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П р е д и с л о в и е  и з д а т е л я

К нигой  А .Д .К ом иссара "Высокотемпературная зи м овка медоносных 
пчел” Н аучно-производственное предприятие "Л аборатория биотехно
логий" начинает публикацию  серии "Н овое в пчеловодстве".

К нига А .Д .К ом иссара отличается о т  больш инства изданий  послед
них лет по пчеловодству тем , что содерж ит только  оригинальны е мате
риалы: мы впервы е встречаем подробны й обзор литературы  по зим нем у 
клубу и вм есте с автором  пы таем ся понять , хорош о ли в нем  пчелам. 
Х отя тем атика, связанная с зим овкой  пчел, и является одной и з  осн ов
ных в пчеловодстве, тем  не м енее, рассм атриваем ы е вопросы  в литера
туре о м едоносной пчеле всегда обходились к ак -то  стороной.

Впервые предлагаемы й способ зим овки  пчел был п рим енен  по 
крайней  мере сто л ет  том у назад. О днако для соврем енны х пчеловодов 
он является соверш енно новы м  и необы чны м . С ейчас м ы  возвращ аем ся 
к  этом у способу уже на качественно новом  уровне, на новом  витке 
спирали познания.

В свое время на коротенькое сообщ ение п салом щ ика из Вятской 
губернии Е .Ш евелева об успеш ной зи м овке пчел в однорам очном  
наблю дательном  улейке просто не обратили вним ания. Впоследствии 
способ  был заново откры т автором  книги и уже п осле этого ему слу
чайно  попалась  публикация Е .Ш евелева столетней давности . И стория 
науки зн ает  м нож ество аналогичны х прим еров: та к  в свое время не 
заметили знам ениты х опы тов Г .М енделя по опы лению  горош ка, д а в 
ш их основание для целой новой науки генетики.

Н ад разработкой способа вы сокотем пературной зим овки  отводков и 
нуклеусов с запасны м и м атками автор этой  книги  работал более двад
цати лет. С пособ испы тан многим и пчеловодам и-лю бителям и и полу
чил прекрасны е отзы вы , хотя в некоторы х случаях и были сообщ ения о 
неудачах. У дивляет полная невосприим чивость наш их научных учреж 
дений п о  пчеловодству к новы м  идеям  - ни  в одном  из них не удосуж и
л и сь  даж е проверить предлагаемы й новы й способ  зи м овки , хотя его 
организация отличается предельной простотой. Т ак  что, к сож алению , 
на подтверж денны е эксперим ентам и отзы вы научно-исследовательских 
учреж дений, заним аю щ ихся вопросам и пчеловож дения и биологии 
пчел, ни  издатель этой  книги, ни ее автор сослаться не могут.

О ригинальны й подход автора к  изучению  зим овки  пчел обусловлен 
отчасти и тем , что он смотрел на процессы  в зим нем  клубе с точ ки  зре
ния ф и зи ка (по первому вы сш ем у образованию ) и энтом олога, работая 
в отделе ф изиологии  поведения и ориентации  насеком ы х И нстидута 
зоологии А кадемии наук У краины . К ром е того, автор  - потом ственны й 
пчеловод, им ею щ ий собственную  пасеку  со ш кольной скамьи и
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поэтом у  все его  наблю дения за поведением  пчел заверш аю тся разработ
кой четких практических реком ендаций.

У дачное сочетание знаний  пчеловода-практика, ф и зи ка и эн том оло
га позволило автору создать достаточно стройную  гипотезу о плохой 
приспособленности  пчел к  зи м овке при  низких температурах и гораздо 
лучш ей их приспособленности  к  зим овке в условиях прохладного 
засуш ливого субтропического климата. Во всяком  случае эта гипотеза 
дала возм ож ность теоретически обосновать реж им зи м овки  пчел при 
повы ш енны х температурах, к которому пчелы  хорош о приспособились 
с  м ом ента их появления до эпохи глобальных похолоданий на Земле.

Н а основании  материала, излож енного в обсуж даемой книге, м ож но 
такж е предполож ить сущ ествование инф орм ационного  взаим одействия 
особей  пчелиной  семьи во время зи м овки , та к  как  им енно наличие 
туннеля между ульем низкотем пературной внеш ней средой явилось 
одним  и з  новых и необходимых элем ентов в предлагаемом способе 
зим овки . А втор вкратце касается этой  тем ы , отм ечая, что неизвестно, 
все ли пчелы  вы ходят в туннель на протяж ении зим ы  или только  о т 
дельны е "разведчицы", которы е затем как -то  инф орм ирую т остальных 
пчел о нелетной погоде за летком .

П о наш ему м нению  развитие и обобщ ение идеи инф орм ационного  
взаим одействия особей пчелиной  семьи во время зи м овки  м ож ет стать 
важ ной частью  теории  зим овки  м едоносны х пчел. Д о  сих пор во в н и 
м ание п риним ались  ф изи ко-хи м и чески е аспекты  зи м овки , а вопросы  
взаим одействия пчел оставались в стороне.

В книге удачно сочетаю тся рассм отрение биологии зимую щ их пчел 
и практической  организации  зим овки  отводков и запасны х м аток и 
поэтом у  она будет полезной к ак  биологам , так  и пчеловодам -практикам  
и даж е начинаю щ им  работать с этим и удивительны м и насеком ы м и. 
Р яд интереснейш их практических разработок автора, таких  как  м н ого 
м естны е нуклеусны е ульи, оптим альная окраска окололетковы х ори ен 
тиров , зим овка запасны х м аток, упом инаю тся в книге вскользь, т а к  как  
они  прям о не соответствую т тем атике книги, однако без них м ассовая 
организация зим овки  при повы ш енной температуре была бы  невозм ож 
ной.

Н есм отря на кажущуюся популярность излож ения, глубина затраги
ваем ы х вопросов требует при прочтении  повы ш енного  вним ания и 
обращ ения к специальной  литературе. П оэтом у приведенны й достаточ
но обш ирны й сп и сок  использованной  литературы  является не тради ц и 
онны м  способом  дем онстрации эрудированности автора, а вы нуж ден
ной  необходим остью , обеспечиваю щ ей аргум ентацию  приведенны х в 
книге, в больш инстве своем , неизвестны х даж е научны м  работникам  
фактов.
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Н ереш енны е вопросы  вы сокотем пературной зим овки , вы деленны е 
автором  отдельно, и 14 гипотез, сф орм улированны х на основании  полу
ченны х результатов, несмотря на спорность некоторы х и з  них, могут 
стать интересны м и тем ам и для будущих исследований.

Б езусловно, некоторы е утверж дения автора слиш ком  категоричны  и 
не всегда вы текаю т и з  результатов поставленны х им эксп ери м ен тов , но 
исследователям  и практикам  будет что доказы вать и что опровергать. 
Во всяком  случае в процессе проверки излож енны х гипотез и долж на 
родиться истина.

С оврем енная ж естокая, но интересная ж изнь на территории  бы вш е
го Советского С ою за сделала почти невозм ож ны м  продолж ение ф унда
ментальных исследований в области биологии м едоносны х пчел, так 
как  эти  исследования не могут дать бы строй и значительной ф и н а н со 
вой отдачи. Тем не м енее, учитывая реальную  практическую  зн ач и 
м ость затрагиваемых в книге вопросов мы приглаш аем  к  сотрудничес
тву заинтересованны е организации  для внедрения полученны х резуль
татов и продолж ения исследований.

П о  моему м нению  книга А .Д .К ом иссара "В ы сокотемпературная зи 
м овка м едоносны х пчел" долж на занять достойное место среди класси 
ческих к н и г  по пчеловодству.

Д иректор  Н П П  "Л аборатория биотехнологий", 
кандидат биологических наук,

Г.А. М иронов



С ветлой пам яти моих дедов 
Петра Л еонтьевича Ш петного  и 
Сергея Ф едоровича К ом иссара, 

приобщ ивш их меня к  пчеловодству, 
посвящ ается эта книга.

В в е д е н и е

"В сильны х семьях все спасенье" - деви з Г .П .К андратьева, безуслов
н о , справедлив. Если вы  им еете сильны е сем ьи, если  в ваш ей м естнос
ти  хорош ий взяток , если вы умеете нарастить пчел в зим у и обеспечить 
им  хорош ий корм , не и зн оси в пчел на переработке сахара, если вы  м о
ж ете и умеете обеспечить им зим ой  оптим альны е условия (зим овник, 
правильная вен ти ляц и я), то  ваш и пчелы  хорош о перезим ую т и вы буде
те им еть весной сильны е семьи, которы е принесут вам много меда. 
С лиш ком  м ного "если" для начинаю щ его пчеловода и , к сож алению , не 
всегда все вы ш еперечисленны е условия удастся вы полнить. П оэтом у в 
зим овку  м ож ет пойти  не сильная семья на не совсем  правильно соб
ранном  гнезде и не удается обеспечить оптим альны х для зим овки  усло
вий. В результате весной вы  им еете слабую сем ейку, которая еле-еле 
достигает к  взятку такой  силы , чтобы хотя бы частично обеспечить себя 
корм ам и в зим у, а в худшем случае весной  и погибнет. С ам ое обидное 
для начинаю щ его пчеловода, что и з  всей этой  истории он  извлек  м и н и 
мум опы та и в следующ ем году ош ибки  будут повторяться снова. А 
каж дая попы тка стоит недеш ево - стоимость п челиной  семьи ны не 
приближ ается к  среднем есячной зарплате и поэтом у м ного не п о эк с п е 
рим ентируеш ь.

Н ачинаю щ ий пчеловод неизбеж но сталкивается со слабы м и сем ь
ям и . О собенно трагична такая ситуация осенью , так  к ак  сохранение 
слабых семей при п рим енении  традиционны х методов зи м овки  н евоз
м ож но. К ак  правило, результатом попы тки  в лучш ем случае будут две 
рам ки изм ученны х пчел, оп он ош ен н ы е соты , зараж енная нозем атозом  
м атка, потерянны е труд и такой  дорогой и трудно доставаем ы й н ы н е 
сахар. В наш их сравнительно суровых клим атических условиях им енно 
зи м овка является кам нем  преткновения и поэтом у ее  не напрасно 
назы ваю т проблем ой ном ер один. Все систем ы  пчеловож дения, все 
п рием ы  обращ ения с пчелами проводятся с оглядкой  на п риближ а
ю щ ую ся зим у, к которой обязательно нуж но нарастить сильную  семью.

Н уж но честно признать: мы умеем хорош о организовать зим овку  
только  для сильны х пчелины х сем ей , которы е сами могут создать себе 
необходим ы е условия. Хотя соверш енно  ясн о , что слабым семьям  не
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хватает всего л и ш ь нем нож ечко тепла, мы не ум еем  правильно подать 
его в гнездо зим ой . В этом , по наш ем у м нению , в настоящ ее время и 
заклю чается основной  долг пчеловодной науки перед п ракти кой : нуж но 
научиться подавать тепло от внеш него источника в зи м н и й  клуб так, 
чтобы качество зи м овки  не зависело  о т  силы  п челиной  семьи. Задача 
качественной  зим овки  пчелины х семей разной  вели чи н ы  - о т  м и кр о 
нуклеусов с запасны м и  м аткам и до  обы чны х семей - одна из основны х 
научных задач в пчеловодстве.

В этом  плане пчеловодство -  одна из самых отсталых отраслей 
сельского хозяйства: практически  во всех других отраслях научились 
создавать оптим альны е условия для растений или ж ивотны х - условия, 
при которых удается получить здоровое растение из одной клетки , а 
килограм м  птичьего м яса - из полутора килограм м ов ком бикорм ов. 
Д аж е каю усоводы  и лю бители тропических ры бок  достигли больш их, 
чем пчеловоды , успехов - они умудряю тся содерж ать и разм нож ать 
д и к о ви н н ы е организм ы  с чрезвы чайно слож ны м и требованиям и  к  усло
виям  среды. М ы  же, пчеловоды , не знаем , какие условия нуж но создать 
п челиной  семье м ассой м енее одного килограм м а, чтобы качество 
зи м овк и  бы ло таким  ж е, как  и у двух-трехкилограмм овы х семей.

П оэтом у лозунг наш их прадедов "в сильны х семьях все спасенье" 
остается в пчеловодстве основны м , хотя прадеды  не знали , что такое 
электричество  и что такое автом атическая регулировка температуры , 
реализуем ая сейчас простейш им и техническим и  средствами в каж дом  
втором  бы товом  электроприборе.

О страя необходим ость прогресса в вопросе улучш ения качества 
зим овки  слабых семей обусловлена в первую  очередь тем , что правила
ми наш их прадедов н е  всегда м ож но воспользоваться - в ны неш них 
условиях природа изм енилась  настолько , что нарастить сильную  семью  
к  зи м о вк е  иногда просто  невозм ож но. Отсутствие дикорастущ их м едо
носов , м онокультуры  на всех полях, ш ирокое исп ользован и е ядохим и
катов , н овы е болезни пчел, изнурительная эксплуатация пчелины х 
семей при получении нетрадиционны х продуктов пчеловодства (яда, 
м аточного м олочка) часто не позволяю т, несм отря на вы сокую  к в ал и 
ф и кац и ю  пчеловода, нарастить к  зи м овке полноценную  семью . И  тогда 
неизбеж ны  потери: пчел, труда, корм а, идущ его п рям и ком  на бесцель
ны й и дорогостоящ ий обогрев мирового пространства. А  ведь смесь 
меда и сахара - далеко  не самы й деш евы й вид топлива. Э лектричество  в 
десятки  раз деш евле и , кром е того, и зн о с  пчел зим ой  п роп орц и он ален  
количеству  съеденного корма. П оэтом у потери двойны е: кром е прям ы х 
п отерь  корм а ещ е и изнаш иваю тся пчелы . С итуация значительно 
ослож няется, когда нуж ного опы та и искусства пчеловож дения нет, а в
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наличии  имею тся только  слабы е сем ьи, суровая зим а впереди и реко
м ендации п о  зим овке, ничем  не отличаю щ иеся о т  прадедовских.

Т ем  не м енее, сущ ествует практически  неизвестны й способ  качест
венной зим овки  пчелины х семей лю бой силы. Он достаточно  п рост и 
доступен больш инству пчеловодов-лю бителей. К ром е того, он п озволя
е т  разм нож ать пчел тем пам и , почти недоступны ми при обы чны х сп о с о 
бах: и з  рам ки пчел с расплодом  и м олодой м аткой взяты х в конце 
ию ля, когда пчелы  наиболее деш евы , м ож но к  следую щ ему взятку 
вы растить семью  средней силы. И  это  без электричества, автом атики  и 
кондиционеров. Э то самы й деш евы й способ  обзаведения пчелам и и 
автор  реком ендует начинать им енно с  него: во всяком  случае при 
м инимальны х ф инансовы х затратах начинаю щ ий пчеловод получит 
гораздо больш е опы та, чем при общ ении с  купленны м и за больш ие 
деньги  одной-двум я сем ьям и в стандартны х ульях, процессы  ж и зн е
деятельности  пчел в которы х почти недоступны  для наблю дения. С п о 
соб несколько  громоздок и поэтом у неприем лем  для проф ессионалов, 
которы е потом у и назы ваю тся проф ессионалам и , что умею т в любых 
условиях содерж ать сильны е пчелины е семьи. Д ля пчеловодов-лю би
телей и спользование предлагаемого способа зим не-весеннего  содерж а
ния слабеньких семей позволяет бы стро накопить необходим ы е навы ки 
общ ения с  пчелам и и при м инимальны х ф инансовы х затратах разм но
ж ить  пчел.

В основе предлагаемого читателю  способа леж ат представления 
слиш ком  противоречащ ие сущ ествую щ им взглядам  на зим овку пчел и, 
тем  не м енее, реализую щ иеся в прекрасны х результатах зим овки . С п о 
соб  основан  на содерж ании отводков и нуклеусов в тонкостенны х ульях 
и отапливаемы х пом ещ ениях с  температурой 10-20 'С  и с возм ож ностью  
выхода пчел наруж у через туннель. Автор предлагает использовать для 
обозначения такого  способа зим овки новы й пчеловодны й терм ин  
"вы сокотемпературная зим овка" (в дальнейш ем  везде сокращ ен н о  В ТЗ), 
т а к  как  зи м овка пчел проходит при необы чно вы соких для них 
температурах. Суть способа и один и з  вариантов конструкции улья для 
такой  зим овки излож ены  в ж урнале "П человодство" (1987, N 9, с. 24-26 
и 1988, N 7, с. 10-12). Рам ки ж урнальной статьи не позволили автору 
описать  работу улья с подробностям и, необходим ы м и для начинаю щ их 
пчеловодов. П оэтом у публикация статей вы звала п оток  писем  с  во п р о 
сами по конструкции  улья, особенностям  ухода за пчелам и зим ой  и 
т .д., что  и заставило автора "взяться за перо" и одноврем енно ответить 
всем  пчеловодам.

В книге подробно излож ена история вопроса и уделено м ного в н и 
м ания биологическим  основам  вы сокотем пературной зим овки . П чело
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вод долж ен поним ать суть происходящ их в пчелиной  сем ье п роцессов - 
только тогда возм ож но получение хорош их результатов.

В заклю чение нуж но подчеркнуть, что перспективы  использования 
способа вы сокотем пературной зим овки  ещ е до  кон ц а не осознаны : 
теоретически  нет принципиальны х препятствий прим енению  его для 
зим овки  обычных пчелины х семей с целью  ум еньш ения затрат корм а и 
увеличения надеж ности зим овки , но это т  вопрос требует дальнейш их 
серьезных исследований. Ведь не секрет, что даж е сильны е семьи такж е 
достаточно часто погибаю т зим ой.

Автор надеется, что способ  вы сокотем пературной зи м овки  завою ет 
ш ирокое п ри зн ан ие к ак  среди лю бителей, так  и среди проф ессионалов. 
А втор считает, что освоение вы сокотем пературной зим овки  отводков в 
наблю дательных ульях является необходим ы м  этапом  в приобретения 
опы та пчеловож дения для каж дого начинаю щ его. Б езусловно, необхо
дим о продолж ение работ по соверш енствованию  способа, конструкции 
улья, и поэтом у часть средств от продаж и этой  книги будет направлена 
на ф ин ан си рован и я научной работы  по изучению  вы сокотем ператур
ной  зим овки .

Уже сущ ествую щ ий уровень знаний  и оп ы т вы сокотем пературной 
зим овки  совм естно с  новы м и представлениями об  интенсиф икации  
роста пчелины х семей при дополнительном  весеннем  обогреве п озволя
ю т автору обещ ать читателю , что за десять с полови н ой  м есяцев  с 
начала августа до  средины  ию ня, при условии строгого соблю дения 
всех излож енны х в этой книге реком ендаций , из одной рам ки расплода 
с пчелами и молодой м аткой, взятых из улья п осле взятка, к  следую
щему взятку читатель будет им еть семью  средней силы , способную  дать 
товарны й мед.

К акую  ж е выгоду м ож ет дать п ри м ен ен и е реж има ВТЗ п ром ы ш лен
ному пчеловодству? Возмож ность и целесообразность использования 
реж има ВТЗ для зим овки  обычных семей - это  пока ещ е тем а для буду
щих научных исследований. В настоящ ее время реж им проверен только 
на нуклеусах различной величины  и отводках м ассой до 0 ,6  к г  пчел. 
Т акой  отводок к  взятку с гречихи вы растает в норм альную  семью , и для 
м естностей , где отсутствует ранний взяток  (наприм ер, с белой акации) 
это  м ож ет бы ть одним и з  вариантов технологии пчеловож дения, 
позволяю щ им  обойтись без ф орм ирования ранних отводков. Н а сегод
няш ний день есть все основания надеяться, что п рим енение реж има 
ВТЗ для зим овки  обычных семей позволит:

а) ум еньш ить затраты  корм а и износ пчел зим ой;
б) увеличить надеж ность зим овки.
в) продвинуть границу надеж ной зим овки пчел на север.
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В целом  это дало бы возм ож ность увеличить рентабельность п чело
водства как  отрасли, так  к ак  в лю бой клим атической зон е затраты  ко р 
ма на зим овку  совм естно со стоимостью  погибш их пчел представляю т 
одну из основны х статей расходов на содерж ание пчел.

В северных районах России с богатой м едоносной базой (К и ровс
кая , Н овосибирская , О мская области) затраты  корма и отход пчел  з и 
мой настолько велики , что более рентабельно ввозить пакетны х пчел с 
юга. В этих районах п рим енение ВТЗ м ож ет реш ить проблему зим овки , 
так  как , наряду с  ум еньш ением  затрат корм а, пчелы  при ВТЗ им ею т 
низкую  каловую  нагрузку и могут дольш е обходиться без очистительно
го облета.

Зим овка нуклеусов и отводков в реж им е ВТЗ п озволяет легко  сох
ранять запасны х м аток даж е начинаю щ им  пчеловодам. Э то дает им  воз
м ож ность пускать в зим у только сильны е семьи и тем  самы м  избежать 
непроизводительны х затрат корм ов и пчел, имею щ их место при зи м о в 
к е  запасны х м аток в небольш их отводках.

И сп ользован и е м одиф икации  реж им а ВТЗ, когда в качестве и сточ
н и ка тепла использую т не тепло п ом ещ ений , а теп ло  от электронагре
вателей, п озволяет сохранять нуклеусы в тех ж е ульях, в которы х они 
содерж ались летом . Это откры вает соверш енно н овы е возм ож ности 
перед м атковы водны м и пчелохозяйствами, так  к ак  только  сохранение 
зим ой  всего нуклеусного парка позволит частично реш ить проблему 
ранних маток.

Ф еном ен  интесивного развития отводков при содерж ании их вес
ной  в том  ж е температурном  реж име, что и при ВТЗ (при ком натной  
температуре) м ож ет быть использован  пчеловодам и, специализирую 
щ им ися на производстве пчелопакетов.



Г л а в а  1

МЕДОНОСНЫЕ ПЧЕЛЫ В ЗИМНЕМ КЛУБЕ

Обзор литературы.

Зим овка пчел  в наш ей стране с  ее суровы м и и продолж ительны м и 
зим ам и  всегда считалась и считается проблем ой ном ер  один. Л ю бы е 
операции  с пчелины м и семьями: организация отводков, заготовка ко р 
мов, вы бор породы  пчел и вообщ е вся технология ухода за пчелины м и 
семьями во второй половине лета - все делается с оглядкой на п ри б ли 
ж аю щ ую ся зиму. Ч то бы мы ни делали с  пчелам и летом  - к зи м е мы 
долж ны  иметь только  полн оц ен н ы е пчелины е семьи с 1,5-2,5 кг пчел и 
с  12-15 к г  качественного корма. Это требование определяет лю бую  си с 
тему пчеловож дения и обусловлено наш ей неспособностью  организо
вать качественную  зим овку слабых семей.

К аж дый год зим ой  погибает огром ное количество  пчел и особенно 
тяж ело проходит зим овка у начинаю щ их пчеловодов, м ногие и з  к о то 
рых теряю т пчел полностью . П ерерасход корм ов, даж е при норм альной 
зи м овке, за счет не оптимальны х температурны х реж им ов составляет 
обы чно несколько  килограмм ов на семью. Н еблагополучно зим ую щ ие 
семьи, преж де чем погибнуть, обы чно успеваю т съесть чуть ли не д в о й 
ную  норм у кормов. В целом по стране непроизводительны е потери 
корм а на зим овку пчел составляю т астроном ические величины  - и это 
при том  серьезном , им ею щ ем ся в настоящ ее время, д еф и ц и те сахара.

Н есмотря на огромную  важ ность задачи улучш ения качества зи м о в 
ки пчел, этой  проблем е уделяется явн о  недостаточное вним ание со  сто 
роны  научных учреж дений. О бы чное направление научных исследова
ний - селекционны й  отбор более зим остойких ли н и й  пчел и вопросы  
подготовки пчел к  зи м овке (наращ ивание, подкорм ки  и т.д.). П опы тки  
активного  вм еш ательства в ход зим овки , наприм ер, с пом ощ ью  д о п о л 
нительного обогрева или создания какого-нибудь нового  тем ператур
ного реж има, вообщ е единичны  и их м ож но пересчитать по пальцам . 
Вопросы зим овки пчел в зим нем  клубе слож ны , недостаточно изучены
и, видимо, поэтом у, в сущ ествую щ их отечественны х м онограф иях по 
биологии м едоносны х пчел (Таранов, 1961, 1962) они  почти не рассм ат
ривались.

М ы  попы тались  собрать воедино и критически осм ы слить все 
известны е нам  сведения о  зи м овке пчел в клубе и предлагаем  такой  
литературны й обзор вним анию  читателей. П он и м ан и е процессов,
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происходящ их в клубе с  пчелами зим ой , невозм ож но без сравнения 
м едоносны х пчел с другими насеком ы м и - без таких аналогий  нельзя 
ни пон ять  поведение пчел, ни нам етить стратегическое направление 
п о и ско в  оптим альны х реж им ов зим овки.

Расходование энергетических ресурсов.

В районах с продолж ительной зим овкой  насеком ы е зим ую т в н еа к 
тивном  состоянии  диапаузы  ли бо  оцепенения. И склю чение составляю т 
различны е паразиты  теплокровны х, которы е использую т тепло хозяина 
и неограниченны е запасы  пиш и, а такж е м едоносны е пчелы , которы е 
сам и создаю т достаточное количество тепла за счет потребления н ак о п 
ленны х в гнезде зап асов  меда. И нтенсивность  обм ена у м едоносны х 
пчел п о  крайней  м ере в 10 раз превы ш ает интенсивность  обм ена у ди а- 
паузирую щ их насеком ы х. Если за зи м н и й  период последние расходуют 
только  часть запасенного  с осени ж ира (до 20% м ассы  тела), то  м едо
носная пчела за зим у потребляет количество меда в 4-5 раз превы ш а
ю щ ее се  массу. Н екоторы е одиночны е пчелы  и м уравьи, кром е и споль
зования ж ировы х зап асов  тела, зи м ой  расходуют углеводны й корм, 
запасенны й в зобе, однако и в этом  случае количество потребленны х за 
зим у запасов такж е не превы ш ает 20% массы тела. Р ы ж ие лесны е 
м уравьи за зим овку расходуют только  содерж им ое зоба, а  ж и р  остается 
почти нетронутым и является резервом для весеннего развития (Длус- 
ск и й , 1967). Запасы  корм а в гнезде в зим ний  период кром е м едоносны х 
пчел использую т только  м уравьи-ж нецы  и медовые м уравьи, обитаю 
щ ие в районах с теплы м  климатом.

У м едоносны х пчел количество ж ира в теле осенью  м еньш е, чем у 
других насеком ы х, и составляет, п о  данны м  разных авторов, о т  2 до  4% 
от м ассы  тела (Калабухов, 1935; М еИ атру  е1 а1., 1940; Я ковлева, 1978). 
Д ля сравнения: осенью  куколки одиночны х пчел-листорезов содерж ат 
до  25% ж ира, муравьи разных видов - 6-11% . Роль ж ира в процессе 
ж изнедеятельности  пчел соверш енно не ясна. Э нергетического зн аче
ния он не им еет практически  никакого , - что значат для пчелы  2-3  мг 
ж ира в сравнении  с  300-500 мг меда, которы е она съедает за зиму. По 
степени развития ж ирового  тела м ож но судить о подготовленности 
пчел к  зи м овке - чем больш е ж ира, тем  лучше. П родолж ительность 
ж изни  пчел пропорциональна степени развития ж ирового тела и гипо- 
ф арингеальны х ж елез (М аурицио, 1955). В зим ний период  им еет зн аче
н ие и качественное состояние ж и ров - м ож но определить зи м остой 
кость пчел п о  степени  ненасы щ енности  ж и ров по йодном у числу 
(Е лф им ов, 1986). В отличие от других насеком ы х, у  которых ж и р  явля-
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стся основны м  источником  энергии  зим ой , у м едоносны х пчел общ ее 
количество ж ира, определенное хим ическим и м етодам и, зи м ой  не 
ум еньш ается, а иногда даж е увеличивается (А копян и др ., 1978; Е рем ия, 
1986). Э то противоречит данны м  о  том , что степень развития ж ирового 
тела, оцененная в баллах по его внеш нем у виду (по ш кале А .М аурицио,
1955), в течение зим ы  уменьш ается.

Холодостойкость м едоносны х пчел.

Х олодоустойчивость насеком ы х обы чно оцениваю т по температуре 
м аксим ального переохлаж дения (ТМ П ), которую  легко  изм ерить по 
скачкообразном у вы делению  тепла при замерзании ж идкости  в теле 
насеком ого  (1 г  воды при  замерзании вы деляет 80 кал тепловой  эн ер 
гии). Больш ая часть насекомых погибает при охлаж дении их ниж е 
Т М П , хотя некоторы е виды способны  переносить ещ е более глубокое 
охлаж дение. Строго говоря, Т М П  характеризует не холодоустойчивость, 
а  морозоустойчивость насеком ого , однако такой  терм ин  по отнош ению  
к  насеком ы м  почем у-то не прим еняется.

У муравьев, обитаю щ их в тундре, Т М П  доходит до  -4 Г С  (Б ерм ан  и 
др ., 1979). У м едоносны х пчел Т М П  обы чно составляет -6 ...-10 ‘С 
(К алабухов, 1933; Е ськов, 1984; Б абкина, 1987). Вряд ли этот показатель 
им еет для пчел биологический смысл, так  как  на поверхности клуба 
температура не опускается ниж е 8-10 'С  и пчелы  всегда в состоянии  
м едленно передвигаться, за исклю чением  очень сильны х м орозов, когда 
часть пчел на поверхности клуба замерзает.

Тем пературу поверхности клуба и его энергетические затраты  обус
лавливает температура оцепенения, которая у м едоносны х пчел  точно 
н е  определена. П ри 6 -10 'С  пчелы  находятся в состоянии  неглубокого 
о ц еп ен ен и я , так  как  ещ е способны  реагировать на п ри косн овен и е, и 
только  при Ю 'С и вы ш е могут двигаться (Калабухов, 1933).

В результате одночасовой эксп ози ц и и  при 8 'С  обы чно засты ваю т 
все пчелы , при 9, 10, 11 и даж е 12‘С  - только часть пчел (Ргее, Зрепсег- 
ВооСЬ, 1960). П ри использовании  такой  м етодики скорее оценивается 
способность пчел длительное время противостоять переохлаж дению , а 
холодовое оц епенение в этих опытах м ож но объяснить исчерпанием  
каких-то  резервов организм а, наприм ер, резервов корм а в зобиках, или 
н акоплением  в мыш цах продуктов распада, удаление которых при та 
кой  низкой  температуре м ож ет быть затруднено. Тем пературны й порог 
холодового о ц еп ен ен и я, определенны й при медленном  охлаж дении, 
зави си т о т  исходной активности  и врем ени пребы вания насеком ого  при 
н изкой  температуре (Е ськов, 1983). О холодостойкости пчел иногда
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судят по скорости  впадания в оц епенение при О'С и скорости  выхода 
и з  него (Еськов, 1983; Х арченко, 1985), однако этот показатель трудно 
поддастся интерпретации и , по одним  данны м  (Е ськов, 1983), он не 
отличается у пчел разной зим остойкости , а  по другим (Х арченко, 1985)
- отличается. П ричина Холодовой ком ы  - неспособность м ы ш ц к сокра
щ ению  при низких температурах, та к  к ак  на прим ере трех видов тара
к ан ов  показано , что при температурах н иж е температуры  холодового 
оц еп ен ен и я  нервны е цепочки  остаю тся электрически  активны м и  (Ап- 
скгзоп, М Ш сН тог, 1968). У медоносны х пчел электрические им пульсы  в 
нервах, идущих к  летательны м  м ы ш цам , внезапно прекращ аю тся при 
температуре около  10'С  (Е$сН, 1988; Со11ег, ЕзсЬ, 1991).

П одавляю щ ее больш инство насеком ы х оцепеневает при тем перату
рах от 0 до  10'С  (МеНапЬу, 1939, 1940). О днако некоторы е бабочки- 
п яд ен и ц ы , которых м ож но часто наблю дать поздней осенью , не только 
двигаю тся при отрицательны х температурах, но и летаю т: предполет
ны й разогрев у них отсутствует и температура груди во время полета не 
отличается от тем пературы  воздуха (Н е т п с Ь  е1 а!., 1985). О бы чны е осы 
охотятся уже при 2 'С , эф ф екти вн о  разогревая тело  (Н е т п с Ь , 1985). 
Рекорд активности  при низких температурах, пож алуй, принадлеж ит 
ком арам -звонцам  рода 0 1 ате$ а , ж ивущ им на ледниках непальских 
Гималаев: отм ечалась активность взрослых насекомых при минус 16'С 
(К о Ь зЫ та , 1984).

Э ти прим еры  показы ваю т, что насеком ы е способны  приспособить
ся к  низким  температурам  и могут передвигаться при  температурах, 
близких к  0‘С, но м едоносны е пчелы  уже при 9-10"С застываю т. Т олько  
вы сокая интенсивность обм ена и взаимны й обогрев спасаю т их от ги 
бели при более низких температурах.

Температурная структура клуба и его регуляция.

Впервые подробную  температурную  карту зим него клуба получил 
нем ецкий  исследователь А .Бюдель (Вис1е1, 1953) с пом ощ ью  больш ого 
количества терм опар , размещ енны х в одной улочке. В декабре в цетре 
клуба Бю дель зарегистрировал температуру ЗО'С в то  время как  крайние 
пчелы  клуба находились в области изотермы  10'С. П одобную  методику 
прим енила Т .С .Ж данова в 1958 году: она определила, что на периф ерии 
клуба температура колеблется о т  6 до  10'С , а в центре клуба постоянно  
сущ ествует вы сокотем пературная зон а 28-30 'С  (рис. 1). Д инам ику  
изм ен ен и я температурной структуры клуба при разных способах 
утепления ульев и при разной вентиляции  изучали ам ериканские 
исследователи (0\уеп$, 1971; 5гаЬо, 1985). В их работах приводятся
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м ногочисленны е карты  изотерм  10, 20 и ЗО'С при различны х и зм ен ен и 
ях внеш ней температуры  в разны е м есяцы  зим овки.

П устые ячей ки  только  в вы сокотем пературной зо н е  (>25*С) не 
заняты  пчелам и (Львов, 1957): видимо, по к аки м -то  причинам  эти 
условия не подходят для пчел в состоянии  п окоя . З а  пределам и этой 
зоны  пчелы  плотно приж аты друг к другу и зап олн яю т все пустые 
яч ей ки , ф орм ируя теплоизолирую щ ую  оболочку клуба. Т олщ ина обо-

Р ис. 1. Т ем п ер ат у р н ая  к арта  зи м н е го  клуба. И зо т ер м а  1 0 'С  с о в п ад ает  с  
гр а н и ц ей  р а с п о л о ж е н и я  п ч ел  (п о  д а н н ы м  Т .С .Ж д а н о в о й , 1958). Н еб о л ь ш о й  
вы со к о т ем п ер ат у р н ы й  ц ен тр  н ах о д и тся  н а  гр а н и ц е  зап е ч атан н о го  м ед а  и  пуе_ 
ты х со то в  в з о н е  п о тр еб л ен и я  ко р м а  п челам и .

лочки  изм еняется в зависим ости  о т  внеш ней температуры  - при ее 
пони ж ен и и и  оболочка утолщ ается, а  сам  клуб сж им ается. П ри д альн ей 
ш ем  п ониж ении  температуры , когда возм ож ности терм орегулирования 
путем ум еньш ения поверхности уже исчерпаны , теплоотдача клуба в о з
растает за счет усиливаю щ ейся теплопродукции  семьи. П ри этом  тем 
пература в центре клуба возрастает, что обеспечивает болеее крутой ее 
градиент и увеличивает таким  образом  подвод тепла к  оболочке клуба 
(ЗоиО плск, 1971).

Сами м еханизмы  терм орегуляции в зим нем  клубе неизвестны : 
считается, что теп ло  в основном  вы деляю т пчелы  в центре клуба, к о то 
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ры е н и к ак  не могут получать прям ой  инф орм ации  о температуре во 
внеш них слоях оболочки. Е .К .Е ськов (1985) считает, что сигналом  для 
усиленного  производства тепла в центре клуба является увеличение 
концентрации  углекислого газа. О днако такая гипотеза предполагает 
альтруистическое поведение пчел, и с  се пом ощ ью  трудно объяснить 
м еханизм ы  терморегуляции в разных п о  силе семьях, где концентрация 
углекислого газа разная и , кроме того, изм еняется в ходе зим овки . Су
щ ествует такж е количественная теоретическая модель терморегуляции 
зим него  клуба (О тН оК , 1987), основанная на том , что терм орегуляция - 
совокупны й результат независим ого действия отдельных пчел, поведен
чески и ф изиологически  регулирующих температуру собственного тела: 
при этом  каж дая пчела заботится только  о самой себе. О казы вается, 
что такого алгоритма поведения пчел вполне достаточно для объясне
ния терморегуляции такого  слож ного, на первы й взгляд, организм а, как  
зи м н и й  клуб.

Н е совсем  ясны м  остается вопрос о температуре пчел во внеш нем  
слое оболочки клуба: на поверхности клуба температура составляет 8- 
10‘С  и все авторы  утверждают, что поверхность клуба совпадает с  и зо 
термой 10’С. Следовательно, на поверхности клуба температура тела 
пчел долж на составлять 10'С. В противоречии с  этим  утверждением 
находятся непосредственны е изм ерения температуры  пчел, проведен
н ы е Г.Эш ем (1960) - в его опытах температура груди и брю ш ка пчел на 
поверхности клуба никогда не опускалась н иж е 20 'С .

Газовый режим.

Г.А .А ветисян в 1949 году впервы е изм ерил кон ц ен трац и ю  углекис
лого  газа в центре зим него клуба: оказалось, что у  слабых семей она 
составляет 0,95 - 1,05%, а у сильных семей с 1,8 - 2,2 кг пчел - доходит 
до  2%. А ветисян предполож ил, что "повы ш ение конц ен трац и и  С О 2 
является необходим ы м  условием  для перехода семьи в состояние зи м 
него покоя и для пониж ения уровня обм ена во  время зим овки". 
К .И .М и хай лов  и Г .Ф .Таранов (1961) приш ли к выводу, что более вы со
кая концентрация С О 2 (1,5-2% ) способствует хорош ей зим овке, а внут
ри клуба неблагополучно зимую щ их пчелины х семей содерж ание СОг 
падает до  0,1-0,4% . Эти ж е авторы (1960) установили , что концентрация 
СОг в клубе зави си т от качества корма: при зи м овке на меде с пергой 
она составляла 3,8% , а на сахаре - только  0,8%. Е .К .Е ськов  (1977) 
определил, что концентрация СОг в зим нем  клубе достигает 4-6%  и 
иногда доходит даж е до  8-11%, а содерж ание кислорода при этом  
сниж ается до 3-4%. Если за пределами клуба концентрация СОг возра
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стает до  3-4% , то  начинается активное вентилирование объема клуба. 
Н есмотря на значительны е отличия в зим остойкости  среднерусских и 
кавказских пчел, не бы ло обнаруж ено породны х различий в содерж а
н ии  СОг-' только в кон ц е осени - начале зим ы  концентрация СОг У 
пчел среднерусской породы  бы ла вы ш е на 40% (Еськов, 1974).

Режим влажности.

С пом ощ ью  гигрорецепторов, располож енны х на антеннах (ЬасЬег,
1965), пчелы  могут измерять уровень влаж ности роздуха. О ни реагируют 
на и зм енение влаж ности на 5%, как  бы ло показано  в поведенческих 
опытах (Я1есЫе, 1961).

В зим нем  клубе, в связи с  небольш им и объемами свободного возду
ха и громоздкостью  существующих изм ерителей влаж ности, изм ерение 
этого показателя очень  затруднено. Д .С и м п сон  (1950) определил, что в 
центре клуба относительная влаж ность воздуха при 20*С составляет 
85%, а при 30 -  около  50%. П оэтом у гипотезы  о  ф ункционировании  
зим него клуба (МеЬиз, 1979; ОшЬоИ, 1987) предсказы ваю т дегидратацию  
пчел в центре клуба и н акоп лен и е ими воды в оболочке. Считаю т, что 
удаление воды из клуба происходит главным образом  за счет диф ф узии 
паров воды (О тЬ о И , 1987).

Энергетика пчел в зимнем клубе.

Д ан н ы е различных авторов по вы делению  энергии  и потреблению  
кислорода пчелами во время зим овки  в зим нем  клубе приведены  в 
сводной таблице 1. И спользованы  только м иним альны е значения 
потребления корма в условиях хорош ей зим овки  сильных пчелины х 
семей. Д ля перевода одних единиц  изм ерения в другие были исп ользо 
ваны  следую щ ие соотнош ения: 1 г  глю козы  при полном  сгорании  в 
организм е дает 4,2 ккал тепла, при окислении  1 г  глю козы потребляется 
0,84 л  кислорода (Ш м идт-Н иельсен , 1982, с. 239), 1 кал =  4,19 дж , 1 Вт 
=  1дж/с, средний вес пчелы  -  100 мг, пчелиная семья - 2 кг пчел или 
20 ты сяч особей , 1 к г  меда содерж ит 800 г глю козы . С читали, что пчелы 
зим ой  питаю тся только медом, так  как  количество потребляемы х ими 
ж иров и белков во время зим овки  несравним о м еньш е количества 
углеводов. О сновное уравнение перерасчета, вы численное на основе 
вы ш еприведенны х соотнош ений: 1 мг глю козы в сутки =  35 куб. мм 
кислорода в час =  2 х Ю'4 Вт. Здесь не учиты вается, что часть энергии 
(12%) в зим нее время уходит на испарение м етаболической воды , так  
к ак  на перевод 1 г  воды в фазу пара необходимо 586 кал энергии. Л етом
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больш ая часть м етаболической воды удаляется и з  организм а пчел вм ес
те с каловы ми массами.

К а к  видно и з  таблицы  1, м иним альное потребление глю козы  п ч е
лам и сильных семей в идеальных условиях составляет 1,6 - 1,7 м г в сут
ки , что соответствует 2 - 2,1 мг меда в сутки. В практическом  пчеловод
стве таки е  величины , как  правило, редко достигаю тся по целом у ряду

Т аблица 1.
Э нергетика м едоносны х пчел в зим нем  клубе.

Т -р а  Вт на
И сходны е данны е ( ’С) 10000

пчел

С о о т н о ш е н и е  ед и н и ц  

За  150 д н е й  сем ья 
съ ед ает  10 кг меда

0-5

2

5.2

Н а 1 кг п чел  0 ,9  г меда 
в час

0 -2 3.4

Н а  1 кг п чел  2 ,3  кг 
м еда за 112 д н ей

2-5 3.2

1,5 к г  пчел - 1 кг меда 
в м есяц

8-9 3.6

З а  190 д н е й  1 ф унт 
м ед а  на 1000 пчел

■ 3,8

111 м кт С 0 2  н а  п челу  в 
час

6 -9 3,2

117 м кг 0 0 2  на п челу  в 
час

10 3,4

П о тр еб л ен и е  0 2  сем ьей  
- 20 см  '/м и н

5-8 3,4

В ы д ел ен и е  э н е р г и и  - 
4 -8  В т /к г  пчел

0 -9 4-8

П о к о я щ и й с я  р о й  5 -10  
ты сяч  пчел

14-18 1,4-
2,6

15000 п чел  -м и н и м у м 5 3,7
80 к а л /м и н

П чела 
потребляет 

глю - 0 2  И сточник
козы  ( м м '/  информации
(м г /  час) 
сут.)

1 35

2,6 91 П р а к т и к а
п чел о во ж д е н и я

1.7 60 Х ар ч ен к о , 
Е сько в , 1985

1.6 56 Г ареев, 1970

1.8 63 К ю л, 1977.

1,9 67 Р гее , Казеу, 
1968

1.6 56 МПпег, 
Оепш(11, 1921

1,7 60 Ргее,
З й т р з о п , 1963

1.7 60 Е сь к о в , 1977

2-4 70-
140

З о и Ш м с к  1983

0 .7 -
1.3

23-46 Н ем ш сЬ , 1981

1.8 65 О т Ь о К , 1987
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причин , основная из которых - отклонение условий зим овки  от идеаль
ных. П оэтом у обы чно затраты  корма составляю т около  3 м г в сутки на 
одну пчелу, или 8-10 кг меда на семью  (2 к г  пчел) за период 150 дней .

П отребление корма пчелами в зим ний  период в первую  очередь 
зави си т о т  окруж аю щ ей температуры . В интервале тем ператур о т  0 до 
+  10°С интенсивность  м етаболизма пчел в зим нем  клубе ли н ей н о  зави 
си т от температуры , а вы деляемая м ощ ность составляет при этом  4-8  Вт 
на 1 кг пчел (5ои1Н^|ск, 1983).

В опытах Е .К .Е ськова (1977) зим ую щ ие семьи грузинской расы 
потребляли наим еньш ее количество кислорода при 4 -6’С, а среднерус
ской  расы  - в области 5-9 'С .

П ри зим овке пчел в пом ещ ениях идеальной температурой 
считается 4 ± Г С ,  а интервал 2-9"С считается допустим ы м  (М сС тсЬ ео п , 
1984). И м ею тся дан н ы е о том , что при крайних значениях  интервала 2- 
9 'С  зим овка проходит такж е очень успеш но. П о м нению  Г.И .Х арченко 
(1980) потребление корма пчелины м и сем ьям и, зим ую щ им и при 
температуре 0 ±2"С , бы ло одинаковы м  и составляло в среднем 10,5 кг 
на семью  пчел: автор и рекомендует интервал 0  ± 2 ’С  для зим овки  пчел 
в Н овосибирской  области. Д .К ю л (1977) считает наилучш им  для зи м о в 
ки  отводков весом 1,5 к г  пчел интервал температур 8-9’С  при условии 
абсолю тной тем ноты  и надлеж ащ ей вентиляции.

Вообщ е вентиляция зим овника играет важ ную  роль в процессе зи 
м овки. С читается необходимым м иним альны й поток воздуха 0,1 л /с  на 
1 кг пчел, а пчеловоды  северных провинций  К анады  реком ендую т 
сущ ественно больш ую  величину вентиляции: о т  1,6 до  2,3 л /с  на п ч е
линую  семью  (М сСШ сЬеоп, 1984). Я сно, что такой  п оток  воздуха я в л я 
ется избы точны м  с точки  зрения обеспечения пчел кислородом  и уда
л ения углекислого газа и, видимо, основное зн ачен ие такого  больш ого 
п отока воздуха - удаление образую щ ихся водяных паров. П ри п о н и ж е
н ии  внеш ней температуры  поток  воздуха через зи м о вн и к  не ум еньш аю т 
н иж е м иним ального уровня, а для повы ш ения температуры  вклю чаю т 
электрические нагреватели. В отличие о т  реком ендаций пчеловодов- 
п ром ы ш ленников и з  К анады , наш и отечественны е реком ендации  (н а
прим ер, С .Я .Болды рев, 1977) предлагаю т поддерж ивать постоянную  
температуру в зи м овн и ке путем ум еньш ения просвета вентиляционны х 
труб: ясно , что при низкой внеш ней температуре вентиляция зи м о вн и 
ка будет недостаточной.
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Питание пчел и их циркуляция в зимнем клубе.

О собенностью  питания пчел в зим нем  клубе является отсутствие 
передачи корм а друг другу. Э то доказал  О .С .Л ьвов (1954), использовав 
простую  и оригинальную  м етодику анализа содерж имого медовых зоб и 
ков. П ри этом  в центре гнезда стояло два сота с  разноокраш енны м  м е
дом . О тсутствие зобиков с промеж уточной окраской  позволило 
О .С .Л ьвову сделать вывод об отсутствии "сколь-нибудь зам етной вза
им ной  передачи корма". Запуск  в клуб накорм ленны х радиоактивны м  
медом пчел с последую щ им анализом  всех пчел подтвердил этот вывод.
А .В .С киркявичус и Ю .С .Б агдонас (1978), используя м ечены й радио
активны м  йодом корм , п оказали , что в небольш их группах пчел к о ли 
чество кормовых контактов и количество передаваем ого корм а в 
зи м н и е м есяцы  падает в 4-5 раз в сравнении  с летом.

П реобладаю щ ая масса пчел клуба размещ ается на участках, свобод
ных о т  меда, площ адь таких участков при 4‘С  в опытах О .С .Львова 
(1954) колебалась о т  43 до 98% от общ ей площ ади, занятой клубом, 
составляя в среднем 64%. П о данны м  В .С .К оптева (1966) эта  величина 
составляет 50-70%. Н еобходим о такж е учитывать, что на свободных от 
меда участках сотов в среднем  58% пчел находится в ячейках и, таким  
образом , количество  пчел, сидящ их не на медовых запасах, составляет 
80-85%. Т ак  как  передача корма в клубе отсутствует, эти  пчелы  долж ны  
соверш ать периодические перем ещ ения для п ополнения кормовы х за 
п асов  в зобике. Д аж е пчелы , сидящ ие на кормовы х запасах, периоди
чески  перемещ аю тся в центр  клуба: так  как  корм пчелы набираю т в 
зобик  только  на границе пустых ячеек  и ячеек  с запечатанны м  медом.

