


М. М. ГЛУХОВ» 
агроном

А Л Ь Б О М  
М Е Д О Н О С О В

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 

М О С К В А -1960



СОДЕРЖАНИЕ

П олевы е сельскохозяйственны е 
медоносы

Гречиха . . .  ......................................
П о д сол н еч н и к ...............................................
Клевер к р асн ы й ..........................................
Клевер бело-розовый, гибридный
Эспарцет посевной .................................
Сика м о х н а т а я ..........................................
Донннк желтый ..........................................
Донник б ел ы й ...............................................
Люцерна желтая серповгдная . . .
Горчица белая ..........................................
Р а п с .................................................................
Редька посевная, или китайская . . 
Кориандр
Мята п е р е ч н а я ........................ . . .
Цикорий ........................................................
Л ук р еп ч а ты й ..............................................
Л у к -р е за н е ц ...................................................
О г у р е ц ............................................................
Т ы ква.................................................................
Майоран с а д о в ы й .....................................

Плодоягодные медоносы

Я б л о н я .............................................................
Слива са д о в а я ...............................................
В и ш н я ............................................................
М ал и н а ...................... .................................
Ежевика ........................................................
Смородина ч ер н а я ......................................
Смородина к р а с н а я .................................
Терн (терновник, слива колючая) . .

М едоносы , сп ец и ал ьн о  в ы севаем ы е  
для пчел

Ф а ц е л и я ........................................................
С и няк ............................................................
Огуречная т р а в а ......................................6 <э
Мелисса..................................................^3
Змееголовник м о л д а в с к и й ................... 70

М едоносы  л угов  и за б о л о ч ен н ы х  
у годи й

Клевер б е л ы й .............................................. 74
Клевер кавказский, непостоянный,

или с х о д н ы й ..................................... '
К р о в о х л е б к а ...............................................78
Василек луговой .....................................  8 0

Козлобородник луговой ........................ 8 *
Кукушкин ц в е т ..........................................
Кульбаба осенняя .....................................  ^
Безвременник о сен н и й ............................ ™
Чнстец п р я м о й .......................................... •*'
Мышиный г о р о ш е к ................................. ‘(-
Колокольчмк крапиволистаый . . . У4
Багульник  ...................   . . .  96
Дербенник-плакун...........................   - 98

Медоносы лесных угодий 
.пипа мелколистная и крупнолистная 1 0 -
Клен о ст р о л и ст н ы й .................................1 0 1

Крушина л о м к а я .....................................
К а л и н а ............................................................
Волчье л ы к о ..............................................
Ива-б р ед и н а .............................................. *  1
В ереск ............................................................

4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
31
32
34
34
36
38
40

44
47
48
50
52
54
56
58



Лещина, или ор еш н и к ............................ 116
Кипрей, или и в а н -ч а й ............................ 118
О сл и н н и к ............................ ........................... 1 2 0

Медуница а п т е ч н а я .................................1 2 2

З о л о т а р н и к ................................................... 124
Д я г и л ь .............................................................126

П арковы е и д ек орати в н ы е м едоносы

Каштан к о н с к и й ............................  130
Клен т а т а р с к и й .......................................... 132
Белая а к а ц и я ...............................................1 3 4

Ж елтая а к а ц н я .......................................... 136
О б л е п и х а ........................................................ 1 3 3

Л ох у зк о л и с т н ы й ..................................... ] ] 0

С н еж н о я г о д н и к .......................................... 1 4 2

М ед о н о сн о е  р а зн о т р а в ь е

Мордовник круглоголовый, пли
ежовннк ............................................... 1 4 6

Чабрец обыкновенный, тимьян, или
богородская т р а в а ............................ 148

П у с т ы р н и к ................................................... ......
Ш андра б е л а я ....................................................
Воловик ап т еч н ы й ..................................... 1 5 4

Окопник шершавый . . . . . . . .  156
Льнянка ........................................................ .....
Глухая крапива ..........................................160
Очиток едкий ...............................................162
С е р п у х а ........................................................ 164
Короставник п о л е в о й ............................ 166
Будра пл ю щ еви дная ................................. 168
К о р о в я к .................................................... 1 7 0



I |«"1ПМ1 (1ДМИЛ1Ч ИРГ к р у п я н о е  II М'-ЦОПОГПШ' рмГТСИНе СС- 
М1'1К'11'.1 I р г м к ш ш д , ны ситой (1 Г Ж) д | |  КО гм (|Ш ‘ П . Ц ветки  
I м глч н и м  1ЛШ1ХПМ соб ран ы  в со ц вети и  к и п и .  О м ,ж щ н е т н н к  
м|'< |1 >*■»• «и т г п е п к и н  Полого и с л е г к а  р о т н о г о  цвета Ты-
........... н- н * |ш * '3 расположены ближе к нспику . Между 0с-
шншиинми гычишж |изм енены  8 нектарников и шгде мелких 
1“ мин-желтых кругловатых железок, из которых иектяр вьгде- 
дметси в изобилии и Стекает на дно цветка. Мл одних экземп
лярах гречихи цветки бывают с длинными пестиками п корот
ыши тычинками, на других- с короткими пестиками ндлинны- 
ми тычинками. Такое строение цветков обеспечивает перекрест
ное опыление, от которого зависит хороший урожаи семян 
Л рожай увеличивается, если пыльца с коротких тычинок по
падает па короткие пестики или с длинных тычинок па длин
ные пестики. Перенос пыльцы с цветка на цветок произво
дится ггчслами и другими насекомыми, отчасти ветром

Время цветения гречихи в зависимости от сроков посева 
различно. Ранние посевы зацветают в первой половине июля 
более п о зд н и е-в  августе. Продолжительность цветения посева 
и среднем до 20 дней.

Обильное выделение нектара наблюдается при теплой, влаж
ной погоде, главным образом в перрую половину дни В жан- 
кую засушливую погоду гречиха перестает выделять нектар 

Медопродуктиннссть 1 га посева при благоприятных угл’о- 
М * т Т ОД№ ияхороп;ей игротехнике колеблется в пределах 
Ш - 7 0  кг. Немалое значение при этом имеет и сорт гречихи 
Мед г нее темный с кр асн о в ато  оттенком, ароматный, остро
го пряного вкуса. По сравнению с другими V еда ми имеет
твеЛрТевае“ Р° ЦЕНТ “ОДЫ (3°  П ';и засахаривании не - Г

Главные районы возделывания гречихи в РСФСР- Гооькок- 
* УрпСКая’ Орловсиая, Тульская, Брянская, Воронежская 

3>1арская Башкирская АССР, среднее Поволжье,
■ западная Сибирь и Дальний Восток.
... и Гр,еЧИХу надо пелед 33 зернобобовыми и кар
тофелем. На 1 га при широкорядном посеве требуется 50 -60 кг 
хороших семян, предпочтительно засухоустойчивых сортов

На припасенных участках можно сеять в 2 - 3  срока 
В районах с теплой и влажной осенью гречиху с ’келыо 

создания позднего взятка для пчел можно высевать после
у.бооки озимых и яровых культур, рано освобождающих поле 

Для лучшего опылении гречихи требуется 2 семьи пчел на 
) 1 а посева. Ульи должны находиться не дальше 1 км от по- 
и е т е т Г ° ЗИТЬ " ЧвЛ " а 0,шление гречихи надо в начале ее
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П о д с о л н е ч н и к  основное масличное растение. Цветет с ию
ли по сентябрь (рис, 2). Дает пчелам нектар и пыльцу Мед с 
него золотистый, быстро кристаллизующийся, в садке светло
янтарный, иногда с зеленоватым оттенком или даже темно
ватый, отличается терпким привкусом. Садка крупнозернистая. 
Мед может долго сохраняться баз порчи, но оставлять его ни 
зиму пчелам не рекомендуется, так как он быстро засахари
вается .

Перекрестное опыление обеспечивает лучшее завязывание 
семян и тем самки создает возможность получения высоких 
урожаев подсолнечника при условии выполнения необходимых 
приемов агротехники.

Пчелы в повышении количества и качества урожая под
солнечника играют большую роль. На 1 га посева требуется 
для лучшего опыления одна семья пчел.

Опыты, проведенные в колхозах и совхозах, показывают, 
что наличие пасек около посевов подсолнечника повышает 
урожай его семян к среднем на 30%.

Пчелы охотнее собирают нектар с подсолнечника и опы
ляют его в первую неделю цветения плантации; позднее посе
щаемость его значительно снижается. Особенно хорошо пчелы 
работают на подсолнечнике по утрам, в безветренную теплую 
погоду.

Сахаристость нектара н зависимости от сорта подсолнеч
ника, района его возделывания и климатических условий мест
ности колеблется от 45 до 70%.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Р и с .  2. П одсолнечник.



КЛЕВЕР КРАСНЫЙ

Клевер красный успешно культивируется во всей нечерно
земной полосе и лесостепи европейской части и на севере ле 
состепи азиатской часта СССР. Цветки лилово-красные или 
темно-пурпуровые, собранные в шарообразные цветочные го- 
ловки (рис. 3). На одном стебле бывает от 30 до 70 головок.
Время цветения—июнь—июль. Каждая головка цветет 7_8
дней. Цветки раскрываются в пе.рвой половине дни. Пектар- 
иики выделяют большое количество нектара, но расположены 
глубоко в основании цветка.

Значение клевера красного возрастает в.свяли с дальней
шим расширением и улучшением кормовой базы животновод
ства. Развитие клеверосеяния вызывает большую потребность 
в семенах. Повышение семенной продуктивности клевера во 
многом зависит от активности посещения посевов пчелами.

Весьма важно своевременно подвезти пасеку к клеверу.
Каждому колхозу и совхозу следует еще с весны составить 1
график вывоза пчел на опылеиие клевера, а также подгото
вить необходимый для перевозки инвентарь, оборудование и *
транспортные средства.

Пчелы должны быть подготовлены дрессировкой к опыле
нию красного клевера, особенно если разгар цветения его 
совпадает с концом цветения каких-либо сильных медоносов.
Чтобы заставить пчел работать на красном клевере, им еж е
дневно в течение всего периода массового цветении этого ра
стения скармливают сахарный сироп, настоенный на цветках 
красного клевера. Подготовка ульев состоит в том, что с них 
снимают магазины и берут из гнезда заполненные медом со
ты, оставляя в ульях только рамки с деткой. В центр гнезда 
подставляют до полного комплекта рамки с искусственной во
щиной и дней через 6—7 вывозят пчел на посевы.

Перед перевозкой на поле летки в ульях с вечера 
зарешечивают; ночыо или рано утром пчел перевозят на по
севы. Здесь ульи, окрашенные в разные цвета, ставят на ко
лышки и открывают летки. После этого пчелы совершают 
облет и возвращаются в свои ульи.

11рактика показала, что посещение пчелами клевера при 
дрессировке усиливается в !0—15 раз, без дрессировки же 
пчелы слабо посещают красный клевер, так в<ак длина его 
цветочной трубочки затрудняет им добычу нектара, скопляю
щегося в глубине цветка. ■

Чтобы повысить медоносность красного клевера и усилить 
посещение его пчелами, при посеве полезно к семенам крас
ного клевера подмешивать до 30% семян гибридного или 
бело-розового клевера.

в Р и с .  3. Клевер  красны й .



КЛЕВЕР БЕЛ О -РО ЗО ВЫ Й , ГИБРИДНЫЙ

Клевер бело-розовый, гибридный, называвшийся раньше 
шведским, представляет собой одно из сильных медоносных 
□астений н в противоположность красному клеверу легко до
ступен медоносным пчелам для добывания нектара из! его 
цветков (рис 4). Он отличается от других клеверов цветоч
ными головками- в середине белыми, снаружи Та
кая окраска г о л о в к и  обусловливается тем, что снаружи ее висят 
розоватые венчики отцветших цветков, а в серсдине мтяются 
еще цветущие, прямостоячие белые цветки, требующие оны 
ш ш »  Бело-розовый клевер растет на влажных лугах и. вы
гонах в нечерноземной полосе и возделывается в травяных 
смесях в полевых и лугопастбищных севооборотах, в особен
ногти на сыроватых землях.

В первый год он не дает большого роста, развиваясь пол
ностью только на второе и даже третье лето. Цветет с июня

Д° Гибридный клевер дает пчелам много нектара, сладкого на 
вкус, ароматного н бесцветного. Кроме нектара, он д а «  ко
ричневую пыльцу. Мед с бело-розового клевера совершенно 
такой же, как и с белого клевера. Общая медопродуктив- 
ность бело-розового клевера при благоприятных условиях со- 
ставляет 100 125 кг с 1 га.

Очень полезно высевать бело-розовын клевер совместно 
красным клевером. Эта смесь в особенности полезна на пони
женных местах, сыроватых почвах и в более суровом 
те где красный клевер малоустойчив. Гибридный клевер иг
рает в данном случае роль приманочного растения, сак как он 
более доступен пчелам для добывания нектара и усиленно 
ими посещается. В смешанном посеве в период цветения 
видов клеверов посещаемость пчелами красного клевера при 
этом также увеличивается примерно в два раза. „„„„

Посев розового и красного клеверов производится О д н о 
временно. Общая норма их в ы с е в а -1 2 -2 6  кг на 1 га. I озо- 
вого клевера должно быть в смеси около гО МУо-

III
Р и г  4. Клепгр бело-розовый, гибридный



ЭСПАРЦЕТ ПОСЕВНОЙ

Эспарцет посевной, или виколистный- важнейшее многолет
нее кормовое и медоносное растение из семейства бобовых 
(рис. 5). Имеет слабо облиственный стебель с прикорневой ро
зеткой листьев. Стеблевые листья непарноперистосложные с 
28 листочками (или менее).

Цветки эспарцета собраны в довольно компактные соцве
тия -конические кисти. Отдельный цветок состоит и:* пятнзуб- 
чатой бледно-зеленой чашечки, ярко-розового венчика мотыль
кового типа, одного плодника и 10 тычинок. Нектароносная 
железистая ткань имеет вид плоского кольца и расположена 
под завязью между кругом тычинок и плодником. Выделяю
щийся нектар поступает в выгиб паруса, накапливаясь нередко 
в большом количестве.

В первый год эспарцет дает одиночный стебель, а затем 
начинает куститься. Цветет он вслед за отцветанием садов, в 
конце мая—июне, в течение продолжительного времени (от 
2 до 3,5 недели), в перерыве между концом цветения весен
них и началом цветения летних медоносов.

Благодаря исключительно обильному нектарокыделеншо и 
большому количеству пыльцы на цветущих посевах эспарцета 
сосредоточиваются почти все летные пчелы подвезенных для 
медосбора и опыления пасек. Для полноты опылении посевов 
нужно иметь пасеки из расчета 4 пчелиные семьи па каждый 
гектар посева. Размещение пасек должно обеспечить возмож
но равномерное распределение пчел по посеву. На очень круп
ных посевах пасеки должны располагаться не далее 1,5 км 
одна от другой. На небольшом посеве пясеку надо ставить 
в центре посева или в непосредственной близости от него.

