕРУ (1927) уже при 32°С, уменьшаются длина хоботка и 
крыла. ЗООЗЕ (1954) установил при 32°С отчетливое уменьшение 
кубитального индекса и частичное недоразвитие крыла. ХИММЕР 
(1927) констатировал при температуре ниже 32°С уродства крыла и 
хоботка. Отчетливо замедлялся также выход пчел из расплода, под¬ 
вергавшегося длительному охлаждению до 32 и 30оС, причем МИХАЙ¬ 
ЛОВ (1927) говорит о 3 днях, а ЗООЗЕ (1954) установил замедление 
до 12 дней. Очевидно, нарушения в период развития и образования 
признаков тем больше, чем раньше начинается воздействие понижен¬ 
ных температур на закрытый расплод. 

Следует, очевидно, признать что выращенные в инкубаторе матки 
проявляют ту же реакцию на окружающий их микроклимат, что и ра-
бочие пчелы. Возможно они несколько крепче, но наверное мы этого 
не знаем. Судя по рабочим пчелам, ЗООЗЕ (1954) считает, что эта 
реакция зависит от породы. Во всяком случае пчеловод должен ста-
раться условия содержания маточников в инкубаторе, по-возможности, 
приблизить к условиям, в которых они находились бы в пчелиной 
семье. 

4.1.3. Выживаемость маточников 

До сих пор речь шла о влияниях, которые лишь довольно незна-
нительно отклонялись от естественных условий окружающей среды и 
кроме того могли продолжительно воздействовать на маточники в ин-
кубаторе. Но иногда в ходе работ по выводу маток, хотя и не надолго 
приходится изымать маточники из их обычного микроклимата. Это 
случается при перемещении из семьи в инкубатор, а также нс-
посредственно в отводок, или в нуклеус. Матководу желательно знать, 
как долго может сохраняться жизнь в содержимом запечатанных 
маточников при обычных внешних температурах. 

Неудачи с маточниками связывают, большей частью с их охлаж-
дением. Но это происходит в очень редких случаях. Я в течение трех 
чacoB содержал маточники различного возраста в комнате, в подвале 
и в холодильнике. Впоследствии почти из всех их вышли матки, кото-
рые были нормально развиты. Только «маточники из холодильников» 
нe выдержали и дня. Из подавляющего числа других, особенно содер-
жавшихся в комнате, вышли матки. Наиболее чувствительными ока-
вались маточники в период окукливания личинок и вскоре после 
этого, особенно в период 10—12 дней после откладки яйца. Но больше 
чем охлаждение маточникам в этот период вредны сотрясения. Когда 
прививочную рамку на 5 день после прививки личинок — на 9 день 
после откладки яиц то есть сразу после запечатывания — переносят 
из семьи-воспитательницы в инкубатор, даже короткие толчки могут 
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привести к значительным потерям. Такая чувствительность к сотрясе¬ 
ниям сохраняется (позже не в такой степени) до 14-го дня развития. 
После этого сотрясения уже не причиняют вреда маточникам. По ходу 
работы их можно спокойно класть на бок, вниз, верхней частью и 
даже встряхивать — матки выходят из них неповрежденными 
(ВАИСС, 1962). 

Учитывая этот опыт, пчеловод может не слишком остерегаться 
при работе с маточниками за 1—2 дня до выхода из них маток. 
Прежде всего нужно подумать об их размещении. Холодная погода 
— не помеха. Конечно, маточники перед выходом маток должны быть 
помещены в свойственную им среду с оптимальной температурой. Хотя 
маточники переносят временное ограниченное охлаждение, причем их 
развитие не прерывается, но они не выдерживают длительного непод¬ 
ходящего для расплода микроклимата. Вероятно, на практике боль¬ 
шинство потерь при выводе маток происходит из-за этого. 

Жизнеспособность зрелых маточников открывает много практи¬ 
ческих возможностей. Так, маточники можно многократно один за 
другим давать в нуклеусы-малютки на пунктах осеменения маток. Они 
выдерживают транспортировку туда в коробочке, выложенной мягкой 
тканью без дополнительного утепления. Маточники можно также пе¬ 
ресылать. Если в течение 24 часов они будут возвращены в свойствен¬ 
ную им среду, можно рассчитывать на нормальный, хотя и отсрочен¬ 
ный на время содержания вне семьи, выход из них маток. На опытной 
станции пчеловодства в Лунце-ам-зее (Австрия) для рассылки маточ¬ 
ников применяют пластины из пенистого полистирола с выжженными 
в них отверстиями, в которые вставляют маточники. Таким способом 
ежегодно рассылают тысячи маточников (гл. IX, 2.2.). 

4.2. Снабжение кормом 

Не говоря о запасах меда и пыльцы, которыми должны быть 
обеспечены на всякий случай семья-воспитательница, возникает во¬ 
прос, влияет ли на вывод маток наступивший или стимулированный 
путем подкормки семьи взяток. 

4.2.1. Наличие в природе нектара 

Все пчеловоды согласны в одном : период хорошего сбора нек¬ 
тара — плохое время для вывода маток. Прием бывает плохим и уход 
оставляет желать лучшего. Часто пчелы отказываются даже от уже 
заложенных в другой семье маточников. Иногда, особенно в семьях-
воспитательницах с матками, пчелы уничтожают даже уже запечатан¬ 
ные маточники. БУРМИСТРОВА (1963) при хорошем взятке наблю¬ 
дала вывод более мелких маток с меньшим числом яйцевых трубочек. 
Обильное поступление нектара, по-видимому, несовместимо с выра¬ 
щиванием потомства, подавление этого инстинкта наблюдается также 
при роении. 
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Напротив, поддерживающий взяток пчеловоды считают очень 
благоприятным для вывода маток. Небольшой взяток поддерживает 
жизнь в пчелиных семьях. Матка откладывает яйца, пчелы-кормилицы 
заняты работой. Однако и здесь возникает вопрос, не считает ли пче¬ 
ловод просто интуитивно, что такой деловой настрой семьи сам по 
себе должен лучше способствовать приему маточных личинок и уходу 
за ними, чем когда пчелы в безвзяточные дни сидят дома без дела. В 
действительности они и в этот период (если только есть достаточно 
пыльцы) усердно выращивают имеющийся расплод — лишь не рас¬ 
ширяя больше расплодное гнездо. Я не замечал, чтобы пчелы при 
этом прекращали уход за маточниками. Также мне до сих пор не 
удавалось установить какую-либо взаимосвязь вывода маток с господ¬ 
ствующими в данный момент условиями взятка — за исключением 
сильных медосборов. Безвзяточные периоды заметно не благоприят¬ 
ствуют матководству лишь гораздо позднее из-за сокращения числа 
пчел-кормилиц. Возможно даже это происходит в то время, когда 
знешние условия как раз снова меняются в лучшую сторону. 

Особенно подходящие для вывода маток условия создаются в 
конце периода хорошего взятка, который одновременно был и хо-
рошим взятком пыльцы и который к тому же совпадает со временем 
прогрессирующего развития пчелиных семей. После такого взятка — 
например взятка с рапса в ФРГ, — который не ограничивает выра-
дивание расплода, а стимулирует его, пчелы нередко роятся и бла-
годаря этому создаются хорошие предпосылки для вывода маток, 
Вероятно, молодые пчелы вследствие усиленного поступления пыльцы 
ютребляют много белкового корма, что способствует продуцированию 
ими молочка. 

4.2.2. Кормление 

Мнение, что небольшой взяток, оживляющий пчелиную семью, 
должен также стимулировать вывод маток, заставляет пчеловодов 
при недостаточном взятке иммитировать его и давать пчелам побу-
дительную подкормку. Он, как правило, начинает ее с небольших 
порций жидкого сахарного или медового сиропа за несколько дней до 
постановки племенного материала и продолжает подкармливать семью 
каждый вечер до запечатывания маточников. Потом он прекращает 
подкормку, чтобы воспрепятствовать застройке маточников. Этот вид 
побудительной подкормки при выводе маток настолько распространен, 
что кажется почти невероятным сомневаться в ее действенности. В 
прежние годы я также верно следовал этому способу, позднее при-
менял сахарное тесто — а теперь совершенно отказался от какой-либо 

побудительной подкормки в начале и во время закладки маточников, 
Я даже не даю ее больше семьям при полном отсутствии взятка, после 

того как мне не далось установить связь между побудительной под-
крмкой и приемом маточников. При отсутствии взятка размеры ма-
точников не уменьшаются, как иногда приходится слышать. Они бы-
вают лишь не так тщательно вылеплены, что связано с недостаточной 

строительной деятельностью пчел. Но внешнее строение маточников, 
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вопреки мнению многих матководов, мало связано с размерами- и раз¬ 
витием их содержимого. Я наблюдал совершенно гладкие маточники, в 
которых находились очень крупные матки, и прекрасно оформленные 
маточники с мелкими матками (рис. 43). 

Если я и могу представить себе преимущество побудительной 
подкормки медовым или сахарным сиропом незадолго до и во время 
закладки маточников, то только при очень поздних выводах — осо¬ 
бенно в очень прохладную погоду, когда в связи с кормлением улуч¬ 
шаются температурные условия семьи. Но и это еще следовало бы 
основательно проверить. То же относится и к действенности скармли¬ 
вания содержащей белок пищи. По БУРТОВУ (1954), согласно рефе¬ 
рату ШОВЕНА (1962), вес и качество выведенных маток улучшались 
при скармливании семьям сиропа, содержавшего 5 или 10% пивных 
дрожжей или такое же количество пыльцы. УИВЕР (1957) пишет, что 
при нехватке пыльцы семья-воспитательница продуцирует больше мо¬ 
лочка, если ей вместо того, чтобы подставлять перговые соты, скар¬ 
мливают пыльцу. Ф. РУТТНЕР (1965), однако, не добился при при¬ 
менении белковой подкормки никаких «решающих» результатов, хотя 
при устойчивой плохой погоде он также рекомендует её. 

Не исключено, что побудительная подкормка дает результат про¬ 
тивоположный ожидаемому. Благодаря приему и переработке корма 
часть пчел-кормилиц отвлекается от своих основных обязанностей. 
Особенно сомнительным представляется мне скармливание больших 



количеств корма (до 1 литра сахарного или медового сиропа ежеднев¬ 
но). Усиленное кормление и уход за маточниками так же мало совме¬ 
стимы, как хороший взяток и оптимальные результаты вывода маток. 

В отличие от побудительной подкормки, однако, незадолго до 
и во время вывода маток может быть полезной проведенная значи¬ 
тельно раньше подкормка семьи-воспитательницы. О подготовке семьи-
воспитательницы необходимо позаботиться заранее. Особенно если 
хотят получить ранних маток. Наряду с подсиливанием после зимовки 
и мероприятиями по объединению семей в этом может помочь также 
побудительная подкормка медовым и сахарным сиропами или кормо¬ 
вым тестом, начатая за 4—5 недель до срока, назначенного для вы¬ 
вода маток. При условии, что имеется также достаточно пыльцы, 
пчелы будут выращивать личинок, из которых позднее разовьются 
пчелы кормилицы для ухода за маточными личинками. 

Конечно, семья-воспитательница должна быть в изобилии обес¬ 
печена кормами. Большое значение имеет пыльца, без которой невоз¬ 
можно выращивание расплода. Семья-воспитательница должна иметь 
запасы пыльцы, особенно если ее повторно используют для вывода 
маток. Тогда, разумеется, в обезматоченных семьях нередко создаются 
большие излишки пыльцы. При проверке на обеспеченность пыльцой 
нельзя забывать прежде всего о семьях, заканчивающих вывод маток. 
Наконец, семья-воспитательница должна располагать также обильным 
углеводным питанием (медом или сахарным кормом). Это однако, не 
означает, что она должна захлебываться этим кормом. Нет никаких 
доказательств, что большой избыток углеводного корма способствует 
лучшему уходу за маточниками. Скорее наоборот. Но с другой сто¬ 
роны, само собой разумеется, что от семей, страдающих от голода, 
все равно от пыльцевого или углеводного, не приходится ожидать ни¬ 
какого оптимального ухода за личинками. Матковод должен на глаз 
правильно определять обеспеченность своих семей-воспитательниц 
кормами. 

4.3. Побочные влияния 

Воздействия погоды, ландшафта, климата и времени года на 
условия развития и содержания пчел понятны каждому пчеловоду. 
Неудивительно поэтому, что они определяют также работу матковода. 

4.3.1. Погода 

Среди пчеловодов распространено мнение, что плохая погода не 
годится для вывода маток. Плохая погода, вообще, невыносима для 
пчел, особенно потому что она влияет на медосбор. Но влияет ли она 
гакже неблагоприятно на вывод маток ? Возникает подозрение об ин-
туитивном и в своей основе недопустимом аналогичном выводе. ВИЛ-
ЛЬОМ (1957) в дождливые периоды получал вдвое меньше маточни-
ков, чем обычно. Он предполагает, не повинна ли в этом нехватка 
воды : в сильный дождь пчелы не могут приносить в улей воду. 
Однако пчелы всегда имеют значительные запасы воды в своем теле, 
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которую они в случае необходимости могут использовать. К тому же, 
дождливые периоды, исключающие всякую возможность вылета пчел, 
редки. Я считаю, что на поведении пчел, ухаживающих за расплодом, 
неблагоприятно сказывается падение температуры, которое, как пра¬ 
вило, происходит при дожде. ДРЕЕР (1960) считает «катастрофиче¬ 
ским», если запечатывание маточников начинается в дождливый пе¬ 
риод (или при перерыве во взятке), так как семья-воспитательница, в 
случае если она не получает побудительной подкормки, в течение не¬ 
скольких дней совершенно изживает свое стремление к выводу маток, 
и пчелы могут сгрызть все маточники. В другом месте он пишет 
(1948) : «Массовые взвешивания показали значительное снижение 
среднего веса выведенных маток, когда во время их выращивания слу¬ 
чались периоды плохой погоды». Г. РУТТНЕР (1969) отмечал, что в 
плохую погоду невозможно получать хорошие результаты. В своих 
опытах я не наблюдал такого плохого влияния погоды на поведение 
семей-воспитательниц в отношении маточников, по крайней мере, в 
благоприятные для вывода маток летние месяцы. Прежде всего, прием 
маточников при повторных выводах во время кратковременных изме¬ 
нений погоды и даже в длительные периоды плохой погоды оставался 
почти неизменным. Напротив, я допускаю, что весной и осенью погода 
может заметно влиять самым нежелательным образам на число при¬ 
нятых на маточное воспитание личинок и на дальнейший уход за ними. 
Это может происходить потому, что семьи, имеющие мало расплода и 
пчел-кормилиц особенно страдают от колебаний внешней температуры. 
Не возникает сомнений, что прекращение выращивания расплода, ко¬ 
торое обусловливается продолжительной плохой погодой, не допускаю¬ 
щей сбора корма, может быть поводом для затормаживания дальней¬ 
шей работы по выводу маток. 

Наконец, нет недостатка в литературных указаниях на то, что 
слишком сильная жара вредит выводу маток. ЖДАНОВА (1967) 
объясняет вывод мелких маток в ее опытах в июне влиянием жаркой 
погоды, которая выгоняла из гнезда много пчел. Если семьи, пред¬ 
назначенные для ухода за маточниками, слишком стеснены и пчелы 
выкучиваются, то можно предполагать, что пчелы, заботясь о пони¬ 
жении внутриульевой температуры, оставили маточники без ухода. В 
случае необходимости следует позаботиться о затенении ульев с 
семьями-воспитательницами. Леток должен быть всегда полностью 
открыт. 

4.3.2. Ландшафт и климат 

Если в некоторых странах практическое матководство имеет 
более продолжительный сезон и применяет большие по размерам се¬ 
рии чем в других, то это объясняется различными ходом и степенью 
развития пчелиных семей, и зависит главным образом, от климати¬ 
ческих условий. География и климат — это одно целое и их влияние 
на матководство неразделимо. 

Можно привести общее правило, что матководство в местностях, 
климатически благоприятных для пчеловодства, создает меньше труд-

129 



ностей, чем в менее благоприятных. Удобные для занятия пчеловод¬ 
ством районы с мягким климатом имеют преимущество перед суро¬ 
выми горными, южные страны — перед холодными северными. Это 
можно показать на примере вывода маток в нормальной семье в раз¬ 
личных местностях. В ФРГ этот способ, хотя и возможен, но связан 
с некоторыми трудностями относительно приема личинок семьями-
воспитательницами. Не случайно, здесь выработалось правило, по ко¬ 
торому за несколько часов до постановки прививочной рамки отде¬ 
ление с маткой отгораживают от воспитательного не проницаемой 
для пчел сеткой, которую спустя 24 часа заменяют разделительной 
решеткой. В Израиле вывод маток в нормальной семье, очевидно, 
удается лучше, причем, по ЛЕНСКОМУ (1971) нет необходимости по¬ 
мещать разделительную решетку между отделениями с маткой и мат-
ковыводным. Предстоит еще выяснить, какую роль при этом играет 
специфическое свойство итальянских семей-воспитательниц. 

Наконец, не исключено, что географо-климатические особенности 
внешней среды также оказывают влияние на признаки и характер 
выращиваемых пчел. Если теперь наблюдения АЛПАТОВА (1928) и 
других, что размер тела и длина хоботка пчел закономерно меняется 
соответственно их обитанию в зависимости от географической широты 
и высоты над уровнем моря, больше уже не могут приниматься безо¬ 
говорочно, то этим нельзя оказать, что внешние факторы в этом 
смысле не должны оказывать никакого влияния. КРЕЗАК (1964) при 
перемещении пчелиных семей той же породы (карника) из суровых 
горных районов Низких Татр (740 м над уровнем моря) в более теп¬ 
лые области южной Словакии (147 м над уровнем моря) установил 
удлинение хоботка и ускорение процесса развития, тогда как при 
обратном опыте было отмечено только укорочение хоботка, а удли¬ 
нения развития не наблюдалось. Напротив, особенности поведения, 
определяющие продуктивность семей, по-видимому, должны быть бо¬ 
лее постоянными. В большинстве случаев они обусловливают падение 
продуктивности при переселении пчел разных пород или различного 
происхождения в отдаленные местности с другими климатическими 
условиями (ЛУВО, 1966), а иногда особенно при перемещении южных 
пчел на север и увеличение медосборов (ФОТИ, 1956; БИЛАШ, 
1958; ЛОПАТИНА и РАГИМ-ЗАДЕ, 1962 ; КРЕЗАК, 1963 ; МЕЛЬ¬ 
НИЧЕНКО, 1965; БАРАК, 1971 и др.). 

Если природно-климатические особенности местности могут 
влиять на взрослых пчел, то это, естественно, относится и к выво¬ 
димым ими маткам. Разумеется, подобные изменения так же мало 
наследуются, как и упоминавшееся влияние инопородной семьи-вос¬ 
питательницы. И тому, и другому можно не придавать значения в 
практическом матководстве. 

4.3.3. Влияние сезона 

Деятельность пчелиных семей по выращиванию расплода ре¬ 
шающим образом обусловливается временем года. Оно влияет не 
только на количество расплода, но и на морфологические признаки 
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выводящихся рабочих пчел По исследованиям и описанию МИХАЙ¬ 
ЛОВА (1927) и многочисленных других авторов, различные физиче¬ 
ские свойства, как например, масса после выхода из ячейки, размер 
хитинового покрова, длина хоботка и особенно длина и ширина крыльев 
подвержены сезонной изменчивости. ЛЕВИН и ГАИДАК (1951) уста¬ 
новили также сезонную изменчивость в развитии яичников. Неудиви¬ 
тельно поэтому, что и литературные источники сообщают о сезон¬ 
ности вывода маток. В основе этого лежит поведение семей-воспита¬ 
тельниц относительно приема личинок, но это касается также и раз¬ 
вития выращиваемых маток. При этом в зависимости от географиче¬ 
ской широты стран, из которых поступают подобные сообщения, воз¬ 
никают вполне объяснимые различия. В Египте АБДЕЛЬАТИФ (1967) 
отмечает худший прием маточных личинок в марте, чем в апреле и 
мае. Однако, матки были примерно одинаковые по величине потому, 
как он считает, что пчелы принимали на воспитание столько личинок, 
сколько соответствовало их состоянию. В марте размер маточников 
коррелировал с массой маток, в апреле и мае этого уже не было. 
Позднее АБДЕЛЬАТИФ, ЭЛЬ-ГАИАР и МОХАНА (1970) приводили 
следующие средние данные приема личинок : в марте 46%, в мае 60% 
и в июле 72%. Причина незначительного приема вначале объясня¬ 
ется высокой внешней температурой, причем допускается также влия¬ 
ние поступления нектара и пыльцы. ЩЕРБАНЕСКУ (1971) сообщает 
о незначительном числе маток, полученных при выводе их в апреле, 
по сравнению с маем, разницы в весе установлено не было. При полу¬ 
чении маточного молочка в Египте прием мисочек был лучше весной 
и летом, чем осенью и хуже всего зимой (ВАФА и ХАННА, 1967). 
Самое большое количество маточного молочка было получено весной. 
На юге Луизианы (США), по РОБЕРТСУ (1965), при выводе в нор¬ 
мальной семье с маткой прием в разгар лета снижается. Причина 
заключается в сокращении количества расплода в семьях в этот пе¬ 
риод. Неожиданно РИ и СПЕНСЕР-БУТ (1961) при оценке резуль¬ 
татов трехлетних опытов по выводу маток на двух пчеловодных фер¬ 
мах в Оксфордшире в Англии в апреле, мае, июне, июле и августе 
при различной технологии ухода не смогли установить никакой обу¬ 
словленной сезоном разницы в приеме личинок. Можно предположить, 
что отдельные серии по своему размеру соответствовали уровню раз¬ 
вития семей-воспитательниц. УИВЕР (1957) при выводе маток в Те¬ 
хасе получил наиболее хорошо анатомически развитых особей в июне. 
В июле и еще заметнее в августе качество маток ухудшалось и «са¬ 
мые плохие» были получены в начале марта. УИВЕР замечает, что 
в семьях в течение месяца происходили некоторые изменения и трудно 
определить, какие отдельные факторы повлияли на результаты его 
наблюдений. Сила семьи, физиологическое состояние пчел, поступле¬ 
ние нектара и т.п. могут оказывать взаимное влияние. АВЕТИСЯН и 
др. (1967) выводили маток в Средней Азии в течение трех лет в мар¬ 
те, апреле, мае и июне и сравнивали размеры маточников, величину 
маток, размеры тергитов и стернитов и число яйцевых трубочек. По 
этим признакам лучшие матки были выведены в Таджикистане в 
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апреле, в Узбекистане в мае; мартовские и июньские матки были 
хуже. ЖДАНОВА (1967) также зарегистрировала в июне более мел¬ 
ких маток, чем в мае. Тогда как в мае было тепло и стоял хороший 
весенний взяток, июнь отличался сильной жарой. В июле к началу 
взятка с липы вывелись самые крупные матки. Содержание жира в 
маточных личинках незадолго до запечатывания, по исследованиям 
АКОПЯНА и МАРКОСЯНА (1971), в июне и в июле было больше, 
чем в мае и в августе. Майские и августовские личинки весили мень¬ 
ше и при анализе сухого вещества в них было обнаружено меньшее 
содержание азота, чем в июньских и июльских личинках. По СКРО-
БАЛУ (1958), в Чехословакии матки а также пчелы увеличивали свой 
вес в течение весны и лета, а осенью снижали. МЫРЗА и др (1967) 
между тем обнаружили у местных степных румынских пчел в августе 
более тяжелых особей, чем в июне. Исследователи заметили, что 
вывод маток возможен с 15 апреля по 31 августа, если семью-воспи¬ 
тательницу в случае необходимости обогревать и в безвзяточное время 
подкармливать. ШИМАНОВА (1966), наконец, различает хорошие и 
плохие годы. В хорошие годы во время появления первых цветов вы¬ 
водятся самые тяжелые матки, осенью они становятся мельче. В не¬ 
благоприятные годы более крепкие матки выводятся в конце лета. 

Примеры можно еще умножить. Но мы уже знаем причины се¬ 
зонного влияния на матководство. Не само по себе время года, а со¬ 
стояние семьи, оказывается решающим для результатов вывода маток. 
Время года вместе с погодой и взятком определяет состояние семьи. 
Так как особенно в зоне умеренного климата из года в год наблюда¬ 
ются колебания погодных условий, результаты вывода маток могут 
также разниться по годам. Этим можно объяснить и различие дан¬ 
ных, приводимых в литературе. 

В общем и целом, наилучшее время для вывода маток — это 
нарастающее развитие пчелиных семей и период интенсивного выра¬ 
щивания расплода. Тогда в семье находятся наиболее деятельные 
пчелы-кормилицы, которых можно использовать для вывода маток. В 
ФРГ это по грубому определению период примерно с середины мая 
до конца июля. Г. РУТТНЕР (1969) приводит начало вывода маток 
для Лунца в Австрии — 15 мая. В ФРГ, конечно, можно выводить 
маток раньше или позже этого, так называемого, лучшего срока. Осо¬ 
бенно поздние выводы, захватывающие и август, еще хорошо уда¬ 
ются. Ранний вывод, напротив, всегда сложнее. Без дополнительного 
обогрева и проведения предварительной побудительной подкормки в 
среднеевропейских условиях мало шансов на успех. Прежде всего ре¬ 
комендуем давать небольшие серии, иначе выведутся истощенные 
матки. 

В других странах и на других континентах, где период выращи¬ 
вания расплода имеет другие сроки и возможно даже существует два 
пика развития пчелиных семей, наилучшие сроки вывода маток будут 
другими. Но общее правило годится и здесь : периоды незначитель¬ 
ного выращивания расплода также мало пригодны для вывода маток, 
как и начало вывода расплода — не говоря уж о сезонном периоде 
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покоя семей. Остальное время и есть наилучший период вывода ма¬ 
ток, который каждый пчеловод должен использовать по мере 
своих сил. 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Племенной материал. 
1.1. Возраст племенного материала. 

1.1.1. Вопреки распространенному мнению, что семьи-воспитательницы 
предпочитают старших личинок более молодых, в соответствую¬ 
щих опытах со сравнительными сериями не было установлено 
никакой разницы в приеме личинок различного возраста (от 1/2 
до 3 дней). Очень молодых личинок несколько труднее приви¬ 
вать, что на практике может приводить к увеличению отхода. 

1.1.2. При использовании в качестве племенного материала яиц и са¬ 
мых молодых, примерно полуторадневных, личинок получаются 
матки, не отличающиеся друг от друга. Однако с увеличением 
возраста личинок матки становятся легче. По другим признакам, 
включая развитие яичников, за исключением соотношения раз¬ 
меров, не наблюдается статистически достоверных отклонений. 
Только из трехдневных личинок совершенно внезапно развива¬ 
ются переходные формы. 

1.1.3. В отношении медопродуктивности семей и продолжительности 
жизни между матками, выращенными из яиц и из молодых (до 
полуторадневного возраста) личинок, не наблюдается никакой 
разницы. 

1.1.4. При применении для вывода однодневных личинок матковод 
имеет более чем достаточную гарантию получения полноценных 
во всех отношениях маток. 

1.2. Выживаемость племенного материала вне семьи пчел. 
1.2.1. Яйца, отобранные из семей в возрасте от полутора дней близкого 

к вылуплению личинок срока, относительно жизнеспособны. Они 
развиваются дальше. 
после 1 дня содержания вне семьи на 100%. 
после 2 дней содержания вне семьи на 50%. 
после 3 дней содержания вне семьи — лишь немногие. 
Более молодые яйца, напротив, исключительно чувствительны 
и вне семьи живут только несколько часов. 

1.2.2. В прививочном возрасте (0—24 часа) 24-часовое содержание вне 
семьи выдерживают 65—100% личинок. Несмотря на это прием 
личинок на маточное воспитание не уменьшается лишь при со¬ 
держании вне семьи примерно до 6 часов. 

2. Технология вывода маток. 
2.1. Изготовление и размещение мисочек. 
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2.1.1. Мисочки из «девственного» воска, из очищенного воска и из 
полистирола определенных сортов принимаются пчелами одина¬ 
ково хорошо. 

2.1.2. Пчелы принимают ограниченное число мисочек различной формы 
и величины. Толщина стенок не оказывает никакого влияния на 
прием. 

2.1.3. Из личинок, привитых в мисочки диаметром 9 мм, благодаря 
лучшему снабжению их кормом, развиваются более тяжелые 
матки, чем из личинок, привитых в мисочки диаметром 8 мм 
или в пчелиные либо трутневые ячейки. В пчелиных ячейках в 
которых не выводился расплод развиваются более тяжелые 
матки, чем в ячейках, бывших под расплодом. Применение личи¬ 
нок в пчелиных ячейках (вырезанных из полосок сота или от-
дельных выштампованных ячейках) можно рекомендовать по¬ 
этому только при условии использования для этого сотов, в ко¬ 
торых прежде не выводился расплод. 

2.1.4. Условия вывода маток на планках, размещенных в прививочной 
рамке на разной высоте одинаково хорошо. Нет окончательного 
ответа на вопрос, не лучше ли размещать маточники двумя раз¬ 
дельными группами, чем на одной единственной прививочной 
рамке. 

2.2. Освоение. 
2.2.1. При оптимальных условиях ухода для приема мисочек несуще¬ 

ственно, помещают ли пустые мисочки на «освоение» в семью 
перед прививкой в них личинок, или нет. 

2.2.2. Нет необходимости также давать на освоение пчелам племен-
ной материал, вырезая кусок из сота с яйцами племенной семьи 
и врезая его в рамку семьи-воспитательницы, где он содержится 
до тех пор, пока личинки не вылупятся и не достигнут приви¬ 
вочного возраста. Прием вследствие этого не улучшается. 

2.2.3. Успех приема не зависит то того, происходят ли личинки из 
своей или из чужой семьи. 

2.3. Предварительное снабжение мисочек молочком. 
2.3.1. Прививка личинок в сухие мисочки не имеет преимуществ по 

сравнению с прививкой на каплю маточного молочка. Предпо¬ 
ложение, что при выводе маток в нормальной семье в присут¬ 
ствии матки «влажная» прививка создает лучшие условия приема 
личинок, является спорным. 

2.3.2. «Двойная» прививка не влияет ни на число, ни на массу тела 
выведенных маток, если применяют очень молодых личинок. 
Только если возраст личинок при прививке превышает 1 1/2 дня 
можно подумать о второй прививке, однако для практического 
матководства это не имеет значения. 

3. Уход. 
3.1. Биология ухода. 

3.1.1. Пчелы из семей в роевом состоянии или еще явственнее, пчелы 
из обезматоченных семей имеют сильно развитые кормовые же-
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лезы, что служит важной предпосылкой для выращивания ма¬ 
точных личинок. 

3.1.2. Начало ухода за маточными личинками после прививки, а также 
частота и количество поступления им корма могут быть очень 
различными. Конечно, это оказывает влияние на величину выра¬ 
щенных маток. Избыток молочка в маточнике после окуклива¬ 
ния личинки не имеет никакой связи с массой тела. 

3.1.3. Вопрос, какие пчелы занимаются кормлением маточных личи¬ 
нок, неясен. С уверенностью можно признать большую пластич¬ 
ность функций рабочих пчел. Даже очень старые пчелы-корми¬ 
лицы в состоянии выращивать маток (в одной и той же семье 
непосредственно одну за другой удается вырастить до 20 серий), 
однако со временем снижается степень приема и качество 
маток. 

3.2. Основные правила ухода. 
3.2.1. Семья-воспитательница должна быть здоровой. Любое заболе¬ 

вание взрослых пчел и расплода сокращает деятельность по 
выводу маток. 

3.2.2. Наилучшие результаты вывода достигают при уравновешенном 
смешении пчел различного возраста. 

3.2.3. Активно развивающиеся семьи особенно хорошо выращивают 
маток. Может ли роевое состояние семьи усилить ее стремление 
к выращиванию маток, пока еще не установлено. 

3.2.4. Лучший срок для дачи личинок на воспитание —- начало бес¬ 
покойства пчел по поводу исчезновения матки. Достаточно двух 
часов ожидания. 

3.2.5. Пчелы обезматоченной семьи-воспитательницы принимают на 
маточное выращивание больше личинок, чем пчелы матковывод-
ного отделения, отгороженного разделительной решеткой от 
остальной семьи с матиой. 

3.2.6. Недавно высказанное мнение, что присутствие в семье-воспита¬ 
тельнице открытого расплода повышает качество матки, следует 
принимать во внимание в связи с применяемым при выводе спо¬ 
собом ухода. Например, при выводе маток в нормальной семье 
с маткой благодаря присутствию открытого расплода к приви¬ 
вочной рамке привлекается больше пчел-кормилиц. То же проис¬ 
ходит при перемещении принятых на воспитание мисочек из без¬ 
маточной «семьи-стартера» в «семью-финишер» с маткой. 

3.2.7. Способность выращивать маток у различных семей различная. 
Поэтому размеры серий, рекомендованные для экономически 
обоснованного, в качественном отношении безупречного способа, 
могут служить лишь ориентиром : вывод в нормальной семье с 
маткой (каждая серия) — 15 мисочек с личинками ; вывод в 
безматочной семье с небольшим количеством оставшегося откры¬ 
того расплода — 30 мисочек ; вывод в безматочной семье без 
открытого расплода — 45—60 мисочек. Это относится к пче¬ 
лам карника в среднеевропейском регионе и при условии, что 
маточники до запечатывания остаются в семье-воспитательнице. 
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Если маточники находятся в семье-воспитательнице только 1— 
2 дня, число мисочек с личинками в серии можно удвоить. 

3.2.8. Безматочная семья-воспитательница может непрерывно выращи¬ 
вать много серий, что не отражается на качестве маток. По 
предлагаемому способу было прекрасно выращено одна за дру¬ 
гой 3 серии с перерывами в 5 дней. При постоянном пополнении 
семьи молодыми пчелами можно выращивать и больше серий. В 
нормальной семье-воспитательнице с маткой продолжительное 
выращивание маток — составная часть этого способа. 

3.2.9. При применении различных известных способов выращивания 
качество маток меньше зависит от метода, чем от способности 
пчел ухаживать за маточными личинками. Если не истощать 
пчел-кормилиц, любой способ вывода маток хорош. 

3.3. Генетика семьи-воспитательницы. 
3.3.1. Способность пчел выращивать маток зависит от генетических 

факторов. Имеются различия между породами. Межпородные 
помеси в большинстве случаев оказываются особенно пригодны¬ 
ми для выращивания маток. 

3.3.2. Имеются различия в способности пчелиных семей к выводу ма¬ 
ток, которые нельзя объяснить ни породной принадлежностью, 
ни влиянием внешних условий. Существуют индивидуально пре¬ 
допределенные «хорошие» и «плохие» семьи-воспитательницы. 

4. Внешняя среда. 
4.1. Влияния микроклимата. 

4.1.1. Относительная влажность воздуха в расплодном гнезде нахо¬ 
дится в пределах 40—60%. Температура по совпадающим ре¬ 
зультатам различных исследований подвержена большим коле¬ 
баниям, чем обычно считают. Хотя личинки и куколки от этого, 
как правило, по-видимому, не страдают, но продолжительное 
понижение температуры до 30—32°С приводит к продлению сро¬ 
ка развития и во многих случаях к нарушениям в развитии. 

4.1.2. Оптимальная температура для содержания запечатанных маточ¬ 
ников в инкубаторе составляет 35°С. Относительная влажность 
воздуха должна быть 50—60%. При показателе ниже 40% возни¬ 
кает опасность, что стенки маточников высохнут и станут твер¬ 
дыми. Почти готовые матки могут погибнуть перед выходом. 

4.1.3. Маточники со зрелыми куколками можно сохранять на протя¬ 
жении многих часов и до одного дня вне семьи при комнатной 
температуре, не причиняя им этим вреда. Однако содержимое 
маточников перед окукливанием (на пятый день после прививки 
однодневных личинок) и вскоре после этого очень чувствитель¬ 
но. Наименее уязвимы куколки в два последние дня перед выхо¬ 
дом маток. 

4.2. Снабжение кормом семей-воспитательниц. 
4.2.1. Отсутствие взятка во время или непосредственно перед выводом 

маток не влияет на его результат, при условии, что семья хо¬ 
рошо обеспечена медом и пергой. Отсутствие взятка за 1 — 17г 
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месяца до начала вывода может все же позже отрицательно 
повлиять на его исход из-за уменьшения числа пчел-кормилиц. 
Хорошие медосборы, когда они протекают очень бурно, отрица¬ 
тельно влияют на результаты вывода. 

4.2.2. Вопреки распространенному мнению, по опыту автора, побуди¬ 
тельная подкормка непосредственно перед выводом маток или 
во время него не оказывает никакого влияния на прием личинок 
и результат вывода. 

4.3. Влияния погоды, ландшафта и времени года. 
4.3.1. Неблагоприятные погодные условия мешают выводу маток 

только тогда, когда они держатся так долго, что из-за этого 
ограничивается общее выращивание расплода. 

4.3.2. Само собой разумеется, климатические условия оказывают влия¬ 
ние на успех работы по выводу маток, так как они определяют 
продолжительность матковыводного сезона. Этим объясняются 
противоречивые данные авторов, которые выводили маток в раз¬ 
личных областях при различных условиях. 

4.3.3. Вообще можно отметить, что наилучшее время для вывода 
маток — как в отношении приема, так и качества маток — это 
период наиболее интенсивного выращивания расплода. 
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VI. ГЛАВА 

ПОДГОТОВКА ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 

К. ВАЙСС 

Выращивание матки из яйца или из молодой личинки рабочей 
пчелы до стадии запечатывания маточника — биологически равнознач¬ 
ные процессы, технологически же каждый из них подразделяется на 
две основные части, а именно : 

1) на все работы, связанные с подготовкой молодого расплода 
на стадиях развития, пригодных для передачи в семью-воспитатель-
ницу ; 

2) на мероприятия, обеспечивающие наилучший уход за племен¬ 
ным материалом в семье-воспитательнице. 

Каждой из этих задач в нашей книге посвящена особая глава. 
Здесь речь пойдет, главным образом, о племенном материале и его 
подготовке. 

Сначала определим, что же входит в понятие «племенной мате¬ 
риал». Мы подразумеваем под этим расплод самых молодых стадий, 
из которого при соответствующем заботливом уходе пчел-кормилиц 
развиваются полноценные матки. Это либо оплодотворенные, то есть 
женские яйца, либо пчелиные личинки, не достигшие определенного 
критического возраста. Как отмечалось в гл. V, возрастная граница 
составляет 1 1/2дня. Хотя путем скармливания исключительно маточ¬ 
ного корма можно обеспечить развитие маток из пчелиных личинок 
в возрасте до 3 1/2 дней, все же многие из них в этом случае обнару¬ 
живают некоторые внешние отклонения от совершенного женского ти¬ 
па. Нередко их выбраковывают сами пчелы. 

Яйца и молодые личинки представляют собой равноценный ис¬ 
ходный материал для вывода маток. Вывод маток из молодых личи¬ 
нок, однако, разработан лучше, чем из яиц, поэтому с него и начнем. 

1. Вывод матки из личинки 

Маток выводят в безматочной семье, или, по крайней мере, в 
части семьи, отделенной от основной семьи с маткой двойной разде¬ 
лительной решеткой. Матки, как и при естественном выводе свище-
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вых маток, развиваются из личинок рабочих пчел, которых отбирают 
по возрасту и происхождению и передают в безматочную семью, гото¬ 
вую их принять. 

При этом мы должны подготовить «племенных личинок» таким 
образом, чтобы отстроенные над ними маточники было удобно ис¬ 
пользовать для дальнейшей работы. Следовательно, нельзя просто 
подвесить в безматочную семью сот с самым молодым расплодом 
для вывода свищевых маток. Хотя пчелы заложат на этом соте — 
и если больше нигде нет открытого расллода, то исключительно на 
нем — свищевые маточники, до это неприемлемо по двум причинам : 
1) очень трудно отделять свищевые маточники от сота, не повреждая 
их содержимого и 2) при одинаковом исходном возрасте племенного 
материала дальнейшее его развитие проходит не всегда равномерно и 
не одинаково хорошо. Как показывает опыт, пчелы принимают на 
маточное воспитание не одновременно всех предназначенных для этого 
личинок. Нередко они откладывают прием отдельных личинок на 
один, два и даже более дней. Хотя из-за этого срок развития этих 
личинок и не продливается по сравнению со сроком развития личинок. 
взятых сразу на маточное воспитание, но следует иметь в виду, что 
из более старых личинок могут развиться менее ценные половые 
особи, которые позднее будут уступать в яйценоскости маткам, выра¬ 
щенным из более молодых личинок (см. гл. V). Это может привести 
к преждевременной тихой смене матки. Теперь мы знаем также, что 
матки, выведшиеся из личинок в пчелиных ячейках — особенно з 
ячейках, где уже выводился расплод, — заметно мельче, чем матки, 
находившиеся с самого начала личиночной стадии в больших по раз¬ 
меру мисочках. Следовательно, есть много причин возражать против 
такого простого способа дачи племенного материала в семью-воспи¬ 
тательницу. Чтобы избежать вытекающих отсюда отрицательных по-
следствий, необходимо особым образом подготовить племенной мате¬ 
риал перед помещением его в семью-воспитательницу. Для этого из¬ 
вестны более или менее хорошие приемы. 

1.1. Подрезка сота полукругом 

В качестве простейшего способа для начинающего заниматься 
зыводом маток пчеловода издавна рекомендуется «подрезка сота по-
лукругом». При этом, обычно, у светлого сота с личинками на самых 
эанних стадиях развития срезают нижнюю часть. Если срез проходит 
гак, что с краю оказались самые молодые личинки (более старые 
сходятся, как правило, в середине сота), линию среза можно сделать 
зыгнутой к середине нижней планки. При оснащенном проволокой 
соте приходится вырезать соответствующие куски сота на участках 
между проволоками, чтобы не помять или иным способом не повре¬ 
дить края подреза. Рекомендуется предварительно нагреть нож, луч-
ше в кипящей воде ; но, в крайнем случае, можно воспользоваться и 
пламенем свечи. В дополнение к полукруглому подрезу в соте иногда 
вырезают еще и окна, причем и в этом случае на верхнем краю по-
деза должны находиться самые молодые личинки. 
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Рис. 44 — Сот, подрезанный полукругом. Рас¬ 
плод в этом соте должен выводиться впервые 

Пчелы закладывают маточники, преимущественно, на границе 
подреза. Чтобы маточники не оказались слепленными между собой, 
что затруднило бы их разделение, приходится «прореживать» личи¬ 
нок на полукруглом подрезе. Для этого по краю подреза с обеих его 
сторон при помощи спички или заостренной деревянной палочки вы¬ 
брасывают из ячеек личинок. Оставшиеся личинки должны быть, по 
возможности, смещены относительно друг друга. Если, несмотря на 
это, отдельные маточники окажутся слепленными, впоследствии их 
осторожно разъединяют ненагретым ножом. Образующиеся при этом 
отверстия можно заделать кусочком вощины или не очень свежим 
воском. При условии, что содержимое маточника не повреждено, даль¬ 
нейшее развитие будет проходить нормально. 

К сожалению, полукруглый подрез не гарантирует закладки ма¬ 
точников на самых молодых личинках. В дополнение к маточникам, 
заложенным первыми, пчелы затем нередко принимают на маточное 
воспитание и личинок более старшего возраста. Это случается и в том 
случае, когда полукруглый подрез делается на соте с яйцами. Пчелы 
расширяют пчелиные ячейки с яйцами лишь в исключительных слу¬ 
чаях (ВАИСС, 1962). 

Но если все же вывод маток производится способом полукруг¬ 
лого подреза, то для этого необходимо, по крайней мере, выбрать 
такой сот, в котором прежде не выводился расплод. Ячейки такого 
сота пчелы легке и быстрее переделывают в мисочки. Медленнее всего 
это происходит с ячейками, в которых расплод выводился неоднократно. 
То. что свищевые матки из личинок, находящихся в использованных 
для вывода расплода пчелиных ячейках, имеют значительно меньший 
вес, чем матки, выращенные в ячейках свежего сота, — факт, под¬ 
крепленный результатами опыта. Еще крупнее выводятся матки, когда 
они с очень раннего личиночного возраста выращиваются в естествен¬ 
ных или искусственных мисочках (гл. V). 

Полукруглый подрез, таким образом, нельзя считать оптималь¬ 
ным способом подготовки племенного материала. 

1.2. Вырезывание полосок сотов, вырезывание и выштамповка 
ячеек 

При применении полосок сотов, отдельных ячеек с личинками 
или описываемого дальше способа прививки нельзя обойтись без при-
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способления, которое называется «прививочной рамкой». Прививочная 
рамка — пустая рамка стандартного размера с двумя или тремя па¬ 
раллельными планками. Концы этих, так называемых «прививочных 
планок» либо вставляются в соответствующие выемки с внутренней 
стороны боковых планок прививочной рамки, либо каждая из них под¬ 
вижно прикрепляется к ней при помощи пары гвоздей, таким образом, 
чтобы ее можно было поворачивать вокруг продольной оси. 

К способу полукруглой подрезки сота ближе всего примыкает 
способ вывода маток в полосках сота : сот с молодыми личинками 
кладут на плоскую подставку и горячим ножом вырезают одну или 
несколько рядов ячеек. Эти полоски сота помещают в семью-воспи¬ 
тательницу так, чтобы ячейки с племенными личинками были обра¬ 
щены вниз. Американец ТАУНЗЕНД (1880) просто прикпреплял их 
то краям гвоздями к пустому соту. Позднее их закрепляли при помо¬ 
щи растопленного воска на краю подрезанного сота. Этот метод в 
США известен под названием способа Аллея. Американский пчеловод 
по имени БРУКС применял еще в 1880 году прививочную рамку с 
гремя планками. Он срезал многорядные полоски сота с обратной 
стороны почти до средостения и приклеивал их воском к прививочным 
главкам. Это практикуется и до сих пор. Только прикрепляют их 
пpoщe, например, при помощи проволочных крючков : при этом кусок 
крепкой проволоки сгибают в форме латинской буквы V. Один конец 
збивается в боковую планку, а другой поддерживает полоску сота 
снизу. 

Можно также закреплять полоски сота при помощи предназна-
ченных для этого реек. Верхнюю часть полоски либо закрепляют рей-
кой в специально устроенном для этой цели фальце прививочной 
планки, либо зажимают между двумя, связанными шарнирами плаш-
ками, в так называемых, зажимных рейках (рис. 45). 

Из полосок сота удаляют большую часть личинок. Оставляют 
только отдельных племенных личинок на расстоянии 1—2 см друг от 
дpyra. 

Можно продолжать и дальше расчленение полосок сота. При 
этом полоски, содержащие один ряд ячеек, можно разрезать на 
Отдельные ячейки. В действительности это маленькие кусочки сота, со¬ 
стоящие из неповрежденной ячейки с племенной личинкой и из не¬ 
скольких случайно срезанных вместе с ней стенок ячеек, находящихся 
на противоположной стороне сота. Ячейку можно прикрепить непо¬ 
средственно к прививочной планке, как это делал, например Иордан при 
помощи своих пружинных клемм (см. ЦЕХА, 1960). К поставленным 
нa ребро прививочным планкам прикрепляются гвоздями стальные 
фужины, имеющие форму языка, которые прижимают верхние части 
ячеек с личинками к деревянной планке (рис. 46). Но чаще приме-
няют, так называемые вставные патроны. Эти конические деревянные 
пробки, верхний диаметр которых составляет 2 см, продольно разре-
заны посредине. Вокруг пробки в прорезанной бороздке проложено 
резиновое кольцо, скрепляющее обе 'части. Вверху разрез каждой по-
ловины пробки несколько скошен, так чтобы пробка при нажатии в 
этом месте раскрывалась наподобие клюва. Патроны с вставленными 
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в них ячейками окунают верхней частью в жидкий воск и крепко при¬ 
жимают к деревянной планке. При этом необходимо сильно прижать 
одну к другой обе половины патрона, чтобы впоследствии ячейки не 
выпали под тяжестью пчел (см. Вывод из яйца). 
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Расстояние между серединами двух патронов равно примерно 
21/4 см. Одна прививочная рамка с тремя планками вмещает, в зави¬ 
симости от размера, 45—48 патронов. Практика показывает, что имен¬ 
но такое число при соответствующих условиях содержания можно за 
один прием дать семье-воспитательнице. Но существуют способы вы¬ 
вода маток, при которых производительность семьи гораздо меньше. 
Об этом сообщалось в V главе. 