А нализ содерж имого медовых зобиков и задней киш ки в пробах по 
100 пчел из разных частей клуба показал, что во всех пробах средний 
вес каловой  нагрузки и средняя масса зобика были одинаковы  (НаИипй,
1956). А втор считает, что этим и  данны м и  доказана циркуляция пчел в 
клубе, которая , по его  м нению , вы зы вается у пчел ощ ущ ением  голода и 
периодической  потребностью  пчел в тепле.

Г .Э ш  (ЕзсЬ, 1960) наблюдал за перем ещ ением  отдельных пчел в 
клубе (подопы тны е пчелы  находились под наблю дением  от 14 до  20 
дней). Он приш ел к  выводу, что перем ещ ение пчел с периф ерии  внутрь 
клуба происходит без видимого повода, у  них н ет  твердой определен
ной ритм ики  и перемещ аю тся они  через соверш енно нерегулярные 
пром еж утки времени. П родолж ительность пребы вания подопы тны х 
пчел в центре клуба бы ла различной и в некоторы х случаях достигала 
12 часов.
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В клубе пчелы  перемещ аю тся не только в пределах одной улочки: 
меченых пчел и з  крайней  улочки через 5 суток м ож но бы ло регистри
ровать по всему клубу (К оптев, 1966).

Н аличие п остоянной  циркуляции пчел в клубе ещ е не дает о сн о 
ваний для утверж дения, что пчелы  в зим нем  клубе одинаковы  и расп ре
деление их соверш енно случайно. П ораж енны е нозем атозом  пчелы  
им ею т "тенденции к  локализации  в наиболее теплы х участках клуба" 
(МоеНег, 1964). П .Г .М оскаленко  (1987) такж е считает, что "оболочку 
клуба форм ирую т особи с лучш е развитым ж ировы м  телом  и яи ч н и ка
ми"; такой  результат получен, без сом нения , за счет см ещ ения больных 
и истощ енны х пчел в центр  клуба.

Изменение структуры  клуба в ходе зимовки.

Д .С им псон  ($1тр$оп, 1961) обратил вним ание на отсутствие ж ест
кой  зависим ости  размеров клуба о т  температуры  и объяснил его "из
м енчивостью  активности  пчел от нетерм альны х причин". Д ействитель
но , сущ ествует больш ой разброс значений по вы делению  энергии  на 
1 к г  пчел  в одинаковы х п о  силе семьях (ЗоиНтонск, 1983). О .С .Л ьвов 
(1967) наблю дал постепенное и зм енение структуры клуба в процессе 
зим овки: "с ходом зим овки  клуб становился м енее ком пактны м  и уве
личивался в объеме". Х .Ф .Балдаев (1975) пиш ет, что "с начала декабря , 
а иногда и со средины  ноября клуб пчел начи н ает расш иряться". И зу
чение изм енений  объема клуба и размеров его вы сокотем пературной 
части с помощ ью  больш ого количества терм опар  (0\уеп$, 1971) п од
тверж дает данны е, полученны е прям ы м и наблю дениями.

Т ак  как  размеры  клуба при одной и той ж е температуре зави сят от 
вы деляем ой эн ерги и , все вы ш еприведенны е ф акты  свидетельствую т о 
постеп ен н ом , начинаю щ ем ся ещ е в декабре, увеличении активности  
пчел вы ш е того м иним ум а, которы й необходим для поддерж ания о п ти 
мальной тем пературной структуры клуба. Д инам ика потребления корма 
в зи м н и е м есяцы  подтверж дает это: в опытах А .Н .Гареева (1972), 
наприм ер, в январе, когда в семьях ещ е нет расплода, потребление 
корм а бы ло вы ш е, чем в декабре в среднем на 20%. П ричины  увеличе
ния вы деления энергии  пчелам и вы ш е необходимого м иним ум а оста
ются неясны м и.

Содержание воды в теле пчел зимой.

У больш инства одиночны х насеком ы х подготовка к зи м е связана с 
дегидратацией организм а, вы зы ваю щ ей резкое сниж ение интенсивное-



26 Глава I

ти  обм ена вещ еств и общ ее угнетение ж изнедеятельности . В результате 
дегидратации повы ш ается устойчивость организм а к  воздействию  
неблагоприятны х факторов. "В период покоя основной  ф изиологичес
кой задачей организм а является удерж ание водного баланса на низком  
уровне без дальнейш ей, становящ ейся необратим ой, утраты  воды и без 
увеличения ее количества, которое несвоеврем енно стимулировало бы 
пробуж дение организм а о т  ф изиологического покоя" (У ш атинская,
1957). С одерж ание воды в теле м ож ет служ ить показателем , характери
зую щ им интенсивность  обмена: у колорадских ж уков, наприм ер, грани
ца 60% воды в теле отделяет особей в состоянии  ф изиологического 
п окоя от готовящ ихся к  активной  ж изнедеятельности  (У ш атинская,
1966). С тепень обезвож ивания организм а пропорциональна продолж и
тельности  и глубине подавления обм ена вещ еств (У ш атинская, 1973). 
Н априм ер, у л и ч и н о к  муравьев Ьазшз Яауиз в з и м н и й  период и н тен си в
ность ды хания зависит о т  содерж ания воды в теле, возрастая при его 
увеличении (Р е а к т  е( а1., 1985).

У м едоносны х пчел при подготовке к  зи м овке наряду с увеличе
нием количества ж ира наблю дается такж е дегидратация организм а: по 
сравнению  с летним и пчелам и, осенние им ели на 2,2% м еньш е воды 
(Ж еребкин , Ш агун, 1971). Т акие показатели , как  состоян и е гип оф ари н - 
геальных желез, абсолю тное содерж ание ж ира, общ его азота, гликогена, 
не отраж аю т наследственных различий в зим остойкости  пчел различ
ного происхож дения и могут быть использованы  только  для характе
ристики ф изиологического состояния пчел осеннего поколения. В то  
ж е врем я, более зим остойкие пчелы содерж ат м еньш е воды в теле и 
это т  показатель м ож ет быть использован  для п рогнозирования зи м о 
стойкости  пчел (Ш агун, 1966; Я ковлева, 1977). В опытах И .Н .Я ковле
вой (1978) в суровую зиму погибли в основном  те пчелы  среднерусской 
и кавказской  пород, которы е осенью  им ели больш е воды в организм е, а 
вы ж или семьи с м еньш им  исходным содерж анием  воды. П одобная 
законом ерность  была отм ечена для кавказских пчел и во время зи м ов
ки: чем больш е воды бы ло в теле пчел, тем  хуже прош ла зим овка 
(Ь е зт с к а  е1 а1., 1984). У пчел и з  хорош о зимую щ их семей отм ечается 
даж е небольш ое пони ж ен и е содердж ания воды по отнош ению  к  о сен 
нему уровню , а у плохо зимую щ их - повы ш ение (М изгупзка, Копораска, 
1981). А нализ погибш их во время зим овки пчел п оказал , что содер
ж ан и е воды в их теле обы чно повы ш ено по сравнению  с ж ивы м и пче
лам и  из зим него клуба (М изгупзка, Вогпиз, 1983).

Д инам ика изм енения содерж ания воды в организм е пчел изучалась 
с прим енением  двух методик: с удалением всего ж елудочно-киш ечного  
тракта и без такового  (Х арченко, 1985). В первом случае н е  учитывается 
часть воды, находящ аяся в ж елудочно-киш ечном  тракте, а во втором -
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теряет см ы сл такой  показатель, как  процентное содерж ание воды в св я 
зи со значительны м и изм енениям и количества сухих вещ еств в зобике 
и каловых массах.

Все авторы  (М изгупзка, Вогпиз, 1981; Х арченко, 1985; Е рем ия, 1986) 
отм ечаю т ум еньш ение общ ей массы тела пчел и ум еньш ение содерж а
ния воды в теле пчел задолго до  облета. П о наш ему м нению , такое 
явление м ож но объяснить только  удалением  воды и з  организм а вместе 
с корм ом  для появляю щ егося в этот период расплода (гипотеза 
Б.М ебуса).

Пути и м еханизмы  удаления м етаболической воды и з  зим него клуба 
и из организм а пчел в зим нем  клубе практически  не исследованы . П о к 
ровы насеком ы х м алопроницаем ы  для воды , больш ая часть потерь воды 
из организм а насекомых обы чно происходит через ды хательную  си сте
му (Гиляров, 1970). В противном  случае насеком ы е бы  очень быстро 
теряли  воду и погибали. П оявились работы, в которых показы вается, 
что насеком ы е каким -то  образом могут изм енять проницаем ость  кути
кулы для воды в зависим ости о т  потребностей организм а, но у медо
носны х пчел эти  процессы  остаю тся соверш енно неисследованны м и.

Б .М ебус (1979) предполож ил, что перем ещ ение пчел в зим нем  
клубе определяется их обезвож иванием  в центре клуба и гидратацией в 
оболочке, куда пчелы  см ещ аю тся, чтобы "выпить" м етаболической  во
ды . С огласно количественно-теоретической  модели С .В .О мхольта ( О т -  
Ьо11, 1987), скорость аккум уляции воды в зим нем  клубе увеличивается 
о т  центра к  оболочке клуба. П ри внеш них температурах ниж е О'С она 
становится полож ительной и при этих температурах клуб в целом  н ачи
н ает  накапливать воду.

Содержание воды в каловых массах.

П рям ая киш ка - главное место консервации  воды у больш инства 
насеком ы х 0У1бй1е5\уоПЬ, 1932). За счет селективной  сорбции  солей и 
воды из прям ой киш ки  поддерж ивается требуемый состав гемолимфы . 
У насеком ы х, питаю щ ихся бедными водой продуктами, вся вода адсор
бируется и экскреты  становятся очень сухими, хотя в настоящ ее время 
не ясно , к ак  это т  процесс осущ ествляется.

У м едоносны х пчел в процессе зим овки  в прям ой киш ке н ак ап ли 
ваются и сохраняю тся на протяж ении 5-7 м есяцев непереваренны е 
остатки меда и перги , и поэтом у регуляторны е процессы  долж ны  совер 
ш аться на ф оне п роцессов предохранения каловых масс о т  гниения. В 
прям ой  киш ке создается кислая среда, препятствую щ ая развитию  гн и 
лостны х м икроорганизм ов. Ф ермент каталаза, вы деляемы й ректальны 
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ми ж елезам и прям ой ки ш ки , разлагает сильно действую щ ий ток си ч ес
кий агент - перекись водорода (Ж еребкин, 1967, 1974). К оличество  это 
го ф ерм ента отличается у пчел с различной зим остойкостью .

В лияние процентного  содерж ания сухих вещ еств в каловых массах 
на процессы  предохранения их от гниения осталось за пределами в н и 
м ания исследователей, хотя, в зависим ости  о т  условий зим овки , эта 
величина м ож ет изм еняться в довольно ш ироких пределах: от 8 до  32% 
(таблица 2).

И зд а н н ы х  М .В .Борисенко  следует, что по мере улучш ения условий 
зим овки  (в зи м овн и ке лучш е, чем на воле; по две семьи в улье лучш е, 
чем по одной) п роц ен т сухого вещ ества в каловых массах увеличивает-

Т аблица 2.
С одерж ание сухих вещ еств в каловых массах осенью  и 

весной  при разных способах зим овки.

% сухого «ещ ест*а: О собенности  зимовки А ггор
осенью весной

20-23 16-21 Р а зн а я  в е н ти л я ц и я  ульев М и х ай л о в , Т ар ан о в ,
9-17 13-18 1961, 1964

13-16 В зи м о в н и к е Е л ф и м о в , 1972

23 24,5 В зи м о в н и к е Г и н и я ту л л и н , 1984
25 25 В п ави л ьо н е

20,4 З и м о в н и к  П о  о д н о й  сем ье Б о р и с е н к о , 1966
18,1 Н а воле в улье
22,6 З и м о в н и к  П о  д в е  сем ьи
19,7 Н а  воле в улье

32 П ер ед  о б летом  н а  воле М а л а ш е н к о , 1963
16-19 З и м о в к а  н а  сахаре
14-18 З и м о в к а  н а  меду

28 И ск у сс твен н ы й  м ед М е л ь н и ч у к , 1971
22 М ед п лю с сахар
18 Н ату р альн ы й  м ед
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ся. В опытах Г.Ф .Таранова (1955) при корм лении  пчел 50% сахарным 
сиропом  п роц ен т сухих вещ еств в каловых массах увеличивался по мере 
увеличения температуры  содерж ания пчел: при 12'С - 7%, при 2 2 'С  - 10 
% , и при 32’С  - 14%: автор  не учиты вал, что относительная влаж ность 
воздуха сильно зависит о т  температуры.

В .Л езницка и соавторы  (Ьегш ска е1 а1., 1984), изучая изм енение 
содерж ания воды, органических и неорганических вещ еств в пищ евари
тельном  тракте и тканях  пчел, приш ли к выводу, что во время зим овки  
одна из главных ф ункций всего пищ еварительного тракта, вклю чая 
прямую  киш ку с каловы м и массам и, - поддерж ание стабильности в 
сам ом  организм е пчелы. П ищ еварительны й тракт играет важную  роль в 
поддерж ании водного баланса у пчел: во время зи м овки  им еет место 
п овы ш ение содерж ания воды в нем  при одноврем енной  стабилизации  
или даж е пониж ении  содерж ания ее в самом  теле пчел (М изгупзка, 
Вогпиз, 1981).

Расплод в зимнем клубе.

В кон ц е зим овки в больш инстве случаев в пчелины х семьях п о яв 
ляется расплод. В ы ращ ивание расплода зим ой  - явление неж елательное 
и приводит оно к преж деврем енном у износу пчел, что вы раж ается в 
последую щ ем отставании  семей в развитии (Б орисенко, 1968; Л ебедев, 
1984). Н асильственное исклю чение зим него  расплода путем заклю чения 
м аток в клеточки из разделительной реш етки приводит к  ухудш ению 
зим овки: пчелы либо опонаш иваю тся (М ебус, 1979), ли бо  весной раз
виваю тся хуже контрольны х (8ее1еу, Ч^ззсЬег, 1985).

М .В .Ж еребкин (1979) предлож ил способ зим овки  пчел при п овы 
ш енны х (8-12’С) температурах, насильственно исклю чив возм ож ность 
появления расплода путем изоляции  м аток в клеточках из разделитель
ной реш етки. П .Я .Х мара (1986) предлож ил организовать зим овку пчел в 
бессотовы х ульях, где пчелам  просто негде вы ращ ивать расплод. Корм 
при такой  зим овке давали пчелам в 5-ти литровы х гравитационны х 
кормуш ках, а возм ож ность строительства сотов исклю чали подставляя 
реш етки из деревянны х прутиков с ячей кой  20-25 мм.

П ричины  появления расплода в зим нем  клубе полностью  не вы яс
нены . При подготовке пчел к  зим овке определяю щ им и являю тся ф ото- 
п ериодические условия (Ч ередников, 1967; КеГГиз, 1978; Р1ип, 1986): 
ум еньш ение продолж ительности светового дня во второй п олови н е лета 
приводит к  сокращ ению  количества расплода. П оэтом у сущ ествует 
м нен и е, что вы ращ ивание расплода зи м ой  - реакция на увеличение 
продолж ительности дня (АуИаЬНе, 1978). С  другой стороны , в зи м ов
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н и ке м ож но добиться абсолю тной тем ноты  и , в действительности , 
такое  требование предъявляется к  зим овникам  (М сСШ сЬеоп, 1984), но 
это т  ф актор  мало влияет на появлен и е расплода. Б .М ебус (1979) п р и 
ш ел к выводу, что "появление расплода в зим нем  клубе является осо 
бенностью  каж дой семьи и не зависит непосредственно о т  ф отоп ери 
ода". Он предполож ил, что при вы ращ ивании расплода зим ой  пчелы 
избавляю тся о т  избы тков м етаболической воды и его  п оявлен и е св я 
зано  с появлением  этих избы тков. Ф актически  к  подобном у выводу 
приш ел и М .В .Б орисенко  (1969), утверждая, что основной  причиной  
раннего  воспитания расплода является больш ая каловая нагрузка. 
Г .П иркер  (Р1гкег, 1978) повы ш ал влаж ность в зи м овн и ке до  8,5 г /м  куб. 
(85% при I Г С ) и получил быстрый распад клуба и интенсивное восп и 
тан и е расплода, в то  время как  контрольны е пчелы  при такой  ж е тем 
пературе, но при низкой  влаж ности сохраняли состояние покоя в 
клубе.

Е .К .Е ськов  (1983) такж е считает, что "при вы соком  насы щ ениии  
водяны м и парами внутригнездового пространства зим ую щ ие пчелины е 
семьи начинаю т вы ращ ивать расплод". П о  наш ему м нению , при иде
альной  зим овке при выставке пчел из зим овника расплод долж ен либо 
отсутствовать вообщ е, либо  бы ть в незначительном  количестве.

Выводы

А нализ приведенного обзора литературы показы вает, что многие 
стороны  ж изни  пчел зимой исследованы  недостаточно. В частности , из 
обзора м ож но сделать вывод, что ж изнедеятельность зимующих пчел 
во многом  м ож ет определяться водным реж имом  зим него клуба, п ро 
цессам и н акоп лен и я, испарения и удаления воды из организм а пчел. 
Естественно, что лю бы е новы е предлагаемы е реж им ы  зим овки  в пер
вую очередь долж ны  рассм атриваться с точки  зрения их влияния на 
поддерж ание водного баланса у пчел. Сущ ествует даж е м нен и е, что 
вы ж ивание пчел в зим ний период определяется их способностью  под
держ ивать водны й баланс ($1тр50П, 1981).

Н есмотря на огром ное количество работ по м икроклим ату зим него 
клуба и поведению  в нем пчел, остается такж е неясны м  целы й ряд в о п 
росов , которы е целесообразно ещ е раз перечислить:

•  К ак  осущ ествляется терм орегуляция в зим нем  клубе?
•  К акова температура пчел на поверхности зим него  клуба?
•  Где в клубе вы деляется тепловая энергия?
•  К ак  пчелы испаряю т избы тки м етаболической воды?
• К акова роль ж ира в обм ене пчел зим ой?
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•  П очему, начиная с декабря , клуб пчел начинает расш иряться и 
выделять энергию  вы ш е необходимого м инимума?

Н о главны м  неясны м  вопросом  остается следую щ ий: хорош о ли 
пчелам  в зим нем  клубе, являю тся ли  его тем пературны й, газовы й и 
влаж ностны й реж имы идеальны м и для зим овки  пчел? О т ответа на этот 
вопрос полностью  зави си т стратегия поиска путей улучш ения качества 
зи м овки  пчел. Если условия в зим нем  клубе идеальны для пчел, то  нам 
нуж но просто пы таться их моделировать, хотя, правда, сначала бы ло бы 
неплохо узнать, какие ж е и з  условий (тем пературны е, газовы е или 
влаж ностны е) нам  нуж но м оделировать в первую  очередь. Если ж е мы 
придем  к  выводу, что условия в зим нем  клубе не идеальны  для пчел и 
затраты  их энергии  не м иним альны , то  нам  нуж но пы таться создавать 
н овы е, не сущ ествую щ ие в природе реж имы , с которы м и пчелы  н и ко г
да не сталкивались.

Главная задача, стоящ ая перед исследователям и, найти таки е  реж и
мы зим него содерж ания пчел, при которых затраты  корм а пчелами 
были бы м иним альны м и, причем  качество зим овки  не долж но зависеть 
о т  величины  семьи. П од терм ином  "качество зим овки" м ы , в первую 
очередь, подразумеваем  количество съеденных за зим у корм ов, та к  как 
мы сейчас считаем , что износ пчел строго пропорционален  количеству 
съеденного меда.
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НАШИ ОШИБОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗИМОВКЕ 
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ И ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ИХ 
К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Сущ ествует целы й ряд устойчивы х представлений о  зи м овке пчел и 
их ж изнедеятельности  в зим нем  клубе, которы е ш ироко  использую тся в 
популярной  и научной литературе о  медоносных пчелах. Эти н и ж еп е
речисленны е полож ения, на первый взгляд, действительно верны  и не 
вы зы ваю т никаких сом нений:

•  Зи м остойкость  пчел - результат м иллионов лет эволю ции.
•  П челы  холодостойки и им ею т ф изиологические приспособления 

к  низкой  температуре.
•  И мею тся сущ ественны е ф изиологические отличия между зи м о 

стойким и и незим остойким и породами пчел.
•  П челы  во время зим овки находятся в состоянии  покоя и поддер

ж иваю т н изкий  уровень обм ена веществ.
•  П челы  зимую т при низкой  температуре.
•  В интервале тем ператур 2 -6 'С  пчелы  поддерж иваю т м и н и 

мальны й уровень обм ена веществ.
•  Ф и зи ч ески е условия в зим нем  клубе идеальны для ж изни  пчел.
•  П овы ш енны е концентрации  углекислого газа в клубе замедляю т 

процессы  обм ена вещ еств в организм е пчелы.
•  И збы ток  м етаболической воды легко  удаляется из организм а 

пчел и дальш е, за пределы  зим него клуба, посредством 
диф ф узии.

•  К оличество вы деляемой пчелам и энергии  в зим ний  период о п р е
деляется необходимостью  поддерж ания определенной  те м п е
ратурной структуры клуба.

•  В ы ращ ивание расплода в кон ц е зим овки -  норм альное ф и зи о 
логическое явлен и е, свидетельствую щ ее о хорош ем ходе 
зим овки .

•  С  повы ш ением  температуры  интенсивность обм ена у пчел увели
чивается.

•  Т ерм орегуляция зим него  клуба - результат согласованного 
взаим одействия всех пчел семьи.

•  П челы  могут находиться в состоянии  зим него  покоя только при 
непосредственном  воздействии на них низких температур.

И звестны е научны е ф акты  из ж изни  пчел зимой совм естно с наш и 
ми эксперим ентальны м и и теоретическим и результатами позволяю т
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утверждать, что все эти  представления либо не верны , ли бо  долж ны  
бы ть подвергнуты серьезному критическом у анализу.

Зим остойкость пчел - результат миллионов лет 
эволю ции.

Е сли говорить о  "миллионах лет эволю ции” холодостойкости м едо
носны х пчел, то  полезно вспом нить клим атические условия в послед
ний четвертичны й период, характерной чертой которого бы ло зн ачи 
тельное общ ее похолодание клим ата Земли и возн и кн овен и е обш ирных 
материковы х оледенений в пределах соврем енного умеренного пояса. 
П о  разны м  оценкам  четвертичны й период начался о т  600 ты сяч до
1 млн. л ет  том у назад.

С оврем енны е европейские расы м едоносны х пчел, отличаю щ иеся 
п о  зим остойкости , сф орм ировались, видим о, уже после отступления 
последнего ледника, что п роизош ло совсем  недавно с эволю ционной  
точ ки  зрения - всего 10-15 ты сяч л ет  том у назад. П оэтом у говорить о 
миллионах л ет  эволю ции некорректно, более правильны м  был бы тер 
м ин  "десятки ты сяч  л ет  эволю ции”. К онечно , м ож но возразить, что 
зим остойкие расы отступали и наступали на север синхронно с дви ж е
н и ям и  ледников  в течение всего четвертичного периода, однако , во- 
первых, это все равно не "м иллионы  лет", а  всего л и ш ь м аксимум  один 
м иллион , а , во-вторы х, при таком  передвиж ении неизбеж но бы ло бы 
скрещ ивание с  другими незим остойким и породам и и утрата тех п ри зн а
ков, которы е мы в совокупности  назы ваем  зим остойкостью .

Пчелы холодостойки и им ею т ф изиологические 
приспособления к низкой температуре.

Х олодостойки ли м едоносны е пчелы? На первы й взгляд это д е й 
ствительно так. И звестно , наприм ер, что среднерусские пчелы  баш кир
ской  популяции  хорош о переносят сильны е м орозы  и могут до  7 м еся
цев обходиться без очистительного облета. О днако это  достигается за 
счет сж игания больш ого количества корма и поддерж ания в зим нем  
клубе достаточно вы сокой температуры. П отери тепла клубом  велики  и 
нерациональны , та к  к ак  они  определяю тся достаточно вы сокой 
(8-10”С) температурой его поверхности , которая, в свою  очередь, 
определяется той м иним альной  тем пературой, при которой пчелы  ещ е 
могут передвигаться (температурой оцепенения).

К ак  ни странно, это т  показатель (температура о ц еп ен ен и я) у пчел 
до  недавнего времени не был достаточно точно  определен. Р ан ее пред
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п риним ались  попы тки  его определения только  при  м едленном  охлаж 
дении пчел или при разм ещ ении небольш ой группы пчел при низкой 
температуре и регистрации количества засты вш их пчел после часовой 
экспозиции .

В этих случаях температура оц еп ен ен и я  во  многом  зависела от 
исходного состояния пчел и их способности  противостоять переохлаж -

Т аблица 3.
Т емпература активизации  (ТА) некоторы х перепонча
токры лы х (Н у т е п о р 1ега) и таракановы х (В1аиор1ега).

Н аим енование насекомого
К ол-во
видов

ТА
град.

П о д о тр яд ы  отр яд а  п ер еп о н ч ато к р ы л ы х  

РЬу1орЬя8а си д яч еб р ю х и е  27 0-3
Рага51(1са п арази ти чески е 43 0-2
Аси1еа1а ж ал ящ и е 124 3-14

М ед о н о сн ы е

Ж а л я щ и е  п ер еп о н ч а то к р ы л ы е  Аси1еа(а 

З и м н и е  особи 9 .0 -9 .6
пчелы +  24 часа п р и  ЗО'С - 9 ,8 -1 0 ,3

Л етн и е  особи - 11-12  13-
С а м ц ы  (трутни) - 15

О д и н о ч н ы е Р а н н ев есе н н и е  виды 21 3-8
пчелы Л е т н и е  виды 20 6 -1 2

М уравьи В есн ой  и летом 36 5-8
З и м о й 4 -1 ...+ 1

Ш м ел и С а м к и  и р аб о ч и е 6 4 -6
О сы С а м к и  и  р аб о ч и е 33 3-12

Т р о п и ч е с к и е  п о  п р о и сх о ж д ен и ю  н асеко м ы е

М уравьи М о п о ш о п и т  рЬягяош з - 9-10
Р о гп п а ё а е С р е д н еази атс к и е  виды 8 8-12

В1аКор(ега Л аб о р ат о р н ы е  культуры 4 8-13

* Т о л ь к о  н еб о л ьш о е  ч и с л о  летних  ви д о в  и м ею т Т А  б о л ьш е  9 'С . 
"  А к к л и м я ц и я  п р и  ЗО 'С  н е  м ен я ет  ТА  у  м уравьев.
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дению . П лохая Воспроизводимость результатов в разных опытах н е  п о з
воляла испсйьзовать это т  показатель для каких-либо сравнений  (см. 
главу 1).

М ы  использовали другую м етодику - очень м едленно ( Г С  в  час) 
нагревали засты вш их пчел и определяли м омент, когда они  уже были 
способны  передвигаться - в этом  случае воспроизводим ость результатов 
бы ла очень хорош ей. О казалось, что зим ние пчелы  в состоянии  д в и 
гаться уже при 9 - 10’С, а летние - при  10-12’С. И н тересн о  сравнить 
температуру холодового оцепенения у м едоносны х пчел и у других 
насеком ы х с различной холодоустойчивостью  (табл. 3). О казалось, что 
п о  этом у показателю  пчелы  не отличаю тся о т  тропических насеком ы х, 
которы е никогда не сталкивались с отрицательны м и температурам и 
(К ом иссар , 1991). Все насеком ы е из подотряда ж алящ их п ереп он чато
кры лы х, к  котором у относятся и м едоносны е пчелы , гораздо холодо
устойчивее их. Тем пература оц еп ен ен и я  у муравьев, одиночны х пчел, 
ос и ш мелей - 3-8’С, а к зим нем у сезону она ещ е больш е пониж ается 
(наприм ер, у муравьев и ос-полист , зимую щ их в наш ей зон е , даж е 
н иж е О’С). И з  всех насеком ы х, живущ их в бореальной  зоне, которы е 
зим ую т в стадии им аго, только  у м едоносны х пчел и у всем  известных 
м елких дом аш них ф араоновы х муравьев (выходцев из тропиков) тем п е
ратура оц еп ен ен и я та к  вы сока. П равда, летом  некоторы е виды одиноч
ных пчел и ос такж е им ею т вы сокую  (более 10°С) температуру о ц еп ен е
н и я , но это все виды , у которых теплолю бивая ф аза имаго приурочена 
исклю чительно к летним  м есяцам , а осень, зим у и весну они  переж и 
ваю т в холодоустойчивой ф азе л и чи н ки  или куколки (наприм ер, теп л о 
лю бивая пчела-листорез МедосЬНа гоШпёа1а, завезенная к  нам  из СШ А  
и К анады  для опы ления лю церны ). П одобны е дан н ы е получены  такж е 
Ф .Голлером  и Г.Эш ем (Со11ег, Е$сЬ, 1990): они  определяли температуру 
Холодовой ком ы  п о  началу нервной  активности  в летательны х мыш цах 
у насеком ы х и з  разных отрядов, в том  числе и у 8 видов п ереп он чато
крылых. Т олько  у  двух видов сф екоидны х ос, им агинальная ф аза кото
рых приурочена к  лету, температура Холодовой ком ы  была такой  же 
вы сокой , как  и у м едоносны х пчел.

Х отя пчелиная семья в виде зим него  клуба и холодостойка, но сами 
отдельны е м едоносны е пчелы  соверш енно не приспособлены  к  низким  
температурам . За это  пчелиная семья расплачивается очень  вы соким и 
потерям и тепла зи м ой , что обуславливает больш ие затраты  корма и, 
к ак  результат, гибель части семей о т  недостатка корма.
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Имеются сущ ественные ф изиологические 
отличия между зим остойким и и незим о
стойким и породами пчел.

Есть м нен и е, что зим остойкие расы  пчел им ею т сущ ественны е ф и 
зиологические приспособления к  тяж елой  зим овке. М .В .Ж еребкин 
(1967, 1974) показал, что у более зим остойких рас пчел активность ф е р 
м ента каталазы  в задней киш ке более вы сока, чем у м енее зи м остой 
ких. Э то практически  единственное известное на сегодняш ний день 
отличие зим остойких пчел о т  незим остойких. Н о, с  другой стороны , 
известны  м ногочисленны е отдельны е прим еры  прекрасной  зим овки 
кавказских незим остойких пчел в районах, где и скон н о  обитали сред
нерусские пчелы. Э ти , даж е отдельны е, случаи свидетельствую т о том , 
что никаких принципиальны х ф изиологических отличий между зим ос- 
ой ки м и  и незим остойким и пчелам и нет. Э то подтверж дает такж е и з 
вестны й ф акт очень бы строй акклим атизации  незим остойких и тальян с
ких пчел в Ф и нлянд ии  с ее далеко не м ягким  клим атом . "Ф инская 
популяция пчел, происходящ ая от пчел известных итальянских м атко- 
водов, сейчас успеш но размнож ается в Ф инляндии  вплоть до  66' север
ной ш ироты" (В естеринен, 1974). Б езусловно, в этом  случае им ела м ес
то  частичная гибридизация с м естны м и зим остойким и  пчелами. Но 
все-таки  основу "итальянок ф инской  селекции" составляю т итальянс
к и е  пчелы , родина которых - субтропики.

Видимо, зим остойкость медоносны х пчел на уровне организации 
отдельной пчелы  объясняется не ф изиологическим и изм ененим и и 
при сп особлен и ям и , для ф орм ирования которых нуж но действительно 
продолж ительное время, а приспособительной  регуляцией поведения, 
та к  как  отбор п о  поведенческим  признакам  происходит гораздо бы ст
рее. Д ля этого, п о  наш ему м нению , и хватило десятков  ты сяч  лет, п ро 
шедш их после отступления последнего ледника и з  зоны  ны не ум ерен
ного климата. Вопросы эволю ции общ ественного образа ж изни семьи 
м едоносны х пчел в связи с ее зим остойкостью  чрезвы чайно интересны  
и нуждаются в дальнейш ем  исследовании.

Пчелы во время зимовки поддерж иваю т низкий 
уровень обмена вещ еств.

Ф раза "пчелы зим ую т в состоянии  покоя и поддерж иваю т низкий 
обм ен вещ еств" ни у кого не вы зы вает сом нения. Н о это  вовсе не оче
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видно и мы предлагаем сравнить уровень обм ена у  пчел  зим ой  с  обм е
ном  у других насекомых. Зим ой каж дая пчела в клубе съедает минимум
2 мг меда в сутки. П рактики подтвердят, что сем ья массой 2 к г  съедает 
в среднем 50 г  меда в сутки, или 11 к г  меда за 6 м есяцев зим овки . 
К аж дая пчела, следовательно, за зим у потребляет 360-400 мг меда, что в 
3 ,5-4  раза больш е, чем ее масса. Н асеком ы е, зим ую щ ие в состоянии  
диапаузы  или оцепенения (колорадские ж уки , сам ки ш м елей и ос, 
м уравьи) зим ую т за счет ж ира, накопленного  в летний  п ериод  - за зиму 
их м асса уменьш ается максимум на 20%. П ри этом  ещ е остаю тся 
как и е-то  запасы  ж ира на весенний  период. М ож но возразить, что это 
сравнение с  неподвиж ны м и зим ой насеком ы м и, которы е легко 
доступны  всяким  хищ никам . Д авайте сравним  с м уравьям и, которы е, 
к ак  и пчелы  в зим овнике, способны  передвигаться и защ ищ аться в 
своих подземных убежищ ах с полож ительной тем пературой. О бы к
н овенны е ры ж ие л есн ы е муравьи, н акоп и в ещ е в  августе в зобике 
сахаристы е вещ ества и нем ного ж ира в теле, ухитряю тся перезим овать, 
израсходовав только  содерж имое зобика. Ж ировы е запасы  муравьи 
оставляю т на весну для кормления ли чи н ок , так  к ак  первы й корм  не 
появляется сразу после таян и я  снега, когда муравьи разогреваю т гнездо 
и начинаю т корм ить л и ч и н о к  (Д лусский, 1967).

Т аким  образом , м едоносны е пчелы , в сравнении с другими н асек о 
м ы ми, поддерж иваю т в десятки , а  то  и сотни раз более вы сокий  уро
вень обм ена. П равда, это  дает им то преим ущ ество, что их оборон осп о
собность более вы сокая, чем у  зимую щ их в состоянии  диапаузы  или 
оцепенения полностью  беззащ итных насеком ы х, часть и з  которы х ун и 
чтож ается птицам и и грызунами. Н о осы -полисты  и м уравьи, н ап р и 
мер, при температурах близких к  0‘С  способны  ж алить и защ ищ аться. 
П ри этом  они  не платят такую  огромную  энергетическую  дан ь  в виде 
необходим ости поддерж ивать температуру тела не н иж е 9 - 10'С , как  
м едоносны е пчелы.

У местно провести более доступную  для нас аналогию , сравнив уро
вень обмена вещ еств семьи м едоносны х пчел массой 2 к г  (20 000 пчел) 
и человека массой 100 кг. Каждая пчела съедает в сутки 2 мг меда или 
1,6 мг чистой глю козы , а  клуб в целом , соответственно, еж есуточно 
потребляет количество глю козы , равное 1,6% о т  его м ассы . Ч еловек, 
съедая такое ж е соотнесенное к  собственной м ассе.количество  глю козы 
в сутки, или другие продукты с такой  ж е энергетической  ценностью , 
получал бы еж есуточно 6700 килокалорий , так  как  1 грамм глю козы , 
сгорая в организм е, дает 4,2 килокалории. Энергия основного  обмена 
человека, т.е. м инимальная энергия в состоянии покоя составляет 2700 
килокалорий , а суточная норм а для грузчиков, лесорубов и зем лекопов, 
находящ ихся отню дь не в состоянии  п окоя , составляет всего 4500-5000
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килокалорий . Т ак  что говорить о том , что пчелиная сем ья зим ует при 
низком  уровне обм ене вещ еств, не приходится: пчелы  зим ой  "работают" 
с такой  ж е интенсивностью , как  грузчики, лесорубы  или зем лекопы , 
которы е еж едневно вы полняю т п о  полторы  нормы. С остояние, при 
котором  каж дая особь работает с  такой  больш ой интенсивностью , наз
вать состоянием  покоя м ож но весьма условно.

Пчелы зим ую т при низкой температуре.

Сущ ествуют тем пературны е карты  зим него  клуба при  разных реж и
мах зим овки , составленны е по данны м  одноврем енного изм ерения 
температуры  сотням и терм опар, обы чно впаянны х в средостения сотов 
(Вийе!, 1953; Ж данова, 1958; Ошепз, 1971; ЗгаЬо, 1985). Н а поверхности 
клуба пчелы  поддерж иваю т, по данны м  разных авторов, температуру от 
7 до 10'С , но уже при 9’С  они  оцепеневаю т (Ргее, 5репсег-Воо1Ь, 1960; 
К ом иссар , 1991). В центре клуба в начале зим овки  сущ ествует вы соко
тем пературны й центр  28-30 'С , причем  температура в нем  постепенно 
повы ш ается до  34-35 'С , после чего пчелы  начинаю т воспиты вать рас
плод. П о температурны м  картам  клуба мож но провести м атематические 
расчеты , и з  которых следует, что в лю бой м ом ент времени 50% пчел 
находятся при температуре выш е 14°С. Т ак  как  пчелы  в клубе пери од и 
чески м еняю тся м естам и, то  м ож но утверждать, что половину зимы  
каж дая пчела проводит при температурах вы ш е 14’С. Т олько  пчелы 
внеш него слоя непосредственно соприкасаю тся с низки м и  тем перату
рам и, но это  не более 20% всех пчел в клубе. Следовательно, только н е
значительную  часть времени (около 20%) каж дая пчела из зим него клу
ба непосредственно соприкасается с низким и температурами.

В интервале внеш них температур 2-6°С  пчелы 
поддерж иваю т минимально возможный уровень 
обмена вещ еств.

П рактика зим овки  пчел в зим овниках с постоянной  температурой 
свидетельствует о  том , что им енно при низких температурах (2-6 'С ) 
затраты  корма м иним альны . О днако, как  будет показано  нами далее, в 
зим нем  клубе часть пчел находится не в идеальных условиях: во всяком  
случае, при возмож ности выбора пчелы избегаю т низких температур, 
воздействию  которых они  подвергаю тся на поверхности зим него клуба. 
Т еоретически , энергетические затраты  лю бого организм а в состоянии 
покоя м иним альны  только в зон е предпочитаемы х условий (тем пера
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тур). Следовательно, в зон е непредпочитаем ы х температур, на поверх
ности клуба, энергетические затраты  пчел будут превы ш ать возм ож ны й 
м инимум.

Т олько в условиях, когда каждая пчела м ож ет вы бирать тем ператур
н ы е условия в соответствии со своими потребностям и, м ож но получить 
рекордно н и зк и е  затраты  корма. Т акой  реж им легко м ож ет бы ть реали
зован  с  пом ощ ью  неравном ерного электрообогрева (см. главу 9).

Самы й низкий уровень потребления кислорода пчелам и заф и к 
сирован  вовсе не в зим ний  период, а  для роя в состоянии  п окоя  при 
14-18'С  - 23-46 мм куб. на пчелу в час (Н е т п с Ь , 1981) в то  время как 
м иним альны й уровень для пчел зим него клуба - 56 м м  куб. на пчелу в 
час (см. главу 1).

Ф изические условия в клубе идеальны для пчел.

П ринято  считать, что к условиям  зим него клуба пчелы  идеально 
приспособлены , и только  при этих условиях возм ож ен м иним альны й 
уровень обмена вещ еств. О днако тот ф акт, что при м алейш ем  повы ш е
н ии  температуры  клуб увеличивается в размерах и разры хляется, свиде
тельствует о том , что пчелы  вовсе не лю бят сидеть в скученном  состо
янии  при вы соких концентрациях паров воды и углекислого газа. М ож 
но утверждать, что в процессе эволю ции пчелы  смогли научиться пере
носить эти  условия без особого вреда для себя, но при возм ож ности 
вы бора они предпочитаю т другие условия: более вы сокие температуры , 
м еньш ую  скученность и м еньш ие концентрации  продуктов вы деления 
(паров воды и углекислого газа).

Повышенные концентрации углекислого  газа 
замедляют процессы  обмена вещ еств.

К онцентрация углекислого газа в центре зим него  клуба обы чно 
составляет около  2%  (А ветисян, 1949; М ихайлов, Т аранов, 1960), а 
иногда доходит и до  8% (Еськов, 1977). С начала бы ло установлено, что 
у сильны х семей концентрация СОг в центре клуба больш е, чем у 
слабых (А ветисян, 1949) и было вы сказано  предполож ение, что п овы 
ш ен и е концентрации  углекислого газа является одним  из необходимых 
условий для перехода семьи в состоян и е зим него покоя и для п о н и 
ж ения уровня обмена вещ еств во время зим овки . Затем  в опытах 
К .И .М ихайлова (1965) , бы ло получено лучш ее качество зи м овки  в  
зи м овн и ке со слабой вентиляцией  и впоследствии м нение о "замед
ляю щ ем  действии углекислого газа на интенсивность  обм ена вещ еств и
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общ ем  благоприятном  воздействии на зим овку" перекочевало в попу
лярную  литературу по пчеловодству. Н априм ер, в М аленькой  эн ц и к 
лопедии  "П человодство" (М осква, 1991) на стр.102 мы м ож ем  п р о ч и 
тать , что "повы ш енное содерж ание СОг зам едляет процессы  обм ена 
вещ еств в организм е пчел". О днако до реком ендаций подклю чать к 
зим овникам  баллоны  с  углекислы м газом  дело не дош ло.

П рактики ж е приш ли к соверш енно другим выводам: в соврем ен
ных канадских зим овниках  реком ендуется поддерж ивать очень  и н тен 
сивную  вентиляцию  - от 0,1 л /с  на один к г  пчел до  2,3 л /с  на улей 
(М сСи1сЬеоп, 1984). П ричем, в отличие от отечественны х реком едаций, 
канадцы  не советую т ум еньш ать вентиляцию  при похолоданиях, а для 
к ом пенсации  падения температуры  в зим овнике они  рекомендую т 
подогревать воздух. Т акие зим овники  с  постоянной  вентиляцией  п о з
воляю т канадцам  успеш но сохранять пчел даж е в тех районах, где рань
ш е заним ались  только  пакетны м  пчеловодством.

Е .К .Е ськов  (1983) такж е приш ел к выводу, что с увеличением  
содерж ания углекислого газа в улье у пчел "интенсиф ицируется расход 
резервны х вещ еств, что лим итирует их участие в вы ращ ивании расп ло
да весной".

Т аким  образом , есть все основания предполагать отрицательное 
воздействие повы ш енны х концентраций  углекислого газа на пчел, а 
сущ ествую щ ее м н ен и е о  полезности  их зим ой , скорее всего, ош ибочно.

К орреляция между хорош ей зим овкой и повы ш енны м  содерж анием  
СОг, видим о, объясняется обратной зависимостью : чем лучш е проходит 
зим овка, тем  больш е концентрация СОг в клубе (или тем  больш ую  его 
концентрацию  пчелы  могут переносить).

Избыток метаболической воды  легко удаляется 
из организма пчел и дальш е за пределы 
зим него клуба посредством  диф фузии.

П ри потреблении  1 г  меда в организм е пчелы  образуется 0,68 г 
м етаболической воды и только на перевод ее в парообразное состояние 
уходит 12% вы деляю щ ейся при окислении  глю козы  меда эн ерги и , так  
к ак  для перевода 1 г  воды из ж идкогр в парообразное состояние при 
20"С необходим о затратить 586 кал тепла. Каждая пчела, съедая за зиму 
400-500 м г меда при собственной м ассе 100 мг, всю  эту м етаболическую  
воду (270-340 мг) долж на испарить. Всегда считалось, что и спарение 
воды и з  организм а пчелы  происходит легко  за счет диф ф узии. Однако 
пчелы , как  и все насеком ы е, "сконструированы " таким  образом , чтобы 
потери воды через поверхность тела были м иним альны м и - иначе пчела
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во время полета просто м гновенно высохла бы , как  м аленький  кусочек 
влаж ной ткани . П оэтом у у всех летаю щ их насеком ы х потери воды 
через кутикулу сведены к минимуму, а вода уходит из организм а в 
основном  вместе с выдыхаемым воздухом через м аленькие ды хальца. В 
зим нем  клубе и это т  путь удаления воды из организм а достаточно сл о 
ж ен , так  как , вследствие больш ой скученности , пчелы  вы нуж дены  вды 
хать почти такой  ж е влаж ны й воздух, какой  они выдыхают. В оболочке 
клуба и в пустых ячейках, куда заползает не м енее 50% пчел клуба, 
объем свободного воздуха возле каж дой пчелы  очень мал и пчелы  там 
могут только накапливать воду, а удалять ее они  могут только  в центре 
клуба, где плотность пчел меньш е. О дин из возмож ны х путей и сп аре
ния воды из организм а - выдыхание более теплого воздуха с больш им 
содерж анием  паров (К ом иссар , 1981). Э то значит, что для удаления 
избы тков воды пчелы  вы деляю т дополнительную  тепловую  энергию  
(рис. 2). Т аким  образом , наличие избы тков воды м ож ет определят.* их 
поведение в зим нем  клубе.

П остепенное расш ирение клуба в ходе зим овки  свидетельствует о 
п остоянном  увеличении выделения избы точной энергии . Клуб при 
этом  разры хляется, что и облегчает выход паров воды и углекислого 
газа и з  его объема.

В ы ж ивание пчел в зим ний  период во м ногом  зави си т о т  того, 
удается ли им эф ф екти вн о  удалять накапливаю щ ую ся воду из организ
ма и и з  клуба. Н е исклю чено, что главная роль хорош ей вентиляции  
зим овн и ков  заклю чается не в обеспечении  пчел кислородом  и удале
н ии  углекислого газа, а в удалении паров воды. В озм ож но, что осн ов
ная разница между зим остойким и и незим остойким и пчелам и заклю ча
ется в их различной способности  удалять воду и з  организм а и и з  зи м 
него клуба. П роцессы  удаления избы тков м етаболической воды у пчел в 
клубе не исследованы , хотя есть основания полагать, что они  в зн ачи 
тельной  мере определяю т весь ход зим овки  пчел.

К ак  следует из рис. 2, чтобы ум еньш ить д оп олн и тельн ое вы деление 
энергии  пчелам и зим него клуба, необходим о обеспечить низкую  влаж 
ность за пределами клуба, но сделать это  надо без значительного увели
чения вентиляции  - иначе теплоотвод о т  поверхности клуба увеличит
ся , что и приведет к увеличению  уровня основного  обм ена. Удаление 
влаги о т  поверхности клуба без увеличения вентиляции  - одна и з  глав
ных и противоречивы х по своей сути задач в практической  организа
ции обы чной зим овки пчел.
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Количество выделяемой пчелами энергии 
определяется необходим остью  поддержания 
определенной температурной структуры  клуба.

Разм еры  зим него клуба одной и той  ж е пчелиной  семьи п ро п о р ц и о 
нальны  количеству вы деляемой тепловой энергии - чем больш е эн ер 
гии, тем  больш е размеры  клуба. Н о, размеры клуба пчелиной  семьи, 
начиная с декабря , постоянно  увеличиваю тся, так  ж е к ак  увеличиваю т
ся размеры вы сокотем пературного центра (0\уеп5, 1971). Следователь-

Р ис. 2. В л и я н и е  р азл и ч н ы х  ф ак то р о в  н а  вы д елен и е  э н е р г и и  п чел ам и  в 
зи м н е м  клубе.
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н о, начиная с декабря , сем ья почем у-то вы деляет больш е эн ерги и , чем 
ей  это  бы ло необходим о раньш е. К ром е того, при  одной и той  ж е тем 
пературе размеры  клуба одинаковы х семей могут сущ ественно отли
чаться и , более того, изм еняться со временем  при отсутствии каки х- 
ли бо  видимых внеш них причин  (51трзоп , 1961)

Выращ ивание расплода в конце зим овки - 
нормальное ф изиологическое явление, 
свидетельствую щ ее о хорош ем ходе зим овки.

П ринято  считать, что начало воспитания расплода в ф еврале - 
явление норм альное. Ф разу "с появлением  расплода температура в 
клубе увеличивается" м ож но прочитать в лю бом  учебнике. Н а самом  
деле это  не совсем  правильно: температура в центре клуба начинает 
п остепенно  увеличиваться ещ е с декабря и только после того, к ак  она 
достигнет величин, достаточны х для вы ращ ивания расплода, он  и п о я 
вляется. П о наш ему м нению  (К ом иссар , 1981), п ри чи н ой  постепенного  
повы ш ения температуры  в центре клуба м ож ет бы ть все увеличиваю щ е
еся количество акти вн о  удаляю щ их воду пчел, которы е испаряю т 
избы тки воды путем повы ш ения тем пературы  тела. П оэтом у в холод
ны е зим ы , когда пчелы  съедаю т больш е корм а и , следовательно, н ак ап 
ливаю т м ного избы тков м етаболической воды, расплод появляется 
раньш е. Н а это  впервы е обратил вним ание ещ е в кон ц е прош лого  века 
Г .П .К андратьев.