Средняя медопродуктивность 1 га посева эспарцета со
ставляет 100 кг. Мед светло-янтарный, прозрачный, ароматный 
и приятный на вкус, засахаривается не скоро, В севшем нн- 
де он представляет белую твердую массу с кремовым оттен
ком, напоминающую но виду сало.

Кроме нектара, пчелы берут с эспарцета коричнево-желтую 
пыльцу. По имеющимся данным, в период цветения эспар
цета его пыльца является господствующей в любой пчелиной 
обножке.

Эспарцет имеет неоспоримую ценность для пчеловодства и 
заслуживает внимания при организации пасек в Ростовской 
и Воронежской областях, в предгорьях Северного Кавказа и в 
Закавказье.
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Р к с. 5. Эспарцет посевной.



ВИКА МОХНАТАЯ

Вика мохнатая озимая отличается от обыкновенной посев
ной вики большей волосистостью И  более густыми кистями 
СИНИХ и л и  красновато-фиолетовых цветков (рис.. 6 ) Листья из 
/  В пар продолговато-линейных листочков с ветвистыми уси
ками. Цветет вика мохнатая в ию не- июле. Пчелы "с п у т  нек-

Г п " е ^ Ц“ ДРеССИР° ВКа увеличивает "осещ сш е пчела- 
Вика мохнатая более засухоустойчива и менее требователь-

Р Г Ф Г Р ° Т ’ Т а , ,о с е ,5 н а я  иР < ™ я . В средней полосе 
можно разводить на участках, непригодных пои 

красный клевер. Культивируют вику мохнатую также в Илж 
нем Поволжье и на Северном Кавказе.

Чаше всего высевают вику мохнатую вместе с озимой 
р о ж ь ю  из расчета примерно 60% вики и 40% ржи при общей
одРТ о п ВЫеева Н3 гэ кг в черноземной полосе и
^  120 кг в нечерноземной полосе. Вику при .этом высевают 
дней на 15 20 раньше ржи. При одновременном посеве 
рожь заглушает вику.

Совместные посевы вики мохнатой с рожью дают хом 1й- 
ству ранний весенний корм.

14
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ДОННИК Ж ЕЛТЫ Й

Донник желтый или лекарственный—двухлетнее растение 
С п р я м ы м  или приподнимающимся силытоветвистым стеблем, 
до 1 м  высоты и более, с длинными цветочными кистями из 
ярко-желтых цветков (рис. 7), Цветки донника издают приятный 
запах свежего сена; из них образуются овальные бобы с жел
тыми семенами.' Этот вид донника широко распространен по 
всему Советскому Союзу, но особенно часто встречается в 
южной полосе и в Заволжье. Засухи и холода переносит отлич
но. Зацветает на второй год жизни тотчас за клевером и цве
тет вплоть до сентября, примерно в течение 45—50 дней.

Медоиродуктивность дикорастущего донника определяют в 
200 кг с 1 га.

Желтум донник можно выращивать вблизи пасек, по скло
нам оврагов, на специальных прнпасечных участках, где он 
очень полезен благодаря своей высокой медоносности. Нет 
надобности занимать им хорошие угодья, а можно использо
вать такие участки, которые считаются неудобными для обра
ботки.

На полях желтый донник является опасным засорителем, 
и это надо учитывчть в тех случаях, когда его включают в 
севооборот.

‘. / И
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ДОННИК БЕЛЫ Й

Донник белый двухлетний (рис. 8) имеет белые цветки 
и встречается там же, где и желтый донник. Этот вид зацве
тает недели на две позже желтого донника.

Период выделения нектара из цветков продолжительный, и 
само выделение обильное. Мед с белого донника почти бес
цветен, или, как говорят, белый. Густота меда средняя.

Белый донник бывает в полном цвету в то время, когда 
белый кленер и люцерна уже отцвели. Цветение его продол
жается до двух месяцев и более. Если белый донник исполь
зуют на подножный корм или скашивают, он цветет вто
рично вплоть до заморозков. Пчелы посещают его и в октябре, 
когда все другие растения уж е отцвели.

Чтобы повысить медоиосность окружающей пасеку мест
ности, белый донник следует подсевать на всех неудобных 
местах, по краям и склонам оврагов, обрывов, по опушкам 
лесов, у изгородей, близ жилья. Такой посев позволит увели
чить доходность пасек.

Представляет интерес и однолетний белый донник, часто 
высеваемый ныне на полях с кукурузой и фацелией. Это—круп
ное ветвистое растение, достигающее в высоту 1,5—2 м. Нек
тар его бесцветен, прозрачен, обладает высокой сахаристостью 
и сильным запахом свежего сена. В среднем процент сахаров 
выше 45. Период цветения белого однолетнего донника дли- 
тельный—с июля до морозов. Медосбор очень хороший. 
Мед белый, очень вкусный, ароматный.

Однолетний белый донник является ценной кормовой тра
вой на малоплодородных почвах и в особенности там, где не 
могут удаваться клевер и люцерна. Его можно использовать 
как в качестве пастбищного и медоносного растения, так и на 
зеленое удобрение, силосование. На припасечиых участках 
при раннем весеннем посеве он дает хороший поздний взя
ток (август—сентябрь).

18



ЛЮЦЕРНА ЖЕЛТАЯ СЕРПОВИДНАЯ (

Люцерна серповидная. или желтый буркуп,— многолетнее 
бчйрабе растение со стеблем до 60 см высоты н более 
(риг. 9) Светло-желтые или темно-желтые хорошо пахнущие 
цветки собраны н короткие кисти. 8  отличие от цветков по- 
сеык:м синен люнгриы они лучш е приспособлены к оиыле- 
нию потом.., что отрегткп лодочки и крыльев у цветка жел
той люцерны не так сильно придавлены, и выбрэсьшание ты
чиночном колонки происходит уже при легком надавлива- <
нни, в особенности при теплой погоде. Пчелы с большей 
легкостью добираются до нектара в цветках желтой люцер
ны. Бобы растения спирально согнутые или серповидные 
(отсюда и название растения).

Этот вил люцерны встречается у  нас не только на юге и 
в средней полосе, но и севернее Москвы, а также на 
огромных степных пространствах Заволж ья, в Казахстане, 
Западной Сибири в Средней Азии. Во многих районах Сибири 
люцерн;) серповидная «м нется хорошим медоносом Она дает 
нектар н пыльцу Пы.н.иа се немного крупнее, чем у 
посевной люцерны.

Будучи прекрасной кпрчокоВ травой люцерна серповидная 
менее, чем синая люцерна, требовательна к климату и ночве 
и, кроме того, после стравливания животным хорошо отра
стает, Ее с успехом можно культивировать на песчаных и |
хрящеватых почва*, не опасаясь ни морозов, ни засух, ни 
бесснежных зим.

Люцерна серповидная васерается весной имеете с покров
ным растением из расчета 12 кг семян люцерны на 1 га.

Л) Р и с .  9. Люцерна желтая серповидная.



РЛ п г «

Рапс-н.мпсличноё растение из семейства крестоцветных 
высотой ДО 1 м (рчс. 11). в- СССР возделывают озимый и 
яровой рапс.

О з и м ы  11 р а п с  имеет сияо-зеленые листья с сильным 
восковым налетом- верхние листья объемлют стебель наполо- 
вииу. Соцветие—кисть из желтых цветков Зацветает и первых 
числах июня; цветение начинается в главной кисти снизу и по
следовательно переходит к верхним циеткам. Боковые кисти за
цветают г том же порядке вслед за началом цветения гласной 
кисти. Цветение кисти продолжается 28—38 дней, а всего ра
стения—до 45 дней. В это время нче.ты в большом количестве 
собирают с рапса нектар и пыльцу. Питание рапсовым некта
ром способствует энергичной деятельности пчел и быстрому их 
развитию. Общая медопрадуктивиость рапса составляет около 
50 кг с 1 га. Мед беловатый, иногда желтый, очень сладкий, 
густой консистенции, легко кристаллизуется; при хранении он 
быстро закисает, поэтому оставлять его на зиму пчелам нельзя.

Озимый рапс с успехом может возделываться лишь в рай
оне свекловичных хозяйств Украины. Севернее он легко вы
мерзает. Особенно большое значение он приобретает на пра
вобережье Днепра, где его развитию благоприятствуют мягкие 
зимы. Сеют его по черному пару на плодородных почва\ дней 
зй 15 до посева озимых хлебов Посев широкорядный, с меж
дурядьями в 35—44 см. Норма высева—6 — 8 кг семян на 1 га. 
Через 5 6 дней после посева рапс всходит. При появлении 
2 —3 листочков проводят букетировку (на 13—25 см) с остав
лением в букете 2 -  3 растеньиц, и рыхлят междурядья. Неза
долго до 'холодов рапс окучивают. Весной, иногда уже в 
апреле он дает цветочные стебли, а в конце мая—начале июня 
зацветает. На припассчных участках зацветающие верхушки 
рапса весной можно подрезать. После этого начинают усиленно 
развиваться боковые побеги, и цветение затягивается надолго.

Я р о в о й  р а п с ,  и л и  к о л ь з а , —отличное медоносное ра
стение позднего взятка (август). Пс сравнению с озимым рап
сом он менее требователен к почве и климату и может разво
диться во всей Средней полосе страны и в Западной Сибири 
(Алтай). Высевают его рано весной (заморозков боится) 
в количестве 12—16 кг семян на 1 га рядовыми сеялками. 
При запоздалых посевах повреждается блошкой.

4
Р и с .  11. Рапс



Р Е Д Ь К А  ПОСЕВНАЯ, ИЛИ КИ ТА ЙСКА Я

Редька посевная, или китайская,—однолетнее растение се
мейства крестоцветных (рис. 12). Подобно огородной редьке 
имеет перистые листья, фиолетовые и белые цветки и вздутые 
губчатые стручки.

Как яровое масличное растение, редька китайская имеет 
ряд преимуществ: нетребовательна к почве, легко переносит 
весенние заморозки, устойчипа против вредителей.

Однако эта культура не получила сколько-нибудь заметно
го распространения, так как семена редьки с большим тру
дом вымолачиваются из стручков. Кроме того, созревание 
семян происходит неравномерно, затягиваясь иногда до позд
ней осени (вегетационный период у растения длится от 140 
до 152 дней).

Д ля пчеловодства китайская редька представляет интерес, 
так как хорошо медоносит и довольно устойчива против за
сухи. Пчелы охотнее посещают китайскую редьку, чем даж е 
донник, когда они растут рядом.

Чтобы продлить период цветения китайской редьки в ин
тересах пчеловодства, следует делать широкорядные посевы.

Расстояние между рядами устанавливают в 35 см, чтобы 
можно было прорыхлить почву в междурядьях 2 3 раза 
в лето.

Семян на 1 га требуется 12—15 кг, при сплошных посе
вах—больше. Д ля ускорения созревания редьки семена необ
ходимо яровизировать.

Китайская редька может быть использована для посева и 
на прииасечиых участках.

ге Р и с .  12. Редька посевная, или китайская.



КОРИАНДР

Кориандр (кишнег. коляндра, клоповник)—ценкле однолет
нее афироыасдичное и медоносное растение из семейства зон
тичных (рис !3 |. Возделыв.чется в Курской и Воронежской 
областях, в Поволжье, Мордовской АССР, Ставрополье ком и 
Краснодарском краях, в Северной Осетии и на юго-западе 
Украины, главным образом в Хмельницкой области. В этих 
районнх кориандр местами дает главный взяток.

Белые или слегка розоватые цветки кориандра развиваются 
на концах ветвей и собраны в зонтики. На плантации в 1 га 
насчитывается около 1,8 млрд. цветков. При благоприятных 
условиях один цветок может дать до 1 ыг нектара. Выделение 
нектара настолько обильное, что мельчайшие капельки его иног
да блестят на соцветиях. Поданным колхозов Поволжья, ежед
невный принос меда в контрольный улей с кориандра составляет 
от 1 до 3,0 кг и превосходит медосбор с подсолнечника. Наи
высшую медопродуктипность с 1 га кориандра определяют 
в 300 кг, но это несколько преувеличено, тем более что пче
лы не во всех случаях охотно посещают кориандр. Иногда их 
отталкивает клопиный запах растении, привлекающий много 
мух.

Кориандр цветет с половины нюня до конца июля. Мед 
с резким привкусом.

В севообороте кориандр помещают после озимых н корне
плодов. Посев производят под зиму пли рано весной, широ
корядным или ленточкам способом, с междурядьями в 
3 5 -  40—60 см. Нормы высева от 12 до 18 кг семян на 1 га. 
Уход- как за пропашными. Нормальный иериод созревания 
106 дней от появления всходов. Уборку производят при соз
ревании средних и нижних зонтиков, пока плоды ещ е'не рас
пались надвое.

2Н
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МЯТА ПЕРЕЧНАЯ

Мята перечная—многолетнее эфиромасличное и пряное 
растение из семейства губоцветных, высотой от 30 до 90 см 
(рис. 14). Листья ее продолговато-ланцетные, острые с редкими 
волосками, почти гладкие, покрыты многочисленными ж елез
ками, содержащими эфирное масло. Цветки мелкие, пахучие, 
лиловатого оттенка, собраны в цветочные мутовки, составляю
щие на конце стебля целую гроздь или колос, а ниже эти му
товки расположены в пазухах листьев.

Мята перечная принадлежит к числу позднелетних медо
носов. Цветет она в июле и августе. Нектар легко доступеи 
пчелам. Мед янтарного цвета.

В СССР культивируют преимущественно черную перечную 
мяту, названную так по темно-зеленым листьям и фиолетовым 
побегам. Аромат ее слабее, но она дает больше масла.

Мяту возделывают в Ивановской, Тульской, Воронежской, 
Курской, Куйбышевской к Саратовской областях, в Татарии, 
Белоруссии, в Краснодарском крае и Северо-Осетинской АССР, 
Под мяту отводят участки, чистые от сорняков, с нетяжелой 
плодородной почвой, размножают мяту черепками и корневи
щами. Корневища выбирают непосредственно перед посадкой и 
режут на части длиной 5—10 см. Сажают их ранней весной 
или в начале осени в открытые борозды с междурядьями в 
50—СО см. Как только растеньица укоренятся, выпалывают сор
няки и дикую мяту с ярко-зелеными стеблями и листьями.

Уборку урожая производят при полном цветении растений 
косилкой или жатвенной машиной. По просушивании в поле 
мяту обмолачивают на току легким катком для отделения 
листа, идущего в перегонку на эфирное масло. Д ля медицин
ских целей лист отделяют от стебля осторожно вручную.