Вместо того чтобы вырезать отдельные ячейки ножом, их можно 
выштамповывать из сота. Для этого используется «ячеечный штамп». 
Из различных штампов, имеющихся в продаже, лучшим оказался 
швейцарский образец (рис. 47). Штамп состоит из двух смыкающихся 
половинок стального цилиндра, соединенных вверху пружиной. При 
вырезании ячейки обе половины цилиндра сжимают и штамп вращаю¬ 
щимися движениями вдавливают в горизонтально положенный сот во¬ 
круг выбранной ячейки. После вытягивания штампа ячейка с племен¬ 
ной личинкой сохраняется невредимой в противоположность ячейке, 
расположенной на обратной стороне сота, которая используется для 
закрепления первой на патроне. Работа облегчается, если штамп пре¬ 
дварительно нагреть в кипящей воде. 

Применение полосок сота, а также вырезанных или выштампо-
ванных пчелиных ячеек имеет преимущество перед полукруглой по¬ 
дрезкой сота, потому что ячейки с личинками, обращенные отвер¬ 
стиями вниз пчелы-кормилицы довольно скоро и одновременно прини¬ 
мают на маточное воспитание. Таким образом не происходит закладки 
маточников на старых личинках. 

Недостаток всех способов подготовки племенного материала, при 
которых используются пчелиные ячейки, заключается в том, что выра-
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щиваемые из этого материала матки не могут достигать своих опти¬ 
мальных размеров. Как уже упоминалось при описании полукруглого 
подреза, тесная ограниченная коконом пчелиная ячейка оказывается 
в этом случае неудобной для перестройки ее в маточник. Укорочение 
ячейки на 2/з или 1/2 и нормальной глубины ничего не меняет в этом 
отношении. Положение можно улучшить, только используя — как и 
при полукруглой подрезке — соты, в которых прежде не выводился 
расплод. Не говоря уж о больших затратах труда при применении 
таких сотов, обработка свежих не содержавших ранее расплода полос 
сота или отдельных ячеек представляет известные трудности. По всем 
этим причинам полоски сотов, а также применение вырезанных или 
выштампованных ячеек не причисляются теперь к оптимальным мето¬ 
дам подготовки племенного материала. 

1.3. Прививка личинок 

Под этим способом подразумевают перенос молодых личинок 
рабочих пчел из пчелиных ячеек в естественные или искусственные 
мисочки (реже в пустые трутневые ячейки), которые затем дают в 
прививочных рамках семье-воспитательнице. С исторической точки 
зрения прививка личинок — очень старый прием. Вероятно, впервые 
его применил Франц ГУБЕР, известный слепой швейцарский исследова¬ 

тель пчел, — правда лишь для научных целей. В 1791 г. в своем чет¬ 
вертом письме знаменитому естествоиспытателю Карлу БОННЭ он 
сообщал, как он обеpматочил пчелиную семью и в тот же день обна¬ 
ружил начало отстройки маточников над ячейками с личинками ра¬ 

бочих пчел. «Тогда я велел извлечь из них 5 этих личинок и положить 
вместо них 5 других, которые вылупились из яиц 48 часов назад. 
Пчелы, по-видимому, не заметили подмены. Они ухаживали за новыми 
личинками так, как будто они их сами выбрали, они продолжали 
увеличивать ячейки и после тщательного ухода запечатали их». Только 
100 лет спустя ,в Германии патер ВЕЙГАНДТ — теперь уже с разве-
денчеcкой целью — снова занялся прививкой и сообщил о своем ус¬ 
пехе в этом на 25 Германо-австрийской конференции по кочевому 
пчеловодству в Кёльне в 1880 г. Об этом узнал швабский часовщик 
Вильгельм ВАНКЛЕР, который усовершенствовал способ прививки и 
которого теперь, в значительной мере на основании его появившейся 
в 1903 г. и посвященной этому вопросу книги «Матка», считают отцом 
современного матководства в Германии. Примерно в это же время 

Д. М. ДУЛИТЛ, независимо от немецких исследователей, но — как 
он откровенно признается — следуя по пятам за отечественными пред¬ 

шественниками, начал применять прививку личинок в Америке и со¬ 
действовал ее внедрению своей книгой «Научный вывод маток», вы¬ 
шедшей в свет в 1889 г. ДУЛИТЛ успешно использовал искусствен¬ 
ные мисочки из воска, что не удалось ВАНКЛЕРУ, который также 
пытался это делать, но вынужден был довольствоваться трутневыми 
ячейками. 
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1.3.1. Держатель мисочек и его изготовление 

Прививка личинок в пустые трутневые или пчелиные ячейки при¬ 
надлежит теперь прошлому, так как известно, что из бывших под рас¬ 
плодом ячеек выходят более мелкие матки, чем из свежеотстроенных 
ячеек, а последние, вследствие хрупкости своих донышек, с трудом вы¬ 
держивают прививку. Никто не станет утруждать себя этим делом, 
если известно, что даже и в ячейках, не бывших под расплодом,' 
выращиваются недостаточно крупные матки. 

Много раз при выводе маток использовались естественные ми¬ 
сочки. Эти, так называемые, ложные мисочки, в различном числе 
всегда обнаруживаются летом в семьях. Их нужно только своевремен¬ 
но вырезать и собрать, чтобы иметь под рукой к началу вывода маток. 
Использовать такие мисочки, однако, можно лишь при относительно 
небольшой потребности в матках. 

Значительно шире распространено в настоящее время примене¬ 
ние искусственных мисочек, сформированных из воска. Их можно ку¬ 
пить или изготовить самим. 

При этом изготовляют их почти исключительно способом погру¬ 
жения. Важнейшее вспомогательное приспособление — деревянный 
шаблон — выточенная из твердой древесины палочка с полукруглым 
зачищенным концом. Иногда конец, который погружается в воск, из¬ 
готовляется из другой, более темной древесины, чтобы обозначить глу¬ 
бину погружения. Она составляет 8—10 см. Диаметр конца шаблона, 
который создает лунку маточника, должен равняться 9 мм. Как будет 
отмечено дальше, это оптимальный размер, обусловливающий разви¬ 
тие нормальной матки. 

Деревянный шаблон перед каждым применением погружают при¬ 
мерно на 72 часа в холодную воду. В это время нагревают воск в 
эмалированной кастрюле на водяной бане, для чего первую кастрюлю 
ставят на решетке во вторую кастрюлю с кипящей водой. Ко времени 
погружения шаблона воск должен иметь температуру примерно 70°С. 
При меньшей температуре мисочки получаются излишне толстыми, 
если же воск слишком горяч, стенки мисочек оказываются очень тон¬ 
кими и плохо отстают от шаблона. Нужную температуру можно уста¬ 
новить при помощи термометра ; при соответствующем навыке можно 
обходиться и без него. Самое удобное — это использовать водяную 
баню с терморегулятором или кипятильник. 

Мисочки изготовляются в следующей последовательности : ша¬ 
блон вынимают из воды, стряхивают с него капли воды и погружают 
до маркировочной отметки в воск. При вытягивании шаблона из 
воска на конце его образуется тонкое покрытие (рис. 48). Большие 
капли воска стряхивают. Затем шаблон погружают вторично в воск, 
чтобы восковой слой стал толще. В третий раз шаблон помещают в 
воск только до половины прежнего погружения, благодаря чему 
укрепляется донышко мисочки. Наконец, мисочку быстро охлаждают 
в холодной воде. Осторожно поворачивая мисочку большим и указа¬ 
тельным пальцами, ее снимают с шаблона. 

Перед изготовлением каждой новой мисочки шаблон необходимо 
снова погружать в холодную воду, иначе мисочка с него не снимется. 
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Это может случиться также, если шаблон перед началом работы не¬ 
достаточно долго находился в воде, или если вода была слишком 
теплой. В каждом таком случае шаблон следует прежде всего осво¬ 
бодить от приставшего к нему воска. 

Для этого используют растворитель, содержащий неогнеопасные 
бензольные соединения. Им увлажняют льняную тряпку и обрабаты¬ 
вают ею шаблон до тех пор, пока он не станет совершенно гладким. 
После погружения в холодную воду шаблон снова готов к работе. 
Если трудности с отделением мисочек происходят часто, может помочь 
картофель. В середине картофелены делают прорез, и перед началом 
изготовления каждой новой мисочки вбуравливают в него шаблон на 
глубину его погружения в воск. 

Изготовление искусственных восковых мисочек описанным спосо¬ 
бом требует больших затрат времени. Работу можно ускорить, если 
использовать попеременно 2 шаблона. Еще эффективнее соединить 
несколько шаблонов в рядковые батареи, которые погружают в со¬ 
суды соответствующей формы. УИВЕР применяет батареи из 15 рас¬ 
положенных в ряд шаблонов, укрепленных на одной деревянной план¬ 
ке. Две такие батареи используются попеременно : одна находится в 
холодной воде, другая погружается в воск. Предохранительное устрой¬ 
ство обеспечивает равномерное погружение шаблонов. Другие матко-
воды монтируют шаблоны на круглой дощечке. Такую батарею легко 
погружать ,в круглые сосуды (рис. 49). В различных странах, особен¬ 
но в США, можно покупать готовые мисочки. ЭТИ мисочки, как пра¬ 
вило, изготовляются способом формовки. Они гораздо грубее само¬ 
дельных. Тогда как последние имеют очень тонкие края и толщина их 
боковых стенок не превышает 0,5 мм, прессованные мисочки имеют 
стенки толщиной 1 мм и даже больше. Края их также толстые. Как 
правило, готовые мисочки имеют расширенные слегка выгнутые осно¬ 
вания для приклеивания их к прививочной планке. 

В дополнение к искусственным восковым мисочкам существуют 
мисочки из пластмассы. Они широко распространены в некоторых 
странах, таких как США, Франция и Австралия. Для достижения оп¬ 
тимального приема их семьей большое значение имеет материал. 
Форма может изменяться в определенных пределах. Эти мисочки так-
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же заметно утолщаются, когда их окунают в воск. Иногда глубина их 
доходит до 8 мм, но диаметр верхней открытой части в лучшем слу¬ 
чае должен быть примерно 9 мм (рис. 50). 

1.3.2к Сборка прививочной рамки 

Мисочки — из воска или из пластмассы — необходимо прикре¬ 
пить к планкам прививочной рамки. Одни матководы приклеивают 
их непосредственно к планкам, другие включают в качестве промежу¬ 
точного материала особые пробки, патроны или восковые прослойки. 
Это зависит от последующего использования запечатанных маточни¬ 
ков. Если их сразу же помещают в нуклеусы или в специально со¬ 
зданные для осеменения маток отводки, то патроны и пробки не 
нужны. В них нет необходимости также и при распределении наточ-
ников в некоторые типы клеточек. Другие же клеточки приходится 
закрывать деревянными пробками. Тогда удобнее, чтобы маточники 
были прикреплены непосредственно к этим пробкам (см. гл. VIII). 

Для приклеивания очень хрупких самодельных восковых мисо¬ 
чек можно на размещенные горизонтально планки положить малень¬ 
кие кусочки вощины. Воск нагревают при помощи ножа или стамески 
и на него насаживают мисочки. Для этого нужно не надавливать на 
мисочку пальцами, а ввести в нее сухой деревянный шаблон. Раз¬ 
мягченный воск крепко удерживает основание мисочки и шаблон легко 
вынимается. Расстояние между мисочками составляет обычно 1 — 
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2,5 см. Чтобы выдерживать его, на прививочных планках выжигают 
маркировочные точки. 

Тот кто применяет деревянные пробки, сначала укрепляет их 
наиболее целесообразным образом на прививочных планках. Подобно 
описанному в дальнейшем способу прикрепления клеммовых патронов, 
массивные пробки верхней частью окунают в расплавленный воск и 
затем прижимают к положенной горизонтально прививочной планке. 
Пробки имеют на свободном конце, в данном случае обращенном 
вверх, выемки, предназначенные для заполнения ,их воском. Для этого 
служит, так называемый, восковой шприц (рис. 51). Это жестяная 
трубка с коническим открытым спереди концом, задний конец закрыт 
наглухо припаянной к нему крышкой, в центре которой проделано 
отверстие. Восковой шприц на нижнюю треть погружается в горячий 
воск. Если верхнее отверстие закрыть указательным пальцем, можно 
задержать проникший внутрь воск. Он выливается в том случае, если 
сверху впустить воздух. Как только палец будет прижат к отвер¬ 
стию, ток воска прекратится. Так заполняют воском одну пробку за 
другой. 

Мисочки можно либо вдавливать в остывающие восковые поду¬ 
шечки, либо снова разогреть и расплавить уже застывший в деревян¬ 
ных пробках воск. Это делается при помощи паяльника или крючка 
из толстой проволоки, конец которого нагревается на огне. Для того, 
чтобы приклеить мисочку, достаточно растопить небольшой участок 
в середине воскового заполнения. 
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Иногда используют деревянные пробки с коническими углубле¬ 
ниями. Восковая мисочка насаживается на деревянный шаблон с не¬ 
сколько меньшим диаметром, чем у того, который используется для 
изготовления мисочки. Этими палочками вжимают донышки мисочек 
в углубления, так что они держатся без дополнительной фиксации 
воском. 

Покупные восковые мисочки из воска и пластмассы, как правило, 
не прикрепляют к пробкам, даже если это, в принципе, и возможно. 
Грубые мисочки с полым основанием, прижатые к слегка навощен¬ 
ной деревянной планке, легко к ней приклеиваются. Мисочки из пла¬ 
стмассы, как и деревянные пробки, погружают нижней частью в рас¬ 
плавленный воск и приклеивают непосредственно к деревянной план¬ 
ке. На рис. 53 показаны различные мисочки, прикрепленные разными 
способами к прививочной рамке. 

1.3.3. Прививка личинок 

В мисочки из воска или пластмассы нужно перенести пчелиных 
личинок. Вопрос, следует ли сначала положить в мисочки некоторое 
количество молочка, подробно рассматривался в главе V. В резуль¬ 
тате был сделан вывод, что в безматочной хорошо подготовленной 
семье-воспитательнице снабжение мисочек молочком не оказывает 
решающего влияния ни на прием, ни на качество ухода за личинками. 
При выводе в семье без отбора матки благодаря прививке на молочко 
несколько улучшается прием. 

150 



Тот кто, особенно в последнем случае, пожелает применить при 
прививке личинок молочко, должен брать его из открытых маточников 
готовящейся к роению семьи. Рекомендуется также, по-возможности, 
включение в работу семей-продуцентов маточного молочка, чтобы 
брать его из маточников с молодыми личинками подходящего воз¬ 
раста (ТАРАНОВ, 1972). Если молочко используют не сразу, его 
можно сохранять в плотно закрытых стеклянных сосудах в холодиль¬ 
нике при температуре +5°C. Перед употреблением молочко обычно 
немного разбавляют водой. При помощи металлического шпателя или 
пипетки небольшое (с конопляное зерно) количество молочка кладут 
на дно каждой мисочки. Перенос пчелиных личинок в такие снабжен¬ 
ные молочком мисочки называют «влажной прививкой». При этом 
личинок очень легко стряхивать в мисочки. Как уже говорилось, мо¬ 
лочко можно сэкономить. Личинок также успешно прививают и 
«всухую». 

Для самой прививки требуется соответствующий инструмент 
(рис. 54). В качестве такового пытались использовать различные вспо¬ 
могательные средства : тонкие шпильки для волос, эластичные стволы 
птичьих перьев (перьев бекаса), деревянные спички с остро заточен¬ 
ным концом, который благодаря обжигу делается более гибким. Для 
этого изобретены также довольно сложные приспособления, как на¬ 
пример, происходящий из Америки «Матководный прививочный ин¬ 
струмент», из конца которого после введения его в пчелиную ячейку 
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при нажатии на рычаг из хоботкообразной трубки выдвигаются выгну¬ 
тые тонкие металлические щипцы. Ими захватывается личинка для 
перемещения в мисочку. То же можно сделать при помощи простого 
шпателя. В простейшем случае это металлический стержень на конце 
которого имеется тонкая слегка выгнутая лопаточка. Она закруглена 
спереди и имеет ширину примерно 1 мм. Особенно целесообразным 
оснащением этого инструмента служит коленообразный сгиб, который 
находится примерно на 2 см выше ложечки, благодаря чему приви¬ 
ваемую личинку очень хорошо видно в глубине ячейки. Приспособле¬ 
ние известно под названием «швейцарская прививочная ложка». 

Для взятия личинки шпатель подводят под согнутую спинку ли¬ 
чинки так, чтобы ее тело, имеющее форму рожка, несколько высту¬ 
пало за оба края шпателя (рис. 55). При этом также автоматически 
захватывается немного молочка. При укладывании личинки в мисочку 
шпатель слегка прижимают к донышку мисочки и осторожно вытяги-
вают назад. Конечно, в мисочках предварительно снабженных молоч¬ 
ком, делать это легче. Однако, при некотором навыке прививка произ-
зодится так же хорошо и в сухие восковые или пластмассовые 
мисочки. 

Долгое время считалось, что при «двойной прививке» резуль-
таты вывода маток лучше, чем при «влажной» или «сухой» привив-
ках. При двойной прививке в пустые (сухие) мисочки сначала по-
лещают личинок любого происхождения. Не позже чем через день 
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после приема, их выбрасывают из мисочек и на их место на отложен¬ 
ное пчелами маточное молочко помещают племенных личинок. Однако 
недавно было доказано, что повышенные издержки, которые влечет за 
собой этот способ не оправдывают себя (см. гл. V). 

«Двойная прививка имеет сомнительную ценность и при про¬ 
мышленном производстве маток слишком удорожает продукцию» 
(УИВЕР). 

Предпосылкой для удачной прививки в каждом случае служит 
твердая рука и хорошее зрение. Недостаточно острое зрение воспол¬ 
няют применением лупы, которую можно укрепить на прививочном 
шпателе, или применением лупы-очков. Однако увеличение не должно 
превышать 2,5—3 кратности. Если указанные предпосылки отсутст¬ 
вуют, то приходится ограничиваться менее оптимальным способом, как 
полукруглая (дугообразная) подрезка или вырезание ячеек — если 
пчеловод не предпочтет использование племенного материала в дру¬ 
гом виде, а именно в виде яиц. 

Очень важное значение имеет хорошее освещение, проникающее 
до основания ячейки. Если правильно расположить сот, обычно бывает 
достаточно света безоблачного неба. Там где прививают много личи¬ 
нок и в любое время дня, необходимо подумать о дополнительных 
усовершенствованиях. В институте Е. ВОЙКЕ (Варшава) прививку 
делают, в основном, под стереомикроскопом с регулируемым освеще-

153 



нием. В Эрлангене используется, преимущественно, источник дневного 
света, последняя фокусная линза которого направлена непосредствен¬ 
но в ячейку с пчелиной личинкой. 

2. Вывод из яйца 

Идея вывода из яйца не нова. Раньше считали, что таким обра¬ 
зом можно выводить маток путем полукруглой подрезки сота с яйца¬ 
ми. Но как мы видели раньше, это оказалось неприемлемым. Пчелы, 
как правило, не перестраивают ячейки до тех пор, пока из яиц не 
вылупятся личинки — в темных сотах даже значительно дольше. 

В последнее время были проведены специальные опыты по «вы¬ 
воду матки из яйца». После того как было установлено, что молочко, 
предназначенное даже для самых молодых личинок рабочих пчел, от¬ 
личается от того, которое получают маточные личинки (см. гл. III), 
возникла мысль, что биологически оптимальных половых особей 
можно вообще получить только в том случае, если предназначенные 
для их вывода личинки с момента своего вылупления поступают на 
маточное воспитание. Это мнение, как мы теперь видим, ошибочно 
(гл. V), но пока это не выяснилось, было затрачено много усилий на 
разработку соответствующей технологии «вывода из яйца» и в этом 
был достигнут определенный успех. 

2.1. Историческое развитие 

Перемещение яиц из пчелиных ячеек в мисочки, «прививка яиц», 
как можно выразиться по аналогии с «прививкой личинок», несколько 
смелое предприятие. Яйца так чувствительны к малейшему прикосно¬ 
вению, что даже при самом осторожном переносе их нельзя не рас¬ 
считывать на большой отход. Как отмечал венгерский исследователь 
ЭРЕШИ ПАЛ, учитель РЕЙДЕНБАХ незадолго до конца прошлого 
века пытался осуществить «прививку яиц» (1893). Он использовал 
для этого крючкообразно согнутую иглу, которую он вводил под яйцо, 
чтобы поднять его со дна ячейки. На донышке мисочки он вжимал 
иглу в воск и вытягивал ее из-'под вертикально стоявщего яйца. Иглой 
пользовался также ДИКЕЛЬ (1896) в своих приведших к ошибочным 
выводам опытах по определению пола у медоносной пчелы. Не так 
давно ДИТЦ (1964) снова попытался использовать ее. ТЕЙБЕР (1961) 
попытался улучшить инструмент, сконструировав «яичные щипцы». 
Речь идет о пинцете с согнутыми под прямым углом навстречу один 
другому концами, которые имеют выемки для яиц. Но для практи¬ 
ческого матководства этот способ оказался непригодным. Для мани¬ 
пуляции с яйцами необходимо большое искусство и терпение. Оно тре¬ 
бует больших затрат времени, которым матководы вряд ли в состоя¬ 
нии пожертвовать для этой цели. 

Если яйца так уязвимы, что не выдерживают малейшего при¬ 
косновения, можно было подумать о том, чтобы предоставить самой 
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племенной матке возможность отложить яйца в мисочки. Затем их 
можно было бы, отобрав матку, оставить для дальнейшего выращи¬ 
вания в своей семье, или передать в другую семью-воспитательницу. 
Попытки эти несколько раз повторялись (ЭРБШИ ПАЛ, 1960; 
СИМПСОН, 1961; РУНКИСТ, 1962; БОГНОЦКИИ, 1967). Племен¬ 
ной матке давали для откладки яиц мисочки, причем их укрепляли 
либо на соте семьи, либо на прививочной рамке. Трудность состояла в 
том, что семью сначала надо было привести в роевое состояние, только 
тогда матка могла заинтересоваться мисочками. Но и в этом случае 
она откладывала яйца лишь в отдельные ячейки и не равномерно, что 
было бы желательно в интересах успешного матководства. Вся проце¬ 
дура оказалась слишком ненадежной и затруднительной, чтобы она 
могла приобрести практическое значение. 

Наконец возникла мысль проводить вывод из яйца при помощи 
полосок сота или вычлененных из него ячеек, подобно тому как это 
делается при выводе из личинок. При этом было установлено, что 
наиболее удобный способ с отдельными ячейками не годится. Пчелы 
принимают лишь отдельные ячейки, содержащие вместо личинок яйца, 
или не принимают их вовсе (ВАИСС, 1962). Даже если и удавалось 
улучшать прием путем использования ячеек с яйцами, готовыми к 
вылуплению из них личинок (и введенными перед этим в семью-вос¬ 
питательницу) (ПУЛЬ-ХОРН, 1959), или применения в качестве вос¬ 
питательницы семьи, находящейся в роевом состоянии (МЕЙЛИ, 
1959), удовлетворительного способа вывода разработать не удалось. 
Прием не должен зависеть от случайностей, но быть, по-возможности, 
гарантирован самим методом. 

2.2. Способ, разработанный ЭРЕШИ ПАЛОМ 

Венгерский ученый ЭРЕШИ ПАЛ в 1960 году разработал метод 
вывода матки из яйца, который исходит из идеи прививки яиц. При 
этом нет необходимости дотрагиваться до нежных яиц, так как их 
переносят в мисочки вместе с донышками ячеек. Главнейшим инстру¬ 
ментом при этом служит, «яичный штамп» разновидности которого 
встречаются теперь в продаже. Чаще всего это трубочка — несколько 
меньшего диаметра чем пчелиная ячейка — в которой приводится в 
движение пружиной полый поршень. На нижнем конце поршневой 
трубочки, особенно остро заточенной для выштамповки донышка 
ячейки, имеется окошко, через которое во время работы можно ви¬ 
деть яйцо. Снабженный пружиной поршень служит для выборки пла¬ 
стинки с яйцом (рис. 56). ЭРЕШИ ПАЛ сам считает лучшим самодель¬ 
ный штамп, изготовленный из механического карандаша (TK-stift) 
со сменным грифелем. Держатель грифеля который при выемке пла¬ 
стинки следует высвободить из штампа, раскрывается в трехстворча¬ 
тую розетку. Пластинка тогда легко вытаскивается, что при использо¬ 
вании упомянутого первым штампа поршневого типа часто предста¬ 
вляет трудность. 

Сот, из которого будут выштамповываться донышки ячеек с 
яйцами, должен быть свежим, не содержавшим ранее расплода. Луч-
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ше всего вырезать вручную кусок сота и осторожно срезать верхнюю 
часть предназначенных для прививки ячеек не нагретым, но очень 
острым ножом. Противоположная сторона, не содержащая яиц или с 
яйцами, которые не будут использованы срезается до средостения. -
Выштампованные из этого воскового пласта кружочки с яйцами соби¬ 
рают на лист бумаги для дальнейшего использования. 

Прежде чем все это произойдет, необходимо подготовить ми-
сочки для приема восковых кружочков с яйцами. Для этого требуется 
клейкое вещество — и им служит молочко. Вместо того, чтобы соби¬ 
рать молочко и раскладывать его по мисочкам, ЭРЕШИ ПАЛ сна¬ 
чала делает сухую прививку в мисочки примерно однодневных личи¬ 
нок любого происхождения. Через 24 часа когда личинки плавают в 
большом количестве корма, их удаляют пинцетом и заменяют воско¬ 
выми пластинками с яйцами. При этом нужно несколько расширить 
отверстие привитой мисочки. Концом пинцета слегка касаются края 
восковой пластинки {чтобы она прилипла) и кладут ее на маточное 
молочко туда, где осталось маленькое углубление от удаленной ли¬ 
чинки (рис. 57). Согнуть ли снова немного вовнутрь верхний край 
мисочки или оставить его как есть — несущественно для приема. За¬ 
тем прививочную рамку поворачивают так, чтобы отверстия мисочек 
были вверху и слегка ударяют снизу ладонью по верхней планке, 
тогда пластинки хорошо закрепляются. Дальнейшую заботу о них 
принимают на себя пчелы-кормилицы. 
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Оказалось, что старое молочко не играет никакой роли в пита¬ 
нии вылупившихся личинок, та(к как восковые пласти-нки препятст¬ 
вуют его использованию. Пчелы-кормилицы обеспечивают личинок мо¬ 
лочком, соответствующим их возрасту, складывая его прямо на воско¬ 
вые пластинки. При этом пластинки вскоре оказываются погружен¬ 
ными в глубину быстро растущей кормовой массы, поверх которой 
плавают здоровые личинки. 

ЭРЕШИ ПАЛ указывает, что можно обходиться и без искус¬ 
ственных мисочек, если сперва применять полосни ячеек или отдель¬ 
ные выштампованные ячейки с личинками. Тогда пластинки с яйцами 
переносят в расширенные самими пчелами мисочки, после того как 
оттуда удалят принятых на воспитание личинок. Чтобы получить до¬ 
статочно широкие мисочки, рекомендуется применять не бывший под 
расплодом восковой материал. ЭРЕШИ ПАЛ отмечает, что предна¬ 
значенные для прививки яйца должны быть не моложе 2 дней, только 
тогда можно ожидать хороший прием их пчелами. При определении 
возраста яйца не следует полагаться на угол его наклона, который 
зависит не столько от возраста яйца, сколько от положения матки 
во время его откладывания на вертикальном соте (ЭРЕШИ ПАЛ, 
1930). Яйца нужного возраста можно получить только при помеще¬ 
нии племенной матки в изолятор на подходящем для этого соте, о 
чем сообщается под пунктом 4 этого раздела. 

С исторической точки зрения интересно, что русский священник 
и пчеловод Епифаний Саввич ГУСЕВ из Вятской губернии за 100 лет 
до ЭРЕШИ ПАЛА применял подобный способ прививки яиц и в I860 
году на Пчеловодной выставке был даже награжден серебряным куб¬ 
ком за свое изобретение. Очевидно ни ДУЛИТЛ, ни УИНКЛЕР не 
были первыми изобретателями искусственных мисочек из воска, а пер¬ 
вым был этот русский священник. Он формовал мисочки из разогре¬ 
того в руке веска вокруг костяной ручки изготовленного им яичного 
штампа, наиболее существенной частью которой была металлическая 
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трубочка с окошком. Крайне оригинально закреплял ГУСЕВ восковые 
кружочки с яйцами в восковых мисочках : он проделывал иглой от¬ 
верстие в донышке мисочки и закрывал его затем концом штампа, в 
котором еще находилась пластинка с яйцом. Сильно втягивая ртом 
воздух через продырявленную мисочку, он высвобождал восковую 
пластинку из штампа и одновременно она плотно прижималась к 
донышку мисочки. К сожалению, А. Г. БЕЛЯВСКИЙ, который в 1933 
году раскрыл совершенно забытые в западном мире заслуги ГУСЕВА, 
ничего не сообщает о результатах применения этого способа. 

2.3. Метод вывода маток из яиц, разработанный в Эрлангене 

Прививка яйца вместе с донышком ячейки при применении ее 
на практике приводит к недостаточному приему племенного мате¬ 
риала семьей-воспитательницей. Вероятно причина заключается в тех¬ 
нической трудности выштамповывания донышек ячеек, причем, по-
возможности, следует избегать касания яйца. ЭРЕШИ ПАЛ сам при¬ 
водит очень скромные данные приема. К тому же способ очень обре¬ 
менителен из-за больших затрат труда, обусловленных предваритель¬ 
ной прививкой личинок. Поэтому понятно, что были попытки найти 
другой, более простой, но столь же хороший метод вывода маток из 
яиц. Баварская опытная станция по пчеловодству указала путь для 
этого (ВАЙСС, 1962, 1964). 

В то время как пчелы почти не принимают на воспитание от¬ 
дельные выштампованные ячейки, при использовании однорядных 
полосок ячеек, укрепленных на прививочных планках отверстиями 
вниз достигается лучший прием. Этот способ, к которому вновь обра¬ 
тился МЕИЕР-МАРКВАРД (1957), имеет уже почтенный возраст. Он 
соответствует американскому способу, применявшемуся в прошлом 
столетии. Так О. X. ТАУНЗЕНД (1880) применял полоски ячеек, вы¬ 
резанные из молодых сотов, очевидно с яйцами, а не с личинками. 
Об X. АЛЛЕЕ также известно, что он в своих опытах по выводу 
маток наряду с уже вылупившимися личинками использовал также и 
яйца. Неоспоримый успех приема, который достигается при использо¬ 
вании однорядных полосок ячеек с яйцами, поднимает вопрос, почему 
этого не удается добиться с отдельными ячейками. Напрашивается 
предположение, что пчелы при расширении отдельных ячеек могут 
механически повреждать находящиеся в них яйца. В случае с поло¬ 
сками ячеек, когда образуется надежная опора для работы пчел, 
этого легче избежать. Еще лучшие результаты приема удалось полу¬ 
чить при использовании двух- и трехрядных полосок ячеек, что также 
подтверждает это предположение. Таким образом, этот способ нужно 
только усовершенствовать применительно к практическому матковод-
ству. Вывод из яйца в гнездах ячеек можно считать разработанным. 

а) В качестве исходного материала требуется не бывший под 
расплодом сот, с одновозрастными яйцами. Из положенного плашмя 
сота нагретым ножом между вертикальными планками рамок выреза¬ 
ются прямоугольные полоски с двойными рядами ячеек. Следова¬ 
тельно, разрез делается через каждый второй ряд ячеек. Полоски сота 
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делят на небольшие ромбовидные кусочки, каждый из которых содер¬ 
жит по 5 или более неповрежденных ячеек. Неправильные концы ку¬ 
сочков могут содержать меньше — но не менее трех — неповрежден¬ 
ных ячеек (рис. 58). 

б) Произвольно подрезанные ячейки на противоположной сто¬ 
роне сжимают большим и указательным пальцами наподобие плос¬ 
кого гребня и закрепляют их в патроне. Спичкой или другим подхо¬ 
дящим для этого предметом выковыривают в каждой группе ячеек 
все яйца, кроме одного (рис. 59). Ячейка с яйцом не должна быть 
повреждена : прежде всего необходимо обращать внимание на то, 
чтобы она не была прорезана снизу. Радикальное прореживание яиц 
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в отдельных гpyппax неизбежно, иначе пчелы не только регулярно 
сращивали бы многие отсраиваемые ими маточники, во повышенный 
прием мог бы привести к появлению неполноценных маток. 

в) После прореживания яиц в группах ячеек патроны укрепляют 
на прививочных планках, причем лучше всего приклеивать их воском. 
При погружении в жидкий воск и приклеивании к деревянной рейке 
нужно крепко сжать обе части патрона, чтобы гнезда ячеек впослед¬ 
ствии не упали под тяжестью повисших на них пчел (рис. 60). 

г) Стенки ячеек со свежими яйцами можно несколько укоро¬ 
тить подогретым острым ножом — но не более чем наполовину. Воз¬ 
можно, ячейки с яйцами тогда будут расширены несколько быстрее ; 
но это не доказано, а на приеме это никах не отражается. Возраст 
яиц также не играет никакой роли при приеме их на воспитание. Хотя 
яйца до 11/2-дневного возраста относительно чувствительны к охлаж¬ 
дению и вне семьи значительно м&нее жизнеспособны, чем старшие 
по возрасту (ом. гл. V), но это также не оказывает влияния на вы¬ 
вод. Племенной материал не должен оставаться вне семьи дольше 
двух часов — а этот срок выдерживают также яйца очень ранних 
стадий. Во всяком случае в интересах быстрого контроля над прие¬ 
мом и сокращения времени вывода маток лучше работать с более ста¬ 
рыми, чем с более молодыми яйцами. Необходимо также так органи¬ 
зовать дело, чтобы все яйца были одного возраста и позднее все 
матки выходили бы из маточников в один срок. 

В заключение мне хочется подчеркнуть еще раз одну важную 
предпосылку для вывода маток из яиц. Важно, чтобы используемый 
сот, до этого не содержал расплода. Причина та же, что и при вы¬ 
воде из личинок в полосках сота или (В выштампованных ячейках : 
пчелы-кормилицы могут легче и сильнее расширить не бывшие под рас¬ 
плодом ячейки, чем содержавшие ранее расплод, и это обусловливает -
вывод более тяжелых маток. Хотя было установлено, что пока пле-
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менной материал находится в фазе яйца, далеко не все ячейки пере¬ 
страиваются в маточники, все же при использовании сотов, в кото¬ 
рых не выводился расплод, это происходит частично и с ячейками, в 
которых отложены яйца. Процентное соотношение, по-видимому, ко¬ 
леблется от семьи к семье. По наблюдению ЭРЕШИ ПАЛА (1974), 
23% маточников было заложено на яйцах, тогда как 31% отстроен 
только над личинками. Остальные яйца пчелы удалили. В моем опыте 
были семьи, которые закладывали до 70% маточников на яйцах. 
Неясно, связано ли это различие с генетическим происхождением пчел 
или с физиологическим состоянием семьи-воспитательницы. Однако 
важно, что пчелы все ячейки, которые они не расширили, когда в них 
еще были яйца, атакуют тотчас после вылупления личинок — и не 
только на более поздней личиночной стадии. Благодаря этому выра¬ 
жение «вывод из яйца» подходит для обозначения этого способа в 
буквальном смысле слова. 

Ко всему сказанному нельзя умолчать о том, что матки, выве¬ 
денные из яиц с использованием гнезд ячеек, несколько уступают по 
массе тела — при совершенно равных других условиях вывода — 
маткам, развившимся из однодневных личинок в искусственных мисоч¬ 
ках диаметром 9 мм (ВАЙСС, 1971). Однако, разница столь незна¬ 
чительна, что с практической точки зрения почти не играет никакой 
роли. Не было доказано никаких различий ни в признаках и ни в 
свойствах, которые указывали бы на худшее качество маток из яиц. 

Вывод из яиц в группах ячеек, данных на воспитание в безма¬ 
точную семью без открытого расплода, обещает большой успех. Он 
не пригоден «для выращивания маток в семье без обезматочивания». 
Немецкий вариант этого способа с предварительным разграничением 
отделений того, где находится матка, и матковыводного при помощи 
сетки может применяться лишь при определенном условии — а имен¬ 
но, только если яйца зрелые, накануне вылупления из них личинок. 
Если ко времени объединения обеих частей семьи личинки уже вылу¬ 
пились и обеспечены молочком, можно рассчитывать на дальнейший 
уход за ними над разделительной решеткой. 

Вообще, при выводе из яйца в гнездах ячеек шанс на хороший 
прием такой же, как и при использовании личинок. Технически про¬ 
стое осуществление метода, особенно то, что не нужно дотраги¬ 
ваться до племенного материала и тем избегать возможности его по¬ 
вреждения, может заинтересовать некоторых пчеловодов. Таким обра-
зом этот метод можно рассматривать как настоящую альтернативу к 
способу прививки личинок (рис. 61, 62). 

2.4. Подготовка племенного материала 

Преимущество способа прививки личинок состоит в незначитель¬ 
ном расходовании племенного материала. При этом почти не бывает 
потери личинок. Столько молодых личинок, сколько требуется для 
одной или более одновременных прививок, можно найти в племенной 
семье в любое время. При отборе личинок из сотов последние не по¬ 
вреждаются. Безразлично, используются ли для этого бывшие под рас-
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плодом или свежие соты. Неважно также, расплод каких стадий со¬ 
держится еще на этих сотах. 

Иначе обстоит дело при выводе маток из личинок в полосках 
сотов или в отдельных ячейках и при выводе маток из яиц. Здесь 
требуется много племенного материала. Он должен быть одновозра-
стным'и по возможности находиться на одном соте, в котором, к 
тому же, до этого не выводился расплод. Такой сот можно получить 
в период активного роста и развития семей при хороших условиях 
взятка, поместив с вечера молодые соты с напрыском или слегка 
спрыснутые медовой сытой в середину расплодного гнезда. Если мат¬ 
ка, кроме того, еще испытывает нужду в ячейках для яйцекладки, то 
уже на следующее утро обнаруживаются отлично занесенные яйцами 
участки сота. Но такого результата иногда приходится ждать и 
дольше. 

По этой причине надежнее побудить матку к немедленной от¬ 
кладке яиц на соответствующем соте. Для этого необходим карман 
для сота из разделительной решетки (изолятор). Он состоит, как 
правило, из двух плоских деревянных рам, затянутых разделительной 
решеткой, между которыми на плечики подвешивается рамка с сотом 
для племенного материала. Снизу рамы с разделительными решетками 
скреплены деревянной дощечкой. Одна из рам закрепляется на шар¬ 
нирах и может открываться. Можно обе рамы с разделительными ре¬ 
шетками соединить снизу посредством набитой на нижние планки 
сетки так, чтобы при постановке или удалении сота их можно было 
бы легко разъединить. Для добывания племенного материала доста-
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точно поместить матку на изолированный сот, где ее быстро окру¬ 
жают проникающие через разделительную решетку пчелы. 

Так как при выводе маток в полосках сота, отдельных ячейках 
или группах ячеек используется только племенной материал, нахо¬ 
дящийся на одной стороне сота, рекомендуется, давать матке зано¬ 
сить яйцами только эту сторону сота. Для этого все переходы на дру¬ 
гую сторону сота затыкают станиолем (рис. 64). Станиоль пчелы не 
прогрызают. Тогда матка лишается возможности перейти на другую 
сторону сота. Зато она лучше заполняет яйцами имеющуюся в ее 
распоряжении площадь сота. В период активной яйцекладки уже через 
12 часов на соте оказывается столько яиц, что их хватает на несколько 
серий. Как правило, матку изолируют на 24 часа, а затем освобож¬ 
дают из сотового кармана. Сот с племенными яйцами оставляют в 
кармане до начала обработки племенного материала. Для вывода 
маток из яиц при помощи гнезд ячеек это обычно происходит 11/2 дня 
спустя. Теперь племенные яйца имеют возраст примерно 11/2—21/2 дня. 
Для вывода маток из личинок срок отбора сота определяется в 3 дня. 

Если требуется меньше племенного материала, то достаточно 
подержать матку несколько часов на изолированном соте или немного 
дольше под колпачком из разделительной решетки, укрепленном на 
соте как показано на рис. 65. 
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3. О распространении племенного материала 

3.1. Рассылка яиц 

При посылке «кусков сота с яйцами» согласно приведенным ра¬ 
нее данным (гл. V) важно, чтобы использовали только яйца, не мо¬ 
ложе 11/2 дней, но которые еще не совсем созрели для вылупления из 
них личинок. Как упоминалось раньше, определение возраста по поло¬ 
жению яйца ненадежно и не должно дезориентировать матковода и 
побуждать его отказываться от более точного контроля над возрастом 
яиц. В своих опытах я иногда находил 11/2-дневные яйца стоявшими 
вертикально в ячейках. Нередко они сильно наклонялись в сторону 
лишь незадолго до вылупления из них личинок. 

Чтобы получить яйца нужного возраста, племенную матку с ве¬ 
чера помещают в изолятор на хороший пустой сот, в котором один 
раз выводился расплод. На следующий вечер ее выпускают. Сот с 
яйцами оставляют B кармане или переносят в инкубатор с темпера¬ 
турой 35°С и 40—80% относительной влажностью, где яйца продол¬ 
жают развиваться. Еще через 11/2 суток, то есть послезавтра утром, 
самые молодые яйца будут в возрасте 11/2 дня, а самые старшие 
21/2 дня, при условии, что матка начала яйцекладку сразу же после 
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помещения ее в изолятор. В период активного роста и развития семей 
так и бывает. 

Для посылки нагретым ножом вырезают кусок сота с яйцами, 
завертывают его в пористую бумагу и укладывают между слегка из¬ 
мятой газетной бумагой в деревянную коробку соогветствующего раз¬ 
мера (рис. 66, 67) ; еще лучше подходят для этого маленькие ящички 
из стиропора. Таким образом надежно предохраняют яйца от тряски 
во время перевозки. Кроме того яйца указанного для пересылки воз¬ 
раста и без того гораздо крепче удерживаются на донышках ячеек, 
чем на более ранних стадиях развития. 

Коробочки и упаковочный материал не должны иметь запаха. 
Лучше всего посылать яйца авиапочтой. 

Кусок сота с яйцами никогда не используется для вывода маток 
«из яйца». Не говоря уж о слишком небольшом количестве племен¬ 
ного материала, неизвестно, сколько яиц окажутся поврежденными 
во время транспортировки. Более того, кусок сота с яйцами поме¬ 
щают, как можно скорее, в семью. В целях профилактики его сразу 
же вставляют в прививочную рамку и помещают в подготовленную 
для этого семью-воспитательницу или врезают в пустой сот и оста¬ 
вляют в любой семье до вылупления личинок. Он должен все время 
находиться между сотами с расплодом, так как иначе пчелы могут 
выбросить яйца. 
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Если в семье есть матка, лучше держать ее подальше от яиц. 
На следующий день проверяют сот, и после вылупления личинок при¬ 
ступают к выводу из них маток. 

Доказано, что пересылаемые яйца выдерживают без вреда для 
себя охлаждение до +150С (а очень возможно и еще ниже), но я не 
гарантирую их сохранность при сухой жаре. Как поставщик, так и 
получатель должны следить за тем, чтобы куски сота с яйцами не 
находились длительное время на солнце. Возможна ли транспорти¬ 
ровка яиц в жарких странах, необходимо проверить. При внешней 
температуре, близкой к температуре расплодного гнезда, яйца про¬ 
должают развиваться и вылупившиеся из них личинки вскоре поги¬ 
бают от голода. То, что способ пересылки яиц при нормальных усло¬ 
виях можно использовать, доказано на матках, которые в виде яиц 
проделали путь из Эрлангена (ФРГ) через океан, и чье потомство 
теперь служит для опытных целей в штате Мэриленд в США. 

3.2. Транспортировка личинок 

Тогда как куски сота с яйцами пригодны для пересылки на 
большие расстояния, «куски сота с личинками» могут служить лишь 
для быстрого обмена между пасеками. В главе V обсуждались опыты, 
в которых испытывалась выживаемость открытого расплода различ¬ 
ных возрастных стадий. Личинки в прививочном возрасте (1/2—11/2 

дня) после 6 часов содержания вне семьи — независимо от погоды — 
полностью принимаются семьей-воспитательницей и за ними обеспечи-
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вается нормальный уход. Они развиваются в превосходных маток. В 
практической работе нашей станции мы нередко берем домой соты с 
племенным материалом с пасеки на кочевке и делаем с успехом при¬ 
вивку лишь спустя несколько часов. Мне кажется, что такая транспор¬ 
тировка личинок в сотах — удобный способ распространения отселек-
тированного племенного материала из питомников. Заинтересованный 
в этом пчеловод получает племенной материал в виде куска сота с 
молодыми личинками в заранее условленное время из племенного 
центра и организует дома вывод маток путем прививки полученных 
личинок в подготовленные заранее мисочки. Транспортировка осуще¬ 
ствляется без пчел и иной защиты от холода. Личинок, как и яйца, 
следует оберегать от солнца и, вообще, от перегрева. Возможно ли¬ 
чинки выдержат более длительные перевозки, если кусок сота, особен¬ 
но в сухую погоду, завернуть во влажную ткань. Во всяком случае, 
рекомендации старых учебников пчеловодства, которые советуют вы¬ 
нутые из улья соты с личинками укутывать теплыми платками и всю 
работу с племенным материалом проводить в натопленном помеще¬ 
нии и как можно скорее, устарели. 

Некоторые матководы, желающие получить племенной материал 
со стороны, приезжают с ящиком-стартером (VI. 3.2.3.) и прививают 
личинок в свои прививочные рамки в племенном центре. Когда пче¬ 
ловод после прививки личинок сразу же отправляется в обратный 
путь, большая часть личинок погибает — но этого не случается, если 
между прививкой личинок и транспортировкой проходит несколько 
часов. 

Как показали исследования выживаемости личинок и яиц вне 
пчелиной семьи, многочасовая транспортировка без пчел вполне воз¬ 
можна, и возникает вопрос, соответствует ли современным условиям 
способ транспортировки в роевом ящике. 

При некоторых способах вывода маток прививочные рамки пе¬ 
редают из семьи-стартера в завершающую вывод семью (см. гл. VII). 
Для этого требуется лишь несколько минут, но и более длительный 
срок не наносит вреда результатам вывода. Проведенные ранее опыты 
показали, что требующие ухода маточники с одно- и трехдневными 
личинками могут без вреда выдерживать по-крайней мере шестичасо¬ 
вое пребывание в комнате при обычных колебаниях температуры и 
влажности. Это означает, что в случае необходимости можно тран¬ 
спортировать привитые мисочки без особых предосторожностей на 
большие расстояния к завершающим вывод семьям-воспитательницам, 
если таковых нет на пасеке. 

Существует также возможность доставки отстраивающихся ма¬ 
точников с хорошим племенным материалом отдельным пчеловодам, 
занимающимся выводом маток. 

Если эти маточники поместить в магазинный корпус семьи с 
маткой между сотами с открытым расплодом и оставить их там до 
запечатывания, а позднее использовать для образования отводков, 
можно оказать огромную пользу в деле организации областей чисто¬ 
породного разведения пчел (ГЕРОЛЬД, 1972). ШЕНУНГ (1972) при¬ 
меняет для транспортировки привитых мисочек твердый пенистый по-
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листирол, в котором он пробуравливает отверстия диаметром 15 мм 
и глубиной 15 мм. В эти камеры вставляются укрепленные на дере¬ 
вянных пробках мисочки с личинками. Он считает, что в большую 
жару капля воды будет не лишней в этом вместилище. Периферийные 
пасеки опытной станции по пчеловодству в Лунце-ам-Зее (Австрия) 
имеют хороший опыт подобной транспортировки мисочек с одноднев¬ 
ными личинками продолжительностью в ПОЛ-ДНЯ. 