П ричины  появления расплода в зим нем  клубе полностью  не вы яс
нены . П ри подготовке пчел к зим овке определяю щ им и являю тся ф ото- 
п ериодические условия (Ч ередников, 1967; КеЯиз, 1978; Р1ип, 1986). 
Б ельгийский  исследователь О .Л аре (1970) приш ел к выводу, что пере
ры в в вы ращ ивании расплода не зависит от внеш ней  температуры  - 
"это слож ны й биологический  проц есс, обуславливаю щ ий диапаузу в 
репродукции".

Н ачало вы ращ ивания расплода в ф еврале, возм ож но, им еет ту же 
природу, что и кукареканье "первых петухов" в три часа ночи . П ослед
нее явление объясняется тем , что петухи все ещ е "пом нят", когда насту
пает рассвет на их исторической родине. К ак  известно, банкивские 
куры , родоначальники дом аш них кур, распространены  в И н ди и  и Ю го- 
Восточной А зии. М едоносны е пчелы  такж е являю тся вы ходцами из 
Ю ж ной Азии (Буглер, 1990), где сейчас обитаю т все 6 видов рода  Ар1$ 
(индийская, 2 вида карликовы х и 2 вида гигантских пчел, а такж е заве
зенная из Е вропы  м едоносная пчела). В ф еврале на этих ш иротах начи
нается цветение растений и репродуктивны й период у пчел. А  та к  как
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м едоносны е пчелы  соверш енно недавно (с эволю ционной  точ ки  зр е
ния) попали  в наш и ш ироты , то  он и , аналогично петухам, ещ е 
"помнят", когда на их исторической родине начинается период 
разм нож ения.

Э то одно из возмож ны х объяснений  зим него  воспитания расплода. 
Д ругое, впервы е предлож енное Б .М ебусом в 1979 году, гласит, что 
ф отопериодические условия - не главная причина начала воспитания 
расплода. В зим нем  клубе пчелы  накапливаю т м ного м етаболической 
воды и единственная возм ож ность удалить ее  - это  вы ращ ивание расп
лода. К орм  для л и ч и н о к  содерж ит м ного воды - м аточное м олочко, 
н ап ри м ер , около 65%. К орм я ли чи н ок , пчела "отсасы вает” эту воду из 
каловых м асс, так  как  брать ее больш е неоткуда. К аж дая л и чи н ка перед 
запечаты ванием  содерж ит 120 м г воды и больш ая часть этой  воды 
попала в организм  личинки  с  корм ом  о т  пчел, а м еньш ая часть - это 
м етаболическая вода, получивш аяся при переваривании  личинкой  
сухих вещ еств из корма. У словно п риняв , что в л и чи н ке одна треть 
м етаболической воды, м ож но попы таться оценить, что дает вы ращ и
вание расплода в зим нем  клубе.

1000 л и ч и н о к  - это  всего 2,25 кв.дм расплода - перед зап еч а
ты ванием  содерж ат 120 г  воды и из них ориентировочно 2 /3  (80 г) 
п оп ало  к  личинкам  о т  пчел вместе с  кормом . Н а первы й взгляд н ем н о 
го, н о  это позволяет каж дой из 20 ты сяч пчел ум еньш ить количество 
воды в каловых массах (читай - величину каловой  нагрузки) на 4 мг. 
Если предполож ить, что в вы ращ ивании расплода участвовала только 
п олови н а пчел семьи, те  у которых была наиболее вы сокая каловая 
нагрузка, то  мы получим уже сущ ественное (на 8 мг) ее ум еньш ение. 
Это п озволяет пчелам  уйти о т  критического  значения 40 мг (граница 
оп он аш и ван и я) до  вполне безопасны х 32 мг. И спарить  такое к о ли 
чество воды (а это  ведь почти 10% массы тела) в условиях зим него 
клуба пчеле очень  слож но.

Э то, естественно, вынуж денны й выход, так  как  воспиты ваю щ ие 
расплод пчелы  все-таки  изнаш иваю тся, хотя и готовят себе смену. Но 
другого выхода н ет  - только  оп он аш и ван и е гнезда, что и получал Б .М е- 
бус, когда пы тался с целью  предотвращ ения воспитания расплода зи 
м ой  заклю чать м аток в клеточки из разделительной реш етки.

Гипотеза Б .М ебуса хорош о согласовы вается с наш им  предполож е
н ием  об определяю щ ей роли процессов удаления избы точной м етабо
л и ческой  воды (К ом иссар , 1981). С начала наличие избы тков м етаболи
ческой  воды заставляет пчел повы ш ать температуру в центре клуба, где 
п остеп ен н о  создаю тся тем пературно-влаж ностны е условия для восп и та
н и я  расплода, а затем , согласно гипотезе Б. М ебуса, происходит "ава
рийны й" сброс избы тков воды в расплод.
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Т аким  образом , по наш ему м нению , вы ращ ивание расплода зимой
- явление отрицательное и , скорее всего, вынуж денное: при идеальной 
зим овке сем ья начинает вы ращ ивать расплод сразу после очиститель
н ого облета и по количеству расплода бы стро догоняет сем ьи, которы е 
стартовали ещ е зим ой. П ри отсутствии расплода зим ой  пчелы  сохраня
ю т потенциал  к разм нож ению  и вы ходят из зим овки  м иним ально и зн о 
ш енны е.

С повыш ением температуры интенсивность 
обмена у  пчел и их износ увеличиваю тся.

С огласно уравнению  В ант-Гоф ф а-А ррениуса, с повы ш ением  тем п е
ратуры на каж дые 10‘С  скорость биологических процессов , как  и с к о 
рость лю бых хим ических реакций, долж на возрастать в 2-3 раза. П оэто 
му, на первы й взгляд, логично  предполож ить, что с повы ш ением  тем 
пературы потребление корма пчелам и и их износ, которы й п ро п о р ц и о 
нален  количеству съеденного корм а, долж ны  увеличиться. О днако в 
м ире насекомых отклонения от правила В ант-Гоф ф а столь ж е обы чны , 
к ак  и случаи, когда это правило вы полняется (Ты щ енко, 1976). М ож но 
привести м ногочисленны е прим еры , когда у насеком ы х или других 
ж ивотны х в значительном  интервале температур регистрировали п осто
ян н ы й  уровень обм ена, то  есть наблю дали явление полной  тем ператур
н ой  адаптации  (классиф икация п о  Г.Прехту, 1958).

Т ем  не м енее, у пчел в состоянии  покоя интенсивность  обм ена 
увеличивается с повы ш ением  температуры  согласно правилу Вант- 
Гоффа. Тем пературны й коэф ф и ц и ен т  реакции  (Ою), п оказы ваю щ ий , во 
сколько  раз увеличивается интенсивность обм ена при повы ш ении 
температуры  на 10‘С, равен 2,2 (Неизпег, 5Шзз1, 1964; ЗШзз!, 1967). На 
первы й взгляд это т  ф ак т  не оставляет надежд на то , что мож но

Р и с  3. Т ем п ер ат у р н ая  зав и с и м о сть  
и н тен си в н о сти  п о тр еб л ен и я  к и сл о р о д а  
пчелам и : вер х н яя  к р и в ая  - ак ти вн ы е
пчелы  в  д н е в н о е  вр ем я , н и ж н я я  к р и в ая  - 
п челы  в со сто я н и и  п о к о я  н о ч ь ю  (п о  
Н еизпег, 51из51, 1964, 1967). У  ак ти вн ы х  
п чел , в о тл и ч и е  о т  п чел  в п о к о е , п р и  
п о в ы ш е н и и  тем п ературы  и н тен си в н о сть  
п о тр еб л ен и я  к и сл о р о д а  сущ еств ен н о  
ум ен ьш ается
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обосновать вы сокотем пературны е реж имы зим овки  пчел. О днако у 
активны х пчел интенсивность обменны х процессов резко уменьш ается 
при повы ш ении температуры  (рис. 3) -  О ю  равен минус 4-5.

Ж изнедеятельность каждой пчелы  во время зим овки  состоит из 
чередования периода покоя в оболочке клуба и активного периода в его 
центре, когда она вы деляет тепло. Т ак  к ак  активная пчела потребляет в 
десятки  раз больш е кислорода, чем пчела в состоянии  п о к о я , то  за 
короткий  пром еж уток времени, когда пчела активна, она съедает боль
ш е корм а, чем за продолж ительны й период покоя.

С  точки  зрения м иним ализации общ его обмена лучш е то т  тем пера
турны й реж им, которы й обеспечивает минимальную  продолж итель
ность периода активности . П оэтом у есть все основания получить м и н и 
мальны й уровень обм ена вещ еств при вы сокотемпературны х режимах 
зи м овки , когда наличие низкотем пературной зоны  за пределами распо
лож ения пчел то р м о зи т  их активность.

Терморегуляция клуба - результат со гла со
ванного взаимодействия всех пчел семьи.

Л етом  м едоносны е пчелы  очень согласованно действую т при пере
греве гнезда: одни носят воду, другие усиленно вентилирую т гнездо, 
третьи  разносят воду по улью. П ри этом  каж дая пчела дем онстрирует 
альтруистическое поведение, заботясь о благе всей семьи. Т очн о  так  же 
при пониж ении  температуры в зоне расплода пчелы  начинаю т выделять 
теп ло  за счет работы  грудных мыш ц. В то  ж е время терморегуляцию  
зим него клуба мож но полностью  объяснить таким  алгоритм ом  поведе
ни я , когда каж дая пчела дум ает только  о  себе самой (ОшЬоН, 1987). Во 
всяком  случае, в настоящ ее время полностью  отсутствую т данны е, го 
ворящ ие о каком -нибудь взаимодействии пчел в зим нем  клубе.

Состояние зимнего покоя пчел возможнло 
только при низких температурах.

Зи м н и й  клуб ф орм ируется только при непосредственном  воздейс
твии на пчел низких температур. К ак  только температура повы ш ается - 
клуб распадается и активность пчел увеличивается. Н о, как  будет п о к а
зано  нам и далее, для поддерж ания состояния зим него п ок оя  достаточно 
опосредованого влияния низкой  температуры. Н аличие н изкотем пера
турной зоны  за пределами располож ения пчел (в зон е летка) действует 
на пчел как  низкотем пературны й зам ок, запирая их в улье на п родол
ж ительное время. О казы вается, что пчелы могут находиться в состоя
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н ии  зим него  покоя даж е при  ком натной температуре, периодически 
проверяя наличие возм ож ности вылета и з  улья. В какой -то  м ере это 
м оделирование условий зим овки  в тропиках: в улье тепло , но снаружи 
нелетная погода и пчелы  сохраняю т состоян и е п окоя  та к  ж е, как  и в 
тропиках при полном  и продолж ительном  отсутствии п р и н оса нектара 
и пы льцы . Н а этом  ф еном ене и основан  предлагаемы й н ам и  реж им 
зи м овки , которому, собственно, и посвящ ена эта  книга.

Заключение.

Н аш и м ногочисленны е заблуж дения о том , что пчелы  идеально 
приспособлены  к  зим овке в зим нем  клубе, основаны  на том  ош и боч
ном м нен и и , что "в процессе м ногом иллионнолетней  естественной  
истории этих насеком ы х он и  приспособились сохранять себя в услови
ях самых суровых зим". В действительности это  не совсем  так. За "м но
гом иллионнолетню ю  естественную  историю " пчелы  хорош о п р и сп о со 
бились к  другим, тропическим  условиям , когда вм есто холодной зим ы  
был период небольш ого пониж ения температуры , сопровож даю щ ийся 
п рекращ ением  цветения растений. Е динственной стратегией, которая 
обеспечивала переж ивание такой  теплой и продолж ительной зим ы , 
бы ло прекращ ение вы ращ ивания расплода (репродуктивная диапауза) и 
сохранение пчелам и м иним альной  двигательной активности . Л етная 
активность, видимо, ограничивалась только  редкими разведы ватель
ными полетам и и п риносом  воды. С  низки м и  температурам и м едонос
ны е пчелы столкнулись позднее, и их п риспособление к таким  тем п е
ратурам проходило на ф он е имею щ ихся у них приспособлений  к  теп л о 
му и засуш ливом у зим нем у периоду. А налогично и у других насекомых 
зи м н яя  диапауза возникла как  ослож нение простого замедления обмена 
вещ еств под влиянием  неблагоприятны х условий и , в частности , под 
влиянием  недостатка воды (У ш атинская, 1957).

П родвиж ению  пчел в зон ы  с бореальны м  клим атом , безусловно, 
способствовала богатая корм овая база в этих зонах. Н едавно п оп ав  в 
такие суровые условия, пчелы, в первую  очередь, приспособились  к 
н им  на поведенческом  уровне, н о  не успели выработать значительны х 
ф изиологических приспособлений  в организм е. Н едаром учены е до  сих 
п ор  ф актически  не смогли найти ответа на вопрос, чем ж е отличаю тся 
зим остойкие расы  пчел от незим остойких. К ром е незначительны х 
отличий в активности  ф ерм ента каталазы  в ректальны х железах, о б н а
руженных М .В .Ж еребкины м  в 1967 году, да  небольш ой разницы  в 
содерж ании воды перед зим овкой  (Я ковлева, 1977) п о  сути ничего не 
найдено. Н о  ведь эти  отличия непри н ц и п и альн ы , поскольку , без вся
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кого  сом н ен и я , подобны е отличия м ож но обнаруж ить между лю бы ми 
двумя незим остойким и расами пчел - все расы  ведь как -то , и не только 
поведенчески , отличаю тся друг о т  друга.

Д аж е отдельны е и хорош о известны е случаи прекрасной  зим овки  
незим остойких кавказских пчел на севере говорят о  том , что отличия, 
незим остойких кавказских от зим остойких среднерусских пчел не носят 
п ри нципиального  характера. Это подтверж дает такж е и приведенны й 
нам и ранее ф ак т  успеш ной акклим атизации  итальянских пчел в Ф и н 
л ян д и и , где зима ничуть не м енее продолж ительна, чем в районах, где 
реком ендуется разводить только зим остойких среднерусских пчел.

П о всем характеристикам : температуре о ц еп ен ен и я, температуре 
м аксим ального переохлаж дения, определяю щ ей способность организма 
п ротивостоять зам ерзанию  (морозоустойчивость), термопреф ерендум у,
- м едоносная пчела от тропических насеком ы х не отличается. Н о ведь 
п оследние никогда в ж изни  не встречались ни с отрицательны м и тем 
пературами, ни даж е с темпрературам и ниж е 10‘С.

М едоносны е пчелы  за эволю ционно  короткий  исторический  пери 
од не приспособилась полностью  к  условиям  зим него клуба, а только 
научилась их переносить без особого вреда для себя. За отсутствие ф и 
зиологических приспособлений  к низкой  температуре и , в частности , за 
вы сокую  температуру о ц еп ен ен и я, м едоносны е пчелы  платят постоян 
ную  и немалую  дань, поддерж ивая вы сокую  температуру на поверхнос
ти  клуба за счет интенсивного  обм ена, которы й мы назы ваем  низким  
только  потому, что в активны й период пчелы  поддерж иваю т ещ е более 
вы сокий  уровень обм ена. П ри этом  часть семей погибает зим ой  о т  н е 
достатка корм а, особенно в неблагоприятны е п о  медосбору годы.

П ри зи м овке в клубе часть пчел из внеш ней оболочки находится в 
зоне непредпочитаемы х температур, откуда они ушли бы , если бы  такая 
возм ож ность у них была. В клубе пчелам  тяж ело  ды ш ать, слиш ком  
влаж но, слиш ком  тесн о  и все время толкаю тся соседи - к акое уж  тут 
состояние зим него покоя. П оэтом у при лю бом  сниж ениии  жесткого 
прессинга низкой  температуры  пчелы  рассредотачиваю тся и клуб уве
личивается в размерах, четко "отрабаты вая" внеш ню ю  температуру. М ы 
считаем , что поиски  оптим ального  для пчел реж има, обеспечиваю щ его 
м иним альны й обм ен вещ еств и наилучш ее сохранение их биологичес
кого  потенциала надо сдвигать в сторону вы сокотем пературны х реж и
м ов зи м овки , к  которы м  пчелы лучш е приспособились в процессе 
эволю ц и и , чем к низкотем пературны м  реж имам. П од "вы сокими" тем 
пературами мы подразумеваем  температуры  вы ш е точки  оцепенения 
пчел (>9‘С) или даж е выш е ниж ней предпочитаем ой температуры  
(>15‘С) - по сущ ествую щ им сейчас представлениям , эти  тем пера
туры соверш енно не пригодны  для зим овки пчел.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ЗИМОВКИ

С читается, что оптим альны м  для зим овки  пчел является интервал 
температур плю с 4 -6 'С , а повы ш ение температуры  до  8 -10'С  уже 
приводит к активизации  пчелиной  семьи. Б олее вы соки е температуры, 
по установивш ем уся мнению , соверш енно непригодны  для зим овки  
пчел.

М ы предлагаем использовать новы й терм ин  "вы сокотемпературная 
зим овка" (далее сокращ енно ВТЗ) для обозначения способа зим овки 
пчел при температурах 10-20'С , но при обязательном  условии соеди
нения объема улья с низкотем пературной зоной  (внеш ней средой или 
холодильником ) посредством  туннеля для прохода пчел.

Впервые В ТЗ, видимо, прим енили в те врем ена, когда начали 
использовать наблю дательны е ульи и устанавливать их в пом ещ ении. 
П ервы й наблю дательный улей изобретен Г .М ью  (Ме\у) в А нглии ещ е в 
1650 году (А.& Е. Коо(, 1935). Вне всякого сом нения , часть таких ульев 
располагали в пом ещ ениях и пчелы  имели возм ож ность вы летать на 
улицу через туннель. Т акж е естественно предполож ить, что на зиму 
пчел в таких ульях не уничтож али, а  некоторы е пом ещ ения зим ой  
отапливали.

И стория вы сокотем пературной зим овки  в дальнейш ем  тесн о  п ере
плетается с историей наблю дательных ульев, та к  к ак  в отапливаем ы е 
ж илы е пом ещ ения ставили только наблю дательны е ульи, а  пчел обы чно 
выпускали летать на улицу через туннель.

Сто лет назад.

П ервая известная нам  книга о наблю дательных ульях бы ла н ап и 
сана ещ е в 1843 году наш им  соотечественником  Н .В итвицким  и н азы 
валась она "С теклянны й улей или извлечение лю бопы тнейш их явлений 
из естественной истории пчел". А втор писал: "во многих просвещ енны х 
государствах в наш  век стеклянны й улей уже не редкость. Во время 
моего странствования в чужих землях находил я  его и у рем есленников, 
живущ их на пятом  или ш естом этаже". Н о саму зим овку  наблю датель
ных ульев Н .В итвицкий  рекомендует проводить в пом ещ ении  с тем п е
ратурой не вы ш е 8‘С.

В то  ж е время в книге Н .В итвицкого приводится рисунок наблю да
тельного улья в пом ещ ении , из которого пчелы  вылетаю т через тун
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нель, а за работой пчел  наблю дает мама с двум я детьми (рис. 4). М ало 
вероятн о , чтобы  пчел в таком  улье на зим у  закуривали.

С корее всего, сущ ествую т и более ранние свидетельства об 
успеш ной  зи м овке пчел в наблю дательны х ульях, н о  п ервое  известное 
нам  сооб щ ен и е принадлеж ит псалом щ ику из Вятской губернии Е .Ш е- 
велеву, которы й в 1893 году в ж урнале "Русский пчеловодны й листок" 
опубликовал статью  "Зим овка пчел в учебном  стеклян н ом  улейке". 
Е .Ш евелев  содерж ал пчел в таком  улейке "в ж илой  теплой  избе и п ч е
л ы  летали на улицу через проверченное в стене отверстие: пчелы  сохра
н ял и сь  до  лета отли чн о  и снова заводили детку". "Следует только  п о с
т о я н н о  соблю дать в течение зи м ы , чтобы  лето к  снаруж и никогда не 
зам ерзал  и обмен воздуха не прекращ ался, а такж е, чтобы  воздух из 
избы  не п рон и кал  бы  в улеек - в п роти вном  случае пчелы  н е  будут 
сидеть сп о к о й н о  и станут осы паться". Н еобходим о особо  отм етить, что 
В ятская губерния (ны не К и ровская  область) - это  ф актически  северная 
граница содерж ания м едоносны х пчел с  суровой и продолж ительной 
зи м овкой .

В этой  зо н е  зим овку п ерен осят только  очень  си льн ы е семьи сред
нерусской  породы . Д аж е семьи средней величины  часто не дож иваю т 
до  весн ы , а о зи м овке слабеньких отводков тради ц и он н ы м и  способам и 
н е  м ож ет быть и речи. П оэтом у К и ровская  область - одна из областей 
Р осси и , куда тради ц и он н о  еж егодно заво зят  пчелопакеты  и уничтож аю т 
часть пчел осенью .

Б уквально на следую щ ий год (1894) В.Суш ко в "В естнике русского 
пчеловодства" п иш ет, что "самая м аленькая сем ейка при п равильном  за 
ней  уходе в хорош о п ри сп особлен н ом  наблю дательном  улейке п р ек 
расно зим ует в комнате".

В ам ериканской  эн ц и кл о п ед и и  пчеловодства издания 1935 года 
(АВС ап<1 Х У 2 оГ Вее СиНиге), которая бы ла переведена на русский 
я зы к  и выш ла в Л енинграде в 1938 году, сказан о , что "в наблю датель
ных ульях пчелы  зим ую т хорош о, а температура 18-2Г С  повредить з и 
мой не м ож ет, если  только  л ето к  ш и роко  открыт".

Т ак и м  образом , м ож но утверж дать, что 100 л ет  назад  н е  бы ло 
сом нений  в том , что м едоносны е пчелы  в наблю дательны х ульях могут 
прекрасно  зим овать в отапливаемы х пом ещ ениях  в реж им е ВТЗ. В то  
врем я, видим о , зн ан и я  об  успеш ной  зи м о вк е  слабеньких сем еек  не 
бы ли востребованы  п рактикам и  - тогда в Р оссии  н и кто  даж е не 
п ом ы ш лял  о  пакетном  пчеловодстве и н и ком у  не бы ли нуж ны  ран н и е 
м атки . В результате о возм ож ности такой  зи м овки  и о вы ш еприведен
ны х сооб щ ен и я об  успеш ной  ВТЗ скорее всего просто  забы ли.
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Р и с . 4 . Р и с у н о к  и з  к н и ги  Н .В и т в и ц к о го  "С т е к л я н н ы й  у л е й  и л и  и зв л е ч е н и е  
л ю б о п ы т н е й ш и х ъ  я в л е ш й  и зъ  е с те ств ен н о й  и с т о р ш  п ч ел ъ " , и з д а н н о й  в С а н к т -  
П етер б у р ге  в  1843 году. У л ей  р а с п о л о ж е н  в п о м е щ е н и и , а  п ч ел ы  л етаю т  н а  
у л и ц у  ч е р е з  ту н н ел ь .
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Тридцать лет назад.

П роисходит удивительная метаморф оза: стары е сообщ ения об 
успеш ной  зи м овке пчел в наблю дательных ульях забы ваю тся или и гн о 
рирую тся, а появляю тся новы е, соверш енно противополож ны е. Т ак , в 
последую щ их изданиях той ж е ам ериканской  эн ц и клопедии  пчело
водства ("АВС ап<1 Х У 2. оГ Вее СиИиге",М осква, 1964 - перевод 31-го 
ам ериканского  издания 1959 года) уже н ап и сан о , что "пчелы в наблю 
дательны х ульях плохо зимую т в теплом  пом ещ ении , та к  как  не могут 
погрузиться в зим ню ю  спячку. Тем пературы  вы ш е 10*С неблагоприятны  
для зи м овки , так  как  пчелы  вы летаю т наружу и погибаю т". В этой 
книге уже им еется целы й раздел, где описы вается вредное влияние 
дополнительного  обогрева на пчел зим ой  и весной.

И звестны й популяризатор  знаний  об общ ественны х насеком ы х, 
п рекрасно  знаю щ ий всю  литературу по пчелам  и другим общ ественны м  
насеком ы м , И .А .Х алиф м ан в 1960 году написал небольш ую  книгу 
"П рим ечательны й улей", в которой рассказы вается все о  наблю датель
ных ульях, но ф акты  успеш ной зим овки  пчел в таких ульях автору 
почем у-то  не были известны. Н аоборот, он писал , что "зимовка пчел в 
односотовом  стеклянном  улье проходит трудно - в зим овнике пчелы 
бы стро погибаю т под стеклом , а  в ж илы х пом ещ ениях страдаю т от 
сы рости". Д ействительно, если наблю дательны й улей держ ать летом  под 
навесом , а на зим у перенести в пом ещ ен и е с ровной тем пературой, то 
н евозм ож но найти оптим альную  температуру, при которой бы удалось 
сохранить пчел. Б ельгийском у исследователю  О .Ларе (1971) не удалось 
осущ ествить зим овку  пчел в лабораторном  пом ещ ении в наблю датель
ном  улье - в течение нескольких лет см ертность пчел составляла 50- 
75%, что позволило автору сделать вывод о том , что причиной  такой  
вы сокой  смертности является повы ш енная температура.

Н и в литературном  обзоре М .Рейда (1976) по сохранению  запасны х 
м аток, ни в известной монограф ии проф ессора Ф .Руттнера "М атковод- 
ство" (1982) н е  упом инается о возм ож ности успеш ной зим овки  м аток 
при ком натной  температуре и сохранении на этой  основе запасны х 
м аток. П равда, в этой  книге им еется сообщ ение со ссы лкой на работу 
Г.Рутттнера (1978) об успеш ной зим овке отводков на трех рамках в 
пом ещ ении  с ровной температурой 10-12'С , при сообщ ении  этих улей- 
к ов  с внеш ним  миром через туннель 40 х 40 мм, однако более вы сокие 
температуры  испы таны  не были.

И .А .Л евченко (И нститут зоологии А кадемии наук У краины , г. К и 
ев) в 1967 году подробно описал  конструкцию  наблю дательного улья с
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одним  огромны м  (840 х 810 мм) сотом , на котором  м ож но содержать 
обы чную  семью , но в этой  статье автор почем у-то ни одним  словом  не 
упом янул о  возм ож ности зим овки  пчел в таких ульях при ком натной 
температуре. В то  ж е время он сам  обы чно содерж ал 1-2 семьи пчел в 
таких ульях круглогодично, начиная со средины  50-тых годов и к насто
ящ ему времени им еет почти 40-летний оп ы т зим овки  пчел в них. С та
тьи о конструкциях и эксплуатации наблю дательных ульев других авто
ров (наприм ер, Сагу, 1968; ТаЬег, 1980) такж е не содерж ат никаких 
сведений о зим овке пчел в таких ульях, хотя ульи, как  правило, реко
мендуется устанавливать в помещ ениях.

П о  наш ему м нению , основной  причиной  того, что все упом януты е 
вы ш е авторы обходили вопрос о  зи м овке пчел в наблю дательных ульях 
стороной , являю тся очень неустойчивы е результаты зим овки  пчел: они 
во время зим овки иногда массами вылетали через туннель и погибали 
на снегу, часто матки начинали червить среди зим ы  и сем ейки  быстро 
изнаш ивались. И ногда весной даж е хорош о перезим овавш ие сем ейки, 
уже после первого облета и начала воспитания расплода, резко ослабе
вали и погибали. Т акое явление обы чно интерпретировали как  "следс
твие и зноса пчел зим ой  из-за  того, что они не смогли погрузиться в 
зим ню ю  спячку" по причине повы ш енной  температуры. К ак  будет 
показано  нам и далее, весеннее растеривание пчел в лю бых искусствен
но подогреваемы х ульях им еет соверш енно ины е причины  и его нельзя 
интерпретировать к ак  следствие неблагополучной зим овки . С одерж ание 
наблю дательных ульев весной  при ком натной температуре при выходе 
пчел на улицу через туннель - это ф актически  м одиф икация д оп олн и 
тельного весеннего обогрева, когда улей п остоян н о  находится в таких 
условиях, которы е им ею т место в природе только  в кон ц е мая.

Все исследователи, касаясь вопроса о зи м овке пчел при повы ш ен 
ных температурах, упорно не замечали трех веш ей, леж ащ их соверш ен
но на поверхности:

•  даж е отдельны е сообщ ения о прекрасной  зи м овке пчел в наблю 
дательны х ульях при ком натной температуре свидетельствую т о сущ ест
вовании каких-то неучитываемых ф акторов, действие которы х в боль
ш инстве случаев и приводит к отрицательны м  результатам зим овки:

•  способ зим овки  даж е небольш их семей в таких  ульях м ож ет иметь 
серьезное практическое прим енение, так  как  позволяет сохранить ж и з
н еспособны е отводки и запасны х м аток, в то  время как  других сп о со 
бов зим овки  таких семеек в условиях средней полосы  просто  не су
щ ествует:

•  даж е отдельны е случаи успеш ной зим овки пчел при повы ш енны х 
температурах позволяю т сделать теоретические вы воды , противоре
чащ ие сущ ествую щ им сейчас представлениям  о зи м овке пчел.
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Зим овку пчел в наблю дательных ульях, как , собственно, и само 
содерж ание пчел в них рассматривали (и сейчас рассматриваю т) скорее 
как  забаву, необходимую  для изучения биологии пчелиной  семьи н ачи
наю щ им  пчеловодам , ю ным натуралистам  и изредка учены м -апидоло- 
гам. В озмож но, что это  произош ло отчасти и потом у, что стеклянны е 
ульи бы ли хорош о приспособлены  только для наблю дения за поведен и 
ем пчел и были крайне неудобны для обы чны х пчеловодны х операций: 
расш ирения гнезд, осмотра, зам ены  рам ок, а сама возм ож ность их п р и 
м енения в разведенческой пчеловодной практике почем у-то никем  не 
рассм атривалась. Главное, никто не обратил вним ания на то , что би о 
логические основы  такой  зим овки совсем  не соответствую т слож ив
ш им ся представлениям  об условиях, необходимых пчелам  для сохра
нен и я  состояния зим него покоя и м иним ального уровня обм ена ве
щ еств.

Видимо поэтом у, к  сож алению , культура содерж ания наблю датель
ных ульев сейчас почти утрачена. Ни в Н И И  пчеловодства России 
(г.Ры бное Р язанской  области) с его великолепны м  музеем пчеловодст
ва, ни в новом  Н И И  пчеловодства У краины (г.К иев), ни  на бы вш ей 
ВДНХ в М оскве в павильоне "П человодство" вы  не увидите наблю да
тельного улья в пом ещ ении , где пчелы  бы ж или круглогодично. И м ею т
ся , правда, небольш ие 1-2 рам очны е наблю дательны е улейки на под
ставках, располож енны е на откры том  воздухе или под навесом , но за 
селяю тся они  только на летний период и правильнее назы вать их се 
зонны м и  (летним и) наблю дательными ульями, в то  время как  пчелы, 
кром е лета, ж ивут ещ е и осенью , зи м ой  и весной. Если полистать наш 
ж урнал "Пчеловодство", то , кром е вы ш еупомянутой статьи И .А .Л евчен- 
к о  за 1967 год, п о  наблю дательным ульям практически  ничего нет.

Приходится констатировать, что пож елание Н .В итвицкого  (1843) 
"чтобы и на Руси явилось более охотников к  таком у полезном у и воз
вы ш енном у наслаж дению ", как  наблю дение за работой пчел в стек лян 
ных ульях, к сож алению , не сбылось.

В то  ж е время в СШ А  в пчеловодных журналах "Аш епсап Вес ,16иг- 
паГ  и ”01еаш пе т  Все Сикиге" практически еж егодно появляю тся 
публикации  об устройстве, эксплуатации и пользе от наблю дательных 
ульев, а  ф ирм а "А.1.Коо1 Со" даж е производит простейш ие наблю 
дательны е ульи на полторы  рамки и их м ож но свободно приобрести  по 
ц ен е 54 доллара С Ш А  за штуку.
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Новый виток спирали.

А втор настоящ ей книги впервы е столкнулся с ВТЗ в 1965 году, 
будучи ещ е ш кольником , но уже им ея одну собственную  пчелиную  
семью . Е стественны м  бы ло ж елание увеличить количество  сем ей, н о  к 
осени  удалось заселить только микроулей с  трем я рам очками 9 x 1 2  см. 
О трицательны й прош логодний оп ы т зим овки  двухрам очного отводка в 
подвале с  овощ ам и уже был и поэтом у вы ш еупом януты й нуклеус был 
поставлен на п одоконник  в ж илой ком нате, а  пчелам , чтобы не 
волновались, была предоставлена возм ож ность вылетать на улицу через 
туннель и отверстие в рам е окна. У дивительно, но пчелы  просидели 
всю  зим у в таком  улейке очень сп окой н о  - среди зим ы  м ож но бы ло 
даж е очень аккуратно осмотреть сем ейку и ни одна пчела при этом  не 
взлетала. В есной в нуклеусе появился расплод и пчелы  вы ж или. К а к  ни 
странно, в доступной тогда литературе по пчеловодству, подобны й 
способ  зим овки  описан  не был, хотя и отличался предельной, на 
первы й взгляд, простотой.

Н ачиная с  семидесятых годов, автор содерж ал на одном п од окон 
н и ке на четвертом  этаж е целую пасеку - до  десяти нуклеусов в ульях 
самых немыслимых конструкций. Были неудачи, сем ейки ослабевали 
или даж е иногда полностью  погибали, н о  п остеп ен н о  накапливались 
данны е и были вы яснены  причины  неблагополучной зи м овки  -  их 
оказалось несколько , что и затрудняло на первом  этапе анализ получа
емых результатов и вы яснение этих злополучны х причин.

С  1974 года автор, и н ж ен ер-ф и зи к  по образованию , см енил п ро
ф и ль  работы  и переш ел в И нститут зоологии А кадемии наук У краины  в 
отдел ф изиологии  поведения насеком ы х, где группа исследователей под 
руководством И .А .Л евченко заним алась изучением  ориентации  м едо
носны х пчел. П ри группе была небольш ая экперим ентальная пасека, 
где автор, в порядке ли чн ой  инициативы , не наказуем ой руководством , 
еж егодно содерж ал на окнах лабораторних пом ещ ений  4 -8  отводков 
различной силы  о т  одной до  пяти  рам ок (рис. 5). К ром е того, как  уже 
упом иналось вы ш е, руководитель группы И .А .Л евченко уже давно 
содерж ал пчел в огромны х наблю дательных ульях в лабораторных 
пом ещ ениях: ульи использовались в летнее время для изучения танцев 
пчел, а зим ой  семьи просто сохранялись в них без особых потерь. О п и т  
зи м овки  пчел в таких ульях такж е был проанализирован.
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Р и с . 5. В ы с о к о тем п е р ату р н ая  зи м о в к а  о т в о д к о в  в п я ти р а м о ч н ы х  ф ан ер н ы х  
ульях  в о д н о м  и з л аб о р ато р н ы х  п о м е щ е н и й  отдела ф и з и о л о г и и  п о в е д е н и я  
н асек о м ы х  И н сти ту та  зо о л о г и и  и м . И .И .Ш м а л ь га у з е н а  А к ад е м и и  н ау к  
У к р аи н ы .
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В 1992 году автор защ итил кандидатскую  диссертацию  "О птим иза
ц и я  условий , обеспечиваю щ их вы ж ивание м едоносны х пчел Ар1$ те Ш - 
Гега Ь ., при воздействии экстрем альны х ф акторов" - три из четырех глав 
этой  работы  посвящ ены  изучению  особенностей  вы ж ивания м едонос
ных пчел зи м ой  при и спользовании  нестандартны х вы сокотем ператур
ных реж им ов зим овки .

Более чем 20-летний оп ы т вы сокотем пературной зим овки  нуклеу
сов  и отводков различной величины  п озволяет автору утверж дать, что 
сем ейки  от 50 до  500 г  пчел м ож но сохранять в пом ещ ениях с  ком н ат
ной тем пературой с  таки м  ж е качеством  зи м о вк и , к ак  и в отлично 
перезим овавш их сильны х пчелины х семьях, зим овавш их в зим овниках  
с идеальны м и тем пературны м и условиям и. П челы  после ВТЗ им ею т 
низкую  каловую  нагрузку с ум еньш енны м  содерж анием  воды и п о л н о с
тью  сохраняю т способность к  разм нож ению  (за исклю чением  м и кр о 
нуклеусов, которы е даж е при ком натной тем пературе н е  могут обес
печ и ть  м икроклим ат, необходимы й для вы ращ ивания расплода). Д о ве
денная до  некоторой  степени  соверш енства технология ухода за пчела
ми при  содерж ании их в обычных ж илы х пом ещ ениях в специальны х 
наблю дательных ульях предлагается вн им анию  читателей в последую 
щ их главах.
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ПРИЧИНЫ НЕСТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗИМОВКИ ПЧЕЛ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

В предыдущих главах мы приш ли к  выводу, что отсутствие четких 
реком ендаций по организации зим овки  наблю дательных ульев в отап 
ливаемы х пом ещ ениях бы ло вы звано нестабильностью  результатов 
такой  зим овки . Д анны е разных авторов свидетельствую т о  больш их 
потерях пчел зим ой  и весной  после начала воспитания расплода, час- 
том  появлении  расплода зим ой  с последую щ им  ослаблением  зимующих 
семеек. К аковы  ж е причины  этих явлений?

Обезвоживание пчел.

С амой главной причиной  плохой зим овки  пчел при повы ш енны х 
температурах является чрезм ерное обезвож ивание объема улья для ВТЗ, 
которое вызывается очень низкой  относительной влаж ностью  воздуха в 
улье. Т акая влаж ность создается за счет "вымораж иваю щ его" действия 
низкотем пературной зоны  (рис. 6), как  и в лю бой зам кнутой  систем е с 
перепадом  температур, где относительная влаж ность в вы сокотем п е
ратурной части объема очень низкая.

В быту мы постоянно  сталкиваемся с этим  являением , когда кладем 
влаж ны е вещ и на батарею  водяного отопления для просуш ки. О собен
но интен си вн о  происходит обезвож ивание, если в низкотем пературной 
зон е температуры  отрицательны е. Все сталкивались с явлением  вы сы 
хания продуктов в холодильнике, где м ож но получать сухари из свеж его 
хлеба с таким  ж е успехом, как  и при суш ке их в духовке: вся влага из 
объема холодильника вы м ораж ивается и оседает в виде льда на м оро
зилке. Заметьте, что перепад температур при этом  составляет всего

Р ис. 6. Р асчетн ая о тн о си тел ьн ая  
влаж н ость  воздуха в то н к о с те н н о м  
п у сто м  улье д л я  вы со к о т ем п ер ат у р н о й  
зи м о в к и . П р и  расчетах п р и н и м а л и , 
что  о тн о си тел ь н ая  влаж н ость  
в н еш н его  воздуха 100% , а  е го  т е м п е 
ратура 0  и л и  м и н у с  8‘С:
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10'С . Т о  ж е явление им еет место и при  ВТЗ, но перепад  температур 
здесь уже гораздо больше: если в ком нате 2 0 'С , а на улице м инус 10'С, 
то  перепад составляет уже ЗО'С. П оэтом у, как  следует из рисунка, в 
улье для ВТЗ относительная влаж ность м ож ет доходить даж е д о  10%.

П ри потреблении 1 г  меда в организм е пчелы  образуется 480 мг 
м етаболической воды за счет окисления глю козы  плю с 200 м г воды, 
которая изначально была в меде. Т аким  образом , в зим нем  клубе 
пчелы , питаясь  медом, п остоян н о  получаю т воду. У словия для и сп а
р ения воды и з  организм а в клубе очень п лохие, та к  как  объем свобод
ного воздуха возле каж дой пчелы  очень мал и влаж ность воздуха 
вы сокая. П ри ВТЗ пчелы  располож ены  на сотах рассредоточенно и 
влага и з  выдыхаемого воздуха беспрепятственно уходит за пределы 
располож ения пчел. Ситуация усугубляется ещ е и тем , что за счет об ез
вож иваю щ его эф ф екта перепада температур в  системе улей-туннель- 
внеш няя среда влага очень бы стро удаляется и з  улья. В результате 
пчелы  теряю т, видим о, больш е воды, чем получаю т при  потреблении 
меда. П ри ВТЗ, даж е несмотря на свободны й доступ пчел к  поилке, 
общ ее количество воды в теле пчел в среднем на 10 мг м еньш е, чем при 
обы чной зи м овке в зим нем  клубе (К ом иссар, Б ас, 1988). П ричем  в теле 
п чел  разница составляет всего лиш ь 3 мг (рис. 7) и значения не выхо
дят за пределы  ф изиологической  норм ы , та к  к ак  предельны е значения 
при разных способах зим овки  совпадаю т, а отличаю тся л и ш ь средние 
величины . А вот в каловых массах (рис. 8) разница в содерж ании воды 
зн ачительно больш е и составляет уже 7 мг. П ри этом  у некоторы х пчел

15 1 16,5±0,3 V
Н а воле | ВТЗ

24,5±0,5

60 65 70 75
П роцент В Д Ш Ы 5  два П роцент сухого вещ ества в кале

Р ис. 7. С о о т н о ш е н и е  п чел  с 
р а зл и ч н ы м  со д е р ж ан и ем  воды  в 
теле  (б ез  к аловы х  м асс) п р и  
о б ы ч н о й  (н а  вол е) и вы со ко тем 
п ер ату р н о й  зи м о в к е  (В Т З).
С тр ел к и  п о к а зы в а ю т  сред нее 
зн а ч е н и е  п р и зн а к а  (N = ‘100).

Р ис. 8. С о о т н о ш е н и е  п ч ел  с  р а з 
л и ч н ы м  со д е р ж ан и ем  сухих вещ еств  в 
каловы х м ассах. О б о зн а ч е н и я  т а к и е  
ж е, к ак  и н а  п р ед ы д у щ ем  р и су н к е .
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содерж ание сухих вещ еств в каловых массах достигает 28-35% , чего мы 
никогда не наблю дали при обы чной зим овке. О днако  наличие свобод
н ого доступа пчел к  поилке свидетельствует о том , что такое низкое 
содерж ание воды в каловых массах не беспокоит их, и , видим о, не 
вы ходит за пределы ф изиологической  нормы.

К  счастью , оказалось, что чрезм ерное обезвож ивание пчел м ож ет 
быть ком пенсировано не увлаж нением  объема улья, что сравнительно 
слож но, а наличием  поилок, им ею щ их м иним альную  площ адь и сп а
рения воды. Главное, что потребление пчелам и воды из пои лок  не 
вы зы вает зам етного повы ш ения их активности  и они  сохраняю т при 
этом  состояние зим него  покоя.

Конструкция улья.

Вторая причина неудач при  ВТЗ - конструкция улья. О казалось, что 
сущ ествует целы й ряд требований к  конструкции улья, н евы полнение 
которых приводит к ухудш ению хода зим овки  (рис. 9).

В о-первы х, улей долж ен быть герметичным. Д аж е м елкие щ ели в 
верхней части улья приводят к  возникновению  сквозн яков , видимо, 
губительных для пчел зим ой. Здесь уместно вспом нить реком ендацию

Р ис. 9. П р и н ц и п и а л ь н а я  сх ем а  
у л ья  д л я  вы со ко т ем п ер ат у р н о й  
зи м о в к и . 1 -  т о н к о с т е н н ы й  корп ус;
2 - р а м к а , ж ел ател ь н о  у зк о в ы с о к ая ;
3 -  б о л ьш о е  п о д р а м о ч н о е  п р о с т р а н 
ство ; 4 - п о ддон  д л я  м усора; 5 - гр а 
в и т а ц и о н н а я  п о и л к а ; 6  -  п л ен к а  для 
ге р м ети зац и и ; 7 -  у п л о тн яю щ ая
р е зи н к а ; 8  - ту н н ел ь ; 9 - стена 
зд ан и я  и л и  р а м а  п о д о к о н н и к а .
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Е .Ш евелева (1893): "чтобы воздух и з  избы  не проникал  бы в улеек - в 
противном  случае пчелы  не будут сидеть сп окой н о  и станут осы паться".

П оэтом у мы рекомендуем при изготовлении ульев обязательно 
пользоваться клеем  ПВА, которы й герм етизирует соединения деталей. 
Если улей откры вается сверху, то  необходима дополнительная герм ети
зац и я верхней части улья. Если это реечки 10 х 12 мм, закры ваю щ ие 
просветы  между верхними брусками рам ок, - тогда сверху уклады ваю т 
полиэтиленовую  пленку, или хотя бы несколько  слоев бумаги. И сп о л ь 
зовать потолочины  в таких ульях неж елательно; та к  как  их трудно 
загерметизировать. П оэтом у, кром е конструкции наблю дательного улья 
с вы ним аю щ им ися сверху рам кам и, реком ендованной  нами ранее (К о 
м иссар, 1987), мы предлагаем конструкцию , где рам ки вы нимаю тся 
сбоку, а потолок  улья стационарны й. Герметичность соединений  частей 
улья - одна из возмож ны х причин  того явлен и я , что заселенны е ещ е 
летом отводки зим ую т прекрасно, а заселенны е поздно осенью , как 
правило, значительно хуже. П ервы е просто  успеваю т закон оп ати ть  п ро 
полисом  и воском  все щ ели, а вторые этого сделать уже не могут.

Во вторых, улей долж ен иметь больш ое подрам очное пространство 
(до 10 см ) и к  том у ж е ж елательно, чтобы он был узко-вы соки  м. Ч ерез 
короткий  туннель в улей п роникает холодны й воздух и поэтом у тем п е
ратура в ниж ней  части улья на несколько  градусов ниж е к ом н атн ой , в 
то  время как  в верхней части она в точности соответствует температуре 
пом ещ ения. Т аким  образом , пчелы  имею т, хотя и ограниченную , воз
м ож ность выбора температурны х условий. И ногда они опускаю тся на 
ниж ню ю  часть рамок и висят бородой поближ е к холодном у и свежему 
воздуху, а при сильных морозах уходят в верхню ю  часть улья. Э то явле
ние наблюдал ещ е в 1893 году Е .Ш евелев: "пчелы подним аю тся и опус
каю тся вниз п о  соту". П оэтом у туннель в улье обязательно долж ен быть 
соединен  с ульем в его ниж ней части.

В третьих, улей такж е долж ен бы ть просторны м  и тон костен н ы м  - в 
основе этих требований  к  конструкции улья леж ит необходим ость и збе
ж ать потерь пчел при случайных возбуждениях их в гнезде. Если улей 
тесен  и хорош о теплоизолирован , то  лю бое случайное возбуж дение 
пчел приводит к повы ш ению  температуры в улье и выходу больш ого 
числа пчел через туннель на улицу, где при низких температурах они 
погибаю т. В просторном  улье при случайном  возбуж дении пчелы  п рос
то рассредотачиваю тся по сотам , а через тон ки е стенки  улья тепло бы с
тро уходит и сем ейка успокаивается.

Следующ ая причина возмож ны х неудач - выход летковы х отверстий 
в ю жных (юг, ю го-восток, ю го-запад) направлениях. Уже в феврале 
начинает ярче светить и пригревать солнце, и в м орозны е, но яркие 
солнечны е дни  температура на окнах в полдень подним ается. Э то вво
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д и т  пчел в заблуждение: они восприним аю т потепление в туннеле и 
яркое освещ ение как  общ ее потепление и могут бы ть спровоцированы  
на облет и м ассовую  гибель на снегу. П оэтом у идеальны м  является 
выход летков  на северную  сторону здания. П ри кратковременны х 
ранневесенних потеплениях  м ож ет быть даж е целесообразно пониж ать 
температуру в пом ещ ении  или возле окна, откры вая ф орточки.

Время заселения.

Н е совсем ясны м и остаю тся причины  худшей зим овки  отводков, 
которы е переносятся в пом ещ ение поздно осенью . О дна из возможных 
при чи н  - плохая герм етизация ульев - бы ла описана вы ш е, вторая - 
резкое и зм енение температурного реж има в сторону потепления. Д ей с
твительно, отводок на улице постоянно, во всяком  случае по ночам, 
сталкивался с низким и температурам и (вплоть до  О*С), при которых 
пчелы  обы чно уже собираю тся в зим ний  клуб. Если ж е вы перенесете 
такой  отводок в пом ещ ение с ровной температурой 18-20*С, то  это , с 
точки  зрения пчел, явное и сильное потепление в начале зим овки , 
которое не проходит для них бесследно. П челы  отводка, которы й 
заселен  в наблю дательный улей ещ е в августе, вообщ е никогда не 
сталкиваю тся с низки м и  температурами. Д ля них наступление осени 
вы раж ается просто  в полном  исчезновении цветущ их растений, а  вп о
следствии и в потере возм ож ности вылетать из улья при почти н еи з
м енной  и ровной температуре в гнезде. Здесь происходит им итация 
продолж ительного засуш ливого периода в тропиках, когда тепло, но 
ничего не цветет, и пчелы  находятся в состоянии  покоя.