После уборки междурядья пропахивают иа глубину 10— 
15 см. Через 3 года плантацию закладывают в другом месте.
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ЦИКОРИЙ

Цикорий — двух- или многолетнее техническое ра
стение из семейства сложноцветных, с высоким ветвистым 
шершавым стеблем, крупными выемчато-иеристораздельнымн 
нижними листьями и розетке и й верхними ланцетными листья
ми (рис. 15)- Цветки голубые Корень желто-бурый или белый, 
веретенообразный, длинный, ветвистый, у культурных сортов 
утолщенно-мясистый, конической формы, без разветвлений 
Цикорий цветет во второй половине лета и дает пчелам нектар 
и пыльцу. М едопродуктивность при благоприятных внешних 
условиях (достаточной влажности) до КХ1 кг с ! га.

В диком виде цикории встречается по всей средней полосе 
Российской Федерации и южнее, а такж е в Сибири близ д о 
рог, полевых изгородей и ип полях.

В севообороте цикории помещают после озимых в пропаш 
ном поле Посев производят в нерпой половине мая Норма 
вы сев а—I кг семян на 1 га при рядовом и 3 кг при гнездовом 
посеве В рядах растеньица прореживают, букетирую т и остав
ляю т на расстоянии 20 см. М еждурядья пропахивают и расте
ния окучивают. Корин убирают в октябре, лучш е всего свекло
подъемникам!!.

Семена цикория получают с семенников иа второй год воз
делывания. В сентябре семена созревают. Убирают их вместе 
со стеблями.

22
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ЛУН РЕПЧАТЫЙ

Лук репчатый—двухлетнее овощное растение, культиви
руемое но всему СССР (рис. 16). В некоторых областях (Пен
зенской, Курской, Ярославской, Московской и др.) под лук 
репчатый заняты значительные площади. Цветет он на второй 
год после посева в июле и выделяет около 115 кг нектара с 
1 га семенников. Нектаровыдсление не прекращается даже 
при сильной жаре. Лучш е всего пчелы посещают лук в самое 
жаркое время дня—от 13 до 1С часов. Мед светло-желтый, 
мало прозрачный, вначале с привкусом лука. Этот привкус 
позднее пропадает.

В тех районах, где посевы лука занимают большие участки, 
очень выгодно заводить пасеки и даж е подвозить пчел к по
лям лука.

ЛУ К -РЕЗА Н ЕЦ

Л ук-резанец—многолетнее овощное растение (рис. 17); 
цветет в мае—июне; дает нектар. Обычно употребляется для 
цриправ в пищу.

Медоносны и другие луки: дудчатый (татарка), лук-порей, 
медвежий, круглый, сибирский.

Эти луки своим разновременным и обильным цветением 
могут играть значительную роль в пчеловодстве.

34 Р и с .  18. Огурец.



ТЫКВА

Т ы к в а - о д н о л е т н е е  бахчевое растение (рис. 19). плоды ко-

=ГкТо™
растеНияаК(раУстеКие’ однодомное). М ужские ц в етк и -„п у сто - 
 ̂ а_ я пппнинх цветоножках. Пыльники в них петлеобраз

имеет 3 -  5 двулопастных подковообразных рылец^ ^ т к и  
крупные ж елтые, слегка оранжевые, расположены в пазух

" " Т ы к в а  считается хорош ий медоносом, цветки ее дают пче^- 
пяи иного нектара. Она обильно «ветет с конца нкшя по
сентябрь, во влажные теплые г о д ы -д о  3|" ° Р ° 31“ов> * ^  

.о 1 9  месяца Цветки распускаются на 50—00-й день 
*е высева и оаскр!лваются только по утрам на непр°д=  
тельное время. Первыми появляются мужские цветки спустя 
с а пней женские Пчелы усиленно их посещают, берут

г д а т а -  я Ь  " =  
»  г з г г . «“ »  г г

с у г л и н и с т о й  ЛО ЧЮ . В Ы С Н .И ..Ю Т  ■ т т и  п о ™

на полыетра плодородной землей, в кот ру 
мечки тыквы в дернннках.

Р а с .  19 Тыква.



МАЙОРАН САДОВЫЙ

М айоран садовый—сильнодуш истое одно- или двухлетнее 
растение из сем ейства губоцветны х с короткочереш коными 
лопатчатыми листьями и с ветвистым соцветием белы х, реже 
светло-лиловы х или розовых цветков (рис. 20). Д остигает в 
высоту от 20 до  50 см. Теплолю бив. Разводится в Ростовском 
районе Ярославской области, местами в К урской и Воронеж 
ской областях, па Украине и С еверном  К авказе, На севере им 
ращнваетсн рассадой, ка ю ге—семенами в рыхлой перегнойной 
почве. Высушенные молодые листья майорана употребляю тся 
как пряность, а  протертые годйвкй— п колбасы.

Д ля пчеловодства могут иметь значение только специаль
ные посевы майорана на припасечных участках, а такж е по 
теплым склонам оврагов, вдоль дорог, вблизи пасск и 
т. д ., так  как в огородной культуре его перед цветением 
срезаю т, а во второй сбор выдергивают.

М айоран садовый зацветает и середине лета и хорош о 
сочетается с клевером и другими медоносами. При наступле
нии жаркой и сухой погоды, когда другие растения выгорают 
и ж елтею т, майоран остается свежим и зеленым и продолж ает 
вы делять нектар. Д ля пчеловодства он особенно ценен как 
позднслетний медонос (ию ль—сентябрь).

10
Р и с .  20. Майоран садовый.



ПЛОДОЯ  Г О Д Н Ы Е  
М Е Д О Н О С Ы



ЯБЛО Н Я
СЛИВА САДОВАЯ

Яблоня культурная—широко распространенное плодовое, д е 
рево, многочисленные сорта ее выращивают почти во всех райо
нах СССР (рис. 21 '. В лесах и рощах Средней Азии, ня Кав
казе и в европейской части страны встречается дикая яблоня.

Цветет яблоня очень обильно и прекрасно посещается пче
лами—основными опылителями ее цветков. Очень многие сор
та яблони не могут опыляться пыльцой своего же сорта и 
дают нормальный урожай лишь при опылении их пыльцой с 
цветков другого сорта. !

В настоящее время в областях составлены списки, указы
вающие, какие сорта яблони при взаимном опылении дают 
наиболее высокие урожаи. Теперь уж е не производят крупных 
односортных насаждений, а высаживают ряды сортов-опылите
лей вперемежку с рядами сортов основного насаждения.

Культурная и дикая яблоня дают очень ценный весенний 
взяток пчелам. Нектароносная ткань в цпетке яблони нахо
дится около тычиночного кольца на стенках цветоложа; цве
ток выделяет в нектаре в среднем около 0,025 мг сахара.
Нектар яблони светло-желтый, довольно тягучий, очень слад
кий на вкус. При обильном выделении его можно заметить ва 
глаз в виде светлых капель вокруг завязи плода. Он лиш ь 
частично закрыт тычинками. Концентрация сахара в нектаре 
20—40%.

Во время цветения яблони пчелиные матки всегда значи
тельно увеличивают откладку яиц. В этот же период в семьях 
пчел обычно заканчивается смена зимовавшей пчелы на 
вновь народившуюся.

В районах, где имеются насаждения культурной или зарос
ли дикой яблони, взяток не только обеспечивает развитие 
пчелиных семей, но может дать н заметный товарный выход 
меда. Для этого нужно специально подготовить пасеку, чтобы 
в каждом улье ко времени цветения яблони было много лет
ных пчел. Возможна перевозка пасек к крупным насаждениям 
яблони специально для сбора меда.

Мед с яблони приятного вкуса, ароматный; цвет меда 
желтый, иногда несколько темноватый.

Слива садовая или домашняя—известное плодовое дерево с 
темно-синими, красноватыми или желтыми плодами, разводит
ся по преимуществу в южной полосе, северная граница 
распространения доходит до линии Витебск-Куйбышев (рис. 22). 
От садовой сливы произошли многие группы культурных слив, 
в частности венгерки. От других видов, например от терносливы, 
произошли мирабели.

Слива домашняя достигает 10—12 м высоты, зацветает на
2—3 дня раньше вишни и цветет (одно дерево) около 10 
дней. Пчелы берут с нее нектар. Общая медопродуктивность
1 га сливового сада до 10 кг.

Посадку сливы производят 1—2-летними саженцами весной 
(в средней полосе) и осенью (на юге) возможно раньше. I !а 
севере для посадки выбирают места с повышенным рельефом, 
по склонам и водоразделам; на юге сажают на влажных местах. 
Период наибольшего плодоношения сливы с 15 до 25 лет.

Большое значение в настоящее время слива приобретает 
на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Некоторые сорта 
уссурийской сливы способны выдерживать морозы до- 50".

Все виды слив используются в полезащитном лесораз
ведении.
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вишня
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М ЛЛИ Н А

Малина—ягодный кустарник, один из лучш их медоно
сов, имеющий больш ое значение для пчеловодства (рис. 24), 
В большинстве лесных районов Европейской и Азиатской ча
стей СССР дикая малина встречается крупными зарослями 
на гарях и лесных вырубках и часто дает пчелам главный 
взяток. С каждым годом все больш ее значение для пчело
водства приобретает культурная садовая малина.

Ц ветет малина в мае июне в зависимости от характера 
местности Цветки ее выделяю т много нектара, и их очень 
охотно посещ аю т пчелы, которые работают на малине с ран
него утра до вечера, нередко даж е после захода солнца. З а 
мечено, что малину пчелы посещают даж е во время мелких 
теплых дож дей (цветки ее  наклонены вниз и поэтому не
сколько защ ищ ены от дож дя), когда пчелы не идут ни на 
какие другие растения. Нектарники малины представляют со
бой круж ок ж елезистой нектароносной ткани, расположенной 
на цветолож е цветка между пучком пестиков и окружающ ими 
его 35 тычинками. Добывая нектар, насекомые просовывают 
свои хоботки к цветолож у между тычинками, что обычно 
способстпует перекрестному опылению, хотя у больш инства 
сортов легко  происходит и самоопыление.

Общ ая медоиродуктивность малины по средним данным 
составляет 50—70 кг с 1 га.

Р и с .  24. М алина.



ЕЖ ЕВИКА

Е ж евика—родственный малине ягодный кустарник с черны 
ми тусклы м и плодами, покрытыми сизоватым налетом (рис. 25). 
Стебли гибкие, сизоватые, листья тройчаты е, только нижние 
иногда из 5 листочков. В диком виде распространена почти 
по всему Советскому Сою зу, начиняя с Карельской АССР, 
Л енинградской, Вологодской, Кировской, Свердловской обла
стей, Татарской и Баш кирской АССР до Астрахани и границ 
М олдавии. Растет она так ж е  на К авказе и в Сибири, в При- 
уралье и на Алтае, где вместе с другим и кустарниками часто 
образует непроходимые заросли. Е ж евика встречается ло л ес
ным опуш кам и прогалинам, в кустарниковых зарослях, по бе
регам рек  и озер, склонам оврагов, вдоль лесных дорог и 
вблизи лесных изгородей, преимущ ественно на влаж ной почве.

Цветет еж евика  с июня до  сентября и обильно вы деляет 
нектар. М едоп родукти тю сть ее составляет 30 —40 кг с 1 га. 
М ед с еж евики прозрачный, с  приятным ароматом. Иногда 
мед п р и о б р ет е т  чуть-чуть желтоватый оттенок. О бнож ка с 
еж евики рж аво-серого  цвета.

Еж евика пригодна для укрепления обры вов и размываемых 
водой откосов, так  как она способна сильно разрастаться. 
Стелющийся стебель ее  в местах соприкосновения с зем лей 
пускает корни и быстро укрепляется. Л егче всего размно
ж ается она корневыми черенками. С наступлением осени или 
весны берут сбоку куста толстые корни и разрубаю т на 
части длиной 5 см. Ч еренки саж аю т в разрыхленную  землю 
рядами. Расстояние меж ду рядами 13 см, а м еж ду черенками 
в ряду 9  см. Ч ерез год пересаживаю т растения на постоянное 
место.

о2

Р и с .  25. Е ж еви ка.



С М О РО Д И Н А  Ч Е Р Н А Я

Смородина чер н ая—лрямой высокий {100—125 см) ягодный 
кустарник с характерным запахом  листьев н молодых ветвей 
(рис. 26). Относится к семейству крыжовниковых. Д ает черные 
плоды, богатые витаминами Д ико  произрастает повсеместно, 
кроме крайнего юга и севера, по берегам  рек и во влаж 
ных лесах. Ш ироко культивирую тся садовые формы. Зацве
тает вслед за крыжовником (конец апреля или позж е в зав и 
симости от ш ироты м е с т н о с т и д а е 1  пчелам нектар и пыльцу.

Н ектар черной смородины иаголы уетси  преимущ ественно 
медоносной пчелой. Н ектарник залегает в цветке на глуби
не 5  мм, отверстие цветка суж енное, а красноватые неболь
шие зубчаты е отвороты чаш ечки и мелкие беловатые лепест
ки мало заметны и не привлекаю т других насекомых. Общая 
медопродуктипность этого ягодника составляет 30 кг с 1 га.

Р и с .  26. Смородина черная.



СМОРОДИНА КРАСНАЯ

,:о™ пГ 0Г0 Вида смородины доступ к нектару ближе, чем V 
верной, и цветок более открыт и заметен (рис 27) ПоэтомV 
красная смородина, кроме пчел, посещается и,™  д р у г о й  
насекомыми, и нектар ее быстро высыхает- в р е^л ьтятр  
медоп роду ктивность ее несколько ниже, чем черной смородины 

Красную и черную смородину разводят преимуществен™  
черенками, которые заготовляю т осенью <илн р а н Г в1сной) 
из однолетни* побегов. Нарезанные с осени черенки длиной
ВесноР 5!РаНЯТ ИЛИ В П0ДПЯЛ(;’ или прикопанными в грунт 
Весной их высаживают на хорош о разрыхленную гряду
“ " Г  положеш1и- Черенки быстро „ хорошо укоД нн -

и и этот ж е год осенью могут быть пересажены на постоянное место. пересажены на

ВреМЯ ,1ерегядкн "ядземную  часть развившихся растений 
обрезают, оставляя побеги длиной 1 0 -1 2  см с несколькими

г ь ? " '  Н3 КОТОРЫХ ПОТОМ развиваются основные ветви куста
но 1 ^ . Нс , « 'г ПС„ Г Р0ЛШ,и 0СТаСТСЯ ,,а месте 8—12 ле? но уж е с 6 года плодоношение падает.



ТЕРН (ТЕРНОВНИК, СЛИВЛ КОЛЮЧАЯ)

Терн—кустарник до 2 м и более высоты, с черновато
пепельной на сучьих и стиоле корой; на опушенных побегах 
кора зеленовато- или красновато-бурая, с чечевичками. 
Боковые ветви и укороченные побеги вырастают почти под 
прямым углом и с солнечной стороны с колючками, а в тени— 
без колю чек (рис. 28). Плоды у терна с маленькую вишню, 
чериовато-темно-красные, с синим, легко стираемым налетом; 
становятся съедобными лиш ь после первых морозов.