Многочасовая транспортировка удается также с личинками, одно¬ 
кратно привитыми в восковые или пластмассовые мисочки, то есть 
без использования двойной прививки. Делают ли «сухую» или «влаж¬ 
ную» прививки согласно новым наблюдениям, по-видимому, не имеет 
значения для выживаемости личинок. 

3.3. Пересылка спермы 

Сперму можно сохранять вне пчелиной семьи дольше, чем яйца 
или личинок. Запаянная в стерильные стеклянные капилляры, она ос¬ 
тается живой без заметных повреждений при комнатной температуре 
более 14 дней (ТЕЙБЕР, 1961), а при добавлении антибиотиков и при 
температуре 13°С даже значительно дольше (ПУЛ и ТЕЙБЕР, 1970). 
Этого времени достаточно, чтобы послать сперму по почте почти в 
любую точку земного шара. Более новые данные содержатся в книге 
об искусственном осеменении маток, изданной АПИМОНДИЕИ (Ф. 
РУТТНЕР, 1975). 

Способ этот существенно упрощается для практики тем, что все 
большее распространение получает применение шприца со стеклянным 
капилляром. Сперму обычным образом набирают в стеклянный капил¬ 
ляр, вмещающий, в зависимости от потребности, 10—15 мл. Концы за¬ 
крывают вазелином. Получатель посылки после стерилизаций шпри¬ 
ца может осеменять матку из того же капилляра. Для рассылки 
можно использовать также обычные (цилиндрические) капилляры, на 
которые для взятия спермы и для осеменения при помощи полифи¬ 
нальной муфты насаживается короткий стеклянный шприц. 

При все возрастающем применении инструментального осемене¬ 
ния в практике разведения маток и опасности распространения болез¬ 
ней пчел рассылка спермы приобретает все большее значение. 
Ф. РУТТНЕР и другие исследователи добились в этом отношении 
отличных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Вывод маток из личинки. 
1.1. Полукруглая (дугообразная) подрезка сота с молодыми личин¬ 

ками рассматривается, как вынужденный вспомогательный способ. 
Он не гарантирует того, что все выведенные матки разовьются из 
самых молодых личинок. Особенно часто мелкие матки могут вы¬ 
водиться при применении старых сотов. Тот, кто применяет этот 
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способ, должен, по-возможности, использовать соты, в которых 
еще не выводился расплод. 

1.2. При применении полосок сотов, а также вырезанных или, соот¬ 
ветственно, выштампованных отдельных ячеек также возникает 
опасность появления мелких маток, если для их вывода исполь¬ 
зовались бывшие под расплодом соты. Надо стараться работать 
с сотами, в которых не было расплода, даже если это и труднее. 

1.3. Прививка однодневных пчелиных личинок в мисочки — самый 
экономичный и в отношении получения высококачественных ма¬ 
ток наиболее ценный способ обработки племенного материала. 
Выводить маток можно в специально собранных для этого лож¬ 
ных мисочках или в искусственных мисочках, изготовленных из 
воска способом погружения в него шаблона а также покупать 
готовые мисочки из пластмассы. 
Мисочки можно приклеивать воском непосредственно на планки 
прививочной рамки или сначала прикреплять их к деревянным 
пробкам и патронам. 

1.4. Для прививки личинок лучше всего пользоваться согнутым под 
прямым углом в нижней части прививочным шпателем. Другие 
приспособления нецелесообразны и вряд ли удобны. В случае на¬ 
добности применяется лупа. Нет необходимости перед прививкой 
снабжать мисочки молочком — но это можно делать для облег¬ 
чения снятия личинки со шпателя. 

2. Вывод из яйца. 
2.1. Прививку отдельных яиц в практическом матководстве не при¬ 

меняют. Яйца слишком нежны и их можно легко повредить. 
Выштампованные отдельные ячейки с яйцами — соответственно 
такому же способу с личинками — пчелы не принимают. При по¬ 
лукруглой подрезке сота с яйцами большую часть маточников 
пчелы закладывают после того, как из яиц вылупятся личинки, и 
даже несколько позже. 

2.2. ЭРЕШИ ПАЛ разработал метод, при котором яйца переносят в 
мисочки вместе с донышками ячеек. Для этого он применяет 
«яичный штамп». Соты с яйцами должны быть свежеотстроенными. 
За день до переноса яиц в мисочки прививают личинок. Приня¬ 
тых на воспитание личинок удаляют, а оставшийся корм служит 
клеем для восковых пластинок с яйцами. Недостаток способа за¬ 
ключается в больших затратах труда и времени. 

2.3. Разработанный в Эрлангене способ вывода маток из яиц основы¬ 
вается на применении маленьких кусочков сота примерно из пяти 
ячеек. Их вырезают из сота, не содержавшего ранее расплода. 
Эти кусочки крепко зажимают в патрончики, которые прикре¬ 
пляют воском к планкам прививочной рамки. В каждой группе 
ячеек выковыривают все яйца кроме одного. Вывод из яйца в 
гнезде ячеек должен производиться в безматочной семье-воспита¬ 
тельнице. Он прост и не требует особенно искусных рук. 

2.4. Недостаток вывода из яйца состоит в большом расходовании пле¬ 
менного материала. Чтобы в нужное время располагать свежим, 
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не бывшим под расплодом, сотом в яйцами, необходимо изолиро¬ 
вать матку. Для этого служит «сотовый карман» из разделитель¬ 
ной решетки. Боковые проходы у изолированного сота затыкают 
станиолем, чтобы матка отложила яйца только на одной стороне 
сота. Для получения небольшого количества племенного мате¬ 
риала достаточно изолировать матку на соте под колпаком из 
разделительной решетки. 

3. Рассылка племенного материала. 
3.1. При отсылке «куска сота с яйцами» последние должны быть не 

моложе 172 дней. Яйца нужного возраста можно получить только 
путем своевременной изоляции матки на одном соте. 
Перед отсылкой вырезанный кусок сота с яйцами завертывают в 
пористую бумагу и кладут между смятыми листами газеты в до¬ 
вольно просторную картонную коробку. Получатель, в руки кото¬ 
рого кусок сота с яйцами должен попасть не позднее, чем через 
2 дня (дольше яйца вне семьи не выживают), врезает его в 
пустой сот, который ставит в расплодное гнездо какой-либо семьи. 
Матку помещают за разделительную решетку, если к этому вре¬ 
мени не окажется уже обезматоченной семьи-воспитательницы. 
После вылупления личинок из яиц производят прививку. 

3.2. Молодые личинки прививочного возраста могут без вреда для 
себя находиться вне семьи 6 часов. Таким образом, за это время 
можно переводить соты или их куски с пасеки на пасеку и обес¬ 
печить широкое распространение хорошего племенного материала. 
Можно также делать прививку в племенном центре и транспор¬ 
тировать прививочные рамки с личинками. 
Личинок следует оберегать от жары. Охлаждение им не вредит. 
От слишком большой сухости личинок можно предохранить за¬ 
вернув соты с племенным материалом или прививочные рамки во 
влажную ткань. Подобно самым молодым применяемым для при¬ 
вивки пчелиным личинкам, находящиеся на воспитании 1—2 дне¬ 
вные маточные личинки выживают вне семьи 6 часов. 
Путем распределения привитых мисочек среди пчеловодов можно 
способствовать организации областей чистопородного разведения. 

3.3. Сперма трутней, запаянная в стеклянные капилляры, может со¬ 
храняться при комнатной температуре в течение 14 дней, не теряя 
заметно оплодотворяющей способности. Поэтому возможна рас¬ 
сылка его по почте даже на очень большие расстояния. 
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VII. ГЛАВА 

НАДЕЖНЫЕ СПОСОБЫ ВЫВОДА МАТОК 

| Ганс РУТТНЕР| 

1. Введение 

При чтении предыдущих, а также последующих глав у читателя 
может возникнуть вопрос, зачем описывать множество опытов и спо¬ 
собов вывода маток, сравнивать их и давать им оценку. Почему бы 
по-просту не дать краткий и ясный рецепт наилучшего из них ? 

Но дело в том, что никогда не может быть единого рецепта, при¬ 
годного для всех пчеловодов и для всех условий. Например, пчеловод 
уже не обладает острым зрением или у «его недостаточно твердая 
рука для прививки личинок, тогда ему приходится, несмотря на не¬ 
достатки этого способа, применять подрезку сотов. Точно также произ¬ 
водственные и климатические условия влияют на способы вывода ма¬ 
ток, начиная от использования сотов с племенным материалом и вплоть 
до применения нуклеусов. Один из очень важных факторов для вы¬ 
бора того или иного способа — потребность в молодых матках. Не¬ 
удивительно, что почти каждый солидный матковод практикует соб¬ 
ственный вариант известных способов вывода маток. Поэтому в этой 
книге описываются основные приемы испытанных способов, а также 
обсуждаются их преимущества и недостатки. 

Из сказанного ясно, что представление о способе вывода маток 
подвергается сильному воздействию личного опыта. Способы и ме¬ 
тоды, описанные в этой главе, взяты в основном из практики Австрий¬ 
ского института пчеловодства, Селекционная станция которого нахо¬ 
дится в Лунце-ам-Зее, на высоте 640 м над уровнем моря, в северо¬ 
восточной части Восточных Альп. Климат там суровый, с обильными 
осадками, в этом смысле — не самое лучшее место для матководства. 
Но все же богатое пыльцой лето позволяет выводить маток и сохра¬ 
нять в семьях трутней вплоть до середины августа. В редко населен¬ 
ных горных долинах совсем поблизости в нашем распоряжении име¬ 
ются 3 надежных изолированных пункта для спаривания маток, так 
что для осеменения маток всегда наготове трутни трех различных 

По сравнению с другими матковыводными хозяйствами, опыт которых описы¬ 
вается в этой главе, Лунц-ам-Зее расположен на самой большой географической 
широте (48°) и отличается более суровым климатом с самым коротким сезоном 
вывода (15.5—15.8). 
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линий. Если сейчас и нельзя говорить о промышленном матководстве, 
то все же здесь ежегодно выводят тысячу маток для различных целей. 

Соответственно международному характеру этой книги, насколь¬ 
ко возможно, мы будем уделять внимание также опыту, накоплен¬ 
ному в других регионах, и прежде всего опыту крупных хозяйств с 
промышленным производством маток. Нам удалось привлечь к со¬ 
трудничеству большое число известных матководов с многих конти¬ 
нентов. Их следует искренне поблагодарить за готовность сделать до¬ 
ступным для широкой публики свой ценный опыт. 

Кроме того, мы постарались обобщить сведения, полученные во 
время поездок и участия в конгрессах, а также из литературных ис¬ 
точников. Итак, мы надеемся, что собрание «надежных методов ухо¬ 
да» составит обзор современных наиболее часто применяемых на 
практике способов. 

1.1. Племенная семья и семья-воспитательница 

При естественном размножении все развитие матки от яйца до 
выхода из маточника проходит в одной семье пчел. Матковод же из 
практических соображений весь уход за маточными личинками заста¬ 
вляет осуществлять различные пчелиные семьи (большей частью две) 
(3.2.2.). 

Племенная семья только поставляет яйца или личинок, из кото¬ 
рых должны развиться матки. Племенные семьи подвергаются стро¬ 
гому отбору. Их ценные признаки должны быть закреплены еще в их 
предках и повторяться в братьях и сестрах. Только тогда создается 
большая вероятность, что эта наследственная основа будет воспроиз¬ 
ведена в потомстве (Ф. РУТТНЕР, 1973; Ф. И. Г. РУТТНЕРЫ, 1972). 
От племенной семьи и ее родственников наряду с повышенной по сра¬ 
внению со средней пасечной продуктивностью, плодовитостью, и ми¬ 
ролюбием требуется также неройливость. Такие семьи отстраивают 
маточники только по особому принуждению. Но и в других случаях 
ценные материнские семьи не всеми приемами удается принудить к 
выводу маток. Поэтому племенной семье дают для засева соответ¬ 
ствующий сот. При способах, связанных с вырезанием ячеек, иногда 
заставляют матку возможно скорее заполнить этот «сот для племен¬ 
ного материала» яйцами примерно одного возраста. Для этого приме¬ 
няются различные карманы из разделительной решетки, в которых 
матка в течение дня изолируется на одной стороне сота. 

Семьи-воспитательницы, напротив, осуществляют исключительно 
функцию кормилиц. Племенной материал, то есть молодые личинки, а 
иногда также и яйца, в соответствующих ячейках или мисочках по¬ 
мещают в семью-воспитательницу. Если, к радости матковода, пчелы 
принимают на воспитание достаточное число их, то у него нет повода 
для волнений относительно происхождения и медовой продуктивности 
семей-воспитательниц, потому что свойства семьи-воспитательницы не 
передаются молодым маткам (см. гл. V). 
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Иногда в качестве воспитательниц используют одну за другой 
различные пчелиные семьи. Зачинательница вывода или стартер уха¬ 
живает за молодыми личинками первые 10—48 часов. В роевых ящи¬ 
ках (3.2.3.) мисочки также остаются недолго. Затем их помещают в 
завершающую вывод семью-воспитательницу, или финишер (3.2.), где 
они —. в большинстве случаев в меньшем числе остаются почти до 
выхода маток, или по крайней мере пока не закончится период кор¬ 
мления маточных личинок. Запечатанные маточники переносят в ин¬ 
кубатор, (VIII, 3.2.2.) или используют для их обогрева другую семью, 
которая может и не иметь особой склонности к уходу за маточниками 
(VIII, З.2.1.). 

1.2. Требования к семье-воспитательнице 

От семьи-воспитательницы требуется, чтобы она наряду с ухо¬ 
дом за пчелиным расплодом выращивала также и маточных личинок. 
Целый ряд факторов (подробно разобранных в гл. V) должен взаимо¬ 
действовать для того, чтобы это происходило самым благоприятным 
образом. О главнейших из них с точки зрения матковода-практика, 
придется вкратце напомнить, так как от них зависит успех каждого 
метода вывода маток. 

1.2.1. Происхождение семьи-воспитательницы 

Жизнеспособные, охотно размножающиеся местные пчелы боль¬ 
ше подходят для воспитательниц, чем тщательно отселектированные 
по признаку неройливости семьи. Для этой цели пригодны также 
семьи осемененных местными трутнями дочерей маток инбредных ли¬ 
ний. Помесные семьи часто многократно используют в качестве вос¬ 
питательниц, хотя обычно они не отличаются миролюбием. 

1.2.2. Степень развития 

Быстро растущие «мясные семьи» незадолго до высшей точки 
своего развития не особенно пригодны. В предоставленном им поме¬ 
щении пчелам должно быть тесно. 

Привильное состояние семей для выращивания маток : 
а) масса пчел, вышедших из зимовки, примерно утраивается ; 
б) имеются трутни, или, по-крайней мере, трутневый расплод; 
в) семья строит мисочки или в них уже есть яйца, но еще нет 

ярко выраженного стремления отпустить рой ! ; 
г) в семье, наряду с хорошими запасами меда, имеется в изоби¬ 

лии перга (1.3.2.). 

1.2.3. Различия в готовности к выращиванию маток, вызванные неизвестными 
причинами 

При внешне одинаковом благоприятном для выращивания маток 
состоянии многих семей часто случается, что та или другая семья-
воспитательница плохо или совсем не ухаживает за маточными ли-
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чинками. Пчел невозможно принудить к уходу за маточниками — ис¬ 
ключение составляет помещение их в роевые ящики (3.2.3.). 

Способ, применяемый для устранения «пустышек» состоит в том, 
что матковыводной сезон начинают с выделения в качестве воспита¬ 
тельниц большего, чем требуется числа семей. Семьи с ниже средней 
способностью к выращиванию маток вскоре устраняют и на племен¬ 
ной пасеке оставляют только семьи с удовлетворительной эндогенной 
готовностью к воспитанию маток. 

1.2.4. Здоровье 

Ослабленные болезнью семьи не пригодны для вывода маток. 
Объединением нескольких больных семей также никогда нельзя соз¬ 
дать хорошую семью-воспитательницу. 

Вот почему почти на всех разведенческих пасеках следует при¬ 
нимать необходимые меры против нозематоза. Совершенно обязатель¬ 
но многократно применять с профилактической целью фумагиллин 
(это например, включено в австрийское предписание по матководству). 

1.2.5. Возраст матки 

Семьи со старыми матками — хотя они и могут давать еще 
достаточно расплода — в большинстве случаев оказываются более 
подходящими, чем семьи с годовалой или сеголетней маткой. 

1.2.6. Относительное миролюбие 

Хотя миролюбие не оказывает непосредственного влияния на 
воспитательные свойства семьи, но зато очень воздействует на рабо¬ 
тоспособность пчеловода. Достаточно вспомнить, что семью-воспита¬ 
тельницу приходится открывать через определенные периоды незави¬ 
симо от погоды и времени суток ! 

1.3. Влияние внешних факторов 

Ни одна отрасль животноводства не зависит так от внешних 
факторов, как пчеловодство, а особенно (матководство. В гл. VI кор¬ 
мовым и погодным условиям во время ухода за маточниками не при¬ 
давалось особого значения. Это подходит к местностям с устойчивой 
погодой, где благодаря возможности ежедневного вылета в период 
ухода за маточниками активность семьи не парализуется. Тот же, кто 
вынужден выводить маток в неблагоприятной по климату местности 
(как например, на племенной станции в Лунце), считает погоду одним 
из важнейших факторов и ему нередко приходится прибегать к кор¬ 
млению пчел. 

1.3.1. Погода 

Хорошо если примерно за месяц до начала вывода устанавлива¬ 
ется погода, способствующая накоплению расплода в семьях, иначе 
будет не хватать кормилиц нужного возраста. 
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Затяжное ненастье с максимальной дневной температурой ниже 
8° — большая помеха для вывода маток. Если же после периода 
взятка наступает лишь трехдневное похолодание, то это может только 
благоприятно отразиться на матководстве — такая ситуация часто вы¬ 
зывает закладку роевых маточников. Матководу приходится даже в 
холодную погоду проводить необходимые работы, не считаясь со вре¬ 
менем и ужалениями. В гл. V уже сообщалось, что личинки не чув¬ 
ствительны к охлаждению (ВАИСС, 1962). 

Но следует принимать во внимание не только погодные колеба¬ 
ния, но еще больше общее потепление в природе. По нашему опыту 
успешно выводить маток можно лишь тогда, когда средняя дневная 
температура достигнет 15°С. (Средняя дневная температура — это 
сумма максимальной + минимальной : 2. Максимальная температура 
на протяжении нескольких суток должна быть выше 18°). 

1.3.2. Питание 

Взяток оказывает большое влияние на результат вывода маток. 
Еще за несколько недель до начала вывода он способствует разви¬ 
тию большого числа упитанных пчел-кормилиц. В средних широтах 
хороший уход за личинками, как правило, обеспечивается тогда, когда 
после весеннего взятка ( Salix и др.) семьи прекрасно развиваются 
и спустя некоторое время могут в изобилии собирать пыльцу с цвет¬ 
ков яблони и одуванчика. 

К периоду вывода маток семьи должны буквально «плавать» в 
нектаре и пыльце, тогда и личинки будут плавать в молочке. Нали-
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чие молочка в расплодном гнезде — надежный признак готовности 
семьи к уходу за маточными личинками, тогда как семья с плохо 
питающимся, «сухим» расплодом не вырастит хороших и в достаточ¬ 
ном числе маток. (Точно так же и личинки племенной семьи должны 
«плавать» в молочке, до того как их привьют в мисочки). ГАЙДАК и 
ДИТЦ (1972) нашли, что для выращивания расплода необходимы 
определенные аминокислоты. МЕЛЬНИЧЕНКО (1963) установил, что 
в молочке кавказских пчел, наиболее приемлемых в качестве воспи¬ 
тательниц, содержится больше аминокислот, чем в молочке северных 
пчел. Возможно это есть тот пока неведомый ключ, который рас¬ 
кроет тайну, каким образом пыльца различных растений посредством 
своих аминокислот влияет на вывод маток. То что некоторые сорта 
пыльцы (ивы, плодовых и рапса) в большей, а другие в меньшей сте¬ 
пени (сосны) способствуют развитию расплода в семьях пчел, давно 
известно. Путем своевременного побудительного кормления (см. 
ниже) можно, конечно, восполнить отсутствие взятка, но столь не¬ 
обходимую пыльцу может лишь до известной степени заменить пыль¬ 
цевое тесто. Заменители пыльцы не дали хорошего результата в мат-
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ководстве, это удалось доказать ПЕНГУ (1976) в лабораторных опы¬ 
тах. Матководу необходимо заниматься консервированием пыльцы и 
сотов с пергой. 

Для оценки обеспеченности пчелиной семьи пыльцой ТЕЙБЕР 
(1973) советует практикам наблюдать за трутневым расплодом : 

1)' имеются все стадии расплода = хорошая обеспеченность 
пыльцой; 

2) нет трутневых личинок = мало пыльцы в течение 48 часов ; 
3) нет трутневого расплода = по крайней мере в течение 7 дней 

было очень мало пыльцы ; 
4) преждевременно изгоняются даже живые трутни = семья ис¬ 

пытывает острый недостаток пыльцы уже 2—4 недели. 
Готовая к приему мисочек семья-воспитательница должна иметь, 

как минимум, 4 кг меда и 2 сота с пергой. Лучше всего семья воспи¬ 
тывает маточных личинок сразу после взятка. 

Во время же сильного взятка (от 1 и более кг нектара или пади 
в день) пчелы не заботятся о маточниках. Прививочные рамки за¬ 
страиваются сотами и маточники не обеспечиваются молочком. Ма¬ 
точные личинки при этом даже погибают от голода — каждому пчело¬ 
воду известно, что во время взятка пчелы сгрызают даже естествен¬ 
ные маточники. Некоторые практики (ЛЕЙДЛОУ и ЭККЕРТ, 1962) 
советуют в таких случаях ставить на ульи семей-воспитательниц пу¬ 
стые магазины. 
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Хорошее питание получают маточные личинки во время слабого 
взятка. Поэтому большинство практиков считает, что в безвзяточное 
время скудная побудительная подкормка ежедневно по 1/4 литра ме¬ 
довой сыты способствует воспитанию маточник личинок (см. также 
гл. V). Того же достигают путем постановки в расплодное гнездо 
сотов с медом, как зго делают при выводе маток в нормальной семье 
с маткой (3.3.). Когда длительные возвратные холода с температурой 
ниже 8°С препятствуют вылету, то пчелы, особенно породы карника, 
прекращают выращивание расплода. Если в это время открыть крышу 
улья, то полуокоченевшие пчелы с шумным жужжанием устремляются 
к пчеловоду, стараясь его ужалить. Это нежелание выращивать ма¬ 
ток можно умерить путем дачи в семью теплого медово-сахарного 
сиропа. 

1.3.3. Время вывода 

В благоприятную погоду можно принудить семьи к ранне-весен¬ 
нему выводу маток, но опыт показывает, что качество маток при этом 
страдает. По КРЕЙЛУ (устное сообщение) у маток, выведенных ран¬ 
ней весной, например, не полностью развиваются ядовитые железы. 

Склонность семей к выводу маток снижается в конце летнего 
взятка. Надежным критерием определяющим долго ли в конце лета 
еще можно выводить маток, служит наличие трутней. С изгнанием 
трутней заканчивается и вывод маток. В местностях с поздним взят¬ 
ком, прежде всего в горных районах, избиение трутней происходит 
значительно позже, чем на уже безвзяточных в отношении пыльцы и 
нектара равнинах. Поэтому в горах вывод и осеменение маток могут 
давать хорошие результаты еще и в августе. В некоторых местностях 
выводят маток в течение 6—9 месяцев. 

В южных областях Средиземноморья (Северная Африка, 
Израиль) часто можно использовать два матковыводных периода : 
главный сезон — во время нарастающего развития пчелиных семей 
весной, и второй — осенью (октябрь—ноябрь), когда начинающиеся 
зимние дожди способствуют появлению небольшого нектаро-пыльце-
вого взятка. Эти наблюдения особенно отчетливо демонстрируют зна¬ 
чение условий взятка, независимо от времени года. 

1.3.4. Сила семьи 

Посредством различных приемов ухода можно к определенному 
сроку подготовить семью для вывода маток, но принудить к этому 
невозможно. Семья в естественном ритме годового цикла развития 
должна находиться в предроевой стадии. В случае если в семье обна¬ 
руживаются маточники в них могут находиться только яйца или со¬ 
всем молодые, но отнюдь не крупные личинки. Эти семьи содержат 
на несколько более тесных гнездах, чем хозяйственные, но все же они 
должны занимать около 24 сотов. Другими словами : общая площадь 
заполненных улочек — а не поверхность сотов — составляет около 
2 м2 (=24X800 см2) ; или внутренность улья, в среднем 80 л, должна 
быть заполнена пчелами. 
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Чтобы добиться этого в период подготовки семьи не применяют 
никаких разделительных решеток, чтобы расплодное гнездо могло сво¬ 
бодно расширяться. Например, в Лунце семьи, которые 15 мая вклю¬ 
чаются в воспитание маток, должны 1 мая иметь 8 сотов с распло¬ 
дом, а строительная рамка должна быть заполнена хорошо снабжае¬ 
мым кормом трутневым расплодом. Семьи, которые отстраивают в 
строительных рамках соты с пчелиными ячейками еще не созрели для 
вывода маток. 

Внешние условия не каждый год и не в каждом месте соответ¬ 
ствуют желаниям матковода. Применяя различные методы вывода 
маток пчеловоды пытаются преодолеть неблагоприятные условия. Вы¬ 
вод и осеменение (VIII, 4.3.) возможны и при относительно неблаго¬ 
приятных условиях, но экономически они едва ли оправдываются. На¬ 
пример, время от времени можно выводить маток даже в Исландии и 
Норвегии. Фактически при наличии молодых личинок почти всегда 
можно добиться вывода маток (во всяком случае, не принимая во 
внимание их число и качество), но другое дело вырастить трутней. 

1.4. Помещения 

1.4.1. Ульи 

Обычный вывод маток можно осуществить почти в каждом улье. 
При большой программе разведения однако стоит применять специаль¬ 
ные ульи. Так как при выводе маток соты нередко перемещают из 
одной семьи в другую, рамки в семье-воспитательнице должны быть 
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того же размера-, что и у других семей пасеки. С большими расплод-
ными корпусами, вмещающими до 14 рамок, которые можно сокра¬ 
щать до любого объема, по нашему мнению, приятно и удобно рабо¬ 
тать. Когда в улье есть запас свободного места, можно легко перед¬ 
вигать соты, создавать улочки нужного размера, вставлять вертикаль¬ 
ную разделительную решетку, стряхивать или кормить пчел. В под¬ 
готовительный период на эти ульи-лежаки ставят двенадцатирамоч-
ные магазины (размер рамки 33X25 см). Однако в принципе для 
вывода маток подходит каждый улей с магазином. 

1.4.2. Павильон для вывода маток 

Для работ, связанных с выводом маток, целесообразно сделать 
павильон даже там, где до этого о нем не знали. Он должен быть 
просторным : желательно, чтобы позади ульев было 4 м свободной 
площади. 

Над ульями устраивают сплошной ряд окон с фрамугами для 
вылета пчел. Окна на задней стороне павильона снабжают устрой¬ 
ствами для затемнения. Вплотную к нему, но отдельно, строят поме¬ 
щение со светлым рабочим местом с дополнительным искусственным 
освещением на подвижной подставке. Очень подходят низковольтные 
осветители с направленным светом. Световой поток должен падать 
через левое плечо (правши) занимающегося прививкой работника. 
Для этой цели пригодны также головная лампа зубного врача. 
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Далее, рабочее помещение оснащают (рабочим столом с табуре¬ 
том, газовой или электрической плиткой, обогревателем помещения 
для холодных дней, шкафом для сотов, шкафом для оборудования, 
желательно инкубатором. 

Необходимо также, чтобы поблизости был темный подвал для 
нуклеусов. Подъездные пути должны быть проезжими даже в дождли¬ 
вую погоду, 

1.5. Подготовка семьи-воспитательницы 

Для семей-воспитательниц особенно подходит пчеловодная муд¬ 
рость, гласящая, что весной трудно наверстать то, что упущено осе¬ 
нью. После отбора меда семья не должна терпеть нужду, необходимо 
сразу же побуждать матку к откладке яиц, чтобы вырастить побольше 
хорошо упитанных пчел, которые пойдут в зимовку. 

Частично этого можно достигнуть путем кормления, однако луч¬ 
шее воздействие оказывает естественный поддерживающий взяток 
пыльцы и нектара. Мы сравнивали количество расплода в семьях в 
Лунце и в Оберурселе (недалеко от Франкфурта) : в горных лесах 
возле Лунца семьи пчел одинакового происхождения и одинаковой 
первоначальной аилы имели почти вдвое больше расплода, чем в Обе¬ 
рурселе (рис. 70) (Ф. и Г. РУТТНЕРЫ, 1976). Опытные матководы 
в конце лета перевозят свои пчелиные семьи, предназначенные в сле¬ 
дующем году стать воспитательницами, в местности с хорошим пыль¬ 
цевым взятком. 

1.5.1. Двухматочное содержание осенью : 

Для организации семьи-воспитательницы осенью предыдущего 
года хорошо оправдывает себя временное двухматочное содержание : 

а) старую матку оставляют в том же отделении или корпусе 
ближе к летку ; 

б) сверху (или позади) разделительной решетки, соты и пчел 
удаляют ; 

в) этот корпус (отделение) заполняется пустыми сотами для от¬ 
кладки в них яиц и сотами с пергой и медом ; 

г) в середину вспомогательного корпуса (отделения) помещают 
3—5 сотов с яйцами и открытым расплодом и свободно передвигаю¬ 
щейся по нему маткой, но без пчел. 

К расплодному соту через разделительную решетку проникают 
молодые пчелы-кормилицы из основной семьи, они принимают вто-
рую матку и образуют второе расплодное гнездо. 

При достаточном количестве зрелого расплода, можно пореко-
мендовать пчеловоду сделать временный отводок с молодой маткой : 
первую неделю вместо разделительной решетки применяют сетку. В 
свободный от пчел магазинный корпус ставят 1—2 сота с расплодом 
на выходе. 
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Если на следующий день вокруг бегает много молодых пчел, 
матку подсаживают без клеточки. Она вскоре начинает яйцекладку. 
Через неделю сетку заменяют разделительной решеткой. 

Во всех этих случаях верхняя семья не имеет собственного летка. 
Такая двойная семья существует до тех пор пока вторая матка не 
понадобится для другой цели, или до начала кормления. Тогда разде¬ 
лительную решетку удаляют. Попытки оставлять зимовать так обе 
семьи в наших климатических условиях не удались, так как оба пче¬ 
линых клуба во время зимовки объединяются. Но зато всегда обра¬ 
зуются очень сильные пчелиные семьи. 

1.5.2. Двухматочное содержание весной 

Весной также выгодно временно содержать двух маток в одной 
будущей семье-воспитательнице, например при следующей ситуации ; 
к началу вывода маток имеется сильная семья-воспитательница, у ко¬ 
торой должна быть отобрана матка, так как ранний вывод лучше уда¬ 
ется в безматочных семьях. Наряду с этим есть семьи, которые на¬ 
стоятельно нуждаются в подсиливании. В такую семью над раздели¬ 
тельной решеткой помещают несколько сотов с расплодом без пчел, в 
дополнение к этому дают вторую матку из семьи-воспитательницы на 
соте с яйцами без пчел. Когда улей закроют пчелы-кормилицы про¬ 
никнут к помещенному вверху расплоду и, как правило, примут вто¬ 
рую матку. 

Этого же можно добиться, если объединить две здоровые резер¬ 
вные семьи. Здесь также обеих маток оставляют больше трех недель 
одновременно откладывать яйца. Когда произойдет желательное уве-
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личение молодых пчел, тогда одну из маток отбирают, а другую ос¬ 
тавляют в отделении с летком. Таким образом и эта семья оказыва¬ 
ется подготовленной для роли семьи-воспитательницы без предвари¬ 
тельного осиротения (см. 3.3.). 

1.5.3. Побудительная подкормка весной 

Оживляющее воздействие взятка можно подменить. Чтобы к се¬ 
зону вывода маток иметь достаточно молодых пчел, можно ежедневно 
подкармливать семьи небольшими порциями i/4—

1/2 литра медово-са¬ 
харного сиропа, начиная за 4—5 недель до начала вывода, если в 
это время не отмечается привес контрольного улья в 0,3—0,5 кг. 

Для профилактики против нозематоза к сиропу примешивают фу-
мидил, согласно ветеринарным предписаниям. 

1.5.4. Кормление во время вывода маток (см. гл. V) 

При слабом взятке и хорошем лёте пчел в то время, когда в 
семьях-воспитательницах имеются незапечатанные маточники, под¬ 
кормка не нужна. В других случаях матководы имеют обыкновение с 
момента дачи в семью молодых личинок подкармливать ее неболь¬ 
шими порциями сиропа — или дают в улей медовые соты таким об¬ 
разом, чтобы пчелы переносили мед. Подкормка утром и в полдень 
200 г сиропа обеспечивает лучший прием мисочек, чем ежевечерняя 
дача 400 мл сиропа (ТАРАНОВ). 



В Лунце ,мы применяем кормушку с небольшой поверхностью для 
взятия корма (рис. 79), из которой за 2 дня пчелы берут примерно 
0,75 л. Для жидкой подкормки используем банки для меда с плотно 
надетыми на них пластмассовыми крышками. Горячим гвоздем в 
крышке пробуравливаем около 20 отверстий или впаиваем в ее сере¬ 
дину тонкую металлическую сетку диаметром 3 см. 

Если в семье очень мало перги необходимо дать ей пыльцу или 
смесь пыльцы с ее заменителями, лучше всего в форме медово-сахар¬ 
ного теста с 30% белковой добавкой. 

1.6. График вывода маток 

Сроки развития матки подвержены незначительным колебаниям, 
поэтому можно и должно придерживаться точного графика. В нашем 
графике мы принимаем за нулевой тот день, в который пчелиные ли¬ 
чинки максимум в возрасте 1 дня были переданы семье на маточное 
воспитание. День, обозначенный «—» представляет собой только что 
описанный подготовительный период, следующий «+» день означает 
сроки развития матки, то есть те дни, в которые пчеловод должен 
производить с ней какие-то манипуляции. 

Указанные сроки в рамках описываемых ниже методов приво¬ 
дятся на следующем графике. 

ГРАФИК ВЫВОДА МАТОК 
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2. Способы вывода. 

Естественное увеличение или замена маток может иметь следую¬ 
щие причины (см. гл. I). 

а) при наличии матки — вследствие подготовки к роению или 
тихой смене матки ; 

б) при внезапной потере матки — путем отстройки свищевых 
маточников на молодом пчелином расплоде. 

Воспроизводя эти условия, матководы с течением времени раз¬ 
работали множество вариантов вывода маток. Ниже приводится опи¬ 
сание применяемых способов. 

2.1. Выращивание в безматочной семье 

При старейших и надежнейших способах, так называемого «Ис¬ 
кусственного вывода маток» матку отбирают. Время отбора различно 
в зависимости от применяемого способа. 

2.1.1. Использование отобранной матки 

Яйценоскость этой матки охотно используют и в дальнейшем 
Лучше всего поместить ее в магазинный корпус другой семьи (см. 
1.5.2.), где она вскоре дает новый расплод. В этом заинтересован 
каждый матковод, который хочет организовать отводки с первыми 
матками. Не рекомендуется формировать отводки с маткой и пчелами 
семьи-воспитательницы, потому что для этого приходится отбирать 
ценных пчел-кормилиц. Кроме того сомнительно, чтобы предположи¬ 
тельно старая матка оказалась в состоянии, создать достаточно силь¬ 
ную для использования взятка семью. 

2.1.2. Заградитель против чужих маток 

Безматочные семьи притягивают чужих молодых маток. Как 
только у семьи отобрана матка, между дном улья и расплодным кор¬ 
пусом вставляют разделительную решетку. В ульях с теплым зано-
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сом и неотъемным дном решетку устанавливают между передней стен¬ 
кой и первой рамкой до дна улья. Такие разделительные решетки 
должны находиться внутри темного улья, чтобы они не забивались 
трутнями. Поэтому закрывать решетками летки нельзя. Кроме того 
они мешают лёту пчел. 

2.1 3. Заградитель против блуждающих пчел (рис. 80) 

В крупных матковыводных хозяйствах матковыводные пасеки 
изолированы от хозяйственных для предупреждения воровства. На 
матковыводные пасеки привозят семьи-воспитательницы и расстав¬ 
ляют их на некотором расстоянии друг от друга. Если же вывод ма¬ 
ток происходит в павильоне, то между ульями устанавливают щиты, 
чтобы воспрепятствовать блужданию пчел из безматочных семей (см. I). 

2.1.4. Расстановка сотов 

Из каких сотов составлять гнездо безматочной семьи-воспита¬ 
тельницы (рис. 81) ? 

а) Медовые соты у стенок улья ; 
б) соты с пергой с обеих сторон сразу за ними ; 
в) к середине — большинство сотов с закрытым, иногда также 

и с открытым расплодом ; 
г) в центре между расплодом оставляют улочку шириной около 

35 мм для постановки в нее прививочной рамки с личинкам.-.. ТАРА-

190 



НОВ (1972) сообщает, что матки бывают тяжелее, если пчелы смо¬ 
гут накопиться в этой улочке за 4—6 часов до постановки туда рам¬ 
ки с личинками. Он рекомендует удалять нижнюю планку прививоч¬ 
ной рамки, чтобы не побеспокоить собравшихся там пчел (рис. 82). 

Чтобы личинки имели возможно более тесный контакт с рас-
плодными сотами, но в то же время можно было легко вынимать 
прививочную рамку, она не должна иметь разделителей. Кормушки 
располагают недалеко от прививочных рамок. 
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2.1.5. Количество пчел 

Решающее значение имеет не число сотов, а количество пчел 
на каждом соте. Как гласит основное правило, на каждом соте семьи-
воспитательницы должно быть двойное количество пчел по сравнению 
с хозяйственной пользовательной семьей. 

Например желательно использовать в качестве воспитательницы 
семью на 20—24 хорошо обсиживаемых сотах, из которых 12—14 за¬ 
няты расплодом, тогда семью сжимают, оставляя ей 8—12 сотов. 
так поступают с пчелами карника. В США по ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕР-
ТУ (1962) для вывода маток применяют двух и трехкорпусные сверх¬ 
сильные семьи итальянской породы (ом. 3.3.2.). 

2.1.6. Использование лишних сотов 

Отобранные соты с расплодом без пчел распределяют по-парно 
по магазинным корпусам над разделительными решетками тех семей, 
которые позднее должны стать воспитательницами (см. 3.2.). 

2.2. Важнейшие варианты вывода маток в безматочной семье 

2.2.1. Вывод в семье, находившейся 9 дней без матки 

Этот способ, хотя и имеет преимущественно историческое значе-
ние, однако его еще иногда продолжают рекомендовать. КРАМЕР 
(1968) и ЦАНДЕР (1919) подготовили при помощи его европейских 
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пчеловодов к переходу от размножения маток к современному матко-
водству с применением семей-стартеров и воспитательниц. КРАМЕР 
использовал отроившиеся семьи без открытого расплода для ухода за 
маточными личинками, ЦАНДЕР же, напротив, предпочитал содер¬ 
жать очень сильные семьи. 

Технология: 

а) Отбор матки из семьи-воспитательницы или заключение ее в 
клеточку. Семья отстраивает на имеющихся у нее расплодных сотах 
свищевые маточники ; 

б) на девятый день разрушают все свищевые маточники ; чтобы 
не просмотреть ни одного маточника, пчел сметают с сотов ; 

в) этой теперь безнадежно безматочной семье дают в мисочках 
личинок из отобранной для этого племенной семьи (гл. VI). 

г) 10 дней спустя маточники отбирают. 

Оценка : 

С одной стороны, при этом способе достигают того, что серии 
маточников не прогрызаются случайно раньше вышедшей свищевой 
маткой. С другой стороны, считали, что продуцируемое всей семьей 
молочко откладывается в мисочки, так как его не нужно распре¬ 
делять также и по ячейкам личинок рабочих пчел. Это мнение, однако, 
преувеличено. Семья без открытого расплода уменьшает продуциро¬ 
вание молочка. Первый поток маточного молочка расходуется на сви¬ 
щевые маточники. Кажется сомнительным, что затем с шестого дня 
на попечении семьи находятся еще только личинки старшего возраста, 
и таким образом до девятого дня не может откладываться свойствен¬ 
ное молодым личинкам молочко. Как бы то ни было, народившиеся 
молодые пчелы выкармливают также вторую, собственную серию ма¬ 
точных личинок — но дальнейшие серии при этом способе уже не 
дают хорошего результата (см. также гл. 1,3). 

2.2.2. Семья-воспитательница с изолированной на 9 дней маткой 

Принцип этого варианта подвергался многим усовершенствова¬ 
ниям. В конце-концов он был переработан ИОРДАНОМ (1953). 
При помощи этого способа добиваются, чтобы к началу вывода ма-
гок в семье, хотя и в ограниченном количестве, был расплод всех 
возрастов, следовательно поток молочка не прерывается. 

Технология: 

а) за девять дней до начала вывода (день «—9» на графике) 
матку изолируют в боковом отделении за разделительной решеткой. 
Это может быть карман, т.е. отделение на 3—4 рамки или магазин. 
Обычно вертикально поставленными листами разделительной решетки 
сверху донизу вблизи летка отгораживают отделение вмещающее 3 
сота. Туда дают один сот с расплодом на выходе и матку, по краям 
ставят светло-коричневые соты для заполнения их яйцами (рис. 84 А). 
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б) Только в день начала вывода маток из бакового отделения 
удаляют матку и 3 сота с открытым расплодом. Запечатанные за это 
время соты с расплодом следует очень тщательно проверить, нет ли 
там маточников ; 

в) и г) как в 2.2.1. 

Оценка : 

Семья в этом случае безнадежно безматочна, однако уход за 
расплодом всех стадий в незначительном объеме продолжается все 
время. Закладывается мало свищевых маточников. Большей частью 
рекомендуется в день 0 матку вместе с тремя сотами открытого рас¬ 
плода и находящимися там пчелами, отсадить в отводок. При этом 
следует учитывать, что таким образом удаляют массу пчел-кормилиц 
— то есть у семьи отнимают как раз тех пчел, которые особенно 
нужны в это время для ухода за маточными личинками. Поэтому сле¬ 
дует удалять соты с расплодом без пчел (применение как в 2.1.6.). 

Способ Адама Керле (1969) : 

Поверх семьи в 12-рамочном улье Дадана ставят на раздели¬ 
тельную решетку корпус с семьей без матки, содержащий 10 сотов с 
расплодом и 2 — с медом. Через 10 дней, в течение которых семью 
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подкармливают, все маточники наверху уничтожают. Еще через 3 дня 
этот корпус переставляют на дно. Из прежнего расплодного корпуса, 
в котором пчелы между тем начнут готовиться к роению, 6—8 сотов 
с открытым расплодом и пчелами передают в семью-воспитательницу. 
Резервную семью со всем остальным расплодом и маткой относят в 
сторону. 

В одной серии семья выращивает 60 личинок если используются 
местные пчелы. Пчелы восточных пород, например, из Армении, вос¬ 
питывают одновременно 200—300 маточных личинок. 

Мнения специалистов относительно того, получаются ли лучшие 
и в большем числе матки при наличии открытого расплода, чем 
только при закрытом, разделились. БИЛАШ (1963) обнаружил боль¬ 
ше молочка в маточниках, находившихся рядом с открытым распло¬ 
дом. Нам удалось установить, что выращенные вблизи открытого рас¬ 
плода матки — особенно те, которые происходили из нормальных се¬ 
мей с маткам,и — благодаря крупным размерам особенно хороши для 
искусственного осеменения. Ведь и естественные роевые маточные ли¬ 
чинки также выкармливаются рядом с открытым пчелиным расплодом. 

2.2.3. Отбор матки в начале вывода 

С целью активизации наибольшего числа пчел-кормилиц в нас¬ 
тоящее время рекомендуются только следующие способы обезмато-
чивания семей, которые среди прочих описаны Г. СКЛЕНАРОМ 
(1947). В Лунце они применяются уже около десятилетия. 

Технология: 

а) У семьи-воспитательницы за 6—24 часа до начала вывода от¬ 
бирают матку и проверяют, нет ли на сотах роевых маточников. 

б) Соты устанавливают способом, указанным в 2.1.4. Соты с 
расплодом помечают кнопками. Примерно 4 сота оставляют в семье-
воспитательнице, открытый расплод ставят возле места, предназначен¬ 
ного для прививочной рамки. Лишние соты с расплодом по способу, 
указанному в 2.1.6., по-парно распределяют по магазинам будущих 
семейчвоопитательниц (финишеров). 

в) Племенной материал дают в семью, когда в ней возникает 
беспокойство из-за отсутствия матки. Признак : семья шумит, пчелы 
бегают в поисках матки по передней стенке улья — это и есть «золо¬ 
той час» Гвидо СКЛЕНАРА. 

г) Через 7—9 дней нужно основательно проверить, нет ли ма¬ 
точников на всех помеченных кнопками сотах, в которых в начале 
опыта был открытый расплод. В большинстве случаев их не находят, 
потому что висячие мисочки с племенным материалом пчелы охотнее 
берут на воспитание, чем пчелиных личинок в ячейках сотов. 

д) Отбор маток на 10-ый день. 

Оценка : 

Благодаря позднему сроку отбора матки не только достигается 
активизация большого числа пчел-кормилиц, но и концентрация всех 
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кормилиц семьи на обоих оставленных сотах с открытым расплодом 
вблизи мисочек с маточными личинками. Такие семьи в состоянии 
непрерывно выращивать много серий маток. 

2.2.3.1. Продолжительный вывод маток в безматочной семье 

В Калифорнии большинство матководов-промышленников ис¬ 
пользуют весь сезон в качестве стартеров и воспитательниц одни и те 
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же безматочные семьи (РОБЕРТС и СТЭНДЖЕР, 1969). Семьи эти 
очень сильные (4,5—5,5 кг пчел). Через каждые 3 дня им дают новую 
серию из 45 мисочек, так что в семье постоянно находится 3 серии 
(из них 2 серии с личинками). Эти семьи-воспитательницы каждые 
3—б дней получают из семей-помощниц один-два сота с открытым 
расплодом. Благодаря этому они непрерывно подсиливаются, к тому 
же постоянное присутствие молодых личинок препятствует развитию 
трутовок, (см. гл. 1). 

Кроме того у УИННЕРА и КОЭНЕНА (Ордвенд, Северная Ка¬ 
лифорния) вечером перед постановкой новой серии семье добавляют 
1/2—1 кг молодых пчел. Безматочные семьи-воспитательницы, следо¬ 
вательно, исключительно сильные. С 15 февраля до 1 мая у каждого 
из этих матководов стоят наготове 100 семей-стартеров. 

Оценка : 

При таком способе массовой продукции маток работать прихо¬ 
дится с большим количеством пчел при постоянном подсиливании 
семей открытым расплодом. В противоположность этому при следую¬ 
щем способе 2.2.4. пополнение молодыми пчелами регулируют путем 
добавления закрытого расплода. 

2.2.4. Семья со сборным расплодом 

Если на пасеке существует опасность роения и его не хотят до¬ 
пустить, то можно предложить следующий способ. 