Третья возм ож ная причина ухудш ения зим овки  при позднеосеннем  
заселении  - значительная активизация отводка после переселения в 
наблю дательны й улей. Д ело в том , что обы чно в улье зазор между за п е 
чатанны м  медом в соседних сотах м иним ален и достаточен только  для 
прохода одной пчелы. Если мы переставляем  в наблю дательны й улей 
две слегка раздутые в верхней части рамки с запасам и меда, то  н еи з
беж но либо в центральной улочке, ли бо  между крайним  сотом и стек 
лом  образую тся зоны , где зазор  будет недостаточен для прохода пчел 
(менее 5 мм). П челы  не терп ят таких зон  в улье и интенсивно н ач и н а
ю т прогры зать проходы и переносить  мед в другое место. Э то п родол
ж ается несколько  дней  и м ож ет привести к активизации  отводка и 
даж е появлению  в нем  крайне неж елательного позднеосеннего расп 
лода. П ри такой  активизации  неизбеж ны  больш ие затраты  корма и , так  
как  все это  происходит уже после последнего облета, н акопление 
каловых масс с последую щ им растериванием  пчел зимой.
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Заселение улья для ВТЗ во время активного  сезона дает ещ е и то  
преим ущ ество, что пчелы  хорош о знаю т м есторасполож ение летка и 
при случайных вылетах в ненастную  погоду в больш инстве случаев 
быстро возвращ аю тся. Заселенны е после последнего облета пчелы  при 
таких вылетах, как  правило, теряю т ориентацию  и не возвращ аю тся.

Е щ е одна причина неудач ВТЗ, которая будет подробно излож ена в 
последую щ ей главе, - это  весеннее растериваниие пчел. Э то явление 
уже не им еет никакого отнош ения к зим овке и вы звано в первую  оч е
редь резким и изм енениям и требований  пчел к м икроклим ату в гнезде 
при появлении  расплода. О днако обы чно такое  резкое ослабление пчел 
весной  рассм атривали как  следствие повы ш енного их и зноса при нео
бычных температурах зим ой , что и привело к  созданию  устойчивого 
м нения о необходим ости зим овки пчел только при низких тем п ера
турах, когда они  собираю тся в клуб.

Расплод зимой.

П оявлени е больш их количеств расплода зи м ой  при  январских 
потеплениях -  одна из причин  гибели сильны х пчелины х семей при 
зи м овке на воле в условиях У краины . М еханизм  гибели таков: после 
п оявления расплода клуб уже не м ож ет перем ещ аться, та к  к ак  ж естко 
привязан  к расплоду. В ы сокотемпературны й центр  клуба находится 
теперь не на границе "запечатанны й мед - пусты е соты", а в центре 
зоны  с расплодом. П ри наличии расплода пчелы  потребляю т больш е 
корм а и граница запечатанного меда постепенно удаляется о т  расплода. 
П ри резком  и продолж ительном  похолодании клуб пчел сж имается 
вокруг расплода, отры вается от запасов корм а и погибает.

П ричины  такого  фальш етарта воспитания расплода сильны м и 
сем ьям и не совсем ясны . Ч асто получается, что средние или  даж е сл а
бы е сем ьи, не поддавш иеся на провокацию  январского  потепления, 
зимую т на воле в условиях У краины  лучш е, чем сильны е семьи. В п о с
ледние годы на У краине продолж ительны е январские потепления стали 
чуть л и  не правилом  и поэтом у погибает м ного сильны х сем ей, зим ую 
щих на воле. В то  ж е время в хорош их подземны х и полуподземны х 
зим овниках , где потепления почти не отраж аю тся на температуре, пче
лы  зим ую т гораздо лучше.

О бы чно при ВТЗ расплод появляется только после первого весен 
него облета. О днако иногда, без видимы х причин  и независим о от 
внеш них потеп лен и й , сем ейки  начинаю т вы ращ ивать расплод в среди
не зимы. П отребление воды при этом  резко возрастает. Ф актически
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им еет место типичны й ф альш етарт с последую щ им повы ш ением  п о т
ребления корм а, износом  пчел и ослаблением  сем ейки  к весне.

На первый взгляд это  противоречит утверж дениям  о  том , что п о яв 
л ен и е  расплода -  результат избы тка воды в пчелах, так  как  при ВТЗ 
пчелы  обезвож ены . Д а, действительно обезвож ены , но только  пчелы, 
ведущ ие м алоактивны й образ ж изни . А ктивизировавш иеся особи , пот
ребляю щ ие много корм а, бы стро накапливаю т метаболическую  воду, 
несмотря на ее испарение. В центре скопления таких пчел температура 
о т  ком натной  повы ш ается до  34°, а  влаж ность - до  уровня, достаточ
ного для развития яиц. П ри появлении  расплода рассчиты вать на хоро
ш ее качество зим овки  уже не приходится. Хотя в наш ей практике н еод 
нократно имели место случаи, когда п осле вы ращ ивания одной партии 
расплода сем ейка успокаивалась, потребление воды норм ализировалось 
и результат зим овки  был удовлетворительным.

П ричины  фальш етарта вы ращ ивания расплода зим ой  при ВТЗ не
известны  - м ож но только предполож ить, что это  результат какого-то 
беспокойства пчел. Без всякого сом нения, пчелы  разных пород по-раз- 
ном у реагирую т на такие возбуж дения. У более зим остойких пчел с 
четко вы раж енной репродуктивной диапаузой вероятность зим него  вос
питания расплода будет меньш ей.

Т аким  образом , для получения качественной зим овки  пчел в отап 
ливаемы х пом ещ ениях, необходим о соблюдать требования к  конструк
ции улья, которы й долж ен бы ть просторны м , тонкостенны м , герм етич
ны м , узко-вы соким  с больш им подрам очны м  пространством  и иметь 
туннель в ниж ней части, причем ж елательно, чтобы туннель выходил 
наружу в северных направлениях. Улей долж ен бы ть своеврем енно, 
хотя бы до  последнего облета, заселен и тогда, при долж ном  обеспече
нии пчел водой зим ой  и соблю дении реж им а п оен и я  и кормления их 
весной , вы  мож ете рассчиты вать на хорош ие результаты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ПЧЕЛ ВЕСНОЙ

К акое отнош ение им еет дополнительны й обогрев пчел весной  к 
вы сокотем пературной зим овке? С амое прям ое - ведь перезим овавш ие 
пчелы  и весной находятся при тех ж е 18-20'С , что и зи м ой , в то  время 
к ак  в природе ещ е ранняя весна с ночны м и зам орозкам и. П ерезим о
вавш ие в пом ещ ении  отводки, начав воспитание расплода сразу после 
облета, находятся в таких температурны х условиях, как и е  реально 
бы ваю т только  в начале лета. В природе количество расплода в семье 
ранней весной какой -то  период ограничивается способностью  семьи 
обогревать зону с расплодом. В наш ем случае это  ограничение почти 
отсутствует, что м ож ет привести к печальны м  результатам - растерива- 
н и ю  пчел с последую щ им резким ослаблением  отводка. Р аньш е такой  
результат интерпретировали однозначно, как  отрицательное влияние 
зим овки  при повы ш енны х температурах, которы е, м ол, способствую т 
п овы ш енном у износу пчел. На самом  деле, мы сталкиваем ся с совер
ш ен н о  другим явлением  - отрицательны м  влиянием  на пчел д о п о л н и 
тельного обогрева весной.

История вопроса.

У стойчивое м нение об отрицательном  воздействии д о п олн и тельн о
го обогрева слож илось не без влияния таких крупных авторитетов в 
пчеловодстве, как  Э .Рут, издавш ий в 1959 году переработанное и 
д оп олн ен н ое издание знам енитой  ам ериканской  эн ц и клоп еди и  пчело
водства "АВС апс! Х У 2 оГ Все СиНиге", и Г.Ф. Т аран ова, посвятивш его в 
своей книге "Биология пчелиной  семьи" (1961) целы й раздел отрица
тельном у влиянию  весеннего обогрева на пчел. П ричем  оба автора 
приш ли к одинаковом у м нению  не только  на основании  своих резуль
татов, но и на основании  тщ ательного анализа неудачных попы ток 
других исследователей использовать весенний  обогрев. Последую щ ие 
отдельны е сообщ ения пчеловодов-практиков об удачном прим енении  
электрообогрева просто  не приним ались  во вн им ание, а наш  ед и н 
ственны й в то  время журнал "П человодство" их почем у-то  не печатал. В 
крайнем  случае оговаривалось, что дополнительны й обогрев полезен 
лиш ь для слабых семей и такого ж е результата м ож но достичь, если 
посадить несколько  слабых семей в один улей.

В итоге мы имеем  странны й результат - м ногие пчеловоды , осо б ен 
но на юге У краины , с успехом прим еняю т весенний  электрообогрев, а
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наш а пчеловодная наука и литература не уделяю т д олж н ого  вним ания 
этом у  весьма аф ф ек ти вн о м у  прием у. М ы  не будем п риводить  подроб
ны й  перечень сообщ ений  об удачном  п ри м ен ен и и  электрообогрева, 
которы й  сделан нам и раньш е, в 1987 году, н о  на н аиболее впрчаляю щ их 
результатах все-таки  необходим о остановиться.

П ервое известное нам  сооб щ ен и е об удачном  п р и м ен ен и и  весен н е
го обогрева прин ад леж и т Ф .С ирениусу  (цитируется по Н .С оловьевой , 
1910): "Я поставил  два улья в п ом ещ ен и е с тем пературой  20-25*С (с 
вы летом  на улицу) и получил ф ен ом ен альн ы е результаты. В кон ц е 
м арта бы ло уже по 3-4 сота с червой . Ульи скоро  н ап олн и ли сь  пчела
м и , готовы м и работать, н о  им нечего бы ло делать". Д .Б и ш о п  в статье 
"П риближ ение н овой  эры  -  эр ы . электри ч ески  обогреваем ы х ульев"
(1974) пиш ет, что обогреваем ы е сем ьи могли эф ф е к т и в н о  использовать 
в зя то к  с садов. В .М .Тетю ш ев (1985) соообщ ает, что при  содерж ании 
п чел  в периодически  протапливаем ом  весной  стац и он арн ом  п ави льон е 
в условиях Л енинградской  области к  концу  апреля в семьях бы вает по 
8-10 р ам о к  расплода, в то  время к ак  при обы чном  содерж ании  "в ульях 
на колы ш ках, обдуваемых всем и ветрам и", их бы вает то л ько  две-три . 
П одобны е результаты , но уже в электрообогреваем ы х ульях, получаю т 
к и евски е  пчеловоды  отец  и  сы н  Т .К . и В .Т .Б абенко , которы е содерж ат 
в 24-рам очны х ульях-леж аках п о  две семьи с нагревателям и п о  9 Вт. 
Н агреватели вм онтированы  в ниж ню ю  п олови н у  заставной  д о ск и , а в 
верхней ее п олови н е разм ещ ена п ои лка , которая п о сто ян н о  долж на 
бы ть н ап олн ен а  водой. П ри  п овы ш ен и и  внеш ней  тем пературы  вы ш е 
8°С нагреватели отклю чаю т.

Т ак ой  обогрев совм естно  с белковы м и  п одкорм кам и  п озволяет 
и сп ользовать  взяток  с садов и до  начала цветения белой ак а ц и и  (20-30 
мая на ш ироте К иева) получить о т  каж дой семьи п о  4 -рам очн ом у  п ак е 
ту  на продаж у без ущ ерба для м едосбора с такого  раннего  м едоноса, как  
белая акация .

Ещ е более впечатляю щ ие результаты  бы ли получены  Генри П ирке- 
ром (Рггкег, 1978), которы й  п роизводил  пакетны х пчел  на севере К а н а
ды  (п р о ви н ц и я  А льберта), обогревая пчел и тальян ской  п ороды , находя
щ ихся в больш ом  стац и он арн ом  п ави л ьо н е на 56 сем ей . П ри м ен яя  
п одкорм ки  си роп ом  и белковы м  зам енителем  (сухое м олоко , п и вн ы е 
дрож ж и, соевая м асса плю с сироп для привлечения пчел) Г .П и ркер  к 
10 м ая получил от каж дой семьи по 5 п акетов  по 900 г  пчел  в каж дом  
(стандартны е двухф унтовы е пакеты ), а  от лучш ей семьи -  9 пакетов. И  
это  в м естности , где зи м ой  м орозы  достигаю т м инус 5 0 'С , а сн ег  обы ч
н о  л еж и т ещ е в апреле. П олученны е пакеты  Г .П и ркер  и сп ользовал  в 
своем  хозяйстве. В 1976, году одна обы чная неделенная и необогрева- 
ем ая весной сем ья дала 134 кг  меда плю с зи м н и е зап асы , а обогрева-
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см ая весной  сем ья - только  78 к г  плю с запасы  на зим у, однако  вм есте 
со своим и  п акетны м и  сем ьям и -  417 к г  меда. Л учш ая сем ья вм есте со 
своим и  доч ерн и м и  пакетам и дала 693 к г  меда. Е сли  п р и н ять  количество  
меда, п ри н оси м ое обы чной  п акетн ой  сем ьей за единицу , то  п ер ези м о 
вавш ая сем ья дала 2, обогреваем ая со своим и пакетам и  - 6,3 ед и н и ц ы , а 
лучш ая и з  обогреваемы х дала меда в 10,4 раза больш е, чем  пакетная 
семья.

Н уж но такж е учиты вать, что и сп ользован и е весеннего  эл ектр о о б о 
грева является неиспользуем ы м  резервом  эк о н о м и и  зим них кормов. 
Ведь и з  двух обогреваемы х весной  семей к  главном у взятку легк о  м ож 
н о  сделать три  (Ш ам ро , 1991), не затратив ни  грам ма корм а на зим овку  
этой  третьей семьи.

Причины неудач.

К а к  ж е достичь  таких результатов и каковы  п ри чи н ы  неудач, к о то 
ры е и привели  к  злополучном у м нению  об  "отрицательном  вли ян и и  
весеннего  обогрева на пчел"? Б ез п о н и м ан и я п роц ессов , происходящ их 
в пчелиной  сем ье весн ой , достичь хорош их результатов почти н ев о з
м ож но. Д ля наглядности  давай те обратим ся к  схеме (рис. 10), где п о к а 
зан о  в л и ян и е  различны х ф акторов  на количество  расплода в п челиной  
сем ье весной  и на величину сам ой  семьи. Р ан н ей  весной  сущ ествует 
период , когда количество  расплода зави си т  от величины  той  части 
объема гнезда, в которой пчелы  могут поддерж ивать необходим ы е для 
вы вода расплода тем пературно-влаж ностны е условия. П человод облег
чает сем ье реш ение этой  задачи, тщ ательно  утепляя гнездо, ум еньш ая 
ш и ри н у  улочек  или используя дополнительны й  эл ек тр о о б о ф ев : послед
ний  при ем  м ож ет обеспечить  к ак  очень  эф ф екти вн ы й  рост п челиной  
сем ьи , т а к  и се  гибель при  несоблю дении некоторы х условий . К а к и е  же 
это  условия?

1. Д оп олн и тельн ы й  обогрев увеличивает перепад между ульевой и 
внеш ней  тем пературой и способствует значительном у обезвож иванию  
объем а гнезда. Если не поставить воду в поилках  с больш ой  площ адью  
исп арен и я воды возле нагревателя, д е ф и ц и т  воды неи збеж н о  приведет 
к  сокращ ен и ю  объем а гнезда, где влаж ностны е условия подходят для 
вы ращ ивания расплода. С  другой стороны , потребности  расплода в воде 
приведут к  м ассовом у вылету пчел из гнезда в поисках  воды и к  огром 
ны м  их потерям  при  плохой погоде. Т ак ой  результат получали м ногие 
исследователи , пы тавш иеся обогревать пчел весной  без надлеж ащ его 
водного обесп ечен и я. О гром ны е потери пчел и привели  к  созданию
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устойчивого м нения о неблагоприятном  воздействии дополнительного 
обогрева на пчел весной.

П очему ж е в естественны х условиях не происходит обезвож ивания 
гнезда? Д ело в том , что при низких внеш них температурах в создании 
зоны  с температурой 34"С, пригодной д л я  вы ращ ивания расплода, учас
твует м ного пчел, "сжигаю щ их” корм  и выделяю щ их м ного тепла и 
водяны х паров. К ром е того, весной  такж е сущ ествует оболочка из пчел, 
хотя и более рыхлая, чем зим ой , но все ж е являю щ аяся барьером для 
паров воды, которы е сохраняю тся в гнезде. П ри дополнительном  обо
греве эта оболочка отсутствует, так  как  пчелы  рассредоточены  по со-
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о б огрев

Т еп л о и зо л я ц и я  
гн езд ового  
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П л о щ ад ь  со то в  в 
о б о гр еваем о й  

з о н е  с  в ы со к о й  
влаж н остью  

воздуха______

Д е ф и ц и т  
воды И
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СЕМЬИ
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ж----ту
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Д е ф и ц и т
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Р ис. 10. Ф ак то р ы , вл и яю щ и е  н а  си л у  п ч е л и н о й  сем ьи  в в е с е н н и й  пери од . 
П у н к ти р о м  обвед ен ы  ф а к т о р ы , к о то р ы е м ы  м о ж ем  и зм ен ять .
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там , а сами пчелы  сущ ественно м еньш е сж игаю т корм а на обогрев 
расплода и , следовательно, м еньш е вы деляю т воды. К ром е того , при 
обогреве больш е площ адь расплода I: его поверхность, и з  которой 
испаряется вода.

2. Значительны е потери пчел весной при обогреве происходят т а к 
ж е и за счет деф ицита белкового корма. П рим еняя обогрев, мы п рово
цируем пчел на вы ращ ивание больш их количеств расплода. К огда же 
заканчиваю тся запасы  пы льцы , а расплод "требует кушать", пчелы  при 
лю бой погоде вы летаю т на поиски  пы льцы  и снова м ассам и гибнут. 
Т олько  при достаточном  обеспечении пчел белковы м  корм ом  (пер- 
говы е рам ки, скарм ливание м едо-перговой см еси, белковых зам ен и 
телей  с прим есью  пчелиной  обнож ки или перги) мы мож ем получить 
и нтенсивное развитие семьи. В противном  случае опять  получим  м ас
совое растеривание пчел и резкое ослабление семьи.

3. В естественны х условиях весной пчелы  п р и н о сят  ж идкий  нектар 
и склады ваю т его возле расплода. И спаряю щ аяся из нектара вода - 
один  из необходимых ком понентов обеспечения вы сокой  влаж ности в 
зо н е  расплода. П оэтом у, наряду с обеспечением  пчел водой и белковы м  
корм ом , необходим о скарм ливать им ж идкий сироп (30-40%  сахара), 
им итирую щ ий принос нектара.

М оделирование поздней весны.

Т аким  образом , если  мы хотим достичь и нтенсивного  развития 
пчелиной  семьи в ранние сроки , необходимо см оделировать для нее все 
условия, которы е им ею т место в природе поздней весной: теп ло  - за 
счет электрообогрева в ульях или общ его обогрева всего павильона с 
пчелам и, принос пы льцы  - за счет подстановки перговых рам ок  и 
м едо-перговы х подкорм ок, при н ос нектара - за счет п одкорм ок  ж идким  
сиропом . К ром е того, создавая больш ой искусственны й перепад тем п е
ратур и ликвидируя защ иную  оболочку из пчел в расплодной части 
гнезда, мы долж ны  ком пенсировать создаваемое нами обезвож ивание 
расплода. П ри м алейш ем  отступлении от этих условий в лучш ем случае 
н икакого  эф ф екта не будет, а в худшем - растеряю тся пчелы  и ослабнут 
семьи. О собенно критичен период, когда и происходит основное ослаб
л ен и е  сем ей, о т  первого облета и начала обогрева до  первого пы льц е
вого или нектарного взятка. П осле этого ситуация изм еняется и обог
рев м ож но прим енять без страха потерь. Т олько  продолж ительное н е 
настье снова м ож ет заставить вы летать пчел из улья в нелетную  погоду.
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С одерж ание перезим овавш их при ком натной  температуре отводков 
в отапливаем ом  пом ещ ении  весной - разновидность весеннего д о п о л 
нительного обогрева. Вы сокое качество зим овки  пчел при ВТЗ -  это 
только  необходим ое, но вовсе не достаточное условие для и н тен си вн о
го развития отводка и получения обещ анного нами эф ф екта - "из рам 
ки пчел с маткой п осле взятка - полн оц ен н ая  семья к  взятку." Т акой 
эф ф е к т  м ож но получить только при обеспечении  пчел весной водой, 
ж идким  сиропом  и пергой до  появления пы льцы  в природе. Н аш  ан а 
л и з  известных отрицательны х результатов дополнительного  обогрева 
пчел весной  показы вает, что указаны е выш е условия не были соблю де
ны  и поэтом у эти  результаты не даю т оснований  говорить об отрица
тельном  влиянии  дополнительного  весеннего обогрева.

Р и с . 11. С х е м а  п р и ем о в .н ео б х о д и м ы х  д л я  у стр ан е н и я  вы лета п чел  и з  улья 
п р и  д о п о л н и т е л ь н о м  весенн ем  электр о о б о гр еве .
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Ч то  ж е касается электрообогрева пчелины х семей в ульях и 
павильонах, то  им еет смысл проанализировать  сущ ествую щ ие д о п о л 
нительны е прием ы , ум еньш аю щ ие потери пчел (рис. 11).

Д остаточное обеспечение пчел водой , пергой и ж идким  сиропом  
сущ ественно ум еньш ает их стрем ление к вылету из улья, но не л и к в и 
дирует его вовсе. В ульях для ВТЗ больш ое подрам очное пространство  с 
п ониж енной  тем пературой и холодны й туннель способствую т усп о к о е
н и ю  возбужденных пчел, а в обычных ульях такой  холодны й барьер у 
летка ещ е необходим о создать. Это достигается использованием  ульев с 
больш им  пространством  ниж е гнезда, не обсиж енны м  пчелам и: для 
этого хорош о использовать узко-вы сокий  украинский  улей , м н огокор
пусны й с  пустым ниж н и м  корпусом  и нагревателем , располож енны м  
вы ш е уровня летка. Ш ироко  откры ты е н и ж н и е летки  способствую т 
охлаж дению  ниж ней части ульев: при располож ении  нагревателей 
зн ачительно выш е л етко в  это  почти не приводит к  потерям  тепловой 
энергии . Г .П иркер (1978) для ум еньш ения растеривания пчел с успехом 
п рим енил  ум еньш ение обогрева павильона в дн евн ы е часы  до  15’С, в 
то  время к ак  ночью  в павильоне поддерж ивалась температура 18-2ГС . 
Э то, видимо, восприним алось  пчелам и, к ак  похолодание, и они ум ень
ш али днем  свою  летную  активность.

В заклю чение необходим о рассм отреть ещ е и ф илософ скую  сторону 
вопроса. С тоит ли  возиться с весенним  обогревом обы чны х пчелины х 
семей? На первы й взгляд странная постановка вопроса - ведь выш е 
рассказы валось, какой  огромны й эф ф е к т  м ож но получить, прим еняя 
обогрев. Н о это все с точки  зрения пчеловода, которы й либо стрем ится 
получить пакеты  для продаж и, либо стремится бы стро увеличить свою  
пасеку. Если ж е ваш а задача - получить к ак  м ож но больш е меда при 
м инимальны х затратах труда, и вы им еете достаточное количество  се 
м ей - то , возм ож но, и н ет  смысла заним аться весенним  обогревом. 
В идимо, м ож но сф ормулировать эту сторону вопроса следущ им обра
зом: "либо вы  им еете 100 семей и весной прим еняете обогрев, л и б о  вы 
им еете 150-200 семей и весной  ничего не делаете - результат будет 
одинаков".
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УЛЬИ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗИМОВКИ

П очем у улей для ВТЗ долж ен  бы ть наблю дательны м ? П очему 
нельзя для ВТЗ при сп особи ть  просто  одн о-, двух- или  5 -рам очны й  
ф анерны й  к оробок  ти п а  пчеловодного рабочего п ереносного  ящ и ка? В 
п р и н ц и п е  м ож но , н о  сп ец и ф и к а обслуж ивания ульев в п ом ещ ен и и  
требует возм ож ности контроля за состоянием  пчел без разборки гнезда. 
О бы чны е осм отры  пчел с вы ним анием  рам ок  в пом ещ ен и и  проводить 
крайне неж елательно, та к  к ак  возвращ ение взлетевш их пчел обратн о  в 
улей требует врем ени. С  другой стороны , практика показы вает, что 
отсутствие возм ож ности регулярного контроля п риводит к  н есво е
врем енном у о казан и ю  пчелам  необходим ой п ом ощ и , потере качества 
зи м овки  и тем п о в  роста отводков. П оэтом у  таки е  "ненаблю дательны е" 
ульи м ож но реком ендовать только  пчеловодам  с  больш им  опы том . 
Н ачинаю щ им  пчеловодам  (а в организации  ВТЗ почти все  н ач и н аю 
щ ие) надо  пользоваться только  наблю дательны м и ульям и. Н ем ал о 
важ ны й ф актор  - возм ож ность  удовлетворения собственного  лю б о 
пы тства да и посто  получение удовольствия от наблю дения за ж изнью  
пчел осенью  и зи м ой  и их работой весной  и летом . Б  отли ч и е от 
обы чной  зи м овки , когда строж айш е, и не без осн ован и й , запрещ ается 
бесп ок ои ть  пчел, при ВТЗ м ож но один  раз в две недели осторож но 
откры ть кры ш ку и просто  посм отреть  как  зим ую т пчелы . Т ак и е  
осм отры  зим ой  ж елательно проводить в вечерние часы  при слабом  
электрическом  свете, которы й не возбуж дает пчел. Ульи для ВТЗ с 
одной  стеклян н ой  стенкой  в строгом  см ы сле слова не наблю дательны е, 
та к  к ак  в таком  улье м ож но наблю дать далеко  н е  все, что п роисходит в 
п чели н ой  семье. Н астоящ и е наблю дательны е ульи, п редназначенны е 
для учебны х и научных целей , обы чно им ею т стеклян н ы е стенки  с 
обеих сторон  сота, что позволяет, наприм ер, проводить продолж итель
ны е наблю дения за одной пчелой и всегда найти  матку. В ульях для 
ВТЗ одна стеклян н ая  стенка предназначена только  для контроля за 
состоянием  сем ей ки , хотя ограниченная возм ож ность  проведения 
наблю дений  за ж и зн ью  пчел все ж е существует.

Двухрамочные ульи.

О сновной  ти п  улья для ВТЗ -  двухрам очны й. В нем  м ож ет зим овать 
отводок  весом  400-600 г  пчел, чего вполне достаточно  для получения к  
основном у  взятку семьи средних размеров. П очти  все  в таком  улье
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м ож но увидеть, хотя не надо забы вать, что м атка червит на стороне 
сота, обращ енной  к  стеклу, в последню ю  очередь. С  этой  стороны  сота 
зи м ой  преж де всего пчелы  потребляю т мед, особенно , если  кры ш ка 
плохо прикры та и в щ ели прон и кает  свет. П оэтом у, если  зи м ой  за п е 
чатанны й мед исчез с поля зрен и я, - не беспокойтесь , внутри гнезда 
ещ е есть  запасы  на пару недель.

Д вухрам очны й улей (рис. 12) ж елательно делать из ф ан еры  толщ и-

Р и с 12 С х е м а  двух р а м о ч н о го  н аб л ю д ател ьн о го  улья д л я  в ы с о к о т е м п е 
р а ту р н о й  зи м о в к и  Р азм ер ы  д а н ы  д л я  у зк о -в ы с о к о й  (у к р а и н с к о й )  р ам к и
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ной 10 м м , а часть деталей  - и з  ф анеры  толщ иной  7 мм. И зготовление 
ульев из ф ан еры  почти автом атически  обесп ечи вает вы сокое качество: 
ф ан ера редко коробится и всегда точно  вы держ ивается нуж ная толщ ина 
деталей . Все соединения вы п олн яю т гвоздями или ш урупами об яза
тельн о  с прим енением  клея (ПВА или казеинового), которы й обесп е
чивает герм етичность и п рочность  соединений.

Ж елательно, чтобы улей был узко -вы соки м  и поэтом у  рамку (дада- 
н овскую  или м ногокорпусную ) лучш е повернуть на 90", п р и кр еп и в  к 
сп ец и альн ой  п лан к е  (рис. 13) алю м иниевой  п роволокой . М ы  в своей 
п р акти к е  обы чно использовали  стандартны е у краи н ски е узко-вы сокие 
рам ки  ш ириной  300 мм и вы сотой 435 мм (длина верхнего бруска -335 
мм) или повернутую  на 90" рам ку м ногокорпусного  улья. Все разм еры  в 
дальнейш ем  приводятся только  для украинской  или перевернутой 
дадановской  рам ки. В п р и н ц и п е, м ож но использовать стандартную  
дадановскую  рам ку в ее обы чном  п олож ен и и , н о  подрам очное прост-

Р и с . 13. Б р у с о к  д л я  п о в о р о та  
д а д а н о в с к о й  р а м к и  н а  90*. Б о к о в ая  
п л а н к а  р а м к и  к р е п и т с я  к  бруску  
п р о в о л о к о й , п р о д ев а ем о й  ч ер ез 
отвер сти я .

ранство  в таком  улье необходим о будет увеличить со 100 мм до  150 мм, 
а внутренняя ш и ри н а улья будет н е  317 м м, а 452 мм.

Ц елесообразн о  подробно остановиться на п редназначении , 
конструктивны х и ф ункциональны х особенностях каж дой детали и 
дополнительны х приспособлений  к  улью.

К о р п ус  у л ь я .
К орпус улья сбиваю т в виде рамы и з  четырех деталей: потолка, дна 

и двух боковы х опорны х стоек. П оследние изготавливаю т ли бо  и з  д осок  
толщ и н ой  20 мм или путем сбивки двух кусков ф анеры  10x82x530 и 10 
(или 7)х 107x570 мм. В каж дом  и з  боковы х бортиков вы сверливаю т по 
четы ре отверстия диам етром  2,0 мм: в два отверстия вставляю т ш урупы 
и ф иксирую т им и ли бо  кры ш ку ли бо  приставку  к улью  для расш ирения 
его объем а в м ае, во  вторую  пару отверстий вставляю т обрезан н ы е до 
длины  20 мм гвозди диам етром  2 ,0  мм и с пом ощ ью  к ли н ы ш ков 
ф и кси рую т ими стекло. В н и ж н ей  части боковы х стен ок  вы резаю т по 
летковом у отверстию  25x25 мм: наличие двух отверстий п озволяет 
разм ещ ать улей к ак  на п равой , так  и на левой  стороне от окн а -  второе 
отверстие закры ваю т деревянной  пробкой . Если ульи устанавливаю т
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над о к н о м , летковы е отверстия делаю т в д н е  улья. П ри  эксплуатации  
ульев летом  ли ш н и е летковы е отверстия зареш ечиваю т для улучш ения 
вен ти ляц и и . В боковы х стенках улья делаю т ещ е по два резервны х 
отверстия диам етром  18 мм: к  верхнему м ож но крепить  специальную  
корм уш ку или поилку, в которой  легко  наблю дать за тем , к ак  пчелы  
забираю т воду или си роп , а в н и ж н ее отверстие вставляю т трубочку, 
через которую  зап о лн яю т донную  кормуш ку.

Д н о  и  пот олок.
Д н о  улья и п отолок  им ею т одинаковы е размеры  - 10x107x337 мм. 

П о то л о к  при  сбивке улья делаю т из двух деталей ш и ри н ой  82 мм и 19 
мм так , чтобы между н им и  бы ла щ ель 6 мм. В эту щ ель вставляю т стек 
л о  (снизу) и придавливаю т его  к  более ш ирокой  детали двумя д ер ев ян 
ны м и кли н ы ш кам и . В п отолке вы сверливаю т три  отверстия диам етром  
18 мм - такой  диам етр  п озволяет закры вать их стандартны м и буты лоч
ны м и поли эти лен овы м и  пробкам и. Р асстоян и е между отверстиям и - 
110 мм. Н а эти  отверстия м ож но устанавливать гравитационы е поилки  
или кормуш ки. Д ля точной  установки таких п о и л о к  ж елательно сделать 
разметку в виде двух концентрических колец  вокруг каж дого отверстия 
- диам етром  60 мм и 84 мм по размеру полиэтиленовы х к ры ш ек  для 
250-грам м овой (м айонезной) и поллитровой  банок.

П ри  недостатке корм а зи м ой  на потолок  при откры ты х отверстиях 
м ож но п оставить  временную  аварийную  надставку с лю бой  м алом едной 
рам кой. Ч ерез одно из отверстий впускаю т случайно вы летевш их в 
пом ещ ен и е пчел, приставив к  нем у сп ичечны й  к оробок  с о тловлен 
ны м и пчелами.

З а д н я я  ст енка.
И зготавливается из ф анеры  толщ и н ой  7 м м, набивается на карк ас  с 

обязательны м  п ри м ен ен и ем  клея и вы ступает сверху над каркасом  на 
45 мм. В вы ступаю щ ей части им еет п роф и льн ы е отверстия для н ав еш и 
ван и я  ульев на ш урупы , которы е ввинчиваю т в стену пом ещ ен и я . М о ж 
но использовать и ф анеру  толщ и н ой  4  м м, но тогда ее обрезаю т зап о д 
л и ц о  с  каркасом , а к  последнем у креп ят ш урупами м еталличекие угол
ки  с таким и  ж е проф ильны м и  отверстиям и для закреп лен и я улья на 
стенке. Улей долж ен  легко  и бы стро крепиться и сним аться со стен ки , 
та к  к ак  редкие осм отры  с вы ним анием  рам ок  лучш е все-таки  проводить 
вн е  пом ещ ен и я . П ри наличии  в дом е м аленьких детей надеж ность 
крепления улья долж на бы ть увеличина, наприм ер, введением  д о п о л 
нительны х то ч ек  крепления.

С т екло.
Ж елательно использовать оргстекло толщ и н ой  5 мм. О но им еет 

низкую  теплопроводность , что важ но весной  при  вы ращ ивани  р асп л о 
да, и его  легко  закреп и ть  с  пом ощ ью  4-6  ш урупов. С текло (общ ие
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размеры  335x550 м м ) состоит из двух частей: верхней, ж естко  ук р еп 
лен н о й  и сн и м аем ой  только  при установке "надставки", и ниж ней 
узкой п олоски  (335x50 мм), которая сним ается при чи стк е  дна от 
м усора или установке донной  корм уш ки. Б ольш ое стекло  вставляю т 
сн и зу  в п аз  в потолке, приподним аю т, и затем  приж им аю т 
к ли н ы ш кам и  (рис. 14). Н и ж н ее стекло  ж естко  не крепится: обы чно 
достаточно двух кусочков п ластилина или воска , н о  для надеж ности 
м ож но использовать пару л егк о  завинчиваю щ ихся шурупов.

К ры ш ка.
И м еет  почти таки е  ж е размеры , как  и стекло (337x550 м м ), но 

более точно  подгоняется по ш и ри н е для ум еньш ения щ елей. К репится 
кры ш ка на улье вставляю щ им ися сбоку через боковы е стенки  каркаса

Р и с . 14. С х е м а  к р е п л е н и е  стек л а  с  п о м о ш ь ю  к л и 
н ы ш ко в : свер х у  стек л о  за к л и н и в а ю т  в щ ел и  в  п о т о л 
к е  у л ь я , а  п о  б о к ам  к л и н ы ш к и  вставл яю т в щ ел ь  м еж 
д у  стек л о м  и  к о р о т к и м и  гв о зд я м и , вы сту п а ю щ и м и  и з 
о твер сти й  в б о р ти к ах  б о к о в ы х  п л а н о к . Н и ж н я я  п о 
л о с к а  стекла ф и к с и р у е т с я  к у с о ч к а м и  в о с к а  и л и  п л а с 
т и л и н а .

гвоздями или ш урупами.
Т унн ель.
У лей соединяется с  отверстием  в рам е окна с пом ощ ью  туннеля 

(рис. 15) с внутренним  сечением  не м енее 16 кв.см  (40x40 м м). М ож но 
делать  туннель более плоски м , наприм ер, сечением  20x80 мм. Главная 
задача туннеля - удлинение низкотем пературной  зоны : вы ходящ ая из 
улья пчела долж на успеть осты ть до  выпета и з  улья, так  к ак  вы летевш ие 
в ненастную  погоду пчелы  обы чно теряю тся. Т уннель  обязательно 
долж ен  бы ть застекленны м : в этом  случае акти вн ы е пчелы  вы м а н и 
ваю тся на свет, п роникаю щ ий через стекло, и н е  сразу вы летаю т через 
отверстие, а  успеваю т осты ть в  туннеле. Н е загляды вая в улей , пчеловод 
зи м ой  м ож ет судить о состоянии  п челиной  сем ьи  п о  количеству 
подм ора в туннеле.

Если улей эксплуатирую т и летом , то  стекло  в туннеле ж елательно 
зам ен и ть  м еталлической  реш еткой - в противном  случае вентилирую 
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щ ие улей пчелы  будут создавать в ком нате постоян н ы й  гул. П ри осм от
рах с  вы ним анием  рам ок  туннель вы п о л н яет  роль там бура-накопителя , 
в  котором  скапливаю тся пчелы  в то  врем я, когда улей осм атриваю т.

В районах с больш им и м орозам и ж елательно им еть заслонку  между 
рам ой окн а и началом  туннеля, ум еньш ая п росвет туннеля при сильных 
м орозах или ветре, задуваю щ ем  п рям о  в туннель. В клим атических 
условиях У краины  м ож но обходиться и без заслонки .

Л учш е, если  стекло  в туннеле располож ено  вертикально - тогда 
легче очищ ать туннель  о т  разного мусора. В корпусе туннеля или в 
стекле (если туннель повернут стеклом  вверх) ж елательно им еть два 
закры ты х пробкам и отверстия диам етром  18 мм для установки  д о п о л 
нительны х п о и л о к  весной  и для впуска отловленны х в пом ещ ении  
пчел.

В наш ей п ракти ке мы не использовали  туннелей  дл и н н ее  50 см. 
В опрос об и спользовании  зим ой  более длинны х туннелей  (1 м етр и 
более) остается откры ты м . Л етом  дл и н н ы е туннели работаю т прекрасно 
при условии , что второе летковое отверстие будет зареш ечено м етал
л и ческой  сеткой или реш еткой: пчелам  в этом  случае легче вен ти ли 
ровать улей.

Н адст авка.
Э то общ еприняты й  терм и н  в пчеловодстве, обозначаю щ ий часть 

улья для расш ирения его объема, которая устанавливается над ко р 
пусом улья сверху -  поэтом у  и назы вается "надставкой". М ы  ж е расш и 
ряем  улей сбоку и поэтом у  правильнее использовать  терм и н  "пристав
ка", н о  для сохранения единства терм и н ов в пчеловодстве мы будем в 
дальнейш ем  пользоваться привы чны м  словом  "надставка".

у Р и с . 15. Т у н н е л и  с  в е р 
т и к а л ь н ы м  и  го р и з о н т а л ь 
н ы м  р а с п о л о ж е н и е м  ст е к 
л а . С е ч е н и е  т у н н е л е й  д о л 
ж н о  б ы т ь  н е  м е н ь ш е  16 
к вад р а тн ы х  сан ти м етр о в .

'Ш ш
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Н адставку использую т весн ой , когда в улье будет две рам ки  расп 
лода, н о  вы ставлять  их на улицу в обы чны й улей ещ е ран о , та к  к ак  
пчелы  н е  сум ею т его обогреть. С ам ая простая надставка (рис. 16) м ож ет

Рис. 16. Надставки двухрамочные: слева - простая, рамки вставляют сверху; 
справа - наблюдательная, рамки вставляют сбоку. Материал - фанера толщиной 
7 и 10 миллиметров.

бы ть и спользована в перевернутом  виде в качестве кры ш ки  - рам ку в 
такую  надставку вставляю т сверху. Щ ели  между верхним и брусками 
рам ок  при  этом  заклады ваю т реечкам и сечением  10x12 мм. Т ак ая  н ад 
ставка не п озволяет  следить за развитием  семьи и п оэтом у  лучш е 
использовать  более слож ную  надставку с застеклен н ой  стен к о й , в 
которую  рам ки , как  и в улье, вставляю тся сбоку. Д ля  установки  такой
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надставки сн и м аю т с улья стекло, п риставляю т рам у надставки  и 
ф иксирую т ее сбоку двум я-четы рьм я ш урупам и, вставляю т рам ки  и 
ставят то  ж е стекло.

В случае нехватки корм а зи м ой , надставку с одной  м алом едной 
рам кой  п риставляю т к  улью , не сн и м ая  с него основного  стекла, а  для 
прохода пчел к  рам ке вы н и м аю т только  н и ж н ее стекло.

К о л п а к  н а  лет ок.
П ри п роведении  зи м овки  иногда ин тересн о  знать, сколько  ж е пчел 

растеривается зим ой . Если снаруж и к летку  приставить  лю бой  короб 
объем ом  не м енее 1 ли тра , зареш еченны й с одной  стороны  сеткой , то  
всегда м ож но оц ен и ть, сколько  теряется пчел, вы летаю щ их в холодную  
погоду. К ром е того , наличие короба п озволи т части пчел вернуться в 
л ето к , и тем  сам ы м  м ож но ум еньш ить потери . К ороб  долж ен  о б я за 
тел ьн о  им еть две сетки с  расстоянием  между ним и не м енее 1 см  - в 
п ротивном  случае си н и ц ы  будут беспокоить  зим ую щ ий отводок , п ы та 
ясь  вы тащ ить засты вш их на сетке пчел.

П о и лк и .
И спользую т то л ько  гравитационны е п о и л ки , представляю щ ие 

собой закры ты е п оли эти лен овы м и  кры ш кам и и перевернуты е м айо- 
н езн ы е или  п олли ровы е банки  с водой. Т очн о  п о среди н е кры ш ки 
вы сверливаю т отверстие диам етром  2-2,5 мм. Вода и з  такой  п о и л ки  не 
вы ливается и хорош о сохраняется, так  к ак  в нее ничего загрязняю щ его  
п оп асть  не может. П оилки  зали ваю т ки п ячен ой  о тстоян н ой  водой, 
которую  доли ваю т по м ере исп арен и я и п отребления ее пчелам и. Р аз в 
м есяц  воду м еняю т, а п ои лку  тщ ательно  моют. Д ля точн ого  совпадения 
отверстия в п оли эти лен овой  к ры ш ке и отверстия в п отолке улья , на 
п о то л о к  сначала ставят то л ько  кры ш ку и обводят ее каранд аш ом , а 
затем  уж е в очерченны й круг ставят заполненную  водой поилку.

В домах с печны м  отоплением , где бы ваю т зн ачи тельн ы е суточны е 
колебания тем пературы , гравитационны е п о и л к и  могут "кляксить" - 
часть воды будет вы ливаться и ее надо  будет просто  чащ е заливать.

В есной , с  п оявлен и ем  расплода, ж елательно н ад  одним  из отверс
ти й  в туннеле п оставить  дополнительную  полку , та к  к ак , несм отря на 
н али ч и е п о и л ки  в потолочной  части  улья , часть пчел будет пы таться 
летать за водой.

Если есть ж елание наблю дать неп осред ствен н о , как  пчелы  п о тр еб 
у ю т  воду - надо сделать сп ец и альн ое  п ри сп особ лен и е (рис. 17), к о то 
рое крепится к  боковой  стен ке улья н ап роти в резервного отверстия. 
Т акое  ж е п ри сп особ лен и е использую т и при  расп олож ен и и  ульев под 
п отолком  в вы ходом  пчел через верхню ю  часть о ко н н о й  рамы.
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Д о н н ы е  кор м уш ки .
Г рави тац и он н ы е корм уш ки не предназначены  для интенсивны х 

п од к орм ок  и в них такж е нельзя давать  подкорм ки  с п ы льц ой , ж ела
тельны е в ранневесенний  период, та к  как  м ален ьки е отверстия в п о л и 
этиленовой  кры ш ке будут забиваться пы льцой . К ром е того, одно отвер
сти е  в кры ш ке корм уш ки не м ож ет обеспечить достаточны й  п ри ток  
к орм а в улей в связи с  ограниченны м  доступом  пчел к  корму: одн овре
м ен н о  то л ько  3-4 пчелы  могут брать корм  с  такой  корм уш ки. П оэтом у 
необходим о им еть ещ е и донную  корм уш ку - лю бую  ем кость  ш ириной 
н е  более 60 мм с поплавком . В простейш ем  случае заполненную  к ор
м уш ку вставляю т в улей, сн яв  н и ж н ее придонное стекло. Э то  неудобно, 
та к  к ак  при этом  в пом ещ ен и е могут вы скочить  пчелы . Л учш е им еть 
трубочку с  леечкой  и заливать  корм уш ку, не откры вая улей. Л еечку 
м ож н о  наглухо при креп и ть  к стенке улья, а трубочку пропустить через 
р езервн ое отверстие в боковой  стенке улья. П одкорм ка через леечку 
зан и м ает  сч и тан н ы е минуты.

Н едостаток  такой  корм уш ки - не видно, берут л и  пчелы  корм  и 
ск о л ьк о  его  осталось. П оэтом у кормуш ку ж елательно делать  и з  п р о з
рачного  м атериала, наприм ер, оргстекла. У добно наблю дать за п отреб
лен и ем  корм а, если  клееная из оргстекла корм уш ка сделана так , что 
одна и з  ее стен ок  служ ит в качестве ниж него  съем ного стекла. Ж ела
тельн о , чтобы  в такой  корм уш ке бы ло два отделения - для воды и для

Р и с . 17. У п о р  д л я  у стан о в 
к и  г р а в и т а ц и о н н о й  п о и л к и  
ем к о с т ь ю  250  м л  н а  б о к о в о й  
ст с н к с  у л ья , п о зв о л я ю щ е е  н а б 
л ю д ать  за  п р о ц е с с о м  п о тр еб л е 
н и я  воды . С  -  о р гс т е к л о  (к р е 
п и тся  ш у р у п а м и ), Ф  -  ф ан ер а  
4x25x40 м м , О  - о твер с ти я  д л я  
к р е п л е н и я  ш у р у п ам и  у п о р а  к  
б о к о в о й  с тен к е  улья
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м едо-перговы х см сссй . П ри подкорм ке см есям и с пы льцой  нуж но зам е
ни ть  сплош ной  п оп лавок  деревян н ы м и  реечкам и, или  сделать в п о п 
л ав к е  м ного  отверстий диам етром  6 мм.

О днорам очны й улей.

Если вы  н е  ставите перед собой задачи получения и з  маленького 
отводка п олн оц ен н ой  п чели н ой  сем ьи , а только  хотите сохранить 
запасную  матку, то  лучш е использовать  однорам очны й улей. П челы  в 
нем  будут лучш е обсиж ивать единственны й  со т  и удастся увидеть боль
ш е подробностей  их ж и зн и . С лабенькая сем ейка в двухрам очном  улье 
будет сидеть в ц ентральной  улочке, а вы  будете видеть пустой сот с 
одиночно  сидящ им и  на нем  пчелам и. О днорам очны й улей отличается 
от двухрам очного только  расстоянием  между задней  стенкой  и стеклом - 
45 мм вм есто 82 мм. Д ля  сохранения зап асн ой  м атки такой  улей 
идеален.

Если ж е вы ставите перед собой  задачу к ак  м ож но лучш е увидеть 
ж и зн ь  пчел летом , то  лучш е использовать  п л оски е н астенны е м ного
рам очны е наблю дательны е ульи, в которы х 2-3 рам ки  располож ены  
одна над другой. Т ак и е  ульи не заним аю т м ного м еста в пом ещ ении  и 
п озволяю т продолж ительное время обходиться без осм отров  с вы н и м а
ни ем  рам ок. О днако таки е  ульи в первую  очередь предназначены  для 
наблю дения за ж изнью  пчел и м енее п ри сп особлен ы  для разведения 
пчел, та к  как  в тон ком  улье пчелам  труднее поддерж ивать температуру, 
необходим ую  для вы ращ ивания расплода.

Пятирамочный улей.

В пятирам очны е ульи м ож но поселить  осен ью  отводок , зан и м а
ю щ ий не более трех рам ок  пчел. Все пять  рам ок  могут бы ть м аломед
ны м и -  таки е  рам ки  обы чно непригодны  для п одстановки  в гнезда при 
обы чной  зим овке. Т аким  образом  м ож но эф ф ек ти вн о  использовать 
м алом едны е рам ки , которы х обы чно осенью  на п асек е  м ного. При 
содерж ании  отводка в пятирам очном  улье исчезает потребность  расш и
рять гнездо до  п ерестановки  в обы чны й улей. Н едостатком  таких ульев 
является их гром оздкость и относительная слож ность  контроля за 
состоян и ем  пчел, та к  к ак , в отличие о о д н о - и двухрам очны х ульев, 
пятирам очны й  улей делать наблю дательны м  почти  бессм ы сленно.