Терн цветет в апреле, до распускания листьев, сиеж но-бе- 
лыыи, с желтыми пыльниками цветками. Д ает пчелам п о и м у 
щественно пыльцу и немного нектара. В лучш ие годы медо-
11 родуктивность может доходить до 20 кг с 1 га.

Растет на Кавказе, Кубани, в черноземной полосе по хол
мам, оврагам, в степях по балкам и изредка заходит в сред
нюю полосу. Много его в старых садах Владимирской и Ива
новской областей. Терн особенно пригоден для укрепления 
каменистых склонов, ио на культурной почве его не выращи
вают, так как он опасен как засоритель.
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М Е Д О Н О С Ы ,  

СПЕЦИАЛЬНО ВЫСЕВАЕМЫЕ 
Д Л Я  П Ч Е Л



ФАЦЕЛИЯ

Ф ацелия—одно из самых популярных и денных медоносных 
однолетних растений (рис. 29). У нормально развитого расте
ния с  сильным, внизу древеснею щим стеблем, бывает до 20 
больш их боковы х ветвей, несущих, веточки второго порядка. 
С оцветия состоят из 4 —6—9 завитков, в которые собраны си
неватые цветки с пятью  лепестками. П ервы е цветки появ
ляю тся через 1— 1,5 месяца после посева. П ериод за 
цветания п р о д о л ж а е т с я  1—2 недели, массового цветения 2 - 3, 
отцветания 1—2 недели. Ж ара ускоряет цветение, а дож дли
вая погода, наоборот, затягивает. На 1 га в среднем растет 
682 тыс. растений фацелии, несущ их до 9 млн. соцветий и 
больш е 1 млрд. цветков. Нектарники фацелии ж елтоватого 
цвета, дисковидиой формы, находятся у основания завязи.

ф ацелия дает мед светло-зелены й, совсем белый или я н 
тарный с н е ж н ы м  запахом и вкусом. Засахаривш ийся мед по 
виду напоминает тесто. О дновременно с нектаром пчелы со 
бирают и пыльцу фацелии (обнож ка синего цвета). Общая 
медопродуктивность в средней полосе до 250 кг с 1 га, ю ж нее— 
до 300 кг.

Фацелия неприхотлива к почве и уходу, но предпочитает 
открытое солнечное местоположение.

Землю  под посев фацелии необходимо распахать и по воз- 
можности тщ ательно разделать (зябь и весенняя культивация). 
П осев производят в 4 приема, а именно: осенью (с таким 
расчетом , чтобы семена до зимы не взош ли, иначе посев вы
мерзнет), ранней весной, как только сойдет снег, затем недели 
через две после этого и, наконец, ещ е спустя две педели. При 
таком посеве фацелия зацветает с середины июня и находится 
в цветущ ем состоянии до глубокой осени, когда пчел пора 
у ж е  убирать в омшаник. В районах богатого цветения липы 
и обилия лугов первый посев можно делать не ранее начала 
мая. Т огда начало цветения фаиелии придется на безвзяточ- 
ный период, т. е. после уборки лугов и цветения липы, и 
пчелы воспользуются ею для взятка.

Д ля посева требуется 8 —12 кг семян фацелии на 1 га в 
зависимости от качества почвы и степени ее  подготовки.

У рожай семян фацелии достигает 3 0 0 - 400 и более кило
граммов с гектара. Семена находят больш ой спрос и охотно 
заготовляю тся пчеловодными конторами для снабжении 
колхозоа.

Фацелию можно вы севать в кормовых смесях вместе с ви
кой и овсом, а такж е с белым однолетним донником. Этим 
самым ей дается место в полевых севооборотах.
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синяк

С иняк—дву х л етн ее  растение из сем ейства бурачниковы х 
вы ш иной от 30 до 90 см. В диком виде распространен в 
С С С Р на необработанны х и сорны х м естах (рис. 30). Р ас 
тение. это зам ечательно  своей медоносностью .

Засухи  неблагоприятны  для синяка: у него п р екр ащ ает
ся  вы деление нектара, однако  в меньш ей степени, чем у 
других  медоносных растений. В благоприятную  погоду синяк 
м ож ет дать до 6- 8 кг меда в д ен ь  на пчелиную  семью . О б
щ ая м едопродуктивность е го  составляет в  среднем 300 кг 
с  1 га. М ед отличается высоким качеством и превосходным 
вкусом . Он светло-янтарного  цвета, достаточно густ и долго 
не кристаллизуется.

М есто на припасечном участке, где будет посеян синяк, 
надо вспахать или перекопать и затем вы ровнять бороной или 
граблям и. П осев производят с ранней весны до июня, а т ак 
ж е осенью , но не ранее как перед  самыми зам орозкам и, что
бы не успели появиться всходы , которы е м огут погибнуть. 
Л у ч ш ее  врем я для посева—ранняя весна. Н орм а вы сева—

3 — 4 кг хорош их сем ян на 1 га. С емена перед  посевом см е
ш ивают с зем лей или песком , что обеспечивает р азр еж ен 
ный посев. С ем ена долж ны  бы ть заделаны  на глубину 1 см, 
при более глубокой задел ке  синяк м ож ет не дать всходов. 
С ем ена заделы ваю т самыми легким и волокуш ам и.

В некоторы х случаях  синяк вы севаю т вм есте с фацелией и 
гречихой. Это делается  для того, чтобы им еть медоносные 
цветки в первый год, когда синяк не цветет, а только  у к о 
реняется, развивая розетку  листьев, расстилаю щ ихся у корня. 
На второй год  от корня появляю тся один или несколько сте б 
лей , на которы х развиваю тся боковы е ветви и на них гром ад
ное количество цветочны х завитков. Развитие синяка во в то 
ром году идет очень бы стро, но после плодонош ения он по
гибает вместе с корнем. Это не меш ает, однако , синяку оставать
ся на одном месте по нескольку лет, так как семена его л егк о  
опадаю т, н он возобновляется сам осевом . Во время роста 
кусты синяка долж ны  находиться д р у г  от друга на расстоя
нии не м енее 30  см; при бо л ее  густом стоянии их следует 
прореж ивать, при засорении ж е —пропалы вать. Сбор семян с 
растений затруднителен, так как Оми созреваю т неранномерно 
и л егк о  осыпаются. У борку растений производят серпами, на
деван рукавицы . С 1 га мож но получить 300 кг семян.

С тебли синяка не следу ет  употреблять в подстилку скоту, 
а  л у ч ш е  использовать на топливо.

1)4
Р и с .  30, Синяк.



ОГУРЕЧНАЯ ТРЛВА

™ ,017 ре,Шаи трава (б о Ра го . бурачник, о гу р еч н и к )—наиболее 
распространенное на припассчиы х участках  и на огородах
к о в м Г С| Т а РаСТеНИе ВЫС0Т0Й 5 0 - 6 0  СМ 1,3 ' - ' ^ с т п а  бурачниковы х. Б урачни ку  присущ  запах свеж их о гурцов  (откуда его
другое  название—о гуречник). С тебель ветвисты й, покрытый 
ж естким и волосками; листья внизу череш ковы е, вверху  сидя
чие. Ц ветки голубы е, довольно  крупны е, собраны Г  завитки- 
молодые цветки и бутоны  розоваты е; п родолж ительность 
ж изни отдельного цветка 2 дни. П ы льники тычинок / ц в е т к а х  
созреваю т раньш е ры лец  пестиков. Н ектарники (и х  5) распо
лож ены  а цветке го д  прикры тием конусообразно слож енны х 
тычиночных нитей. Н ек тар о в ы д ед аш е  у бурачника о ч е^ь  
обильное, особенно в период массового цветения посевов

трнва пРск Расно посещ ается пчелами и не остав-
нектара п’челы б ё ^ т НГ « ДаЖе в0 вРемя цветения липы . Кроме нектара, пчелы берут с бурачника и пы льцу. Н ектар прозоач-
ный, без цвета и без запаха. С ахаристость его  в^зависим ости
! п Л " ОВ погоды  колеблется в пределах  40 —77%  причем
преобладаю т простые сахара. О бщ ая медопродуктивность огу -
речной травыгПр и благоприятны х условиях с о с т а в л я е м о г о

п^ УРеЧНИК Х0Р °Ш0 развивается на л егк о й  огородной и са
довой зем ле, достаточно плодородной. Сею т его ранней вес- 
ноя, на 1 1 а требуется  30  кг хорош их всхож их семян 
П ри пониженной всхож ести эту норму удваиваю т П пгпр

Г р "  нии'25° с ? * * * "  ойавляя р а с ™на расстоянии Ло см др у г  от дру га .
° ГуречнйЯ трава л егко  обсем еняется и держ ится на одном 

месте по нескольку  лет, иногда дичает. П р и ^ а м “ еве  р * те 
ния зацветаю т обычно в начале июня, но получаю тся низко
рослые и отцветаю т значительно раньш е, чем п р Г в е с ^ е м  
®ыя“ ве ® г РУнт. О бщ ая продолж ительность цветения огуречной  
травы  с середины  лета до сентября, а иногда дольш е. Если
пп срезйть У огуречной  травы  отцветш ие завитки
до  самой листвы, то при благоприятной погоде недели' через 
три цветки появляю тся снова. через
т , ^ Ме1Й огуречника л егк о  осыпаю тся, поэтом у ещ е до их 

м НИЯ соцветип Следу ет  срезать вместе со стеблем  и про
суш ивать а тени, а затем  вы бирать сем ена из нижних завитков.
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Р ис .  33. Огуречная трава.
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М ЕЛИССА

М елисса, или лимонная мита, м едоносное растение из с е 
м ейства губоцветны х (рис. 32). С тебель прямостоячий, вы со
той от 45 до  90  см и б о л ее , коротко опуш енны й, вет
вистый; листья череш ковы е, яйцевидны е, городчато-ниль- 
чаты е, нижние при основании почти сердцевидны е. Ц ветки бе
ловаты е в однобоких мутопках (по 3 —5 в м утовке). Все рас
тение (особенно до цветения я во время него) с сильным л и 
монным запахом , привлекаю щ им пчел; д аж е  вы суш енная т р а 
ва приятна пчелам , ею можно натирать роевни и новые ульн 
для привлечения пчел. М елисса цветет в ию ле—августе  
и вы деляет нектар в больш ом  количестве. О днако пчелы  его  
добываю т с трудом , больш ую  часть нектара поглощ аю т ш мели. 
М едопродуктивность лимонной мяты д о  150 кг с 1 га. М ед 
тонкого вкуса.

В диком виде мелисса встречается  на К авказе  и в К ры му, 
в одичавш ем — на У краине. Р азводят  м елиссу д о  средней поло
сы вклю чительно, редко  северн ее  (Л енинградская и другие  
области). Р ан ьш е м елиссу разводили ради душ исты х листьев, 
которы е обры вали перед  распусканием  первы х цветков. И з 
листьев  вы гоняли мелиссовое масло. В пчеловодстве мелисса 
особенно пригодна для  припасечны х участков. Она л у ч ш е  
всего  у дается  на рыхлой, богатой перегноем  или у д о б р ен 
ной навозом почве при открытом м естополож ении. В средней 
полосе, чтобы  семеиа успели вы зреть, м елиссу сею т рано вес
ной в ящ ики (в  перегнойную  землю  с самой м елкой заделкой ), 
а в  мае пересаж иваю т в грунт. 11а юге ее  мож но высевать в на
чале мая прям о в  грунт в хорош о разделанную  зем лю . Н орм а 
высева сем ян—0,5  кг на 100 кв. м. Применим и осенний посев. 
Т огда мелисса зацветает следую щ им летом , обычно ж е  цве
тет  на втором году.

М елиссу разводят ещ е делением на части. Д л я  этого кусты  
ее  вы капы ваю т рано весной и д ел ят  на несколько  частей, 
к аж д ая  из которы х долж на иметь 3 - 4  узл а . Такие части вы
саж иваю т на место на расстоянии 30  см д р у г  от д руга  в  рядах 
н несколько  более м еж ду рядами. О бязательны й у ход  д о  раз
растания мелиссы  тщ ательная прополка и ры хление.

На одном месте мелисса м ож ет оставаться 5  лет , а затем  
надо заклады вать плантацию на новом участке . В северной и 
средней полосе на зиму корневищ а мелиссы присыпают р ы х 
лой зем лей, а молодые растеньица защ ищ аю т легким  у к р ы 
тием из листьев .



ЗМЕЕГОЛОВНИК МОЛДАВСКИЙ

Зм еего л о вн и к —м едоносное и эф иром асличное растение из 
сем ейства губоцветны х, высотой от 20 до 50 см и более, с 
прямым четы рехгранны м  стеблем , с простыми супротивными 
листьями, по краям зазубренны м и, и с сине-фиолетовы ми 
(р еж е  белыми) цветкам и в м утовках , которыми заканчиваю тся 
стебли (рис. 33). Н ектарник в цветке зм ееголовника опоясы 
вает завязь , образуя  соответственно нижней губе  венчика 
о ранж ево-ж елты й  бугорок , вклиниваю щ ийся м еж ду частями 
завязи . !

Ц ветет  зм ееголовник с половины июли д о  сентября, его  
охотно посещ аю т пчелы . Н аибольш ее вы деление нектара 
наблю дается в период от раскры вания пы льников цветка до 
созреиания рыльца. П ри благоприятны х условиях погоды  ср ед 
няя сезонная нектарность одного цветка составляет около 2  мг 
(при максимуме в  б мг). В за су х у  нектаровы деление сн и ж ает
ся, но не прекращ ается. М едопродуктивность зм ееголовника 
д о  200 кг и более с 1 га. М ед светлый с легким  лимонным 
запахом .

В диком и одичалом виде зм ееголовник произрастает на 
К авказе , Алтае и в Восточной Сибири.

М естами он введен в ку л ьту р у  (ю го-запад  У краины , М ол
давия) как ценный эф иронос. В пчеловодстве м ож ет бы ть *
ш ироко использован на прнпас.ечных участках . Хорош о у д ает 
ся на суглинисто-чернозем ной почве, влаж ной и незасоренной. <
С емена высеваю т весной или под зиму рядами, с м еж дурядьям и 
в 60 см, в  количестве 5 кг на 1 га . Н еобходим а своеврем ен
ная м еж дурядная обработка.
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Р и с .  33. Зм ееголовн ик  молдавский.



М Е Д О Н О С Ы  Л У Г О В  
З А Б О Л О Ч Е Н Н Ы Х  УГО ДИ Й



К Л Е В Е Р  Б Е Л Ы Й

К левер белы й- многолетнее бобовое растение с ползучим 
л егк о  укореняю щ имся стеблем и белыми рыхлыми головками 
цветков (рис. 34), Он легко  доступен для пчел и распростра
нен во многих областях СССР, особенно в северной нечерно
земной полосе.