Технология: 

За несколько дней до образования сборной семьи у семей, ко¬ 
торые могут роиться, отбирают весь закрытый расплод, сметают с 
него пчел и ставят временно, чтобы он был наготове, в магазин 
своей же семьи. Если подготовлено достаточно сотов с расплодом, то 
в пустой улей помещают 2 сота с медом и 2 — с пергой, остальное 
пространство заполняют сотами с расплодом из магазинов и стряхи¬ 
вают туда еще пчел. Объединение проходит легче при опрыскивании 
пчел ароматизированной водой. Если пчелы происходят с другой па¬ 
секи, это улучшает результат объединения, так как летные пчелы не 
слетают в свои ульи. Если есть матка, то ее помещают в клетке из 
разделительной решетки между расплодными сотами. Она предотвра¬ 
щает отстройку свищевых маточников и блуждание пчел. В начале 
вывода маток ее удаляют. 

Кормление в случае необходимости производят только вечерами, 
потому что улетающие в свои ульи пчелы могут стать воровками. 

Такие сборные семьи хорошо выращивают личинок до тех пор, 
пока выводится достаточно молодых пчел ; путем постоянного доба¬ 
вления расплода можно значительно продлить этот период. 
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Оценка : 

Если сборной семье дают прививочные рамки с 20—30 мисоч¬ 
ками, против этого способа не возникает возражений. Некоторые мат-
ководы образуют таким образом многокорпусные резервные семьи и 
дают туда одновременно по 60—100 мисочек с одновозрастными ли¬ 
чинками. Это, конечно, очень заметно облегчает матководу работу, 
но ему следует подумать, не израбатывает ли он этим пчел. Даже 
при большой конкуренции среди матководов Америки они — прини¬ 
мая во внимание качество маток — в большинстве случаев предпо¬ 
читают давать на воспитание небольшие серии личинок. По ТАРА-
НОВУ, в сборных семьях только 32,2% маток весили более 200 мг, 
тогда как в семьях, достигших большого веса с одной маткой выво¬ 
дилось 51,7% таких маток. 

2.2.5. Сменные семьи 

СКЛЕНАР (1948) описывает сменную воспитательницу, состоя¬ 
щую из двух постоянно омолаживающихся семей, которые поперемен¬ 
но выращивают маточных личинок (рис. 86). 

Технология: 

Делят очень сильную пчелиную семью. Матку, несколько сотов 
с кормом и расплодом перемещают в 'новый улей (Б). В старом улье 
(А) остается часть молодых пчел и все летные пчелы, а также много 
корма. На следующий день семье А дают первую серию мисочек, где 
они остаются в течение 10 дней до отбора маточников. 

Затем матку со всем расплодом — но без пчел — перемещают 
из Б в А. Таким образом, семья Б подготовлена принять вторую се¬ 
рию мисочек на 10 дней. Этот процесс можно повторять много раз. 
В конце сезона матковод имеет 2 семьи пчел. 

На основании продолжительного опыта вывода маток вблизи от¬ 
крытого расплода (2.2.3.) — также и во избежание слетов пчел — 
рекомендуем следующий вариант : каждую серию окружать 2—3 со¬ 
тами открытого расплода. 

Оценка : 

Затраты труда увеличиваются. Если обе половины семьи дей¬ 
ствительно настолько сильны, как должны быть воспитательницы, то 
трудно отыскивать маток. С другой стороны, одну и ту же семью-
воспитательницу можно поддерживать в таком состоянии, что она смо¬ 
жет выращивать одну серию маточных личинок за другой. 
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3. Разделение начала и конца вывода 

3.1. Рентабельность матководства 

В этой главе необходимо привести некоторые расчеты, связан¬ 
ные с выводом маток. Кроме знаний -и желания для вывода маток 
требуется много оборудования, масса труда и очень много пчел. Если 
хотят получить ранне-весенних полноценных маток, то следует напе¬ 
ред отказаться от медосбора от безматочных семей-воспитательниц. 
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вания. В результате всей этой работы пчеловод вместо одной сильной 
семьи имеет в среднем 17 молодых маток. 

Расходы на пчел, включая стоимость оборудования и работу 
(44—48 минут на каждую матку), для производства 17 чистопород¬ 
ных маток равноценны 35 кг отечественного высококачественного меда 
в частной торговле. ЕСЛИ за каждую чистопородную матку будет по¬ 
лучена та же цена что за 3,57 кг меда, то прибыль матковода от 
семьи составит стоимость 25 кг меда. В относительно хороший год он 
может от такой семьи более простым образом получить те же 25 кг 
меда. 

Если же матковод производит дешевых маток, осеменяющихся 
на той же пасеке, то вывод 17 маток будет равен по стоимости 28,5 кг 
меда. Но за каждую матку в этом случае он получит цену 1,71 кг 
меда. Если он продаст по этой цене все 17 маток, то ему достанется 
фактически 0,6 кг меда в качестве возмещения за потерянную семью 
— то есть практически ничего! Этот расчет подходит для матковода, 
который в среднеевропейских условиях выводит 100 маток в год (рис. 
87). Чтобы матководство было рентабельным, важно не только выра¬ 
щивать общее большое число маток, благодаря чему лучше исполь¬ 
зуется оборудование, но, прежде всего, получать больше маток от 
каждой потерянной для производства меда семьи-воспитательницы. Не 
17, а, по меньшей мере, 60 плодных маток — такова должна быть 
продуктивность безматочной семьи-воспитательницы. 
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При способах, описанных в разделах с 2.2.1-по 2.2.3., как пра¬ 
вило, в каждой семье-воспитательнице выводят только одну серию из 
20—25 личинок ; затем эти семьи используют для организации нуклеу¬ 
сов для осеменения маток. 20—25% маток теряются во время спари-
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Следующие способы показывают различные пути многократного 
использования семьи-воспитательницы, без излишнего ее 'истощения. 
Сменные семьи (2.2.5.) и безматочная семья с постоянным подсили-
ванием ее открытым расплодом (2.2.3.1.) как раз и были попытками 
в этом направлении. 

3.2. Начало вывода в безматочной семье, окончание — в семье 
с маткой 

За исключением начального периода (стартера) маточные ли¬ 
чинки выращивают в слегка реорганизованной семье рядом с откры¬ 
тым расплодом. 

Мы видели в гл. VI, что остатки корма в маточниках по вполне 
понятным 'причинам не оказывали влияния на величину маток. Однако 
изобилие молочка может быть мерилом качества метода. Для про¬ 
дуцентов маточного молочка оно представляет собой чистые деньги. 
РЕИНПРЕХТ (1972) при выводе маток в безматочных семьях, полу¬ 
чавших серию из 20 личинок, обнаружил через 48 часов по 150 мг 
молочка в каждой мисочке. После перехода к способу, описанному в 
3.2.2. — то есть после короткого старта в безматочной семье и даль¬ 
нейшем выводе в магазине семьи с маткой — он получал через 48 
часов следующие количества молочка : 

При 10 личинках на семью 600 мг, при 15 личинках — 420 мг и 
при 20 — 310 мг в каждой мисочке (рис. 88). Но и в последнем слу-
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чае это вдвое больше, чем при выводе маток в безнадежно безма¬ 
точной семье. Это согласуется с ранее (V) цитированной работой 
ЮНГ-ГОФМАН (1966). О перегрузке пчел-кормилиц, следовательно, 
не может быть речи, скорее можно говорить о положительной стиму¬ 
ляции. В сильных семьях с матками пчелы откладывают в мисочки 
значительно больше маточного молочка, чем это происходит в безма¬ 
точных семьях. 

3.2.1. Раздельный вывод в той же семье 

Пчеловодам, которым требуется мало маток, не выгодно жертво¬ 
вать пчелиной семьей для их вывода. Для них СКЛЕНАР (1948) раз¬ 
работал простой способ вывода маток, который можно легко видо¬ 
изменять (ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ, 1962). 

Технология: 

У одной находящейся в роевом состоянии семьи отбирают мага¬ 
зинный корпус и помещают его без летка на вентиляционную сетку. 
По потребности туда добавляют пчел или сокращают гнездо. Через 
час в подготовленную улочку помещают прививочную рамку. В этом 
своего рода роевом ящике (3.2.3.) осуществляется первичный уход за 
маточными личинками. Через 24 часа магазин снова помещают на 
прежнюю семью через разделительную решетку. Окончательное вы¬ 
ращивание маток происходит в нормальной семье (рис. 89). 

В заключение отметим, что СКЛЕНАР настоятельно рекомен¬ 
дует применять побудительную подкормку со своим «пчелиным чаем» : 
из смеси сухих трав, состоящей из мелиссы Melissa officinalis, Achillea 
millefolium, Artemisia absinthii, Matricaria chamomilla, Mentha pulegium 
и мандариновой кожуры. Десять граммов смеси используют как за¬ 
варку на 25 литров сахарного сиропа 1:1, к этому примешивают 
немного меда. 

ПЕШЕТЦ (1966) и др. дают описание этого способа примени¬ 
тельно к ульям, открывающимся сзади. Здесь под хорошо заполнен¬ 
ный пчелами магазинный корпус, обычно отделенный от корпуса с 
маткой разделительной решеткой, вставляют лист жести в период, 
когда пчелы принимают на выращивание маточных личинок. Вентиля¬ 
ция осуществляется через закрытое сеткой отверстие. Через 24 часа 
жестяной лист заменяют разделительной решеткой. Маточники оста¬ 
вляют в семье до полного созревания. 

Эти способы основаны на мнении, что рядом с молодыми маточ¬ 
ными личинками не должно быть открытого расплода. 

БЛОЕДОРН (1963) и БЕТТХЕР (1971) не разделяют этого мне¬ 
ния и помещают соты с расплодом во временно изолированное от¬ 
деление для вывода маток. 

Замечание: 

Хорошего результата можно ожидать только тогда, когда вре¬ 
менно изолированный от расплодного гнезда магазинный корпус пе¬ 
реполнен пчелами. 

203 



204 

Было бы неверно считать этот способ выводом маток в нормаль¬ 
ной семье с маткой. Неверно потому, что мисочки в критической фазе 
приема — вместе со своими пчелами-кормилицами отделены от мат¬ 
ки — таким образом, вывод начинается как бы в отсутствии матки. 

3.2.2. Разделение начала и окончания вывода маток по разным семьям 

Здесь речь идет о том, что безматочную семью-воспитательницу 
(см. 2.2.3.) примерно в течение недели можно полностью использовать 
путем частой замены в ней прививочных рамок и передачи каждой из 
них в другую семью для окончательного выращивания маток. Обычно 
сменяют одну за другой три серии с промежутками в 48 часов, четвер¬ 
тую серию оставляют в семье-стартере вплоть до отбора зрелых ма¬ 
точников. Вместо того, чтобы 1 серию с 20 маточниками оставить на 
воспитании в семье с начала до конца, мы почти за то же время про¬ 
пускаем через одну семью-воспитательницу 4 серии с общим числом 
маточников около 80. В благоприятных случаях в течение того же сро¬ 
ка можно ежедневно менять серии, а некоторым семьям можно давать 
прививочные рамки с 25 мисочками утром, в полдень и вечером. На¬ 
грузка в этом случае не больше, потому что в первые часы требу¬ 
ется небольшое количество корма (рис. 90). 

Запечатанные маточники не следует оставлять в семье-стартере. 
По ТАРАНОВУ, в отсутствие запечатанных маточников семьи прини¬ 
мают больше молодых личинок и развившиеся из них матки весят 
на 15 мг больше. Матководы, занимающиеся выводом итальянских 
маток, в большинстве случаев не удаляют запечатанные маточники. 

Точно также можно многократно давать мисочки в роевой 
ящик (3.2.3.). 

Важно, чтобы наготове стояло достаточно семей, завершающих 
вывод маток, назовем их «инкубаторами» или «финишерами». Нам 
известно теперь, что каждая сильная, имеющая матку семья прини¬ 
мает на дальнейшее выращивание молодых маточных личинок, если 
они до этого на протяжении нескольких часов или дней получали 
маточное молочко в какой-либо семье-воспитательнице. 



Способ раздельного вывода в семьях стартерах и финишерах 
применяется на Опытной станции по пчеловодству в Лунце-ам-Зее, 
Австрия, в течение двух десятков лет. Он оказался очень продуктив¬ 
ным и экономичным. Даже при относительно неблагоприятных кли¬ 
матических условиях Средней Европы пчеловод может успешно рабо¬ 
тать, хотя и никогда не сможет достичь такого оборота, как в мест¬ 
ностях с теплым климатом. В его распоряжении очень короткий пе¬ 
риод вывода маток, который (см. VII, введение) поэтому нужно хо¬ 
рошо использовать. В тяжелые периоды матковыводного сезона, то 
есть в начале и в конце его, вывод маток накладывается в безматоч¬ 
ной семье по описанному здесь способу. В разгар сезона, то есть 
между 1 и 25 июля вывод начинают в нормальной семье с маткой 
(см. 3.3.) ; тогда пользуются своеобразным методом, позволяющим 
«натренировать» пчел для ухода за маточными личинками. Доведя 
однажды до конца воспитание серии привитых в мисочки личинок, 
пчелы начинают выращивать и новых свеже привитых личинок. 

Семьи-воспитательницы помещают осенью и весной в условиях 
хорошего пыльцевого взятка. Их содержат так, чтобы они перед нача¬ 
лом вывода имели 24 сота на размер немецкой стандартной рамки 
(рамка Кунтцша) = 80 литрам внутреннего объема улья. Это соответ¬ 
ствует объему двух корпусов улья Лангетрота или 2,7 поверхности 
рамок улья Дадана. Одновременно расплодное гнездо распространя¬ 
ется на 12—15 сотов. 

Технология : 

а) Старт в безматочной семье, как описано в 2.2.3. Матку за 
несколько часов перед дачей личинок удаляют. Рядом с сотами с 
медом и пергой в семье оставляют 4—6 сотов с частично открытым 
расплодом вместе с пчелами. Остальные соты с расплодом распре¬ 
деляют по семьям, которые позднее используют для окончательного 
выращивания маток. В семье теперь остается половина, занимаемых 
ею раньше рамок. В подготовленную улочку вставляют прививочную 
рамку с 20—25 мисочками. 

б) Спустя 24 или 48 часов личинок передают на дальнейшее 
выращивание в сильные семьи с матками и помещают их над разде¬ 
лительной решеткой, среди сотов с открытым расплодом. Снабжение 
магазинного корпуса открытым расплодом можно производить в зави¬ 
симости от ситуации различным образом : 

1. Перезимовавшие сильные семьи оставляют во время раннего 
весеннего взятка без разделительных решеток. Перед дачей мисочек с 
личинками матку изолируют в нижнем корпусе. Расплод в магазин¬ 
ном корпусе расставляют таким образом, чтобы к обеим сторонам 
прививочной рамки примыкали, по крайней мере, два сота с откры¬ 
тым расплодом. 

2. Добавление сотов с расплодом из обезматоченной семьи-вос¬ 
питательницы (см. пункт а). 

3. Отбор второй матии в конце временного двухматочного содер¬ 
жания (1.5.2.). 
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РОБЕРТС и МАКЕНЗЕН (1951) считают также очень полезным 
наличие трутневого расплода в матковыводном отделении. 

После отбора первой серии безматочный стартер тотчас полу¬ 
чает вторую. Это, как правило, повторяется еще дважды. Четвертая 
серия остается в стартере до десятого дня. Затем пчел стартера ис¬ 
пользуют для заселения нуклеусов, в оставшиеся семейки дают ма¬ 
точники и используют их в качестве отводков для осеменения маток. 

в) Магазинный корпус завершающей выращивание маток семьи 
(финишера) должен быть густо заполнен пчелами и содержать запа¬ 
сы перги и меда. При необходимости поближе к серии ставят кор¬ 
мушку с подкормкой. РОБЕРТС (1965) вместо этого регулярно пере¬ 
ставляет соты с кормами в нижний корпус, чтобы пчелы переносили 
мед наверх (ом. 3.3.2.). 

г) Семье-финишеру никогда не следует давать на окончательное 
выращивание одновременно более 20 маточников, а лучше если их 
будет 10—15. Нередко хорошо принятую серию распределяют по 
двум семьям. Конечно, хорошие семьи готовы выращивать 30 и более 
маточников, но матки при этом получаются мельче. 

д) Через 4—5 дней в семью-финишер помещают новую серию, 
не меняя при этом размещения рамок с расплодом ; только через 
9 дней отделение необходимо пополнить открытым расплодом. ТАРА¬ 
НОВ и Г. РУТТНЕР обнаружили, что присутствие закрытых маточ¬ 
ников мешает выращиванию молодых личинок. Поэтому при поста¬ 
новке новой серии запечатанные маточники переставляют из фини¬ 
шера в магазин любой другой семьи или в инкубатор. 

е) Поставленные 9 дней назад соты с расплодом осматривают и 
уничтожают обнаруженные свищевые маточники. 

ж) Маточники данной серии отбирают на 9-ый или на 10-ый 
день, но можно переставлять их в инкубатор сразу после запечаты¬ 
вания. 

Оценка : 

Так как в безматочной семье-(воспитательнице серии мисочек с 
личинками через каждые 12, 24 или 48 часов, заменяются новыми, то 
при этом способе за каждым таким «стартером» приходится закре¬ 
плять много нормальных семей с матками («финишеров») для дора-
щивания личинок. Эти семьи содержат как обычные медосборные 
семьи. Благодаря добавлению в них расплода и прививочных рамок 
вместе с пчелами они даже усиливаются. Однако пчел для заселения 
нуклеусов обычно берут из других семей — при случае, для преду¬ 
преждения роения. Присутствие открытых или закрытых маточников 
не вызывает как это ни странно, роения семьи-финишера. 

С незначительными отклонениями этот рациональный способ ши¬ 
роко применяется и в селекционной работе. 

Опыт де Бессонэ (Луизиана) 

В качестве стартера можно также временно использовать изо¬ 
лированное безматочное матковыводное отделение. 
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Технология: 

Магазинный корпус с сетчатым дном (кочевой сетчатой рамой) 
обильно снабжают пчелами из сильной семьи и медово-перговыми 
сотами. Кроме того, в него дают два сота с открытым расплодом 
«потому что так естественнее» (де БЕССОНЭ). Это соответствует ре¬ 
комендации ЛЭИДЛОУ (1962), рядом с прививочной рамкой с одной 
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стороны ставят сот с открытым расплодом, с другой — сот с пергой. 
В две оставленные для него улочки через 5 часов после образования 
этого отводка помещают по прививочной рамке, каждая из которых 
содержит 28 личинок, привитых на молочко (влажная прививка). 

Эту надставку, не имеющую собственного летка, вместе с вен¬ 
тиляционной сеткой-дном ставят на собственную семью-стартер с 
маткой. Через 24 часа сетку удаляют, а маточники отбирают. Объе¬ 
диненную таким образом семью-стартер сутки оставляют в покое. На 
четвертый день (от начала вывода) безматочное стартерное отделе¬ 
ние снова изолируют. Из отобранных маточников в семью-финишер 
для доращивания личинок дают только одну прививочную рамку ; сле¬ 
довательно, за каждой семьей-стартером закрепляют по две семьи-
финишера (рис. 91, 92). 

Финишером может быть семья в двух расплодных корпусах с 
плодной маткой, поверх разделительной решетки помещают корпус с 
запасами корма и много сотов с открытым расплодом, который за¬ 
меняют регулярно через каждые 3—6 дней. Освободившиеся от рас¬ 
плода соты перемещают вниз. Этим предотвращают также роение 
семей. 

Через перерывы в 3 дня финишер получает серию трехдневных 
личинок; маточники предыдущей серии за это время пчелы запечаты¬ 
вают и рамку с ними оставляют ближе к боковой стенке. Серию 
личинок привитых 9 дней назад, теперь уже в виде запечатанных ма¬ 
точников отбирают. Одновременно перемещают расплод и проверяют 
на наличие свищевых маточников поставленные 6 дней назад рас-
плодные соты. 



В матковыводном хозяйстве де БЕССОНЭ в Луизиане таким 
образом непрерывно используют 3X12 семей-стартеров и 3X24 се¬ 
мей-финишеров. Ежедневно прививают 12X56 мисочек = 672 мисочки. 

3,2.3. Начало вывода в роевом ящике 

Среди инвентаря, применяемого для начала вывода маток круп¬ 
ными сериями, очень большой популярностью пользуется роевой 
ящик. Большую массу хорошо накормленных пчел временно поме¬ 
щают в хорошо вентилируемый роевой ящик. Самое большее через 
24 часа все маточники передают в семью-финишер. 

Стандартный роевой ящик (3—5 сотов) 

Инвентарь и технология: 

АЛЛЕЙ (1883) описывает не только разрезание сотов на ячей¬ 
ки при подготовке племенного материала, но и устройство роевого 
ящика. В США теперь (ЛЭИДЛОУ и ЭККЕРТ, 1962) обычно при¬ 
меняют просторный ящик, вмещающий 5 сотов с большой вентиля¬ 
ционной сеткой, но без летка. 

Туда ставят 3 сота с распечатанным медом и пергой, а также 
дают немного воды. Две улочки оставляют свободными для приви¬ 
вочных рамок. Затем в роевой ящик сметают с расплодных сотов 
2—3 кг пчел-кормилиц. Считается, что ядро должно составлять 35 
ячеек расплода и 1 кг пчел. Снабдив ящик жидким кормом, его вна¬ 
чале без мисочек ставят на 3—5 часов в прохладное и темное место. 
Некоторые матководы ставят по обеим сторонам улочки по одному 
соту с открытым расплодом, который удаляют после такого периода 
покоя. Затем дают 60, а нередко 90—120 мисочек с привитыми личин¬ 
ками и оставляют их на 24 часа. Окончательное доращивание личи¬ 
нок происходит в нескольких пчелиных семьях, в то время как в 
роевом ящике начинают вывод второй или третьей серий. Через 3 дня 
семью-стартер расформировывают. 
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Сходный вариант с заполненным магазином описан в 3.2.1. 
В ФРГ распространены роевые ящики, которые, по ФИШЛЕЙНУ, 

вмещают только по 3 рамки немецкого стандартного размера. На 
расстоянии 20 мм над сотами помещают потолок обычно с 36 отвер¬ 
стиями для прививочных патронов. Дно заменяют неприбитой коче¬ 
вой вентиляционной сеткой. В этот ящик стряхивают пчел-кормилиц 
с 6 хорошо обсиживаемых сотов (рис. 93. 94). 

После этого поступают так же, как с сильными семьями-старте¬ 
рами. Так как патроны с маточниками можно вынимать по-отдель-
ности, то очень легко, не вызывая потери пчел, вкладывать в ящик 
вторую или третью серии. 

В ящиках семеек-стартеров может быть заложено больше ма¬ 
точников, чем в больших семьях-стартерах, вывод удается даже при 
неблагоприятных условиях. Этот способ предпочитают, если нужно 
одновременно заложить большое число маточников. Для улучшения 
качества маток желательно, чтобы семьи для окончательного ухода 
получали немного маточников — в зависимости от силы каждой семье 
дают примерно 15—25 маточников. 

Образование искусственного роя требует больших затрат труда 
и опасность появления нозематоза больше, чем при других способах. 

3.2.4. Большие семьи-стартеры и способ вывода маток на пасеках Роя Уивера 

Пасеки Уивера в Навасоте (Техас) — семейное предприятие в котором уже 
около шестидесяти лет занимаются выводом маток, это одно из известнейших и 
крупнейших матковыводных хозяйств США. 

Навасота расположена на широте 30° и под влиянием Мексиканского залива 
имеет теплый влажный климат. Зимой расплод в семьях сильно ограничен, но уже 
10 января пчелы приносят первую пыльцу и этим побуждают маток к усиленной 
яйцекладке. Поддерживаемые стимулирующей подкормкой с пыльцой и медом, пчелы 
вскоре закладывают трутневый расплод и между 16—22 февраля семьи обычно 
развиваются уже настолько, что можно начинать прививку. 
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Для рассылки пакетных пчел в течение ограниченного сезона 
требуется особенно много маток. Поэтому в некоторых хозяйствах, 
производящих много маток, для раннего вывода применяют большие 
семьи. Для этого, естественно, требуется большая масса пчел. 

На пасеках Уивера в каждый роевой ящик дают 6 прививочных 
рамок| каждая из которых имеет по 2 планки с 13 мисочками с ли¬ 
чинками, следовательно всего 156 мисочек. 

В качестве роевого ящика используют стандартный корпус улья 
Лангстрота на 10 рамок, закрытый снизу и сверху металлической 
сеткой. В нижней сетке проделано закрывающееся отверстие для 
лёта пчел. Планки прививочных рамок шириной 19 мм не имеют 
разделителей. Расстояние между сотами, включая и прививочную 
рамку, регулируется пчеловодом. Порядок размещения рамок пока¬ 
зан на рис. 95. У боковой стенки находится медово-перговый сот, 
за ним следуют две прививочные рамки, затем снова медово-перговый 
сот у другой боковой стенки. 

Роевой ящик, снабженный четырьмя медово-перговыми сотами, 
но без прививочных рамок заселяют пчелами на одной из перифе¬ 
рийных пасек. Количество используемых пчел колеблется в зависи¬ 
мости от сезона. Весной к началу матковыводного сезона, когда в 
распоряжении пчеловода имеются только перезимовавшие пчелы и 
внешняя температура еще низкая, необходимо 4,5 кг пчел ; позднее 
достаточно 3,5 кг. Образованный таким образом рой, сразу же кор¬ 
мят и помещают в него клеточку с маткой, чтобы он успокоился. В 
таком состоянии рой выдерживают ночь в подвале. На завтра или 
послезавтра (рой можно оставить в подвале и на 2 ночи, например, 
если заселение ящика пчелами произошло в субботу, а прививка 
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мисочек назначена на понедельник) после удаления матки в ящик 
вставляют прививочные рамки и дают одновременно новую порцию 
сахарного сиропа. 

Прививку делают всухую, так как еще никогда не наблюдалось 
никаких преимуществ при помещении личинок на маточное молочко 
— разбавленное или неразбавленное (см. VI). После дачи личинок 
роевой ящик выставляют на воле и открывают леток. 

Обычно пчелы очень хорошо принимают личинок. Из 26 личинок 
одной прививочной рамки в среднем принимают весной 18, а позже 
в разгар сезона 22. Прием, естественно, колеблется в зависимости от 
состояния пчел и погодных условий. Использование приобретенного 
многолетней практикой опыта важнее чем слепое следование зафикси¬ 
рованным правилам. Иногда бессмысленно давать рою больше 4 или 
5 прививочных рамок, с личинками, тогда как в другое время пчелы 
обеспечивают уходом все 6 рамок. 

Через 24 часа прививочные рамки с маточниками отбирают и 
по одной распределяют в семьи с матками. Одновременно подсчиты¬ 
вают число принятых личинок и оценивают качество ухода. Если 
прием умеренный, пчел роя стартера используют для подсиливания 
семей-воспитательниц. Если же окажется, что рой обнаружил хоро¬ 
шие способности к уходу за личинками, ему можно дать и вторую 
серию мисочек. На этот раз он получает все же всего 3—4 прививоч¬ 
ных рамки с молодыми личинками. 

Технология, применяемая у Уивера 

День 0 — заселение большого роевого ящика 3,5—4,5 кг пчел ; 
подкормка ; изоляция матки в клеточку для успокоения роя. 

День 1 — отбор матки. Постановка 6 прививочных рамок с 26 
привитыми мисочками каждая. Выставка ящика на волю с откры¬ 
тым летком. 

День 2 — распределение 6 прививочных рамок из ящика по од¬ 
ной по 6 сильным семьям-воспитательницам. Одновременно, если воз¬ 
можно, постановка новой (меньшей) серии мисочек в тот же самый 
ящик. 

День 3 — распределение прививочных рамок второй серии по 
другой группе семей-воспитательниц. При благоприятных условиях 
иногда помещение третьей серии в тот же ящик ; наконец, использо¬ 
вание пчел для усиления семей-воспитательниц или для заселения 
нуклеусов для осеменения маток. 

День 6 — Дача второй свеже привитой серии в ту же семью-
воспитательницу. Дача третьей серии. 

День 10—11 — отбор первой серии. 
Если результат приема и второй серии был удовлетворительным, 

тогда рой можно использовать для этой цели третий раз. Только после 
этого (то есть через 3—4 дня) пчел применяют для других нужд. 
Вот и все о методе УИВЕРА. 

Прививочные рамки, поставленные в определенный день марки¬ 
руют канцелярскими кнопками одного цвета, чтобы избежать пута¬ 
ницы (особенно в семьях-финишерах, см. ниже). 
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Окончательное выращивание принятых личинок происходит в 
сильных семьях с матками. Эти семьи занимают по два стандартных 
корпуса на 10 рамок и имеют по одному магазину на полурамку. 

Подготовка семьи-воспитательницы (финишера) начинается еще 
осенью с того, что ее выставляют в благоприятном месте с обильным 
пыльцевым взятком, так чтобы она пошла в зиму с большим количе¬ 
ством молодых пчел и обильными запасами перги. Эти семьи отби¬ 
рают из числа наиболее сильных и имеющих отселектированных ма¬ 
ток, потому что им предстоит также выращивать много трутней для 
осеменения молодых маток. Для этой цели семьям дают соты, кото¬ 
рые любой другой пчеловод выбраковал бы : старые коричневые 
соты с гнездами трутневых ячеек, рассеянными по их поверхности. 
Кроме того они получают по две рамки для отстройки трутневых 
сотов. Незадолго до зимовки эти семьи привозят на племенную пасеку. 

В конце декабря, начале января магазин с медовыми полурам¬ 
ками переставляют вниз. Пчелы начинают переносить мед <наверх и 
такой поток корма стимулирует более интенсивное выращивание рас¬ 
плода. Кроме того, для своевременного вывода трутней оказалось не¬ 
обходимым подкармливать пчел помещая поверх рамок плоские ле¬ 
пешки пыльцевого теста (1/2 кг). Разделительная решетка в это время 
не применяется. Около 10 января в теплые дни пчелы приносят пер¬ 
вую пыльцу и это вместе со стимулирующей подкормкой побуждает 
их к закладке трутневого расплода и к более быстрому развитию. 
Каждый корпус имеет отверстие для вылета трутней. 

В условиях Техаса вывод маток начинают около 20 февраля. В 
тот же день готовят первую группу семей-воспитательниц для приема 
личинок. Семьи-воспитательницы обычно имеют уже не менее шести 
сотов с расплодом. Матку с закрытым расплодом перемещают в ниж¬ 
ний гнездовой корпус, на который кладут разделительную решетку. 
В середину верхнего корпуса ставят три сота с открытым расплодом 
и с боков от них в общей сложности три сота с медом и пергой. 
Оставшееся пространство частично занимает кормушка. В центре кор¬ 
пуса делают расширенную улочку между сотами с расплодом — место, 
куда позднее поместят прививочную рамку. 

Во время этих подготовительных работ классифицируют семьи-
воспитательницы. Для непосредственного применения отбирают только 
самые сильные семьи. Слабые семьи с хорошей тенденцией к разви¬ 
тию помечают для подсиливания. Другие семьи, развитие которых 
неудовлетворительно, исключают из группы семей-воспитательниц. К 
началу матковыводного сезона, следовательно с 20 февраля до начала 
марта всех пчел из роевых ящиков (стартеров) используют для уси¬ 
ления семей-воспитательниц. Потом выводится уже достаточно пчел 
из расплода собственных маток этих семей, так что в марте семьи 
достигают оптимальной силы. К концу марта в ящиках становится 
уже тесно, но более просторное помещение затрудняло бы манипу¬ 
ляции. Поэтому чтобы избежать роения, приходится отбирать расплод-
ные соты с пчелами. Теперь семьи-воспитательницы могут наряду с 
матками продуцировать также и пчел, из которых создаются семьи 
для вывода маток в следующем году. 
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Поддержание семей, выращивающих маток и трутней весь се¬ 
зон в хорошем состоянии — одна из труднейших задач этого метода. 
Она требует тщательного наблюдения и способности действовать, 
основываясь на приобретенном опыте и правильно оцененном поло¬ 
жении. Мероприятия для этого невозможно уместить в схему, «по¬ 
тому что очень редко условия одинаковы из года B ГОД». (РОЙ УИВЕР). 

Рамки с привитыми личинками отбирают из ящиков-стартеров 
через 24, соответственно через 48 часов и ставят их на подготовлен¬ 
ные места между расплодом в семьи-воспитательницы на племенной 
пасеке. Каждая семья-воспитательница получает лишь одну единствен¬ 
ную прививочную рамку с 20—30 маточниками, так как опыт пока¬ 
зал, что вывод большего числа маток в одно и то же время ухуд¬ 
шает их качество. На практике это означает, что для размещения 
маточников из одного большого роевого ящика требуется шесть семей-
воспитательниц. После постановки прививочных рамок семьям раз¬ 
дают жидкую подкормку (из подвезенного танка). 

В прежние годы на племенные пасеки, удаленные за несколько 
километров, маточники перевозили в ящичных термостатах собствен¬ 
ной конструкции. Позднее наш собственный опыт и научные данные 
(см. гл. V) показами, что личинок можно без опасения держать вне 
семьи 1—2 часа. Сухое тепло для них гораздо опаснее, чем охлажде¬ 
ние. Поэтому теперь прививочные рамки перевозят без дополнитель¬ 
ных предохранительных мер в простых ящиках. 

Через 4—5 дней после дачи первой серии (которая теперь только 
что запечатана) в семью-воспитательницу ставят вторую серию меж¬ 
ду двумя сотами с расплодом. Еще через 4—5 дней первую серию 
(теперь уже имеющих возраст 9—10 дней маточников) отбирают и 
распределяют по нуклеусам. День спустя семье-воспитательнице дают 
новую серию из стартера. 

Для промышленного хозяйства решающее значение имеет то, 
чтобы весь рабочий процесс проходил по хорошо продуманной схеме, 
рассчитанной на весь сезон. У УИВЕРА имеется 4 группы семей-
воспитательниц (А, Б, В. Г), которые принимают серии привитых ми¬ 
сочек в один день. Прививочные рамки данные в один день отмечают 
канцелярскими кнопками одного цвета. На пятый день группа А по¬ 
лучает вторую серию. Прививку производят ежедневно с понедель¬ 
ника по субботу. Чтобы устраивать временный перерыв в воскресенье, 
привитая в субботу серия остается в течение 48 часов до понедель¬ 
ника в роевом ящике, а две серии отбирают из семей-воспитательниц 
не на 9-ый, а на 10-ый день. Эта система приспособлена к 14-дневному 
ритму. Точно через две недели семья-воспитательница группы А снова 
получает серию, которую метят той же краской, что и первую. 

При этой системе в одной прививочной рамке содержится в 
среднем 20 мисочек. В период 9—10 дней каждая семья-воспита¬ 
тельница получает две прививочные рамки. Так как иногда случа¬ 
ются неудачи, которых трудно избежать (плохо выкармливаемые ли¬ 
чинки, подлежащие выбраковке ; проникновение матки к маточным 
личинкам через дыры в разделительной решетке и так далее), мож-
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но рассчитывать на 4 матки в день на семью-воспитательницу. По 
отношению к использованной массе пчел это, как будто, не очень 
много, но речь идет о постоянном длительном производстве, и матки 
получаются самого высокого качества. 

З'.З. Начало вывода в семье с маткой 

Практикам хорошо известно, что если расплод перемещен на¬ 
верх, в магазин, пчелы иногда оттягивают там свищевые маточники. 
Если в семью-финишер (3.2.2.), в магазин между сотами с расплодом, 
поместить прививочную рамку с личинками, то, как правило, пчелы 
их охотно принимают, особенно если семья до этого уже закончила 
выращивание привитой ранее серии. 

Обычно рекомендуется при начальном выводе в семье с маткой 
делать влажную прививку. В Лунце, однако, практикуют только су¬ 
хую прививку. В главе VI упоминалось, что небольшая порция маточ¬ 
ного молочка благоприятно действует при прививке старших личи¬ 
нок, но не самых молодых. Итак, спор о том, делать влажную или 
сухую прививку, решает не метод вывода, а сноровка матковода и 
возраст используемых личинок. 

В равные промежутки не более 5 дней — то есть как только ма¬ 
точники предыдущей серии окажутся запечатанными — в семью дают 
новую серию. Очень важно, чтобы не возникало перерыва в воспита¬ 
нии, потому что выращивание маток становится для пчел как бы при¬ 
вычкой, которую нельзя нарушать. В противном случае свойство вы¬ 
ращивать маток сразу ослабевает. Не должно быть большого пере¬ 
рыва между отбором прежней серии запечатанных маточников и дачей 
серии только что привитых личинок. Достаточно трех часов для того, 
чтобы пчелы заложили много свищевых маточников и тогда личинки 
на прививочной рамке не получат хорошего ухода. Если же в семье 
постоянно находится прививочная рамка с маточниками диаметром 
9 мм, тогда пчелы редко отстраивают свищевые маточники на пче¬ 
лином расплоде. 

Для этого способа годятся магазины ульев различных систем, 
как например лежаков с боковым отделением для изоляции матки 
при помощи разделительной решетки. На этом основаны различные 
описанные ниже способы. 

Оценка : 

Вывод в семье с маткой «не требует» семьи-воспитательницы, 
поэтому этот способ прекрасно приспособлен для размеренного про¬ 
должительного производства маток наилучшего качества. Прием ли¬ 
чинок незначительный ; в среднем 15 мисочек; иногда удается также 
прием 25. Заставить выводить маток пчел нормальной семьи труднее, 
чем безматочной, но так как не нужно никаких особых подготови¬ 
тельных работ, то вскоре такие семьи становятся хорошими воспита¬ 
тельницами. Если семья начала выращивать маток, то нельзя допу¬ 
скать перерыва, а продолжать поддерживать регулярный пятиднев¬ 
ный ритм вывода. 
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3.3.1 Начало вывода в семье с маткой в двух корпусах (Лунц-ам-Зее) 

Применяют вывод маток в семьях в двух корпусах, каждый на 
12 рамок Кунтцша (33X25 ом). Сильные семьи выбирают с осени и 
обеспечивают за ними особенно тщательный уход на пасеках в бла¬ 
гоприятной по взятку местности. Как уже упоминалось выше (3.2.2). 
в Лунце-ам-Зее практикуется вывод маток в семьях с матками осо¬ 
бенно в разгар сезона (июнь-июль). Применяемые для этого семьи 
раньше уже использовались как фунишеры для доращивания маточ¬ 
ных личинок из безматочных стартеров. Пчелы, следовательно, уже 
«надрессировались»на месте на отдачу молочка. 

Технология (рис. 97) 

а) Подготавливают семью-воспитательницу путем перемещения 
4—5 сотов с открытым расплодом в верхний корпус. Одну улочку ос¬ 
тавляют широкой для прививочной рамки. Матка свободно передви¬ 
гается в нижнем корпусе, весь верх которого закрывают разделитель¬ 
ной решеткой. 

б) Через (несколько часов в свободный промежуток между со¬ 
тами дают прививочную рамку с небольшой серией из 15—20 (при 
благоприятных условиях из 25) привитых всухую личинок. При необ¬ 
ходимости вблизи прививочной paмки дают подкормку (рис. 96). 

в) Через 5 дней пчелы маточники запечатывают. Их передви¬ 
гают ближе к боковой стенке или отбирают, чтобы поместить в мага¬ 
зинный корпус другой семьи или в инкубатор. Прием колеблется от 



8 до 25 мисочек, в среднем получают 15 упитанных и хорошо разви¬ 
тых маток. В матковыводное отделение сразу дают открытый расплод 
и прививочную рамку со свеже привитыми личинками. 

Такой рабочий ритм поддерживается у нас до середины июля. 
С начинающимся изгнанием трутней заканчивается закладка вывода 
маток в нормальных семьях с матками. Его приходится также как 
в мае начинать с безматочных семей или роевых ящиков. В то время 
для заселения роевых ящиков имеется много пчел. 

Семьи-воспитательницы нельзя обессиливать. Если у них берут 
пчел, например для роевых ящиков или отводков, то число принятых 
личинок тотчас же снижается на 5—8. 

3.3.2. Вывод в нормальной семье с маткой при использовании нескольких кор¬ 
пусов (по Уильяму К. РОБЕРТСУ, 1965) 

Д-р У. К. РОБЕРТС совместно с д-ром О. МАКЕНЗЕНОМ в течение не¬ 
скольких десятков лет работал в лаборатории Южных штатов по селекции и разве¬ 
дению пчел в Бэтон Руже (Луизиана) и внес большой вклад в изучение биологии 
спаривания и искусственного осеменения маток, а также в исследование генетики 
медоносной пчелы. 

Он обладал большим опытом по применению различных способов вывода 
маток вероятно потому, что для исследований ему требовались матки особенно 
высокого качества. 

Бэтон Руж расположен на широте 30° в влажно-теплом районе дельты Мис¬ 
сисипи. Трутни появляются в семьях с начала февраля, главный сезон вывода 
где-то между мартом и июнем, но маток можно выводить вплоть до октября. 
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Исходным пунктом этого метода была обычная закладка ма¬ 
точников в семье-стартере и окончательное доращивание личинок в 
нормальной семье. Для повышения качества маток применяли двой¬ 
ную прививку личинок. В ходе многолетней практики оказалось, что 
достичь таких же хороших результатов можно при существенно 
упрощенном методе : при закладке маточников ,в семье с маткой и 
однократной прививке на каплю маточного молочка. 

Вывод проводят в модифицированном улье Дадана с двумя кор¬ 
пусами на полурамку (II рамок 44,8X15,9 ом). Для вывода исполь¬ 
зуют сильную семью с маткой (рис. 99). 

Матка свободно передвигается в двух нижних корпусах, покры¬ 
тых разделительной решеткой. Верхний (четвертый) корпус содержит 
б сотов открытого расплода, 2 прививочных рамки, сот с пергой и 
2 сота до половины заполненные медом. Мисочки размещают между 
рамками с открытым расплодом. 

Распорядок работ по срокам : 

День 0 — четыре сота с открытым расплодом переставляют из 
расплодного корпуса в матковыводное отделение, ставят прививочную 
рамку со свеже привитыми личинками. Прививку производят на ма-
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точное молочко, разбавленное на 10% водой. Это молочко выдержи¬ 
вает месячное хранение в морозильнике. Умеренная подкормка только 
при отсутствии взятка. 

День 4 — .соты с незапечатанным медом переставляют из мат-
ковыводного отделения вниз. На их место сразу же переносят вверх 
два сота с открытым расплодом. Подставляют вторую прививочную 
рамку. 

День 8 — запечатанный расплод и открытый мед переставляют 
сверху вниз, 2—4 сота открытого расплода снизу вверх. Первую при¬ 
вивочную рамку с запечатанными маточниками переставляют в тер¬ 
мостат, дают третью прививочную рамку со свеже привитыми ли¬ 
чинками. 

При этом способе маточники постоянно находятся среди откры¬ 
того расплода — точно также, как при испытанном выводе маток. 
Такая «реорганизация» через каждые 4 дня — существенная особен¬ 
ность метода. Матка внизу всегда имеет достаточно места для яйце¬ 
кладки, поэтому не наступает роевого состояния. Одновременно с за-
печатанным расплодом вниз переносят также и соты с медом. Это не 
соответствует естественному устройству гнезда и пчелы стремятся 
снова переместить мед наверх. Благодаря этому перемещению возни¬ 
кает эффект постоянного стимулирующего взятка и становятся из¬ 
лишними усиленные дополнительные подкормки, которые только от¬ 
влекают пчел от ухода за маточными личинками. 

3.3.3. Вывод маток в семье с маткой в ульях-лежаках (|Джулио ПИАНА,| 
Италия) 

Пчеловодная династия ПИАНА (Кастель Сан Пьетро под Болоньей, Италия) 
— в течение ряда десятилетий самая известная и крупнейшая матковыводная фирма 
в Европе. По сравнению с матковыводными хозяйствами США и Австралии это 
хозяйство расположено на значительно более высокой географической широте (между 
44—45°). Поэтому вывод маток здесь можно начинать только во второй половине 
апреля, а в некоторые годы холода держатся и в мае. Но лето теплое и сухое, 
поэтому матки быстро спариваются и матковыводной сезон можно продлить по 
сентябрь (41—5 месяцев). Благоприятными условиями для вывода маток служат 
постоянный небольшой взяток нектара и обилие в природе пыльцы. Болонья — центр 
разведения пчел итальянской породы Ligustica; большая часть маток идет на экспорт. 

На пасеках применяют улыи на стандартную рамку Дадана. Вы¬ 
водят маток в нормальных семьях с матками, занимающих 15 сотов, 
размещенных на холодный занос. В ульях при помощи жестяной раз¬ 
делительной пластины можно устроить 2 отделения. Встроенная в 
середину разделительной пластины перфорированная вставка с от¬ 
верстиями диаметром 4,2 мм образует разделительную решетку по¬ 
верхностью примерно 2 дм2. Одно отделение вмещает 4 рамки, а дру¬ 
гое 11 рамок. Пчелы в маленьком отделении не имеют матки и туда 
дают мисочки. Во втором находится плодная матка. К медосбору на 
отделение с маткой можно поставить небольшой магазин, вмешаю-
щий 10 рамок. Каждое отделение имеет собственный леток. Для вы¬ 
вода маток в маленькое отделение ставят 4 занятых пчелами, сота в 
следующей последовательности (от боковой стенки к центру, то есть 
в направлении к отделению с маткой) (рис. 100) : 
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1. Кроющий сот — мед и свежая пыльца. 
2. Расплод — большей частью только что запечатанный, час¬ 

тично с более старыми трех-пятидневными личинками. 
3. Прививочные рамки с кормушкой. 
4. Запечатанный расплод, который выйдет не позднее, чем через 

3—4 дня. 

Такое расположение рамок восстанавливается при каждой новой 
серии /вывода. 

Семья, отобранная в качестве воспитательницы, должна иметь 
не менее шести сотов с расплодом. Только когда будет накоплено 
такое количество расплода и появятся первые трутни можно начинать 
вывод (обычно это бывает в апреле). 

Перед началом вывода матковыводное отделение оснащают со¬ 
тами, как описано выше. Тот же порядок восстанавливается и при 
всех дальнейших сериях. В большом отделении с маткой непосред¬ 
ственно за разделительной решеткой ставят сначала соты с распло¬ 
дом, а потом остальные соты семьи, в их естественной последователь¬ 
ности. Семья, таким образом, имеет замкнутое расплодное гнездо, 
разделенное однако решеткой, сравнительно небольшой поверхности. 

Непосредственно после установления нового расположения рамок 
семью кормят сиропом и до конца дня оставляют в покое. Через 
24 часа после этой процедуры безматочное отделение получает не¬ 
большую серию (14 мисочек) привитых личинок. Мисочки изго¬ 
товляют способом погружения из чистого воска, полученного в резуль¬ 
тате перетопки восковых крышечек в солнечной воскотопке : внутрен¬ 
ний диаметр мисочки равен 8,8 мм м соответствует ее естественному 
размеру, толщина стенок 0,7—1,0 мм (рис. 101). 

Прививают личинок на каплю свежего маточного молочка. 
При первой проверке на следующий день обычно оказываются 

принятыми 8—10 мисочек; результат приема колеблется в течение 
сезона. В верхней трети прививочной рамки, то есть непосредственно 
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над мисочками, находится кормушка, вмещающая 3/4 литра сиропа 
(рис. 102). Кормление повторяют два последующих дня. Важно, чтобы 
корм брали одновременно много пчел, потому что тогда будет досыта 
накормлено большое число пчел семьи и они будут вынуждены вы¬ 
делять и отдавать молочко. Через 7 дней после прививки запечатан¬ 
ные маточники отбирают и сохраняют в безматочной семье до тех 
пор, пока незадолго до выхода из них маток их не разместят по 
нуклеусам. Семья-воспитательница получает новую серию. 



3.3.4. Вывод маток в нормальной семье с маткой при контролируемом рас-
плодном цикле (Норман РАИС) 

Матковыводное хозяйство Нормана РАИСА, Бодесерт, штат Квинсленд, круп¬ 
нейшее в Австралии. Оно обеспечивает не только потребность в матках своей страны, 
но производит их в большом числе на экспорт. Наряду с необходимыми непосред¬ 
ственно для вывода маток семьями еще около 2 000 семей содержат для заселения 
нуклеусов пчелами и получения меда. Средний медосбор семей используемых исклю¬ 
чительно для производства меда, в этой местности составляет примерно 60 кг. 