Вся ж и зн ь  пчел проходит в центре гнезда: ка внеш ню ю  поверхность 
к р ай н его  сота пчелы  склады ваю т корм  в последню ю  очередь и очень 
редко там  п оявляется  расплод. П оэтом у п яти рам оч н ы е ульи надо делать
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в виде обы кновенного  ф анерного ящ и ка, рам ки в которы й  загруж аю тся 
сверху (Рис. 18). Щ ели между верхними брусками рам ок  заклады ваю т 
реечкам и 10x12 мм. К  боковой  поверхности верхнего бруска ц ентраль
ной  рам ки реечку прибиваю т и вы пиливаю т два куска п о  25 мм: при 
см ы кании  рам ок  получаю тся два просвета 12x25 мм, на которы е ставят 
гравитационны е поилки . О тверстия в поилках , естественно , долж ны  
располагаться точно  посредине этих просветов. Н а зи м н и й  п ериод  для 
лучш ей герм етизации  на рам ки кладут п олиэтиленовую  пленку с  вы ре
зан н ы м и  отверстиям и 30x30 м м  для установки  поилок.

Д ля контроля за состоянием  пчел, чистки д н а  и подстановки  самых 
различны х корм уш ек, внизу на передней стенке делаю т щ ель, которую  
закры ваю т сначала стеклом , а затем  ф анерной  кры ш кой . Д ля упрощ е
ния конструкции  стекло  к реп ят кусочкам и воска, а  кры ш ку подгоняю т 
то ч н о  по размеру щ ели - в этом  случае ее легко  закл и н и ть  даж е заост
ренной  сп и чкой . Д ля  надеж ности м ож но сделать креп лен и е кры ш ки 
ш урупами.

Ч ерез эту застекленную  щ ель м ож но видеть дн о  улья, вход из улья в

Р ис. 18. П я т и р а м о ч н ы й  у лей  д л я  В Т З . В скобках  д а н ы  р азм е р ы  д л я  с т а н 
д а р т н о й  д ад а н о в с к о й  р ам к и . Б  -  о п о р н ы е  б р у ск и  10x10x90 м м , К  - к р ы ш к а  
7x90x337 м м , С  - стек л о  3x90x317 м м  д л я  н аб л ю д ен и я  за  п о д р а м о ч н ы м  п р о с 
тр ан ст в о м  и у стан о вк и  д о н н ы х  к о р м у ш ек .
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туннель и  н и ж н и е бруски рамок. О см отр дна п озволяет  судить о ходе 
зи м овки , а весной - о  ходе развития отводка: если п од  рам кам и пчелы  
н ач и н аю т висеть бородой , зн ачи т, п ора переселять пчел в обы чны й 
улей . П еред перевозкой  стекло вы ним аю т, а кры ш ку зам ен яю т вен ти ля
ц и о н н о й  реш еткой - в таком  виде отводок м ож но везти как  угодно 
далеко.

В пятирам очном  улье использую т таки е  ж е поилки  и корм уш ки, 
как  и в двухрам очном , но донную  кормуш ку ж елательно делать 
больш его объема.

Ульи на ум еньш енную  рамку.

Т ак и е ульи предназначены  в основном  для сохранения запасны х 
маток. Д ля надеж ной зи м овки  они  долж ны  им еть не м енее 100 г  пчел и 
общ ую  площ адь сота не м енее полови н ы  стандартной рам ки. М ен ьш е
му количеству пчел трудно поддерж ивать необходим ы й м и крокли м ат и 
он и  к  весне изнаш иваю тся, а  после облета бы стро растериваю тся и не 
успеваю т воспитать себе замену. 100 г  пчел - это , видим о, та граница, 
ниж е которой  нельзя ож идать надеж ного воспроизводства пчел весной 
после зи м овки  в реж им е ВТЗ. П ерезим овавш их в таких сем ейках м аток 
ж елательно использовать сразу ж е п осле первого весеннего облета, так  
к ак  содерж ание в ослабевш их семейках весной  м ож ет привести  к  их 
заболеваниям , гибели или бы строй зам ене п осле подсадки в обы чны е 
семьи. Н еобходим о, однако, отм етить, что в наш ей п ракти ке бы ли слу
чаи , когда даж е таки е  м аленькие сем ейки  успеш но развивались весной. 
Э то , видим о, зависит о т  тем пературы  в пом ещ ении . М ож но говорить 
только  о надеж ной зи м овке таких сем еек, а вот  о надеж ном  восп рои з
водстве весной  уже нельзя.

С ем ейки  массой более 250 г  пчел, зан и м аю щ и е соты  с общ ей 
площ адью  не м енее одной стандартной рам ки , весной уже могут вполне 
сам остоятельно развиваться. Р ам ки с расплодом  и пчелам и удобно 
использовать для заселен и я нуклеусов весной для получения ранних 
(майских) маток.

Ульи на ум еньш енную  рамку долж ны  отвечать тем  ж е требованиям , 
что и все ульи для ВТЗ: они  долж ны  бы ть тон костен н ы м и  герм етич
ны м и и им еть больш ое подрам очное пространство. С набж ение водой в 
зи м н и й  период  обязательно.
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Установка ульев.

Ульи обы чно веш аю т, к ак  картины , на стенки возле окн а , та к  как  
прощ е всего делать отверстия в тон кой  деревянной  окон н ой  раме. Если 
ульи располагаю т над окн ом , то  летковы е отверстия сверлят в д н е  улья. 
Д иам етр  отверстия в рамс - не м енее 25 мм. М ож но делать щ елевые 
отверстия 10x30 мм - такие отверстия м еньш е сказы ваю тся на п р о ч н о с
ти  рамы.

П ри располож ении ульев на стенках возле окн а их легко  скры ть за 
занавескам и и они  соверш енно не м еняю т вид ж илого пом ещ ения. 
У станавливать ульи прям о на подокон н и ке м ож но только на окнах, 
выходящ их на север: в противном  случае в ф еврале-м арте ульи будут 
перегреваться о т  прямых солнечны х лучей и пчелы  будут растериваться.

П ри располож ении ульев прям о на подоконниках  зим овка обы чно 
проходит хуже, чем на стенках, та к  как  на подоконниках  суточны е 
колебания температуры  больш е и в сильны е м орозы  температура возле 
оконны х стекол гораздо ниж е, чем в пом ещ ении . В деревянны х домах и 
в отапливаемы х тонкостенны х пристройках м ож но делать выходные 
отверстия прям о в стене, как  поступал ещ е в 1893 году Е .Ш евелев, 
вы пуская пчел на улицу через "проверченное в стене отверстие".

В заклю чение автор считает своим  долгом предупредить: не совер 
ш енствуйте улей, сделайте его  по предлагаемы м чертежам. О пы т под
сказы вает: если сделаете "лучше" - результат будет, как  правило, хуже. 
Если получили плохие результаты ВТЗ в "улучш енном" улье - не сп е 
ш ите говорить, что способ недоработан и что вы соки е температуры  
все-таки  вредны  для пчел зим ой. Э то предупреж дение автора основано 
на опы те общ ения с больш им количеством  пчеловодов-лю бителей, 
испы ты вавш их ВТЗ, - добрая половина из них с  первой ж е попы тки  
пы талась "улучшить" улей и результаты у них не всегда были хорош ими.

Сколько ульев можно разместить на одном 
окне?

К оличество ульев на одном  окне ограничивается теми ж е п р и ч и 
нам и, которы е ограничиваю т количество летков  на одной стенке улья. 
П ричины  ухудш ения работы нуклеусов в многом естны х нуклеусных 
ульях были вы яснены  нами ранее (К ом иссар , 1979, 1989). Т аких причин 
две:

•  переход пчел а о  стенкам  улья и з  летка в леток;
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•  блуж дание вследствие ориентационны х ош и бок  при подлете к 
улью.

П опадание пчел в соседние отделения, как  п о  воздуху, та к  и "пеш 
ком", приводит к  потерям  м аток, ослаблению  или усилению  сем еек  в 
соседних отделениях. Д ля устранения переходов пчел из летка в леток 
автор  предлож ил вокруг каж дого летка устанавливать специальны е бор
тики  (рис. 19) в виде цилиндра или короба (А вторское свидетельство 
С С С Р  N820758, класс А01 К  47/06, 1981). Тогда пчеле, для того, чтобы

Р ис. 19 О к о л о л етк о в ы е б о р т и к и  д л я  у стр ан е н и я  п е р е 
х одов  пчел и з  л етк а  в л ето к  и у л у ч ш ен и я  о р и е н т а ц и и  пчел 
п р и  б л и зк о м  р асп о л о ж ен и и  летков.

попасть в соседний  леток, нуж но преодолеть два довольно вы соких 
"забора" - практика показы вает, что этого она сделать не может. П о п ав 
ш ая за бортик пчела обы чно теряет ориентацию  и взлетает. П ри распо
лож ении  окруж енны х бортиками летков  на расстоянии  не ближ е чем в 
30 см друг о т  друга удастся сущ ественно ум еньш ить и количество  ош и 
бочных залетов в соседние отделения при условии правильной  окраски  
бортиков. П равила окраски  окололетковы х ориентиров излож ены  в 
п рилож ении  1.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УЛЬЕВ ДЛЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗИМОВКИ

Заселение наблю дательны х ульев и подготовка 
их к  зим овке.

Ж елательн о  заселить  улей не позднее кон ц а ию ля - о бы чн о  к  этом у 
в см ен и  ок ан ч ивается  главны й взяток  и пчелы  сам ы е д еш евы е. К о н е ч 
но лучш е и сп ользовать  м олоды х плодны х м аток , но , в край н ем  случае, 
подой хут и стары е двухлетние, которы х оп ы тн ы е пчеловоды  обы чно 
м е н я н а . П оследних надо  будет зам ен и ть  в  н ач але будущ его сезона. 
Е сли  ж е использовать  неплодную  м атку, то  заселить  улей надо  в среди
н е  ию ля с таки м  расчетом , чтобы  к  началу августа м олодая м атка н ач а
л а  отклады вать я й ц а . Д ля  заселен и я  улья достаточн о  одной  рам ки  с 
печатны м  расплодом  и пчелам и  и одной рам ки  суш и. О чень ж елатель
н о  вм есто суш и п оставить  м алоперговую  или  даж е перговую  рам ку, так  
к ак  в августе пчелы  не всегда могут д об ы ть  д остаточн ое  количество  
п ы льц ы  в природе. Ведь п отребн ость  в белковом  к о р м е у отводка будет 
п о вы ш ен н о й , та к  к ак  о н  в августе, в отли ч и е о т  обы чны х сем ей , будет 
ещ е  и н тен си вн о  расти. К ром е того , перга необходим а при п ереработке 
сахарного си роп а в "мед" и для подготовки  молодых пчел к  зим овке.

Улей нуж но заселить  на удаленной  п асек е , перевезти  и сразу 
п остави ть  на стац и о н ар н о е  м есто  в п о м ещ ен и и . С разу п о сл е  начала 
ч ервлени я м атки  пчел надо п одкарм ливать  50% -ны м  си р о п о м  (1:1), а 
п о сл е  зап еч аты ван и я расплода надо  бы стро скорм и ть  3 -4  к г  сахара 
(ко н ц ен тр ац и я  сахара - 60% или 3:2) и резко  оборвать п одк орм ки . Есть 
надеж да, что пчелы  п ерестанут вы ращ и вать  расплод  и лучш е п од гото 
вятся  к  зи м овке. Д о  20 августа надо  п олн остью  прекрати ть  подкорм ки  - 
отводок  уже готов к  зим овке. Д остаточ н о , если  треть  рам ок  под стек 
л о м  будет зан ята  зап ечатан н ы м  корм ом .

Здесь необходим о сделать отступление в би ологи ю  пчел, особ ен н о  
п о л езн о е  н ач и н аю щ и м  пчеловодам . Д ля кач ествен н ой  зи м овки  надо не 
то л ь к о  нарастить  коли ч ество  пчел, но и обеспечить  их надлеж ащ ее к а
чество. Э то дости гается  путем обесп ечен и я  отводка в августе и сентябре 
белковы м  корм ом . Зачем  о н  нуж ен? Ведь пчелы  использую т белок  для 
вы ращ и ван ия расплода, а о н  уж е весь  запечатан  и пчелы  н е  к о р м ят  
новы х л и ч и н о к . Д ело в том , что вы лупивш иеся в августе м олоды е п ч е 
л ы  о т  рож дения та к и е  ж е нед олговечн ы е, как  и л етн и е , и то л ько  п от-
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р сб лсн и е им и значительны х к оли ч еств  перги  в возрасте от 2 д о  8-16 
суток  делает их сп особн ы м и  ж ить  долго (М аури ц и о , 1958; Н аеейогп, 
МоеНег, 1967). П ри  о сен н ем  белковом  голодании в зи м у  пойдут н еп о л 
н о ц ен н ы е  п челы , которы е зи м ой  погибнут. П оэтом у  п озд н ее во с п и 
та н и е  расплода к р ай н е  н еж елательно , та к  к ак  при  п олн ом  отсутствии в 
п ри роде пы льцы , на него будут истрачены  п о следн и е резервы  перги , а 
вы луп и вш и еся  м олоды е пчелы  уж е н е  будут им еть  возм ож н ости  стать 
"долгож ителям и". П оэтом у в августе отводку не п о м еш аю т белковы е 
п о д к о р м ки , техн и ка которы х в н астоящ ее время н е  совсем  хорош о р аз
работана.

М ож но заселять  ульи уже готовы м  отводком , сф о р м и р о ван н ы м  на 
кочевке. В этом  случае улей надо заселить до  1 сен тяб ря . П ри  более 
п озд н ем  заселен и и  зи м овка проходит хуже. П челы  долж н ы  облететься, 
хорош о зап ом н и ть  расп олож ен и е своего  летка  - в этом  случае даж е 
вы летевш ие в небольш ой  м ороз пчелы  успеваю т бы стро возвратиться. 
С лабен ьки й  отводок, п ерен есш и й  н о ч н ы е зам о р о зк и , заселять  в н аб лю 
дательн ы й  улей почти бесполезно  - пчелы  в н ем , к ак  п рав и л о , уже ч ас
ти ч н о  и зн ош ен ы  и и м ею т вы сокую  каловую  нагрузку - к  весн е  в луч
ш ем  случае останется только  горсть и зн ош ен н ы х пчел и зап асн ая 
м атка.

Т о ч н о  та к  ж е б ессм ы слен н о  п ереселять  в улей резко ослабевш ую  от 
варроатоза сем ью  - к ак  п рави ло , в этом  случае остались  н еп о л н о 
ц ен н ы е пчелы . П осле п ереселен и я  он и  могут, н евзи рая  на поздню ю  
осен ь , начать во сп и тан и е  расплода и все равн о  погибнут.

Е сли  есть  п од озрен и е, что отводок  и м еет м ного клещ ей , сразу 
п о сл е  заселен и я п оставьте в улей на д н о  к ак о й -н и б у д ь  м ягки й  проти во - 
варроатозн ы й  п реп арат , н ап ри м ер , ти м ол , согласно и н струкц и и  п о  его 
п ри м ен ен и ю . П рекрасн ы е результаты  д ает  ап и стан , его  отечественны е 
аналоги  или  б и п и н . П осле вы хода последнего  расплода обязательно  
проведите п роти воварроатозн ую  обработку лю бы м  преп аратом  с 
п оп р ав ко й  на то , что улей находится в п ом ещ ен и и . О тли чн ы е резуль
таты  д ает  б и п и н . С ъем н ое стекло в ниж ней  части  улья п о зво л яет  легко  
вставить проти воклещ евой  сетчаты й поддон  лю бой  кон струкц и и  или 
пром асленную  бумагу для подсчета погибш их о т  ак ари ц и д ов  клещ ей .

М ож но не закарм ли вать  отводок  в августе, а  в сен тяб ре при  п роти - 
воварроатозн ой  обработке п оставить  к  стеклу одну м алоперговую  рам 
ку , содерж ащ ую  н е  м ен ее 2 к г  зап еч атан н ого  меда. П ри  расчете к о л и 
чества корм а надо исходить и з  обы чны х для зи м о вк и  норм  -  каж дая 
рам ка долж н а содерж ать не м енее 2 к г  корм а, но для В Т З эта норм а 
м ож ет бы ть зан и ж ен а на п олкилограм м а. В озм ож ность  надеж ного  
по сто ян н о го  кон троля  за состоян и ем  корм овы х зап асо в  и ср авн и тел ь 
ная легкость  их п о п о л н ен и я  зи м о й  путем подстан овки  м алом едны х
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рам ок в надставке позволяю т м енсс критично  относиться к  обеспече
н и ю  отводков корм ам и перед В Т З.К онтроль  количества кормовы х за п а 
сов  легко осущ ествляется взвеш иванием  всего улья - надо только  пред
варительно взвесить пустой улей и знать вес пустых рам ок. К оличество  
съеденны х за зим у корм ов точно  определяется п о  разнице веса улья 
осенью  и весной. П оскольку  при ВТЗ улей и соты  всегда сухие, то  раз
ница в м ассе и будет величиной затрат корм а за зиму.

Техника осм отров пчел.

И ногда возн и к ает  необходимость осм отреть отводок с вы ним анием  
р |Мок. Д ля этого отодвигаю т улей о т  туннеля и сразу закры ваю т отвер
ст е в улье и туннеле поролоном . Н аблю дательны й улей вы н осят  на 
улиц? (на балкон) и с ды марем  осм атриваю т, к ак  обы чно. Взлетевш ие 
пчель при этом  улетаю т и скапливаю тся в туннеле. П осле осм отра улей 
ставят на м есто, быстро вы ним аю т поролон  сначала в улье, а затем  в 
туннеле, и соединяю т отверстие улья с туннелем . Если приловчиться, 
то  м ож но осм отреть улей, не вы пустив в пом ещ ен и е ни  одной пчелы.

И ногда возн и к ает  необходимость струсить пчел с одной рам ки и 
поставить другую -  для начинаю щ его пчеловода эта  задача каж ется 
неразреш им ой и сравним ой  с  задачей "загнать больш ого дж ина в м а
ленькую  бутылку". Т акая ж е задача м ож ет возникнуть и летом  при 
заселен и и  улья, если необходим о добавить  пчел в наблю дательны й 
улей. К ак  ни  странно, но реш ается задача очень просто: наблю датель
ны й улей с двумя рам кам и, на одной из которы х находится м атка, с 
вы нуты м ниж ним  стеклом  ставят в пустой улей к  стенке и рядом  рез
ким  ударом верхнего бруска рам ки о  дн о  больш ого улья стряхиваю т 
пчел с  рам ки. Затем  с пом ощ ью  ды м а и реечки нап равляю т пчел в 
подрам очное пространство наблю дательного улья, куда они  довольно 
бы стро и друж но заходят сами.

Уход за отводками зимой.

М ож но ли наблю дать за пчелам и зим ой? Ведь главное правило, 
н ап и сан н о е  во  всех учебниках - не беспокоить  пчел зим ой  ни  в коем 
случае. Н аблю дательны е ульи в наш их опы тах, как  правило, были 
располож ены  в лабораторны х или в жилых пом ещ ениях. П рактически 
еж енедельно приходилось откры вать кры ш ку и показы вать  гостям , как  
зим ую т пчелы. Тем  не м енее, пчелы  зим овали  норм ально. Если бы 
обы чную  сем ью  в зим овнике беспокоили  так  часто, она бы , без со м н е
н и я , погибла.
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К он ечн о , беспокоить  отводок  зим ой  надо как  м ож но реж е, лю бое 
беспокойство  в конечном  итоге сказы вается отрицательно на результа
тах зим овки . Н о  все ж е осторож ны й осм отр  без стука по улью  в вечер
ние часы  при несильном  электрическом  освещ ении  м ож но проводить 
2-3  раза в м есяц. Д нем  осм отры  проводить не реком ендуем , та к  как  
отдельны е возбуж денны е пчелы  могут вы летать и з  улья. М ож но оста
вить кры ш ку откры той  на сутки и больш е -  при этом  нельзя резко 
вклю чать освещ ение и делать резкие движ ения возле стекла. М едлен
ная естественная см ена интенсивности  освещ ения не возбуж дает пчел 
и м ож но зи м ой  понаблю дать за их поведением  даж е в дневное время. 
П одчеркиваем , что единственная цель таких осм отров в первую  п о л о 
вину зим овки  - только  удовлетворение собственного лю бопы тства 
пчеловода. Н орм ально закорм ленны й  с  осени  отводок, обеспеченны й 
водой , в осмотрах соверш енно  не нуждается. Д остаточно  контроля за 
наличием  погибш их пчел в туннеле и в ловуш ке, прим ы каю щ ей  к  летку 
снаруж и. Т олько  в ф еврале, на всякий  случай, нуж но п рокон троли 
ровать наличие кормов. Главная задача пчеловода зим ой  - содерж ать 
поилки  чисты м и, своеврем енно м енять в них воду и п рикры вать  лотко
вое отверстие во врем я очень сильны х м орозов или сильны х ветров, 
задуваю щ их прям о в туннель.

В зим ний  п ериод  нуж но заготовить пергу для весенних пы льцевы х 
подкорм ок, и звлекая ее и з  м алоперговы х сотов без разруш ения средо
стений  сотов. Т ехника этого  процесса излож ена в п рилож ении  2.

Зим ние подкорм ки.

И ногда случаю тся авари й н ы е ситуации , когда с  осен и  отводок  не 
был обеспечен  достаточны м  количеством  корм ов и есть подозрения, 
что корм а в к о н ц е  зи м ы  могут кончиться. К он ечн о , самы й лучш ий 
вари ан т - это  подстановка м аломедной рам ки - пчелы  при  этом  совер
ш ен н о  не возбуждаю тся. М ож но подставить надставку, предварительно 
вы нув из улья ниж нее м аленькое стекло  - пчелы  при  этом  б*дут п ер е
носить корм  и з  подставленны х рам ок  в гнездо по м ере необходим ости. 
Если использовать простую  ф анерную  надставку, то  наблю дать за п ч е
лам и  будет невозм ож но. П ри и спользовании  "наблю дательной надстав
ки" будет видна только  маломедная рам ка и на ней небольш ое к о л и 
чество пчел, переносящ их мед в гнездо.

Если хочется сохранить "наблю даемость" п роц ессов  в улье, то  над
ставку м ож но приспособить  сверху улья, совм естив отверстия в дне 
надставки и в п отолке улья и врем енно набив на нес кусок  ф анеры
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вм есто второй  стенки . Воду пчелам  при  это м  придется давать  в д он н ой  
кормуш ке.

К о н еч н о , прощ е всего подкарм ливать  пчел зи м ой  ж и д к и м  м едом  в 
гр ави тац и о н н о й  корм уш ке: для этого и м еется третье отверстие в п о то л 
ке улья. М ед  предварительно нуж но распустить в терм остате или  т е п 
л о й  ван н е при 5 0 'С  в течен и е суток.

В край н ем  случае вм есто меда в грави тац и он н ой  корм уш ке м ож но 
давать  пчелам  60% сахарны й си роп , но это  уж е гораздо хуже, чем ж и д
кий  мед. Если в улье корм а нет, то  лучш е его дать в двух корм уш ках, а 
воду в одн ой , т а к  к ак  без воды , в случае отказа п о и л к и , пчелы  могут 
обойтись , а  без корм а - нет.

Весенний ухо д  за отводком .

Д о п ервого  облета н икаких  м ан и п уляц и й  с  п челам и  н е  п роводят, 
но сразу после него  сем ейку н ач и н аю т подкарм ливать  ж и д к и м  1:1 или 
даж е 2:3 (3 части  воды) си р о п о м  и зали ваю т воду в дон н ую  поилку. 
П ервую  подкорм ку очень  ж елательно  дать или днем , при  теп лой  летной  
погоде, или  на ночь -  и н ач е возбудивш иеся пчелы  будут вы летать в 
ненастную  погоду и могут погибнуть. В последствии пчелы  привы кнут, 
п ерестанут возбуж даться и их м ож но будет корм ить при  лю бой  погоде.

М ож но п оставить  дополнительную  п ои лку  на тун н ель  или  даж е 
м аленькую  п ои лочку  с  п оп лавком  внутри туннеля. П о сл е  облета сем ей 
ка обы чно акти ви зи руется , зн ачи тельн о  увеличивается свита возле м ат
ки  и о н а  н ач и н ает  отклады вать яй ц а . Ч ер ез неделю -две м ож н о  н ач и 
н ать  м едоперговы е подкорм ки  и продолж ать их д о  п ервого  зн ач и тел ь 
н ого п р и н оса п ы льцы . К  сож алению , это т  м ом ен т трудно вы числить  
н аперед , что м ож ет зн ачи тельн о  обесценить  зап асы  прош логодней 
п ы л ьц ы  или  перги. П осле п оступления свеж ей п ы льц ы  пчелы  п ереста
ю т обращ ать в н и м ан и е на белковы е подкорм ки  и то л ько  длительное 
н ен астье м ож ет заставить их снова обратиться к  ним . Главное весной  - 
следить за н али ч и ем  воды в поилках , та к  к ак  даж е кратковрем ен н ое ее 
отсутствие м ож ет закончиться катастроф ическим и  потерям и  пчел.

Н е  забы вайте, что весной  пчелам  для вы ращ и ван ия расплода н ео б 
ходим о теп ло  и п оэтом у  к ры ш ка на улье долж на бы ть всегда закры та: 
откры вать  ее  на сутки и больш е м ож но то л ько  зи м ой  и летом . Если 
п о яви в ш и й ся  печатны й расплод не сп л о ш н о й , а им ею тся ды рки  (п ест
ры й расплод) - будьте вним ательны  -  это  м ож ет бы ть гнилец . Л учш е в 
так о м  случае дать пчелам  проф илактическую  п одкорм ку  с ан т и б и о ти 
к ом  с д ози ровкам и  согласно  сущ ествую щ им и н струкциям . К а к  только  
д в е  рам ки  в улье будут хорош о заняты  расплодом  - время ставить



Особенности эксплуат ации ульев д ля  В ТЗ 91

надставку, та к  к а к  отсутствие свободного м еста для яй ц екл ад к и  н ач н ет 
торм ози ть  разви ти е  отводка. О бы чно в условиях севера У краины  это  
совп ад ает с ц ветением  садов. С  улья сн и м аю т стекло  и при ставляю т 
надставку с двум я рам кам и суш и - м ож но одну рам ку зам ен и ть  во щ и 
н ой . С б орщ и ц  нектара в отводке мало - почти все  ульевы е пчелы  за н я 
ты  восп и тан и ем  расплода, а  сборщ ицы  в о сн овн ом  несут пы льцу. 
П оэтом у , н есм отря на наличие взятка с  садов, отводку после 
р асш и рен и я скарм ливаю т 2 -3  ли тра сиропа.

Пыльцевые ранневесенние подкорм ки.

Д ля стим улирования ранневесеннего  развития и предупреж дения 
возм ож ны х потерь  пчел  их нуж но обеспечить  белковы м  корм ом . Н е  
надо  забы вать, что, в отли ч и е о т  обы чны х сем ей , отводок  и н тен си вн о  
развивался в к о н ц е  лета и сам  заготавливал себе корм , и зрасходовав 
при этом  все зап асы  перги. О статки съели м олоды е вы лупивш иеся 
п челы , готовящ иеся к  зи м овке. П оэтом у  в идеальном  случае нуж но 
бы ло подставить  м едоперговую  рам ку ещ е осен ью , совм естив это 
м ер о п р и яти е  с  противоварроатозной  обработкой . М ож н о  подставить 
м едоперговую  рамку в отводок  и весн ой , но придется стряхивать пчел с 
одной  и з  рам ок. Б олее простой  путь -  вы ставить одну и з  р ам о к  вм есте с 
пчелам и во  врем ен н н о  приставленную  надставку. Д ля  этого нуж но 
вы нуть из о сн овн ого  улья только  н и ж н ее стекло  и проследить, чтобы 
м атка осталась в улье. Н а освободивш еся м есто  ставят  м едоперговую  
рам ку, а пчелы  и з  надставки  п о степ ен н о  переходят в улей п обли ж е к 
м атке. О свободивш ую ся о т  пчел рам ку через п ару  д н ей  убираю т вм есте 
с  надставкой . Всю эту  оп ерац и ю  нуж но проводить  сразу п осле о ч и сти 
тельн ого  облета, п о к а  на рам ке н е  п о яви л ся  расплод.

П одстан овка в гнездо перговой  рам ки  является идеальны м  вар и ан 
то м , та к  к ак  перга оказы вается в н епосредственной  близости  о т  р асп л о 
д а  и пчелы  ее лучш е всего потребляю т. М ож но подставляем ую  м ало- 
перговую  рамку д оп олн и ть  сухой о бн ож к ой  (С огпаце, М И сох , 1968; 
Т ейбер , 1977; Л евч ен ко , Б ондарь, 1972). Д ля того , чтобы  ком оч ки  сухой 
обнож ки  н е  вы сы п али сь, ячей ки  нуж но н ап о л н ять  с  одной стороны  
сота на 2 /3  - в этом  случае в  сот с одной  стороны  входит 250 г  сухих 
обнож ек . М ож но сбры знуть со т  перед  засы п кой  обн ож к и  или  п о сл е  нее 
густы м си роп ом  или лучш е м едовой сы той  (слегка разведенны м  водой 
медом ) и потом  подсуш ить: обнож ка п ри ли п н ет  к  меду и будет м еньш е 
вы сы паться. П челы  впоследствии  такую  п ы льцу  перерабаты ваю т, разру
ш ая ее  м андибулам и и доб авляя , видим о , секреты  ж елез, а  вовсе не 
утрам бовы ваю т ее  головой , согласно  ш и роко  расп ростран енн ом у  м н е
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нию  (Л евченко, Бондарь. 1982). Будьте осторож ны  - очень часто покуп 
ная сухая пчелиная обнож ка (иногда ее назы ваю т просто сухая цветоч
ная пы льца) им еет низкое качество: она м ож ет бы ть закисш ей , а потом 
вы суш енной , м ож ет бы ть вы суш енной при температуре вы ш е 40°С, а 
м ож ет бы ть просто позапрош логодней. П оэтом у мы рекомендуем п р и 
обретать обнож ку только  из надеж ных источников, а  лучш е всего п оль
зоваться своей пергой. Перга надеж но законсервирована сам им и пчела
м и , им еет заведомо вы сокое качество. Технология ее получения и зл о 
ж ена в прилож ении 2.

С амое слож ное в скарм ливании пчелам  весной перги или ее зам е
нителей заклю чается в том , что перговую  подкорм ку надо давать в 
непосредственной  близости к  расплоду (ТаЬег, 1973). Ч ем  дальш е от 
зо н ы  расплода, тем  хуже пчелы  берут белковы е подкорм ки . Т ак , в о п ы 
тах К .Ч ерм ака (1985) пы льца, находящ аяся всего в 7 см о т  расплода, 
уже не привлекала пчел, в то  время как  в непосредственной близости 
о т  него пчелы  ее интенсивно потребляли. Это объясняю т тем , что 
пчелы -корм илицы  не уходят за пределы расплодной части гнезда, а 
корм уш ки вдали от расплода посещ аю т только пчелы -ф ураж иры , не 
нуж даю щ иеся в пы льце и не участвую щ ие в воспитании  расплода. 
О днако сом нительно, чтобы в ранневесенний  период, когда в улье 
находятся только  стары е перезим овавш ие пчелы  практически 
одинакового возраста, было бы такое ж есткое распределение ф ункций , 
как  и летом.

М ож но использовать подкорм ки  ж идким и пы льцевы м и см есями. 
Д ля этого сухую обнож ку или извлеченную  из м алоперговы х рам ок 
пергу размачиваю т в теплой воде, тщ ательно разм еш иваю т и добавляю т 
полученную  смесь ж елто-коф ейного  цвета в густой сироп  - конечная 
концентрация сахара долж на быть не м енее 50%. М ож но использовать 
слегка разведенную  водой медоперговую  смесь. П ерговы е подкорм ки 
м ы  давали только  в донны х кормуш ках - гравитационны е для таких 
см есей  непригодны , так  как  м аленькие отверстия бы стро забиваю тся 
кусочкам и пыльцы.

Н е забы вайте, что реальную  пользу дает пы льца, которая бы ла п р а
вильно высуш ена при температуре не вы ш е 40°С и хранилась в сухом 
состоянии  ж елательно при низкой температуре в холодильнике. П р о 
м ерзш ая пы льца, п о  данны м  С .А .С тройкова (1967), теряет свои качест
ва - поэтом у перговы е рам ки, засы панны е сахарной пудрой, лучш е 
всего хранить в зим овнике или в подвале в полиэтиленовы х меш ках.
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Переселение отводка в обычный улей.

Когда пчелы  в наблю дательном улье с  надставкой будут плотно 
обсиж ивать 4 рам ки и в центральной части четвертой рам ки начнут 
запечаты вать расплод, их необходим о переселять из пом ещ ения в 
обы чны й улей и в дальнейш ем  ухаживать, как  за обы чной  семьей. 
Н есколько  запоздалой командой к  началу переселения пчел м ож ет 
служ ить начало строительства ими сотов под ниж ним и брусками рам ок 
в наблю дательном  улье. О бычно в К иевской  области это  бы вает к 
концу мая перед цветением  белой акации.

Самы й простой , надеж ны й и рекомендуемы й нами способ п ересе
л ения - перевозка отводка в наблю дательном улье на расстояние не 
м енее 2 км , где его  и пересаж иваю т в обы чны й улей. В этом  случае 
летная пчела не возвращ ается на старое место и сем ейка отлично раз
вивается. П еревозку надо производить очень бы стро, так  как  пчелы  без 
вентиляции  могут запариться. Лучш е, конечно , закры ть оба летковы х 
отверстия улья вентиляционной  сеткой перед перевозкой . При пересад
ке в улей пчелам  добавляю т 5 рам ок суши: по две по краям  и одну в 
средину. Вечером п осле пересадки ж елательно отводок подкорм ить, 
если  в природе отсутствует взяток. Ч ерез неделю  улей м ож но перевезти 
на стационарное место.

Второй и более слож ны й способ переселения - переселение в той 
ж е м естности. К  стене дом а на различных подпорках ставят об ы кн овен 
ны й улей так, чтобы его леток  был м аксим ально близко к  летковом у 
отверстию  отводка. П оследнее закры ваю т поролоном , а на сам о окно 
навеш иваю т м еш ковину, чтобы изм енить его  внеш ний вид. П чел п ере
селяю т в подставленны й улей и они  постепенно  п ривы каю т к новому 
месту. Затем  каж дые 2-3 дн я  улей передвигаю т на 1-2 метра. Э тот 
способ прим еним  в том  случае, если на окн е располож ен единственны й 
отводок.

Т ретий , довольно трудоем кий, способ  заклю чается в том , что отво 
д о к  вечером  пересаж иваю т в улей, стоящ ий возле дом а, но гнездо р а с 
ш иряю т только  двумя рам ками суши (по краям) и тщ ательно утепляют. 
Н аблю дательны й улей ставят на место с одной рам кой суши и еж еднев
н о  вечером  в течение нескольких дней возвращ аю т слетевш их пчел 
обратно в улей к  отводку. Т ем пы  роста отводка при этом  частично 
теряю тся, так  к ак  часть летной  пчелы  не участвует в работе по приносу 
нектара и пы льцы . Э тот способ  такж е не подходит в том  случае, если 
на ок н е , кром е переселяем ого, есть ещ е отводок или отводки. Возвра-
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щ аю щ и сся  пчелы , н е  найдя своего  гнезда, п росто  п ой дут в соседний  
отводок  и там  останутся.

И спользование ульев для ВТЗ летом .

Ц елесообразн о  использовать  опустевш ие в н ач але лета ульи в 
качестве нуклеусны х для п олучен и я плодны х м аток . В и ю н е обы чно на 
каж дой  п асеке  л егк о  достать вы сококачествен н ы е роевы е м аточ н и ки  
или  даж е неплодны х м аток. В озьм ите лю бую  рам ку с горстью  пчел  и 
хотя бы небольш им  п ятачком  расплода , подставьте им  м ато ч н и к  или 
неплодную  м атку  и п осели те  в наблю дательны й улей . Р асп лод  нуж но 
стави ть  к  стеклу  и тогда все  процессы  в улье будут наблю даем ы . П чел 
д л я  заселен и я  нуклеуса лучш е брать и з  то й  ж е сем ьи , откуда взят 
м ато ч н и к  - в п роти вн ом  случае он и  могут его  уничтож ить. Если м атка 
оп лодотвори тся  и н ач н ет отклады вать я й ц а , то  к  осен и  Вы будете им еть 
н орм альн ы й  для зи м овки  отводок. М ож н о  м олодую  плодную  м атку 
отобрать, а через н есколько  дней  сн ова  подставить м ато ч н и к  - один 
нуклеус в наблю дательном  улье при своеврем ен н ой  п одстан овке зрелы х 
м ато ч н и к о в  м ож ет д ать  три  плодны х м атки  и четвертая ещ е п о й д ет  в 
зим овку.

Н е надо  то л ько  забы вать, что нуклеус необходим о п ери од и чески  
подкарм ливать. Сам о н  не в состоян и и  обесп ечи ть  себя корм ам и  ни 
при  каком  взятке, т а к  к а к  все усилия пчел  и резервы  корм а в нем  
уходят на во с п и тан и е  расплода и обесп ечен и е его  белковы м  корм ом . 
С ущ ествует даж е ам ер и к ан ск и й  тер м и н  "ЪаЪу пиЫеиз" - д ословн ы й  
п еревод  "нуклеус - м ален ьки й  реб ен ок" и уход за н и м  долж ен  бы ть 
соответственны м .

С пасение слабы х сем ей весной.

П редлагаем ы й  прием  м ож ет п ри м ен яться  то л ько  пчеловод ам и -лю - 
б и тел ям и , та к  к ак  на крупной  п р ом ы ш лен н ой  п асек е  сильно  ослабев
ш и е  весн о й  сем ьи  п росто  ликвидирую т. Если п о сл е  неудачной  зи м о вк и  
о т  сем ьи осталась  рам ка-две и зн ош ен н ы х пчел  с  м аткой  - их м ож но 
п оп ы таться  сп асти , п ересели в  в к ом н атн ы й  наблю дательны й  улей, 
р асп о л о ж ен н ы й  за  н еско л ько  к и лом етров  о т  п асеки . Е сли  ж е осталась 
то л ько  горсть пчел  с  м аткой , нуж но о т  си льн ой  сем ьи  взять к рай н ю ю  
рам ку  с п челам и , п остави ть  ее  в наблю дательы й улей и подсад и ть  в 
клеточ ке  м атку. Ч ер ез сутки м атку  уж е м ож н о  вы пускать , т а к  к ак  
весн о й  п ч ел ы  очен ь  легко  п р и н и м аю т подсаж иваем ы х маток.
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К  сож ален и ю , п ереселен и е пчел и з  п асек и  в рядом  стоящ и й  дом  
ослож н яется  возм ож ны м  слетом  пчел на старое м есто. П оэтом у  это т  
при ем  п р и м ен и м  то л ь к о  для пчел  с удаленны х пасек . К о н еч н о , м ож но 
вы держ ать заселен н ы й  таки м  образом  улей в п одвале н еско л ько  дн ей , 
од н ак о  часть  пчел  все-таки  слетит. Т р и -п я т ь  д н ей  н ен астн о й  погоды  
м огут свести слет  пчел  к  м иним ум у. В идеальном  случае п человод  до 
первого  облета зн ает , что есть  очень  плохо п ер ези м о вав ш и е сем ьи , 
м ато к  и з  которы х нуж но спасать . П оэтом у  ещ е до  облета и з  сильны х 
хорош о перезим овавш их сем ей  берут край н ю ю  рам ку с пчелам и ( м атка 
на к рай н ей  рам ке п р акти ч ески  никогда н е  бы вает). Эту рам ку вставля
ю т  в ко м н атн ы й  улей и через сутки п одставляю т в к леточ ке  Т и това 
спасаем ую  матку. Е щ е через сутки ее вы пускаю т. З а  сч ет  ко м н атн ого  
теп ла и регулярны х п од корм ок  м ож н о  даж е и з  одной  рам ки  пчел  с 
м аткой  п оп ы таться  вы растить к  взятку  с гречихи п челиную  семью .

С оставляю щ ие интенсивного  развития отводка.

П редлагаем ая нам и технология содерж ания отводка обесп ечи вает 
его  и н тен си вн ы й  рост за 10,5 м есяц ев  и з  одной  рам ки  до  разм еров  п о л 
н о ц ен н о й  п чели н ой  семьи. Т ак и е  тем п ы  недостиж им ы  для обы чны х 
м етодов р азм н ож ен и я пчел, та к  к ак  все  они  требую т, чтобы  к  зи м е 
сем ья им ела н орм альн ы е разм еры . И н ач е  п росто  зи м а неум оли м о  р ас
стави т все п о  свои м  м естам , поскольку  надеж ны х м етодов зи м овки  
слабых семей не сущ ествует. П реим ущ ество  предлагаем ого н ам и  м етода 
заклю чается ещ е  и в то м , что пчелы  для р азм н ож ен и я берутся и з  семей 
п осле главного в зятка, когда они  н аи б олее деш евы , тогда к ак  во всех 
других м етодах отводки  делаю т д о  взятка и он и  развиваю тся во  время 
взятка. П ри  этом  отводок  п р акти ч ески  в м едосборе не участвует, т а к  
к ак  весь  п ри н о си м ы й  пчелам и  н ектар  идет на вы ращ и ван и е расплода.

Ц елесообразн о  ещ е  раз перечи сли ть  составляю щ и е и н тен си вн ого  
разви ти я  отводка, чтобы  п он ять , почем у  сущ ествует так о й  огром ны й 
разры в в тем пах разви ти я  наш его  отводка и обы чной  п ч ел и н о й  семьи. 
М ы  п ри вод и м  разм еры  сем ьи и сроки  разви ти я , ти п и ч н ы е для севера 
У краины . Е стественн о , что в других зонах они  будут отличаться.

•  А вгу с т -н а ч а л о  сент ября. С ила п чели н ой  сем ьи ум ен ьш ается  с  20 
до  7-9  рам ок . В сем ье перед зи м о вк о й  обы чно находится 15-25 ты сяч  
пчел  (1 ,5-2 ,5  кг). С и ла отводка за это  врем я увеличивается в 2 раза с 
одной  до  двух рам ок , та к  к ак  пчелы  отводка стрем ятся дости ч ь  о п т и 
м ального  для зи м о в к и  разм ера семьи.
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•  З и м н и й  п е р и о д . При обеспечении вы ш еизлож енны х требований  
к  конструкции улья и его  эксплуатации качество зим овки  отводка 
долж но быть н е  хуже, чем у хорош их семей в зим овнике.

•  Р а н н я я  ве с н а . Сразу после облета в отводке за счет благоприят
ного температурного реж има и п одкорм ок  начинается интенсивное 
вы ращ ивание расплода. Р азвитие обычных семей сдерж ивается н и зк и 
м и ночны м и температурам и или продолж ительны м и похолоданиям и, а 
иногда и белковы м  голоданием. К  началу цветения садов (первая д ек а
да м ая) отводок им еет обы чно две рамки печатного расплода и нужда
ется в расш ирении. В семье средней силы  к  этом у времени обы чно 
им еется 4 рамки печатного расплода.

•  К о н е ц  м ая. Тем пы  развития семей зам едляю тся, та к  как  матки 
не успеваю т отклады вать достаточное количество яи ц  и обеспечивать 
работой молодых пчел. В озникает опасность развития роевого состоя
ния и необходимость делать товарны е отводки, но молодых плодных 
м аток для этого, как  правило, в такое время на пасеках ещ е нот. О тво
док , переселенны й из наблю дательного улья в обы чны й , продолж ает 
интенсивно расти и к началу главного взятка догоняет по силе осн ов
ны е семьи. Н уж но поним ать, что здесь приведен идеальны й вариант и 
опром етчиво бы ло бы надеяться, что всегда будут получены такие 
результаты. П риведенны е тем пы  развития отводка являю тся скорее 
всего рубежом, к  которому нуж но стремиться. П ри соблю дении всех 
вы ш еприведенны х правил ухода за отводком автор  гарантирует полу
чен и е таких результатов не м енее чем в 50% случаев.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИЕМЛЕМОСТИ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ ДЛЯ 
ЗИМОВКИ ПЧЕЛ

Уровень обмена и температура.

П ервая реакция проф ессиональны х апидологов на предлагаемы й 
нами реж им вы сокотем пературной зим овки  пчел обы чно бы ла стан 
дартной: "такой режим противоречит биологическим  потребностям  
пчел в зим ний  период". П челы, м ол, не соберутся в клуб, а без клуба не 
м ож ет быть и речи о состоянии  зим него  п окоя . К ром е того, чем выш е 
температура - тем вы ш е обм ен вещ еств и поэтом у, не м ож ет быть н и к а
ких ш ансов для пчел перезим овать с низким и затратам и корм а. К аж 
ды й пчеловод знаком  с явлением , когда при повы ш ении  температуры  в 
зи м овн и ке пчелы  активизирую тся. Е .К .Е ськов  (1982) изм ерял  энергию , 
вы деляемую  зим ним  клубом при кратковрем енны х повы ш ениях тем п е
ратуры до  12’С  и наш ел, что при этой  температуре пчелы  выделяли 
почти  в 5 раз больш е энергии , чем при оптим альны х 7 -9 'С  (11,4 Вт 
против 2,4 Вт). Н а первы й взгляд, эти  дан н ы е исклю чаю т возм ож ность 
ВТЗ. Н о не надо забы вать, что адаптация к новы м  условиям  проходит 
обы чно 10-15 суток. Н аблю даемое резкое увеличение активности  пче
линой  семьи в целом м ож но объяснить явлением  избы точной п ерви ч
н ой  реакции  (первичной перерегуляции), им ею щ ей место при повы ш е
н ии  температуры  у больш инства холоднокровны х ж ивотны х и даж е у 
дрож ж ей (П россер, Браун, 1977).

Т ак  как  средняя реальная температура, при которой всю  зим у н ахо
дятся пчелы  в реж им е ВТЗ, м ож ет достигать 20"С, а в зим нем  клубе она 
на 5-7’С ниж е, то  сущ ествую т теоретические оп асен и я , что уровень 
основного  обм ена семьи в целом  при ВТЗ будет вы ш е, чем при обы ч
н ой  зим овке, согласно правилу В ант-Гоф ф а-А ррениуса. Сущ ествует два 
возмож ны х объяснения низкого  уровня обм ена пчел при ВТЗ:

•  Энергия основного  обм ена семьи состоит и з  суммы энергий  о т 
дельны х пчел. С ум марны й уровень обм ена каж дой пчелы  определяется 
соотнош ением  продолж ительности периодов активности  и покоя. 
И звестн о , что в покое интенсивность  обм ена увеличивается с  тем пера
турой, а в состоянии  активности  - падает (рис. 2). При этом  активная 
пчела потребляет значительно больш е кислорода, чем пчела в состоя
нии  покоя. В озмож но, что в реж име ВТЗ пчелы  находятся в состоянии
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более глубокого п о к о я , чем при обы чной  зим овке, и м еньш е врем ени 
п роводят в активном  состоянии . В пользу этого предполож ения гово
рит тот ф акт, что нам  иногда удавалось среди зим ы  осм отреть семейку 
с  вы ним анием  рам ок и ни одна пчела н е  взлетала: создается 
интуитивное ощ ущ ение какой -то  заторм ож енности пчел. П ри обы чной 
низкотем пературной зим овке пчелы  более возбудимы. Возмож но, что 
п одавление активности  пчел при ВТЗ связано с им ею щ ей место 
дегидратацией организма.

У больш инства одиночны х насекомых подготовка к  зи м е связана с 
обезвож иванием  организм а, вы зы ваю щ им резкое сниж ение и н тен си в
ности обм ена вещ еств и общ ее угнетение ж изнедеятельности , в резуль
тате чего повы ш ается устойчивость организм а к  воздействию  неблаго
приятны х факторов. "В период покоя основной  ф изиологической  зада
чей организм а является удерж ание водного баланса на низком  уровне 
без дальнейш ей , становящ ейся необратим ой утраты воды и без увели
чения ее количества, которое несвоеврем енно стимулировало бы  про
буж дение организм а от ф изиологического покоя (У ш атинская, 1957). 
С одерж ание воды в теле м ож ет служить показателем , характеризую щ им  
интенсивность  обмена: у колорадских ж уков, наприм ер, граница 60% 
воды отделяет особей в состоянии  ф изиологического п ок оя  о т  готовя
щ ихся к активной  ж изнедеятельности . С тепень обезвож ивания орга
низм а пропоциональна продолж ительности и глубине подавления об 
мена вещ еств (У ш атинская, 1973). П оэтом у м ож но предполож ить, что и 
у медоносны х пчел дегидратация организм а при ВТЗ способствует т о р 
м ож ению  п роц ессов  обм ена веществ.