На выделение нектара больш ое влияние оказывает тем пе
ратура воздуха. Н аибольш ее количество меда пчелы собирают 
при тем пературе 25“ . Белый клевер обильно вы деляет нектар 
только на умеренно влажных и плодородны х почвах с доста
точным содержанием извести. Средняя медопродуктивность 
с I га—50—60 кг. М ед светлый, ароматный, сладкий, иногда 
немного тягучий.

Белый клевер следует подсевать на лугах , пастбищах, вы
гонах, бесплодных пустош ах, вдоль нолевых дорог, чтобы 
обогатить местность хорош им медоносом с высокими кормо
выми достоинствами.

С ледует иметь в виду, что белый клевер лучш е разви
вается в умеренном и даж е холодном климате, чем и ж ар
ком, а поэтому и нектар вы деляет а северны х районах более 
обильно, чем в ю жных. В местностях со  средней годовой 
температурой воздуха 7 —10° выше нуля белый клевер дает 
урож ай меда почти еж егодно, а в более теплых районах, взяток 
с него бывает непостоянен.

В колхозах и совхозах для первоначального получения 
семян выделяю т на лугах участки с обильно разросшимся 
белым клевером и охраняю т (огораж иваю т) их от  стравлива
ния скоту и проезда машин. П оследую щ ую  закладку сем ен
ников производят в травяном клину севооборота или на при- 
пасечных участках, высевая клевер под покровное растение 
рядовым способом или без покрова ш ирокорядно с м еж ду
рядьями в 35—40 см. При покровных посевах требуется на 
1 га  6 —8 кг семян.

74 Р и с .  34. К левер белый.



К Л Е В Е Р  К А В К А ЗС К И Й , Н Е П О С Т О Я Н Н Ы Й , Н Л И  С Х О Д Н Ы Й

П од именем кавказского известен в Советском Союзе кле
вер непостоянный, шш сходный (рис. 35). Называют его  так  
и в США, куда предприимчивые американцы вы вез
ли его с  Кавказа и ныне широко используют в качестве 
пастбищного и медоносного растения. Э то--один  из обычней- 
шпх клеверов, растущ их на горных пастбищ ах в Грузии. П ро
израстает он и на лугах  Ростовской области и на юге Украины.

Стебли этого растения приподнимающиеся, почти голые, 
длиной 10—50 см. Цветочные головки в развитом состоянии 
имеют в м и н у  от 15 до 40 мм. Цветки розовые с короткой 
трубочкой, что облегчает пчелам добычу нектара. М едонос - 
ность 1 га при сплошном травостое свыш е 60 кг. Ц ветет кле
вер кавказский в середине лета.
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К РО В О Х Л ЕБК А

К ровохлебка , черноголовник к р о в о х л еб к о в н й — м ноголетнее 
травянистое растение, высотой 4 0 —60 см, из сем ейства розо
цветных (рис. 36). Л источки яйц евидно-округлы е, продолго
ваты е или ланцетны е. Ц ветки  сначала зелен ы е, потом красно
ватые, собраны в ш аровидны е головки, ниж ние—м уж ские (ты 
чинковы е), в ер х н и е—ж енские (пестичны е), с ры льцами в виде 
крупны х розовы х кисточек; ср ед н и е--ч асто  двуполы е.

К ровохлеб ка  произрастает по всему югу, изредка в ср ед 
ней полосе (по открытым сухим местам, а так ж е  на л у гах ). 
Ц ветет  со  второго года в ию не—ию ле и дает  обильный взяток 
пчелам . М ож ет бы ть использована д л я  посева на каменистых 
пустош ах вокруг пасек . На одном м есте она растет  не менее 
5 лет . На 1 га вы севаю т 10— 15 кг сем ян.



ВАСИЛЕК ЛУГОВОЙ

В асилек л у го в о й —м ноголетнее растение из сем ейства 
слож ноцветны х, высотой от 30 см до  I м, с верхними л ан ц ет
ными цельнокрайними сидячими листьями и нижними крупно
зубчаты м и листьями на череш ках , с одиночными цветочными 
корзинкам и розово-пурпурового  цвета (рис. 37). К орзинки 
в черепитчаты х обвертках  от коричневой до серебристой 
окраски . Все растение ш ероховатое или паутинистое. Ц ветет  
с начала лета до  осени и дает  пчелам  нектар  и пы льцу. 
В асилек луговой  охотно поедается  лош адьм и.

П роизрастает он на л у га х , в кустарниках и около  дорог, по 
окраинам  полей, в рощ ах (по всему СССР, до Байкала).

Д ругой  вид—в а с и л е к  п е р и с т ы й , —двухлетнее растение, 
высотой от 30 до  125 см; стеблевы е листья одиножды или 
дваж ды  перисто-рассеченны е с линейно-ланцетными участками; 
цветочны е корзинки тем но-красны е или пурпуровые; листочки 
корзиночной обвертки с почти черным гребенчато-бахромча- 
тым краем.

Этот вид цветет в июле и августе. В стречается почти по 
всему СССР на л у гах , полях и среди кустарников. Д а ет  
пчелам  нектар в обильном количестве, а  такж е  пы льцу.



К У Л Ь БА Б А  ОСЕННЯЯ

К ульбаба о сен н яя—м ноголетнее травянистое растение из 
сем ейства слож ноцветны х, высотой 45 60 см, голое или с 
редкими волосками; стебли чеш уйчаты е с несколькими к ор
зинками из золотисто-ж елты х язы чковы х цветков; листья н е- 
ристораздельны е с линейными долям и (рис. 40).

К ульбаба весьма распространена по лугам , в полях , на 
лесны х полянах. Ц ветет с ию ля до осени. Ценный поздний 
и с  дон ос. М ед н обнож ка желтые.



БЕЗВРЕМ ЕННИК ОСЕННИЙ

Безврем енник осенний (зим овник, песобой)—-многолетнее 
ядовитое растение из семейства .ш лейны х, высотой до 15 ш  
(рис. 41) О колоцветник сростно-лепестный, воронковиднсысо- 
до кольчатый, с длинной цилиндрическом трубкой , с больш им  
отт и о  №  до 6  см длины. С толбики на концах ясно уто лщ ен 
ные, согнуты е. Л истья тупы е. Ц ветки лнлово-розовы е, появ
ляю тся в августе сентябре, а листья и п л о д и -в е с н о й  с л е 
дую щ его  года (откуда и название безврем енник).

Безврем енник встречается преим ущ ественно 15а влаж ны х 
лугах  в западны х и ю го-западны х областях европейской части 
СССР. Д ает  в изобилии нектар, л егк о  добываемый пчелами.

\

*

88 Р и с .  41. Безвременник осенний.



ЧИСТЕЦ ПРЯМОЙ

Чистец примой—многолетнее растение из семейства губо
цветных, высотой от 50 см до 1 м  (рис. 42). Все растение 
шершаво-волосистое. листья черешковые, продолгонато-ланцет- 
ные, городчатые, верхние— яйцевидные, дельнокрайние, заост* 
ренные. Цветочные мутовки содержат по 6- 12 цветков. Цветки 
сильно пахучие, бледно-желтые, в зеве оранжевые с пурпу
ровыми крапинками. Чистец прямой произрастает в средней и 
южной полосе на сухих каменистых местах, по холмам и ко
согорам, иногда на полях. Цветет с конца июня до «лени и 
обильно выделяет нектар, даж е в засуху. Можно разводить 
вблизи пасек на неиспользуемых неудобных участках, где 
чистец прямой держится нередко 10— 15 лет.

Другой вид—чистец однолетний—растение, высотой 10—35 см.
Сильно развивается по жнивью. Стебель и листья обыкновен
но почти голые или с очень коротким опушением. Цнетки круп
ные, расположены 6-цветковыми мутовками по главному и 
боковым стеблям. Венчик цветка кремовато-белын. Нектарник 
опоясывает завязь, образуя соответственно кнжней губе вен
чика оранжево-желтый бугорок. Нектар бесцветный и лишен 
запаха. Пчелы берут нектар охотно, но не целиком, так как 
не могут достать его  со дна цьеточной трубки. Чистец одно
летний цветет с конца июня по август. Высчитано, что одно \
растение за период цветения может дать при благоприятных 
условиях до 0,5 г нектара.

90 Р и с .  Ч истец  прямой.



М Ы Ш И Н Ы Й  Г О Р О Ш Е К

Мышиный горош ек —ш ироко распространенное многолетнее 
растение семейства бобовы х, похож ее по внеш нем у виду на 
озимую или мохнатую  вику, только менее опуш енное 
(рис. 43). С тебель мышиного горош ка с бороздками, поле
гающий, имеет в длину от 30 до 120 см.

Листья перистые из 18—20 пар ланцетовидных листочков. 
На концах их находятся чувствительные усики, с  помощью 
которых мышиный горош ек прицепляется к соседним расте
ниям, что поддерж ивает его  гибкий стебель в вертикальном 
положении. Сине-фиолетовые цветки собраны в кисти на длин
ных цветоносах. П лод - узкий боб, содержащ ий круглы е 
черные семена.

Ц ветет мышиный горош ек с июня до августа и представ
ляет собой ценное кормовое и медоносное растение. Встре
чается он повсеместно по лугам , в степях, меж ду кустарни
ками, в садах, огородах, по травянистым склонам и на лесных 
опуш ках, на всякой, но преимущ ественно влажной почве. 
Благодаря глубоко проникающим в почву корням сохраняется 
в засуш ливое время лучш е других растений.

Пчелы собирают с цветков мышиного горош ка нектар и 
пыльцу. По наблюдениям в Западной Сибири, при благоприят
ной погоде нектар заполняет всю трубку венчика и по ж елобку, 
который проходит по середине верхнего лепестка (паруса), 
поднимается до  отгиба. При этих условиях каждый цветок вы
деляет около 0,2 мг нектара. Н ектар содерж ит 50% сахара.

Общ ая нектаропродуктивность мышиного горош ка в пере
счете на сплошной травостой может составить 100 кг на 1 га, 
однако при плохой погоде она снижается до  30—40 кг. На 
Д альнем  Востоке особенно ценится за высокую медоносность.

Мышиный горош ек можно высевать рядами и разбросным 
способом. Расстояние между рядами—12— 13 см. При посеве 
рядами требуется 110--150 кг семян на 1 га, при разброс
ном— 130—■ 170 кг. Глубина заделки семян 3 —5 см. Д л я  пер
вого посева семена м огут быть собраны с диких экзем пля
ров.

92
Р и с .  13, Мышиный горошек.



к о л о к о л ь ч и к  КРАНИВОЛИСТНЫЙ

К олокольчики дикие—ш ироко распространенные на л у гах , 
у  лесны х опуш ек и среди кустарников—двухлетние и м ного
летние растения семейства колокольчиковы х (рис. 44).

Н екоторы е из диких видов этого растения послуж или ис
ходным материалом для вы ведения садоных сортов, в кото
ры х ценятся высокий рост и крупны е цветы  яркой окраски.

В настоящ ее врем я все б ольш ее распространение получаю т 
садовы е формы колокольчика крапиполистного. Ц ветут оии на 
второй год после посева с конца июня до  зам орозков.

К олокольчик крапиволистный является многолетним расте
нием. С тебель его  голый, высотой 50— 100 см, цилиндриче
ский, коерху  Слегка тупоугольны й. Л истья продолговато- 
яйцевидны е, неравно-городчато-зубчаты е, заостренны е, весь
ма тонкие, на обеих сторонах с редким мягким пуш ком . Н и ж 
ние листья суж енны е в крылатый череш ок, слегка  сер д ц е 
видные; верхние сидячие ланцетны е. Ц веты  крупны е лиловой 
окраски , очень декоративны , сидят по одном у в пазухах  
листа, верхние собраны в короткой рыхлой кисти, прям остоя
чие; чаш ечка больш ей частью  голая, иногда на всей п о вер х 
ности с ж есткими дымчатыми волосками; цветоносы с двум я 
прицветникам и.

По имею щ имся наблю дениям, колокольчик крапиволистиы й 
посещ ается пчелами, собираю щ ими с него зам етное количество 
нектара и пы льцу. Н аибольш ий прилет пчел бы вает с 8  часов 
утра  до 1 часа дня.

О стальные виды колокольчиков даю т пчелам  п реим у
щ ественно пы льцу.

94 Р и с .  45. Б агу л ьн ик .



Д ЕРБЕН Н И К -П Л А К У Н

Д ербенник-плакун—многолетнее травянистое, густо опу
шенное растение из семейства де р б е .^ к ш ш х  
бель угловатый, ветвистый, высотой от К) До 9 0  с ^  Листья 
сидячие, сердцевидно-ланцетны е, и ю в д  б ые, нижние у ̂  
противные или мутовчатые (но три в кольце) в ер х н и ео ч е  
оедные. На листьях имеются больш ие водяные щели, ч р 
которые просачиваются капли воды из переполпен^ых сю т^а- 
нед Цветки ярко-розовые или пурпуровые, собраны в густые 
крупные, колосовидные соцветия. Нектарник расположен на 
дне цветка, у основания пестика, в виде ж елезистого светло

3еЛШ еГт°кГ дербениика  замечательны своей тяк называемой 
разностолбчатостыо: в одних цветках у н е г о . 
кн и короткие тычинки, в других и ветк ах^к оротки е  столбакн 
и длинные тычинки; есть ещ е и третья форма—с пестиками и 
тычинками промежуточной (средней) длины. Таким ря'.:п°ло- 
женпем пестиков и тычинок хорош о обеспечивается перекрест
ное шГыление, причем наилучш ие результаты оялодотвор н«я 
получаются в том случае, когда взаимодействуют тычинки 

одно» Д » . » - 1 О « о »  с л у ч ае  н .  р ™ <  
пяет именно та пыльца, которая по величине вполне соответ 
ствует длине сосочков рыльца. О казывается, что величина 
пыльцы, ее цвет н другие свойства на тычинках различной

Ц ветение ^дербенника начинается в и ю н е-н ач ал е  июли и 
заканчивается в конце июля или в первых числах августа. 
Ж ^ к я р о с л н  цветут до  о ш п .  . д а .  » 1 » «
ктара и темно-зеленую  крупную обножку. В теп л /ю  погоду 
нектар обильно выделяется в течение целого дня. М ед аро 
матный, темно-ж елтого цвета, с терпким привкусом

Д ер б ен н и к-п л ак у н  распространен повсю ду в С С С Р на сы 
рых м естах, по низинным берегам  рек, око л о  болот, во рвах 
Г к . м м *  и' о при бреж ны х к , с т а р ш е . ™  
встречается в плавнях  и по займ ищ ам  Д о н а, где  его  непра 
ш ш ь н о  назы ваю т „васильком * . В у сло ви ях  Д н ел р о в ск и х  плав 
ней д ер б ен н и к-п л ак у н  (по  м естном у { -п р е к р а с н ы й
м едонос В период е го  цветении контрольны й ул ей  н ер ед к о  
д а е т  °о 5 кг привеса в день. П ы льц а  с дер б ен н и ка  я в л я я сь  
прекрасны м  корм ом  для пчел , сп о со б ству ет  усиленной о т к л а д 
ке  яиц  пчелины м и м атками в осенний период.