Бодесерт расположен на 28° южной широты, то есть в субтропиках. В отно¬ 
шении климата и вегетации растений здесь следует выделить два фактора : 

1. Высокие средние температуры и незначительные осадки, поэтому спаривание 
маток осуществляется с большой гарантией в возможно ранний срок. 

2. Продолжительный небольшой взяток с различных видов эвкалипта. 
Все это создает возможности для продолжительного матковыводного сезона 

и далеко идущей схематизации рабочих процессов по точно выдерживаемому гра¬ 
фику. Вывод начинается в середине августа, то есть в третьем месяце зимы и закан¬ 
чивается в апреле (продолжительность сезона, полных 8 месяцев). 

Основываясь на опыте США и Канады, были разработаны соб¬ 
ственные методы, которые позволяют давать продукцию длительное 
время равномерно без сбоев. Маток в нуклеусах заменяют через каж¬ 
дые 15 дней. Семейки для осеменения маток поставляют в среднем 
(при полном использовании в течение всего сезона) 7, а иногда даже 
12 маток. Из 100 заготовленных мисочек с личинками получают в 
зависимости от погодных условий 50—70 плодных маток. В разгар 
сезона применяют 8000 нуклеусов. 

Характерная особенность этого метода состоит в изоляции матки 
на одном расплодном соте в середине семьи. Маточное отделение 
ограждено с обеих сторон большими листами разделительной решет¬ 
ки, снизу отделение наглухо закрыто. Выход наверх закрывает съем-
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ная надеваемая внахлобучку металлическая крышка. Леток улья 
открыт на всю ширину. 

Через каждые три дня занесенный яйцами сот переставляют из 
отделения с маткой в открытую часть улья и заменяют его пустым 
сотом. При регулярном обороте сотов в семье-воспитательнице по¬ 
стоянно находятся шесть сотов с расплодом и один сот с яйцами. Рас¬ 
положение расплодных сотов и обеих прививочных рамок показано на 
рис. 104. 

Порядок вывода : День 0 — Прививка личинок, первую рамку 
— ставят в ульевое отделение возле кормушки. 
День 3 — Первую рамку — в другое отде¬ 
ление улья, прививка личинок в мисочки вто¬ 
рой рамки. 
День 7 — Перестановка второй рамки, поста¬ 
новка третьей рамки. 
День 10 — Первую рамку — в инкубатор, 
перестановка третьей рамки, постановка чет¬ 
вертой рамки. 
— Распределение зрелых маточников по ну-
клеусам. 

На каждой прививочной рамке находится по две планки, каждая 
из которых содержит по 15 мисочек. В среднем получается 20—24 
маточника на семью-воспитательницу каждые 4 дня ; то есть 5—6 
маточников в день. 
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При применении 36 семей-воспитательниц можно продуцировать 
ежедневно 200—250 маточников. 

У Нормана РАИСА маток выводят в большом корпусе, вмещаю¬ 
щем 12 рамок (Лангстрота). В нем отгорожено отделение на две 
рамки; туда можно ставить соты с кормом или с расплодом и пче¬ 
лами для подсиливания семьи, а также приспособление для автома¬ 
тической подкормки (рис. 104). 

Так как особое внимание уделяют тому, чтобы семьи-воспита¬ 
тельницы были сильными, занимающими более 10 рамок Лангстрота, 
то матковыводной корпус ставят на надставку, вмещающую 10 полу¬ 
рамок. Другую надставку с медовыми сотами ставят наверх и рамки 
располагают под углом 90° к нижним так чтобы не сдвинуть их при 
частых осмотрах. 

Такое оснащение семьи-воспитательницы можно видоизменять. 
Дж. УИН (Сидней), например, ставит 12-рамочный корпус на дно, 
а нормальный корпус улья Лангстрота с восемью рамками и кормуш¬ 
кой поверх корпуса для вывода маток. 

Ритм вывода маток приспосабливают к потребности в матках. 
Нередко целесообразнее работать в семидневном ритме, чтобы всегда 
одну и ту же работу проводить в один и тот же день недели. Тогда 
соты переставляют и соответственно прививают личинок один раз че¬ 
рез 3 дня, а следующий раз через 4 дня. Для налаженного хозяйства 
важна подробная схематизация рабочего процесса. Та'к Дж. УИН пе¬ 
реставляет занесенные яйцами соты из отделения с маткой таким об¬ 
разом, чтобы после выхода из них всех пчел, они снова попали в 
отделение с маткой. 

Новое размещение сотое и постановка новой серии личинок 
производят как раздельные рабочие процессы, чтобы помещать свеже 
привитых личинок, no-возможности, в непотревоженные семьи. 

Преимущество этого способа состоит в том, что благодаря изо¬ 
ляции матки на одном соте в течение трех, соответственно четырех 
дней весь сезон продуцируется одинаковая масса расплода и поэтому 
семьи никогда не приходят в роавое состояние. Каждый сот содержит 
соответствующее количество расплода точно известного возраста. 
Отпадают нередко продолжительные поиски сотов с расплодом опре¬ 
деленного возраста или матки, каждый процесс протекает по заранее 
разработанной схеме. 

Перед выводом маток в семье должно быть не менее 6 сотов 
с расплодом. Вначале семью-воспитательницу усиливают тем, что за¬ 
несенный яйцами сот передают в другую семью, а ей дают сот с рас¬ 
плодом на выходе ; или просто подставляют ей сот с расплодом. К 
концу сезона, когда яйцекладка сокращается, матку можно выпустить 
из изолятора. 

Другое преимущество состоят в том, что матку можно всегда 
найти на определенном соте. Этот способ в условиях Австралии с не¬ 
обычайно длительным сезоном вывода маток (август—апрель) ока-
зался при своей высокой эффективности очень экономичным в отно-
нении использования пчел и затрат труда. 
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3.3.5. Вывод маток в двойной семье (Красная Поляна) 

В СССР матководство сконцентрировано на юге страны. Важнейший центр 
находится на Кавказе в долине Красная Поляна возле Адлера, на широте 43° и 
44°. Климат относительно влажный и мягкий, так что около 20 апреля можно начи¬ 
нать вывод маток. Все лето продолжается поддерживающий взяток нектара и 
пыльцы; это позволяет продлить сезон до августа. Матковыводные пасеки разме¬ 
щены от побережья до высокогорных стоянок. Там находятся точки чистопородного 
разведения с отселектированными матками, чтобы можно было осуществлять кон¬ 
тролируемое спаривание. В 1971 г. в Красной Поляне было произведено 135 000 
маток (Ф. РУТТНЕР, 1971). 

Семьи-воспитательницы перезимовывают в больших ульях с 
тремя отделениями, каждое из которых вмещает 12 рамок Дадана. 
В каждом отделении находится семья пчел. К началу вывода маток 
около 20 апреля из средней семьи отбирают матку и перегородки, 
отделяющие обе соседних семьи заменяют разделительными решет¬ 
ками. Таким образом, между двумя нормальными семьями с матками 
создают большое матковыводное отделение с расплодом на всех ста¬ 
диях развития. 

Сюда между сотами с открытым расплодом помещают серию 
мисочек. Спустя 5 дней, как только маточники будут запечатаны, 
ставят вторую серию личинок снова между открытым расплодом- (ко¬ 
торый позже переносят из обеих отделений с маткой). 

Еще через 5 дней дают третью серию ; к этому сроку первая 
серия уже созревает и ее отбирают (в последних опытах ТАРАНОВ 
установил, что личинки возле закрытого расплода развиваются в худ-
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ших по качеству маток — по массе тела и числу яйцевых трубочек 
— чем без него. Описанный способ можно легко модифицировать 
дальше, отбирая каждую серию через 5 дней и помещая ее в инку¬ 
батор или в магазин нормальной семьи, где она останется до конца 
вывода. В интересах сохранения высокого качества маток никогда 
не дают одновременно больше 18—20 личинок. За сезон в одной двой¬ 
ной семье выращивают последовательно около 20 серий (Ф. РУТТ-
НЕР, 1971). 

Способ вывода в двойной семье практикуют также в других 
странах (Болгария, Венгрия, Польша, Куба), но результаты не всегда 
окупают связанные с ним затраты (Е. ВОЙКЕ, личное сообщение). 
Возможно, это связано с тем, что способ, по высказываниям матко-
водов в Красной Поляне, дает хорошие результаты только с кавказ¬ 
скими пчелами. 

4. Дополнение 

4.1. Вывод маток и трутней во время холодного сезона 

В тропиках, например в Северной Австралии или в Южной Бра¬ 
зилии, имеются области, где матководством можно заниматься весь 
год, иногда применяя дополнительную подкормку пыльцово-сахарным 
тестом. Как удалось показать Ст. ТЕЙБЕРУ (1974), выводить маток 
и трутней весь год можно также в местностях с относительно холод¬ 
ным климатом, при соблюдении определенных правил. 

Предпосылкой для «Вывода маток зимой», по-видимому, служит 
то, что в данной местности периоды с нелетной погодой продолжа¬ 
ются лишь немного дней. В Гиаксоне, Аризона (32° северной ши¬ 
роты), где ТЕЙБЕР проводил свои опыты, средняя температура 
января 17,0°С, В течение десяти дней перед наступлением нового 
1971 г., когда проводился опыт, температура в течение пяти дней под¬ 
нималась выше 14°С. То что ночами в течение двух суток отмечались 
легкие морозы и минимальная температура в январе опускалась до 
—8,8°С вряд ли играло для этого какую-нибудь роль ; днем воздух 
быстро и сильно нагревался солнечными лучами. 

Семьи, за которыми не проводится особого ухода, выращивают 
в зимние месяцы лишь незначительное количество расплода и мало 
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трутней. Решающую роль для подготовки семей к выращиванию личи¬ 
нок в Таксоне, как оказалось, играли не внешние температуры, а 
условия питания, особенно снабжение пыльцой. В качестве критерия 
уровня питания пчелиной семьи применялось число трутней и личиной 
в сотах. Трутневый расплод — верный индикатор, что пчелиная семья 
достаточно развилась и хорошо обеспечена запасами перги и меда 
для того, чтобы выращивать маток. Начинать вывод маток пока нет 
трутней бессмысленно. 

Была выдвинута гипотеза, что не сезонные условия, такие как 
продолжительность дня, температура и тому подобное ответственны 
за исчезновение трутней осенью, а только одно — нехватка пыльцы. 
При этом решающее значение имеет не только количество перги, но 
также и место ее хранения — в семье ; только запасы перги, нахо¬ 
дящиеся в непосредственной близости к расплоду, играют роль в вы¬ 
ращивании личинок. Поэтому для внесезонного выращивания трутней 
семью необходимо снабдить сотами, имеющими в различных местах 
островки трутневых ячеек — то есть сотами, которые пчеловод обычно 
выбраковывает. В этих сотах проделывали дыры, чтобы облегчить 
пчелам переход из одной улочки в другую. 

Пыльцу поставляли семье в виде пыльцевых лепешек, которые 
приготовляли по следующему рецепту : 

естественная лыльца 1 кг 

вода 220 мл 

сахар 1 кг 

Зимой для профилактики нозематоза добавляли 3 г фумидила. 
Тесто в виде плоских лепешек клали поверх рамок. В случае, если 
тесто «бежало», для его затвердения добавляли целлюлозный 
порошок. 

Для вывода маток использовали сильные семьи, содержавшие 
не менее 40 000 пчел. Их, начиная с ноября, постоянно кормили пыль¬ 
цевыми лепешками ; ежедневное потребление их составляло 300— 
400 г. 

Вывод маток проводилив ноябре—январе, причем для старта 
использовали одну семью, В 9 сериях по 30 мисочек в каждой из 
240 личинок было принято 228 и до конца выращены 184 матки. Про¬ 
должение вывода в феврале проходило без подкормки пыльцой, так 
как ее было достаточно в природе. 

Наверное, можно путем подобных мероприятий и в местностях 
с более холодной и устойчивой зимой значительно продлить матко-
выводной сезон — в случае если есть спрос, существенно возмещаю¬ 
щий затраты. 

4.2. Опыт вывода маток «крупными» матководами 

Вывод маток — предприятие, требующее больших затрат труда. 
Тот кто занимается этим в коммерческих целях, должен разработать 
наиболее целесообразные, рациональные методы, особенно в отноше-
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нии постоянно повышающихся расходов на оплату труда. Наряду с 
установившейся ценой на маток, имеет значение и -их качество, потому 
что только поставщик отличных маток может рассчитывать на дли¬ 
тельный успех. 

Следовательно, нужно ожидать, что крупные предприятия при¬ 
меняют способы, которые при сравнительно небольших затратах тру¬ 
да и расходах (пчелы !) дают возможность получать наибольшее 
число хорошо развитых маток. Из обзора применяемых в этих хозяй¬ 
ствах методов можно сделать некоторые практические выводы. 

На земном шаре известно пять регионов, где- имеются хозяйства, 
производящие более 100 000 маток в год : 

1. Юг США (Техас, Луизиана, Флорида, Джорджия и др.). 
2. Запад США (Калифорния). 
3. Австралия. 
4. Италия 
5. Юг СССР. 
У. К. РОБЕРТС и У. СТЭНДЖЕР опубликовали в 1969 г. ре¬ 

зультаты опроса продуцентов маток и пакетных пчел в США. Ре¬ 
зультат, опирающийся на данные 46 матководов, производящих 
607000 маток — примерно от одной трети до половины общей продук¬ 
ции их в США — дает близкую к действительности картину. 

Все матководы применяют одинаковый способ лрививки пчели¬ 
ных личинок в искусственные мисочки. Все матководы постоянно под¬ 
кармливают семьи-воспитательницы, несмотря на периоды поддержи¬ 
вающего взятка. Что касается способов вывода, то отчетливо про¬ 
являются региональные различия. В Калифорнии около двух третей 
матководов начинают и заканчивают вывод маток в одной и той же 
семье. Семья-воспитательница занимает стандартный улей с двумя 
корпусами по 10 рамок в каждом (4,5—5,5 кг пчел и расплод на 
всех стадиях развития). Эти безматочные семьи через каждые 3 дня 
получают по 45 мисочек с личинками ; в большинстве случаев семьи 
через 3 или 6 дней подсиливают 1—2 сотами с открытым распло¬ 
дом из других семей, что позволяет длительное время использовать 
безматочные семьи. 

На юге США, напротив, предпочитают для начала вывода за¬ 
крытые роевые ящики, а для окончательного доращивания — нор¬ 
мальные семьи-воспитательницы с матками (финишеры). Последние 
получают каждый третий день по 25—30 мисочек и один раз в не¬ 
делю по два сота с открытым расплодом, перемещаемых снизу в кор¬ 
пус с маточниками. 

В Австралии и в Европе (но во многих случаях и в США) при¬ 
меняют способ вывода маток в нормальных семьях с матками. Спо¬ 
соб может быть различным образом модифицирован, (см. способы 
ПИАНЫ, 3.3.3. ; лунцевский 3.3.1. ; РАИСА, 3.3.4. и РОБЕРТСА, 
3.3.2.). Число личинок которые семья одновременно получает на вы¬ 
ращивание обычно не превышает 20, но так как каждые 3—4 дня 
ей дают новую серию и так как нормальные семьи с матками боль¬ 
шую часть сезона сами поддерживают свою силу и не нуждаются в 
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добавлении к ним пчел, число выведшихся маток в пересчете на день 
и на семью оказывается не меньше, чем при других способах. 

Большинство матковыводных хозяйств расположено в умеренно 
теплой или субтропической зонах. Вывод маток поэтому начинают в 
конце зимы (конец февраля в Северном и конец августа в Южном 
полушариях) и сезон продолжается в среднем 3—4, а в отдельных 
случаях свыше 10 месяцев. Только в Европе из-за более северного по¬ 
ложения матковыводной сезон короче. 

Средняя дневная продуктивность каждой семьи-воспитательницы 
4-—12 маточников ; у большинства матководов она в пределах восьми 
л многие из них (подчеркивают, что они сознательно отказываются от 
более интенсивного использования семей в пользу достижения опти¬ 
мального качества маток. 

Эти сопоставления позволяют сделать очень полезный вывод: 
все основные способы — вывод в безматочной и в нормальной с мат¬ 
кой семьях, семьи-стартеры, раздельное начальное и конечное выра¬ 
щивание — известны уже с сотню лет, со времен ДУЛИТЛА. Местные 
условия и спрос решили вопрос, какой способ и какой продолжитель¬ 
ности следует применять. При огромном спросе на маток во время 
напряженного короткого периода (матки для пакетов в Калифорнии) 
или при неблагоприятных внешних условиях (начало и конец сезона 
в Средней Европе), для вывода маток используют безматочные семьи, 
по крайней мере, для старта. При продолжительном выводе маток 
(Австралия), и повышенных требованиях к их качеству (как наслед¬ 
ственность и инстинкт продолжения рода, см. РОБЕРТС и Лунц-ам-
Зее) вывод маток проводят в нормальных семьях в присутствии своих 
маток. 
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VIII ГЛАВА 

СОДЕРЖАНИЕ МАТОК В ПЕРИОД СПАРИВАНИЯ 

| Ганс РУТТНЕР| 

Вывод маток из молодых личинок до взрослых особей, как было 
показано в предыдущих главах точно предопределенный процесс. Если 
поддерживаются благоприятные условия, то ход его можно запро¬ 
граммировать как в отношении сроков, так и количественных ре¬ 
зультатов. 

После выхода матки из маточника все в корне меняется. Для 
каждой матки необходимо создать собственную семью и обеспечить 
ей брачные вылеты. Большое влияние оказывает погода и вместе с 
ней фактор неустойчивости, который имеет тем больший вес, чем не¬ 
постояннее погода в период спаривания. Затраты труда на образова¬ 
ние семеек для спаривания маток и уход за ними значительны. Отход 
маток на этом этапе (который всегда означает потерю пчел, корма, 
затрат труда) достигает 20%, а иногда доходит до 50%. В США 
было установлено, что расходы на спаривание в два-три раза пре¬ 
вышают расходы на вывод молодых маток (РОБЕРТС и СТЭНДЖЕР, 
1969). В Европе разница еще больше. 

Каждый пчеловод пытается справиться с этой проблемой на свой 
лад ; отсюда множество методов и разнообразие оборудования. Но и 
на этом этапе существуют общие правила, вытекающие из конкрет¬ 
ных условий, в которых работает хозяйство. 

Прежде чем матки выйдут из маточников, они, что само собой 
разумеется, должны быть изолированы друг от друга. Маточники либо 
распределяют по одному по семьям, в которых будущие матки должны 
находиться в период спаривания — либо каждый маточник сначала 
помещают в отдельную клеточку и вышедшую из него впоследствии 
матку подсаживают в нуклеус. Оба метода имеют достоинства и не¬ 
достатки, поэтому их стоит проанализировать. 

Если дать возможность матке свободно выйти из маточника в 
безматочной семье, то пчелы ее охотно принимают. Нужно только 
через два дня после срока выхода матки удостовериться, действи¬ 
тельно ли она вышла из маточника. Матка может иметь физический 
недостаток. Далее, никогда нельзя быть уверенным, что в данной 
семье не вышла другая матка, из незамеченного ранее маточника. 
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Позднее бывает почти невозможно отличить «настоящую» матку от 
«фальшивой». Одним словом, нельзя быть полностью уверенным в 
качестве и происхождении матки. 

Эту неизвестность можно устранить, разместив маточники по от¬ 
дельности в клеточки и предоставив маткам возможность выводиться 
при постоянной температуре — в термостате или в семье. Вышедших 
из маточников молодых маток надо тщательно осмотреть и индиви¬ 
дуально пометить. Вывод маток в инкубаторе применяют главным 
образом в тех случаях, когда придают особое значение качеству и на¬ 
дежности происхождения маток, то есть, например, при проведении 
контролируемого спаривания на изолированных пунктах или при ин-
струментальном осеменении. Считается, что, сложнее подсаживать 
маток, чем давать маточники, по-крайней мере в семьи, содержащие 
расплод ; поэтому их вначале подсаживают чаще всего в искусствен-
ные — маленькие или большие — рои. В нуклеусы же в большинстве 
случаев предпочитают давать маточники. Все же разработаны спо-
собы, при которых содержащей расплод семье удается одинаково хо-
зошо как подсадить матку, так и дать маточник (IX, 4.2.). 

1. Типы нуклеусов 

Различные семьи, в которые помещают маток на спаривание, 
колеблются в широких пределах — от полноценной семьи до горсти 
пчел в нуклеусе-малютке. В полноценной семье осеменявшаяся мо-
лодая матка быстро закладывает расшюдное гнездо, но ущерб, при¬ 
чиняемый потерей матки во время брачного облёта бывает велик. 
Очень маленькие семейки прежде всего в отношении потребности в 
пчелах и корме более экономичны, но при неблагоприятных клима-
ических условиях они не являются оптимальными и их очевидно 
ельзя снова использовать. 

Не менее существенным является транспортный вес семеек для 
паривания при использовании отдаленных изолированных пунктов, 
здесь также в конце концов решающее значение для выбора опреде-
ленного метода имеют цель и конкретные условия. 

1.1. Безматочные полноценные семьи 

В безматочные полноценные семьи маточники дают без особого 
иска. Если семья стоит в закрытом павильоне, то благодаря залётам 

чужие ульи, потери при спаривании достигают 30%. У отцовских 
семей на осеменительных пасеках часто отбирают маток, чтобы они 
больше выводили трутней. Этим семьям позднее дают маточники дру-
гого происхождения, чтобы избежать инцухта. 

Маточник помещают в полноценную семью, прежде всего в том 
случае, когда хотят, чтобы и хозяйственная семья получила молодую 
матку при возможно меньших затратах труда. Если это намерение осу-
ествляется — включая брачные вылеты — тогда очень скоро закла-
дывается расплодное гнездо. 
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В большинстве случаев маток на спаривание помещают в мень¬ 
шие семейки, которые образуют делением стандартных семей. Также 
в этой области имеются очень большие возможности варьирования. 

Чтобы отрегулировать вопрос терминологии, примем предложе¬ 
ние Н. ЛЭИДЛОУ : 

Отводок : маленькая семья занимающая более трех стандартных 
сотов (рис. 108, 109, ПО) ; 

Нуклеус: маленькая семья — на одной-трех стандартных сотах, 
соответственно на двух-четырех полурамках (рис. 111, 112, 113, 114). 

Нуклеус-малютка : семейки на одном-четырех маленьких сотиках 
(рис. 117, 118, 119, 120, 121—126). 

1.2. Расплодный отводок 

Когда делают расплодные отводки, то их необходимо расстав¬ 
лять в стороне от общего лёта пчел, чтобы избежать потери маток. 
Если спаривание удается, то без хлопот получают здоровую полно¬ 
ценную семью. Если же отводок оказывается без матки, то вторично 
давать ему маточник не стоит, так как пчелы за это время слишком 
состарятся. 

1.2.1. Деление семьи 

Пчеловод отделяет от семьи корпус со зрелым расплодом и кор¬ 
мовыми запасами, помещает его на запасное дно, дает в него маточ¬ 
ник, закрывает крышей и ставит на магазин. После успешного осе¬ 
менения матки объединяют обе семьи. 
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Чтобы в областях чистопородного разведения, заменить маток на 
пасеках на маток нужной пароды, часто используют отводки для осе¬ 
менения маток, преимущественно в магазинных корпусах. Их обеспе¬ 
чивают зрелыми или, что еще дешевле, мисочками с недавно приви¬ 
тыми личинками. После спаривания матки отводок объединяют с ма¬ 
теринской семьей. Через один-два года этот процесс повторяют ис¬ 
пользуя другую племенную линию той же породы, затем область 
чистопородного разведения можно на длительный срок предоставить 
самой себе (см. IX. 2.). 

1.2.2. Нуклеусы на стандартную рамку (нуклеусы американских матководов) 

Стандартный магазин или кормовую надставку при помощи де¬ 
ревянных непроницаемых для пчел перегородок делят в продольном 
направлении на несколько (от двух до четырех) отделений. В отде¬ 
лениях проделывают летки, обращенные в разные стороны. Внутрь 
помещают по одному соту с расплодом, соту с кормами и пустому 
соту, 1/2 кг пчел и маточник. После того как матка начнет яйцеклад¬ 
ку ее либо отбирают, либо используют здесь же. Через 24 часа 
можно дать новый маточник. Можно весь нуклеус целиком исполь¬ 
зовать при подсадке матки в безматочную семью. В этом заключа¬ 
ется преимущество работы с нуклеусами на стандартную рамку : под¬ 
садка матки проста и довольно надежна, одновременно происходит 
подсиливание безматочной семьи. Образование нуклеусов просто, но 
требует относительно большого количества пчел. 

Осенью нуклеусы одного улья после отбора лишних маток 
объединяют в одну семью, которая идет в зиму. Весной семью снова 
делят на несколько нуклеусов. 
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1.2.3. Отводки на трех стандартных рамках в легких отдельных улейках 

Здесь речь идет о модификации получаемых в результате деле-
ния семьи нуклеусов. Преимущество их заключается в легкости тран¬ 
спортировки и возможности многостороннего использования. В каче¬ 
стве улейков используют ящички из битуминированных изоляционных 
пластин, вмещающие три сота я кормушку, хотя в отношении сохра¬ 
нения тепла они хуже, чем большие по размеру, многокамерные ульи 
(рис. 112). 

1.2.4. Нуклеусы на вертикально разделенных стандартных рамках 

Размещение молодых маток в маленькие отводки на рамки с 
сотами, образованными в результате деления стандартной рамки, от-
тично оправдывало себя во многих местах в течение десятилетий. При 
применении трех-четырех рамок образуется кубическое гнездо, в ко¬ 
тором маленькая семья может хорошо регулировать свой теплообмен. 
Семья на двух стандартных рамках, в удлиненном помещении с одной 
улочкой будет развиваться только в этих пределах ; такая же масса 
пчел на четырех полурамках в помещении, в приближающемся по 
норме к кубу с тремя улочками прекрасно развивается также и при 
неблагоприятных условиях. Для нуклеусов-малюток на одном стан-
дартном соте приходится применять требующие дополнительных рас-
ходов меры изоляции (защитные ящики), тогда как нуклеусы на двух 
полурамках поддерживают себя сами весь сезон и могут принять одну 
на другой много маток. 



Поэтому понятно, что многие хозяйства, от которых мы получили 
свою информацию, работают с этим типам нуклеусов (брат АДАМ 
КЕРЛЕ, Дж. ПИАНА, Н. РАИС, Р. УИВЕР, Красная Поляна). 

Нуклеусы на полурамку размещают группами по четыре в боль¬ 
ших корпусах, разделенных крест-накрест сплошными перегородками 
на четыре отделения. Пчелы летают во вce четыре стороны (рис. 113). 
Во многих случаях семейки размещают одну за другой в длинном 
корпусе с вылетом также на 4 стороны. Объединение более четырех 
семеек в одном блоке отрицательно сказывается на результатах осе¬ 
менения маток. 

Очень часто семейки в больших хозяйствах размещают по две 
в двойные улейки (ПИАНА, УИВЕР). Это упрощает уход за ними и 
перевозку. 

Рой УИВЕР описывает применяемые в Нивасоте улейки следую¬ 
щим образом : «Наши улейки имеют два отделения. Каждое отделе¬ 
ние может вместить три полурамки (Лангстрота) и одну боковую 
кормушку шириной внутри 32 мм. Улеек имеет общую крышу и пото-
лочки над каждым отделением. Летки шириной 12 мм находятся на 
двух противоположных сторонах и могут закрываться : вентиляцию 
обеспечивают прорези в стене. Для облегчения работы улейки стоят 
на 25-сантиметровых ножках. Большую проблему создают еноты, ко¬ 
торые сбрасывают улейки и опустошают содержимое. Потери соста¬ 
вляют до 100 семей за ночь — пока не стали привязывать улейки к 
толстым столбам и закреплять крыши надежными резиновыми лен¬ 
тами». 

Идеальная сила при основании семейки — хороший плотно за¬ 
нятый пчелами сот с запечатанным расплодом и пустой сот (или во¬ 
щина). Преимущество применения полурамок (а яе рамочек произ¬ 
вольного размера) заключается в том, что можно соединять по две 
полурамки, помещать их на время в основную семью и таким обра¬ 
зом получать соты с расплодом и кормовыми запасами для образова¬ 
ния нуклеусов. Такое соединение полурамок производят при помощи 
простых проволочных скрепов ; имеются также съемные ушки для 
закрепления полурамок в улейке (рис. 115). В Румынии возникла 
простая идея, как можно скрепить вместе две полурамки с обычными 
верхними планками (рис. 116). Много полурамок с расплодом можно 
получать из перезимовавших нуклеусов прошлого сезона. При окон¬ 
чании матковьгводных работ летом из всех улейков, кроме одного, ма¬ 
ток отбирают и две, соответственно четыре, семейки перезимовывают 
в благоприятном по климатическим условиям месте с хорошими пред¬ 
посылками для весеннего развития. Если применяют семейки с двумя 
или даже только с одной полурамкой, тогда всю их группу объеди¬ 
няют и оставляют зимовать в одном стандартном улье. Весной семьи 
снова делят. Так как на их развитие требуется довольно много вре¬ 
мени, то для образования самых первых нуклеусов лучше восполь¬ 
зоваться другими семьями пасеки. 

Создание семеек будет подробно разобрано позже (2.3.1.). 
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1.3. Нуклеусы-малютки 

В принципе, матку на время спаривания можно поместить в 
любую емкость, Вмещающую несколько сотен пчел с отстроенным со-
тиком. Самым простым и одновременно самым дешевым является 

цветочный горшок из стиропора (диаметром 16—18 см) : к дну при¬ 
крепляются восковые полоски, рядом с ними комочек сахарного тес¬ 
та, туда же высыпают ложку пчел вместе с маткой и отверстие за¬ 
крывают холстиком, который закрепляют круглой резинкой. Три дня 
горшок держат в подвале в опрокинутом состоянии (-воздух поступает 
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снизу). Перед предстоящей выставкой на волю пчел еще раз подкар¬ 
мливают сахарным тестом, которое просто кладут «а доску, служа¬ 
щую дном. Пористая пластмасса служит 'великолепным утеплением, 
но под жарким солнцем семейки выкучиваются. Для предупреждения 
этого горшок накрывают каким-нибудь другим цветочным горшком, 
который придает этому сооружению большую устойчивость. Матку 
подсаживают вместе с семейкой : цветочный горшок просто ставят на 
безматочную семью. 

1.3.1. Трехрамочный деревянный улеек 

В крупных хозяйствах часто применяют улейки вмещающие три 
маленькие рамочки и кормушку. Н. Н. ЛЭЙДЛОУ так описывает 
наиболее употребляемый в США тип такого улейка : типичный улеек 
имеет в высоту 145 мм, в ширину 120 мм и в длину 145 мм (внутрен¬ 
ние размеры). Боковые стенки, пол и крыша сделаны из досок тол¬ 
щиной 1 см. Перед летком (круглое отверстие диаметром 10—15 мм, 
закрывающееся маленьким жестяным кружочкам) часто устраивают 
прилетную дощечку шириной 2 см. На задней стороне улейка нахо¬ 
дится закрытое сеткой вентиляционное отверстие диаметром 25 мм. 

Улеек вмещает три рамки высотой 125 мм и шириной 100 мм и 
кормушку. В качестве кормушки обычно используют консервную бан¬ 
ку подходящего размера (при необходимости соответствующим обра¬ 
зом согнутую), которую изнутри покрывают воском или лаком. Пло¬ 
тиком служит кусок дерева, пробки или пенистой пластмассы ; неко¬ 
торые вставляют в сосуд кусок проволочной сетки, играющей для пчел 
роль лестницы. Мало известный, но в высшей степени действенный 
метод состоит в том, что сосуд обливают изнутри раствором шеллака 
или лаком и дают стечь излишкам этих веществ ; непосредственно 
после этого еще влажную внутреннуюю поверхность посыпают сред-
незернистым чистым песком. Образуется шероховатая поверхность, на 
которой пчелы могут хорошо держаться, даже если она мокрая. Если 
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также сосуды снабдить еще и плотиком, то нет оснований опасаться, 
что пчелы утонут. . 

Улейки такого рода существуют в различных модификациях во 
многих странах. Иногда маленькие сотики прикрепляют к крыше, 
чтобы всю семейку можно было разом вынуть и осмотреть. Это клас¬ 
сический швейцарский нуклеус-малютка изобретенный в 1898 г. КРА¬ 
МЕРОМ (КОБЕЛЬ, 1974, стр. 468). 

1.3.2. Пластмассовые улейки для осеменения маток 

Многообещающее изобретение последних лет — улейки из по¬ 
ристой пластмассы. Материал очень легок и отлично сохраняет тепло, 
так что даже в странах с прохладным климатом для его заполнения 
требуется не более 110 г пчел. Пористая пластмасса почти не впиты¬ 
вает воду, поэтому улейки в местностях с обильными осадками можно 
ставить непосредственно на землю. В настоящее время применяют два 
типа таких улейков : 

а) австрийский улеак из пористой пластмассы : снаружи слой 
мягкой пластмассы, изнутри слой из твердой пластмассы, весит 650 г, 
три деревянных рамочки 210Х106 мм, кормушка, вмещающая 1 кг 
сахарного теста (рис. 121) ; 

б) кирххайнский улеек (МАУЛЬ, 1971) : он сделан также из 
мягкой пластмассы, но спрессованной так плотно, что внутреннего 
покрытия не требуется. Сотики отстраиваются только на четырех верх¬ 
них полосках (170 мм). Так как боковые стенки поставлены наклонно 
по форме естественно отстраиваемого языка, сотики не заключаются 
в рамочки. Кормовое отделение можно открыть; толда хватает места 
для шести сотиков. Внутренние размеры: 150X160 (внизу 110)Х110 
(рис. 122). 

Леток и вентиляция устроены в дне. Продольные планки-под¬ 
ставки образуют лётный коридор, благодаря чему летковое отверстие 
оказывается хорошо защищенным. Кирххайнский улеек был скон¬ 
струирован для содержания в нем маток в период их осеменения. Он 
прекрасно приспособлен для спаривания маток на стационарах. При 
длительной перевозке соты повреждаются. 
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1.3.3. Однорамочные улейки 

Из практических соображений швейцарская «секция» в ФРГ и 
в Австрии была преобразована в маленький улеек с одним сотом для 
осеменения маток. С обеих сторон он имеет стеклянные стенки, через 
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которые удобно наблюдать за состоянием трутней и яйцекладкой мат¬ 
ки, не прикасаясь к пчелам. Для его заселения достаточно полов¬ 
ника = 110 г пчел. Небольшая кормовая камера, вмещающая 550 г 
сахарного теста, расположена поверх рамок. Если осеменение матки 
затягивается, корма не хватает. Стандартизированный в ФРГ одно-
рамочный улеек (EWK) имеет следующие размеры : длина 240, ши¬ 
рина 55, высота 230 мм. Круглый леток закрывается поворачиваю¬ 
щимся жестяным <кружочком. Улеек имеет два отверстия (рис. 120) : 
меньшее, пробуравленное над летком, как и разделительная решетка 
пропускает через себя только рабочих пчел. Большее отверстие позво¬ 
ляет свободно вылетать и матке. Такие предохранительные устройства 
могут найти применение, конечно, и в других улейках. Вентиляция 
осуществляется через нижнее закрытое сеткой отверстие. 

Как в холод, так и в жару однорамочный нуклеусный улеек в 
отношении теплорегуляции несовершенен. При экстремальных темпе-
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ратурах пчелы стремятся покинуть сот. В холод они перебираются в 
кормовую камеру, в жару выкучиваются наружу. Поэтому однора-
мочный нуклеус помещают во второй по возможности хорошо изоли¬ 
рованный защитный улей. Последний в Австрии имеет стандартные 
внутренние размеры 244X144X260 мм, летки расположены, глядя 
изнутри, справа. 

Сконструированы транспортные ящики (контейнеры) закрытые 
сверху вентиляционной сеткой, которые вмещают шесть однорамочных 
улейков. Благодаря этому их можно доставлять на станцию осемене¬ 
ния по железной дороге или пароходом. 

Однорамочный улеек-малютка: В поисках небольшого, эконо¬ 
мичного улейка для осеменения маток, ПЕШЕТЦ (1954) сконструи¬ 
ровал маленький однорамочный улеек с рамочкой 12X12 см. В верх¬ 
ней планке рамочки имеющей ширину около 2 см пробуравлено от¬ 
верстие в которое вставляется маленькая клеточка для подсадки 
матки. 

На Баварской опытной станции по пчеловодству по проекту 
ФРАНЦА сконструирован эрлангенский улеек-малютка (рис. 126) по¬ 
лучивший широкое распространение в Баварии. Важно, однако, чтобы 
каждые 4 таких улейка помещали вместе в хорошо изолированный 
защитный улей — от этого в значительной мере зависит успешная 
работа с этим улейком (БЕТТХЕР, 1963; стр. 136). 

Безрамочные улейки с помещением для пчел размером 11,5Х 
10X4 см и кормовым отделением 6,5Х10Х4 см лучше оправдывают 
себя, чем улейки больших размеров. Для их заселения, достаточно 
50—60 г пчел, которых заменяют перед посадкой каждой новой матки. 

Однорамочные нуклеусные улейки — удобны для перевозок нук¬ 
леусов-малюток на дальние расстояния. Они дают возможность осу¬ 
ществлять часто долгую и тяжелую перевозку на изолированные 
пункты осеменения маток и упрощают общественный контроль над их 
использованием. 
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1.3.4. Большие или возможно меньшие нуклеусы? 

Только более крупные семейки могут выдержать без затрудне¬ 
ний весь сезон и принять наибольшее число маток. Поэтому их при¬ 
меняют там, где выводят маток довольно долго, а также там, где 
маток . содержат в нуклеусах продолжительный срок (институты, 
АДАМ КЕРЛЕ). Там большой расход пчел и корма оправдывается. 
Нуклеусы-малютки можно организовать быстро и с небольшими за¬ 
тратами, но они рассчитаны на относительно короткий сезон. По¬ 
этому их предпочитают применять в хозяйствах, производящих маток 
для пакетов (Калифорния), или там, где их приходится перевозить на 
далекие расстояния. 

2. Организация нуклеусов-малюток и уход за ними 

2.1. Подготовка улейков для осеменения маток 

Все работы, связанные с выводом маток, способствуют распро¬ 
странению нозематоза. Поэтому необходимо каждый год основательно 
чистить пустые улейки. После этого их моют либо 20%-ной щелочью, 
либо одним из дезинфицирующих средств, применяемых в больницах. 
Сухие соты вырезают, если хорошие соты с кормом предполагают 
снова использовать, то их помещают в закрытые вместилища в пары 
60—80%-ной технической уксусной кислоты, убивающих как споры 
ноземы, так и личинок восковой моли. Пустые рамки для искусствен¬ 
ных роев не полностью заполняют вощиной, а наващивают только ее 
полосками шириной 2 см. 

2.2. Обеспечение нуклеусов-малюток кормом 

Только при очень хорошем взятке небольшие семейки могут 
сами обеспечивать себя кормом. Им дают запасы корма, которых 
должно хватить до следующего осмотра. При раздаче корма необхо¬ 
димо остерегаться возникновения воровства. 

2.2.1. Запечатанные медовые соты 

Если каждой семье можно дать запечатанный сот с медом, то 
это самая лучшая подкормка. 

Осенью мы составляем самые лучшие соты в магазинные над¬ 
ставки : сметаем туда пчел из расформированных нуклеусов и кормим 
их сахарным сиропом с фумидилом. В это время выходит последний 
расплод. Затем соты с кормом отбираем и как описано в 2.1. сохра¬ 
няем до весны. Пчелы при этом быстро израбатываются, остаток семьи 
нет смысла пускать в зиму. 
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Имея соты с медом семейки даже в холодную погоду не испыты¬ 
вают недостатка в питании. В неблагоприятных случаях необходимо 
давать подкормку во время первого осмотра. 

2.2.2. Жидкая подкормка 

Подкормку сахарным сиропом обычно применяют во всех улей-
ках с несколькими сотами. Следует давать очень густой сахарный си¬ 
роп, тогда пчелы хорошо строят. Путем соответствующих мер необхо¬ 
димо устранить следующие недостатки : 

а) Ночью образуется роса на гладких поверхностях (металле, 
пластике), с которых пчелы соскальзывают в кормушку и тонут: 
внутренность кормушки должна быть шероховатой и снабжена (ом. 
1.3.1.) плотикам. 

б) Остатки корма могут вылиться при перевозке: подкормку 
надо точно дозировать. 

в) Слишком жидкий корм может закиснуть: применять 2 части 
сахара на 1 часть воды. 

г) Большая опасность воровства, чем при всех других видах 
кормления : мы даем сперва один сот с медом (см. 2.2.1) и докармли¬ 
ваем при первом осмотре жидким кормом. К этому времени соты бы¬ 
вают отстроены и пчелы быстро переносят в них корм. К сахарному 
сиропу добавляем фумидил (см. 2.2.6.). 

2.2.3. Сухой сахар 

Сухой сахар рекомендует ЛЭЙДЛОУ (1962) из опасения воров¬ 
ства, но только во влажно-теплом климате. 

2.2.4. Медово-сахарное тесто 

Особенно для маленьких улейков с нуклеусами-малютками обыч¬ 
но применяют смесь меда с сахарной пудрой (которая легко затвер¬ 
девает, и потому не может долго храниться), или одну сахарную 
пудру. 

Приготовление: три части свежей, хранившейся в тепле сахар¬ 
ной пудры замешивают с одной частью теплого жидкого меда. Гус¬ 
той мед необходимо разбавить, но не более чем 10% воды, иначе 
тесто будет слишком быстро покрываться корочкой. 

Для приготовления теста годится кормовой мед из прошлогод¬ 
них семей-воспитательниц (который вследствие скармливания пчелам 
сахара все равно нельзя использовать как пищевой). Ни в коем слу¬ 
чае недопустимо применять мед с чужих пасек, с ним очень легко за¬ 
нести возбудителей болезней. При коротком кипячении меда не уби¬ 
ваются ни споры ноземы, ни возбудители гнильца. 

Для замешивания теста можно применять мощные пекарские 
тестомешалки. Дешевые бетономешалки с двумя лопастями также хо¬ 
рошо подходят для этой цели. В машине емкостью 140 литров можно 
за один раз смешать 50 кг сахара с 15—17 кг теплого меда. В конце 
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можно добавить еще сахара и меда, потому что консистенция готового 
геста должна быть мягкой легко формующейся, но не тягучеклейкой. 

Технологически лучше всего за два месяца до начала сезона за¬ 
рядить улейки еще теплым тестом. Перед их использованием летом, 
однако, необходимо проверить не изменилась ли поверхность теста 
при хранении. Если появилась корочка, то ее смазывают разбавлен¬ 
ным медом ; если же тесто стало клейким, посыпают сахарной пу¬ 
дрой. Небольшие количества теста замешивают вручную. Порцию 20— 
30 кг сахара высыпают в неглубокий таз и постепенно в течение 20 
минут вмешивают туда мед (БЁТТХЕР, 1963, стр. 103). 

Запасы теста укладывают в выложенные бумагой конические 
продолговатые ящики из которых тесто легко выложить. Если позво¬ 
ляет форма кормушки, то от куска теста просто отрезают нужную 
порцию (МЮЛЛЕР, ОЛЕ, 1954). Очень подходят для хранения теста 
коробочки из пластмассы. В них тесто хорошо сохраняется. 

2.2.5. Тесто с инвертированным сахаром 

Вместо меда можно по экономическим или гигиеническим причи¬ 
нам (например, опасность занесения гнильца чужим медом !) исполь¬ 
зовать инвертированный сахар. Его можно приготовить или методом 
ферментации, или путем применения органических или неорганических 
кислот. 

а) Инвертирование кислотами. 

В фармацевтической промышленности получают как побочный 
продукт инвертированный сахарный сироп, который может содержать 
большое количество ядовитого для пчел гидрометилфурфурола (ГМФ) 
(ЯХИМОВИЧ, 1976), и его поэтому нельзя применять для приготов¬ 

ления теста. Такое тесто при одновременном поддерживающем взятке 
пчелы легко берут. Но когда наступает холодная дождливая погода, 
в которую пчелы должны питаться исключительно тестом, тогда семьи 
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могут погибнуть с голода, хотя рядом находится кормушка с тестом. 
Они не создают венчика меда вверху сотов и нередко в один пре¬ 
красный день вылетают голодные рои (Г. РУТТНЕР и ЯХИМОВИЧ, 
1974). Каждое учреждение, занимающееся анализом меда, имеет при¬ 
боры для определения ГМФ. 

Полученный при помощи молочной кислоты инвертированный са¬ 
харный сироп содержит незначительное количество ГМФ и пригоден 
в качестве заменителя меда. ВАЙСС (1968) рекомендует следующий 
рецепт : 1 кг сахара, 1/2 литра воды и 2 г молочной кислоты кипятят 
в течение 30 минут на умеренном огне. Затем из 1 кг этого сиропа 
и 3 кг сахарной пудры замешивают тесто. Такое тесто месяцами оста¬ 
ется мягким. Если оно заготовлено впрок, то долю молочной кислоты 
можно уменьшить до 1 г или 0,5 г на каждый килограмм сахара. 

б) Воздействие энзимами. 
В Скандинавских странах издавна применяют сироп, инвертиро¬ 

ванный ферментом инвертазой (МЮЛЛЕР, ОЛЕ, 1954). При темпера¬ 
туре 35° его приготовление затягивалось на многие недели. Теперь это 
делается значительно проще и быстрее. Для пекарских нужд, напри¬ 
мер, фирма Мерк (Merck ФРГ) готовит на продажу литровые бу¬ 
тыли с инвертином. По рекомендации ВАЙССА (1968) 1—2 мл инвер¬ 
тина разбавляют 80—100 мл холодной воды и замешивают тесто с 
1 кг сахарной пудры. Хотя это тесто немного суше медово-сахарного, 
но оно долго сохраняет эластичность и не образует корочки. Откры-
гые бутыли с инвертином следует оберегать от загрязнения и хранить 
в холодильнике. Инвертин безвреден для пчел и для людей (ВАЙСС, 
1977). В практическом сравнительном опыте на станции осеменения 
маток не было обнаружено никакой разницы между образцами теста, 
изготовленными с использованием меда, инвертина или молочной 
кислоты. 

Некоторые сахарные заводы (например франкфуртский, ФРГ) 
производят «сахар для кормового теста» при помощи сухого энзима, 
который при приготовлении теста смешивают с водой. Для приго-
говления теста годится также изоглюкозный сироп (например апирев, 
Apireve), но не все изготовляемые из кукурузного крахмала сахара 
тают хороший результат при скармливании пчелам. 

2.2.6. Фумидил 

Нуклеусы-малютки особенно легко поражаются нозематозом. По¬ 
этому рекомендуется — а во многих странах даже предписано 
(Австрия) — добавлять к сахарному тесту фумидил. Содержимое 
рлакона фумидила смешивают с 1 кг сахара и затем примешивают 
сухим к 20—25 кг сахарной пудры, до того, как будет добавлен мед. 

2.3. Пчелы 

Пчелы, используемые для нуклеусов-малюток, должны быть здо-
ровыми. Иногда матковод терпит неудачу, стряхивая в нуклеусы-
малютки пчел из семей, не пригодных для использования взятка. В 
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результате — высокий отход пчел и недолго живущие больные нозе¬ 
матозом матки. Эти матки снова заражают своими экскрементами 
пчел своей семьи — так замыкается дьявольский круг. 

Возрастной состав пчел должен быть от одного до 21 дня, как 
это обычно бывает на сотах с расплодом. Как гласит основное пра¬ 
вило ,для небольших нуклеусов-малюток : пчелы одной расплодной 
рамки дают один нуклеус. Это следует учитывать при планировании 
вывода маток. В первую очередь используют пчел безматочных семей-
воспитательниц, затем энергичных пчел сильных семей, собирающихся 
роиться. 