•  Д ля многих живых организм ов известно явление "полной тем п е
ратурной адаптации" (РгесМ, 1978), когда в значительном  интервале 
тем ператур уровень обмена вещ ееств организм а не м еняется. Впервые 
на это  явление обратил вним ание английский  ф и зи олог  Б аркроф т: 
"природа научилась та к  использовать каждую биохим ическую  ситуацию  
в организм е, чтобы избегнуть тирании  простого подчинения уравнению  
А ррениуса" (ВагсгоЛ, 1937, цит. по С лоним у, 1986). У насеком ы х откло
нения от правила В ант-Гоф ф а столь ж е обы чны , к ак  и случаи, когда 
это  правило вы полняется (Ты щ енко, 1976). Т ак  как  всякая адаптация к 
новы м  условиям  связана с адаптивной см еной биосинтезов (Хлебввич, 
1981), мы попы тались обнаруж ить разницу в ф изиологических харак
теристиках пчел при обы чной и вы сокотем пературной зим овке. О пре
деляли простейш ий показатель - к о эф ф и ц и ен т  прелом ления гем олим 
ф ы , которы й зави си т как  от количества сухих вещ еств в гем олим ф е, так 
и о т  наличия вещ еств белковой природы , активно влияю щ их на о п ти 
ческую  плотность.
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На основании  анализа гем олим ф ы  у пчел из 12 сем ей, зимую щ их 
на воле, мы обнаруж или, что у них среднее содерж ание сухого вещ ества 
(по  показан и ям  реф рактом етра РДУ) в гем олим ф е составляет 14,7 ±  0,6 
(пределы  9-25% у-пчел и 11,0-17,6% у разных сем ей), а при ВТЗ -  9,9 ±  
0,3%  (пределы 6-14% у отдельных пчел и 9,0-10,6%  - среднее значение у 
разных семей).

П ри ВТЗ содерж ание воды в пчелах значительно ниж е, чем при 
обы чной зим овке: в наш их опытах разница составляла 10 мг - 3-4 мг в 
теле пчел и до  7 м г в каловых массах. Н есмотря на это , гем олим ф а у 
пчел,зимую щ их в реж им е ВТЗ, оказалась более "разж иж енной", чем у 
пчел, взятых с поверхности зим него клуба.

Н аличие изм енений  в оптической  плотности  гем олим ф ы  при  ВТЗ 
позволяет предполож ить сущ ествование адаптивной см ены  биосинте
зов, связанной  с приспособлением  к  повы ш енной температуре и (или) 
к  низкой  влаж ности воздуха. П о В.В.Хлебовичу (1981) адаптивная см е
на биосинтезов у ж ивотны х м ож ет быть реализована в сроки  о т  нес
кольких суток до  3-4 недель, а в больш инстве случаев проходит за 10-15 
суток. В озмож но поэтом у зим овка пчел, заселенны х в улей для ВТЗ 
ещ е в кон ц е лета, проходит лучш е, чем при позднеосеннем  заселении. 
П челы  с улицы  сначала адаптирую тся к  низким  температурам , а  затем 
резко - снова к  повы ш енны м , в то  время как  пчелы , ж ивш ие с лета при 
постоянной  ком натной температуре не тратят энергию  на адаптацию .

Условия для пчел при ВТЗ.

Ц елесообразно  рассм отреть, какие имею тся отличия в условиях при 
ВТЗ и обы чной зим овке в клубе. К ак  следует из таблицы  4, практичес
ки все условия среды (температура, газовый состав, реж им влаж ности) 
при ВТЗ сущ ественно отличаю тся от тех, с которы м и пчелы  сталк и ва
ются в зим нем  клубе.

Температ ура.
П ри ВТЗ все пчелы  находятся при температуре не н иж е ком натной , 

или, в крайнем  случае, ниж е ее всего на несколько  градусов за счет 
прон и кновен и я  холодного воздуха с улицы  через туннель  в ниж ню ю  
часть улья. Тогда как  при обы чной зим овке не м енее 50% пчел в лю бой 
м ом ент времени зим ой  находятся при температуре н иж е 15‘С. С  учетом 
постоянного  перемещ ения пчел в клубе м ож но утверждать, что п олови 
ну времени зим ой  каж дая пчела проводит при температуре н иж е 15*С, а 
вторую половину - при температуре, близкой к ком натной  (>15’С).
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Т аблица 4.
О сновны е отличия обы чной зим овки  в зим нем  клубе от 
условий зим овки  при ком натной температуре (18-22‘С) 

с выходом на улицу через туннель - 
вы сокотем пературная зим овка* (ВТЗ).

Условия зимовки
Показатели в зимнем 

клубе
при ВТЗ

П чел в ячейках, % 30 - 60** 0
Зазоры  между пчелами м инимальны 1 - 5 мм
П лотность располож ения 2,7 - 4 < 2

пчел, особей/куб.см
Средняя температура в зоне 13,5 > 18

располож ения пчел, ’С
Тем пература, ниж е которой 12,4 > 18

находится 50% особей,
Н аличие пчел при 70 0

температуре н иж е 15’С,
М аксим альная температура 28 - 30** ?

М иним альная температура 6 -8** 15 - 18
К онцентрация СОг, % 1 - 4** < 0,1
Влажность воздуха высокая низкая
Вода в организм е пчел избы ток или 

норма
недостаток

В осстановление водного испарение потребление
баланса воды и з поилки

Воды в пчеле, мг 84-100 70-74
% 71-73 66-69

С одерж ание сухих вещ еств в 14.7 9.9
гем олим ф е, %***

П р и м еч ан и е . * П о  н аш ем у  б олее ш и р о к о м у  о п р ед ел ен и ю  - В Т З - это  зи м о в к а  п р и  
тем п ературах  вы ш е 1 0 'С , вклю чая и к о м н а т н ы е  тем п ер ату р ы  вы ш е 
18 'С .
** Л и тер ату р н ы е д ан н ы е
*•* П о п о к а за н и я м  р еф р ак то м етр а  РДУ.
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П ри ВТЗ пчелы  сталкиваю тся с низким и температурам и эп и зо д и 
чески , когда они  попадаю т в туннель. С колько  раз за зим у пчела долж 
на столкнуться с  низкой  температурой для того, чтобы продолж ать 
находиться в состоянии  м иним альной  активности  - неизвестно. Т акж е 
н еизвестно  - обязательно ли каж дая пчела л и чн о  долж на проверять 
наличие низкотем пературной зон ы  или это вы полняю т пчелы -развед
чицы  и затем к аки м -то  образом  инф орм ирую т остальны х пчел. В зи м 
н ем  клубе всегда сущ ествует вы сокотем пературны й центр  с  тем перату
рой 28-30‘С, размеры  которого, начиная с декабря , постепенно  увели
чиваю тся. П ри ВТЗ в центре скопления пчел такж е сущ ествует зона 
повы ш енной  активности  пчел, но температуру в ней никто  ещ е не 
и зм ерял. Во всяком  случае, даж е если в центре скопления пчелы  и 
поддерж иваю т температуру выш е ком натной , то  на это  они  затрачиваю т 
гораздо меньш е энергии , чем в зим нем  клубе. Т очн о  та к  ж е и весной  с 
п оявлением  расплода - для поддерж ания необходимых для развития 
л и ч и н о к  34-35 'С  пчелы  в наблю дательных комнатны х ульях "сжигают" 
гораздо м еньш е корм а, чем в обы чном улье.

Плотность располож ения п чел.
В зим нем  клубе плотность располож ения пчел почти предельная, 

особенно в оболочке клуба. К ром е того, до 60% пчел заползаю т в клубе 
в пустые ячейки . Зазоры  между пчелами (или между телом  пчелы  и 
стенкам и ячейки) м иним альны  - поэтом у и сущ ествует такой  огромны й 
перепад концентраций  углекислого газа между центром  клуба и атм о 
сф ерой (до 4 % ), хотя газы им ею т очень вы сокие коэф ф и ц и ен ты  д и ф 
ф узии. Ф акт разры хления клуба при м алейш ем потеплении  говорит о 
том , что пчелам  н е  нравится сидеть, плотно приж авш ись друг к  другу. 
П оэтом у при ВТЗ, когда пчелы могут сами вы бирать плотность распо
л ож ен и я, они отодвигаю тся друг от друга на расстояние о т  1 до 10 мм и 
только  в центре, где обы чно находится м атка, пчелы  сидят плотнее. В 
ячейки  пчелы  не заползаю т, даж е если температура в пом ещ ении  п ада
ет до  10’С. Видимо, заползание в ячейки  в клубе - вы нуж денная мера, к 
которой они  прибегаю т, только  столкнувш ись с ж есткой  необходим ос
тью  м аксим альной  экон ом и и  тепла.

Влаж ность во зд уха  и  концент рация у глек и сло го  газа.
В зим нем  клубе влаж ность воздуха вы сокая за счет того, что вокруг 

каж дой пчелы  объем свободного воздуха очень незначительны й , а в ы 
ды хание лю бой пчелой насы щ енного влагой воздуха м гновенно п о в ы 
ш ает влаж ность вокруг нее. Т о  ж е происходит и с углекислы м  газом. 
Н асеком ы е, как и человек, обы чно выдыхаю т воздух с 4% углекислого 
газа. О чень небольш ие щ ели между пчелам и затрудняю т выход паров 
воды и углекислого газа и з  клуба и , несмотря на вы сокие к о эф ф и ц и ен 
ты диф ф узии , концентрации  этих газов в центре клуба остаю тся боль
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ш ими. П оэтом у концентрация углекислого газа в центре клуба зим ой 
составляет 1-2%, а  м ож ет доходить и до  4%.

П ри оки слен и и  одной молекулы  глю козы  в организм е пчелы  обра
зуется по 6 молекул углекислого газа и воды. Вода в организм е пчел не 
накапливается, т а к  к ак  они ухитряю тся ее к аки м -то  образом  испарять. 
П оэтом у м ож но считать, что пчелы  вы ды хаю т в объем клуба о д и н ако 
вое количество  молекул воды и углекислого газа. К о эф ф и ц и ен т  д и ф 
фузии углекислого газа в 1,5 раза м еньш е, чем у паров воды. О днако 
при больш ой относительной влаж ности, имею щ ей место в трахеях 
насеком ы х и в зим нем  клубе, коэф ф и ц и ен т  диф ф узии  паров воды 
резко пониж ается за счет так  назы ваем ого явления "коволю м а", - 
слипания молекул воды в м икрокапельки  (или просто конглом ераты  
м олекул), подвиж ность которых резко падает. И м ен н о  благодаря явл е
нию  коволю м а м аленькие насеком ы е вы ж иваю т в сухом воздухе: при 
откры тии  ды халец  углекислы й газ уходит бы стрее, чем пары  воды и 
организм  насеком ого не обезвож ивается при ды хании (Гиляров, 1970).

Зи м н и й  клуб м едоносны х пчел м ож но представить в виде огром но
го ш арообразного насеком ого, у которого роль ды халец и трахей вы 
п о лн яю т м аленькие зазоры  между пчелами. Ч ерез эти  зазоры выходит 
больш е углекислого газа, чем паров воды, но в зим нем  клубе пчелы  
располож ены  так  плотно и настолько интенсивно вы деляю т продукты 
обм ена, что даж е углекислый газ н е  успевает вы йти за пределы клуба и 
внутри его концентрация доходит до 2-4% . Учитывая, что реальны й 
к о эф ф и ц и ен т  диф ф узии  паров воды с учетом явления коволю ма м ень
ш е, чем у углекислого газа, легко  мож но сделать вывод, что вода в клу
бе будет накапливаться. В конечном  итоге пчелы  будут вынуж дены 
прилагать специальны е усилия для ее удаления: для этого о н и , по 
наш ему предполож ению  (К ом иссар, 1981), выделяю т дополнительную  
тепловую  энергию , выдыхая прогреты й воздух с больш им  содерж анием  
п аров  воды. В ы деление дополнительной  энергии  приводит к увеличе
нию  разм еров клуба и его  разры хлению , что и облегчает диф ф узию  
п аров  воды за его пределы.

П ри В ТЗ, когда зазоры  между пчелам и больш ие, пары воды и угле
кислы й газ свободно выходят за пределы скопления пчел. П оэтом у их 
конц ен трац и и  между пчелами долж ны  быть таким и  ж е, как  и в окруж а
ю щ ем воздухе: 0,03%  углекислого газа и очень низкая относительная 
влаж ность воздуха - 10-20%. Такая низкая влаж ность получается за счет 
вы м ораж иваю щ его эф ф екта низких температур за летком  и ее результа
том  является очень  низкое содерж ание воды в теле пчел ( см. главу 4). 
П оэтом у при ВТЗ у пчел нет никаких причин  для выделения д о п о л н и 
тельной  энергии.
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П о  количеству воды в теле пчел осенью  (Я ковлева, 1978), зим ой  
(Л езницка, 1984) и динам ике изм енения этого показателя во время 
зим овки  (М уш иньска, 1981) м ож но судить о ходе зим овки  и даж е пред
сказать ее результаты. Общ ую законом ерность  м ож но сф ормулировать 
следующ им образом: чем меньш е воды в пчелах осенью  и зи м ой , тем 
лучш е проходит зим овка. П оэтом у низкое содерж ание воды в пчелах 
при ВТЗ дает основание ож идать качественную  зимовку.

Сам ф ак т  вы сокого качества ВТЗ, имею щ ей сущ ественны е отличия 
от обы чной зим овки  по всем перечисленны м  парам етрам , позволяет 
утверждать, что эти  отличия не принципиальны . Структура клуба, его 
м икроклим ат, вы сокое содерж ание углекислого газа, повы ш енная 
влаж ность воздуха, непосредственное воздействие низкой  температуры  
на пчел в оболочке клуба - все эти  ф акторы  не являю тся необходим ы 
ми для сохранения ф изиологического покоя у пчел.

П о  наш ему м нению , в процессе эволю ции пчелы  просто  п р и вы к 
л и  к  условиям  клуба и научились переносить их, н о  они  могут п рекрас
но сохранять состояние зим него покоя и при отсутствии таких условий.

С ама возм ож ность зим овки  пчел при высоких температурах п о зв о 
л яет  соверш енно с иной точки  зрения взглянуть на целы й ряд ф и зи о 
логических м еханизм ов, управляю щ их поведением  пчел в зим ний 
период. М ы  предполагаем , что необы чны е, на первы й взгляд, условия 
при ВТЗ (в сравнении  с условиям и клуба) вовсе не таки е  уж необы ч
ны е для пчел. Ведь в процессе длительной эволю ции этих насекомых 
они  очень хорош о приспособились к тропическим  условиям  с их очень 
м ягкой зим ой , вы раж аю щ ейся л и ш ь в незначительном  п ониж ении  тем 
пературы и отсутвии поступления нестара и пы льцы  на протяж ении  
нескольких месяцев. П челы  при этом  не ф орм ировали  клуб, а просто 
прекращ али вы ращ ивание расплода (репродуктивная диапауза) и ждали 
кон ц а зим ы . П ри ум еренной влаж ности пчелы  ещ е им ели  возм ож ность 
п риносить  в гнездо воду. Н еобходим о ещ е раз подчеркнуть, что к  та к о 
му реж иму зим овки  пчелы , по наш ему м нению , долж ны  бы ть п р и сп о 
соблены  гораздо лучш е, чем к  зи м овке при низких и отрицательны х 
температурах, та к  как  к первому пчелы приспосабливались д ей стви 
тельно много м иллионов лет с м омента своего возникновения к ак  вида, 
а  к  низкотем пературном у реж иму - меньш е одного м иллиона л ет  (если 
считать весь третичны й период). П оэтом у приспособление к  вы сок о
температурной зим овке у  пчел долж ны  быть запрограм м ированы  гене
тически.

П о сути, вы сокотем пературная зим овка - это  м оделирование з и 
м овки в тропиках с той л и ш ь разницей , что добавляется воздействие 
необы чайно низкой  влаж ности (за счет эф ф екта вы м ораж ивания) и, 
вм есто свободного вылета за водой, пчелам  предлагаю т воду прям о в
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гнезде в гравитационны х поилках. Н изкотем пературны й барьер в зоне 
летка  - модель продолж ительной нелетной погоды. С  такой  точки  
зрения реж им ВТЗ - вполне естественны й реж им зим овки  пчел, к  к о то 
рому пчелы  хорош о приспособлены . Ч еловек, используя реж им ВТЗ, 
м ож ет надеяться на увеличение надеж ности зим овки  и полн ое устра
нение соверш енно непроизводительны х затрат корм а на обогрев. В 
ближ айш ем  будущем реж им ВТЗ будет прим еняться к отводкам  и 
нуклеусам  разной величины , так  как , строго говоря, других возм ож 
ностей  для сохранения таких небольш их семей в настоящ ее время мы 
попросту не знаем .

Энергетика зим ую щ их пчел.

Главная стратегическая задача пчеловодов - обеспечить такие усло
вия для зимую щ их пчел, чтобы затраты корма за зим у были м иним аль
ны м и. И  цель при этом  заклю чается не только в экон ом и и  корма, а й в  
м аксим альном  сохранении ж изненной  энергии  пчел, та к  к ак  износ 
пчел пропорционален  количеству съеденных кормов. Во всяком  случае, 
науке и практике не известны  ф акты , когда бы пчелы  съели м ало  корма 
и плохо перезим овали.

П оэтом у целесообразно рассмотреть все составляю щ ие, и з  которых 
склады вается общ ее количество тепла, вы деляемого клубом (рис. 20) 
Л ю бой  организм  в состоянии  полного покоя при самых оптим альны х 
условиях вы деляет какое-то  количество энергии , для обозначения к о то 
рого обы чно использую т терм ин "энергия основного  обмена". Н ап р и 
м ер, для человека эта энергия будет м иним альна, когда он леж а спит 
при ком ф ортной температуре с полностью  расслабленны м и мыш цами.

П ринято  считать, что в зим ний  период, во всяком  случае в его н а 
чале, пчелиная семья, как  едины й организм , находится в состоянии  
п окоя . О днако тепловая энергия, выделяемая всей семьей, состоит из 
суммы энергий  выделяемы х каж дой пчелой. В лю бой м ом ент времени 
больш ая часть пчел в клубе находится в состоянии  п окоя , но часть 
пчел в центре клуба активны , они передвигаю тся и ин тен си вн о  вы деля
ю т тепловую  энергию .

На поверхности зим него клуба температура не долж на опускаться 
н и ж е 9’С , иначе пчелы  будут уже неспособны  передвигаться и погиб
нут. В центре клуба пчелы зачем -то поддерж иваю т температуру 28-30‘С.

Е сли рассм отреть зим ний  клуб, как  простое скоп лен и е ш ариков 
(пчел), каждый из которых всегда вы деляет тепло , то  в таком  скоп ле
нии  такж е будет вы сокотем пературны й центр  и температура на его 
поверхности будет вы ш е температуры  окруж аю щ ей среды. И зм енение
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разм еров клуба при неизм енной  теплопродукции  каж дой особи п р и во 
д и т  к  увеличению  температуры  как  в центре, так  и на поверхности клу
ба. О днако терм орегуляция путем изм енения разм еров клуба им еет 
ограниченны е возм ож ности , так  как  клуб не м ож ет сж иматься д о  б ес
конечности . П оэтом у пчелы  н ачинаю т выделять дополнительную  э н е р 
гию , чтобы поддерж ать температуру поверхности клуба вы ш е кри ти чес
ких 9’С. Н е исклю чено такж е, что пчелы  следят, чтобы температура в 
центре клуба не опускалась ниж е ЗО’С.

Н ачиная с декабря, размеры клуба и его  вы сокотем пературной ч ас
ти постепенно  увеличиваю тся и при этом  клуб вы деляет больш е э н е р 
гии, чем это  необходим о для сохранения исходной тем пературной

Д ля поддерж ания 
тем пературы  

поверхности  клуба

Д ля поддерж ания 
вы сокой  температуры  

в центре клуба

Э н ер ги я  на и сп ар ен и е 
и зб ы тков  м етаболи 

ческой  воды

/
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  Э Н Е Р Г И Я

1

Р ис. 20  С о с тав л яю щ и е  эн ер гети ческ и х  затр ат  п чел  в о  вр ем я зи м о в к и  в 
зи м н е м  клубе.
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структуры. Т очны е причины  такого  явления неизвестны . Согласно 
наш ей гипотезе (К ом иссар , 1981), пчелы  начинаю т выделять д о п о л н и 
тельную  энергию  для того, чтобы испарить из организм а избы тки м ета
болической воды. С  течением  зи м ы  таких пчел становится все больш е 
и больш е - вы сокотем пературная зон а увеличивается пропорционально 
вы деляемой клубом энергии. Клуб при этом  такж е увеличивается в 
размерах и разры хляется, что и облегчает выход за его пределы  паров 
воды и углекислого газа.

В реж им е ВТЗ для пчел исчезает опасность осты вания ниж е 9 'С , а 
очень  низкая влаж ность воздуха в улье способствует эф ф ективном у  
и спарению  м етаболической воды - эти две причины  дополнительного 
вы деления энергии  отпадаю т. В ы сокотемпературны й центр при ВТЗ, 
видим о, сущ ествует, однако ясно , что на поддерж ание перепада тем п е
ратур от 28’С до ком натной пчелы  тратят гораздо м еньш е энергии , чем 
в зим нем  клубе.

Т аким  образом , есть все основания ожидать при ВТЗ меньш их зат
рат корм а, чем при обы чной зим овке за счет устранения главных п р и 
чи н , обуславливаю щ их дополнительное вы деление энергии.

П равда, появляется новы й источник возм ож ного повы ш ения ак 
тивности  - чрезм ерное обезвож ивание пчел и связанная с этим  ак ти в
ность п ои ск а  источника воды. О днако при температурах не вы ш е 15*С 
пчелы  почти не потребляю т воды, а наличие пои лок  в нескольких 
местах гнезда м ож ет гарантировать ком пенсацию  обезвож ивания.

Д о  сих пор мы молчаливо предполагали, что условия для пчел в 
зим нем  клубе идеальны и энергия основного  обм ена тож е м иним альна. 
В то  ж е время наш и дан н ы е п о  термопреф ерендум у пчел зим ой  п озво 
ляю т предполагать, что это  не так  (см. главу 9). В частности , при воз
м ож ности  вы бора, пчелы  избегаю т температур ниж е 15’С , в то  время 
к ак  в зим нем  клубе по крайней  мере половина пчел находится при 
таких температурах. А ктивны е пчелы  предпочитаю т температуры  выш е 
25 'С , а  в клубе объем зоны  с такой  температурой очень ограничен. 
П оэтом у часть активизировавш ихся пчел тож е находятся не в идеаль
ных условиях.

В зим нем  клубе сущ ествует градиент температур от 9”С  на поверх
ности клуба до  ЗО’С  в его центре и , в п ри н ц и п е, лю бая пчела м ож ет 
выбрать оптим альную  для нее температуру. О днако соотнош ение объе
м ов с разной температурой ж естко определено тем пературной структу
рой клуба. П оэтом у свобода выбора условий в зим нем  клубе очень 
ограничена. Н априм ер, в зон е выш е 25’С  одноврем енно м ож ет нахо
диться не более 3-5%  пчел сем ьи, так  как  размеры такой  зоны , осо б ен 
но в начале зи м овки , очень маленькие. В то  ж е врем я, если  исходить из 
наш их данны х п о  зим нем у термопреферендум у пчел, в лю бой  м ом ент
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времени не м енее 10% пчел семьи зим ой  активны . П оэтом у часть а к 
тивны х пчел тож е находится не в наилучш их температурны х условиях.

П ребы вание части пчел в непредпочитаем ы х температурны х зонах 
п риводит к  перерасходу корм ов вы ш е возм ож ного м иним ум а, так  как 
затраты  энергии  могут бы ть м иним альны м и только в предпочитаемых 
температурны х условиях. К ром е того, есть сом нения , что газовы е и 
влаж ностны е условия в клубе такж е не оптим альны  для пчел, что тож е 
м ож ет быть причиной  какой -то  дополнительной  активности  пчел. Ведь 
недаром ж е клуб м гновенно расш иряется при  снятии  ж есткого прес
синга низкой  внеш ней температуры  - при этом , естественно, сразу же 
внутри клуба уменьш аю тся концентрации  паров воды и углекислого 
газа.

Реж им вы сокотем пературной зим овки  в градиенте температур т е о 
ретически предоставляет пчелам  идеальны е условия и не только  устра
н яет причины  дополнительного  вы деления энергии , как  реж им ВТЗ, но 
и позволяет ум еньш ить энергию  основного  обм ена за счет возм ож ности 
предоставления идеальных предпочитаемых температурны х условий 
сразу всем пчелам.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ 
ЗИМОВКИ НУКЛЕУСОВ

О бы чны й реж им  ВТЗ с  использованием  ком натной  температуры  - 
самы й доступны й реж им , которы й м ож ет испы тать каж дый пчеловод и 
получить практические результаты. О днако, с теоретической точки  зре
н и я , это  вовсе не идеальный температурны й реж им, так  как  пчелы  п о с
то ян н о  находятся при извне навязанной  температуре. И деальны м  я в л я 
ется реж им , при котором  каж дая пчела м ож ет выбрать оптим альны е 
для нее тем пературны е условия в соответствии со своим и м ен яю щ и м и 
ся потребностям и. Э то реж им свободного выбора предпочитаемы х тем 
ператур для всех особей семейки. П ри обы чной ВТЗ частичная возм ож 
ность выбора все ж е сущ ествует - пчелы  могут, спускаясь вниз ближ е к 
туннелю , см ещ аться в зону более низких, чем в п ом ещ ен и и , тем пера
тур О днако в сторону более вы соких, чем в пом ещ ении , температур 
возм ож ности переместиться нет, хотя, исходя из наличия вы сокотем 
пературного центра в зим нем  клубе, пчелы периодически испы ты ваю т 
потребность в таких температурах. П оэтом у, при В ТЗ, как  и при обы ч
ной  зим овке, п о  крайней  м ере в определенны е периоды  врем ени, в 
центре скопления пчел сущ ествует зона с более активны м и  особями и 
повы ш енной  температурой. Естественно, для поддерж ания этой  зоны  
требую тся дополнительны е, хотя и небольш ие, затраты  энергии , к о то 
ры е в конечном  итоге ухудшают показатели зим овки.

Термопреф ерендум пчел и маток.

К аки е ж е условия для пчел идеальны во время зим овки? На этот 
вопрос невозм ож но ответить просты м  перебором вариантов - слиш ком  
м ного ф акторов  влияю т на зимовку. О днако им еется естественны й с п о 
соб реш ения проблемы  - заставить пчел самих ответить на это т  вопрос. 
Сущ ествует м етодика определения оптимальны х условий для ж и зн ед ея
тельности  любых живых организм ов, способны х сам остоятельно п ер е
двигаться. Э то м етодика определения зоны  предпочитаемых условий в 
случае предоставления на вы бор целого спектра возмож ны х вариантов. 
С ама реакция перем ещ ения организма в предпочитаемую  зону н азы ва
ется преф ерендумом. У насекомых обы чно изучаю т терм о-, гигро- или 
светопреферендум  - на эти  факторы  они четко реагирую т передвиж ени
ем  в благоприятны е для них зон ы  (или избеганием неблагоприятны х). 
С читается (З ен як и н , 1937), что преферендум - это  "динам ическая
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реакция организм а, приводящ ая в зону, где энергетические затраты 
организм а будут м иним альны м и". А это  как  раз и является наш ей 
задачей - определить и  обеспечить пчелам  зим ой  таки е  условия, при 
которых их энергетические затраты  и , следовательно, затраты  корма 
бы ли бы м иним альны м и. В настоящ ее время мы считаем , что качество 
зи м овки  пчел определяется в первую  очередь затратами корма: п ракти 
чески  не бы вает случаев, чтобы пчелы  съели мало корм ов и плохо п е
резимовали.

Н а первый взгляд нам  уже и стрем иться-то уже не к  чем у - м и н и 
м альны е уровни потребления корм ов зим ой  давн о  известны  и п рак ти 
ческая задача заклю чается всего л и ш ь в том , чтобы идеальны й ход 
зи м овки , достигаем ы й иногда для отдельных сем ей, сделать м ассовы м  и 
распространить на все семьи без исклю чения. М ож но возразить, что 
идеальны е результаты при существующих стандартны х методах зим овки 
достиж им ы  только для сильных пчелины х семей, а нарастить к  зим е 
такие семьи не всегда удается даж е опы тны м  пчеловодам  по целому 
ряду причин: н овы е болезни пчел, отсутствие надлеж ащ ей корм овой 
базы  и дикорастущ их м едоносов в августе, засилье монокультур и т.д. 
К ром е того, хотя и известны  м иним альны е уровни потребления корма 
п ри  обы чны х реж имах зим овки , составляю щ ие около  2 мг в сутки на 
одну пчелу (см. таблицу 1), все же сущ ествует рекорд м иним альной  
активности  пчел, заф иксированны й  для пчел роя в состояниии  покоя 
п ри  внеш ней температуре 16-18’С, - 1-1,5 мг в сутки на пчелу (Н е т п с Ь , 
1981). Н е исклю чено, что такого  уровня обм ена вещ еств м ож но будет 
достичь при каком -то  неизвестном  в настоящ ее время реж им е зим овки.

С целью  вы яснения оптимальных условий для зим овки  пчел мы 
изучали вы бор предпочитаем ой тем пературной зоны  (терм опреф ерен- 
дум) пчелам и зим ой  в составе небольш ой семьи. П опы тки  изучения 
терм опреф ерендум а пчел предприним ались и ранее: ещ е в 1952 году 
Г .Геран (Негап) определил термопреф ерендум  зим них и летних пчел. 
П озж е термопреф ерендум  м едоносны х пчел определяли М .Рагим -Заде
(1975) и Д .Б рукнер  (Вгиклег, 1976). О днако  в исследованиях всех этих 
авторов использовались либо отдельны е особи , ли бо  небольш ие группы 
пчел без матки, которы е в отры ве о т  естественны х для них условий 
(м атки, сотов, больш ого количества пчел) проявляли  повы ш енную  
акти вн ость  вплоть до  истощ ения и гибели, предпочитая при этом  тем 
пературы  вы ш е ЗО'С. Т акой  результат нельзя было прим ен и ть  для об ъ я
сн ен и я поведения пчел в обы чны х для них условиях, та к  к ак  каждый 
пчеловод знает, что пчелы  в улье сп окой н о  сидят на крайних сотах и 
никуда не стрем ятся перем ещ аться при п ониж ении  температуры  вплоть 
до  14'С , когда они  начинаю т ф орм ировать клуб.
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О сновной  причиной  того, что в градиент пом ещ али небольш ое к о 
личество  пчел бы ло, пожалуй, несоверш енство используем ой конструк
ц ии  градиент-прибора, обы чно представлявш его собой толстую  м етал
лическую  ш ину, нагреваемую  с одной и охлаж даемую  с другой стороны . 
В таком  приборе рабочий объем очень мал и , кром е того, больш ие 
группы пчел легко  могли исказить распределение температур. В таких 
приборах успеш но изучали только  термопреф ерендум  муравьев в сос
таве целой семьи (Вгишяие1, 1978; К и п ятков , Ш ендерова, 1986 и др.). 
П очем у-то никто  и з  исследователей н е  догадался пом естить  в такой 
градиент-прибор группу пчел с м аткой и поэтом у данны х о  терм опре- 
ф ерендум е пчел в нормальных условиях получено д о  сих пор н е  было.

М ы сконструировали градиент-прибор на соверш енно другом 
п р и н ц и п е  - перепад температур получали не на поверхности м еталли
ческой  ш ины , а  в вертикальном  столбе воздуха. В такой  прибор мож но 
вставлять лю бы е предметы из среды обитания насеком ы х (дерево, ко р 
мовые растения, для пчел - соты) и распределение температур о т  этого 
практически  не м еняется. П онять  принцип  действия такого  прибора 
достаточно просто - подобны й градиент температур сущ ествует в лю бом 
обогреваемом  пом ещ ении: под потолком  температура всегда на 
н есколько  градусов вы ш е, чем у пола. А теперь представьте, что о то п и 
тельны е батареи подняли почти под потолок , а в ниж ней  части , у

Р и с . 21. К о н ст р у к ц и я  гр а д и е н т -п р и б о р а  д л я  и зу ч ен и я  вы б о р а  п р е д п о ч и 
таем ы х  тем п ер ату р  (тер м о п р е ф ер е н д у м а) п чел ам и  в со ставе  н еб о л ьш о й  сем ьи : 
1 -  к о р п у с  с  х о р о ш ей  теп л о и зо л я ц и е й , 2  - д в о й н ы е  стекл а , 3 - э л е к т р о н а г р е 
в ате л и , 4 - с о т  и л и  п л асти н а , п о к р ы тая  в о с к о м , 5 - с тек л о , 6 -  п о д в и ж н ы е  
р ееч к и  с о  ш к ал о й  тем п ер ату р , 7, 8 - к о р м у ш к а  и  п о и л к а , 9 -  п ч ел ы , 10 - т е р 
м о п а р а , 11 - б ар аб ан  д л я  п е р е м е щ е н и я  к о н т р о л ь н о го  тер м о м етр а  12, 13 - ф о т о 
а п п ар ат , 14 - п о с т о я н н о  р аб о таю щ и й  осветитель . С л ева  - п о п е р е ч н о е  сеч ен и е 
п р и б о р а , с п р ав а  - сеч ен и е  ч е р е з  п л о ск о сть  р а с п о л о ж е н и я  пчел.
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п ола, откры ли ф орточку на улицу - перепад тем ператур между 
потолком  и полом  станет при этом  значительны м .

Н аш  градиент-прибор (рис. 21) услож нился за счет того, что надо

Р ис. 22. Р асп о л о ж ен и е  гр а д и ен т-п р и б о р о в  д л я  и зу ч ен и я  з и м н е г о  тер м о - 
п р еф ер ен д у м а  м ед о н о сн ы х  п чел  в  п о д в ал ь н о м  п о м е щ е н и и  с  н и зк о й  т е м п е р а 
т у р о й  в  И н сти ту те  зо о л о ги и  А кад ем и и  н ау к  У к р аи н ы . С п р а в а  - п р и б о р ы  для 
и зм е р е н и я  тем п ер ату р ы . Н и зк а я  а к ти в н о с т ь  п чел  п о зв о л я е т  и сп о л ьзо в ать  
ф о то р еги с тр ац и ю  п р и  э к с п о зи ц и я х  4 - 1 0  сек . в у сл о ви ях  сл аб о го  о св ещ ен и я
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бы ло обеспечить наблю даем ость процесса. П риборы  устанавливали в 
подвальном  пом ещ ении  с температурой 5 'С  (рис. 22) и за счет подбора 
уровня располож ения нагревателей добивались почти линейного  пере
пада тем ператур (градиента) от 5 до  50'С . Вначале в наш их опытах пче
лы  располагались на соте - оказалось, что они никогда н е  заползаю т в 
ячейки  ни при каких температурах, хотя в зим нем  клубе от 30% до  60% 
пчел сидит в пустых ячейках. Впоследствии сот заменили покры той 
воском  пластиной  с встроенны м и специальны м и корм уш кам и и п о в е 
ден и е пчел от этого не изменилось.

Группы пчел вместе с м атками запускали в приборы  в декабре, 
наблю дения начинали  через две недели. С емейки обы чно хорош о п ер е
н осили  содерж ание в приборе и дож ивали до  весны без сущ ественных 
п отерь пчел. За время опы тов в течение нескольких лет под наблю де
нием  перезим овало 19 нуклеусов, имею щ их о т  80 до  300 пчел с м атка
ми. С лабое п остоянное освещ ение, направленное сверху вн и з, не вл и я 
ло  на терм опреф ерендум  пчел, что отм ечал ещ е в 1952 году и Г.Геран. 
Во всяком  случае, затенение левой или правой полови н ы  прибора не 
приводило к изм енению  терм опреф ерендум а или к  см ещ ению  пчел в 
освещ енную  или затем ненную  часть прибора. Э то п озволяет утверж 
дать, что пчелы  могут "спать" зим ой  и при  слабом  п остоян н ом  освещ е
нии . К ром е того, прим еняем ая нами направленность освещ ения в 
к ак о й -то  мере аналогична обы чно встречаю щ ейся в природе, когда при 
движ ении  к источнику света (летку) возбужденная пчела п опадает в 
низкотем пературную  зону, где успевает остыть и успокоиться до  вылета 
из улья. В наш ем  случае возбуж денные пчелы , идя на свет, попадали в 
низкотем пературную  зону, успокаивались и возвращ ались обратно в 
"клуб".

Т акое  освещ ение позволяло проводить наблю дение и даж е съемку 
на высокочувствительную  пленку при эксп ози ц и и  4-10 сек: изображ е-

Рис. 23. Р асп р ед е ле н и е  п ч ел  н у к л е 
уса  в в ер ти к а л ьн о м  гр ад и ен те  т е м п е р а 
туры . Ч е р н ы м  цветом  п о к а за н о  р а с п р е 
д ел ен и е  ак ти вн ы х  п чел . К р и в а я  -  р а с 
п р ед ел ен и е  р а с п о л о ж е н и я  м аток . П о с 
ч и т ан о  н а  о сн о в е  а н а л и за  10 с н и м к о в  
н уклеуса с  300 п ч е л а м и , сн яты х  с  
суточ н ы м  и н тер вал о м  в  ян вар е .
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ния передаигаю щ ихся пчел при  этом  получались разм азанны м и. С та
тистическая обработка десятков  подобны х сни м ков позволила нам  
определить распределение активны х и неактивны х (неподвиж нцх) пчел 
в градиенте температур (рис. 23).

Р аспределение пчел в градиенте тем ператур на п ротяж ении  зи м о в 
ки  почти равном ерно. Н иж няя температурная граница (на уровне к о н 
ч и ков  брю ш ек)- 15 'С , а верхняя - 36’С. О чень редко отдельны е пчелы 
опускались до  12‘С. К оличество активны х пчел обы чно н е  превы ш ало 
5-10%  о т  общ его числа пчел и бы ло подверж ено суточной ри тм ике (в 
дн евн ы е часы  активны х пчел бы ло больш е). О ни всегда см ещ ались в 
зону с  тем пературой вы ш е 25*С. Выходы активны х пчел в н изкотем пе- 
атурную  зону до  марта были вообщ е единичны м и.

М атки  никогда не останавливались за пределами тем пературной 
зоны  26-34 'С , хотя и наблю дались кратковрем енны е заходы их без оста
н овок  в другие зоны . На основании  120 регистраций тем пературы  в 
местах располож ения покоящ ихся м аток (на уровне грудки) установле
н о , что средняя предпочитаем ая им и температура составляет 30,5 ±
0 ,2 'С  (К ом иссар , 1982). Н аблю дения за 10 м ечены м и пчелам и в течение 
недели не позволили вы явить ни теплолю бивы х или холодолю бивых 
пчел, ни  законом ерностей  в их перемещ ениях.

П олученны е результаты  позволяю т сделать вы вод, что для группы 
пчел с м аткой (нуклеуса) единственно возм ож ны м  оптим альны м  тем п е
ратурным реж имом м ож ет бы ть реж им свободного выбора предпочит- 
емых температур, так  как  у м аток, у активны х пчел и у пчел в со сто я
н ии  п окоя  разны е требования к  тем пературны м  условиям.

Если судить по соотнош ению  активны х и неактивны х пчел (1:10), 
то  м ож но утверждать, что приблизительно десятую  часть врем ени каж 
дая пчела во  время зим овки  проводит в активном  состоянии  в зоне 
повы ш енны х тем ператур (> 25‘С). П од терм ином  "активная" мы подра
зум еваем  только  ф изически  передвигаю щ ую ся пчелу, хотя теоретически  
и неподвиж ная пчела м ож ет поддерж ивать очень вы соки й  уровень 
обм ена. П редпочтение активны м и  пчелам и вы сокотем пературной зоны 
объясняется , видимо, тем , что пчелы  стрем ятся в зону, где затраты  их 
энергии  будут м иним альны м и (см. рис. 2) в соответствии с к о н ц еп ц и ей  
Л .А .Зенякина.

Т ак  как  одна и та ж е пчела м ож ет быть в акти вн ом  и в неактивном  
состоян и и , а периоды  возбуж дения у разных пчел не совпадаю т, то 
единственная возм ож ность создать благоприятны е для всех пчел усло
вия - дать возм ож ность им самим  вы бирать оптим альную  температуру в 
соответствии с их п остоян н о  м еняю щ им ся ф изиологическим  со сто ян и 
ем. С  этой  точ ки  зрения все попы тки  сохранения запасны х м аток с 
небольш ой группой пчел в терм остате при п остоян н ой  температуре
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заранее обречены  на неудачу, та к  как  невозм ож но подобрать такую  
температуру, которая в одинаковой  степени удовлетворяла бы  всех пчел 
и матку. М атка и активны е пчелы  предпочитаю т вы сокую  температуру, 
а  пчелам , сохраняю щ им  низкую  общ ую  активность, такая  температура 
нуж на только  периодически . Здесь уместно вспом нить выводы датского 
исследователя В.Халлунда (НаИипб, 1956) о  причинах циркуляции  пчел 
в клубе, которую  он объяснял периодической потребностью  пчел в 
тепле.

Зимовка в ульях с вертикальным градиентом 
температур.

Тем пературны й реж им для зи м овки , при котором  пчелы  на протя
ж ении  всей зим ы  имели бы возм ож ность вы бирать оптим альную  для 
себя температуру, легко м ож ет бы ть реализован в улье лю бой  конструк-

Р и с . 24. М н о го м е стн ы й  нукле- 
у сн ы й  у лей  с  н ер авн о м ер н ы м  
э л ек тр о о б о гр ево м  д л я  зи м о вки  
н укл еу со в  с  за п а с н ы м и  м аткам и  
1 -  к о р п у с  стан д ар тн о го  у л ья-л е- 
ж ак а ; 2 - р ам к а  н у кл еу сн о го  улья 
145x230 м м ; 3  - лотко во е  отвер 
сти е ; 4 -  гр ав и тац и о н н ая  п о и л к а ; 
5 -  эл ек тр о н агр евател ь ; 6  - во з
д у х о н е п р о н и ц а е м а я  п л ен ка ; 7 - 
у теп л яю щ ая п о д у ш к а; 8 - п од- 
р а м о ч н о е  п р о стр ан ство  90 мм.

Р и с . 25. Р асп р ед е ле н и е  т е м п е 
ратуры  (в  градусах Ц ел ьси я) в  о т
д е л е н и и  н у кл еу сн о го  у л ья  за  сч ет  
р аб о ты  эл ек тр о н агр евател ей  при  
вн еш н ей  тем п ер ату р е  О’С  и  м о щ 
н ости  нагревателя 30 ватт. П у н к т и 
р о м  п о к а за н  н и ж н и й  к р ай  р ам к и  
Р асп р ед е л е н и е  тем п ер ату р  о д и н а 
к о во  в пусты х отд елен и ях  и  в о тд 
ел ен и ях  с  п челам и .
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ц ии  при располож ении  нагревателей в верхней части улья (К ом иссар
А .Д ., А вторское свидетельство С С С Р  N1690645 А1, 1991). Т ак  как  те п 
л о  сверху вниз распространяется очень плохо, то  при ш ироко откры том  
летке , температура в ниж ней части улья будет незначительно отличать
ся от внеш ней. Т акой  реж им мы реализовали в специальны х м ного
м естных нуклеусных ульях (рис. 24) за счет располож ения эл ектри ч ес
ких нагревателей мощ ностью  30 Вт в верхней части улья. К а к  и при 
ВТЗ в пом ещ ениях, в наших опытах во время зи м овки  пчел  обесп е
чивали водой в небольш их гравитационны х поилочках. И зм ерения 
температуры  в опытах проводили с пом ощ ью  специальной  рам очки с 
20 терм одатчикам и. П ри этом  на д н е  улья у  леткового  отверстия тем 
пература отличалась от внеш ней всего на З 'С  (рис. 25), в то  время как  в 
верхней части улья она достигала 27 'С .

И нтересно, что приведенное на рисунке распределение температур 
бы ло одинаковы м  в отделениях с  пчелам и и без пчел (но  с таким и  же 
сотам и) при точности  изм ерения ± 0 ,5 ’С. Э то значит, что пчелы  при 
таком  температурном  реж име не вы деляю т заметных количеств теп л о 
вой энергии , а  использую т уже сущ ествую щ ее температурное поле, см е
щ аясь в предпочитаемую  температурную  зону.

Результаты зим овки  нуклеусов приведены  в таблице 5. Затраты  
корма за зим ний период пчелами опытны х обогреваемы х нуклеусов 
были очень низким и -  на уровне 2 м г в сутки на одну пчелу -  такие 
затраты  бы ваю т только при идеальной зи м овке сильных пчелины х 
семей. О бращ ает на себя вним ание очень низкая каловая нагрузка в 
кон ц е зим овки (всего 19 мг) - такой нагрузки весной  в обы чны х семьях 
практически  никогда не бы вает, та к  ж е как  и не бы вает такого 
вы сокого содерж ания сухих вещ еств в каловых массах (32%). Э то уже, 
хотя и незначительно, но выходит за пределы, им ею щ ие место при 
зи м овке обычных сем ей , когда только у отдельных пчел это т  показатель 
достигает 28% (см. главу 4).

В есенний осм отр перезим овавш их при таком  реж им е опытны х 
нуклеусов производит на пчеловода-практика удивительное впечат
л ен и е  - почти все корм а целы , пчелы  очень сп ок ой н ы е с м аленьким и 
брю ш ками. Создается впечатление, что они  могут на оставш ихся зап а
сах корма выдерж ать ещ е одну такую  зим овку. Во всяком  случае есть 
все основания надеяться на успеш ную  зим овку нуклеусов в таком  тем 
пературном  реж име в районах с более продолж ительной, чем на У краи
не, зим ой. О собо нуж но отметить, что качество зим овки  нуклеусов не 
зависело  от их величины  и бы ло одинаковы м  как  в слабых (80 г  пчел), 
так  и в более сильны х (180 г  пчел) нуклеусах. Хотя теоретически  в 
ульях с вертикальны м  градиентом температур м ож ет перезим овать и 
горсть пчел с м аткой , но м иним альны й размер нуклеуса, видим о, около
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100 грамм пчел. Т акие нуклеусы при аварийны х отклю чениях электри 
чества уже могут какое-то  время продержаться.

К ром е того, весной , при правильном  уходе (с электрообогревом , 
разумеется) они  уже способны  самостоятельно вы растить расплод.

Т аблица 5.
Результаты зим овки нуклеусов в многом естны х нуклеусных 

ульях с вертикальны м  градиентом температур. _

Значения показателей  I
П оказатели ульях:

с обогревом без обогрева

К о л и ч ество  нуклеусов 25 10

М асса п чел  о сен ь ю , грамм 80 - 180 150 -  200

П о д м о р  за зи м у , особей 20 - 100 100 - 300

З атр а ты  ко р м а  (г) за  150 д н ей
зи м о в к и  с  15.10 п о  15.03 1979г.

250 -  500 700 - 1200

Затраты  ко р м а  в пересчете на 1кг 
п чел  (п р ед ел ы  и зм ен ен и й )

2 ,9  ±  0 ,2  
(2 ,5  - 3 ,3)

4 ,9  ±  0 ,4  
(4 ,0  - 6 ,5 )

К ало вая  н агр у зка  на 15 0 3 , мг 
(п р ед ел ы  и зм ен ен и й )*

19,0  ±  1,2 
(1 6  -  22)

29,5  ±  1,7 
(26  - 34)

С ухая м асса  кала, м г  (п ределы  
и зм ен ен и й )*

6 ,0  ±  0 ,4  
(4 ,7  - 7 .1 )

6 ,3  ± 0 ,4  
(5 ,4  - 7 ,0)

С о д е р ж а н и е  сухих вещ еств в кале, 
% (п р ед ел ы  и зм ен ен и й )*

3 1 ,8  ±  0 ,5  
(3 0  -3 3 )

21 ,0  ±  1,0 
(18  - 23)

П о ги б л о  нуклеусов 0 2

О п о н о с и л о с ь  нуклеусов 0 3

П р и м еч ан и е : 'П р е д е л ы  и зм е н е н и й  п о казател я  п р и вед ен ы  д л я  ср ед н е й  в ел и чи н ы  
п о к аза тел я  д л я  нуклеуса , а  н е  д л я  отд ельн ы х  о со б е й  и з этого  
нуклеуса.

Условия для зимую щ их в градиенте температур пчел (табл.6) незна- 
ительно отличаю тся о т  условий ВТЗ при комнатной температуре (см. 
главу 8). Т ак и е  ж е н и зки е  концентрации  паров воды и углекислого газа, 
такое  ж е обезвож ивание пчел и связанная с этим  необходим ость нали 
чия поилки . В отличие от ВТЗ, в градиенте температур пчелам  совер 
ш енно н ет необходим ости тратить энергию  для повы ш ения тем перату
ры тела - достаточно сместиться вверх на несколько  сантиметров.
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Т аблица 6.
О сновны е отличия условий для пчел при разных способах 
зим овки  (обычной зим нем  клубе и в случае возм ож ности 

выбора предпочитаемых тем ператур в обогреваемы х м ного
местных нуклеусных ульях (М НУ) или в градиент-приборе.)