М Е Д О Н О С Ы  
Л Е С Н Ы Х  У Г О Д И Й



ЛИПА М ЕЛ КО Л И СТН А Я И КРУ П Н О Л И СТН А Я

Липа мелколистная (рис. 47) и крупнолистная (рис. 48)— 
лревесная порода, произрастающая в лесах, парках н населен
ных местах; первоклассное медоносное растение, создающее 
в ряде местностей средней полосы и Приуралья, а такж е на 
Дальнем Востоке главный взяток.

Каждый цветок липы выделяет около 25 куб. мм нектара. 
Средний Суточный взяток с липы в обычных условиях состав
ляет около 4,5 кг в день на пчелиную семью при отклонениях 
от 1,5 до 7,5 кг. Сбор меда с липы может доходить при бла
гоприятных условиях до 50 кг на пчелиную семью.

11ри нормальных условиях липа зацветает в средней поло
се СССР около 12—15 июля (на ю ге—раньше, на севере— 
позднее). В жаркую погоду цветение начинается раньше, в 
холодную —позднее. Тянется оно около 2—2,5 недель, но иног
да резко обрывается. Прн неровном рельефе, на котором рас
положено липовое насаждение, цветение мож ет растянуться, 
так как одни деревья будут зацветать раньше, другие— позже. 
Наличие различных видов липы (например, в парковом хозяй
стве), цветущих в разное/врем я, такж е дает возможность 
удлинять медосбор, Липовый мед превосходный на вкус, име
ет нежный аромат цветков лппы, ценится выше всех' других 
сортов. При засахаривании превращается в  слегка желтоватую 
твердую массу.

Рис. 51. Калина.



В О Л Ч Ь Е  Л Ы К О

Волчье лыко, шш волчеягодник,—ядовитый кустарник из 
семейства волчеягодниковы х, высотой до 1,5 и, с розовыми 
пахучими цветками (рис. 52). Листья обратно-продолговато-лан- 
цетоиидные. Цветки собраны по 3 —4 в пучки в пазухах прош 
логодних листьев; распускаются они очень рано весной (в 
некоторых районах в марте) ещ е до появления листьев. Некта- 
ровыделение очень обильное. Ягодовидные плоды крупные, 
красные или желтые, очень ядовиты. Всс части растения едки, 
в особенности кора. Если бы не крайняя ядовитость растения, 
оно бы заслуж ивало разведения как ранний и щедрый медонос.

В олчье лы ко дико произрастает в лесах  и рощ ах средней 
полосы, в северных и западных областях, на Кавказе, в Си
бири и на Алтае, причем особенно часто встречается по влаж 
ным склонам и лесным вырубкам.

Волчье лы ко иногда разводят в порках в декоративных 
целях. Свежесобранные семена высевают осенью на постоян
ное место; сеянцы растут очень медленно. Д ля культуры  тре
бую тся тенистые сыроватые места.

При отравлениях волчьим лыком рекомендуется промы
вание ж елудка, слабительное, слизистые отвары (ячменная 
вода), молоко.

110
Р и с .  52. В о л ч ье  лы ко .



ИВА-БРЕДИНА

И на-бредина, козья ива,—очень распространенный высокий 
кустарник или дерево, высотой от 2 до 0 м (рис. 53). Л истья 
морщинистые, крупные, яйцевидные, но краям волосисто-го- 
родчатые, сверку тем но-зелены е, снизу все серовато-войлочные. 
С ереж ки крупные, сидячие. Тычинок дне лимонного цвета. 
Ц ветет с марта по апрель. Пчелы берут с  нее мед, цветень, 
(особенно необходимый весной), медвяную  росу и клей. М ед 
золотисто-ж елтого цвета, в садке кремовый, мелкозернистый. 
М едопродуктивность в средней 150 кг с 1 га.

Особенностью козьей ивы является то, что она дает  нектар 
и пыльцу ежегодно. Кроме того, взяток с лее очень устой
чив, и даж е в неблагоприятную  весну она дает достаточный 
сбор нектара и пыльцы. В местностях, где имеется ива-бре- 
дика, наряду С другими видами ивовых, при благоприятной 
весне взяток пчелам обеспечен. Д овольно часто пчелы собира
ют с ивы по нескольку килограммов меда. На пасеке М ос
ковской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимиря
зева  были случаи, когда пчелы во время цветения ивы при
носили но 1—2 кг и более нектара в течение одного дня.

Больш инство ив легко  размнож ается черенками. У бреди- 
ны черенки хуж е укореняю тся, поэтому ее  размножаю т сем е
нами. Семена бредины созреваю т у ж е  в мае. По достижении 
спелости их по возможности сейчас ж е высевают. Посевные 
грядки располагаю т на влажном месте и в тени. Семена зем 
лей не заделываю т. Всходы бредины могут показаться через 
двое суток и даж е раньш е.

Ивовые плантации в первые годы необходимо поддерж и
вать в чистоте от сорных трав, м еж дурядья полезно пропа
хивать.



ВЕРЕСК

В е р е с к  —вечнозеленый ветвистый кустарник, из сем ейства 
вересковы х , высотой около  метра, с  мелкими черспитчато  рас
полож енны ми листьями и с односторонними кистям и ро зо ва
то-ф иолетовы х цветков (рис. 54).

Э то растение распространено е северны х и север о -зап ад 
ных областях РС Ф С Р, растет как на песчаны х м естах, так и 
на моховы х болотах, обр азу ет  иногда обш ирны е заросли , так 
назы ваем ы е верещ атники.

Вереск - поздний медонос. Ц ветет он с  конца июля до  кон 
ца августа, иногда до зам орозков. На северо-зап аде  вереск 
зац ветает  обы чно ещ е до конца цветения липы  и некоторое 
врем я яает взяток  одноврем енно с ней. У ю ж ной ж е границы 
своего  распространения (средняя полоса) он зацветает  зн ачи
тел ьн о  позж е, когда липа у ж е  отцвела.

В период цветения вереск  хорош о посещ ается пчелам и и, 
по имеющимся данным, дает  около  200 кг меде с I га.

М ед  с вереска тем но-ж елты й или красноваты й, терпок  ил 
вкус  и даж е горьковат; кроме того, он очень тягу ч  и поэтом у 
плохо  вы качивается на медогонке; кристаллизуется м ед 
ленно.

т ,

11-1
Р  и с. 54. В ереск .



ЛЕЩИНА, ИЛИ ОРЕШНИК

Л ещ ина, или о р е ш н и к -ш и р о к о  распространенный в лист
венных лесах европейской части СССР орехоплодный кустар
ник из семейства березовых (рис. 55). Особенно много лещ и
ны в районах средней Волги, в Татарии, Баш кирии на У кра
ине и в средней полосе (Т ульская и К алуж ская области)

На Кавказе лещ ина занимает около 6 % всей лесной пло 
щ ади и часто образует чистые насаждения. К северу она идет 
до  67-й параллели. Хорош о произрастает как по опуш кам 
леса так и по обочинам оврагов, в лощ инах, на обрывах и 
склонах, а такж е по берегам рек и ручьев, иногда сие-
шанно с ольхой. ч

Цветки лещины раздельнополые (м уж ские и ж енские), 
расположены на одном растении. Тычинковые цветки сконцен
трированы в одних соцветиях (сереж ках), а пестичные в 
д р \ гих Гп виде листовых почек, из-за чеш уек которых выдви
гаются пурпуровые рыльца). Цветет лещ ина в апреле задолго 
до И спускани я листьев п образует громадное количество 
пыльцы. Пыльца лещ ины особенно ценна для пчел ранней 
весной, когда нет другого белкового корма, богатого витами
нами. Она необходима пчелам для наращивании расплода.

Пыльцу лещ ины  иногда заготавливаю т впрок. Д ля этого 
с о еза к т  ветки с сереж кам и, суш ат. Высушенные сережки 
просеивают через сито, а пыльцу растворяют в сахарном си
ропе и даю т пчелам.

Лещ ину можно разводить в садах (имею тся культурные 
и текоративные сорта) на свободном месте, устраивая из нее 
изгороди, а такж е при пасеках и вблизи них, по оврагам, 
обрывам, па щ ебиееатых почвач и в полезащ итных лесных

^ Р а з м н о ж а ю т  лещ ину преимущ ественно корневой порослью, 
а такж е отводками, делением кустов и иногда посевом о р е
хов. При хорош ем уходе урож ай лещ ины повышается, я  с
1 га (с 600 кустов) .можно получить до 0,9 т  орехов. Плодо 
нош ение начинается на десятом году.
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КИПРЕЙ, ИЛИ ИВАН-ЧАЙ

Кипрей. ИЛИ 1Ш0ГД8 в

человеческий рос ”  ^ в и д н ы м и  ~  и

5 " Г 5Г & Й Т р с Й К™ Г Х
довольно часто по сырым тенистым местам, около  канав, в о  
опуш кам  л е с о в  близ изгородей , на гар ях , иногда на торф я- 
никах Растет  т ак ж е  ни несколько суховаты х, даж е кам енис
т ы х  м е с т а Т  например на У рале но склонам безлесны х гор . 
З а н о с  1И и п а н -ч а я  встречаю тся на л е с н ы х  вы рубках в н е ч е р  
земной полосе на У рале, А лтае и в Сибири (тайге).

Иван чаи зацветает  обычно в к о н ц е  июня -начале июля (на 
о ч .и  нти  на твс недели позж е клевера) и цветет д о  первой 
чрк-япкг гентибоя Таким образом , цветение иван-чая прош .хо 
д н т  в то  с ^ о е  'врем я, когда пчелы развиваю т наибольш ую  
деятельность. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  цветения зависит от в ы с о т  
и 111 и питы местности, количества осадков.

Н ектар у кипрея начинает обильно вы деляться с м о ш  т  
откоывяния венчика. С реднее количество нектара, вы деляем ое 
одним цветком за время цветения при благоприятном йог! Д , 

1 2 - 1 5  мг, единичные цветки вы деляю т до  26 мг. 
Б ольш е всего  нектара бы вает в первы х распустивш ихся цвет- 
14^  По м ере отцветания кистей нектароносность цветков

с о к р а щ а е те ^  посещ аю т цветки кипрея _ К р о -

”  -  к г ; г нт  
ь = я я

б0ДМ ед с кипрея зеленоватого  цвета и очен ь  нежный на вкус.

Р и с .  58. М е д у н и ц а  аптечная.
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I
ЗО Л О Т А Р Н И К

З о л о тар н и к , или зо л о тая  розга, 
л етн ее  растен ие из сем ейства сло ж н о ц ветн ы х , вы сотой от до 
по 100 см (рис. 59). Н иж ние листья эллип тические , средние
яйцевидные или ланцетные ^стропильчатые Цветки в жадгы
к о р зи н к ах , собранны х в м етельчато е  соц вети е . Я зы чки ц вет  
ков  о бы чно  зн ач и тел ьн о  длин нее  обверток .

З о л о тар н и к  п р о и зр астает  в су х и х  л ес а х  и ^ т а р н и к а х  по
всю ду П С С С Р. З ац в етает  с ию ля и цветет до сентября- Д а е  
н ектар  и пы льц у , особен но  оби льно, когда  переп адаю т

б ° ЛД р у г и ы Х о р о ш и м  источником  п челин ого  взятк а  я в л яется  
зо л о тар н и к  кан адский , нам ного  .ф е в ы ш а и ц и й  ^ р е д ы д у щ и й  
величиной стеблей (150—200 см и б о л е е). Я зы чки у  него  
не длин нее  тр у бчаты х  ц ветко в . Э то декоративны й вид, вс; р 
чаю щ ийся ин огда  в одичалом  состоянии . Ц в етет  о д н о  времени 
С зо лотой  розгой .
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дягиль

Д я г и л ь —один из лучш их  т аеж н ы х  м едоносов  из сем ейства 
зон тичны х  {рис. 60}. Он встречается  не то л ьк о  в диком  виде, 
но и разводится как  л ек ар ств ен н о е  растение.

И з ди ки х  дягилей  обр ащ ает  на себя  вним ание к ягн яд  си 
бирский  -м ноголетник , встречаю щ ийся о С ибири и о т л и ч а 
ю щ ийся крупны м  расход* и массивностью . Э кзем пляры  д я ги л я  
бы ваю т вы сотой 3 ,5  и ; вес надзем ны х частей  его  в  цвету  д о 
стигает  иногда чо 3,.> кг . К рупн ы е чао ообразны е со ц вети я  
сло ж ен ы  из 2 0 - 25 зон тиков , то ж е  почти ш ар о о бр азн ы х ; к а ж 
ды й зонтик состоит -13 17— 6В ц ветко в . Ц ветки  м елки е, ди ам ет
ром 3 —4 мм, с зелен оваты м и  леп есткам и . О бщ ий тон ц в е т у 
щ его  зо н ти ка  тем н о вато -зел ен ы й .

В лесной полосе  ю го-западной ч а с т  Алтая д я ги л ь  сибир
ский растет повсю ду, не любит то льк о  ж ар к и х  кам енисты х 
склон ов  и осоковы х болот На больш ин стве  лесны х полян с 
богатой почвой д яги л ь  является  часто  господствую щ им  р асте 
нием тр ав ян о го  покрова . В степной  полосе, при легаю щ ей  к 
л есн ой , он встречается  на сыры х м естах, вдоль р е ч е к .

На третий год  ж изни , а иногда и на четверты й , дяги л ь  
сибирский р азвивает  стебель  (в первы е годы он им еет то льк о  
п р и корн евы е л и стья). Ц ветен и е  начинается во второй п о л о 
вине или д аж е  в конце нюня и пр о д о лж ается  о к о л о  д ву х  
н едель. Ц ветки  дягиля имеют приятны й м едовы й зап ах . Н е
ктар  вы деляется  в изобилии- В теч ен и е  дня м едосбор бы вает  
л у ч ш е  с  утра и вечером .

М ед  с дяги лк  хо р о ш о  к р исталлизуется , и м еет  х о рош ий  
в к у с , довольн о  сильны й и приятны й аром ат. Ц вет с в е ж е го  м е
да красноваты й.

Р и с .  СО. Д яги л ь .
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КАШ ТАН конскии

Каштан конский—красивое дерево с развесистой и густом 
кроной, достигающее в вышину 20 и более метров (рис. 61). 
Листья супротивные на длинных черешках, пальчатосложние 
из 5 -7 листочков, обратноянцевиднон формы, темно-зеленые, 
осенью золотисто-желтые. Цветки колокольчатые, бело-розо- 
вые, до 2 см в диаметре, собраны в большие стоячие кверху 
пирамидальные густые кисти.