Большие отводки в ульях на стандартную рамку или полурамку 
можно организовать двояким образом : как небольшой отводок с рас¬ 
плодом и находящимися на нем пчелами, или как небольшой искус-
ственный рой, то есть с одними пчелами. Оба способа, смотря по об¬ 
стоятельствам, можно применять в одном и том же хозяйстве. Ну¬ 
клеусы-малютки, напротив, организуют исключительно, как искусствен¬ 
ные рои с маточником или молодой маткой. 

2.3. 1. Заселение улейков для расплодных отводков 

Если применяют нуклеус в улье на стандартную рамку то спо¬ 
соб его формирования полностью совпадает с формированием ну¬ 
клеуса на пасеке. Следует лишь позаботиться о том, чтобы к нужному 
сроку иметь в распоряжении достаточное число сотов с печатным рас¬ 
плодом. Для трехрамочного нуклеуса берут соты с большой площадью 
печатного расплода, на котором находится много пчел, сот с кормо¬ 
выми запасами и пустой сот. При необходимости в него дополнительно 
сметают пчел, так как нуклеусы в большинстве случаев используются 
целиком, они могут быть с самого начала сильнее. 

Для нуклеусов на полурамку требуется больше подготовитель¬ 
ных работ. Если хотят избежать расточительной и неприятной работы 
разрезания сотов с расплодом, тогда к сроку, когда будут готовы пер¬ 
вые серии зрелых маточников, должны быть подготовлены полурамки 
с печатным расплодом. Для этой цели матководы (Дж. ПИАНА, Н. 
РАИС, Р. УИВЕР) еще до начала вывода маток дают в сильные 
семьи много таких рамок, для заполнения их расплодом. Большую 
часть полурамок с расплодом и медом можно взять из семей, орга¬ 
низованных путем объединения нуклеусов в конце сезона (см. 1.2.4). 
Правда, состояние расплода, только через 2—3 недели после форми¬ 
рования первых отводков бывает таким, чтобы его было выгодно де¬ 
лить. Для последующего приема маточника желательно отобрать матку 
за 1—2 дня до деления. Для образования семейки рамки вместе с 
находящимися на них пчелами отбирают из семей и распределяют 
по одной в каждый улеек. Туда же дают еще один сот с медом и кор¬ 
мушку. Итак, большинство матководов работает с двухрамочными 
семейками. Если на соте находится недостаточно пчел или площадь 
расплода мала, тогда добавляют соответствующее количество пчел. 
Поэтому, кроме сотов с расплодом в распоряжении матковода должны 
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быть еще и пчелы. Сила семеек с расплодам никогда не бывает такой 
выравненной, как при искусственном роении. 

При отборе пчел и расплода следует принимать во внимание 
что эти семейки должны служить для вывода маток, * не для форми¬ 
рования новых семей. Следовательно они должны быть как раз такой 
величины, чтобы поддерживать одну и ту же силу на протяжении 5-
b циклов спаривания маток. Если семьи окажутся сильнее, ч е м необ¬ 
ходимо для этой цели, тогда будут напрасно .израсходованы пчелы и 
время, ведь обнаружить и отобрать матку в более слабой семье бы¬ 
стрее, чем в сильной. е иы 

После помещения в улеек расплода и сота с кормовыми запа¬ 
сами и после заполнения кормушки в середину расплодного сота на 
2—3 см ниже верхней планки врезают маточник. Затем обе самки и 
кормушку устанавливают в правильном положении и улеек закры¬ 
вают. В крупном хозяйстве за день заселяют многие сотни улейков 
для скорой работы «в такт» требуется пять человек (постановка Тас-
плодного сота ; дача маточника ; постановка пустого сота и р е ™ -

i ^ : v ^ z : i * y 2 : a r • д о б и л е н и е п ч е л ; з а п о л н е г а е к о р -

c ™ , , e C Z С „ Г Г в Д р « у И л = ' " е Г ^ : л " Ю : с ^ Л ё ^ £ £ 
ходит. Лето,к открывают только вечеро-м следующего дня Р 
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2.3.2. Заселение улейка одними пчелами 

Лучше всего стряхивать пчел для нуклеусов-малюток в полдень 
когда лет хороший, чтобы отсеять старых пчел. На время поисков 
матки соты, с которых надо удалить пчел, помещают в пустой мага¬ 
зин, давая возможность пчелам наполнить зобики медом. Затем пчел 
сметают или стряхивают с сотов через большую воронку в хорошо 
вентилируемый роевой ящик. При этом должно слететь как можно 
больше лётных пчел. Для небольших семеек особенно хорошо подхо¬ 
дит «марбургский сетчатый роевой ящик», (одна из) боковых стенок 
которого имеет разделительную решетку и воронку. Сброшенные в 
воронку пчелы разделяются : молодые пролезают через решетку в тем¬ 
ный ящик, лётные пчелы и трутни улетают обратно в свою семью. 
Стряхнутую случайно с пчелами матку обнаруживают в конце концов 
на разделительной решетке (рис. 129). 

Искусственный рой не должен заполнять более 1/3 ящика, иначе 
он может выкучиться. Теперь, что очень важно, его подкармливают 
жидким сахарным сиропом и ставят в темное помещение при темпе¬ 
ратуре около 18°С, чтобы пчелы успокоились. 

Трутнеловки : 

Если матки должны быть доставлены на изолированный пункт 
для осеменения, то согласно строгому предписанию, из ульев нужно 
удалить всех трутней. Когда пчелы вполне успокоются и сытые по¬ 
виснут гроздью в роевом ящике, их стряхивают на дно и сверху вдви¬ 
гают горизонтальную разделительную решетку. Пчелы пролезают на¬ 
верх через эту решетку, а трутни остаются внизу. 

Вместо таких трутнеловок можно использовать пустой магазин 
с сетчатым дном. В него стряхивают пчел, затем поверх магазина 
кладут разделительную решетку, на нее ставят второй магазин и при¬ 
влекают пчел с маткой в верхнее помещение. 

Пчел просеивают незадолго до заполнения улейков, чтобы трутни 
не находились слишком долго взаперти ; иначе мелкие трутни посте¬ 
пенно могут протиснуться через решетку. 
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Заполнение улейков пчелами : 

К вечеру, когда спадает жара, если пчелы насытились и спо¬ 
койно висят гроздью в тенистом месте выставляют открытыми опре¬ 
деленное число улейков. Из каждого улейка удаляют одну рамку, 
а у однорамочного нуклеуса открывают и закрепляют в наклонном 
положении стеклянную стенку. Если надо дать не молодую матку, а 
зрелый маточник, то его укрепляют в середине маленького сотика или 
соответственно рамки с сотом. На пасеках Б. КОЭХНЕНА (Орден-
бенд, Калифорния) это производят при помощи паяльника. Затем 
осторожно приоткрывают крышку роевого ящика или трутнеловки и 
гроздь пчел обильно опрыскивают водой. Если позже не предполагают 
давать жидкого корма, то каждую порцию пчел также сильно опрыс¬ 
кивают водой. Благодаря этому пчелы успокаиваются и запасаются 
водой, которая им очень нужна в последующие пять дней заключения 
в подвале и перевозки. Разумеется, если дают маточник, пчел не сле¬ 
дует слишком мочить, чтобы они могли вскоре образовать теплую 
гроздь вокруг маточника (рис. 128). 

Пчел насыпают черпакам, вмещающим примерно 200 см3. Очень 
хорош черпак с одним или двумя прямыми краями, им удобно соби¬ 
рать пчел со стенок ящика (рис. 133). 
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У заполненного однорамочного нуклеусного улейка тотчас же 
закрывают стеклянную боковую стенку. При заселении ряда нуклеу¬ 
сов многосотовые улейки практичнее, потому что их можно держать 
открытыми до тех пор, пока все пчелы не будут распределены. После 
этого подставляют отобранные рамки, соты накрывают пленкой и 
улейки закрывают (рис. 132). 

2.4. Подсадка молодых маток в нуклеусы-малютки 

Каждый образованный из одних пчел, без расплода, нуклеус-
малютка одинаково пригоден для помещения в него как молодой не¬ 
плодной матки, так и маточника. Только в однорамочный нуклеусный 
улей из-за плохого сохранения тепла, в нем следует давать исключи¬ 
тельно маток. Преимущества применения маток уже были описаны, 
включая контроль над развитием матки и надежность ее опознания 
путем мечения. Для определенных целей (соответствующая програм-
ма разведения, исследовательская работа), необходимы матки, выве¬ 
денные под строгим контролем. 

Об уходе за маткой в период выхода из маточника и после этого 
сообщается в разделе 3.2. Здесь мы опишем только подсадку матки 
к пчелам нуклеусов-малюток. Основная мысль при следующих мето¬ 
дах подсакди : «Пчелы и матка должны вести себя при подсадке оди¬ 
наково». Если одновременно с маткой через леток дают клуб дыма, 
то из-за возникшего возбуждения матка вначале остается незаме¬ 
ченной. 

МЮЛЛЕР ОЛЕ (1954) применяет собственный ящик-стартер 
(стартбокс). В ящик 80X80X60 мм с сетчатым дном сметают накор¬ 
мленных пчел, стряхивают их на дно и бросают туда матку. Затем 
семейку держат в темном помещении до перевозки в несколько боль¬ 
шем улейке. (Если методы ОЛЕ МЮЛЛЕРА и кажутся несколько 
усложненными, то все же в его книге можно найти множество хорошо 
продуманных практических указаний). 

В Лунце мы имеем дело со спокойными пчелами. После вселе¬ 
ния в улейки даем им полчаса на успокоение. Затем вытряхиваем 
матку вместе с сопровождающими пчелами из клеточки в сосуд на 
дно которого налита вода и купаем их. Мокрую матку пускаем через 
леток (рис. 134). Она незамеченной пробирается в гроздь пчел. Этот 
способ, однако, не удается если нуклеус приходится делать в дождли¬ 
вую погоду, когда ,в нем оказываются летные пчелы. В этом случае 
рекомендуется подсаживать матку в клеточке, выход из которой зале¬ 
плен сахарным тестом. 

Улейки с пчелами помещают на 3—5 дней в не очень прохлад¬ 
ное, но темное и тихое помещение лучше в подвал. У пчел должно 
хватить тепла на то, чтобы начать строить соты еще в заключении 
(16—18°). Если они строят, значит матка принята и образовалась 
единая семейка. Сокращать содержание пчел в подвале не имеет 
смысла, потому что, хотя матка в первые дни жизни и могла бы со¬ 
вершать первые опасные для себя вылеты, но спаривания ждать не 
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приходится. Практик знает, что слишком рано выставленные семейки 
охотно слетают ; особенно если улейки выставлены близко к семьям, 
откуда происходят пчелы, туда слетает больше пчел, чем это бывает 
при более длительном заключении. Для успешного осеменения матки, 
очевидно, должен завершиться процесс ее созревания. ВОЙКЕ и ЯСИН¬ 
СКИЙ (1976) установили, что при искусственном осеменении до чет¬ 
вертого дня жизни выживает лишь незначительный процент маток и 
эти матки могут принять существенно меньшее количество спермы, чем 
матки более старшего возраста. 

В крупных хозяйствах, в которых требуется много тысяч нуклеу-
сов-малюток, заселение улейков к началу сезона (к цветению акации) 
необходимо работать очень тщательно. У Р. УИВЕРА улейки засе¬ 
ляют следующим образом. 

Работа с нуклеусами должна быть точно приноровлена к рабо¬ 
чему ритму с семьями-воспитательницами. Так как вывод маток про¬ 
ходит в 14-янввном ритме (12 рабочих дней; см. гл. VII), наготове 
должны стоять 12 групп нуклеусов. Каждой дневной серии зрелых 
маточников предназначается группа нуклеусов. 

Заселение улейков происходит в этом хозяйстве по обоим мето¬ 
дам, как на соты с расплодом, так и с одними пчелами. Так как 
1 марта, когда созревает первая партия зрелых маточников, имеется 
еще недостаточно сотов с расплодом, то начинают работать с нук¬ 
леусами без расплода. Две недели спустя делят семьи, которые дают 
расплод. Так как вначале получают примерно лишь половину поз¬ 
днейшей дневной нормы маточников, для основания всей пасеки нук-
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леусов-малюток пчеловод имеет в своем распоряжении более двух 
недель. 

Маточники дают в нуклеусы по достижении ими возраста девяти 
(иногда восьми) дней. Благодаря этому выгадывают 2—3 дня на слу¬ 
чай если плохая погода не позволяет работать на воле. Кроме того, 
выход маток из маточников можно задержать примерно на сутки, 
понизив температуру в инкубаторе, где находятся маточники, с 34° 
до 32°. При продолжительной плохой погоде — что случается все же 
очень редко — отход маточников неизбежен. 

Двойные улейки для нуклеусов-малюток оставляют круглый год 
на пасеке. Поэтому заселяют их на месте и не подвергают обычному 
трехдневному заключению в подвале. 

За день до заселения в соответственно больших ящиках, осна¬ 
щенных четырьмя сотами и кормушкой, ссыпают по 4,5 кг пчел. Для 
одной семейки требуется 150 г пчел, следовательно, этого количества 
хватает на 30 нуклеусов. 

Ульи выставляют по обе стороны проезжей дороги на расстоя¬ 
нии три метра. Отдельные рабочие процессы проводят в следующей 
последовательности (принимая во внимание всю пасеку, эти этапы 
конечно, проводят одновременно разные работники) : 

1. Снимают крыши. 
2. Открывают сборный роевой ящик, одновременно слегка сбрыз¬ 

гивают пчел водой. Спрыскивают верхний край ящика, чтобы пчелы 
не вылезали наружу. Пчелы собираются после стряхивания их с 
крыши и сотов наподобие толстого меха на внутренних стенках 
ящика. 

3. Ящик оснащают : 
а) сотом с медом к средней внутренней перегородке ; 
б) пустым сотом (или вощиной). Между обеими рамками ос¬ 

тавляют улочку. 
4. Прикрепляют маточник на сот с медом, сдвигают соты и 

ставят боковую кормушку. 
Маточники привозят на изолированный пункт осеменения на при-

вочных рамках в специальном боксе и лишь непосредственно перед 
помещением в нуклеус их берут с рамки. Кратковременное охлажде¬ 
ние маточники выдерживают без вреда (см. гл. V. 4.1.З.), но надо 
избегать их встряхивания. 

5. При помощи черпака из ящика достают по 180 г пчел, высы¬ 
пают их в оба отделения и закрывают улеек общей крышей. Летки 
улейка откроют лишь послезавтра вечером, то есть они остаются за¬ 
крытыми 21/2 суток. 

Ко времени образования нуклеусов воздух еще довольно прох¬ 
ладный. Для работы наиболее благоприятнее температура, при кото¬ 
рой возможен лёт пчел или несколько ниже. Если становится теплее, 
слетает много пчел ; они прививаются гроздьями на кустах и вечером 
их собирают. Для четкого проведения всей этой работы организуют 
группу из девяти человек, которая при хорошо слаженном взаимодей-

256 



ствии формирует за час 300 семеек. Если добавить еще двух человек, 
то часовую нагрузку можно увеличить до 400—500 семеек. 

Но несмотря на тщательное планирование, временами возникают 
непредвиденные ситуации. Так, иногда оказывается слишком мало 
отстроенных сотов. Тогда приходится, даже в разгар сезона образо¬ 
вывать семейки только с искусственной вощиной и кормушкой. В те¬ 
чение нескольких недель и эти семейки выполняют свою задачу. 
Таким образом, в работе необходима гибкость и способность пра¬ 
вильно реагировать на непредвиденные обстоятельства. 

3. Уход за молодой маткой 

3.1. Помещение матки в клеточку 

После отбора из семьи маточники изолируют в клеточках. При¬ 
меняется много типов клеточек, которые нетрудно сделать и самому. 

3.1.1. Клеточка для вывода или окулировочная (прививочная) (по АЛЛЕЮ и 
ЦАНДЕРУ) 

Изготовление : если имеется верстак, можно выточить такие кле¬ 
точки из деревянного липового бруска 20X40 мм при помощи 35-
миллиметрового токарного бура (рис. 136). Бруски распиливаются 
так, чтобы каждая клеточка была высотой 55 мм. На одной стороне 
клеточки в торце пробуравливают отверстие диаметром 15 мм для 
маточника. В дне клеточки ближе <к боку проделывают углубление 
(6X6 мм) и обливают его жидким воском. 

В углубление кладут для матки каплю меда или комочек кор¬ 
мового теста. Это углубление делают несколько сбоку, чтобы при вы¬ 
ходе матки из маточника упавшая с него крышечка не накрыла корм. 
В большинстве случаев одна сторона (или обе стороны) клеточки 
закрывают вентиляционной сеткой с размерам ячей 2,5 мм. Через 
такую сетку пчелы могут кормить матку, но не могут причинить ей 
вреда. Нередко другую сторону клеточки закрывают выдвигающимся 
куском стекла (0,2 мм). Пластмассовая пленка непригодна, потому 
что она коробится от тепла и матка может выбраться наружу. Сте¬ 
клышко накрепко прикрепляют снизу двумя обивочными гвоздями с 
большими шляпками. Оба верхних срезанных наискось угла задвигают 
под шляпки двух других не до конца забитых гвоздей. Благодаря 
этому стеклышко можно открывать и внутренность клеточки стано¬ 
вится доступной. 

Оценка : Эта клеточка пригодна для маточников, отстроенных 
на искусственных мисочках, потому что последние, как правило, при¬ 
крепляют к деревянным пробкам (или патронам) диаметром 15 мм. 
Этими пробками и затыкают клеточки. 
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3.1.2. Клеточки Ванклера 

Маточники, которые не закреплены на пробках или на других 
предметах, а оттянуты на полукруглом разрезе сота или на полосках 
ячеек, легко уязвимы. Как матки изнутри, так и рабочие пчелы сна¬ 
ружи, стараются съесть остатки маточного молочка, вследствие чего 
они иногда проделывают проход наружу. Поэтому при выводе маток 
методом разрезания ячеек, все еще сохраняют значение старые кле¬ 
точки Ванклера, имеющие вид жестяных колпачков. 

Такие клеточки очень полезны именно для селекционных и науч¬ 
ных пасек, потому что они надежно сохраняют определенные ценные 
маточники. 

Изготовление : клеточка Ванклера изготовляется из такого же 
пробуравленного деревянного бруска (рис. 137), как и прививочные 
клеточки. Брусок с тремя пробуравленными отверстиями разрезают 
на две части через середину среднего отверстия. Дугообразную сто¬ 
рону закрывают колпачком из тонкой жести, который закрепляется 
двумя гвоздями так, что клеточку можно открыть лишь применив не¬ 
которое усилие. 

3.1.3. Спиральная клеточка 

Часовщик Ванклер сделал простую клеточку из проволочной 
спирали : проволочная пружина скручивается на трубке толщиной в 
палец в плотную примерно 6—8 см длиной спираль. С одной стороны 
ее закрывают пробкой, а с другой в нее вставляют маточник. 

Оценка 3.1.1.—3.1.3. : сильные матки при соответствующей тем¬ 
пературе без труда выходят из маточника также и без пчел. Если не¬ 
сколько пчел заключить вместе с маточником в клеточку, то они 
больше стремятся выбраться наружу, чем помочь матке при выходе 
из маточника. 

3.1.4. Сквозная клеточка 

Меньшим признанием пользуются, так называемые, сквозные 
клеточки. Они имеют на одной стороне вместо вентиляционной сетки 
кусок разделительной решетки. В их основу положена идея, что пчелы 
могут добираться до маточника, обогревать его и кормить матку, как 
только она высунет хоботок сквозь щель в крышечке маточника. 
Однако часто случается, что маток зажаливают, или же тонкие матки, 
хитин которых еще очень мягок, пролезают сквозь разделительную 
решетку. 

3.1.5. Метод бокала 

Лучше, хотя и труднее метод бокала (по Гейнеке, 1951). Здесь 
маленькую гроздью пчел, которая образуется в конце-концов вокруг 
маточника вместе с ним закрывают в сосуде диаметром в ладонь. 
Вывод матки должен происходить, разумеется, поверх сотов, что явля¬ 
ется недостатком (ЦАНДЕР-БЁТТХЕР, 1971). 
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3.1.6. Бигуди 

В продаже имеются бигуди из пластмассы диаметром 15—20 мм 
(рис. 138), которые прекрасно можно использовать в качестве матко-
выводных клеточек, их преимущество состоит в том, что они очень 
дешевы. Для подставки применяют брусок с соответствующими выем¬ 
ками. На дно каждой выемки кладут каплю меда, затем вставляют 
в нее конец бигуди. Такие бигуди можно использовать для перевозки 
и рассылки маток; для этого нижний конец погружают в воск, чтобы 
создать закрытую емкость для меда. 

3.2. Куда помещать матку ? 

3.2.1. Выход матки из маточника в семье 

Пчеловод обычно помещает клеточки с маточниками в рамку-
держатель. Это пустая рамка разделенная на два или три этажа, каж¬ 
дый из которых, вмещает примерно 20 клеточек. Перилообразные 
рейки не дают клеточкам выпасть. Такие рамки-держатели вешают в 
хорошо освоенный пчелами магазинный корпус над разделительной 
решеткой, где имеется благоприятная для пчел температура и влаж¬ 
ность. Эти маточники не побуждают семью к роению (конечно, если 
семья и без того не находится в роевом состоянии), что нам уже из¬ 
вестно из описания вывода маток в нормальной семье (рис. 139). 
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Молодые матки, вылупляющиеся в своих клеточках, не привле¬ 
кают к себе особого внимания пчел. Из-за этого они не обеспечены 
регулярным кормлением. Поэтому вышедших из маточников маток не¬ 
обходимо два раза в день снабжать кормом. 

3 2 2. Выход маток из маточников в инкубаторе 

Если маток выводят часто и большими сериями, то контроль за 
их выходом из маточников слишком несовершенен и требует боль¬ 
ших затрат труда. Поэтому стоит купить инкубатор. Для выхода ма¬ 
ток из маточников требуется постоянная температура 34°С+1°. Если 
к моменту вылупления температура на длительное время снижается 
хоть немного, то матки теряют активность и они «застывают» или 
выходят с недоразвитыми крыльями. Снижение температуры на 2°, 
однако, не причиняет вреда (V, 1.3.). Перегрев на несколько градусов 
приводит к гибели куколок. При установке инкубатора необходимо 
обращать внимание на то, чтобы температурные границы для вылу¬ 
пления маток были уже, чем это возможно при выводе яиц домашней 
птицы. 

Регулирование температуры : Термостаты с эфирными терморегу¬ 
ляторами большей частью слишком неточны. Мы убедились, что лучше 
работают низковольтные — контактные терморегуляторы (например 
фирм Jumo, Fulda ФРГ). 
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Этот слабый контактный регулятор точно включает ток для на¬ 
гревания воздуха до установленной температуры. Ошибка может 
произойти из-за остаточного тепла корпуса термостата, поэтому он 
должен иметь небольшую массу. 

Недавно появились электронные терморегуляторы, устроенные 
по принципу регуляторов освещенности для выключателей света (Дим-
мер), когда температура приближается к заданной величине, посту¬ 
пление энергии через корпус нагревателя постепенно уменьшается, 
пока свет не погаснет. Включение также происходит не на полную 
мощность, а соответственно потребности в энергии. Благодаря этому 
колебания температуры практически устраняются (ПАУЛЬ, Р, 1978). 

Регулирование влажности 

По БЮДЕЛЮ (1960) относительная влажность в пчелином 
гнезде составляет в среднем 41,5% и колеблется летом от 35 до 50%. 
Так как тепловая камера — сухое помещение, инкубатор необходимо 
снабдить большими сосудами с водой, испаряющую поверхность кото¬ 
рой увеличивают при помощи салфеток. Однако слишком влажный 
насыщенный парам воздух может нанести вред : кормовое тесто ста¬ 
нет жидким и матки будут приклеиваться. Идеально было бы ис¬ 
пользовать для увлажнения гидростат. 

Конструкция ящика и источника тепла имеет побочное значе¬ 
ние. Мы работали долгие годы с вышедшим из употребления старым 
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холодильником, охлаждающий мотор которого был заменен угольной 
электролампой. В больших инкубаторах предусмотрена вентиляция. 

Оценка: в инкубаторе, в котором хорошо функционируют регуля¬ 
торы температуры и влажности, в основном возможно предоставить 
идти своим чередом процесс развития матки с момента запечатыва¬ 
ния маточника до выхода из него имаго. Внешне такие маточники от¬ 
личаются более тонкой восковой крышечкой. Если при выходе маток 
наблюдается большой отход, то наиболее вероятно были неполадки 
в регуляции температуры и влажности. 

3.3. Когда и как размещать маточники ? 

При прививке в мисочки личинок в возрасте 1/2—1 дня, следует 
рассчитывать на выход маток на 12-ый день. Если в это время стоит 
жара, тогда матки могут выйти на день раньше. Поэтому маточники 
отбирают обычно на 10-ый или 11-ый день. Каждую клеточку снаб¬ 
жают комочком сахарного теста величиной с горошину или каплей 
жидкого меда в маленьком восковом бокальчике ('меньше прививочной 
мисочки, иначе матка приклеится). При помещении крупного маточ¬ 
ника в маленькую клеточку надо следить за тем, чтобы осталось 
место для выхода матки. 

3.3.1. Сохранение вышедшей матки 

Независимо от того происходит ли вылупление матки в семье или 
инкубаторе, с 12-го дня необходимо дважды в день отбирать вышед¬ 
ших маток. Если сахарное тесто засохло его заменяют другим комоч¬ 
ком теста или медом. После выхода матки из маточника к ней под¬ 
саживают 5—10 пчел-кормилиц. Ни в коем случае нельзя подсаживать 
к молодой матке летных пчел. 

В инкубаторе с температурой 34° молодым маткам слишком 
жарко, пчелы становятся беспокойными и плохо ухаживают за ними. 
Теперь температура там должна быть 26°—28°. Если нет второго ин¬ 
кубатора, то на одну из пчелиных семей кладут тонкую перегородку 
и на нее соответствующим образом устроенную полую крышу или 
низкий магазин. В такие низкие помещения от живущей внизу семьи 
поступает достаточно тепла, необходимого молодым маткам. 

Маток сохраняют там не дольше 12—36 часов. Конечно, заклю¬ 
ченных в клеточки молодых маток можно держать в какой-либо ма¬ 
точной банке (см. 4.5.2.). 

3.3.2. Отбор вышедших маток 

а) По развитию 

Если вся серия запаздывает с выходом из маточников, значит 
матки застыли или плохо питались. Иногда матки вылупляются толь¬ 
ко на 14-ый или 15-ый день после прививки — это означает, что ли¬ 
чинки не сразу были приняты на маточное воспитание. Такие матки 
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доставят матководу или позднее своему владельцу одни хлопоты, их 
необходимо сразу же выбраковать. 

Для практики, вероятно, несущественно, имеет ли матка огром¬ 
ные размеры или нормальные. Однако мелкой она не должна быть. 
Размер молодой матки оценивается по ширине скутума (Scutum), 
потому что длина матки несколько раз меняется в течение первых 
трех недель жизни (см. ТАРАНОВ, 4.4.). 

При контролируемом выходе из маточников возникает возмож¬ 
ность проверить каждую матку, не повреждены ли у нее ноги и крылья 
и нет ли какого-нибудь другого физического недостатка. 

б) По окраске 

Окраска матки частично зависит от того, насколько быстро и 
при какой температуре она вылупляется, потому что последняя линь¬ 
ка происходит еще в маточнике. Квакающие роевые матки, которые 
из-за страха перед соперницей долго не осмеливаются выйти из ма¬ 
точников, большей частью очень темные. Светлые матки, однако, не 
менее продуктивны. Матки карники могут иметь окраску от светло-
коричневато-серой до почти черной. Мне известна племенная линия, 
большинство маток которой на втором заднем сегменте имеет мо-
лочно-кофейное кольцо. Их дочери-пчелы — все сплошь серые, без 
желтизны. 

Напротив, считается признаком помесности, если F1 — матки 
после скрещивания с итальянскими желтыми трутнями обнаруживают 
заметную на глаз желтую окраску. Этот признак сохраняется затем 
во многих поколениях рабочих пчел. 

Институты и мелкие хозяйства поэтому контролируют выход ма¬ 
ток. В промышленных хозяйствах матки выходят из маточников боль¬ 
шей частью бесконтрольно в нуклеусах. Отбор маток производят 
только перед их рассылкой. 

3.4. Меченые маток 

Если хотят поместить маток от различных племенных родона¬ 
чальниц или надежно распознать своих собственных маток после их 
осеменения на изолированном пункте, тогда их следует пометить пе¬ 
ред отправкой на спаривание. Для наших различных селекционных 
линий мы используем метки пяти и даже более различных форм или 
номерков в середине цветной метки данного года. Так, мы всегда 
можем узнать не залетели ли случайно матки в другие нуклеусные 
улейки. Мы не замечали, чтобы помеченные матки при брачном об¬ 
лете терялись чаще, чем непомеченные. Для матковода, занимающе¬ 
гося разведением, селекцией и испытанием на продуктивность, надеж¬ 
ное распознавание маток — залог успеха. 

Однако, возможность быстро обнаружить матку и точно знать 
ее возраст — облегчает работу каждому пчеловоду. Поэтому во мно¬ 
гих странах для мечения маток применяют пять цветов которые через 
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пятилетний цикл их использования снова повторяют в том же поряд¬ 
ке : белый-желтый-красный-зеленый-голубой. В 1981 году будут при¬ 
меняться белые метки, которые затем снова войдут в употребление 
в 1986 и 1991 годах. По этому порядку красный означает 1983 г., 
1988 г и т.д. В Швейцарии применяют только первые четыре цвета. 

3.4.1. Материал для мечения 

В качестве меток нередко применяют быстро высыхающий авто¬ 
мобильный лак. Рекомендуется все же сначала пометить несколько 
трутней, чтобы проверить нет ли какой-либо ядовитой примеси в раст¬ 
воре. Иногда для приготовления краски используют спиртовой, шел¬ 
лачный или целлюлозо-ацетоновый растворы, в которых размеши¬ 
вают красящий порошок. Светлые жидкие краски хорошо видны, 
тогда как темные на хитине менее заметны — особенно если имеешь 
дело с пчелами темноокрашенных пород. 

Лучше заметны пластиночки, которые штампуют из металличес¬ 
кой фольги. Цвета этого металла — серебряный и золотой. Красный 
зеленый или синий — краски, которые большей частью применяются 
для окраски фольги не всегда стойки и номера на них вскоре трудно 
различать. 

Производят также пластмассовые метки (опалифы), которые 
ярко окрашиваются еще в материале. Нанесенные на них цифры, 
правда, постепенно также становятся плохо различимыми. Диаметр 
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пластинок должен быть не более 2 мм, при большем диаметре плас¬ 
тинки легко теряются. Чтобы этого не происходило, нужно хорошее 
клеющее вещество, которое быстро высыхает. После многих опытов 
опять вернулись к использованию бесцветного ацетонового лака для 
ногтей. Хотя маток можно метить при помощи заостренной спички, но 
это получается лучше при использовании круглой как карандаш дере¬ 
вянной палочки, в оба конца которой вставлены булавки с круглыми 
металлическими головками. Стеклянные головки слишком велики. 
Одну из булавок сгибают под углом 45°. Если она не из железа, а из 
стали, то ее предварительно прокаливают на огне. 

3.4.2. Процесс мечения 

Для мечения матку берут концами указательного, среднего и 
большого пальцев левой руки, опускают прямую булавку в лак, стря¬ 
хивают висящую каплю и наносят метку на спинную часть груди 
матки. Делают это осторожно, лак ни в коем случае не должен по¬ 
пасть на корни крыльев или в шейное отверстие матки ! Последнее 
означало бы для нее немедленную смерть. 

Теперь языком слегка увлажняют головку согнутой булавки, 
берут ею пластиночку выгнутой стороной и прижимают ее полой сто¬ 
роной к клейкому пятнышку на матке. Пластинка должна находиться 
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позади имеющего форму полумесяца скутеллума. Тогда она не будет 
мешать матке, когда та для осмотра засовывает голову в ячейки. 
Для просушки лака матку на несколько минут оставляют в прове¬ 
триваемой клеточке или под колпачком. Запах ацетона должен вы¬ 
ветриться, прежде чем матку подсадят в семью. 

Имеется целый ряд приспособлений для мечения маток, при ис¬ 
пользовании которых маток не нужно касаться руками. Однако опыт¬ 
ному матководу нетрудно взять матку в руки. 

4. Место спаривания 

Из экономии места мы не будем здесь рассматривать преиму¬ 
щества и недостатки изолированных пунктов для осеменения маток, 
областей чистопородного разведения и отдельных осеменительных 
точков, а расскажем только об их деятельности. 

4.1. Транспорт 

Доставку улейков на пункт осеменения маток или на точок для 
спаривания производят к вечеру. Летки открывают лишь после того 
как стемнеет. Благодаря этому пчелы вылетают только на следующее 
утро. Можно также выставить улейки утром или днем в дождливую 
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погоду, но ни в коем случае не в полдневную жару. Ройки могут 
тотчас слететь. В период лёта на пункте осеменения следует избегать 
каждого передвижения и помех. 

4.2. Расстановка 

Выбирают полузатененное, защищенное от ветра место. Слабо 
утепленные однорамочные нуклеусы особенно часто слетают при паля¬ 
щем солнце : многорамочные семейки в этом отношении менее чув¬ 
ствительны, но и они страдают от летней жары (Р. УИВЕР, рис. 128). 

Защитные ульи для однорамочных нуклеусов устанавливают на 
колышках. Колышки диаметром 25 см рассчитаны на длительное ис¬ 
пользование, особенно если осенью место надо снова освободить. Их 
можно быстро забить в каменистую землю (Ф. РУТТНЕР, 1973). Рас¬ 
становка улейков на различной высоте в разнообразной местности 
(кусты или не очень -высокие деревья) облегчают маткам ориенти¬ 
ровку. Нуклеусы или трехрамочные улейки из пластмассы ставят 
прямо на землю, что также облегчает ориентировку. Все же следят 
за тем, чтобы подрастающая трава не закрывала летки. Но ПИАНА 
считает, что отход маток из улейков на высокой подставке заметно 
больше, особенно в жаркую погоду. Улейки ставят не правильными 
рядами, а зигзагом. Расстояние между ними должно быть 2—3 метра. 
На крупных пунктах осеменения иногда между каждыми двумя ряда¬ 
ми улейков прокладывают дорогу для проезда транспорта. 
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Когда муравьи не находят пади, они воруют сахар, и для этого 
прогрызают утепление из -полистирола. Иногда они изгоняют слабые 
нуклеусы-малютки. Для защиты от муравьев колышки облазывают 
гвоздичным маслом или противогусеничным клеем. Нередко требу¬ 
ются защитные меры и против других вредителей (1.2.4.). 

4.3. Спаривание 

Первые вылеты маток, как правило, происходят не раньше 
шестого дня, а обычно на седьмой день их жизни. Не считая коротких 
ориентировочных облетов, только после отсутствия матки не менее 
10 минут можно ожидать спаривания. Основное время вылета между 
13—15 часами, при температуре выше 20° при умеренной облачности 
и незначительном ветре (Ф. РУТТНЕР, 1955). Особенно оживленные 
вылеты наблюдаются после плохой погоды. Температурная граница 
может быть и ниже. Несмотря на хорошие условия, в полдень брач¬ 
ные облеты происходят редко. Приближающаяся гроза после полудня 
заставляет трутней немедленно возвращаться в ульи. 

Время возможного спаривания, следовательно, очень ограничено 
особенно в горах или на побережье. Но так как там расположено 
большинство изолированных пунктов спаривания, необходимо обеспе¬ 
чить выше, чем среднюю насыщенность местности трутнями, чтобы за 
коротий отрезок времени произошло надежное спаривание. Когда в 
северной части ФРГ на острове для спаривания маток была выставле-
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на только одна отцовская семья, количественные и качественные ре¬ 
зультаты спаривания были неважными. Но с тех пор как там имеется 
достаточно семей с трутнями, отход маток не велик и продолжитель¬ 
ность их жизни нормальная. 

4.4. Проверка и отбор маток 

Срок первой проверки зависит от погоды. В случае если матка 
начнет откладывать яйца в первые две недели жизни, ее удаление из 
нуклеуса и отправку откладывают до тех пор пока не появится откры¬ 
тый расплод. 

Некоторые трутневые личинки в первом расплоде не должны вы¬ 
зывать тревогу, позднее можно ожидать хороший пчелиный расплод. 
Другое дело, если яйцекладка происходит на третьей недели. Тогда 
следует дождаться запечатывания расплода, чтобы посмотреть, не тру-
товочная ли матка. Лучше всего такую матку сразу же уничтожить, 
так как в большинстве случаев она причиняет одни неприятности. 

Ни в коем случае нельзя отбирать матку, как только у нее обна¬ 
ружат знак осеменения — разве можно исключить возможность ее 
повторного спаривания ? Матка, как правило, начинает яйцекладку 
через 2 дня после последнего спаривания. Только при более продол¬ 
жительной задержке, она начинает откладывать яйца несколько 
раньше. 

ТАРАНОВ сообщает о взаимосвязи между массой тела матки и 
началом яйцекладки : 180—190 миллиграмовые матки откладывали 
первые яйца в среднем на 17-ый день (или в другом опыте на 15-ый 
день). Более тяжелые матки начинали яйцекладку уже на 10—11 день. 

В крупных хозяйствах производство плодных маток может идти 
гладко только тогда, когда все фазы процесса (прививка — вывод — 
спаривание) проходят планомерно. Это означает, следовательно, что 
для каждого зрелого маточника должен стоять наготове готовый 
принять ее нуклеус-малютка. Р. УИВЕР, который содержит семьи-
воспитательницы в двухнедельном ритме (2X6 дней), делит нуклеусы-
малютки на 12 групп, каждая группа предназначается для маточни¬ 
ков одного дня. Это означает, что и маток отбирают в том же ритме. 
Этому способу соответствует сообщение, что матки, которые не начи¬ 
нают яйцекладку в обычный срок примерно на 10-ые сутки после вы¬ 
хода из маточника, оказываются плохого качества. ПИАНА выбрако¬ 
вывает всех маток, которые еще не приступили к яйцекладке на 
16-ый день. 

Такой регулярный рабочий ритм можно поддерживать, только 
если день за днем — за редким исключением — стоит хорошая для 
спаривания погода. Неслучайно, что все самые крупные матковывод-
ные хозяйства расположены в местностях с климатом, отличающимся 
устойчивым теплым и сухим летом. 

Для производства плодных маток требуются очень искусные 
работники. Кроме того особенно в таких странах как США и Австра-
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лия используют при этом разные вспомогательные приспособления, 
например, переносный табурет, значительно облегчающий работу, ко¬ 
торую приходится выполнять в согнутом положении. 

Речь идет о низких табуретах, внутри которых размещено все, 
что нужно для этого процесса работы : пчеловодный инвентарь, пустые 
кисточки, клеточки для поимки маток (рис. 148). 

Опытный работник может, по УИВЕРУ, за час рассадить в кле¬ 
точки 40 маток с сопровождающими пчелами, а если нужно рассадить 
одних маток (для использования в пчелопакетах или при массовой 
отправке в роевом ящике), то даже 65. Такую производительность 
труда можно выдержать не дольше 5 часов, так как в дальнейшем 
внимание ослабевает. 

Сопровождающих пчел часто отбирают из тех же семеек, откуда 
происходят матки. Нуклеусы, которые и без того часто тревожат и 
обезматочивают, сильнее поражаются нозематозом, чем полноценные 
семьи. Н. РАИС применяет автоматический «бокс для заполнения кле¬ 
точек» : клеточки с матками раскладывают веерообразно над роевым 
ящиком с пчелами. Пчел дымам загоняют наверх в клеточки. Из пере¬ 
полненных клеточек лишних пчел выпускают. 

Итальянские матководы, которые из-за обширного экспорта вы¬ 
нуждены подвергать свою продукцию строгому ветеринарному кон¬ 
тролю, применяют надежный способ для получения свободных от за¬ 
разы пчел (см. IX, 3.2.3). 
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Зрелый маточник дают почти через сутки после отбора матки. 
В последующем рабочем процессе кормушку снова заполняют. 

Во время брачных облетов даже при благоприятных условиях 
теряется 20—30% маток. Безматочные семейки быстро обессилива¬ 
ются, особенно, когда они находятся долгое время без расплода. Соты 
для подсиливания приходится в большинстве случаев брать из дру¬ 
гих нуклеусов. Но целесообразнее для подсиливания маленьких се¬ 
меек содержать вспомогательные семьи. Через один нуклеус за сезон, 
в зависимости от спроса, силы семеек и погодных условий пропускают 
от двух до десяти маток. 

4.5. Сохранение 

В период матковыводного сезона матки иногда начинают яйце¬ 
кладку раньше, чем их можно отослать или использовать, а нуклеусы-
малютки уже нужны для следующей серии. 

4.5.1. Сохранение в пересылочных клеточках 

Маток можно до двух недель содержать с 10 пчелами кор¬ 
мовым тестом в пересылочных клеточках. С 20 пчелами они выжи¬ 
вают дольше, с 50 пчелами их можно держать 3—4 недели (ФРЕНЭ). 
ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ (1962) рекомендуют температуру 30—34°С и 
обязательное снабжение водой (вспомните о сухом воздухе Калифор¬ 
нии !) ФРЕНЭ (1965) делал многосторонние опыты и получил 
лучшие результаты без применения воды. Он нашел, что при относи¬ 
тельной влажности 50—60% пчелам, чтобы жить, достаточно кормо¬ 
вого теста. Если они постоянно получают и воду, то поедают корма 
больше, чем это им необходимо, их кишечники (переполняются, экскре¬ 
менты становятся черными и пчелы живут заметно меньше. Труд¬ 
ности, следовательно, заключаются в первую очередь, в пчелах, точ¬ 
нее сказать в «х пищеварении (см. 3.2.2). 

4.5.2. Сохранение в семье (банк маток) 

Из южных штатов США и Калифорнии (ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ, 
1962) поступало сообщение о «банке маток» : в самом верхнем мага¬ 
зине очень сильной семьи, над разделительной решеткой помещают 
несколько сотов с открытым расплодом. Между ними ставят рамку с 
матками. Рамка содержит два-три ряда плоских клеточек, размещен-
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,ных попарно, смыкаясь задними стенками (рис. 150). Таким образом, 
в рамке помещается 50—70 клеточек, «в которых находятся только 
матки без сопровождающих пчел и без корма. Клеточки сделаны из 
грубой сетки для облегчения обмена кормом. В сильной семье можно 
сохранять 3—4 таких рамки. Рекомендуется продолжительная под¬ 
кормка семьи. То же самое возможно и в сильном искусственном рое. 

В одном корпусе, вмещающем 3 кг пчел и обильные запасы меда, 
сохраняют 100—300 маток (УИВЕР, РОБЕРТС и СТЭНДЖЕР, 1969, 
ЛЭЙДЛОУ и ЭККЕРТ, 1974). Решающую роль при этом играет боль¬ 
шая масса пчел в ящиках, которые должны плотно заполнять все 
улочки. В большинстве случаев маток сохраняют таким образом не. 
дольше месяца. На вопрос, не причиняет ли такое содержание вреда 
маткам, отвечают различно, сами продуценты отвечают отрицательно. 

В Европе этот метод до сих пор не применялся, но по нашему 
опыту он возможен и здесь. 

ЕВТИЧ (1951) устраивал пчелам доступ к маткам. Он приме¬ 
нял большие клетки (60X60X25 мм), которые на одной стороне име¬ 
ли разделительную решетку. Из соображений безопасности в первые 
три дня доступ пчел к матке преграждали железной задвижкой. 

4.5.3. Сохранение в лаборатории 

ГЭРИ (1966) попытался держать маток без пчел в лаборатории. 
Оптимальной была признана температура 25°С и в качестве лучшего 
корма — чистый мед. Всякое добавление антибиотиков заметно со¬ 
кращало жизнь маток. При самых благоприятных условиях через 10 
дней в живых оставалось еще 75%, через 20 дней — 65% и через 
30 дней — только 35% маток. Во всех опытах наибольшая смертность 
наблюдалась в первые дни — максимальная 60%. Правда следует 
отметить, что ГЭРИ ни разу не использовал в опыте молодых, а на¬ 
блюдал только за старыми матками неизвестного возраста, которые 
до этого уже сохранялись в «банке маток». Но ведь заключенные в 
клеточки старые матки живут меньше, чем молодые. Это доказали 
опыты ФРЕНЭ, в которых двухлетние матки (с пчелами) едва 
прожили половину того срока, который выдержали молодые плодные 
матки. Оба автора считают, что зимовка в клеточках вряд ли воз¬ 
можна. 

Это все же удалось ФОТИ и др. (1958) в Румынии. Они содер¬ 
жали маток с пчелами в клеточках размером 30X40X60 мм в тер¬ 
мостате при 25°С и относительной влажности 50—70% и кормили их 
медом. Время от времени сопровождающих пчел заменяли, вначале их 
было 50, а к концу зимы в каждой клеточке содержалось 90 пчел. 
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Такие затраты труда окупались продуктивностью маток в следующем 
году. В других местах (например в наших опытах) результаты вслед¬ 
ствие большого отхода маток были менее благоприятными. 

4.5.4. Сохранение в небольших семьях в помещениях с ровной температурой 

Сохранение маток в небольших семьях в суровых климатических 
условиях — большая проблема. По инициативе В. ГЕТЦА (Оберур-
сель) мы оставляли зимовать отводки на 1—3 рамках в помещении 
с ровной температурой 10—12°С. Через лётный коридор, длиной около 
30 см, 40X40 мм, пчелы имели сообщение с внешним миром, и это 
давало им возможность совершать очистительные облеты. Длина 
лётного коридора однако предохраняла пчел от вылетов в холода, даже 
если в помещении было относительно тепло. В течение нескольких лет 
у нас без отхода перезимовывают таким образом небольшие отводки 
(Г. РУТТНЕР, 1978) (Рис. 151). 
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IX. ГЛАВА 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОДСАДКА МАТОК 

| Ганс РУТТНЕР| 

1. Перевозка яиц 

Опыты по определению продолжительности жизни яиц вне семьи 
рассматривались в гл. VI, 3.1. Из них следует, что свеже отложенные 
яйца живут в этих условиях недолго. Но из яиц, отобранных из семьи 
в возрасте 11/2—21/2 дня после 24-часовой перевозки выводится 100% 
личинок, после 48-часовой — 50%. 

Это означает, что яйца можно пересылать по почте внутри 
страны. Возможна также пересылка их за границу и даже за океан 
(при личной договоренности с агентством воздушных перевозок). 

2. Перевозка личинок 

Как отмечалось в гл. V (1.2.2., 4.1.3), развивающиеся личинки и 
куколки до выхода из маточников взрослых особей, представляют 
собой относительно нечувствительную стадию. В эти периоды можно 
проводить с ними различные манипуляции. Нечувствительны личинки 
в возрасте первых двух дней, когда они потребляют еще незначитель¬ 
ное количество корма, а также в дальнейшем на пятый и шестой дни 
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жизни, во время прядения кокона, — но в конце им необходим аб¬ 
солютный покой. Только во время последних двух дней перед выходом 
из маточников куколок снова без вреда, с некоторой осторожностью 
можно брать в руки. Их можно класть в горизонтальное положение, 
держать в течение нескольких часов при комнатной температуре и пе¬ 
ревозить. Но вообще им до самого выхода имаго требуется темпера¬ 
тура расплодного гнезда. 

Такие благоприятные для работы периоды следует учитывать для 
проведения необходимых манипуляций при выводе маток, или их 
перевозке. 

2.1. Перевозка открытых маточников 

Чтобы распространить ценный племенной материал как можно 
дешевле и рациональнее, многие племенные центры раздают открытые 
маточники. Это экономнее, чем рассылать кусочки сота с яйцами или 
личинками. 