П оказатели
У С Л 01И Я  зимовки 

■ зимнем  ■ в градие1гт- 
клубе М Н У  приборе

Р асп о л о ж ен и е  п чел  в я ч е й к а х ,% 30-60% * 0  0

З азо р ы  м еж ду п ч е л а м и , мм м и н и м ал ь н ы е 1-5 1-5

П л о тн о сть  р асп о л о ж ен и я  пчел, 
о со б ей  н а  ку б и ч еск и й  см

2 ,7 -4 1 ,6-1 ,8

Т ем п ер ат у р а , н и ж е к о то р о й  находится 
50%  особей  **

Д о л я  п чел  п р и  тем п ер ату р е  н и ж е 
15 ',%

13’

70%

25-

0  0

Т ем п ература в  зо н е  р асп о л о ж ен и я  
пчел 

м акси м альн ая  
м и н и м ал ь н ая

2 8 -3 0 '
7 -9 ‘

зо -  36- 
15-

В о зм о ж н о сть  вы бора тем п ер ату р н о й  
зон ы

ж естко
о гр а н и ч ен а

н ео гр а н и ч ен а

Г р ад и ен т  тем п ер ату р ы  
Е го в ел и ч и н а , гр а д у со в / см

р ад и ал ьн ы й
1-3’

в ер ти к а льн ы й  
1 2

К о н ц е н т р а ц и я  у гл ек и сло го  газа,% 1-4% н о р м ал ьн ая

В лаж ность  воздуха вы сокая н и зк ая

В ода в о р га н и з м е  пчел и зб ы то к  или  
н о р м а

н ед о сто к  или 
н о р м а

В о с стан о вл ен и е  в о д н о го  баланса и сп ар ен и е
воды

п о тр еб л ен и е  воды  из 
п о и л к и

П р и м е ч а н и я  *  л и тер ату р н ы е  д ан н ы е.
** н а ш и  о ц е н к и  на о сн о в е  сущ ествую щ их к а р т  тем п ер ату р н о й  

структуры  клуба.
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В п ри н ц и п е, в зим нем  клубе одна или несколько  пчел могут посту
пи ть  так  ж е, поскольку в клубе сущ ествует подобны й п о  величине, но 
радиальны й градиент температур. О днако, в клубе объем  вы сокотем п е
ратурной зоны  очень мал, а  в улье с  градиентом достаточно м еста в 
лю бой  температурной зоне. Т ак  ж е, как  и в зим нем  клубе, лю бая пчела 
легко  м ож ет реализовать свою  периодическую  потребность в тепле или 
в холоде, а м атка всегда найдет оптим альны е для себя вы соки е тем п е
ратуры. С этой  точки  зрения такой  реж им более благоприятен  для пчел, 
чем обы чны й реж им ВТЗ, где все пчелы  находятся при одинаковой  
ком натной  температуре и вынуж дены тратить энергию  на создание 
вы сокотем пературного центра, реализуя таки м  образом  свою  пери од и 
ческую  потребность в тепле.

В то  ж е время, в таком  улье не сущ ествует условий для вы ращ ива
ния расплода: температура даж е в верхней части не превы ш ает 30* 
вм есто необходимых 36 ', а влажность гораздо н иж е 80% -ного м и н и 
мума.

П о наш ему м нению , рекордно н и зк и е  затраты  корм а и м иним аль
ный износ пчел, особенно при зим овке м икронуклеусов, могут быть 
получены только  в условиях градиента температур.

Предлагаемый реж им вы сокотем пературной зим овки  нуклеусов в 
ульях с вертикальны м  градиентом температур м ож ет не только реш ить 
проблему зим овки  запасны х м аток, но и дает возм ож ность круглогодич
ного содерж ания всего нуклеусного парка на м атковы водны х пчелопи- 
том никах.
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СОХРАНЕНИЕ ЗАПАСНЫХ МАТОК

К акой  бы способ сохранения запасны х м аток в районах с продол
ж ительны м  (5-7 м есяцев) безоблетны м периодом  мы ни  пы тались и с
пользовать, м ож но надеяться на хорош ие результаты  только  в том  
случае, если  м аток всегда, особенно в кон ц е зим ы  и ранней весной, 
будут обслуж ивать неизнош енны е пчелы  с н и зк ой  каловой  нагрузкой. 
Д аж е при обы чной зим овке в таких зонах пчелы  к весне им ею т вы со
кую  каловую  нагрузку. Л ю бой способ  сохранения м аток, как  правило, 
связан  с  дополнительны м  беспокойством  пчел, в результате чего уже во 
второй п оловине зим овки  их каловая нагрузка достигает критических 
величин.

С  этой  точки  зрения ВТЗ им еет то  преим ущ ество, что, в отличие от 
обы чной зи м овки , беспокойство  пчел допустим о: удается получить 
хорош ее качество зим овки  при почти еж енедельны х аккуратны х наблю 
дениях  за ходом зим овки  в наблю дательных ульях. С  другой стороны , 
каловая нагрузка у пчел при ВТЗ всегда ниж е хотя бы уже потому, что в 
каловых массах значительно м еньш е воды даж е при одинаковом  
количестве сухих веществ.

Зимовка маток вне клуба.

Отчасти по причине вы сокой каловой нагрузки во  второй п оловине 
зим овки  способ зим овки  м аток "вне клуба", предлож енны й румы нским 
исследователем  Н .Ф оти  в 1957 году, не м ож ет быть использован  в р ай о 
нах, где пчелы  зим ой  не им ею т возм ож ности регулярно облетываться. 
Э тот способ  заклю чается в сохранении м атки с группой из 50-100 пчел 
в м аленьких клеточках, которы е устанавливаю т в термостатах с тем п е
ратурой 20-25‘С. В связи с бы стры м износом  пчел, составляю щ их свиту, 
м атки , их приходится еж ем есячно менять. М н огочисленны е попы тки 
разных авторов (Василиади, К отова, 1970; Н енчев, 1987 и др.) получить 
полож ительны е результаты при использовании  этого способа, с нашей 
точки зрения, окончились  неудачей, хотя авторы , естественно, утверж 
даю т, что способ  м ож но прим енять. Н едостатки способа - очень  вы со
кая трудоем кость, повы ш енная заболеваем ость м аток нозем атозом , 
больш ая себестоим ость перезим овавш их маток: на сохранение одной 
матки за зим у расходуется 400-500 пчел и 300-400 г  меда. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы сф орм ировать с осени ж изнеспособны й  
м икронуклеус, которы й вполне м ож ет перезим овать с м еньш им и затра
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там и корма м етодом ВТЗ или, ещ е лучш е, в улье с вертикальны м  гради
ентом  температур. П ри этом  такой  нуклеус м ож ет перезим овать в л ю 
бой зон е , а  способ зим овки  м аток "вне клуба" п рим еним  только  в р ай 
онах, где уже в ф еврале пчелы регулярно облеты ваю тся: Г .К .В асилиади 
испы ты вал его в К абардино-Б алкарии , а П .Н енчев - в условиях Б олга
рии. Н аш и м ноголетние попы тки  использовать различны е варианты  
способа сохранения м аток "вне клуба" в клим атических условиях север
н ой  У краины  бы ли неудачными. Результаты , не были опубликованы , 
хотя отрицательны й результат иногда не м енее ц ен ен , чем п олож итель
н ы й , та к  как  п озволяет другим исследователям  и практикам  н е  п овто 
рять тех ж е ош ибок.

Банки маток.

О дин и з  самых перспективны х способов сохранения м аток - так  
назы ваем ы е "банки маток" (от слова "банк"). П ри этом  сп особе блок 
клеточек  с м аткам и располагаю т в центре клуба сильной  безм аточной 
пчелиной  семьи. И м ею тся сообщ ения об успеш ной  зи м овке м аток 
таки м  способом  в районах с  м ягким  клим атом . М атководы  Н овой 
Зеландии  успеш но сохраняю т м аток в блоках клеточек непродолж и
тельн ое время летом  (ОпШ п, 1963, 1966), однако зим ой  пчелы  п ерес
таю т корм ить часть м аток и они  погибаю т (С 1етзоп , 1971). В субтропи
ческих условиях И зраиля, когда есть возм ож ность регулярной подста
н овки  рам ок с расплодом непосредственно к  клеточкам , удается сохра
н и ть  м аток с незначительны м и потерям и (Ь еу тзо п , Ьепзку, 1981).

В центре клуба очень сильных семей (до 5 к г  пчел) м ож но сохра
нять  м аток и в более суровых условиях (Н агр, 1967, 1969). О днако 
п оп ы тки  использовать этот способ в районах с продолж ительны м  (5 
м есяцев  и более) безоблетны м  периодом  на У краине (С олодкова, 1961) 
и в сходных клим атических условиях К анады  (ЗгаЬо, 1971) не увенча
ли сь  успехом: м атки погибали к ак  в сетчатых клеточках, так  и в клеточ
ках из разделительной реш етки.

Т аким  образом , отдельны е сообщ ения об удачной зи м овке за п ас 
ных м аток в клубе пчелиной  семьи говорят о  перспективности  способа, 
а отрицательны е результаты свидетельствую т лиш ь о  том , что способ 
нуждается в серьезной доработке. Н есом н ен н о , важную  роль, как  п р а
вило , не учиты ваемую  авторам и, играет порода пчел, та к  как  пчелы  
разных пород п о-разном у относятся к  сож ительству м аток. Б олее того, 
даж е в пределах одной породы м ож но вы делить группы сем ей, м иролю 
биво относящ ихся к сож ительству нескольких м аток, и группы, никогда 
не допускаю щ ие такого  сож ительства (К уделка, 1968).
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Ещ е в 1929 году А .П еррэ-М езонев писал, что способ перспективен , 
но его вряд ли  м ож но реализовать п о  причине передвиж ения зим него 
клуба. И звестны  попы тки  создания длинны х клеточек, по которы м  
м атки могли бы перемещ аться вм есте с клубом. П редлагаю т и споль
зовать вертикальны е клеточки из м еталлической сетки. О днако, даже 
простое наличие нескольких сетчатых м еталлических труб, п р о н и зы 
ваю щ их клуб и эф ф екти вн о  отводящ их тепло  из его центра, м ож ет 
значительно ухудшить зим овку пчел, не говоря уже о  матках, которы е 
всю  зим у долж ны  находиться в пустой трубе, по крайней  м ере один 
кон ец  которой контактирует с холодны м  воздухом. Б олее реально 
использование пластмассовых трубок с отверстиям и для прохода пчел 
(Хмара и др., 1991). В этом  случае структура клуба не наруш ается, но 
сохранение нескольких м аток в одном клубе в клеточках и з  раздели
тельной реш етки очень часто заканчивается неудачей п о  той причине, 
что пчелы  вы бираю т одну матку, а остальных уничтожаю т. Н о даж е в 
случае использования трубчатых клеточек все м атки все равно не могут 
находиться в благоприятны х температурны х условиях. С оврем енны е 
представления о  температурной структуре зим него клуба ( см. главу 1) 
не позволяю т надеяться на то , что в небольш ом вы сокотем пературном  
центре клуба удастся разместить хотя бы несколько  клеточек так , чтобы 
температура в зон е их располож ения не опускалась хотя бы ниж е 20‘С. 
П роблема передвиж ения такж е клуба остается нереш енной.

Н а первы й взгяд, режим ВТЗ позволяет реш ить все проблем ы  сох
ранения м аток этим  способом. Д ействительно, в случае ВТЗ при лю бом  
разм ещ ении клеточек температура в зон е их располож ения на соте 
будет не ниж е ком натной . Н о  такая температура прием лем а только  для 
кратковрем енного  хранения м аток. Об этом  говорит о п ы т  почтовой 
пересы лки м аток и опы ты  по сохранению  м аток "вне клуба", когда 50- 
100 пчел с маткой содерж ат на м икросотах с корм ом  при ком натной 
температуре.

С  другой стороны , при ВТЗ "клуб" почти не передвигается по сотам 
во  время зим овки , так  как  пчелы  не привязаны  к  корму, а  предпочита
ю т подносить его  с верхних частей рам ок вниз по м ере потребления. 
Т олько  очень резкие колебания внеш ней и ком натной  тем ператур м о
гут сместить по соту скоп лен и е пчел при ВТЗ, н о  это  м ож но легко 
устранить регулировкой сечения выходного отверстия и поддерж анием  
постоянной  температуры  в пом ещ ении  хотя бы за счет электронагре
вателей с автом атической  регулировкой.

На протяж ении  четырех лет мы безуспеш но пы тались сохранить по 
5-9 м аток в клеточках из разделительной реш етки в небольш их семьях, 
зимую щ их в наблю дательных ульях при ком натной  температуре.
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Р и с . 26. Ф о т о  б а н к а  м а т о к  (с п е ц и а л ь н а я  к л ето ч к а  с  п ять ю  о т д е л е н и я м и ) в 
н аб лю д ательн ом  у л ье  (в ы со к о тем п ер ату р н ая  зи м о в к а )  п р и  р азн ы х  тем п ературах  
п о м е щ е н и я  С л ева  - п р и  15': ц ен тр  с к о п л е н и я  п чел  с м ещ ен  за  п р ед ел ы  р а с п о 
л о ж е н и я  к л ето ч ек  с м аткам и  к  н и ж н е й  части  р я м о к  п о б л и ж е  к  л етк у . С п р а в а  - 
п р и  к р атк о в р е м ен н о м  п о н и ж е н и и  тем п ер ату р ы  в п о м е щ е н и и  д о  12" п челы  
со б и р аю тся  в кл у б , а  м атки  в кр ай н и х  клеточках  н е  о б си ж и ваю тся  и  п о ги б аю т
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Ежегодно в располож ение клеточек вносились  соответствую щ ие 
корректировки  с целью  добиться хорош его обсиж ивания клеточек пче
лам и  на протяж ении  всей зим ы . Н аблю дения за поведением  пчел п о з
волили сделать вывод, что пчелы  зим ой  не привлекаю тся к  м аткам  и 
центр  их скопления постепенно  перемещ ается в сторону от клеточек, 
хотя осенью  клеточки находились в центре располож ения пчел. О со
бенно наглядно это  бы ло видно при похолоданиях, когда температура в 
пом ещ ении  опускалась до  12'С  (рис. 26). М атки  оставались при такой 
н изкой  для них температуре, та к  как  в зон е располож ения клеточек 
пчелы  не пы тались поддерж ивать повы ш енную  температуру. П роведен
н ы е опы ты  позволили нам сф ормулировать причины  гибели м аток при 
такой  зим овке.

Причины гибели маток.

О сновной  причиной  является общ ее п адение привлекательности  
м аток для пчел в безрасплодны й зим ний  период. Ещ е в 1893 году 
Е .Ш евелев , наблю дая за зим овкой  семьи в наблю дательном  улье, зам е
ти л , что "матка д о  появления детки  не пользуется у пчел таки м  п о ч е
том , как  во  время червления, и часто она сидела отдельно о т  пчел, как 
нелю бим ы й трутень где-нибудь вверху улейка и пчелы  ее как-будто не 
замечали". А .В .С киркявичус (1980) в точных опытах по определению  
привлекательности  для пчел ф ером онов пчелиной  матки установил, что 
осенью  этот показатель падает в 2,3-3,6 раза.

Второй причиной  гибели м аток является зависим ость их п ри влека
тельности  от температуры. Д ействительно, как  в зим нем  клубе, так  и 
при В ТЗ, в скоплениях пчел сущ ествую т неизбеж ны е перепады  тем п е
ратур. П оскольку  блоки клеточек им ею т сравнительно больш ие разм е
ры , то  одни матки обязательно находятся в более благоприятны х 
температурны х условиях и возле них сосредотачивается больш е пчел, а 
другие - в м енее благоприятны х. В начале при перем ене клеточек м еста
ми картина сохраняется: где теплее - там  матка более привлекательна. 
О днако п осле долгого содерж ания в явн о  неблагоприятны х условиях 
при малом числе обслуживаю щ их пчел привлекательность некоторы х 
м аток падает необратимо и в конечном  итоге пчелы  их убиваю т. Т аким  
образом , м ож но сф орм улировать третью  причину -  необратим ое и 
н еравном ерное п адение привлекательности  м аток при продолж итель
ном  содерж ании их в условиях разных температур.

Ч етвертая причина - содерж ание м аток при неблагоприятны х тем 
пературах ниж е 26‘С  - таких температур они избегаю т при возм ож ности 
выбора. О пы ты  п о  определению  оптим альны х температур для содерж а
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ния изолированны х о т  пчел м аток дали те ж е результаты: м аксим альная 
продолж ительность ж изни  изолированны х м аток наблю далась при 27- 
ЗСГС (ЗгаЬо, 1975; $ЬеНа1а , 1982).

П оследней , п ятой , причиной  является нестабильность многом аточ- 
ного состояния. В наш их опытах по сохранению  м аток в клеточках из 
разделительной реш етки мы неоднократно наблю дали в средине зи м ов
ки  беспричинное, на первы й взгляд, возн и кн овен и е агрессивного о тн о 
ш ения рабочих особей к некоторы м  м аткам , хотя до этого  пчелы  ко 
всем  маткам относились одинаково  хорош о и все они  находились п оч
ти  в одинаковы х условиях.

С тановится ясно , что мы мож ем надеяться на качественную  зи м о в 
ку запасны х м аток в блоках клеточек только  при вы полнении  следую 
щих условий:

•  Ж есткой стабилизации  м естонахож дения клуба во время зи м о в 
ки.

•  С оздания одинаковы х температурны х условий для всех м аток 
(температура долж на бы ть не ниж е 26 'С ).

•  Р азм ещ ения блоков клеточек в центре клуба с активны м и  пче
лами.

•  И спользования только клеточек из сетки , а не из разделительной 
реш етки.

Руководствуясь вы ш еприведенны м и условиям и , легко  объяснить 
полож ительны е результаты сохранения м аток в блоках клеточек в суб
тропическом  клим ате И зраиля (1х у ш 5о п , Ьепзку, 198 1 ) при обязатель
ной еж енедельной подстановке рам ок с расплодом непосредственно к 
клеточкам . Н аряду с постоянны м  п ополнением  м олоды м и особям и, 
хорош о ухаж иваю щ ими за м аткам и, расплод способствовал поддерж а
нию  равном ерной и вы сокой температуры  в зо н е  клеточек и ж естко 
ф иксировал располож ение в улье скопления пчел, концентрировавш их
ся вокруг него.

В наш ей стране практически  отсутствую т м естности, где возм ож но 
круглогодичное вы ращ ивание расплода в значительны х количествах, а  в 
подавляю щ ем  больш инстве районов  безрасплодны й период  продолж а
ется несколько  м есяцев, а  ведь им енно здесь ранние плодны е матки 
наиболее деф ицитны .

Улучшенный банк маток.

М ы  предлож или (К ом исЬар, 1988, 1990) устройство для сохранения 
м аток, обеспечиваю щ ее ж есткую  стабилизацию  располож ения клуба на 
протяж ении  всей зи м овки , концентрацию  активны х пчел возле клето 
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чек с  м аткам и, одинаковую  и оптим альную  температуру для всех сохра
няемых маток.

У стройство (рис. 27) представляет собой небольш ую  и хорош о те п 
лоизолированную  ем кость  с блоками клеточек и корм уш кам и, в кото
рой  с пом ощ ью  электрообогревателей небольш ой м ощ ности  автом ати
чески  поддерж иваю т температуру 27-30 'С . Т ерм остатаруем ую  емкость 
устанавливаю т сверху на рам ки и пчелы  могут проникать  к  м аткам  и 
кормуш кам  через небольш ие отверстия в дне ем кости . Т ак  как  объем 
коридора для пчел внутри ем кости м аленький , то  одноврем енно в нем 
при вы сокой  температуре 27-30’С  м ож ет находиться не более 300-400 
пчел. П риблизительно такое ж е число пчел в реальном  зим нем  клубе 
находится в его вы сокотем пературной части. Т епло сверху вн и з за п р е
делы  термостата практически  не распространяется, тем  более что отвер
стия заняты  пчелам и. П оэтом у в самом улье сущ ествует норм альны й

4
Г

Р ис. 27. Т ер м о стати р у ем о е  устр о й ство  д л я  зи м о в к и  зап асн ы х  м аток: 1 - 
р а м к и  стан д ар тн о го  улья; 2 - рееч ки  10x12 м м ; 3  - с те н к и  улья и л и  заставн ы е 
д о с к и ; 4 - терм о стати р у см ы й  объем  с  п о сто я н н о й  тем п ер ату р о й  2 7 -3 0 'С ; 
5 - о тверсти я  д л я  п р о х о д а  п чел  и з  у л ья  к  м аткам ; 6  - к о р р и д о р  д л я  п чел ; 
7 - м еталли ческая  сетка  3x3 м м ; 8 - гр а ви тац и о н н ы е к о р м у ш к а  и п о и л ка ; 
9 -  к о н тр о л ьн ы й  тер м о м етр ; 10 - у п л о тн яю щ ая  п о р о л о н о в а я  п р о к л ад к а ; 
11 - д верц а ; 12 - кл ето ч ки  д л я  м ато к ; 13 - п р о зр ач н ы е  к р ы ш еч к и  д л я  д о сту п а  к 
м аткам ; 14 - д ат ч и к  авто м ати ч еск о го  регулятора тем п ер ату р ы ; 15 — э л е к т р о 
н агреватели .
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для зим овки  семьи температурны й реж им , позволяю щ ий пчелам  хоро
ш о переносить зим ний  период и одноврем енно ухаживать за матками.

Т ак  как  осенью  гнездо ф орм ирую т и з  маломедны х, а  то  и вовсе 
пустых сотов, то  основной  источник  корм а для пчел на протяж ении 
всей зим овки  -  гравитационны е кормуш ки с ж идким  белоакациевы м  
медом в т е р м о с т а т  Благодаря этом у клуб ж естко  ф иксируется на 
одном  м есте всю  зим у, прикасаясь верхней частью  к  теплой  ниж ней 
стенке термостата. Ж изнь каж дой пчелы в это  время состоит и з  чередо
вания продолж ительных периодов покоя и кратковременны х периодов 
ак ти вац и и , к ак  правило, связанны х с пополнением  кормовых запасов в 
зобике. Т ак  как  пчелы питаю тся только в термостате, то  автом атически 
в сетчатом коридоре скапливаю тся наиболее активны е пчелы  сем ьи, 
которы е поп олн яю т свои запасы  корм а и ухаж иваю т через сеточку за 
м аткам и в клеточках.

При чем здесь ВТЗ ?

Ульи с запасны м и матками м ож но бы ло бы разместить в зим овнике 
со стабильно низкой  и обы чной для зим овки пчел температурой 3-5 'С . 
О днако недостаток этого способа, как  и способа зим овки небольш их 
нуклеусов с запасны м и м атками в ульях с вертикальны м  градиентом 
температур, заклю чался бы в том , что в случае аварийного отклю чения 
электричества или полом ки  устройства, м атки бы стро бы  охладились до 
температуры  зим овника и погибли. К онечно, м ож но создать автом ати
чески  вклю чаю щ ую ся аварийную  систему электрообогрева на аккум у
ляторах, однако это  значительно услож нит практическую  реализацию  
такого  способа сохранения маток. Гораздо прощ е использовать содер
ж ан и е нуклеусов и семей с блокам и клеточек с запасны м и м аткам и в 
пом ещ ениях с ком натной температурой, естественно, обеспечив их 
выходом на улицу через туннель (стандартный режим ВТЗ). В этом  
варианте в случае аварийного отклю чения электрообогрева, матки ох
лаж даю тся до  соверш енно безопасной для них ком натной температуры  
и могут несколько  суток пробы ть при такой  температуре, хотя она для 
них и не оптим альна. Уместно напом нить, что м атки при  возм ож ности 
выбора предпочитаю т температуры 26-34‘С , в то  время к ак  в жилых 
пом ещ ениях температура обы чно не превы ш ает 18-22'С . С ущ ественно 
упрощ ается уход за м атками - м ож но откры вать термостат, м енять 
корм , клеточки и т.д. без опасения переохладить маток. К ром е того, 
ВТЗ обеспечивает низкую  каловую  нагрузку у ухаживаю щ их за матками 
пчел, осторож ны е осм отры  м аток при ВТЗ гораздо м еньш е возбуждают 
семью ,чем  при обы чном реж им е зимовки.
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С пособ сохранения маток в термостатируемых блоках клеточек в 
настоящ ее время ещ е не м ож ет быть реком ендован пчеловодам - 
лю бителям , так  как  его  доработка от уровня лабораторны х испы таний  
до  пром ы ш ленного  прим енения требует серьезных специальны х 
исследований. В частности , соверш енно недоработанной остается 
конструкция клеточек, постоянно  загрязняю щ ихся ф екалиям и  маток: 
необходим о либо сущ ественное изм енение конструкции , либо просто 
частая зам ена клеточек на стерилизированны е.

П одобное терм остатируем ое устройство без блоков клеточек м ож ет 
бы ть использовано для подкорм ки пчел зимой при лю бых внеш них 
температурах. К оличество еж едневно потребляем ого корм а м ож но огра
ничивать количеством  отверстий в гравитационны х кормуш ках. Если 
ж е использую т вы сококачественны й ж идкий мед, наприм ер, белоака- 
циевы й , то  зим ой в период покоя пчелы  вовсе не стрем ятся переносить 
его в соты , восприним ая, видимо, отверстия в гравитационной  к о р 
муш ке, как обы кновенную  ячейку, мед в которой очень долго не закан 
чивается. Д ля зим них подкорм ок пригодны  только таки е  корм уш ки, так 
как  только они  гарантирую т отсутствие загрязнения корма. Д ля  надеж 
ности при зимних подкорм ках, так  ж е как  и при сохранении м аток, 
следует использовать две кормуш ки.
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НЕИССЛЕДОВАННЫЕ ВОПРОСЫ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗИМОВКИ

Все эти  воп росы  в к ак о й -т о  м ерс затрагивались в предыдущ их р аз
делах, но в этой  главе м ы  подробно  остановим ся на каж дом  и з  них. 
Ч асть  начинаю щ их пчеловодов, особ ен н н о  ю ного возраста, - это  буду
щ и е исследователи и ниж еперечисленны е вопросы  м огут послуж ить 
для них дом аш н и м  заданием . Н екоторы е и з  воп росов  могут бы ть 
вы браны  студентам и вузов биологического  и сельскохозяйственного  
п роф и ля в качестве тем ы  для диплом ны х работ.

Оптимальные температуры для ВТЗ.

Все наш и результаты  получены  при "ком натной  тем пературе" - это 
д овольн о  расплы вчатое п о н яти е , та к  к ак  тем пературы  в  разных п о м е
щ ениях очен ь  отличаю тся. К ром е того, сущ ествую т суточны е колебания 
тем ператур , которы е зави сят  о т  ти п а  отопления: при  водяном  о то 
п л ен и и  тем пература в пом ещ ен и и  более ровная, при  печном  - со зн а 
чительны м и  суточны м и колебан и ям и . Зам ечен о  - если  тем пература в 
п ом ещ ен и и  н и зкая : часто опускается н иж е 15°, но не подним ается 
вы ш е 20 ' - удается осущ ествить зим овку  и без воды. И ногда пчелы  
один  раз напиваю тся и з  п ои лки  и оставш ую ся часть зим ы  к  ней  не 
подходят. С  этой  точки  зрен и я интервал "низких ком натны х" тем п ера
тур предпочтительнее. П ри температурах 20' и вы ш е обесп ечен и е водой 
уже обязательно, но и в этом  варианте м ож но получить отличны е 
результаты . В идимо, м ож но подобрать таки е  раж им ы  искусственного  
увлаж нения воздуха в улье с пом ощ ью  п о и л о к  или просто  испарителей  
с больш ой площ адью  откры той поверхности  воды , когда качество 
зи м овки  и при "вы соких ком натны х" температурах будет идеальны м  
даж е без доступа пчел к  воде. Н уж но пом н и ть, что тем пература в улье 
обы чно н есколько  н иж е ком н атн ой  за сч ет  п р о н и к н о в ен и я  в улей 
холодного воздуха и это  зави си т от многих ф акторов: разм еров отверс
т и й  в рам е о к н а , сечения и д ли н ы  туннеля, наличия щ елей  в ниж ней  
части  улья, направления господствую щ их зим ой  ветров, то л щ и н ы  сте
н о к  улья и его герм етичности .

К  сож алению , поп ы тка вы членения вли ян и я одного како го -то  ф а к 
тора на такой  продолж ительны й процесс как  зи м овка - очень слож ное 
д ел о , та к  к ак  на результаты  могут одноврем енно  оказать вли ян и е по 
крайней  м ере ещ е десяток  ф акторов.
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Что такое высокотемпературный центр при ВТЗ?

В зим нем  клубе сущ ествует вы сокотем пературны й ц ен тр  с тем п ера
турой 28-30’ , которы й в начале зи м ы  очень м аленький  и в ходе зи м о в 
ки  п остеп ен н о  увеличивается в размерах с  п овы ш ен и ем  в нем  тем п е
ратуры до  34" и последую щ им  п оявлен и ем  расплода. Н аш и дан н ы е по 
зим нем у терм опреф ерендум у м аток показы ваю т, что м атки пред п очи 
таю т температуры  26 -34 ', но м аксим альное количество  времени п р о во 
д я т  в зон е 30-31*. Н и кто  не знает, зачем  во  время зи м овки  в центре 
клуба сущ ествует вы сокотем пературны й центр. П ри ВТЗ в центре 
скоп лен и я пчел такж е сущ ествует небольш ая зона, где пчелы  расп оло
ж ен ы  плотнее и более активны : часто там  бы вает видна и м атка. О че
видно, что в этой  зон е температура повы ш ена, н о  тем пературны х карт 
сей час ещ е не существует. В идимо, пчелам  недостаточно ком натной  
тем пературы , и даж е при ВТЗ они все таки  создаю т вы сокотем ператур
ны й  центр, правда, при несоизм ерим о м еньш их затратах эн ерги , чем в 
зим нем  клубе. Н еизвестно , зачем  нуж ен пчелам  это т  центр, всегда ли 
о н  сущ ествует при  В ТЗ, каки е  там  тем пературы  и всегда ли находится в 
этом  центре матка.

Н аш и предварительны е опы ты  показали  (см. главу 10), что при 
заклю чении  м аток  в клеточки  из разделительной реш етки , вы сокотем 
пературны й ц ен тр  образуется совсем  в стороне о т  клеточек  с м аткам и и 
н и к а к  к  ним  не привязан . Значит, центр  необходим  сам им  пчелам , а 
вовсе не дня того , чтобы создать м атке ком ф ортны е условия. Зачем  ж е 
о н  им  нужен? В озм ож но, что для норм альной  ж изнедеятельности  им 
надо хотя бы короткое время находиться при вы соких температурах. 
Т очного  ответа на все эти  вопросы  пока нет.

Как пчелы потребляют зимой воду?

П роцессы  регулирования доставки  воды в улей пчелам и летом  хо 
рош о описаны  М .Л индауэром  (1960). С  необходим остью  обеспечения 
водой пчелы  зи м ой  обы чно не сталкиваю тся - наоборот, у них в о зн и 
кает  проблем а удаления избы тков м етаболической  воды. Т олько  изред
ка, при  кристаллизации  меда, пчелы  зим ой  могут страдать от жажды. 
И м ею тся данны е, что во  врем я зи м овки  каж дая пчела сам а потребляет 
к орм , а количество  корм овы х кон тактов  резко сокращ ается (С ки ркя- 
вичус, Багдонас, 1978). Б олее того, сущ ествует теори я терм орегуляции  
зим него  клуба (ОтНо1(, 1987), согласно которой  для объяснения п р о 
цессов  терм орегуляции  клуба вовсе н е  надо  привлекать  н и к акого  в за и 
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м одействия пчел друг с другом - достаточно, чтобы каждая пчела 
заботилась только о  себе, о  своих потребностях. М ы  считаем , что это 
очень правдоподобная гипотеза.

В то  ж е время при В ТЗ, когда все пчелы  страдаю т о т  ж аж ды , нахо
дятся пчелы -водоносы , которы е, видимо, и снабж аю т всю семью  водой 
и з  п оилки . П оилка ведь все-таки  находится за пределами располож е
ния пчел и "дорогу" к  ней знаю т, видимо, не все пчелы. Эти п челы - 
водоносы  уже заботятся не только о себе, н о  дум аю т и  о  других, хотя 
таких интенсивны х кормовы х контактов, как  летом , при  ВТЗ явно  нет.

Т ехническое реш ение поен и я  пчел из простейш их гравитационны х 
п ои лок , представляю щ их собой банку с м аленьким и отверстиям и в 
п лоской  кры ш ке, располож енны х ф актически  за гнездом, в к акой -то  
м ере удовлетворяет потребности пчел, но это не идеальное реш ение. 
Л учш е, конечно , подать воду и з  п ои лки  в центр  скопления пчел по 
тон ен ькой  трубочке, но простой конструкции такой  поилки  пока ещ е 
н и кто  н е  придумал. Г равитационны е поилки  надеж но работаю т только  
при диам етре трубки с водой не м енее 2 см , а такую  толстую  трубку 
просунуть между сотами уже сложно.. В сякие поилки  с поплавкам и не 
подходят, та к  как  в них неизбеж но попадаю т прим еси  и вода портится, 
что зим ой  недопустимо.

Как предотвратить червление матки?

О бы чно при ВТЗ расплод появляется только после первого облета, 
когда пчелы  резко активизирую тся. Н о изредка ВТЗ кончается неудачей 
по той причине, что в отводке появляется расплод, пчелы  активизиру
ю тся, н ачинаю т пи ть  м ного воды и съедать м ного корма. Естественно, 
что рассчиты вать на хорош ий исход зим овки  отводка уже не приходит
ся. Л еж ащ ее на поверхности и сам ое простое реш ение - ещ е с осени  
заклю чить матку в клеточку и з  разделительной реш етки. Т ак  и п редло
ж ил поступать М .В .Ж еребкин  (1979) при зим овке обычных пчелины х 
семей в зим овнике при повы ш енны х температурах (8-12 'С ). Н о, с дру
гой стороны , мы уже писали об опьггах Б .М ебуса, когда пчелы , н е  имея 
возм ож ности "сбросить избы тки м етаболической воды на воспитание 
расплода” при заклю ченных в клеточки матках, опонаш ивались.

В озм ож но, что при  ВТЗ, когда избы тков воды в организм е пчел 
нет, заклю чение м аток в клеточки из разделительной реш етки и реш ит 
задачу, н о  не надо забы вать, что сущ ествует то  ослож няю щ ее обстоя
тельство, что невозм ож но угадать, где располож ить клеточку с маткой. 
Ведь упом януты й высокотем пературны й центр  зим ой  передвигается, не 
обращ ая вним ания на матку. В результате матка м ож ет оказаться при
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ком натны х, для н ее явно  низких температурах. К онструкция клеточки 
долж на быть такой , чтобы м атка всегда находилась в вы сокотем пера
турном  центре. К ак  этого достичь, не увеличивая чрезм ерно клеточку? 
С ам ое надеж ное реш ение - это л и ст  пластм ассовой разделительной 
реш етки параллельно плоскости  сота на расстоянии 8 мм  от сота и от 
стекла, но такое  реш ение значительно услож нит конструкцию  улья.

Можно ли зимовать на сахарном сиропе?

Всем известно, что лучш е всего пчелы  зимую т на качественном  
м еде, наприм ер, белоакациевом . Н о не всегда удается заготовить его и 
сохранить. Х орош о пчелы  зим ую т и на сахарном "меде", но при п ер е
работке сахарного сиропа в "мед" пчелы  сильно изнаш иваю тся. В ава
рийны х ситуациях, когда пчелы  принесли осенью  падевы й или верес
ковы й мед, надо давать другие корм а, так  как  п озднеосенняя подкорм 
ка сахарным сиропом  ни к  чему хорош ем у не приводит. М .Ж еребкин  
(1979) сообщ ил об  успеш ной зим овке пчелины х семей исклю чительно 
на канди. И мею тся сведения о  норм альной зим овке пчел  при  зим нем  
корм лении  их сахарны м  сиропом  из специальны х гравитационны х кор
м уш ек (Хмара и соавт., 1988) - правда, убедительных данны х о  качестве 
такой  зим овки  с  указанием  затрат корма, количества подм ора и п осле
дую щ ей интенсивности  весеннего развития, пока н е  опубликовано. М ы 
считаем , что очень мало оснований  надеяться на то , что зи м овка на 
сахарном  сиропе будет проходить та к  ж е хорош о, к ак  и на меде, пусть 
даж е и сахарном. И м ею тся м ногочисленны е сообщ ения, полученны е в 
результате испы таний  пригодности различных корм ов для пчел при 
содерж ании их во всевозмож ны х клеточках: практически  всегда п ро 
долж ительность ж изни  пчел на сахарном сиропе была м еньш е, чем на 
меде. Н априм ер, при сохранении запасны х м аток с 50-100 пчелам и (так 
назы ваем ая зим овка запасны х м аток "вне клуба") на центробеж ном  м е
д е  м аток погибало в 4 раза м еньш е и пчел расходовалось в 2 раза м ень
ш е, чем на сахарном сиропе: при этом  даж е центробеж ны й мед был 
хуже, чем запечатанны й в м икросотах (Н енчев, 1987). Т ак  что очень 
м аловероятно достичь хорош их результатов при зим овке на сахарном 
си роп е - есть только  надежда получить удовлетворительны е результаты.

Н ужны специальны е опы ты  п о  ВТЗ с использованием  только  са
харного сиропа в гравитационны х кормуш ках. Это значительно упрос
тило  бы организацию  зим овки , особенно в аварийны х ситуациях, когда 
п о  к аки м -то  причинам  корм а своеврем енно не бы ли заготовлены . Н е
обходимо отметить, что при ВТЗ требования к качеству корм а зн ачи 
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тел ьн о  н и ж е, чем  при обы чной  зи м о вк е , та к  к ак  у  пчел  есть п о с т о я н 
ны й  доступ к  воде и более благоприятны й  реж им  содерж ания.

Можно ли использовать длинные туннели?

Н е всегда удается располож ить улей рядом  с отверстием , вы ходя
щ им  на улицу; иногда бы ло бы ж елательно  использовать  дл и н н ы е (б о 
л ее  1 м) туннели . М ы  таких туннелей  не испы ты вали , н о  есть н ек о то 
ры е теорети ч ески е  соображ ения о возм ож ности  их исп ользован и я.

П ри  коротком  туннеле в ниж ней  части улья тем пература п он и ж ен а 
и пчелы  им ею т возм ож ность  спуститься вн и з, когда им  ж арко . П ри  
д л и н н о м  туннеле уже в его внутреннем  к о н ц е  и во  всем  улье будет 
оди н аковая  ком н атн ая тем пература и воздухообм ен с атм осф ерой  вне 
п о м ещ ен и я будет затруднен. Н ебольш ое регулируем ое отверстие в 
ближ нем  к  улью  к о н ц е  туннеля или  в дальней  о т  туннеля стен ке у дна 
улья создаст небольш ой ск в о зн я к  и соответствую щ ее п он и ж ен и е те м п е
ратуры даж е в д ли н н ом  туннеле.

Н уж но п роявлять  осторож ность  - небольш ие сквозн яки  доп ускаю т
ся только  у д н а  улья в больш ом  подрам очном  пространстве. Ведь ещ е 
Е .Ш евелев  в 1893 году писал , что зи м овка пчел в наблю дательны х ульях 
возм ож н а, если воздух и з  п о м ещ ен и я н е  попадает в улей. П оэтом у  мы 
реком ендуем  н ачинать  исп ы тан и я В ТЗ, используя то л ько  коротки е  ту н 
н ели , а дл и н н ы е использовать, только  имея о п ы т  ВТЗ.

Особенности организации ВТЗ в разных 
климатических зонах и с разными породами 
пчел.

А втор и м еет оп ы т организации  ВТЗ только  в кли м ати чески х  у ел о , 
виях севера У краины  и работал, в осн овн ом , с  карп атски м и , у к р аи н с
ки м и  степ н ы м и  и кавказским и  породам и пчел и их п ом есям и . К ак  
будут вести  себя пчелы  других пород , в частности , среднерусские и 
дальневосточны е, в разных клим атических зонах -  от суровой зи м ы  с 
безоблетны м  п ериодом  до  7 м есяц ев  до  м ягких зим  с субтропическим  
клим атом  в среднеазиатских странах бы вш его С С С Р? К аж дому чи тате
лю , реш ивш ем у исп ы тать  способ  В ТЗ, придется сам ом у п р и сп о саб л и 
ваться к  м естны м  условиям  и к  м естной  породе пчел. О братиться за 
советом  не к  кому, та к  к ак  стары е опы тны е пчеловоды  в этом  случае 
пом очь  не емогут.

ВТЗ основы вается на том , что сущ ествует генетически  зак р еп лен 
ная у пчел репродуктивная диапауза (п рекращ ен и е во сп и тан и я р асп 
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лода) и эта  диапауза м ож ет им еть  м есто  при  лю бы х внеш них  тем п ер а
турах (Л аре, 1970). Н о , с  другой стороны , каж ды й п человод  зн ает , что 
п чели н ая  сем ья осенью  м ож ет бы ть сп ровоц и рован а  на вы ращ и ван ие 
расплода при  подкорм ках  или  при  резком  п о теп л ен и и , при чем  пчелы  
разны х пород - с  разны м  успехом. Н ап ри м ер , и звестн о , что при  о сен 
них подкорм ках  сахарны м  си роп ом  в условиях  Б елорусси и  м естн ы е и 
и тал ьян ски е  м атки  начинаю т отклады вать яй ц а  и  пчелы  вы ращ иваю т 
расплод до наступления си льн ого  похолодания, в то  время к а к  серы е 
горн ы е к авказски е и к р аи н ски е  пчелы  почти  не реагирую т на осенню ю  
п одкорм ку  (Ш ем етков  и др ., 1983).

Т о ч н о  та к  ж е пчелы  разны х п ород  п о -разн ом у  стрем ятся вы летать 
н а  улицу зи м ой  - одни, н ап ри м ер  среднерусские, ж дут прихода устой 
чи вого  п о теп л ен и я , а  другие, н ап ри м ер  кавказск и е , стрем ятся о б л еты 
ваться при лю бы х п отеплениях , особ ен н о  во второй п о л о ви н е  зи м ы . И  
дело  не только  в том , что они  стрем ятся избавиться о т  больш ой  к а л о 
вой нагрузки , а  в том , что они  п ри вы кли  у  себя на родине облеты ваться 
и м ен н о  в э то т  период. В горах острова С и ц и ли я ж и вут м естн ы е пчелы , 
отличаю щ иеся хорош ей  м едопродуктивностью  и злобливостью . "Эти 
пчелы  н е  вы летаю т из ульев до наступления устойчивого  теп л а , в то  
врем я как  пчелы  карн и к а  и лигустика (и тальянские) вы летаю т н а  облет 
при  м алейш ем  п о теп л ен и и и  и м ассам и гибнут на снегу" (М .А льбер, 
1978). П о  таки м  характеристикам , к ак  разм ер  сем ьи , злобливость, 
поведен и е зи м о й , эти  пчелы  очень сходны  со  среднерусским и и н авер 
н я к а  их ВТЗ будет более усп еш н ой , чем  у других п ород  пчел. В то  ж е 
врем я, такое  качество , к ак  злобли вость  и свойство  ж али ть  всех подряд 
без всякого  на то  повода, не п озволяет  реком ендовать  В Т З среднерус
ских пчел  в м ногоквартирны х дом ах, та к  как  н еп р и ятн о сти , связан ны е 
с  уж алениям и  лю дей , будут неизбеж ны . Н о  м ож но держ ать  в таких  
дом ах карпатских  или  кавказских пчел и соседи  даж е не будут зн ать  об 
их сущ ествовании.

К а к  следует из вы ш еизлож енного , результаты  В ТЗ неи збеж н о  будут 
зави сеть  о т  использум ой породы  п чел , клим ата и п оэтом у  предусм от
реть рецепты  на все случаи невозм ож но.

Модификации ВТЗ.

Н едостатком  естественного  и сточн и ка холода, т.е . атм осф еры  вне 
п о м ещ ен и я , является и больш ой разброс температур: от сильны х м о р о 
зо в , когда ж елательно перекры вать  туннель, до  п о теп л ен и й  в яркие 
солн ечн ы е д н и , когда теряется часть зимую щ их пчел. В п р и н ц и п е , 
м ож н о  использовать  о б ы кн овен н ы е холодильники  (К ом и ссар , 1983) и
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"подклю чать" к  ним  больш ое количество отводков и нуклеусов зим ой. 
В этом  случае гарантируется ровная температура в низкотем пературной 
зон е и появляется возм ож ность использовать для зим овки  лю бы е п о м е
щ ения ти п а теплы х подвалов с ровной температурой 10-15'С .

О днако, с наступлением  весны  такие отводки нуж но будет снабж ать 
выходом в окружаю щ ую  среду ли бо  переселять их в электрообогревае- 
м ы е ульи. П оэтом у, видимо, холодильники целесообразнее и спользо
вать для сохранения запасны х м аток в небольш их нуклеусах.

Технология использования холодильника в качестве н изкотем пера
турной зоны  для больш ого числа нуклеусов не разработана. В перспек
ти в е  она м ож ет бы ть использована для организации  массового сохране
ния запасны х маток. Н еисследованны м и остаю тся такж е оптим альны е 
парам етры  низкотем пературной зоны: сколько  времени и при какой 
температуре нуж но пробы ть активизировавш ейся пчеле, чтобы она 
осознала, что за пределами улья "холодная и нелетная погода"? К акой  
дож на быть интенсивность  света и какой  долж ен быть его спектраль
ны й состав? Все эти  вопросы  требую т серьезного научного подхода и 
соответствую щ ей эксперим ентальной  техники.

П олувы сокот ем перат урная зи м о вк а .
Э тот условны й терм ин мы предлагаем использовать для способа 

зим овки  пчелины х семей и отводков в пом ещ ениях и зим овниках  с 
температурой, незначительно превы ш аю щ ей норм альную  для зим овки , 
то  есть вы ш е 9 \  П ри таких температурах обы чная зим овка невозмож на. 
О днако, если летки  всех стоящ их в пом ещ ении ульев вывести в короб, 
проходящ ий через все пом ещ ение и вы ходящ ий на улицу, а через короб 
вентилятором  продувать холодны й воздух с  улицы , то  м ож но реализо
вать вы сокотемпературную  зим овку в лю бом  п ом ещ ении . Д ля обесп е
чения холодны м воздухом при потеплениях м ож но продувать воздух 
через металлическую  трубу, проходящ ую  в ящ и ке со льдом. К анадские 
пчеловоды  успеш но использую т значительное увеличение вентиляции  
объема зим овника для того, чтобы избеж ать потерь пчел при резких 
потеплениях.

О б о гр ева ем а я надст авка
Т еоретически  это  единственная возм ож ность реализации  В ТЗ при 

отсутствии теплых специальны х пом ещ ений. П челам  зим ой  с пом ощ ью  
электронагревателей  создаю т "теплую комнату" в верхней специальной  
надставке, которая ставится над обы чны м  готовы м для зим овки  гнез
дом . Это ф актически  м одиф икация реж има с  вертикальны м  градиентом 
температуры  с той  л и ш ь разницей , что, кром е градиента температуры  в 
Верхнем корпусе под надставкой , сущ ествует больш ой объем с почти 
одинаковой  вы сокой (20 'С  или больш е) температурой. Т акая равном ер
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ная температура в надставке обеспечивается за счет располож ения наг
ревателя в ниж ней ее части.

В обогреваемой надставке, возм ож ны й вариант конструкции  к о то 
рой приведен на рис. 29, долж ны  быть следую щ ие отделения:

•  отделение с  нагревателем (пчелы  сюда доступа н е  имею т);
•  отделение с  гравитационны м и поилкам и (пчелы доступа не им е

ю т, н о  пчеловод м ож ет легко м енять воду, сн яв  верхнее утепление);
•  отделение для м атки, которое прим ы кает к  нагревателю . За счет 

располож ения паралельных пластин с отверстиям и для прохода пчел 
(ф анера, тонкая доска, крупноячеистая сетка) возм ож ность отстройки 
сотов для вы ращ ивания расплода исклю чается;

•  корм овое отделение с  маломедны ми сотам и, куда пчелы  могут 
проникать  через разделительную  реш етку либо снизу  со второго корпу
са, либо сбоку из отделения для матки. Такая надставка ставится сверху 
на слабую или средней силы семью , подготовленную  к  зи м овке в двух

Р ис. 28. П р и н ц и п и а л ьн а я  схем а В Т З  в лю б ом  о тап л и в аем о м  п о м ещ е н и и  
б ез  во зм о ж н о сти  вы хода п чел  н а  улицу. П р о д у ва н и е  х о л о д н о го  возд уха вен ти 
л я то р о м  ч ер ез то н н е л ь , куда вы х о д ят  л етки  ульев, о б ес п е ч и в аю т стаб и льн о  
н и зк у ю  тем п ер ату р у  воздуха в  то н н ел е  П р и  р езк и х  п о теп л ен и я х  стаб и льн о сть  
тем п ер ату р ы  о б есп ечи вает  х о л о д и л ьн и к  с о  льдом .
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корпусах с ш ироко  откры ты м  ниж ним  летком . В надставке температура 
вы сокая , но возм ож ности для вы ращ ивания расплода нет. Во втором 
корпусе н иж е нагревателя будет сущ ествовать вертикальны й градиент 
тем пературы , но даж е в самом  верху она будет недостаточной для вы ра
щ ивания расплода. В ниж нем  корпусе температура будет почти равна 
внеш ней  за счет больш ого ниж него летка и за счет неспособности  те п 
л а  распространяться сверху вниз.