Во время цветения в мае каштан конский дает пчелам 
обильное количество нектара и пыльцы, а весной с_почек— 
клен. Нектар содержит высокий процент сахарозы (63— 75?о). 
Один цветок при благоприятных условиях выделяет до 1,7 мг 
нектара- Мед с каштана жидкий, прозрачный и обыкновенно 
бесцветный. На зиму оставлять его пчелам не. следует, так как
ов легко кристаллизуется.

Плоды каштана колючие, до 6 см в диаметре, созревают 
в августе—сентябре. Их охотно поедают свиньи и овцы. Для 
коров н лошадей плоды измельчают н сдабривают другими 
кормами.

Каштан конским лучш е всего растет на рыхлой, умеренно 
влажной и плодорочнон почве. Его можно разводить, высевая 
семена прямо на место осенью (в октябре! и весной, а еще 
лучше высаживая саженцы. В этом случае свежие семена вы
севают в питомнике весной. Через год сеянцы пересаживают
о древесную школу, а отсюда через 2—3 года—на место.

Каштан конский часто разводится на юге и в средней по
лосе для озеленения улиц, скверов и площадей. Севернее он 
подмерзает, особенно в молодом возрасте, но, окрепнув, цве
тет и плодоносит даж е на широте Ленинграда.

Имеется ряд декоративных форм каштана конского (с уз- 
копнрамидалыюй, шаровидной, плакучей, зонтиковидной кро
ной) широко используемых при озеленении. Они также медо
носны, за исключением махровых форм.
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Р и с .  61. Каштан конский.



КЛЕН ТА ТА РСКИ Й

Клеи татарский—кустарник или деревц о  (рис. 62). Л истья 
у него удлиненно-яйцевидны е, неравном ерно двоякони льча- 
тые, иногда со слабо  вы раж енны м  началом трех  лопастеи . 
Ц ветки белы е. П о цветкам  и листьям  татарский клен резко  
отличается от других  видов этой древесной  породы. Плоды 
у него с кры лыш ками, загнуты м и вверх почти параллельно 
д р \т  др у гу , которы е перед  созреванием  имеют яркий  пу р п у р 
но-красны й цвет, а по созревлнни бурею т. С озревш ие семена 
останутся на дер еве  до весны. Ц ветет этот клен больш ей 
частью  в середине мая после распускания листьев . Д ает  
нектар н пы льцу. О бщ ая м едопродуктивность око л о  100 кг 
с 1 га.

В качестве сопутствую щ ей породы  клен татарский реком ен
дован для всех крупны х государственны х, а такж е  для б о л ь 
ш инства колхозны х и совхозны х п о л езащ и тн ы е  полос. Е го 
ш ироко применяю т и для создания ж ивы х изгородей. Он х о 
рош о вы растает из сем ян.
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Р и с .  62. Клен татарский.



Б Е Л Л Я  А КА Ц И Я

Б ел ая  акация, или л ж е а к а ц и я , — вы сокое дер ево  (до 20 и 
25 м), из сем ейства бобовы х (рис. 63}. К орень крепки;!, глу
бокий, сильно разветвленный. Л истья непарноперисты е из
11 — 17 овальны х листочков. Прилистники в виде острых к о 
лю чек. Ц ветки белы е, душ исты е, в ры хлых поникш их кис
тях . П лод сплю снуты й, тем но-б урого  цвета, боб с черными 
семенами. Ц ветет во второй половнйе май или в начале 
ню ня в продолж ение двух недель. Ц ветки даю т пчелам много 
светлого  нектара и золотистую  пыльцу М ед густой с б о л ь 
шим процентом сахара, светлы й, прозрачный, после с а д к и -  
белого  цвета, мелкозернистый, относится к лучш им сортам , 
с тонким ароматом.

На юге белая акация считается первоклассны м, но ь то  ж е  
врем я очень изменчивым медоносом. В знойную  ветреную  
погоду  взятка не дает. При благоприятны е внешних условиях 
общ ая м едопродуктивность м ож ет доходить до 500 и более 
килограм м ов с 1 га сплош ного  древостоя.

Б елая  акации ш ироко разводится в южной полосе, север 
нее Х арьковской  области подм ерзает. И спользую т ее  как  д е 
коративное растение для облесения бесплодных песков и 
пустош ей , в  полезащ итны х лесны х полосах. Б елая акация 
очень светолю бива и потому ие выносит густой посадки. Р а з 
водить ее  мож но сем енами, корневыми отпрысками, но л у чш е 
всего  готовыми саж енцами. П осадку производят осенью  или 
весной.
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Ж Е Л Т А Я  АКАЦИЯ

Ж елтая акаци я— медоносный декоративны й кустарник из 
сем ейства бобовы х, до  5  м высотой (рис, 64). Л истья пар
ноперистые, несущ ие 4 —8 пар м елких листочков эллиптичес
кой  формы. Цветки ж елты е на длинных нож ках  размещ ены  
одиночно или пучками по 2 —4 ш т. Венчик м оты льковы й с 
плотно сомкнуты м и лепесткам и. П лод— небольш ой боб с б у 
рыми семенами.

А кация ж ел тая  встречается в садах, парках  и скверах  
под названием чилиги. Ч ащ е разводится для  вы соких ж ивы х 
изгородей. П ригодна для обсадки пасек.

В зяток с акации отличается постоянством . В Сибири, о т к у 
да  она родом , во врем я цветения акации пчелиные сем ьи 
зам етно усиливаю тся. В лесной  полосе ю го-западной части 
А лтая ни одно растение не дает  такого  обильного взятка, как 
ж ел тая  акация. В стречается она зд есь в значительном  коли
честве, чаще в смеси с другим и кустарниками (ж им олостью , 
черем ухой , калиной, рябиной), иногда сплош ными, в несколь
ко гектаров зарослям и . Растет  па северны х и ю ж ных скл о 
нах. З ац в етает  в ранние весны  с  первы х чисел мая, а в позд- 
ние—с половины  мая. Ц ветет  обильно следом  за  черем ухой  ']$
и смородиной. Ц ветение продолж ается  недели две, редко 
три.

М едосбор бы вает л у чш е в г о д а  с поздней веской, так  как, 
расцветая позднее, акация не попадает под действие зам о 
розков, М ед с  акации получается  очень светлы й, но когда 
сядет, то становится плотным, салистым, бел о го  цвета, ср ед 
ней зернистости, без р езк о го  запаха, с мягким нежным в к у 
сом и аром атом . М едопродуктивность ив А лтае— 150 кг, при 
особо  благоприятны х услови ях—250 кг с 1 га, в европейской 
ж е  части С С С Р —значительно м еньш ая.

А кация растет одинаково хорош о и в северной полосе и 
в  ю ж ны х степях , причем крайне нетребовательна к  почве.
О на хорош о выносит обрезку  и, будучи  срублена, дает  силь
ные и многочисленные отпрыски. С лабое затенение ей нисколь
ко  ие вредит. Л егч е  и лучш е всего она разводится семенами, 
которы е высеваю т или прям о на место постоянного роста или 
ж е предварительно на гряды питомника. П осев производят 
осенью  или весной. С ем ена заделы ваю т на глубину 2 см.
Всходы появляю тся бы стро, и уж е в первый год сеянцы  *
вырастаю т на 30—60 см. Ч ер ез два года растеньица из питом
ника мож но вы саж ивать на постоянное место. Д л я  получения 
х орош ей , густой изгороди молодые растения еж егод н о  по д 
вергаю т обрезк!'.
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О Б Л  ЕПИХА

О блепиха колю чий медоносный и декоративны й ягодный 
кустарник (либо небольш ое д ер евц о ) из сем ейства л оховы х . 
К уст раскидистый; побеги списаю щ ие и достигаю т 3 4 м; 
листья с обеих стороп серебристы е, узкие , похож и  на листья 
ветлы . М уж ские и ж енские цветки располож ены  на разных 
экзем плярах  (растение двудом н ое); м уж ские цнетки ж елты е, 
ж енские  зеленоваты е, невзрачны е. П лоды  величиной с горо
шину буквальн о  облепляю т куст (о тку д а  и название расте
нии); созревая , они окраш иваю тся в  ж елтый или апе.чьсинпы'1 
цвет (рис. 6о).

О блепиха произрастает дико в Сибири и на К авказе С ибир
ские формы соверш енно зимостойки и не подвергаю тся напа
дению  вредителей. О блепиху рачводят в садах , использую т 
для создания ж ивых изгородей во многих районах С ССР.

Л учш е в се ю  облепиха удаемся на легкой, но влаж ной 
почве, при открытом м естополож ении. Ц ветет она в «ае  (на 
севере позднее). Ц ветки развиваю тся на прош логодних ветвях. 
О блепи ха дает  пчелам  нектар по 3 0 —40 кг с  1 га,

О билие корневых отпры сков позволяет  использовать о б л е 
пиху в посадках для укрепления разм ы ваемы х берегов  р ек  и 
склон ов  оврагов.

П олезно  такж е  обсаж ивать ею  пасеки и прилегаю щ ие к 
пасекам  участки.

О блепиха реком ендована для государственной защ итной 
лесной полосы по берегам  реки Д он , а такж е  для колхозны х 
и совхозны х полос на обы кновенны х чернозем ах Куйбыш ев* 
ской. Саратовской, О ренбургской  областей и Баш кирской 
А ССР.
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Л О Х  У ЗК О Л И С ТН Ы Й

Лох (пшат, джидда, дикая маслина)—красивый кустарник, 
из семейства лоховых, высотой до 5 м, с серебристо-белыми 
удлиненными побегами к (иногда) колючками на укороченных 
побегах: по наружному виду издали напоминает белую иву. 
Листья очередные, линейно-ланцетные или эллиптические, на 
верхней поверхности серовато-зеленые, снизу серебристо-бе
лые, покрытые с обеих сторон серебристыми чешуйками, о д е
вающими такж е черешки и ветви. Цветки мелкие, пазушные, 
очень душистые, покрыты снаружи серебристыми чешуйками, 
внутри оранжевого цвета; в каждом цветочном пучке 2 —3 
цветка, по обычно из них развивается только один, легко раз
личимый по имеющейся в нем завязи; остальные цветки м уж 
ские (рнс. 66). Цветет лох в июне и дает пчелам много не
ктара.

Л ох узколистный—ценное растение для разведения в садах 
и для живых изгородей. Хорошо растет южнее Полтавы, 
предпочитает сухие места. В средней полосе плохо переносят 
зимы. Размножается семенами.
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СНЕЖНОЯГОДНИК

Снежноягодник происходит из Канады и Западного Китая. 
Это—декоративный ветвистый кустарник из семейства жимо
лостных, высотой 1 —1,5 м, с голыми четырехреберными ко 
ричнево-серыми побегами; листья супротивные, простые, цель
нокрайние (на корневых отпрысках крупнозубчатые или вы
емчатые), на вершине острые или прикупленные, при основа
нии округленпыо или суженные, с обеих сторон голые, свер
ху темно-зеленые, снизу несколько светлее и с синеватым 
оттенком, с прилистниками (рис. 67). Мелкие бсло-розоьые 
или красноватые цветки собраны по 1—4 в вершинных и па
зушных кистях; появляются они в конце июля—начале авгус
та и до осени Привлекают к себе пчел обильно выделяющим
ся нектаром даже при слабом дожде.

Плод—двухсемечковая ягода снежно-белого цдета. Ягоды 
созревают в октябре и остаются на растении до конца декаб
ря, иногда до весны. Они придают растению ту декоратин- 
ность, из-за которой оно широко разводится.

Снежноягодник используется на юге, в средней полосе и 
отчасти севернее Москвы в садах и парках для окаймления 
дорожек и обрамления живых изгородей. Разводится семена
ми, корневыми отпрысками и черенками. Растет быстро и 
легко укореняется.

К почве снежноягодник очень неприхотлив, хорошо рас
тет в полутени. Его можно разводить на любых участках, па 
которых не удаются другие растения. Даже в тени больших 
деревьев и с сеперной стороны построек он успешно разви
вается. *
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МОРДОВНИК КРУГЛОГОЛОВЫЙ, ИЛИ ЕЖОВНИК

М ордовник, или еж овник,“ многолетнее, сильно засухоустой
чивое колю чее растение из семейства слож ноцветны х, высо
той от 70 см до 1,5 м и более (рис. 68). Выдающийся позд
ний медонос. Листья перистораздельные, с продолговатыми 
колю че-зубчатыми долями, сверху зеленые, слегка ж елезисто
пуш исты е, снизу серовато-войлочные. М елкие цветки в коли
честве 200—300 сгруппированы в ш арообразные соцветия бе
ловато-сиреневой (голубоватой) окраски. Нектароносная ткань 
располож ена в глубине цветка. Обильно выделяющийся н е
ктар, вы ходя в воронкообразное расш ирение венчика, иногда 
заливает все соцветие. При средневлажной и очень теплой 
погоде (25—30::) средняя сезонная нектарность одного цветка 
свыш е 2 мг, а у отдельных цветков она достигает 6 мг, В 
засуху  нектарность падает на 50% , но не прекращ ается. П че
лы, во множ естве посещ ая мордовник в ию ле—августе, часто 
каж утся впившимися в его  соцветия, иа которых одновремен
но работают по нескольку ш тук. Н ектар прозрачен, бесцве
тен, с легким приятным, несколько пряным запахом. Концен
трация сахара в нектаре очень высокая и доходит до 65—70% . 
Н екгаропродуктивность зарослей мордовннка при благопри
ятных условиях составляет до  600 кг с  1 га. Кроме нектара, 
пчелы  берут с этого растения беловатую  пыльцу.

М ордовник хорош о растет на известковых и меловых поч
вах по пустырям, склонам, среди кустарников на юге, в цент
ральных (преимущ ественно черноземных) районах европей
ской части СССР, в Казахстане. Им сплош ь покрыты отроги 
гор Тянь-Ш аня.

М ордовник с успехом можно использовать для обсем ене
ния прилежащ их к пасекам земельных участков, не находя
щ ихся в культуре (склоны оврагов, щ ебневатые земли и дру
гие неудобья), а такж е высевать на ирипасечных участках. 
С емена мордовннка легко вымолачиваются (в середине авгус
та) из головок. Они похожи на мелкие к щ уплые семена ов 
са, покрыты легкой пленкой; в изломе мучнисто-стекловидные; 
на вкус полынно-горькие.

Сеют мордовник под зиму в смеси с фацелией в количест
ве 8 кг фацелии и 5 кг мордовннка ка 1 га. Д л я  получе
ния семяи следует посеять семена в апреле в ящ ик, а в м ае— 
высадить рассаду в грунт и получить таким образом маточный 
участок.