ТИСЛЕР в письме сообщал, что на севере ФРГ бонитировочные 
станции раздают ежегодно около 3000 привитых мисочек. Их на 3 
часа ставят в стартеры, а затем доставляют в автомашине в течение 
не более трех часов к семьям-воспитательницам. 

О хорошем результате многочасовых перевозок свежепривитых 
всухую мисочек сообщал ШЕНУНГ (1972 и 1973). Он просверливал 
в куске твердой пористой пластмассы при помощи металлической тру¬ 
бочки отверстия 15X15 мм. В эти камеры он засовывает мисочки и 
таким образом предотвращает высыхание личинок (рис. 152). 
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В Лунце, напротив, мы оставляем привитые мисочки в стартере, 
в течение нескольких часов. Только принятые личинки затем пере¬ 
возятся описанным выше образом на расстояния свыше 150 км. Почти 
все они на месте назначения благополучно выращиваются в семьях-
воспитательницах. О подобном опыте крупного хозяйства сообщает 
Рой УИВЕР (VII. 3.2.4). 

2.1.1. Перевозка в роевых ящиках 

Некоторые матководы, желающие обновить племенный материал, 
приезжают на племенную станцию с ящиком-стартером и прививают 
здесь личинок в мисочки на прививочной рамке. Разумеется, если они 
сейчас же отправляются в обратный путь, большая часть личинок по-, 
гибает — но этого не случается, если между прививкой и перевозкой 
проходит несколько часов. 

Этот способ можно рекомендовать, если мисочки только на сле¬ 
дующий день должны быть определены в семьи-воспитательницы. 
Иначе лучше ориентироваться на способ 2.1. 

2.2. Перевозка запечатанных маточников 

Гвидо СКЛЕНАР во время работы на пункте осеменения всегда 
носил под рубашкой портсигар, заполненный уложенными на мягкий 
материал зрелыми маточниками для раздачи их в безматочные семьи. 

В Израиле матководы продают маточники, которые пчеловоды 
перевозят на далекие расстояния. РАЙНПРЕХТ (неопубликовано) из¬ 
готовлял пересылочные футляры для маточников. Он выплавлял при 
помощи нагретого металлического стержня в пористом полистироле 
выемки 50 мм глубиной и 15 мм шириной и помещал туда маточники. 
Выемки были настолько глубоки, чтобы выведшиеся матки могли 
покинуть маточники. Мы согревали эти футляры вместе со зрелыми 
маточниками в инкубаторе до температуры 35°С и перевозили их почти 
3 часа в автомашине, а затем 5 часов по железной дороге нередко 
даже в холодную погоду. В последние годы мы ежегодно перевозили 
таким образом в течение пяти часов по железной дороге свыше 3000 
маточников. Отход даже в неблагоприятных случаях никогда не пре¬ 
вышал 10% (рис. 153). При таких больших перевозках мы упаковы¬ 
вали клеточки с маточниками в сумки-холодильники или — боксы (без 
эхлаждающих баттарей). Однажды после 300-километровой езды на 
автомобиле произошла задержка с передачей и 400 маточников приш¬ 
лось продержать в общей сложности 24 часа при комнатной темпера¬ 
туре в холодильном боксе. После этого матки нормально вывелись в 
инкубаторе ! Куколок стараются брать такого возраста, чтобы на сле¬ 
дующий день или через день из них должны были выйти матки. Этот 
срок часто продлевается еще на день (рис. 154). 
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3. Перевозка маток 

3.1. Перевозка неплодных маток 

Если расстояние слишком велико для перевозки маточников, при¬ 
ходится пересылать молодых маток. Техническая сторона перевозки 
неплодных маток не отличается от перевозки плодных (3.2.). Однако 
следует учесть, что получателю труднее подсаживать в нуклеусы не¬ 
плодных маток. Для подсадки неплодной матки обычно делают ис¬ 
кусственный рой, однако по нашему опыту (ФРБНЭ, 1956) даже 
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И здесь степень отхода тем выше, чем старше станет за это время 
матка. ТАРАНОВ, правда, сообщает, как он подсаживал неплодных 
маток в нуклеусы, хотя в них был открытый расплод (см. 4.2.). 

3.2. Перевозка плодных маток 

3.2.1. Пересылочная клеточка 

Пересылочные клеточки имеют одно отделение для пчел и другое 
— для 10 г кормового теста. Проход между этими камерами должен 
быть таким, чтобы его не могла случайно заткнуть погибшая пчела. 
Одна сторона клеточки состоит из тонкой вентиляционной сетки (раз¬ 
мер ячей 4/1 см, толщина проволоки 0,4 мм). Пересылочные клеточ¬ 
ки должны быть крепкими, поэтому их делают преимущественно из 
дерева, или, например польская модель, из пластмассы (рис. 155). Для 
этого также годятся заткнутые с двух сторон бигуди, конец которых 
для сохранения сахарного теста окунают в воск (рис. 156) (VIII 
3.1.5.) 

3.2.2. Кормовое тесто 

Как высыхание (образование корочек), так и разжижение кор¬ 
мового теста может привести к отходу маток. Поэтому качество кор¬ 
мового теста имеет решающее значение для результатов пересылки, 
особенно в местностях с теплым — сухим или влажным — климатом. 
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Применяется такое же тесто, как описанное в VIII, 2.2.4. Пра¬ 
вильная (Марципанообразная консистенция получается только тогда, 
когда это тесто выдерживают в сосуде не менее двух месяцев. Оно 
должно быть сухим и хорошо формующимся, но не должно быть 
клейким. СКЛЕНАР (1948) считал, что подмешивание к тесту неболь-
шого количества пыльцы повышает жизнеспособность маток. 

Тесто можно помещать в кормовое отделение только за несколь¬ 
ко дней до отсылки маток, потому что дерево вытягивает из него 
влагу. Поэтому рекомендуется, кормовую камеру обливать воском или 
парафином. Поверхность теста покрывают парафинированной бумагой, 
чтобы предохранить его от высыхания (рис. 159). 

3.2.3. Пчелы 

К каждой матке подсаживают 10—15 сопровождающих пчел. Их 
отбирают из безматочной семьи-воспитательницы или из нуклеуса. 
Никогда нельзя брать пчел из чужой семьи, они могут напасть на 
матку. 

Для экспорта маток существуют определенные ветеринарные 
правила : в стране назначения сопровождающих пчел многосторонне 
обследуют. 

Национальным институтом пчеловодства в Болонье (Италия) 
рекомендуются следующий образ действий который нашел распростра¬ 
нение также и в Австрии. На улей с пчелиной семьей кладут деревян¬ 
ную раму, закрытую с обеих сторон сеткой. В раму встроены два ко¬ 
ридора для пчел с проходом вниз. Поверх рамы ставят магазин с со¬ 
тами, с расплодом на выходе и кормом. Все соты без пчел. Все это 
хорошо утепляют, через сетку наверх проходит теплый ульевой воз¬ 
дух, что создает условия для вывода расплода. По мере увеличения 
возраста пчелы сбегают через коридор вниз, в магазине остаются 
только пчелы моложе 10 дней, которые благодаря двойной сетке ни¬ 
когда не соприкасались с материнской семьей. Если вверху приме¬ 
няют соты, в которых расплод выводится первый раз, то можно почти 
не опасаться заражения пчел нозематозом или другой болезнью. 
Никак не может быть занесен и клещ Acarapis woodi, но против Var-
roa jacobsoni этот метод недейственен. Конечно, считается, что пле¬ 
менные хозяйства должны быть свободны от трех последних заболе¬ 
ваний, но вследствие стресса в результате манипуляций связанных с 
выводом, у пчел нередко бывают вспышки нозематоза (рис. 157). 

Матки в сопровождении 3—10-дневных пчел выживают в клеточ¬ 
ках около двух недель, но нельзя использовать совсем молодых одно-
двухдневных пчел. Они живут в клеточке лишь несколько дней и не в 
состоянии кормить матку. 

3.2.4. Заполнение клеточек 

Большей частью пчел по-отдельности рукой сажают в клеточку, 
отодвинув крышку. Чтобы избежать случайных ужалений в кончики 
пальцев, можно вдувать пчел в клеточки при помощи специального 
приспособления (рис. 158). 
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Крупные хозяйства, рассылающие маток (Нормам РАИС), скон¬ 
струировали приборы для заселения клеточек. Они закрывают роевой 
ящик, заполненный молодыми пчелами, специальной крышкой, во вну¬ 
треннюю полость которой вставляют нужное число пересылочных кле¬ 
точек (гл. VIII, 4.4.). Легким клубом дыма пчел загоняют в клеточки. 
Затем в каждую клеточку подсаживают по матке и вход закрывают 
скрепами при помощи канцелярской брошюровочной машинки. 
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3.2.5. Упаковка 

Небольшие посылки отправляют почтой. Так как на почте прини¬ 
мают отправления только определенного формата, клеточки поме¬ 
щают в прочные почтовые конверты или, еще лучше, в магазинные 
пакеты из прочной бумаги. Несколько клеточек при помощи канце¬ 
лярских скрепов группируют в блоки, чтобы бумага не порвалась 
Если в одном пакете посылают более пяти клеточек, необходимо по¬ 
заботиться о вентиляционных отверстиях. Потребность пчел в воздухе 
незначительна — скорее есть опасность проникновения к пчелам через 
вентиляционные дырочки инсектицидов. 

Если в коробке отправляют 20—100 маток, нужно устроить сквоз¬ 
ную вентиляцию. При отправке самолетом следует позаботиться, чтобы 
посылки находились в помещении с нормальными условиями, и не 
подвергались обработке инсектицидами. 

Транспортируемые матки страдают, в первую очередь, от жары, 
если клеточки попадают под прямые солнечные лучи «ли их ставят 
на солнечном окне, например в автомобиле. Во время пути маток 
можно неделями содержать в пересылочных клеточках в хорошем со¬ 
стоянии, если им время от времени давать свежую воду. Ее дают либо 
в виде висячих капель через сетку, либо кладут на сетку комочек 
увлажненной ваты, из которой пчелы могут высасывать воду. 
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3.2.6. Прием присланной матки 

Получатель должен заранее спокойно провести все необходимые 
приготовления чтобы надежно устраить маток. Если пчел снабдить 
водой (3.2.5.) и поместить в хорошо проветриваемое помещение (не 
обработанное инсектицидами и антимолем), то они без вреда для себя 
могут пробыть в клеточках еще несколько дней. 

4. Подсадка маток 

Чтобы исчерпывающе отработать тему этой главы, следовало 
бы написать книгу. СНЕЛГРОВ (1946) и ИОХАНСОН (1971) опи¬ 
сали в сжатой форме 65 способов подсадки маток и наверняка многие 
пчеловоды разработали еще различные варианты, за надежность ко¬ 
торых они готовы поручиться. Удивительно, что почти все принципы 
способов подсадки — также и новейшие «изобретения» — уже по¬ 
являлись в пчеловодной литературе на протяжении столетия. 

Почему же их такое разнообразие ? Да потому что ни один спо¬ 
соб нельзя считать надежным при любых условиях ! Успех при под¬ 
садке матки зависит от многих обстоятельств : 

1) от состояния старой матки (возраст, яйценоскость и т.д.) ; 
2) от состояния молодой матки (осеменение, повреждение при 

перевозке, яйценоскость, выделение феромона) ; 
3) от размеров матки. ТАРАНОВ обнаружил тесную корреля¬ 

цию между величиной матки и приемом ее пчелами (из маток легче 
180 мг пчелы приняли 47%, а из маток тяжелее 200 мг — 96%) ; 

4) от состояния семьи, у которой меняют матку (порода, агрес¬ 
сивность, сезонное развитие, поведение молодых и старых пчел, про¬ 
должительность безматочности, имеет ли она двух маток или отрутне-
вела?). У многих семей в тесном улье усиливается инстинкт защиты 
гнезда. 

5) от внешних условий (взяток, воровство, погода, время года). 
Весной при хорошем взятке молодую матку можно пустить че¬ 

рез леток, позже условия становятся менее благоприятными и пчело¬ 
вод должен знать, какие меры ему следует принять. Указания для 
этого он найдет в любом хорошем учебнике пчеловодства. Существен¬ 
ную роль играют необходимые затраты труда. Если пчеловод может 
в течение нескольких дней наблюдать за отношением пчел к заключен¬ 
ной в клеточку матке, тогка он действует увереннее. На практике под¬ 
садку матки приходится часто делать одновременно с отбором ста¬ 
рой, что связано с риском. По возможности, стараются дождаться по¬ 
явления беспокойства вызванного исчезновением старой, прежде чем 
подсадить молодую матку. 

Даже если подсаженная матка начала откладывать яйца, она все 
еще не вне опасности. Поэтому через неделю после подсакди необхо¬ 
димо сделать проверку. Ее нужно производить с предельной осто¬ 
рожностью. Искать можно яйца, но не матку — пчелы при этом могут 
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очень легко взять ее в клубок ! Такая опасность продолжает увеличи¬ 
ваться вплоть до 21 дня — особенно если между ульевыми пчелами 
и маткой существует большое различие в физиологических признаках. 

4.1. Подсадка маток в ущербные семьи 

Молодая племенная матка — не чудодейственное средство для 
спасения очень ущербных семей ; часто такие семьи вообще не прини¬ 
мают маток. Например, если семья была долгое время безматочной, 
следует путем помещения в нее сота с открытым расплодом дать ей 
возможность самой вывести матку, или же дать ей открытый или 
закрытый племенной маточник. Во всяком случае молодая матка 
должна вывестись в семье и оттуда вылететь на спаривание (см. 
VIII, 1.1) 

Придет ли семья снова в норму, зависит от того, сумеет ли эна 
развить достаточную для зимовки силу. 

4.2. Подсадка матки в отводки с расплодом 

Если из отводка отбирают плодную матку, то взамен ее дают 
как правило, маточник. Вследствие этого матковод теряет контроль 
над качеством матки, а иногда и над ее происхождением. ТАРАНОВ 
пишет, что такие матки приступают к яйцекладке только на 12—13 
день (максимально на 15), тогда как подсаженные матки начинают 
откладывать яйца уже через 8—9 (максимально 14) дней. 

В связи с этим в Советском Союзе разработали и успешно ис¬ 
пытали способ, позволяющий после отбора плодной матки из отводка, 
ввести в него только что выведшуюся неплодную матку : из тонкого 
провощенного картона делают стакан. В него помещают молодую 
матку с 40 молодыми пчелами. Пчелы происходят из семьи-воспита¬ 
тельницы или же это трех- — пятидневные пчелы из инкубатора. От¬ 
верстие стакана закрывают крышкой из фанеры, к которой прикре¬ 
пляют расплавленным воском небольшой сот. В ячейки сота вмазы¬ 
вают канди, разведенное наполовину медом. В крышечке делают 
отверстие, закрываемое куском вощины, в которой проделывают 4 не¬ 
большие дырочки диаметром 1—2 мм. 

В семье пчелы вскоре расширяют отверстия до 4—5 мм и проис¬ 
ходит смена пчел. Только через 12, 24 или 48 часов дыра будет рас¬ 
ширена настолько, что через нее сможет пройти матка. 

Результат виден на следующей таблице (по ТАРАНОВУ) : 
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По ТАРАНОВУ, на практике гари замене тысяч маток в отводках 
были получены аналогичные' положительные результаты с сопровож¬ 
дающими пчелами в картонных стаканчиках — и, соответственно, те 
же неудачи с дачей маточников. 

Мы не испытывали этот советский способ, но считаем, что он 
открывает новые возможности. 

4.3. Подсадка маток в нормальные семьи 

4.3.1. Подсадочные клеточки 

При благоприятных условиях взятка матку можно подсадить без 
сопровождающих пчел в простой проволочной клеточке, закрытой ку¬ 
сочком сахарного теста. Существует много вариантов подсадки маток 
от простой пересылочной клеточки (Бентон) (рис. 159), бигуди (рис. 
156) и до технически совершенной клеточки Вольгемута в строитель¬ 
ной рамке. В последнее время очень хвалят клеточку, имеющую две 
выходные трубочки диаметром 8 мм, которые заклеивают тестом. 
Одна из них короче (примерно 25 мм) и закрыта разделительной 
решеткой (рис. 160). Через нее отдельные пчелы проникают к матке, 
которая все же достаточно изолирована, чтобы они могли ее атако-

,вать. Только несколько позже, когда будет съедено тесто в длинной 
трубочке (около 35 мм) матка сможет попасть в семью. За это время 
ее феромоны уже будут распространены пчелами в семье. Эта систе¬ 
ма описана АЛЛЕЕМ ШАНТРИ (1902) и МИЛЛЕРОМ (1904) 
(ИОХАНСОН, 1971) и позднее усовершенствована ВОЙКЕ и УИН-
НЕРОМ. 

Другие авторы (БАТЛЕР и СИМПСОН, 1956) рекомендуют за¬ 
ставить матку голодать. Открытый конец трубочки из крупноячеистой 
сетки закрывается просто куском газеты. 
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4.3.2. Сетчатые колпачки 

Эта система основана на том, что матку помещают под сетчатый 
прямоугольный колпачок на соте с выходящими из расплода пчелами 
— разумеется, старые пчелы не должны попасть в их число. Нижние 
стороны стенок колпачка вдавливают в расплод и таким образом за¬ 
крепляют. Если это происходит на светлом соте, матку освобождают 
пчелы, вычищающие поврежденный расплод. На темных сотах ее 
нужно через 4 дня — после того как она начнет яйцекладку — осво¬ 
бодить. Для этого лучше всего проделать сквозную дыру под колпачек 
через сот. 

Чтобы не делать на 4-ый день проверку, в сетчатый колпачок 
встраивают трубку диаметром 8 мм и длиной 40—50 мм, которую 
заполняют сахарным тестом (рис. 161). По моему мнению, эту труб¬ 
ку — открытую по АЛЛЕЮ ШАНТРИ — можно устроить так, чтобы 
несколько пчел-кормилиц через некоторое время пробрались к матке. 
Сама же матка сможет попасть в семью лишь несколько позже : в 
трубке длиной 40—45 мм на расстоянии 25 мм от входа проделывают 
щель шириной 4,5 мм. Через нее первые ульевые пчелы могут про¬ 
никнуть к матке, она же может выйти только тогда, когда осталь¬ 
ная часть трубки будет освобождена от теста. 

VIы с КЕЙЛОМ (1966) считаем такие колпачки лучшим вспо¬ 
могательным средством для подсадки маток в семьи. 

4.3.3. Подсадка маток при помощи алкоголя 

По ЭРЕШИ ПАЛУ (1958), еще в 1972 г. венгр ЧАТИС обна¬ 
ружил, что в парах виски пчелы охотно принимают маток. ХУСТИНГ 
(1969) применял для этого 95%-ный этиловый спирт. Мы получали тот 
же результат с денатурированным спиртам и с крепкой фруктовой 
водкой : в улей поверх рамок клали кусок фильтровальной бумаги или 
бумажную салфетку и наливали на них около 10 мг (для отводка 
половинную порцию) алкоголя. Несколько в стороне от этого места 
подсаживали матку в клеточке, закрытой очень тонким слоем сахар¬ 
ного теста, так чтобы она смогла освободиться пока еще действуют 
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пары алкоголя, которые перебивают запах старой матки (ХИРШФЕЛЬ-
ДЕР, 1972; Г. РУТТНЕР, 1972). Преимущество этого способа заклю¬ 
чается в его большой надежности и в том, что матка может немедлен¬ 
но приступить к откладке яиц. 

4.4. Подсадка путем основания новой семьи 

Старые способы подсадки маток были разработаны, в первую 
очередь, с целью спасти таким образом безматочные или ущербные 
семьи. Однако, племенную матку хотелось бы подсаживать в пчели¬ 
ную семью без малейшего риска ! 

Единственное разумное применение ценной матки — создание 
новой пчелиной семьи. В следующем году такая семья, как правило, 
развивается в более сильную, здоровую и медопродуктивную, чем ста¬ 
рая семья, у которой заменяли матку. 

Кроме того общее состояние маток прерывающих на несколько 
дней яйцекладку, ухудшается. Ослабевает запах их маточного веще¬ 
ства и поэтому при простой подсадке в сильную семью пчелы нередко 
убивают их или калечат. Если же создают молодую семью, то такой 
риск незначителен. Объединив затем осенью (или следующей весной) 
молодую семью со старой, получают хорошую сильную семью, тогда 
как прямая замена маток часто связана с чувствительным перерывом 
в яйцекладке. Гигиенические и хозяйственные причины также свиде¬ 
тельствуют в пользу образования новой семьи с молодой маткой. 

Ценную матку следует подсаживать только в молодую семью ! 

Какие же для этого существуют возможности ? 

4.4.1. Искусственный рой 

При хорошем лёте около 1 кг пчел примерно с шести расплод-
ных сотов (молодых пчел !) или с восьми медовых сотов (внимание! 
Здесь может бегать и неплодная матка !) через воронку сметают в 
вентилируемый роевой ящик. Пчелы могут происходить и из различ¬ 
ных семей. Очень хороши для этой цели не слишком большие рои 
марбургского роевого ящика (VIII, 2.3.2), особенно если нужно не¬ 
сколько ослабить много семей. 

Из пересылочной клеточки выпускают сопровождающих пчел и 
закрытую клеточку с маткой помещают в роевую гроздь. Поверх 
ставят стеклянную банку-кормушку и рой на 1—3 дня уносят в 
подвал. 

За это время оснащают улей двумя сотами с кормом и четырьмя 
рамками с вощиной. Вечером рой впускают в улей по большому кар¬ 
тону. В стремящийся в улей поток пчел пускают матку. 

Подкормку дают несколько раз пока вощина не будет отстроена! 
Сроки : нормально май-июнь ; 
Преимущества : гигиенично, просто. 
Недостатки : использование пчел во время взятка, пополнение 

молодых пчел только через 3 недели. 
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4.4.2. Искусственный рой налётом по СКЛЕНАРУ 

Вечером в стороне от павильона с пчелами выставляют пустые 
рамки, к которым привязана клеточка с маткой. Затем туда смахи¬ 
вают пчел с нескольких сотов с расплодом. Лётные пчелы возвра¬ 
щаются назад в семью и остаются только молодые пчелы. Рой оста¬ 
вляют на ночь на воле, а утром забирают вместе с рамками, сажают 
в улей и выпускают матку. 

Преимущество : очень надежный метод. 

4.4.3. Расплодный отводок 

В зависимости от времени года 1—4 раоплодных сота и 2 сота . 
с кормом и находящимися на них пчелами помещают в пустой улей. 
Матку дают без сопровождающих пчел в клеточке закрытой комочком 
сахарного теста. Затем клеточку врезают в расплодный сот или под¬ 
вешивают между двумя сотами с расплодом. Наконец, симпатию пчел 
к матке подкрепляют запахом алкоголя (4.3.3.). 

Отводки можно выставить уже в тот же вечер, при условии, что 
они будут размещены на расстоянии не менее 3 км от той пасеки, 
на которой их организовали. Такое отдаленное месторасположение 
имеет много преимуществ : нет слёта, нет опасности воровства, ника¬ 
ких других помех, собственный район взятка. 

Если же отводок выставляют на той же пасеке, то в него допол¬ 
нительно стряхивают пчел еще с 2—3 сотов с расплодам, для замены 
слетающих в свой улей. В этом случае необходимо в течение одного 
трех дней выдержать отводок в подвале ; в дождливую погоду этот 
срок сокращается. 

Преимущество : Незначительный расход пчел во время взятка 
(один отводок, начавший развиваться с 1 рас-
плодного сота может к лесному взятку следую¬ 
щего года вырасти в полноценную семью). Мо¬ 
лодые пчелы из расплодного сота выходят почти 
до начала выхода собственного расплода. 

Недостаток : Не столь надежен, как другие методы. 
Срок : июнь, июль. 

4.4.4. Отводок только с расплодом на выходе, без пчел 

Если молодые матки сначала приходят в соприкосновение только 
с совсем молодыми пчелами, то их отхода не наблюдается. Такой 
отводок делают над семьей, которой позднее хотят дать матку. 

Берут новый магазин в него ставят 2 сота с расплодом на вы¬ 
ходе, сот заполненный водой и соты с кормом ; все это без пчел. На 
стоящий рядом улей с пчелами кладут раму с двойной сеткой, которая 
на верхней стороне имеет закрывающийся леток. Магазин с сотами 
6eз пчел ставят наверх и закрывают крышей. Тепло проникает на¬ 
верх, так что пчелы могут выводиться из расплода. Если на следую¬ 
щий день выведется сотня пчел, матку просто пускают туда с сопро-
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вождающими пчелами. Пробку из сахарного теста эти пчелы про¬ 
грызть не в состоянии. Важно : леток этого корпуса в течение недели 
остается закрытым ! Затем его осторожно приоткрывают настолько, 
чтобы сначала через него могла пройти одна пчела, потому что ти¬ 
хое воровство единственная опасность при этом методе. Не кормить! 
Теперь, с недельными промежутками, отводок подсиливают сотами с 
расплодом без пчел из материнской семьи до тех пор, пока молодая 
семья не станет сильнее ее. 

Преимущество : Этот метод практически обеспечивает 100%-ный 
прием маток. Особенно применим после длитель¬ 
ной перевозки, а также при подсадке маток в 
семьи другой породы или в агрессивные семьи. 

В главах с VII по IX рассматривался путь молодой маточной 
личинки через готовую матку и ее спаривание до основания новой 
семьи. Большое число описанных способов может привести читателя в 
недоумение, однако каждому из них принадлежит свое место в опре¬ 
деленных географических, климатических, хозяйственных и функцио¬ 
нальных условиях. 
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X ГЛАВА 

ВЫВОД ТРУТНЕЙ И УХОД ЗА НИМИ 

Фридрих РУТТНЕР 

1. Введение 

Всю литературу о выводе маток почти невозможно просмотреть, 
но лишь относительно немногие работы освещают вопросы выращива¬ 
ния трутней и условия, которые необходимо создать для поддержания 
их жизнеспособности. Незначительный интерес к трутням объясня¬ 
ется тем, что в пчеловодном мире долгое время царило предубежде¬ 
ние против трутней — даже известное отвращение к этим «бесполез¬ 
ным, ленивым и глупым» существам, вывод которых, по-возможности, 
надо подавлять, чтобы не расходовать напрасно мед. Когда ЛЕВЕ-
НЕЦ (1956 а) привел данные, что на выращивание 1000 трутней тре¬ 
буется 750 г меда и 450 г пыльцы и что те же 1000 трутней в течение 
своей жизни потребляют еще 6,32 кг меда, то он только подтвердил 
то, что раньше большинство пчеловодов знали и без научных иссле¬ 
дований. Для пчеловодов-практиков расчет прост: на 1000 трутней 
меньше — на 7 кг меда больше. 

Теперь нам известно, что эти данные о большом потреблении 
корма трутнями не только преувеличены (ВАЙСС, 1969), но что выра¬ 
щивание трутней включено в динамическую и биологическую систему 
«пчелиная семья» и что последняя представляет собой не механичес¬ 
кую структуру простой совокупности отдельных факторов, но резуль¬ 
тат поразительного воздействия обмена веществ, сущность которого 
нами и теперь еще далеко не раскрыта. Не удивительно, что реаль¬ 
ность выглядит совсем иначе, чем это позволяют предположить бег¬ 
лые расчеты и что нет причин рассматривать выращивание трутней 
только как обузу для товарного медосбора (см. ниже). 

То что генетическое качество трутней в большой мере влияет на 
качество потомства, не нуждается в обсуждении. Но что также и ка¬ 
чество самой матки в большой степени зависит от числа и качества 
готовых к спариванию с ней трутней, еще далеко не всеми признано. 
В этой связи приобретает большое значение понятие «полноценное 
спаривание» (РУТТНЕР, 1956), согласно которому нормальной про¬ 
должительностью жизни и яйценоскостью отличаются только те мат-
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ки, которым во время короткого брачного облёта удалось заполнить 
свои семеприемники 5—7 миллионами спермиев. Если этого не проис¬ 
ходит — вследствие ли незначительного числа трутней, или недоста¬ 
точных возможностей вылета — тогда пчелы нередко преждевремен¬ 
но заменяют маток. 

Возможно, небольшой интерес пчеловодов к выводу трутней 
частично основывается на том, что обычно к периоду наибольшего вы¬ 
вода маток и без особых мероприятий имеется обилие трутней; ве¬ 
роятно, также и потому, что влиять на вывод трутней труднее чем на 
вывод маток. 

Но то что имеются вполне применимые методы, стимулирующие 
вывод трутней, будет показано в этой главе. Стимулирование вывода 
трутней посредством хозяйственно-технологических мероприятий при¬ 
обретает особое значение при следующих условиях : 

1) продление сезона вывода маток; 
2) надежное спаривание с отселектированными трутнями, то есть 

организация изолированных точков, изолированных пунктов осемене¬ 
ния и введение инструментального осеменения. 

2. Трутневый расплод в годовом цикле пчелиной семьи 

Появление трутневого расплода в пчелиной семье — первый 
признак проявления стремления к размножению. По Д. АЛЛЕНУ 
(1958) в среднем проходит три недели (16—41 день) с момента по¬ 
явления в семье первого трутневого расплода до обнаружения мисо¬ 
чек с яйцами. Не без основания в гл. VII несколько раз упоминалось 
э том, что успешный вывод маток можно начинать лишь при наличии 
трутней (или, по крайней мере, зрелого трутневого расплода) ; а в 
разгар лета, когда без затруднений можно выводить маток соответ¬ 
ствующими стандартными способами, время вывода трутней уже 
миновало. 

О сроке вывода первых трутней нельзя судить ни по календар-
ным данным, ни по началу цветения определенных растений (феноло¬ 
гии). Срок этот очень сильно варьирует из года в год и от семьи к 
семье. Но он, несомненно, как-то зависит от соотношения между коли¬ 
чеством расплода и количеством пчел. Первый весенний расплод вы¬ 
ращивают преимущественно перезимовавшие старые пчелы. При нор¬ 
мальном ходе развития в течение некоторого времени прирост моло¬ 
дых пчел покрывает отход старых. Так как одновременно площади 
расплода непрерывно увеличиваются, для пчелиной семьи наступает 
тяжелый и опасный период ; большая часть пчел концентрируется 
на расплоде, но несмотря на это они нередко не покрывают его цели¬ 
ком. В этой ситуации семья не готова к выводу трутней. Лишь когда 
прирост увеличится и соотношение изменится в пользу пчел, положе¬ 
ние разрядится и начнется вывод трутневых личинок. В семьях, зи¬ 
мующих сильными, напротив, всегда имеется наготове достаточно пчел-
кормилиц ; тогда трутневый расплод выращивают и старые пчелы и 
даже к очень раннему сроку (примерно к зацветанию первых ивовых). 
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Параллельно со стремлением выводить трутней развивается 
стремление отстраивать трутневые ячейки. Сильные семьи в мае-июне 
отстраивают 90—100% трутневых сотов (ФРИ, 1975). Когда имеется 
уже достаточно трутневых ячеек и расплода, это стремление быстро 
проходит. Тому же автору удалось доказать, что семьи, которых не 
обеспечивают трутневыми сотами, сооружают больше трутневых ячеек 
и выращивают в 5 раз больше трутневого расплода, чем те, у кото¬ 
рых имеется 1—2 трутневых сота. Давая и соответственно отбирая 
грутневый расплод, ФРИ смог управлять по желанию его закладкой 
семьей. 

Следовало ожидать, что сильные семьи выращивают больше 
трутней (на каждую 1000 пчел) чем слабые. Маленькие семейки, 
менее 200 пчел, в опытах ФРИ (1976) вообще не выводили трутней.. 
Но начиная с семей численностью в 4000 пчел, картина получалась 
очень неоднородной и колебания между семьями одинаковой силы не¬ 
редко оказывались больше, чем различия между крупными классами. 

Сколько же трутней выращивает пчелиная семья свободно от¬ 
страивающая соты ? 

На этот вопрос может ответить только опыт, так как обычно за 
пчелиные семьи, решает пчеловод, нужно ли вообще и сколько имен¬ 
но семье заложить трутневого расплода. 

К. ВАЙСС (1962) в течение нескольких лет наблюдал над не¬ 
сколькими семьями пчел, которым была предоставлена возможность 
совершенно свободно строить соты, то есть им ставили в ульи исклю¬ 
чительно пустые рамки с полосками вощины. Не применяли никакого 
ограничения в выводе расплода (разделительной решетки) и не отби¬ 
рали мед. Следовательно, семьи могли совершенно свободно расши¬ 
ряться и закладывать столько трутневого расплода, сколько хотели. 

Наибольшее расширение трутневого расплода было установлено 
между концом мая и серединой июня. В среднем, в это время было 
обнаружено 5100 ячеек с трутневым расплодам (размах колебаний 
2900—8700), что составляет 14% всего расплода. В пересчете на го¬ 
довое количество расплода доля трутневого расплода составляет 4,6%. 

Д. АЛЛЕН (1964) оценивает ту же долю в 16%. Дж. ФРИ (1975) 
обнаружил в мае в 14 семьях выравненной силы в среднем по 5500 
ячеек, но при существенно меньшей силе семей на трутневой расплод 
приходилась большая доля в общем количестве расплода (примерно 
29%). В июне насчитывалось 2500 трутневых личинок, а в июле — 
3400. 

Эти солидные цифры, казалось бы, подтверждают встречающийся 
прежде всего в кругах пчеловодов оптимизм относительно ожидаемой 
от одной семьи продукции трутней. Но если определять число трутней 
не по количеству расплода, а по фактически выращенным взрослым 
особям, то картина меняется самым невероятным образом. К. ВАЙСС 
находил в своих свободно строящих семьях в первой декаде июля (то 
есть в период наибольшего выхода трутней) в среднем только 1400 
мужских особей. Лишь в одной число их превысило 2000. Сравнение 
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со средним числом расплодных ячеек показало, что это составляет 
всего четвертую часть ожидаемой цифры. Еще резче была разница в 
опытах ФРИ (1976, табл. 7). 

Если же скорректировать для сравнения предыдущие показатели 
состояния расплода, то разница между ожидаемым и фактическим 
числом трутней окажется удивительно большой. Такой быстрый отход 
можно объяснить только тем, что очень многие трутни никогда не 
достигают половой зрелости, погибая в первые же дни жизни. В опы¬ 
тах ФРИ (1975) максимальное число трутней в семьях было : в мае 
— 574 в июне — 1797 и в июле — 486. 

Таблица 7 
СРАВНЕНИЕ ЧИСЛА ТРУТНЕВЫХ ЯЧЕЕК С ЛИЧИНКАМИ И ВЫВЕДШИХСЯ ТРУТНЕЙ 

ПО ТРЕМ РАЗЛИЧНЫМ СРОКАМ В РАСЧЕТ ПРИНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО СЕМЬИ, 
НАСЧИТЫВАЮЩИЕ БОЛЕЕ 10 000 ПЧЕЛ (ПО ФРИ, 1975) 

Число фактически выведшихся в одной семье трутней поддержи¬ 
вается, следовательно, в скромных пределах (по ВАЙССУ в первой 
декаде июля 3,4% от общего числа особей). Число имеющихся в ко-
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нечном итоге в одной семье трутней, очевидно, лишь в незначительной 
степени определяется количеством расплода. В устраняемом расплоде 
особенно велика доля яиц, и соответственно, самых молодых личи¬ 
ночных стадий. В одной семье 24 апреля находилось 69% трутневых 
яиц, но 8 мая оказалось только 8% трутневого расплода. Другая 
семья 8 мая имела 64% трутневого расплода по сравнению с 1% 
трутневого расплода 22 мая. 

Согласно этим данным становится сомнительным упомянутый 
расчет о расходе корма трутнями. И все же результат, полученный 
Д. АЛЛЕНОМ (1958) оказался неожиданным. Он установил, что семьи 
которым была предоставлена свобода в выращивании расплода (то 
есть с большой долей трутневого расплода) не производили заметно 
меньше пчелиного расплода и дали такой же медосбор, как «ограни¬ 
чиваемые» семьи с минимальным количеством трутневого расплода. 
Но так как трутневые личинки, без сомнения, все же потребляют корм 
и так как благодаря этому возникает большой его расход, по сравне¬ 
нию с расходом корма бедными трутнями семьями, напрашивается 
вывод, что семьи, которые выращивают много трутней, прилежнее ра¬ 
ботают. Во всяком случае нет повода, из-за страха уменьшения ме¬ 
досбора, уничтожать много трутней. В представленную (гл. 1) в на¬ 
чале книги картину «гармонически работающей семьи», очевидно, впи¬ 
сываются также и трутни. 

Период изгнания трутней в разгар лета в большой степени за¬ 
висит от местных температурных условий и различен в разных мест¬ 
ностях. ФРИ (1975) смог экспериментально доказать эту зависимость, 
тем что он помещал пчелиные семьи под изоляторы ; пока пчелы по¬ 
лучали корм, они до некоторой степени поддерживали трутней; но 
прекратили подкормку — и в течение нескольких дней все трутни ис¬ 
чезли. В Лунце-ам-Зее, где летом хороший пыльцевой взяток способ¬ 
ствует усиленному выращиванию расплода (см. гл. VII, 1.3.1.) трутни, 
несмотря на пониженные средние температуры, держаться в семьях 
на целый месяц дольше, чем в Оберурселе. В местностях, с осенним 
взятком (например в районе Средиземноморья) еще осенью можно 
наблюдать вывод новых трутней, которых в массе, все же разумеется, 
меньше, чем весной. 

Зависимость содержания трутней от кормового потока в пчели¬ 
ной семье (и не от обеспеченности запасами корма !) понятно, если 
вспомнить, что трутни в первые дни жизни почти не в состоянии сами 
брать корм, а их кормят пчелы-кормилицы (ЛЕВЕНЕЦ, 1956 а ; 
ФРИ, 1957) ; при этом они по Б. МИНДТУ (1962) получают высо¬ 
копитательный смешанный корм из меда, молочка и пыльцы. Умень¬ 
шение готовности к снабжению кормом может поэтому быстро и со¬ 
вершенно неприметно привести к сокращению числа трутней. 

3. Воздействие внешних и внутренних факторов на вывод и со¬ 
держание трутней 

Здесь придется лишь кратко перечислить все факторы, влияние 
которых на трутней известно. 
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3.1. Сила семьи 

Сильная семья выращивает раньше и большее число трутней, чем 
слабая. 

3.2. Принос корма 

Особую роль играет снабжение пыльцой. Как установил ФРИ 
(1975) пчелиные семьи собирают тем больше пыльцы, чем больше 
они выращивают расплода. По ТЕЙБЕРУ (1973), некоторую роль 
играет также место, куда складывается пыльца в семье. Только пер-
говые запасы в непосредственной близости к расплоду оказывают по¬ 
ложительное влияние на вывод трутней (см. гл. VII, 4.1.). 

3.3. Время года 

Не говоря о таких факторах, как сила семьи и взяток, можно 
считать азбучной истиной, что пчелиная семья в период прогресси¬ 
рующего развития легче и в большем числе выводит трутней, чем 
позже. 

3.4. Влияние матки 

а) Возраст матки 

Перед своей первой зимовкой маток часто (но далеко не всегда !) 
никакими средствами невозможно принудить к выводу трутней. Вывод 
трутней увеличивается с возрастом матки. 

б) Отсутствие матки 

Безматочные семьи выводят трутней дольше и лучше, чем нор¬ 
мальные. Они готовы строить трутневые соты (даже при обстоятель¬ 
ствах, при которых семьи с матками никогда этого не стали бы де¬ 
лать), но только тогда, когда в семьях есть расплод (ФРИ, 1977). 

3.5. Генетические ситуации 

Инбредные семьи трудно побудить к выращиванию трутней. С 
другой стороны, ройливые породы или межпородные помеси всегда 
готовы выращивать и содержать очень большие количества трутней ; 
по ЛЕВЕНЦУ (1965 б), итальянские семьи выращивают трутней на 
17г месяца позже кавказских семей. 

3.6. Количество уже имеющихся трутней и трутневого расплода 

На готовность выращивать дополнительный трутневый расплод, 
соответственно трутней, решающее влияние оказывают количество уже 
имеющихся в семье трутней. 
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4. Мероприятия для увеличения числа трутней и улучшения их 
качества, а также продления «трутневого» сезона 

Подготовка достаточного числа зрелых трутней к «главному се¬ 
зону» пчел — то есть к середине лета, при хорошем взятке пыльцы 
— почти не вызывает трудностей. Достаточно своевременно дать 
семьям сот с трутневыми ячейками, или пустую рамку, чтобы в это 
время в семьях было постоянно по 1000—2000 трутней — то есть 
столько, скольким семьям может обеспечить хороший уход. При вы¬ 
воде маток в относительно более ранний срок необходимо прежде 
всего хорошо уяснить само понятие «своевременно». Считается незы¬ 
блемым правилом, что от начала вывода до брачного облета матки 
проходит три недели. Трутню же требуется от откладки яйца до этого 
периода примерно шесть недель : 24 дня до выхода из ячейки и потом 
еще 16 дней до наступления половой зрелости. Следовательно, к брач¬ 
ному облету матки должно быть много зрелых трутней, поэтому вы¬ 
вод трутней надо начинать за три недели до вывода маток. По нашему 
графику (гл. VII, 2) это будет день — «20». 

Проблема, однако, возникает в том случае, если вывод почему 
либо отклоняется от обычных условий. 

1) Вывод вне оптимального периода (до или после) ; 
2) спаривание в неблагоприятных по климату и взятку местах 

(изолированные пункты спаривания в горах или на морском острове) ; 
3) потребность в большом числе трутней определенного проис¬ 

хождения к определенному сроку ; 
4) потребность в трутнях из семей с пониженной жизненностью 

(инбридинг, .мутации, экзотические породы). 

4.1. Общие мероприятия 

Сюда относится все, что уже было сказано в VII/1.3. о подго¬ 
товке семей-воспитательниц. Еще за год выбирают сильные семьи и 
обеспечивают за ними наилучший уход. Самое лучшее обеспечить им 
благоприятное по климатическим условиям место зимовки и хорошие 
запасы пыльцы. Если речь идет только о количестве трутней и уходу 
за ними, то предпочтительнее отобрать семьи со старыми матками. 
Наиболее ранних трутней получают, когда еще с осени в середину 
зимнего клуба ставят трутневый сот. По ТЕЙБЕРУ (VII/4.2.) лучше 
всего выбрать «отвратительные» соты, которые между пчелиными 
ячейками содержат гнезда трутневых. Позднее, как только стремле¬ 
ние к строительству возрастет, лучше всего давать оснащенные про¬ 
волокой пустые рамки. Свободно отстроенным трутневым оказывается 
в семье особое предпочтение. 

Третий основополагающий фактор наряду с оптимальной силой 
семьи и строительством трутневых сотов — это снабжение в изоби¬ 
лии пыльцой. Если это снабжение происходит не во время продолжи¬ 
тельного пыльцевого взятка, начавшегося еще до вывода трутней, 
тогда необходимо длительное кормление пыльцевым тестом (рецепт 
см. VII/4.2.). Пыльцу можно всю или частично (в зависимости от 
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наличия свежей пыльцы) заменять другими белковыми продуктами (в 
различных смесях из дрожжей, молочного порошка, сои, которые 
имеются в продаже). 

4.2. Мероприятия для особых условий 

4.2.1. Продление времени вывода 

Для преждевременного вывода трутней лучше всего подходят 
мероприятия, описанные в 4.1., проведенные особенно тщательно и 
интенсивно. 

Для поздних сроков вывода маток постоянная подкормка отцов¬ 
ских семей и семей-воспитательниц важнее всех других мероприятий. 
Далее, верным средством служит отбор маток в семьях-воспитатель-
ницах. Хорошо обеспеченные кормом безматочные семьи держат трут¬ 
ней вплоть до зимы (осенью 1977 г. в нашей лаборатории удалось 
уже в начале ноября осеменить маток отселектированными племен¬ 
ными трутнями). ВОЙКЕ (личное сообщение) содержал нужных для 
осеменения трутней на открытом расплоде в кармане улья за разде¬ 
лительной решеткой. 

Безматочные семьи, разумеется, необходимо время от времени 
подсиливать пчелами и расплодом. Кроме того, следует уделять вни¬ 
мание оптимальному обеспечению их пыльцой. Во всяком случае, 
нужно подчеркнуть одно : вывод маток вне обычного матковыводного 

"периода проще, чем вывод требующихся для этих маток трутней. 

4.2.2ч Содержание отцовских семей в неблагоприятной для пчел местности 

В этом случае действительно сказанное в 4.2.1. Очень важную 
роль играет непрерывное кормление пчел. Такие «неблагоприятные 
условия» можно создать везде, главным образам, после продолжитель¬ 
ного периода непогоды. На,м часто приходилось с удивлением отме¬ 
чать, что спустя несколько холодных дней когда исключена [возмож¬ 
ность вылета пчел, из семьи исчезали все трутни, хотя до этого их 
было достаточно. Для предупреждения таких случаев следует не¬ 
медленно давать семьям достаточное количество корма. 

4.2.3. Вывод очень большого числа трутней определенного происхождения к 
определенному сроку 

Присутствие трутневого расплода и трутней в семье тормозит 
выращивание и содержание новых трутней. Следовательно, в одной 
и той же семье можно одновременно выводить лишь ограниченное 
число трутней. Если пункту для осеменения маток требуется большое 
число трутней, происходящих от немногих маток, тогда необходимо 
организовать семьи-воспитательницы трутней (отцовские семьи). Пле¬ 
менной матке, которая используется в качестве матери трутней, по¬ 
стоянно дают новые трутневые соты. После занесения сотов яйцами их 
распределяют по другим семьям (между сотами с расплодом, отде¬ 
ленных от матки разделительной решеткой), где расплод выводится. 
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Эти семьи, конечно, не должны иметь ни собственного трутневого 
расплода, ни собственных трутней. После постановки трутневого сота 
стремление выращивать собственных трутней становится незначи¬ 
тельным. 

Матери трутней, в семьях которых не выращивается трутневый 
расплод, откладывают много трутневых яиц. 

4.2.4. Вывод трутней из семей с недостаточной жизненностью 

Несмотря на большое старание часто невозможно получить трут¬ 
ней из инбредных семей или из семей другой породы — даже при 
подсиливании чужими пчелами. Нередко в них находят много яиц 
и открытый трутневый расплод ; но эта находка неделями остается 
неизменной, личинки более старшего возраста так и не появляются. 

В этом случае остается только один выход — отобрать молодой 
расплод и дать его на выращивание в семькнвсспитательницу. 

Молодых, полученных в этом году маток также бывает трудно 
заставить заполнить яйцами трутневые соты. Если это все же удается, 
из осторожности, следует передать расплод для дальнейшего ухода в 
семью с другой маткой. 

5. Вывод трутней от неплодной матки и рабочих пчел 

Наиболее надежный метод получения трутней от молодых маток 
еще в том же году состоит в том, чтобы применением СО2 — нарко¬ 
за сделать их трутовочными. Образуют искусственный рой примерно 
из 750 г пчел и сажают его в роевой ящик на трех трутневых сотах, 
леток закрывают разделительной решеткой ; кроме того, целесообраз¬ 
но подрезать матке крылья. В возрасте 6—10 дней матка получает в 
два разных дня короткий наркоз СО2. Примерно 10 дней спустя она 
приступает к яйцеклаке. Если нужно много трутней, то в этом слу¬ 
чае рекомендуется выращивать расплод в семье-воспитательнице. 

Один многократно применявшийся метод получения трутней со¬ 
стоит в том, чтобы побудить рабочих пчел откладывать яйца (ДРЕ-
ШЕР, 1955). Молодых пчел сметают с сотов в расплодом, после того 
как летные пчелы смогут Облететыся (благодаря применению напри¬ 
мер марбургского роевого ящика, рис. 129). В изолированном месте 
(чтобы избежать наиада на отводок) отводок сажают исключительно 
на трутневые соты ; рабочие пчелы для откладки яиц предпочитают, 
по ФРИ (1977), трутневые ячейки пчелиным. Пчел подкармливают 
кормовым пыльцевым тестом. Примерно через 10 дней безматочные 
пчелы приступают к откладке яиц, причем яйца сначала поедают 
другие пчелы. Поэтому заполненные яйцами трутневые соты дают в 
семью-воспитательницу, или через 10 дней после начала яйцекладки 
добавляют молодых пчел-кормилиц из нормальной семьи с маткой. 
Интенсивное продуцирование молочка у этих новых пчел-кормилиц 
препятствует их быстрому отрутневению. Выведенные трутни вполне 
полноценны по размерам и продукции спермы. 
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XI. ГЛАВА 

БОЛЕЗНИ И АНОМАЛИИ ПЧЕЛИНОЙ МАТКИ 

I У. ФИГ 

1. Введение 

Каждому пчеловоду должно быть известно по собственному 
опыту, что хорошее состояние и дальнейшее существование пчелиной 
семьи в значительной степени зависит от матки. Это понятно, если 
вспомнить, что изо всех самок в пчелиной семье только матка имеет 
хорошо развитые половые органы (рис. 166) и после успешных спа-

'риваний способна откладывать оплодотворенные яйца из которых раз¬ 
вивается женское потомство, то есть рабочие пчелы, а также ее до-
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чери-матки. Только она в состоянии в период выращивания расплода 
производить исключительно большое и необходимое для естественного 
роста семьи число молодых рабочих пчел. Так как пчелиная матка 
при размножении передает потомству свою собственную наследствен¬ 
ность, а также наследственную основу трутней, которые ее осемене-
нили, то она одновременно определяет хорошие и плохие свойства 
своей семьи. 

Учитывая эти обстоятельства, понятно, что, если матка имеет 
наследственный недостаток, физический ущерб или заболевает и по 
этим причинам не в состоянии полностью выполнять свою задачу или 
вообще лишена возможности это делать, от этого страдает и даже 
может погибнуть вся пчелиная семья. Теперь мы знаем, что много¬ 
численным болезням и аномалиям бывают подвержены не только мало¬ 
ценные ущербные матки, но и матки, выведенные в благоприятных 
условиях из прекрасного племенного материала. Речь идет об очень 
разнообразных инфекционных заболеваниях и нарушениях обмена ве¬ 
ществ или уродствах, а также о наследственных аномалиях, которые 
проявляются только в потомстве. Многие из них разумеется, встреча¬ 
ются вкупе, что отрицательно влияет на яйценоскость матки или де¬ 
лает ее невозможной. Знание этих аномалий и желательно и необхо¬ 
димо как по научным, так и по практическим причинам. Только осно¬ 
вательно зная болезни и аномалии пчелиной матки, можно с уверен¬ 
ностью решить виновата ли она в отставании в развитии или умира¬ 
нии семьи, или же причина кроется в чем-то другом. Поэтому как раз 
матководы должны быть особенно заинтересованы в ознакомлении с 
этой специальной областью патологии пчел и в дальнейшем развитии 
таких исследований. Ниже приводятся описания важнейших имеющих 
значение для практики болезней и аномалий матки, насколько мне 
удалось их изучить за время своей многолетней деятельности, в ка¬ 
честве сотрудника отдела пчеловодства Опытной станции по молоч¬ 
ному животноводству и Либефельде под Берном (Швейцария). 

2. Трутовочность 

Наиболее часто встречающееся нарушение нормальной плодови¬ 
тости матки — трутовочность, то есть частичная и полная неспособность 
производить женское потомство. Она имеет различные причины (ФИГ, 
1947, 1963, 1968). 

2.1. Неосемененность 

Молодые матки, по каким-либо причинам оставшиеся неосеме-
ненными, не могут оплодотворять свои яйца и поэтому, если и дают 
потомство, то исключительно в виде трутней. Такие матки сразу вы¬ 
дают себя тем, что они начинают откладывать яйца только через 3— 
5 недель, то есть с большим опозданием. Это связано с замедленным 
и часто с неправильным развитием их яичников ; понятное явление, 
если вспомнить, что копуляция у многих насекомых заметно стиму¬ 
лирует рост женских зародышевых желез и яйценоскость. Как пока-
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зали наши наблюдения, развитие яичников совершенно подавляется 
более чем у трети неплодных, маток ; поэтому они, не становясь тру¬ 
товками, долго остаются бесплодными. В пчеловодных кругах отсут¬ 
ствие осемененности в большинстве случаев приписывают неблаго¬ 
приятным погодным условиям или неспособности трутней к копуляции. 
Но следует знать, что для успешного спаривания решающую роль 
играют еще и другие факторы. Предпосылкой к этому во всяком слу¬ 
чае служит то, чтобы вышедшая из маточника матка своевременно 
достигла половой зрелости. Процесс созревания, происходящий нор¬ 
мально в первые две недели жизни матки, и его внешние признаки, 
подробно описанные Ф. РУТТНЕРОМ (1964), по исследованиям БИ-
ДЕРМАННА (1964) в значительной степени зависят от деятельности 
определенных гормональных желез, особенно нейросекреторных кле¬ 
ток головного мозга матки. При этих условиях достаточно функцио¬ 
нального нарушения этого выделяющего гормон органа, чтобы за-
медл'ить и даже прервать половое созревание. Но и рабочие пчелы, 
ухаживающие за молодой неплодной маткой, несут ответственность за 
успех ее спаривания. Как установил ХАММАНН (1957), на их долю 
приходится важная задача заставить вышедшую матку своей постоян¬ 
но вырастающей агрессивностью в поведении еще в первые дни со¬ 
вершать неизбежные ориентировочные облеты и вылетать на спарива¬ 
ние. Интересно, что этим занимаются не молодые, а большей частью 
старые пчелы. Если этих атак со стороны ухаживающих пчел не проис¬ 
ходит, матки не вылетают на облеты и вследствие этого остаются не-
плодными (ХАММАНН, 1957; РУТТНЕР, 1964). 

2.2. Недостаточное осеменение 

Как известно пчелиная матка получает при спаривании от трут¬ 
ней, как правило, столько сперматозоидов (5—6 миллионов) в свой 
семеприемник, что этого запаса хватает при очень активной яйце¬ 
носкости для оплодотворения яиц в течение 4—5 лет. Но случается, 
что молодая матка во время этого процесса получает слишком мало 
семени ; тогда ее запас спермы преждевременно исчерпывается. Тех¬ 
ника подсчета сперматозоидов описана МАКЕНЗЕНОМ и Ф. РУТТНЕ¬ 
РОМ (1957). Такую неправильно или недостаточно осемененную пче¬ 
линую матку распознают не только по медленной и нерегулярной от¬ 
кладке яиц, но и по недостаточному расширению ее расплодного 
гнезда и пробелам в нем. Через сравнительно короткое время она 
наряду с небольшим количеством пчелиного закладывает преимуще¬ 
ственно трутневый расплод, то есть закладывает его в пчелиных ячей¬ 
ках, и вскоре совершенно прекращает яйцекладку. Конечно, ее как и 
неплодную матку надо как можно скорее заменить. 

2.3. Трутовочность от старости 

Подобное поведение обнаруживает с увеличением возраста и хо¬ 
рошо осеменившаяся матка. После заметного спада яйценоскости, ко¬ 
торый проявляется часто уже на третий или в начале четвертого 
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года жизни, она становится полностью трутовочной; ранее хорошо 
запечатанный равный пчелиный расплод теперь в значительной сте¬ 
пени перемежается горбатым расплодом. В пчеловодных кругах ши¬ 
роко распространено мнение, что это обусловленное возрастом сни¬ 
жение яйценоскости и трутовочность вследствие старения объясня¬ 
ются прогрессирующим истощением яичников и уменьшением запасов 
семени. Но это не так. При исследовании большого числа четырех- и 
пятилетних маток, которых пчеловоды сменяли только в этом возрасте, 
мне удалось установить, что развитие яиц в их яичниках, хотя и за¬ 
медлялось, но ни в коем случае не прекращалось. Если говорить о здо¬ 
ровых матках, то их семеприемники содержали также довольно много 
семени. Большинство спермиев, однако, не могли двигаться и многие 
свернулись в, так называемые, «кольца» (рис. 167), то есть были 
явно повреждены. Пчелиная матка, хранящая в своем семеприемнике 
также сперматозоиды, оплодотворяет лишь частично или совсем не 
оплодотворяет яйца и поэтому становится частично или полностью 
трутовочной. Эта редко встречающаяся порча спермы может быть 
следствием дегенерации стенок семеприемника, состоящих из одно¬ 
слойного эпителия и крайне толстой трахейной оболочки (рис. 168, 
А и В). Хотя хранящиеся в семеприемнике сперматозоиды находятся 
в состоянии покоя, обозначаемом как анабиоз, и поэтому, вероятно, 
обмен веществ у них сведен до минимума, данные электронно-ми¬ 
кроскопических исследований Ф. РУТТНЕРА, ЭНБЕРГСА и КРИСТЕ-
НА (1971) свидетельствуют об активной транспортировке веществ 
через стенки семеприемника. Согласно экспериментальным исследова¬ 
ниям Гудрун КЁНИГЕР (1970) задачу снабжения спермин кислоро¬ 
дом выполняет трахейная оболочка. Этого было бы, конечно, недоста¬ 
точно, чтобы в течение многих лет поддерживать жизнь и способность 
к оплодотворению у инактивированных сперматозоидов в семеприем-
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вике матки. По моим наблюдениям (ФИГ, 1960), в клетках эпителия 
семеприемника (рис. 168, В, Ер) и в семенном насосе, как и в других 
внутренних органах пчелиной матки по мере увеличения возраста от¬ 
кладывается содержащее углеводы белковое образование, так назы¬ 
ваемый амилоид в форме маленьких, часто агломерирующих телец 
(Amy). Происходит типичный процесс старения, который начинается 
уже на второй год жизни матки и постоянно прогрессирует. Такая 
амилоидная дегенерация эпителия семеприемника в конце концов обу¬ 
словливает его перерождение. 

2.4. Болезненная трутовочность 

Особого внимания заслуживает трутовочность вследствие заболе¬ 
ваний, так как при этом мы имеем дело с совершенно специфической 
и не зависящей от осеменения болезнью пчелиной матки (ФИГ, 1963, 
1964, 1968). Статистика показывает, что она наблюдается очень часто. 
Из 1261 трутовочной матки, которых нам удалось исследовать в 1947— 

305 



1963 годах, 443 (=35%) были неплодными, 57 (=4,5%) — недоста¬ 
точно осемененными, 82 (=6,5%) — трутовочными вследствие старе¬ 
ния и 591 (=47%) — трутовочными из-за болезни. Остальные 88 
( = 7 % ) маток стали трутовочными по другим или по неизвестным 
причинам. При болезненной трутовочности отмечалось, что правильно 
осемененные пчелиные матки уже на первый или второй год жизни, 
то есть задолго до израсходования своих запасов семени, довольно 
неожиданно становились трутовочными. Внезапно они начинали от¬ 
кладывать в пчелиные ячейки неоплодотворенные яйца, причем в со¬ 
тах возникала страшная мешанина из пчелиного и горбатого трутне¬ 
вого расплода. Наконец, последний становился настолько преобладаю¬ 
щим, что это походило на яйцекладку отрутневевшей от старости или 
неплодной матки. Многие из таких маток затем совершенно прекра¬ 
щали яйцекладку. При исследовании их семеприемников обнаружи¬ 
вали очень много спермиев. Но у большинства из них отсутствовала 
типичная для здоровых маток направленность движений (рис. 168, А) 
и они были многократно свернуты в «кольца» (рис. 167). АРНХАРТ 
(1929), который впервые описал эти аномалии, высказал мнение, что 
они могут быть следствием охлаждения, которое может происходить 
при внезапных похолоданиях как после зимовки, так и поздней осенью. 
Но такое объяснение причины болезненной трутовочности нельзя при¬ 
знать удовлетворительным, потому что она очень часто проявляется 
и в летние месяцы. Осенью 1947 года наши гистологические исследо¬ 
вания показали, что в действительности мы имеем здесь дело с забо¬ 
леванием пчелиной матки, затрагивающим кроме семенного пузыря 
многие другие органы и, очевидно, вызываемого вирусом. Оно может 
также поражать маток незадолго до выхода их из маточников ; что, 
по-видимому, в дальнейшем препятствует их спариванию с трутнями. 
Ультрамикроскопический возбудитель болезней вызывает в поражен¬ 
ном им органе легко распознаваемые изменения, прежде всего очень 
характерные зернистые включения (рис. 169). Поэтому теперь можно 
в каждом отдельном случае решить наверняка вызвана ли трутовоч-
ность болезнью или нет. Дегенерация сперматозоидов, вероятно, вто¬ 
ричный сопровождающий признак заболевания, являющийся след¬ 
ствием затруднения проникновения обменных веществ через повреж¬ 
денную стенку семеприемника. Об инфекционной природе болезнетвор¬ 
ной трутовочности говорят не только данные микроскопических иссле¬ 
дований, но также известные практические наблюдения. Так оказалось, 
что болезнь особенно часто проявляется одновременно или поочеред¬ 
но на нескольких пасеках, и нередко в размещенных по-соседству 
семьях пчел. Усердным пчеловодам, заменившим заболевшую труто-
вочностью матку на здоровую через некоторое время приходится де¬ 
лать это еще раз, потому что и новая матка также заболевает. Спо¬ 
соб передачи болезни пока еще неизвестен. Прежде всего мы не 
знаем, не принимают ли в этом какого-либо участия рабочие пчелы. 
Однако точно установлено, что порода пчел не имеет к этому ника¬ 
кого отношения, потому что болезнь, по крайней мере в Швейцарии, 
наблюдается у маток местной итальянской и краинской пород, а также 
у помесных. 
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3. Нарушения осеменения 

При естественном спаривании сперматозоиды копулирующих 
трутней попадают не непосредственно в семеприемник матки (рис. 
166, стр. 301), а сначала в ее влагалище и в яйцеводы (Яй), которые 
благодаря этому сильно раздуваются. Отсюда сперматозоиды пере¬ 
мещаются через тонкий семенной канал в семеприемник. Этот до¬ 
вольно сложный процесс экспериментально исследован и подробно 
описан РУТТНЕРОМ и КЕНИГЕРОМ (36). Поступающая масса 
спермы обычно так велика, что лишь небольшая ее часть умещается 
в семеприемнике. Иногда избыточное количество спермы задержива¬ 
ется в женских половых путях и образует твердые пробки (рис. 170), 
которые долго препятствуют яйцекладке. Закупорка может достигать 
очень различной степени (ФИГ, 1963, 1968). Таких маток нередко 
распознают по сильно раздутой задней части брюшка и по закупо¬ 
ренной камере жала, из которой часто в течение многих дней высо¬ 
вывается остаток знака осеменения — шлейфа. 

При обследовании воспроизводительных органов подобных маток 
в их семеприемниках обнаруживают нормальные подвижные сперма¬ 
тозоиды, а в яйцеводах и в половой щели наряду с аномальными про¬ 
исходящими от трутней слизистыми массами лишь явно поврежден-
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ные и большей частью свернувшиеся в кольца сперматозоиды. Воз¬ 
можно, что эти коагулирующие массы слизи, которые у нормально 
осеменявшихся маток обычно отсутствуют, вызывают повреждение 
сперматозоидов и являются таким образом причиной невозможности 
осеменения. Практикам полезно знать, что такие аномалии осемене¬ 
ния могут возникать на отдельных пасеках и пунктах осеменения и 
часто проявляются одновременно у маток-сестер. В связи с этим воз¬ 
никает вопрос, не происходит ли это вследствие половой дисгармонии 
между половыми партнерами. Решить этот вопрос могут только даль¬ 
нейшие исследования. 

4. Болезни органов воспроизводства 

Вполне очевидно, что все болезни, которые поражают половые 
органы пчелиной маши, очень отрицательно влияют на яйцекладку, 
Это относится не только к различным инфекционным заболеваниям, 
но также к известным нарушениям обмена веществ, приводящим к 
дегенерации яичников. К первой группе принадлежит, например па¬ 
разитарное заболевание - - Н-меланоз (ФИГ, 1934, 1963, 1964, 1968), 
которое вызывается дрожжеподобным микроорганизмом. Возбудитель 
проникает, вероятно извне через половое отверстие в воспроизводи¬ 
тельные органы и образует в яйцеводах и яичниках очень типичные, 

308 



узелковые очаги инфекции коричнево-черной или черной окраски (рис. 
171, n 1, n 2). Заболевшие молодые и более старые матки вскоре 
прекращают яйцекладку и становятся бесплодными. Тот же паразит 
иногда повреждает ядовитый пузырь и ядовитую железу. Возникаю¬ 
щие в этих органах узелковые очаги болезни иногда настолько велики 
и тверды, что, сдавливая яйцеводы, затрудняют или делают совершен¬ 
но невозможной откладку яиц. 

Похожее и столь же часто встречающееся инфекционное заболе¬ 
вание В-меланоз (ФИГ, 1963, 1968) поражает преимущественно моло¬ 
дых пчелиных маток. Его вызывают жгутиковая бактерия из рода 
Коли, которая образует в яичниках тоже черные, но другого рода 
очаги инфекции. Болезнь проявляется часто сразу же после осеме¬ 
нения, или вскоре после начала яйцекладки. Меланозы иногда вспы¬ 
хивают серийно после искусственного осеменения маток, если не вы¬ 
держивать правил строгой стерильности (Ф. РУТТНЕР, 1975). Дру¬ 
гое, совсем не такое уж редкое заболевание органов воспроизводства 
— оваратрофия (ФИГ, 1963, 1968), поражающая молодых и более ста¬ 
рых, и главным образом, высоко яйценоских пчелиных маток. Для 
этого сужения яйцеводов характерно, что зародышевые, яйцевые и 
питательные клетки в яйцевых трубочках подвергаются очень быстро 
прогрессирующей дегенерации, причем продукты распада как-то ре-
сорбируются. В конечной стадии болезни (рис. 172) яйцевые трубоч¬ 
ки не содержат ни зрелых, ни развивающихся стадий яиц и кажутся, 
поэтому, совершенно опустошенными. Не говоря об уменьшении яични¬ 
ков, для оваратрофии очень типичны два сопутствующих явления, а 
именно сильное распухание или гиперотрофия тканей жирового тела 
и заметное уменьшение количества гемолимфы. Оба явления, воз¬ 
можно, связаны с тем, что имеющиеся в яйцах и в их питательных 
клетках вещества после разложения содержимого яйцевых трубочек 
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попадают в гемолимфу а затем в клетки жирового тела. Причина 
этой своеобразной болезни пчелиных маток еще неизвестна. Прове¬ 
денные до сих пор исследования показали, что она не вызывается 
бактериями, потому что в гемолимфе и в дегенерированных яичниках 
пока не удалюсь обнаружить никаких микробов. При дальнейшем изу¬ 
чении этой болезни следует обратить внимание, что причиной здесь 
может быть также вирусная инфекция или внутрисекреторное нару¬ 
шение обмена веществ. 

5. Заболевания пищеварительной системы 

5.1. Нозематоз 

Наиболее частое заболевание пищеварительной системы пчели¬ 
ной матки — нозематоз, как известно вызывается опорообразующим 
возбудителем {Nosema apis Zander). Если опоры этого паразита по¬ 
падают с пищей в пищеварительный канал матки, они прорастают в 
просвете функционирующей как желудок средней кишки. Амебоидные 
зародыши проникают затем в эпителий, то есть в клетки слизистой 
оболочки средней кишки, где через несколько дней начинают усиленно 
размножаться и наконец снова образуют споры (рис. 173). При по¬ 
стоянно происходящем обновлении слизистой оболочки средней кишки 
эпителиальные клетки, заполненные спорами ноземы, выталкиваются 
в просвет пищеварительного тракта. Вместе с непереваримыми ос¬ 
татками пищи они через тонкую кишку проникают в толстую кишку 
и с экскрементами выделяются внутри улья. Каждая больная нозе¬ 
матозом матка, поэтому, служит источником заражения для своей 
семьи до тех пор пока сама не погибнет от болезни. Хотя паразит 
ноземы поражает только среднюю кишку инфекция вследствие нару-
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шения обмена веществ отрицательно влияет и на другие органы. 
Прежде всего, это относится к яичникам, которые за короткий срок 
так дегенерируют, что матки становятся бесплодными (ФИГ, 1945, 
ХАССА-НЕЙН, 1951). 

Несмотря на то что пчелиная матка так же чувствительна к 
нозематозу, как и рабочие пчелы, это не значит, что в каждой пора-
женной этой болезнью семье, она обязательно также заболевает. Из 
310 маток, происходящих из таких пчелиных семей, которые автор ис¬ 
следовал в течение нескольких лет, только 127, или 41%, были пора¬ 
жены нозематозом, остальные 183, или 59%, были здоровы. Заметно 
сильнее поражаются матки в пчелиных семьях, зараженных одно¬ 
временно паразитом ноземы и мальпигиевой амебой. Из 164 пчелиных 
маток из подобных семей здоровыми оказались толыко 38%, а 62% были 
больны нозематозом. Повышенная опасность заражения состоит и в 
том, что мальпигиевая амеба вызывая интенсивный понос, очень 
сильно способствует распространению нозематоза в семье. 

5.2. Каловые камни (энтеролиты) 

Другие заболевания могут также оказывать неблагоприятное 
воздействие на яйценоскость пчелиной матки. Это касается, напри¬ 
мер, болезнетворного образования камней или энтеролитов в толстой 
кишке (ФИГ, 1960, 1963, 1968). Эти твердые, круглые или яйцевид¬ 
ные образования (рис. 174, Е) от охряно-желтой до коричнево-черной 
окраски возникают в различном числе в эпителии толстой кишки и 
часто достигают значительной величины. Энтеролиты имеют концен¬ 
трическую слоистость и радиальную структуру, которая свойственна 
многим желчным камням, образующимся в желчном пузыре человека. 
Как показали химические исследования, камни в задней кишке пче¬ 
линой матки состоят главным образом из мочевой кислоты. ПО-ВИДИ-
мому, они обязаны своим образованием нарушению обмена веществ. 
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Энтеролиты почти всегда способствуют застою экскрементов, что при¬ 
водит к сильному расширению толстой кишки. Уже вследствие этого 
яйцекладка может быть затруднена. Кроме того, более крупные кало¬ 
вые камни могут так сильно давить на расположенные под задней 
кишкой половые пути что матка оказывается не в состоянии отклады¬ 
вать яйца. 

6. Клещевые заболевания 

К известнейшим заразным заболеваниям медоносной пчелы при¬ 
надлежат клещевые заболевания, которые вызывает клещ Acarapis 
woodi. Этот паразит нападает также на матку. Заражение происхо¬ 
дит через оплодотворенных и способных к размножению самок клеща, 
которые через стигмы проникают в большие трахеи переднегруди на¬ 
секомого — хозяина, чтобы питаться здесь гемолимфой пчелы и раз¬ 
множаться. Как матка, так и рабочие пчелы могут по данным МОР-
ГЕНТАЛЕРА (1933, 1968) заражаться только в первые дни жизни. 
Позже они становятся устойчивыми к клещевой инфекции. Такая воз¬ 
растная устойчивость может быть причиной, почему старые матки 
даже в сильно пораженных клещем семьях в большинстве случаев ос¬ 
таются здоровыми. Пчелиные матки, инфицированные уже вскоре 
после выхода из маточников не погибают от болезни и становятся по¬ 
стоянным и опасным источником заражения своей семьи. 

7. Аномалии и уродства 

Как и у всех живых существ, у пчелиных маток и их потомства 
отмечаются очень различные отклонения от нормы, которые соответ¬ 
ственно их меньшему или большему размеру обозначают как анома-
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лии или уродства. Эти аномалии могут быть обусловлены наследствен¬ 
ностью или 'внешней средой. Большей частью крайне трудно решить, 
лежит ли в их основе изменение наследственности или они возникли 
под влиянием внешних условий. Ответ на это часто могут дать только 
систематические опыты по разведению или основательные анатоми¬ 
ческие исследования. Хотя многие аномалии и уродства не имеют зна¬ 
чения для пчеловодной практики, они все же заслуживают внимания, 
потому что их исследование значительно способствует нашему позна¬ 
нию внешних и внутренних условий нормального развития и процесса 
наследования у медоносной пчелы. В этом должны быть заинтересо¬ 
ваны не только ученые, но и пчеловоды. По этой причине здесь будут 
кратко описаны некоторые из этих аномалий. 

Сначала следует упомянуть о карликовых матках, которые иногда 
выводятся в безвзяточные периоды и едва достигают величины рабо¬ 
чей пчелы. Но их ни в коем случае нельзя смешивать с «матками-тру¬ 
товками», потому что, не говоря об их малой величине, по строению 
своего тела они заметно не отклоняются от нормальных маток. Их 
воспроизводительные органы, однако, так малы, что, как правило, 
такие матки не осеменяются и остаются бесплодными. Хотя карлико¬ 
вый рост у многих животных и у человека может быть обусловлен 
наследственными или внутрисекреторными нарушениями, у таких ма¬ 
ток он скорее вызывается недостаточным питанием в личиночной ста¬ 
дии. Эти карликовые матки, которых их семьи не только не устраняют, 
но ухаживают за ними, как за настоящими маткам,и, похожи на пе¬ 
реходные фо.рмы между маткой и рабочей пчелой, описанные в науч¬ 
ных статьях БЕКЕРА (1925), РЕЙНА (1933), КОМАРОВА (1935), 
ГОНТАРСКОГО (1936, 1941) и ВАГТА (1955). 

В зависимости от возраста личинок, используемых для вывода 
из них получаются самки, в строении тела которых обнаруживаются 
все переходы от типичной матки с хорошо развитыми половыми орга¬ 
нами до специализированных для внутриульевых и полевых работ, но 
бесполых рабочих пчел. Физически полноценные пчелиные матки раз¬ 
виваются, как известно, лишь из свеже вылупившихся или одноднев¬ 
ных женских личинок, которые либо с самого начала, либо с очень 
раннего периода получали корм в маточниках. 

Нередко карликовые матки получаются в магазинах, где пчелы 
выводят их из старых личинок. Их — незаметное — присутствие 
может быть причиной упорного неприятия семьей подсаживаемой 
матки. 

Изуродованные крылья. Было бы неправильным считать, что нор¬ 
мальное развитие матки зависит только от питания. Большое влияние 
на него оказывают также и другие условия внешней среды. Это осо¬ 
бенно относится к температуре, влажности воздуха и снабжению ки¬ 
слородом (ФИГ, 1958, 1959). Из маточников с куколками, подвергав¬ 
шихся иногда охлаждениям, нередко выходят матки с изуродованными 
крыльями (рис. 175). Подобное недоразвитие крыльев, которое может 
встречаться у маток, рабочих пчел и трутней имеет в основе по ХА-
ЧИНОХЕ и ОНИШИ (1958, 1959) изменение наследственной основы, 
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то есть мутацию («уродство крыльев»). Так как такие пчелиные 

матки не способы к полетам и поэтому в естественных условиях не 

осеменяются, лишь при помощи искусственного осеменения можно 

узнать, происходит ли недоразвитие из-за наследственных или внеш¬ 

них факторов. 
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Не только крылья и остальные придатки тела, но также и раз¬ 
личные внутренние органы могут обнаруживать нарушения развития. 
Это доказывают два примера, касающиеся органов воспроизводства 
(ФИГ, 1963, 1964, 1968). В личиночной и первоначальной куколочной 
стадии яичники и половые пути пчелиной матки сначала развиваются 
независимо друг от друга. Тогда как маленькие выпуклые яичники 
лежат под члеником (восьмого сегмента тела), влагалище и яйцеводы 
образуются из парного находящегося на брюшной стороне десятого 
сегмента кожного утолщения внутрь тела и, как правило, соединя¬ 
ются с яичниками только на третий день стадии куколки. По неиз¬ 
вестным причинам случается, что яйцеводы прекращают свой рост, 
не достигнув яичников (рис. 176). Между закрытыми наглухо сзади 
яичниками (Ov, Ovb) и обоими яйцеводами (Ovi), которые более или 
менее выступают рядом с семеприемником, тогда не происходит ника¬ 
кого соединения. При этих условиях, конечно, яйцекладка невозможна. 
Как мне удалось установить во многих случаях, такие дефекты яйце¬ 
водов совершенно исключают успешное осеменение. 

Затормаживание развития яичников наблюдается значительно 
реже; на рис. 177 показан один из таких случаев. Речь идет о моло¬ 
дой совершенно нормально сложенной, но бесплодной карликовой 
матке, у которой оба яичника (Ov) находятся в рудиментарном со¬ 
стоянии, а яйцеводы (Ov,), вагина (Vag) и семенной пузырь (Rs) с 
относящимися к ним железами (rd) очень хорошо развиты. Для науки 
особенно интересно, что, несмотря ,на это, пчелиная матка нормально 
осеменялась. Таким образом подтверждается давно известная у насе¬ 
комых независимость половых признаков и сексуального инстинкта от 
функции зародышевых желез. 

К отклонениям в развитии встречающимся у пчелиных маток и 
их потомства, относятся также гермафродиты или гинандроморфы, 
которые в своем внешнем и внутреннем строении обнаруживают 
мужские и женские признаки строения тела, существующие наряду 
одни с другими или в мозаичном смещении. Эти пчелиные гермафро¬ 
диты, развивающиеся из оплодотворенных яиц, по понятным причи¬ 
нам, живо интересуют ученых, и поэтому в теориях об их возникно¬ 
вении нет недостатка. В рамках предлагаемого сообщения мы зашли 
бы слишком далеко, если бы занялись подробнее разбором различ¬ 
ных опытов. Здесь достаточно лишь указать, что Ани ВЕТТС в 1923 
году впервые описала матку-гермафродита, правая половина тела ко¬ 
торой имела мужские, а левая — женское строение. В июле 1941 года 
отдел пчеловодства в Либефельде получил из кантона Тессин матку, 
которая жила затем в течение двух лет в семье в наблюдательном 
улье и давала многочисленных и очень разнообразных гермафроди¬ 
тов. В одной из серий вывода маточных личинок из яиц этой матки, 
очевидно, была личинка с двойственной наследственной основой, ко¬ 
торая развилась в почти зрелую для выхода из маточника гинандро-
морфную матку. Эта матка-гермафродит (рис. 178) имела голову 
трутня, а брюшко — с хорошо сформированными женскими половыми 
органами. Основательное анатомическое исследование показало, од-
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нако, что в действительности здесь мы имели дело не с трансверзаль-
ным, а с мозаичным гермафродитам. 

Если бы это анормальное пчелиное существо вывелось и оказа¬ 
лось жизнеспособным, то мы получили бы редкую возможность изу¬ 
чать у медоносной пчелы сексуальное поведение матки-гермафродита. 

В качестве дальнейшей аномалии упомянем циклопию (рис. 179), 
для которой характерно, что оба боковых фасеточных глаза более или 
менее сближены один с другим, а в типичных случаях сливаются в 
один единственный серною или полумесяцевидный глаз ,на лбу. Эти 
нарушения в развитии до сих пор наблюдались преимущественно у 
рабочих пчел и трутней, и лишь изредка у маток (ЛОТМАР, 1936 ; 
ГОФМАН и КЁЛЕР, 1953; Ф. РУТТНЕР, 1968). Как показали наблю¬ 
дения ЛОТМАР анормально смогут развиваться не только глаза, но и 
головной мозг, и брюшко, а также другие внутренние органы. Хотя 
многое говорит в пользу генетических причин циклопии, следует учи¬ 
тывать, что эти аномалии у высших животных могут быть обуслов¬ 
лены внешними факторами, например, недостатком кислорода во 
время развития (МАНГОЛЬД и ВЭХТЕР, 1953). 

В пчеловодных «ругах лучше известно другое отклонение от нор-
мы, а именно трутни с белыми глазами (рис. 180). При этом речь 
идет о мутации, 'которая препятствует нормальной окраске точечных 
и фасеточных глаз. Так как пигментообразование в этих органах за¬ 
висит от многих наследственных основ (КЮН, 1965), возникает воз¬ 
можность появления очень различных глазных мутантов. Как и у дру¬ 
гих насекомых, у медоносной пчелы 'кроме белоглазных известны 
также особи с кремовыми, желтовато-зелеными, красноватыми и ко¬ 
ричнево-красными глазами. В последние десятилетия кроме того об¬ 
наружились новые мутации, относящиеся к другим физическим призна¬ 
кам. Обобщение этих обусловленных наследственностью аномалий 
сделано Ф. РУТТИЕРОМ (1971). 
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В этой связи стоит упомянуть, что имеются молодые, осеменив-
шиеся матки, откладывающие преимущественно или исключительно, 
так называемые, «глухие» или стерильные яйца, из которых либо сов¬ 
сем не вылупляются, либо вылупляются лишь единичные личинки. 
Более новые исследования (ФИГ, 1972) показали, что развитие заро¬ 
дышей во всех этих яйцах начинается нормально, но рано или поздно 
прекращается. Вина за неполное развитие яиц, как доказано, лежит 
не на пчелах-кормилицах, а очень вероятно, что это также обусло-
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влено наследственностью. Это, как полагают, относится и к другим 
аномалиям пчелиного расплода, которые АНДЕРСОН (1914) и ТАР 
(1937) описали, как «замерший расплод». Здесь расплод отмирает 
только на стадии распрямившейся личинки или куколки. 

8. Частота появления различных аномалий и болезней пчелиных 
маток 

Читателя может интересовать насколько часто в процентном соот¬ 
ношении проявляются различные аномалии и болезни пчелиной матки. 
Помещенная ниже таблица дает суммарное заключение по этому во¬ 
просу ; оно опирается на 3921 данных, полученных мною при анато¬ 
мических и микроскопических исследованиях 3415 анормальных маток, 
которых в течение нескольких лет присылали в отдел пчеловодства в 
Либефельде швейцарские и некоторые иностранные пчеловоды. 

Если в этой таблице численно значительно больше данных, чем 
исследованных маток, то это объясняется тем, что у некоторых особей 
удалось обнаружить по две и более аномалии или болезни. Как пока¬ 
зывает этот обзор, трутовочность можно считать важнейшим нару¬ 
шением нормальной воспроизводительной деятельности пчелиной мат¬ 
ки. Относительно часты также заболевания пищеварительного тракта 
и половых органов. Во всяком случае они играют более значитель¬ 
ную роль, чем внутренние аномалии, при которых дело идет об ин¬ 
тересных для науки, но не имеющих значения для практики наруше¬ 
ниях развития. Но было бы неверно, не уделять им, а также всем 
остальным болезненным явлениям и аномалиям никакого внимания, 
потому что только всеобъемлющее и основательное знание всех при¬ 
чин заболеваний и аномалий дает возможность поставить правильный 
диагноз. Пчеловоды могут внести в это большой вклад, если они не 
просто устраняют больных и анормальных маток, а по-возможности 
живыми предоставляют их в распоряжение ученых специалистов для 
исследования. 

318 



9. Методы исследования 

Для лабораторий, которые хотят заниматься изучением пчели
ных маток, полезно дать некоторые указания. 

9.1. Посылать живых пчелиных маток с 10—20 сопровож
дающими пчелами лучше всего в подсадочных клеточках, обыч
ных для пчеловодной практики. В качестве корма годится 
только медово-сахарное тесто, но не жидкий мед, потому что 
во время пути, пчелы могут так выпачкаться в нем, что матка вместе 
с ними погибает. Присланных мертвыми маток можно в большинстве 
случаев исследовать только в отношении осеменения и поражений но
зематозом или клещами, так как посмертное разложение внутренних 
органов особенно в теплое время года происходит так быстро, что 
более подробные исследования невозможны. 

9.2. Вспомогательные средства для анатомического исследования 

Живых пчелиных маток перед анатомическим исследованием глу
боко 'наркотизируют парами этилового эфира, т.е. практически умер
щвляют. В качестве сосуда для наркоза пригодны небольшие стеклян
ные баночки с кусочком ваты внутри ; последнюю накрывают тонкой 
проволочной сеточкой и капают на нее эфиром. 

Для вскрытия требуется или во всяком случае желательно иметь: 
Бинокулярный препаровальный микроскоп с 10—20-кратным уве

личением с соответствующим препаровальным столиком и подвижным 
сильным осветителем (например, низковольтовой лампой с трансфор
матором и отражателем). 

Препаровальные чашки : чашки Петри диаметром 9 см, которые 
наполовину высоты залиты смесью воска с парафином. 

Инструменты для вскрытия : тонкие ножницы, скальпели, лан
цеты и тонкие ножички, используемые при глазных операциях ; острые 
пинцеты часовщика (например, фирмы Думон и сыновья, № 5) ; пре
паровальные иглы с прямыми и загнутыми концами; энтомологи
ческие булавки различной длины и толщины. 

Жидкости для исследования : 0,65% ный физиологический раст
вор поваренной соли или ригеровский раствор для насекомых (состав: 
NC1 — 0,75 г, КС1 — 0,35 г, СаС12 — 0,0021 г, дистиллированная вода 
100 см3), 

9.3. Анатомическое исследование 

Для установления возможных внешних аномалий пчелиных маток 
сначала тщательно осматривают дорзально (сверху) и вентрально 
(снизу) и при небольшом увеличении ; только потом их расчленяют. 

Для вскрытия матку фиксируют брюшной стороной вниз при 
помощи двух энтомологических булавок в препаровальной чашке. 
Сначала булавкой (рис. 181, № 1) протыкают грудь. Затем вводят 
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вторую булавку сзади в камеру жала и закрепляют последний абдо¬ 
минальный стернит, слегка вытягивая брюшко на ложе. 

Вскрытие брюшка производят, делая два разреза ножницами. 
Первый разрез (S1) идет от камеры жала с левой стороны тела между 
тергитами и стернитами до переднего брюшного сегмента, тергит ко¬ 
торого отделяется вторым разрезом (S2) слева направо. Абдоминаль¬ 
ный спинной покров затем целиком отводится пинцетом направо и за¬ 
крепляется на парафиновой подушке несколькими энтомологическими 
булавками. Таким простым способом можно обнажить все органы 
брюшка в их естественном положении. Это удается гораздо лучше, 
чем если вскрытие производится с брюшной стороны. Дальнейшее 
препарирование значительно облегчается добавлением физиологиче¬ 
ского раствора поваренной соли или раствора Рингера. 

Для обнажения органов головы, особенно мозга, при помощи по¬ 
перечного среза удаляют часть головного хитина позади простых глаз¬ 
ков и затем лобную часть головной капсулы до клипеуса, причем 
твердые относящиеся к внутреннему скелету передние руки тенто-
риума нужно отделять |Очень осторожно. 

В груди в первую очередь исследуют крупные выходящие из 
первой сегментной пары трахеи прежде всего тогда, когда пчелиная 
матка больна или подозревается больной клещевой болезнью. После 
удаления головы и эпистернума эти трахеи легко обнажаются и от-
препаровываются для микроскопического исследования. 
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9.4. Гистологическое исследование 

Если необходимо приготовить гистологические препараты вну¬ 
тренних органов пчелиных маток, их приходится фиксировать в 
совсем свежем (живом) состоянии. Рекомендуется эту фиксацию ор¬ 
ганов производить после сливания применявшейся при исследовании 
жидкости в препаровальной чашке in situ, то есть в их естественном 
положении. Приблизительно через 30 минут объекты освобождают от 
парафиновой подушки и целиком перекладывают в наполненный та¬ 
кой же фиксирующей жидкостью небольшой стеклянный сосуд, дно 
которого предварительно было уложено фильтровальной бумагой. 
Дальнейшее препарирование, особенно удаление хитиновых частей, 
лучше производить только тогда, когда объекты основательно промыты 
после фиксирования в 70—95% спирте. Обилие в органах заполнен-. 
ных воздухом трахей приводит к тому, что водные фиксирующие жид¬ 
кости проникают в них значительно хуже, чем содержащие алкоголь 
смеси. Этот недостаток можно преодолеть, производя фиксацию в эк¬ 
сикаторе с боковым тубусом и краном при очень осторожной эва¬ 
куации. 

В качестве фиксирующих жидкостей, исходя из опыта автора, 
рекомендуются следующие : 

Гейденхайнская Susa-смесь 

Состав : сублимата 4,5 г, поваренной соли 0,5 г, дистиллирован-
•ной воды 80 куб. см., трихлоруксусной кислоты 2,0 г, ледяной уксу¬ 
сной кислоты 4,0 куб. см, формалина 20 куб. см. Продолжительность 
фиксации от одного до нескольких часов, затем непосредственное пе¬ 
ренесение в 90%-ный этиловый спирт, десублимация в спиртовом раст¬ 
воре йодистого калия 2 : 3 : 100. 

Смесь Буэна 

Состав : насыщенный водный раствор пикриновой кислоты 
15 куб. см, 10%-ный формалин 5 куб. см, ледяная уксусная кислота 
1 куб. см, продолжительность фиксации 2—3 часа, затем основатель¬ 
ное промывание в 70% этиловом спирте. 

Смесь Карноу 

Состав : чистый этиловый спирт 60 куб. см, хлороформ 30 куб. см, 
ледяная уксусная кислота 10 куб. ом. Продолжительность фиксации 
1—3 часа, затем положить прямо в 95% или абсолютный этиловый 
спирт. При слишком долгом фиксировании объекты легко затверде¬ 
вают и становятся хрупкими. 

Смесь Леовена 

Состав : 1% пикриновая кислота в абсолютном этиловом спирте 
12 частей, 40% формалин 2 части, хлороформ 2 части, ледяная кисло¬ 
та 1 часть. Продолжительность фиксации 6—12 часов, затем промы¬ 
вание в 70—90% спирте. 
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Смеси Карноу и ван Леовена особенно пригодны для исследова¬ 
ний гликогена. 

Заливка фиксированных спиртам повышающейся концентрации, 
полностью обезвоженных объектов лучше всего удается через метил-
бензолат или бензол, в парафине (точка плавления примерно 
55—58°С). 

Выбор способа окраски зависит от того, что требуется предста¬ 
вить или доказать. Для обзорных препаратов применяют двойное ок¬ 
рашивание ледяными гематоксилином Вейгерта и эозином или флокси-
ном, а также азокарминным методом Гейденхайна. 

Для выборочного выявления характерных для болезненной тру-
товочности маток зернистых включений наиболее пригодна, окраска 
по способу Манна метиленовой синью и эозином. Освобожденные от 
парафина в ксилоле и проведенные через спиртовые растворы умень¬ 
шающейся концентрации в дистиллированную воду срезы выдержи¬ 
вают в течение часа в следующей красящей смеси : 

1% водный раствор метиленовой сини 35 куб. см 

1% водный раствор эозина 35 куб. см 

дистиллированная вода 100 куб. ом 

Срезы затем хорошо прополаскивают в дистиллированной воде, 
ненадолго перекладывают в 70—95% спирт и обычным способом через 
абсолютный спирт и ксилол заключают в канадский бальзам. Специ¬ 
фические зернистые включения окрашиваются в ярко-красный, ткани 
— в синий цвета. 

Если речь идет о том, чтобы в мазках или срезах ткани были 
отчетливо и контрастно видны бактериальные или грибковые возбу¬ 
дители болезни, то достигнуть этого проще всего модифицированным 
способом окраски по Клаудиусу. Он основан на принципе метода Гра-
ма и применяется для высушенных на воздухе фиксированных на пла¬ 
мени мазков или для освобожденных от парафина срезов ткани, про¬ 
веденных через ряд спиртовых растворов уменьшающейся концентра¬ 
ции в дистиллированную воду, следующим образом : 

1) окраска в отфильтрованном, 1% водном растворе метилфио-
лета 63 : 2—5 минут. 

2) краткое прополаскивание в дистиллированной воде, очень 
осторожная просушка тонкой фильтровальной бумагой ; 

3) травление B смеси из 8 частей полунасыщенной водной пикри¬ 
новой кислоты и 2 частей 1% водного раствора истинно красного 
Дуро (Duroechtrot) 2—3 минуты ; 

4) быстрое промывание дистиллированной водой, снова обсуши¬ 
вание фильтровальной бумагой ; 

5) дифференциация в хлороформе, анилиновом масле, или в 
одной из следующих смесей : абсолютный этиловый спирт — хлоро-
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форм 1 : 1 ; абсолютный этиловый спирт — анилиновое масло 2 : 1 или 
3 : 1 , абсолютный этиловый опирт — ацетон 2 : 1 . Дифференциацию 
производят до тех пор, пока препарат «а просвет не окажется равно¬ 
мерно красной окраски : 

6) помещение препарата в ксилол (2—3 порции) и, наконец, в 
канадский бальзам. 

Грам-положительные микробы окрашиваются в ярко синий до 
иссиня-черного цвета, а ткани — в различной интенсивности красный. 
Вместо метилфиолета можно применять карбофуксин. Для травления 
в этом случае используют смесь из 8 частей полунасыщенной пикри¬ 
новой кислоты и 2 частей 1% водного раствора синей краски для 
шерсти или воднорастворимого анилинового синего. Микробы тогда 
становятся интенсивно красными, ткани — голубыми. Такие препараты 
используются преимущественно для микрофотографирования и отли¬ 
чаются большой устойчивостью. 

9.5. Взятие крови 

Для взятия пробы крови с помощью тончайших стеклянных ка-
пилляров на теле матки пригодны две точки, а именно, затылочная 
часть головы позади простых глазков и в брюшке — через межсег¬ 
ментную оболочку между третьим и четвертым стернитами. Головная 
капсула после раздвигания волосков и смачивания спиртом открыва-
естя при помощи поперечного разреза ножницами или маленьким лан-
цетом. Для приготовления мазков гемолимфы не нужно отсасывать 
скапливающуюся в ранке кровь, так как она сама втягивается в ка¬ 
пилляры. Затем (можно выдуть ее на предметное стекло, предвари¬ 
тельно основательно очищенное и обезжиренное смесью эфира со 
спиртов и размазать тонким слоем краем чистого покровного сте¬ 
клышка. При введении стеклянного капилляра между приподнятыми 
пинцетом брюшными чешуйками необходимо следить за тем, чтобы 
он после прокалывания межсегментной оболочки проникал только в 
периневральный синус и не повреждал пищеварительный тракт. 

Для фиксации высушенных на воздухе мазков крови пригоден 
абсолютный метиловый спирт (продолжительность фиксации 2—3 ми¬ 
нуты). Мазки можно окрасить по методу Гимзы или смесью Манна — 
метиленовой синью с эозином. Для доказательства наличия бакте¬ 
риальных или грибковых микроорганизмов в крови хороший резуль¬ 
тат дает окрашивание по модифицированному методу Клаудиуса. 

9.6. Метод прививки 

При исследовании инфекционных болезней пчелиной матки 
может быть желательно или необходимо ввести в гемолимфу здоровой 
матки возбудителей болезни, изолированных из поврежденных орга¬ 
нов или выращенных с этой целью на питательных средах. Так как 
пчелы большей частью плохо переносят инъекции, |рекомендуется ме¬ 
тод прививки, разработанный автором, который дал хорошие резуль¬ 
таты. Пчелиную матку, усыпленную парами эфира или углекислоты 
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кладут брюшной частью вниз в препаровальную чашку и закрепляют 
на парафиновой подушке при помощи двух загнутых энтомологических 
булавок за шейную часть и позади груди. В качестве места инъекции 
пригоден панцырь среднегруди (рис. 181), который маленьким шабе¬ 
ром очищается от опушения и осторожно смачивается спиртом. Под 
препарационным микроскопом наносят затем в панцыре глазным хи¬ 
рургическим ножом примерно трехмиллиметровую полукруглую рану, 
приподнимают острым пинцетом подрезанный так кусочек хитина и 
вводят инфекционный материал в ранку и вместе с тем в кровь. После 
опускания хитинового полукруга ранку закрывают хорошо удерживаю¬ 
щимся, эластичным клеющим средством, например каучуковым моло¬ 
ком («Dartex»). Коллодий и мастика для этого не пригодны, потому 
что закрытые с их помощью раны после высыхания легко раскрыва-
ются. Привитую пчелиную матку после пробуждения от наркоза в 
подсадочной клеточке возвращают в ее семейку-воспитательницу. 
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