Ч А Б РЕ Ц  О БЫ КН О ВЕН Н Ы Й , ТИ М ЬЯ Н , ИЛИ 
БО ГО РО Д С К А Я  ТРА ВА

Чабрец обыкновенный, тимьян, или богородская трава,—не- 
высокий полукустарник из семейства губоцветных с ползучи
ми одревесневающими стеблями и травянистыми боковыми 
веточками, несущими округлые, продолговатые или линейные 
листья и многочисленные ярко-розовые цветки, собранные в 
плотные головки (рис 69). У основания завязи залегаю т не
ктарники, обильно выделяющие нектар. Цветет с июля до 
осени.

Это растение широко распространено в степных и лесо
степных районах Советского Союза и встречается почти по 
всей средней и южной полосе европейской части СССР, в 
южной части Западной и Восточной Сибири, в Казахстане и 
т. д., занимая пески, меловые и мергелистые склоны, степные 
участки. Вблизи таких местообитаний имеет смысл размещать 
пасеки или временно вывозить сюда пчел, особенно при от
сутствии хорош его медосбора с других растений.

Наряду с широким использованием дикорастущих зарослей 
чабреца обыкновенного его рекомендуют культивировать на 
различных неудобных местах (прежде всего на меловых и 
мергелистых обнажениях и на открытых песках).

Размножать чабрец можно не только семенами, но и ве
гетативно; ползучие побеги чабреца легко укореняются и, 
следовательно, могут использоваться для пересадки.

* г
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ПУСТЫ РНИК

П усты рник, или сердечная тр ава ,— многолетнее растение из 
сем ейства губоцветны х, высотой до 1 — 1,5 м (рис. 70). П у с
тырник встречается всюду на задворках , у мусорных куч, 
главным образом  около  ж илья . Растение им еет резкий 
своеобразны й запах . С тебель его  четырехгранный, полый, по
крытый мелкими волосками. Н иж ние листья пальчято-пяти- 
рЭ |дельны е, верхн ие—трехлопастны е, покры ты е редкими во
лоскам и. Ц ветки бледновато-ф нолетовы е или грязно-розовы е, 
собраны в гроздья (м утовки) в пазухах листьев. Ц ветение 
продолж ается  с июня до  августа, т. е . в сам ое ж ар ко е  время.

Наблю дения в Эстонской ССР показали, что пусты рник 
посещ ается пчелами более активно, чем другие дикорастущ ие 
и культурны е медоносы, особен но  рано утром и поздно веч е
ром, даж е  во крени небольш ого  дож ди . В ы деление нектара 
начинается одноврем енно с открытием венчика цветка и бы 
вает особенно интенсивным в период от раскры вания пы льц е
вых м еш ков до  оплодотворения. Один цветок пустырника мо
ж ет  дать в д ен ь  до 0,5 мг, а  отдельны е цветки даж е  до 1 мг 
нектара. М ед с пусты рника светлый с своеобразны м  при ят
ным вкусом .

П осев производится в м а е —ию не на хорош о подготовлен
ные грядки с м еж дурядьям и  20 см и с очень неглубокой з а 
делкой семян. Н а 1 га нуж но 2 —3 кг сем ян.

Высадку рассады с гряд на постоянное место производит 
весной или осенью  в августе и первой половине сентября с 
таким расчетом, чтобы растеньица до  зимы  укоренились. Ж е 
лательно  вы саж ивать рассаду рядами с м еж дурядьям и 70 см 
так, чтобы будущ ей весной возм ож но бы ло провести м еж д у 
рядную  прополку.

В ряду растения надо оставлять на расстоянии 40 см д р у г  
от  дру га . К трем  годам кусты  пустырника д о с ти га ет  в ди
ам етре  30 см.

Р и с .  70. Пустырник.
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Ш А РД РА  БЕЛА Я

Ш андра—м ноголетнее растение семейства губоцветны х, 
высотой 50—70 см, с пуш истым четы рехгранны м  стеблем 
(рис. 71). Распространена на сухих  откры ты х м естах, вдоль 
заборов , на пустош ах и по заброш енны м  каменистым местам 
на юге и в черноземной полосе. Растение ветвистое; все час
ти его  прнж ато-пуш исты е, стебель при основании р азветвлен 
ный, листья череш ковы е, о кругло-яйц евидны е, м орщ инисты е, 
гооодчаты е. М елкие грязно-белы е цветки сгруппированы  м у
товкам и но главном у и боковым стеблям  до конца их, В 
цветках пыльники созреваю т раньш е ры лец. Н ектароносная 
ткань располож ена у завязи . Н ектаровы деление наиболее 
обильно в период от полного раскры вания лы лы ш ков до со 
зревания рыльца. С редняя нектарность цветка в условиях 
С еверного К авказа доходит до 0,32 мг, при колебаниях по 
отдельным датам от 0 ,15 д о  0,55 мг. Единичны е цветки вы
д ел яю т д о  1,5 мг нектара. Н ектар  высоко сахарист, прозра
чен, бесцветен , очень душ ист. П челы  хорош о посещ аю т ш ан- 
д р у , собирая л егк о  доступны й нектар. П ериод цветения ш ан- 
дры длительны й: от  конца июня д о  сентября. Н ектароп редук
ции с I га при сплошном стоянии около  100 кг, м едолродук- 
тивность—50 кг.

Ш андровый м ед вы сококачественен, необы кновенно душ ист. 
Д аж е  сравнительно небольш ая примесь его  к другим  м ед ак  
придает последним исклю чительно приятный запах .



В О Л О В И К  А П Т Е Ч Н Ы Й

Воловик аптечный, или полевая м ед у н ка ,—м ноголетнее 
травянистое, покры тое жесткими волосками растение цз сем ей
ства бурачниковы х, высотой о т  30 см до  1 м (рис. 72), 
Листья ланцетны е или продолговато-ланцетны е. Ч аш ечка цвет
ка д о  середины  или немного дальш е надрезанная. Д оли ч а 
ш ечки ланцетны е, островаты е. Ц ветки трубчаты е, венчик не
много длиннее чаш ечки, голубой с коротко-бархатисты м и че
ш уя «и в зеве. Ц ветет с мая по июль.

Воловик аптечный встречается в северо-западны х, зап ад 
ных, ю го-западны х районах, в средней полосе и на юге по 
полям , вдоль дорог, по пастбищ аы, пусты рям. Д а е т  пчелаи  
нектар и пы льцу.
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ОКОПНИК Ш ЕРШ АВЫ Й

О копник ш ерш авы й—засухоустойчивое растение сем ейства 
бурачн иковы х, высотой до 80 см. С тебель цепкош иповаты й 
(рис. 73). Л истья крупны е, яйцевидно-продолговаты е, нижние 
при основании округлы е или слегка  сердцевидны е, верхние кли
новидно-суж енны е. Распустивш иеся цветки лазоревы е, бутоны  
красные или розовы е. Ц веточны е кисти наклонены  в одну 
сторону. Ц ветет в м ае—июне, дает  много нектара, но пчелы 
проникаю т в цветок тр уднее  и часто пользую тся прокусам и 
ш м елей . Н ектар  прозрачен и очень сахарист. Э тот вид окоп
ника распространен в степной и лесостепной зонах и встречает
ся по заборам , в канавах, балках  и оврагах, преим ущ ест
венно на плодородной почве.

С ем ена окопника имею т плохую  всхож есть, поэтому для  
их разм нож ения л у чш е использовать отрезки  главного корня 
О трезки саж аю т на глубину 3 —5 см с расстояниями в 3 0 X 4 0  см. 
В начале нуж но зем лю  м еж ду  ними хорош о ры хлить и пропа
лы вать. Когда окопник вы растет, то он мож ет сущ ествовать 
на одном месте несколько лет. При подкосах цветение окоп
ника ш ерш авого мож но растянуть до поздней осени.

!56
Р и с .  73. Окониик шершавый.
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ГЛУХАЯ КРАПИВА

Г лухая  крапива, или яснотка б е л а я ,—м ноголетнее растение 
из семейства губоцветны х высотой 20—40 см (рис. 75). Ьен- 
чик цветка белы й, двугубы й, с сильно суж енной  и вы пячен
ной на нижней стороне трубочкой , в которой скопляется н ек 
тар . Ц ветки располож ены  мутовками в пазухах  листьев. Все 
листья сердцевидно-яйцевидны е, напоминаю щ ие листья обы к
новенной крапивы, но б ез ж гучих  волосков.

Г лухая  крапива цветет с начала мая по август. В стречается 
она по всему С оветском у С ою зу (неравном ерно) к виде 
зарослей м еж ду кустарникам и, около  дорог, заборов, жилищ. 
и на теневы х м естях.

Г л у х ая  крапива д ает  много светлого  и сахаристого  некта
ра, а такж е пы льцу. Глубина залегания нектара несколько 
затр у д н яет  работу пчел, тем  не менее это растение является  
больш им подспорьем  для пасек, так  как появляется в изоби
лии, зацветает рано и цветет почти о течение 4 ,5  м есяцев, 
обеспечивая кормом пчелиные семьи. Н апример, на Д альнем  
Востоке глухая  крапива подкарм ливает пчелины е семьи д о  
взятка  с  липы.

Р и с .  7,1 I л у х а и  к р л п и п .1



очиток едкий

О читок едкий, или м олодило остр о е ,—м ноголетняя, низко 
стелю щ аяся трапа из сем ейства толстянковы х, с коротким и 
толстыми мясистыми л и с т ь я м и ,  с и д я щ и м и  на стебле (рис. 76). 
Б есцветковы е стебли этого  растения л еж ачи е , цветущ ие 
восходящ ие. Ц ветки ж елты е, сидячие, собранны е в раскидис
то е  соцветие. В цветке 10 тычинок и 5  пестиков. Вначале 
созреваю т пы льники первы х 5 ты чинок, а когда они завянут, 
раскры ваю тся пыльники следую щ их 5 ты чинок, и затем  у ж е  
готовы  бываю т к восприятию  пы льцы  ры льца пестиков. Ц в е 
тение происходит на двухлетни х  побегах , в ию не—июле.

О читок едкий принадлеж ит к  числу самы х распространен
ных в С С С Р растений и произрастает целыми колониям и обы ч
но по сухим песчаным и известковы м местам, на п р и бр еж 
ных песках, по скатам  рвов, оврагов  и гор, по преим ущ еству 
на откры ты х солнечны х м естах. Это растение вы деляет много 
нектара д аж е  в засу х у  и ж адно посещ ается пчелами. М едоп ро 
ду ктиш ю стъ около  35 кг с I га. М ед с него  им еет золотис
то ж елты й цвет и красив на вид. При ж елании очиток едкий 
м ож ет бы ть разведен вблизи пасек  путем деления кусток.

С ок растения им еет остры й ж гучий  вкус и ядовит.

*
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С ЕРП У Х А

С е р п у х а —м н о го л етн ее  растен ие из сем ей ства  сл о ж н о ц вет
ны х (рис 77). И м еется  н еск о л ько  видов сер п у х и , встреча
ю щ и х ся  преим у щ ествен н о  в чернозем ной  полосе  и ю ж ны х 
л у го в ы х  степ ях , а т ак ж е  в П р и м о р ье  на Д ал ьн ем  В остоке. 
Н ек о то р ы е  виды сер п у х и  ц вету т  в первой  половине , д р у г и е — 
во  второй  половине л ета .

В к ач естве  м едоноса н аи б о л ее  ценится сер п у х а  в ен еч 
н а я —растение вы сотой от 80 д о  150 см с прям ы м  креп ким  
стебл ем , с  глу б о ко -п ер и сто р аздельн ы м и  листьям и , со  зн ач и 
тельн ы м  числом яйцевидны х или ян ц еви д н о-лан и етн ы х , к р у п 
н о-зуб чаты х  до л ей . Ц ветки  ф и о л ето во -р о зо вы е , собранны е в 
плотны е корзин ки  у  вершины стебля. Этот вид цветет во вто
рой половине  л е т а  и д а ет  пчелам  нектар . П р о и зр астает  по л у 
гам и кустарникам , в долин ах  р е к . М ед с золотнето-зелен ы м  
отли вом , аром атичен  и приятен на вкус.

Р и с .  77. I г р н у  к и



КОРОСТАВНИК ПОЛЕВОЙ

К ороставник полевой^ хИЛ" ^ сХ й  30 -60 см (рис. 78). С те- 
из семейства в о р с я н к о в ш , вы сото ом и ( е того> вМесте
бель  снизу покры т ' У ВОЛОСкам в. Н иж ние листья
с листьями—длинными груС' листья перясторяздель- 
продолговато-ланцетныс, с ш ы е. ц БСтки лиловые или
иые или лировидны: рЕ е собраны в головке,
лилово-розовые, и.югда ^ ™ т ы е ,
Крайние цветки почти ®двое ^ с т р а н е н н о с т и -т н п и ч н ы й  пред- 

К ароставник по своейI Г> Р ° Р  встречаю щ ийся повсем егт-
ставитсль м едоносного Раа‘,отр ’ I  степях , по кустарни-
„О в С С С Р на п олях  л у г а х у к л о н а х ,  И .кта^ю -
кам и опуш кам  л есо в  цвет п  отсутСТвии д руго-

Г “ Г »  к ^ Г * Т —
_ __ьоотлгпоздний взяток.



БУ Д Р А  ПЛЮ Щ ЕВИДНАЯ

Б у д р а  плю щ евидняя—сильно п ах у ч ее  м ноголетнее расте
ние из сем ейства губоцветны х; стебли длиной 15—60 см, 
л еж ачи е  с приподнимаю щ имися цветущ ими ветвями; ниж ние »
листья почковидно-округлы е, верхние почкови дно-сердцеви д
ные; цветки ф иолетопо-синие, собраны  в 2 —3-цветковы е п а 
зуш ны е полузоитики (рис. 79).

Б удра  засоряет  огороды  и распространена в рощ ах и к у с 
тарниках почти по всему С ССР. Зац ветает  ранней весной (в 
ап р ел е) и отцветает в июле.

П челы  берут с этого  растения нектар в ум еренном  коли
честве, лнг!н. в весенний период они охотно посещ аю т буд- 
ру плю щ евидную . М ед с нес светло-ж елтого  цвета.

I

*

1

1 ' ц |  74 1>ул(щ 11ЛИ1ще1Н1д!п1Ч



КОРОВЯК

К оровяк , м едвеж ье у х о ,—дв ух- или многолетнее сорное  
растение из семейства норичниковых с ярким и желтыми рост 
ками в соцветиях и с  крупными листьями, густо покрытыми 
волосками (рис. 80).

Коровяк распространен в ю жной, ю го-западной, ю го-вос
точной и отчасти в средней полосе европейской части СССР  
и в Западной Сибири. Растет он на пустырях, около и зго
родей, куч мусора, на пастбищ ах, у дорог, ииогда засоряет  
посевы. В высоту растение вместе с цветочной стрелкой д о 
стигает 1— 1,5 м. Распускание цветков идет снизу вверх. Ц ве
тет с июня до августа.

Нектара коровяк не дает, но пыльцу с его  цветков пчелы  
собираю т особенно охотно и иногда сплош ь забивают ею соты.
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