В есной, п осле первого облета, разделительны е реш етки удаляю т, а 
в отделение для матки вместо пластин  ставят дополнительны е кормуш 
ки с ж идким  сиропом  и белковы м и добавками (перга, ее зам енители ,

Р и с . 29. Э л ек т р о - 
о б о гр еваем ая  н ад с 
т а в к а  д л я  В Т З  и ве
с е н н е го  э л е к т р о о б о г
р ева  слабы х и ср ед 
них  п ч ел и н ы х  сем ей : 
Г П  -  гр а в и та ц и о н н ы е  
п о и л к и , Э Н  -  э л е к 
т р о н агр ев ател ь , О М  - 
о тд е л е н и е  д л я  м атки  
( з и м о й )  и  д л я  к о р м у 
ш е к  (в е с н о й ), Р Р  - 
р азд ел и тел ьн ая  р е 
ш етк а , К О  - о тд еле
н и е  с  к о р м о в ы м и  
р ам к ам и .

белковая паста). П челы  будут вы ращ ивать расплод в обогреваемой н ад 
ставке, подтягивая мед со второго корпуса. Н иж ний корпус будет вы 
п олн ять  роль холодового барьера, препятствую щ его растериванию  пчел. 
П ри наличии воды и белковых п одкорм ок  м ож но будет получить 
раннее интенсивное развитие семьи (см. главу 5).

Т акая  надставка м ож ет использоваться для аварийного  обеспечения 
пчел корм ом  зи м ой , только вм есто воды в гравитационны х поилках 
пчелам  даю т ж идкий  мед или сахарны й сироп.
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Биохимическая адаптация пчел к условиям ВТЗ.

Н ам  удалось обнаружить достоверны е отличия в коэф ф и ц и ен те 
прелом ления гем олим ф ы  у пчел при вы сокотем пературной и обы чной 
зим овке. При этом  оказалось, что у ВТЗ пчел с обезвож енны м  организ
мом гем олим ф а была более ж идкой и содерж ала м еньш е оптически 
плотны х вещ еств, чем у пчел из зим него клуба, хотя, на первы й взгляд, 
бы ло бы логично ож идать обратной зависим ости. Н есом ненно , что 
гем олим ф а, как  и кровь других ж ивотны х, в первую  очередь отраж ает 
лю бы е биохим ические изм енения в организм е. В опрос о том , за счет 
каких вещ еств происходит адаптация к  условиям  реж им а ВТЗ, остается 
откры ты м. Н еобходим о привлечение тонких биохим ических методов 
для расш иф ровки спектра белков гем олим ф ы  при разных 
температурны х реж имах зим овки.

Высокотемпературная зимовка обычных 
пчелиных семей.

Э то, пож алуй, главный из неисследованны х вопросов ВТЗ. С  тео р е
тической  точки  зрения, не сущ ествует принципиальны х отличий между 
отводкам и и обы чны м и сем ьям и, разве что улей для ВТЗ семей долж ен 
бы ть попросторней , да температуры  ж елательны  пониж е (не вы ш е 15"). 
О днако "подводны е камни" на этом  пути сейчас ещ е не известны , хотя 
очевидно, что причины  неудач могут бы ть те же, что и при зим овке 
отводков. Р еализация ВТЗ обычных семей дала бы  ряд преим ущ еств, 
подробно излож енны х далее.

С  точки  зрения ф орм альной логики  наш е утверж дение о возм ож 
ности качественной ВТЗ отводков равносильно утверж дению  о возм ож 
ности качественной ВТЗ обычных пчелины х семей. Ведь отводок -  это 
попросту слабая пчелиная семья, а пчелиная семья, в свою  очередь, - 
это  3, а то  и 2 отводка, соединенных вместе - никаких принципиальны х 
различий нет. Л ю бую  семью  в кон ц е августа м ож но разбить на 3 отвод
ка, подсадить недостаю щ их м аток и после вы сокотем пературной зи м ов
ки  соединить снова.

Другая сторона вопроса - зачем  нуж на ВТЗ обы чны х семей? Ведь 
норм альны е пчелины е семьи обы чно хорош о зимую т на воле или  в 
зим овнике. Х орош о, но не совсем: ведь еж егодно зим ой  мы теряем  не 
м енее 10% пчелины х семей, а  из оставш ихся м инимум  30% после 
зим овки  ослабеваю т и не представляю т товарной  ценности . И  это , 
зам етьте, в лучш ем случае. В худшем потери семей достигаю т 50%,
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особенно если  в потери вклю чать ослабевш ие семьи или  просто  п о сч и 
тать  потери пчел во  всех семьях. Все пчеловоды  с м ноголетним  стаж ем 
сталки вали сь  с такой  ситуацией , когда после зим овки  пасеку  приходит
ся восстанавливать.

В северны х районах Р осси и  остаю тся неи сп ользован н ы м и  зн а ч и 
тельн ы е м едоносны е угодья и главная п ри чи н а этого - трудности, св я 
зан н ы е с зи м овкой  пчел. С ам ой  зи м остой кой  считается баш кирская 
поп уляц и я среднерусских пчел, н о , к  сож алению , такое  их качество, 
как  чрезм ерная злобливость, сущ ественно ограничивает круг л и ц , ж ела
ющ их разводить их.. С этой  точ ки  зрения среднерусские пчелы  почти 
непригодны  для лю бительского пчеловодства. К ром е того , среднерус
ск и е  пчелы  чрезм ерно ройливы , очень плохо ведут себя на сотах при 
осм отре и поэтом у  являю тся далеко  не лучш ей породой  даж е для п р о 
ф ессиональны х пчеловодов. О днако  достойной  зам ен ы  для них в р ай о 
нах с суровой и продолж ительной зим ой  п о к а  нет.

Т р ад и ц и он н ы е подходы к  проблем ам  зим овки  пчел  практически  
себя исчерпали . П одбор тем пературного реж им а в зи м овн и к е , и сп о л ь
зо ван и е зим остойких  пород пчел, ум еньш ение и зн оса  пчел при  заготов
ке зим них корм ов  и улучш ение их качества - разработка этих тр ад и ц и 
онны х нап равлен и й  продолж ается уже сотню  лет и п о к а  не привела к 
сущ ественном у улучш ению  зим овки  пчел. В ы сокотем пературная зи м о в 
к а, по наш ему м нению , дает ш ан с на получение п ри н ц и п и альн о  новых 
результатов. Е сть надеж да, что при ВТЗ м ож ет бы ть получен  м и н и м аль
ны й уровень обм ена вещ еств у пчел, а это  не то л ько  эк о н о м и я  корм а, 
но и сохранение потенциала пчел  к  размнож ению .

В Т З обы чны х семей откры ла бы новы е возм ож ности  в обеспечении  
пчел корм ам и зи м ой . В частности , даж е возм ож ность  и спользования 
м аломедны х рам ок с  0,5 -1 ,5  к г  меда, не пригодны х для зи м овки  обы ч
ны м и способам и, позволила бы  пчеловодам  упростить подготовку к зи 
м овке п о  крайней  м ере как о й -то  части пчелины х сем ей. В озм ож ность 
и спользования таких м аломедны х рам ок  позволила бы  ум еньш ить 
и зн о с  пчел при  заготовке корм ов в зиму.

С пом ощ ью  В ТЗ м ож но реш ить и проблему авари й н ого  обеспече
н и я  пчел корм ам и: ведь бы ваю т случаи, когда пчелы  зап олн яю т рамки 
п одсолнечниковы м , вересковы м  или  падевы м  медом, непригодны м и 
для и сп ользован и я при обы чной зим овке. И мею тся дан н ы е, что при 
корм лении  пчел некачественны м  корм ом  в  первую  очередь наруш ается 
их водны й баланс, так  как  иногда п о ен и е  пчел в зи м о вн и к е  при  н ек а 
чественны х кормах норм ализирует ход зим овки . Е сть ш анс, что зи м о в 
ка на некачественны х кормах будет проходить лучш е в реж им е ВТЗ, 
когда пчелы  легко  могут регулировать содерж ание воды в организм е
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при  наличии  п о и л о к  и при  низкой  влаж ности окруж аю щ его воздуха, 
облегчаю щ ей и сп арен и е избы тков влаги.

И ногда не удается воврем я закорм ить пчел на зим у  сахарны м  си р о 
пом  п о  чисто отечественной  и , хочется н адеяться, врем енной  причине 
отсутствия сахара в продаж е. И звестн о , что пчел м ож но продерж ать 
зим у  н а  канди , леденцах или даж е обы кновенном  сиропе, однако скар
м ли ван и е этих корм ов  при  обы чны х низких тем пературах в зи м овн и ке 
достаточно  слож но и , главное, ненадеж но: корм  ведь надо подать в 
гнездо так , чтобы в точ ке его  потребления была повы ш енная тем п ера
тура, к ак  это  бы вает в зим нем  клубе.

Одно из технических реш ений проблем ы  бы ло предлож ено нами 
ранее в устройстве для сохранения запасны х м аток (К ом и ссар , 1988, 
1990). П рям о сверху на рамки ставится терм остатируем ое устройство с 
отверстиям и в дне. М ож но использовать лю бой  деревянны й  толсто 
стенны й я щ и к  с нагревателям и, или взять для этой  цели корпус улья 
или  надставку. В таком  терм остате при  20-30* м ож но скарм ливать  п ч е
лам  лю бой  корм , одноврем енно  обеспечивая их водой в гравитацион
ных поилках , а такж е им еть доступ к  корм уш кам  при  м иним альном  
бесп окой стве пчел. Т ак ое  устройство почти  не вли яет  на распределение 
тем ператур в сам ом  гнезде, так  как  теп ло  и з  терм остата через н еб оль
ш ие отверстия, к  том у ж е зап о лн ен н ы е пчелам и, сверху вн и з почти  не 
распространяется. Д ози рован н ая  подача корм а, нап ри м ер , меда, и з  гра
витационны х корм уш ек с небольш им  количеством  отверстий, или дача 
канди , которое пчелы  забираю т достаточно м едленно, не п риводит к 
возбуж дению  пчел, и они могут питаться всю  зим у, почти  не перенося 
корм  в гнездовы е соты.

П ри  ВТЗ корм  дается таким  ж е образом , но используется ком н ат
ная температура. Сверху на улей ставится лю бая надставка с м алом ед
ны м и рам кам и или  дается лю бой  корм  в кормуш ке: пчелы  будут пот
реблять его по м ере необходим ости , п еренося в гнездо. Е динственное 
условие - температура в пом ещ ен и и  не долж на опускаться н иж е 12*.

Разработка способа ВТЗ обы чны х пчелины х сем ей , безусловно, 
откры ла бы новы е перспективы . Уже сейчас есть все осн ован и я  утвер
ж дать, что н е  сущ ествует принципиальны х п ри чи н , п о  которы м  такая 
зи м о вк а  бы ла бы  невозм ож ной .

Все вы ш еизлож енны е неисследованны е вопросы  ВТЗ ж дут своих 
исследователей , и каж ды й, даж е нач и н аю щ и й , пчеловод , тщ ательно 
регистрируя свои  наблю дения на п ротяж ении  многих лет , м ож ет внести 
свою  лепту в изучение ВТЗ. К стати , это  одна и з  очень  нем ногих тем, 
где даж е начинаю щ ие пчеловоды  могут сам остоятельно провести  н е 
больш ое научное исследование: всегда легче откры ть новы й остров и 
назвать его  своим  и м енем , плавая в м орях, где до  вас не бы вал никто.
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Н е спеш и те обвинять  автора в том , что он не ориентирует н ач и н а
ю щ их пчеловодов на содерж ание сильных семей. С ильны е пчелины е 
семьи - это всегда прекрасно, это  гарантия вы соких медосборов и т.д. 
К  этом у, безусловно, надо стрем иться, и о  том , к ак  их наращ ивать и 
содерж ать, читатель м ож ет узнать из лю бого учебника или книги  по 
пчеловодству даж е столетней давности . О днако, в технологии содерж а
н и я  сильных семей есть один недостаток. И нтенсивны й  рост пчелиной  
семьи весной  приводит к  том у, что такая семья достигает кондиции  до 
главного медосбора и пчелы  начинаю т роиться. П оэтом у и приходится 
делать ранние отводки - в противном  случае семьи в роевом состоянии  
не смогут эф ф екти вн о  использовать медосбор. Л огично  бы ло бы пус
кать в зим у слабы е семьи и , если  бы мы умели их содерж ать зи м ой  и 
весной , мы и получили бы к  главному взятку семью  в кон ц е периода 
роста - в этой  ф азе пчелы  наиболее эф ф екти вн о  использую т медосбор. 
Н о , к  сож алению , сущ ествует только один  надеж ны й способ зим овки  
небольш их отводков. У американских пчеловодов есть даж е специаль
ны й терм ин  -  "зимние м играции". Это перевозка пчел на ю г на 2-3 
ты сячи  килом етров. Там  мягкая короткая зи м а и пы льцевой взяток  уже 
в ф еврале. Н а территории бы вш его С С С Р - это Ч ерном орское п о б е
реж ье К авказа, Азербайджан и С реднеазиатские страны. О днако, резко 
возросш ие цены  на перевозки и различны е там ож енны е барьеры д ел а
ю т такой  путь нереальны м  даж е для отдельных проф ессионалов.

Д ля пчеловодов-лю бителей мы предлагаем вполне доступны й сп о 
соб вы сокотем пературной зи м овки , позволяю щ ий освоить пчеловодст
во  на слабых семьях, за которы м и прощ е ухаживать и которы е деш евле 
приобретать. К ром е того, на пасеке лю бого пчеловода-лю бителя о се
нью им ею тся слабы е сем ьи, которы е он  пытается сохранить, хотя бы  с 
целью  иметь весной  запасны х маток. П редлагаемая нами "система п ч е
ловож дения" в ком натны х ульях дает пчеловоду-лю бителю  возм ож 
ность сочетать чисто познавательную  сторону дела с м атериальной 
выгодой, дает больш ой простор для эксперим ентирования и радость 
круглогодичного общ ения с лю бим ы м и насеком ы м и. А втор п ри соеди 
няется к  пож еланиям  Н .В итвицкого , чтобы "в России бы ло больш е 
лю бителей такого  возвы ш енного наслаж дения, как  наблю дение за 
ж изнью  пчел в стеклянном  улейке", и ещ е раз подчеркивает, что из 
него м ож но и нуж но извлекать м атериальную  пользу, получая к весне 
запасны х м аток и ж изнеспособны е отводки.

Д ля п человодов-проф ессионалов этот способ скорее всего н еп р и 
ем лем , та к  как  он не дает н икакого  вы игры ш а во времени: затраты 
врем ени на зим овку отводка при ком натной  температуре таки е  ж е, как 
и на содерж ание сильной семьи. И склю чение могут составлять только
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проф ессионалы , специализирую щ иеся на торговле ранним и сотовы м и 
п акетам и , так  как  предлагаемы й способ  п озволяет размнож ать пчел 
м аксим альны м и тем пам и.

14 гипотез как программа исследований.

Автор отдает себе отчет в том , что м ногие утверж дения, и злож ен 
н ы е в этой  книге, м ож но назвать спорны м и. С корее это  гипотезы , для 
строгого доказательства которых требую тся м ноголетние трудоем кие 
эксперим енты . Н о автор придерж ивается м н ен и я, что ф орм улирование 
гипотезы  - один из необходимых этапов научного п озн ан и я , за кото
рым следует ли бо  подтверж дение этой  гипотезы , либо ее опроверж ение. 
О днако гипотеза долж на быть четко сф ормулирована, чтобы последую 
щ им  поколениям  исследователей бы ло что опровергать. П оэтом у мы 
приводим  ф орм улировки излож енны х в этой книге гипотез:

•  М едоносны е пчелы способны  сохранять состоян и е покоя и п од
держ ивать м иним альны й уровень обм ена вещ еств зи м ой  при тем перату
рах вы ш е температуры их оц еп ен ен и я (>9"С) при условии , что за п р е
делам и располож ения пчел будет доступная для них низкотем ператур
ная зона.

•  О сновная причина неудач при попы тках организации  вы сокотем 
пературной зим овки  - наруш ение водного баланса в сторону дегидрата
ц и и , которое обусловлено обезвож иваю щ им  действием  перепада тем п е
ратур между ульем и внеш ней средой и разреж енны м  располож ением  
пчел на сотах. П челы  могут поддерж ивать водны й баланс за счет пот
ребления воды из поилок, сохраняя при этом  низкую  активность.

•  Н изкое содерж ание воды в пчелах при ВТЗ способствует то р м о 
ж ению  уровня обмена вещ еств, так  как  размеры обезвож ивания орга
низм а насеком ы х обы чно пропорциональны  продолж ительности и глу
бине подавления обмена веществ.

•  При ВТЗ отм ечено появление изм енений  в составе гемолимфы : 
по данны м  реф рактом етрии содерж ание сухих вещ еств в ней п о н и зи 
л ось  до  9,9 ±  0,3%  против 14,7 ±  0,6%  при  обы чной зим овке. Эти и зм е
нения и н изкие затраты  корма (около 2 м г в сутки) свидетельствую т о 
наличии у пчел адаптации  к необы чны м  для зим овки  тем пературам  и 
(или) к необы чно низкой  влаж ности воздуха. М ы  предполагаем , что 
адаптация м ож ет бы ть основана на адаптивной см ене биосинтезов.

•  М едоносная пчела - насеком ое тропического  происхож дения с 
низкой  индивидуальной холодоустойчивостью . П челы  на своей истори
ческой родине хорош о приспособились  сохранять м иним альную  ак ти в 
ность в течение продолж ительных засуш ливых периодов. С пособность
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переносить  теплую , но безвзяточную  зим у закреплена у них генетичес
ки. П оэтом у вы сокотем пературны е реж имы зим овки  не противоречат 
биологическим  требованиям  медоносны х пчел.

•  Вы сокотемпературная зим овка - модель зим овки  пчел в условиях 
тр о п и к о в  с  продолж ительны м  засуш ливы м (безвзяточны м ) периодом  с 
той лиш ь разницей , что при ВТЗ больш ой перепад температур между 
ульем  и внеш ней средой приводит к  значительном у обезвож иванию  
гнезда. В условиях тр о п и к о в  такой  перепад тем ператур отсутствует и 
гнездо не обезвож ивается.

•  Есть основания предполагать, что "м ногомиллионнолетнего" п р и 
способления м едоносны х пчел к  суровым зи м н и м  условиям  не бы ло, а 
пчелы  проникли  в зону  с бореальны м  клим атом  сравнительно недавно,
о чем  говорит отсутствие у них вы раж енных ф изиологических п р и сп о 
соблений к  низким  температурам  и отдельные ф акты  успеш ной зи м ов
ки ю жны х пород пчел на севере.

•  О тличия между зим остойким и и незим остойким и породам и, 
известны е к  настоящ ем у времени, определяю тся, в основном , разным 
поведением  пчел зим ой , в частности , более четко вы раж енной репро
дуктивной диапаузой. П рекращ ение вы ращ ивания расплода в осенне- 
зим ний  период проявляется даж е при вы соких внеш них температурах, 
что и дает возм ож ность реализовать вы сокотем пературную  зимовку. 
К ром е того, в реж им е ВТЗ не создаю тся условия, необходим ы е для 
начала вы ращ ивания расплода зим ой  (вы сокие температура и влаж 
ность внутри скопления пчел).

•  Н и тем пературны й, ни газовы й, ни влаж ностны й реж имы зи м н е
го клуба не являю тся идеальны м и для зим овки пчел. П ри снятии  ж ест
кого прессинга н и зкой  температуры  и возм ож ности выбора пчелы 
предпочитаю т совсем  другие условия, вы бирая более вы соки е тем пера
туры и рассредотачиваясь на сотах. Естественно, что концентрации  
углекислого газа и паров воды внутри таких скоплений  пчел будут 
низким и.

•  Вы сокотем пературная зим овка отводков уже сейчас им еет 
практическое значение. П ри использовании предлагаемой конструкции 
улья и обеспечении  надлеж ащ его весеннего ухода м ож но получить 
очень  и н тен си вн ое разм нож ение пчел. И з одной рамки печатного расп 
лода с пчелам и и молодой м аткой за 10,5 м есяцев (с конца ию ля до 
начала главного взятка с гречихи) м ож но получить товарную  пчелиную  
семью . Такую  интенсивность разм нож ения пчел практически  н ев о з
м ож но получить при обычных методах пчеловож дения.

•  Реж им  зи м овки , при котором  будет достигнут м иним альны й уро
вень обм ена вещ еств и м аксим альная сохранность пчелины х семей - 
это  вы сокотем пературная зим овка с м иним альной температурой в зоне
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располож ения пчел вы ш е порога их оцепенения (> 9 'С ) или даж е выше 
ниж него порога их зим него терм опреф ерендум а (>15’С), когда п о л н о с
тью устраняется необходимость вы деления тепловой  энергии  для под
держ ания м иним альной  температуры на поверхности клуба.

•  Н еобходим ость удаления избы тков м етаболической воды в зи м 
нем  клубе м ож ет быть как  причиной  дополнительного  вы деления те п 
л овой  энергии  пчелам и, та к  и причиной  зим него вы ращ ивания распло
да, что приводит к  значительном у перерасходу корм ов во  время зи м ов
ки. П ри ВТЗ исчезает необходимость повы ш ения активности  пчел для 
удаления избы тков воды и исчезаю т причины  для п оявления расплода 
зим ой . П оэтом у есть основания получить при ВТЗ м еньш ие затраты 
корм а, чем при обычных режимах зим овки.

•  И деальны й реж им для зим овки пчел - реж им свободного выбора 
предпочитаемы х температур, когда каж дая особь в семье м ож ет вы б и 
рать оптим альную  для себя температуру в соответствии со своими 
ф изиологическим и потребностям и. Н аличие низкотем пературной зоны  
при этом  обязательно, хотя туда пчелы  заходят очень редко: они  просто 
долж ны  знать, что такая зон а существует. Т акой реж им зи м овки  такж е 
вы сокотем пературны й, та к  как  пчелы  предпочитаю т находиться при 
температурах 15-36'С . Реж им особенно благоприятен  для м икронуклеу
сов  и нуклеусов, которы е, в отличие о т  обы чны х сем ей  и отводков, не 
могут самостоятельно поддерж ивать необходим ы е для своей ж и зн ед ея
тельности  температуры  без значительны х затрат кормов.

•  Н е сущ ествует принципиальны х препятствий  для реализации 
вы сокотем пературной зим овки  обычных пчелины х семей. С корее всего 
оптим альны м  будет интервал тем ператур о т  10' до  15'С , когда чрезм ер
ного обезвож ивания пчел не происходит и они  могут зим овать  без 
воды. К ак  препятствия на пути реализации такой  зи м овки , та к  и ее 
возм ож ны е преим ущ ества перед обы чной зи м овкой  сильных семей в 
хорош их зим овниках , в настоящ ее время остаю тся неясны м и.

Давайте работать вместе.

Оба предлож енны х нами вы сокотем пературны х реж има - ВТЗ и 
реж им свободного выбора предпочитаем ой температуры  - нуждаю тся в 
серьезном  дальнейш ем  изучении. И м еется в виду к ак  научная, так  и 
прикладная стороны  вопроса. П человоды -лю бители могут внести свою  
лепту в изучение вы сокотем пературной зим овки , используя уже им ею 
щ иеся и излож енны е в настоящ ей книге сведения. Н а  пчеловодов-про- 
ф ессионалов в этом  п лан е надеж ды н ет н икакой  - они  еле-еле успева
ют ухаживать за своим и сильны м и сем ьям и и ни  врем ени , ни  ж елания
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заним аться как и м и -то  наблю дениям и за вы сокотем пературной зи м о в 
кой  у них не остается. К  больш ому сож алению , на ученых из научно- 
исследовательских учреж дений по пчеловодству в странах бы вш его 
С С С Р надеж ды тож е нет. С  одной стороны , тем ы , не обещ аю щ ие си ю 
м инутной ш ироком асш табной выгоды, в условиях наступивш его эк о н о 
м ического кризиса, в наш ей стране не ф инансирую тся. С  другой сторо
ны , ни в одном  из наш их научно-исследовательских институтов - ни  в 
Р оссийском  (г.Ры бное Р язанской  области), ни  в новом  У краинском  
(г.К иев), н ет  ни одного наблю дательного улья, которы й зим овал  бы в 
п ом ещ ении . Н есмотря на то , что опубликованны е работы автора по 
ВТЗ появились  ещ е в 1980 году, никакого  интереса к  ним  в 
вы ш еназванны х учреждениях проявлено не бы ло и даж е не возникло 
ни малейш его ж елания проверить новый способ зи м овки , сделав хотя- 
бы  один наблю дательны й улей для пом ещ ений.

В третьих, количество проф ессиональны х учены х-апидологов в 
странах бы вш его С С С Р по м ногочисленны м  причинам  уверенно стре
м ится к нулю: стары е кадры уходят на пенсию , а работаю щ ие научные 
сотрудники стрем ительно теряю т свою  квалиф икацию , отдавая много 
времени борьбе за сущ ествование и уходу за своими пчелам и (утечка 
м озгов в практическое, хорош о оплачиваем ое пчеловодство).

Ч то  ж е касается притока молодых талантов, то  его  совсем  нет. Ведь 
таланты  надо растить, начиная с круж ков ю ных натуралистов, поддер
ж ивать, в том  числе и м атериально, в институтах, поощ рять крупны м и, 
а не сим волическим и прем иям и лучш ие исследовательские работы. 
Т олько  тогда м ож ет быть надежда, что через десять, а  то  и через двад
цать, лет появятся учены е, способны е серьезно обогатить науку о м едо
н осн ой  пчеле. Д о  сих пор у  нас в стране никто  этим  не заним ался. И  
поэтом у  у автора просьба ко всем пчеловодам: если у Вас на пасеке 
п оявится ю ное сущ ество, которое будет вним ательно смотреть на то, 
как  работаю т пчелы  и что Вы с  ними делаете, найдите врем я, не п ож а
л ей те рамки с расплодом и старенькой м аткой и расскаж ите ем у, что 
если эту рам ку поставить в ком нате в м аленький улей со стеклянной  
стенкой и дать возм ож ность летать пчелам  через туннель на улицу, то 
из этого м ож ет получиться пчелиная семья. Д ай те ему почитать эту 
книгу, сделайте простейш ий однорам очны й наблю дательный улей и в 
душ е пож елайте успехов - есть ш анс, что из него при ваш ей пом ощ и 
получится, как  м иним ум , хорош ий пчеловод.

А втор надеется, что использование вы сокотем пературны х реж имов 
зи м овки  пом ож ет сущ ественно ум еньш ить затраты  корм ов и обесп е
чить сохранность пчел во время зим ы , что в целом  по стране даст зн а 
чительную  эконом ию .
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Ведь в настоящ ее время п о  м еньш ей мере третья часть корм а, п о т
ребляемого пчелам и зим ой , используется ими в качестве обы кн овен 
н ого топлива для производства тепла. Зачем  ж е обогревать м ировое 
пространство таки м  дорогим  и, в настоящ ее врем я, деф ицитны м  в стра
нах С Н Г  топливом , к ак  смесь меда и переработанного пчелам и сахара 
при  наличии более деш евых и сточников энергии , таких к ак  электри 
чество или газ (дрова, уголь), которы м и мы отапливаем  пом ещ ения. И 
дело не только в экон ом и и  корм ов, а й в  том , что, при потреблении 
лиш них корм ов зим ой , пчелы  изнаш иваю тся и весной  они  уже м еньш е 
вы растят расплода. С  этой  точки  зрения непроизводительны е затраты 
корм а - это  двойной  убы ток пчеловоду.

Затраты  корма резко увеличиваю тся при зи м овке слабых семей или 
отводков. О чень часто, затратив на зим овку отводка 10 кг корм а, мы к 
весне получаем  рамку измученных пчел и нозематозную  матку, себесто
им ость которой баснословно высока.

П рим енение ВТЗ дает возм ож ность получить качественную  зи м ов
ку отводков лю бой  величины  без перерасхода корм ов, та к  как  при этом  
реж им е зим овки  у пчел н ет  необходим ости сж игать корм  для вы работ
ки  тепла. Они его получаю т о т  внеш него источника - в данном  случае 
и з  теплого  пом ещ ения через тон к и е стенки  улья.

Автор не утверждает, что вы сокотем пературная зим овка всегда п ро 
ходит на "отлично". С  такой  ж е долей вероятности , с которой  зим ой  
погибаю т или ослабеваю т норм альны е пчелины е семьи при обычных 
режимах зи м овки , при  ВТЗ погибаю т (или , точнее , ослабеваю т) и 
отводки даж е при  соблю дении всех вы ш еперечисленны х требований. 
П ричины  плохой зим овки  не всегда ясны  - так  что работы для вн и м а
тельны х исследователей ВТЗ более чем достаточно. В ероятность отк
рыть что-то  новое в биологии зим овки  медоносны х пчел  при  и сп о л ьзо 
вании реж има ВТЗ сущ ественно вы ш е, чем при и спользовании  обы ч
ных реж имов зим овки , которы е изучали и изучаю т десятки  научных 
апидологических учреж дений в разных концах зем ного  шара.

П риобщ ение к  исследованиям  п о  этой  тем атике огромной арм ии 
пчеловодов-лю бителей, без сом нения , п озволи т им бы стрее ровы сить  
свою  квали ф и кац и ю , принесет прям ую  материальную  пользу и даст 
ш анс каждому сделать свое м аленькое откры тие. Н ем аловаж но такж е и 
то , что наличие ком натны х наблю дательных ульев удлинит еж егодны й 
период общ ения с пчелам и и будет способствовать приобщ ению  м оло
деж и к  этом у приятном у и полезном у занятию .

И спользование вы сокотемпературны х реж имов зим овки  м едонос
ных пчел, по наш ему убеждению , даст возм ож ность продвинуть грани
цу их надеж ной зим овки  на север в районы  с богатыми и сейчас слабо 
используемы м и м едоносны м и угодьями. Н а огромны х пространствах
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Р осси и  м ож но получать прекрасны е медосборы , но... очень уж длинная 
зим а. Зим овка местных пчел проходит с больш им и потерям и, а завоз 
пакетны х пчел дорог. Надеж ды на сущ ественное улучш ение тр ади ц и он 
ных способов зим овки  очень незначительны . Все варианты  испы таны , 
все прием ы  перепробованы . Ты сячи и ты сячи  пчелины х семей погибли 
зим ой  в О м ской , Н овосибирской  и К ировской  областях, где летом  мед 
льется рекой , а  к  весне семьи погибаю т, успев сьестъ п о  20-25 кг  корма. 
П равда, есть небольш ая надежда на соврем енны е зим овники: ведь в 
некоторы х северны х провинциях К анады , ранее заним авш ихся только 
пакетны м  пчеловодством  с  уничтож ением  пчел в кон ц е сезона, в насто
ящ ее время переходят на зим овку в зим овниках с автом атическим  обо
гревом и усиленной вентиляцией.

И м ею тся основания предполагать, что реж им ВТЗ м ож ет успеш но 
сработать в районах с дли н н ой  зим ой. Д ля этого есть следую щ ие п ред 
посы лки:

1. В больш инстве случаев пчелы  вы ходят и з  ВТЗ с низкой  каловой 
нагрузкой как  за счет низкого уровня обм ена зим ой  так, и за счет ни з
кого содерж ания воды в каловых массах. П оэтом у удлинение безоблет- 
ного периода для них не катастроф ично.

2. Ровно сто л ет  назад в 1893 году в Вятской губернии (ны не К и 
ровская область) Е .Ш евелевы м  бы ла успеш но проведена ВТЗ однора
м очного улейка (см. главу "И стория ВТЗ"). И  это  в зоне, севернее кото
рой пчелы  уже не зим ую т и куда традиционно завозят  пакетны х пчел. 
Здесь удается зим овка только сильных и только среднерусских сем ей , а
о зи м овке слабых семей или отводков речь вообщ е не идет.

П оэтом у есть все основания ож идать, что реж им ВТЗ пом ож ет нам 
освоить северны е м едоносны е районы  России. Н о без массового о п ы т
ничества, без исследовательского энтузиазм а сотен пчеловодов пробле
му вы сокотем пературной зим овки  пчел в северных районах реш ить не 
удастся.

В заклю чение автор хочет пож елать всем пчеловодам  испы тать м е
тод ВТЗ хотя бы с целью  сохранения небольш их количеств запасны х 
м аток  и получения удовольствия от наблю дения за пчелам и зим ой. 
Д ля концентрации  всей и нф орм ации  о ВТЗ просим  писать  автору этой 
книги о  Ваших достиж ениях и проблемах в освоении  метода. О чень ж е
лательно  сообщ ать породу пчел, затраты  корма, особенности  весеннего 
развития. М ы ждем о т  Вас такж е отзы вов об этой книге по адресу: 

252030 У краина, г .К иев-30 , ул. Богдана Х мельницкого, 34, 
Н П П  "Лаборатория биотехнологий"



П Р И Л О Ж Е Н И Я

1. ОКРАСКА УЛЬЕВ И ОКОЛОЛЕТКОВЫХ 
ОРИЕНТИРОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ БЛУЖДАНИЯ 
ПЧЕЛ.

Н ем ецкая ш кола исследователей, основателем  которой был лауреат 
Н обелевской прем ии К арл ф он Ф риш , внесла значительны й вклад в 
изучение органов чувств медоносны х пчел и , в частности , их цветового 
зрения. В 1914 году Карл ф он Ф риш  показал в своих опытах способ
ность пчел различать цвета, а затем  его ученики  и последователи 
продолж или и продолж аю т сейчас детальное исследование цветового 
зрения этих удивительных насеком ы х. П очти еж егодно в солидных 
научных журналах появляю тся статьи по цветовом у зрению  медоносных 
пчел. П оказано , что при обучении пчел на кормуш ках, их мож но 
научить различать очень близкие цвета. И м ею тся три сравнительно 
ш ирокие области спектра (ж елтая, синяя и ультраф иолетовая), внутри 
которы х оттенки цветов различаю тся хуже (разница 15-30 н м ), чем в 
двух узких промежуточных областях - сине-зеленой  и ф иолетово- 
ультраф иолетовой, где разница между двумя образцам и, различаемая 
пчелам и после определенной тренировки  на кормуш ках, составляет 
всего 5 нм (О аитег,1956 ; Не1уепзеп, 1972). М едоносная пчела стала 
классическим  объектом  изучения цветового зрения насеком ы х, так  как 
пчелы  очень легко обучаются работать на кормушках.

Т он ки е особенности  цветового зрения м едоносны х пчел в н астоя
щ ее время представляю т чисто научный интерес и не даю т никакой  
практической  пользы  пчеловодам. В то  ж е время сущ ествует, пож алуй, 
единственны й случай, когда наш и знания о цветовом  зрении  пчел 
нуж ны  практикам : необходим о та к  раскрасить стоящ ие рядом  ульи, 
чтобы блуж дание пчел бы ло м иним альны м . Ш и рокое распространение 
в странах Европы передвиж ны х п асек -павильонов  в виде п р и ц еп о в  к 
автом обилям  сделало проблему ещ е более актуальной, так  к ак  в таких 
павильонах ульи располож ены  очень скученно. Н априм ер, в Л итве при 
поп ы тке использования павильонов 35% семей бы ли ликвидированы  
из-за  блуждания пчел (Бальж екас,1978) и м едосбор пчел в павильонах 
по этой  причине был значительно ниж е, чем в обычных ульях. О собен
но актуальна проблема блуждания пчел и м аток на м атковы водны х 
пчелопитом никах , где нуклеусы располож ены  рядом, а блуж дание 
м аток равносильно их потере. В многоместных нуклеусны х ульях, где 
летки  располож ены  совсем  близко друг от друга, блуж дание м аток та к 
ж е долж но бы ть сведено к минимуму, иначе все преим ущ ества таких
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ульев (увеличение производительности труда, взаим ны й обогрев семеек 
и сопровож даю щ ее его сущ ественное ум еньш ение затрат корм а) сводят
ся к  нулю  (К ом иссар , 1990).

К ак  ни  стран н о , н о  почем у-то вопрос оптим альной  окраски  ульев и 
окололетковы х ориентиров для ум еньш ения блуждания пчел остался в 
стороне от пристального вни м ан и я исследователей. В первы е р еком ен 
д а ц и и  п о  оптим альной  окраске ульев появились в  н ем ецкой  литерату
ре. К .Ф риш  (1955) реком ендовал для окраски  ульев использовать четы 
ре цвета: белы й, си н и й , ж елтый и  черны й. В прим ечаниях к книге "И з 
ж изни  пчел" (1966) о н  писал, что мож но расш ирить спектр  используе
мых красок с пом ощ ью  свинцовы х и  цинковы х белил, которы е п о -р аз
ном у отраж аю т ультраф иолет и поэтом у хорош о различаю тся пчелами. 
Н еобходим о особо  подчеркнуть, что непосредственно на летках ульев 
К .Ф ри ш  испы ты вал только  два цвета: синий и ж елты й, а  способность 
пчел отличать другие цвета друг от друга была, видим о, экстрап оли ро
вана им  из опы тов на кормуш ках.

К .Ф риш  (1966) сообщ ал такж е о  неудачах пчеловодов при окраш и 
вании ульев, располож енны х в павильонах, в белый цвет, но он  не о т 
казался о т  своей реком ендации использовать белые краски , объясняя 
эти  неудачи тем , что они  "вызваны, возм ож но, прим енением  белых 
красок, оценка восприятия которых пчелам и пока ещ е не ясна". П о это 
му он рекомендует использовать только цинковы е белила. М ож но 
предполож ить, что уверенность К .Ф риш а в белом цвете была вызвана 
тем , что само сущ ествование цветового зрения у пчел бы ло доказано 
им  им енно по способности  пчел отличать синю ю  бумагу от набора 
образцов серой от самой светлой до  черной.

Н есмотря на практическую  актуальность вопроса правильной окрас
ки  окололетковы х ориентиров, п осле опы тов и реком ендаций  К .Ф риш а 
никто  из исследователей к  этому вопросу не возвращ ался - все, ви д и 
м о, предполагали, что удивительны е способности  пчел к цветоразли- 
чению , проявляем ы е в опытах на кормуш ках, могут быть полностью  
реализованы  им и при окололетковой  ориентации.

Н еобходим о подчеркнуть, что в практической литературе по п чело
водству реком ендации по оптим альной окраске ульев либо вообщ е от
сутствуют ли бо  соверш енно не верны. Н априм ер, в очень толстых ам е
риканских книгах "Э нциклопедия пчеловодства" и "П чела и улей" 
издания ведущих ам ериканских пчеловодных ком паний  А .И . Рута и 
"Дадан и сы новья" таких реком ендаций нет. В последних отечествен
ных изданиях сведения по этом у вопросу с одной стороны  п роти воре
чивы , а  с другой - просто неверны  и ничем  не обоснованы . Н априм ер, 
в "М аленькой энциклопедии  пчеловодства" (М о ск ва ,1991) р еком ен 
дуется окраш ивать ульи в син и й , сине-зелены й и ж елты й цвета, а  в
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книге "Б иология м едоносны х пчел” (М осква, 1991, учебник для техн и 
кумов) -  в си н и й , оранж евы й, ж елты й и зелены й цвета. В обеих книгах 
при этом  отсутствую т ссы лки на классические реком ендации  К .Ф риш а.

М ы  столкнулись с необходимостью  оптим альной  раскраски  о к о л о 
летковы х ориентиров в многом естны х нуклеусны х ульях, представляю 
щ их соб ой , п о  сути, м икропавильоны  с м икроульям и (нуклеусами). 
Т ак и е  ульи п рим еняю тся для получения плодны х м аток , и  вопросы  
м иним ализации  блуж дания пчел и м аток в них особенно актуальны , 
так  как  расстояние между леткам и обы чно составляет всего 20-30 см , а 
залетевш их в соседние нуклеусы м аток пчелы  обы чно убиваю т. Н овы е 
конструктивны е подходы позволили нам  сконструировать 12, 18 и даж е 
28-м естны е ульи (К ом иссар , 1979,1981,1990), однако вопросы  оптим аль
ной окраски  окололетковы х ориентиров оставались откры ты м и, так  как 
использование реком ендованны х К .Ф риш ем  окрасок  не ум еньш ало 
блуж дания м аток до прием лем ой для п рактиков  величины , особ ен н о  в 
28-местны х ульях, где потери м аток вследствие блуж дания достигали 
20%. П опы тка ж е создания 48-м естного улья ф актически  окончилась 
неудачей, так  как  выход плодных м аток упал до  неприемлем ы х для 
практики 50%. П оэтом у возникли  сом нения в правильности  сущ еству
ющих реком ендаций по окраске.

С  целью  вы яснения оптим альной окраски окололетковы х о р и ен ти 
ров были проведены  специальны е опы ты  п о  очень простой методике. 
П челы  небольш ого нуклеуса летали через летковое отверстие в центре 
белого ориентира размером 10x10 см. С ам  ориентир был располож ен 
посредине больш ого черного щ ита. Затем  вм есто одного белого о р и ен 
ти ра ставили рядом два - осн овн ой , к которому пчелы  привы кли , и 
испы ты ваем ы й. Если последний был такого -ж е цвета, как  и основной , 
то  поток  возвращ аю щ ихся в улей пЧел Просто разделялся на две равны е 
части. И з этого следует, что запах леткового  ориентира в д ан н ом  случае 
н икакой  роли не играет. Если ж е испы ты ваем ы й ориентир был другого 
цвета, то  весь поток  пчел устремлялся на белы й, хорош о знаком ы й 
ориентир. В тех случаях, когда пчелы  не отличали  цвет испы ты ваем ого 
ориентира от цвета белого, поток возвращ аю щ ихся в улей пчел такж е 
делился на две части. В опытах использовались все доступны е нам 
м асляны е и тем перны е краски (в основном  худож ественны е), а  такж е 
поверхности различных м еталлов, пластм асс и  краски на основе п о 
рош ков металлов (наприм ер, "серебрянка"). С пектральны е характерис
ти к и  всех использовавш ихся в опытах красок контролировались.

Н екоторы е полученны е результаты оказались для н ас неож иданны 
ми и удивительны м и. Во всяком  случае их нельзя бы ло предсказать на 
основе существующих знаний  и наш их представлений о  цветовом  зре
н ии  м едоносны х пчел. В частности , ок азалось, что пчелы  не отличаю т:
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•  белы й цвет от серого и плохо отличаю т даж е от тем но-серого;
•  белы й цвет цинковы х белил от цвета больш инства синих красок;
•  цвет цинковы х белил от цвета свинцовы х белил, хотя последние 

заведом о отражаю т ультраф иолетовы е лучи.
Т аким  образом  вы соки е потенциальны е возм ож ности м едоносны х 

пчел к различению  цветов, которы е прекрасно дем онстрирую тся в сп е
циальны х опытах на кормуш ках, где пчелу заставляю т "напрягать в н и 
м ание", в случае использования окололетковы х ориентиров, не реали
зуются. В идимо, цвет для пчел - второстепенны й ориентир летка , а 
располож ение окружаю щ их улей предм етов - первостепенны й. И звест
н о , что для надеж ного запом инания цвета кормуш ки пчеле необходимо 
не м енее 5 секунд, а при первом  ориентировочном  вы лете из улья все 
вним ание пчелы , скорее всего, сконцентрировано на запом инании  
п ространственного располож ения летка относительно других ори ен ти 
ров, и времени для надеж ного запом инания цвета стенки улья около 
летка , видимо, не хватает. К ром е того, пчелы  надеж но запом инаю т цвет 
кормуш ки только  после нескольких прилетов, а  цвет летка они долж ны  
зап ом н и ть  с  первого ж е раза - в противном  случае при  первом  ж е 
возвращ ении  они  попадут в соседней улей или отделение нуклеусного 
улья. О пы ты  с м ечены м и молодыми пчелам и показы ваю т, что залеты  в 
соседние ульи и отделения нуклеусных ульев происходят, в основном , 
и м енно при первом  ориентировочном  облете. О собенно опасно блуж 
дан и е для м аток, так  как  их при попадании в чужую семью  убивают.

Н а основании  наш их опы тов мы не рекомедуем использовать для 
окраски  ульев одноврем енно белый и си н и й  цвета, та к  как  пчелы  в 
больш инстве случаев их не различаю т. П человоды  при окраске ульев в 
синий  (голубой) цвет пользую тся бы товыми краскам и, состав которых 
обы чно неизвестен , но обы чно это  смесь белил с тем н о-си н и м  п и гм ен 
том  (деш евым синтетическим  ультрам арином ), и и м ен н о  таки е  краски  
пчелы  не отличаю т от белых.

В процессе эксп ери м ен тов  удалось обнаруж ить цвет, прекрасно 
отличаю щ ийся пчелам и от всех других - это цвет поверхности алю м и
н и я  или всем известная краска "серебрянка" (обязательно на нитролаке, 
которы й, в отличие от масляны х олиф , пропускает ультраф иолетовы е 
лучи). Т акой "алю миниевы й" цвет является действительно "пчелины м 
белы м ”, та к  как  отраж ает все видим ы е пчелам и лучи: ультраф иолето
вы е, си н и е и желтые. П ричем  ультраф иолетовы е лучи отраж аю тся п о ч 
ти  полностью  (80-90% ), в то  время как  свинцовы е белила отражаю т 
всего 10% таких лучей.

Т аким  образом , мы рекомендуем использовать для окраски  ульев в 
павильонах и окололетковы х ориентиров только следую щ ие цвета:

1) белы й или синий  (но не одноврем енно),
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2) ж елты й,
3) "алю миниевы й" (цвет поверхности лю бого белого металла или 

к раска "серебрянка " на нитролаке),
4) черны й или красны й, которы й для пчел тож е каж ется черным. 

Э тот "цвет", а точ н ее п олн ое отсутствие всякого цвета, надеж но отли ч а
ется пчелам и о т  лю бых цветов. Его, в п ри н ц и п е, м ож но п рим енять  для 
окраски  окололетковы х ориентиров, но при располож ения ульев на 
солнце это  будет приводить к  перегреву и цоэтом у черны й цвет и вооб
щ е тем ны е цвета обы чно не прим еняю тся для окраски  ульев.

П рим енение других цветов, в частности , зеленого , м ы  не реком енду
ем вообщ е, так  как , наприм ер, ш ироко  распространенная зеленая крас
ка для кры ш  (окись  хрома) после разведения цинковы м и  белилами 
плохо отличается пчелам и о т  всех цветов вообщ е.

В настоящ ее время белый и синий  (голубой) цвета ш ироко  при м е
няю тся для окраски  ульев в павильонах и нуклеусных ульев на м атко 
выводных питом никах, что приводит к  блуж данию  пчел и к  потерям 
неплодны х маток. И склю чение одного из этих цветов п озволи т ум ень
ш ить блуж дание пчел и потери маток при брачных вылетах.

В опросы  ближ него ориентирования м едоносны х пчел в окололетко- 
вом пространстве нуждаю тся в дальнейш ем  изучении. К онечная цель 
таких исследований - разработка оптим альны х окололетковы х о р и ен 
тиров для использования в павильонах и многом естны х нуклеусных 
ульях. М ы изучали окололетковую  ориентацию  пчел п о  цвету, и сп о л ь
зуя только  плоские ориентиры , а  оптим альны е парам етры  (ф орм а, раз
м еры , цвет) объемны х ориентиров, прим еняем ы х в м ногом естны х нук
леусных ульях, пока остаю тся неисследованны м и. К ак  следует из вы
ш еизлож енного, дан н ы е об ориентации  пчел и их способности  разли 
чать цвета и ф орм у, полученны е в опытах на кормуш ках, не всегда 
прим еним ы  в случае ближ ней окололетковой  ориентации .

П рим ечание: статья была опубликована в ж урнале "Пчеловодство", 
1993, № 8, стр. 7-8.



2. ПЕРГА - НОВЫЙ ПРОДУКТ ПЧЕЛОВОДСТВА.

В настоящ ее время достаточно хорош о разработаны  технологии 
получения пчелиной  обнож ки. Ш ироком у использованию  ее в питании 
лю дей препятствует то , что м алейш ие наруш ения технологии сушки 
или хранения способствую т ли бо  загрязнению  ее м икотоксинам и 
(ядовиты й продукт ж изнедеятельности  грибов, которы е очень  быстро 
развиваю тся на влаж ной обнож ке), либо потере витам инов (суш ка при 
температуре вы ш е 40"). На практике, особенно в полевых условиях, 
наруш ения реж има суш ки почти неизбеж ны , и поэтом у больш ая часть 
сухой обнож ки, появляю щ ейся в продаже, в лучш ем случае 
м алополезна или непригодна для питания лю дей, а  в худшем -  просто 
вредна или даж е ядовита. П ри подкорм ке пчел весной она такж е не 
дает н икакого  эф ф екта. У потребление пчелиной  обнож ки в качестве 
лекарственного  средства или пищ евого продукта при наруш ении 
правил ее сбора, консервирования или хранения м ож ет стать причиной  
пищ евого отравления. Это серьезно подры вает авторитет такого 
ценного  вы соковитам инного  продукта, как  цветочная пы льца. В 
результате спрос на нее очень мал и пчеловоды  лиш аю тся источника 
возм ож ного дополнительного дохода. Н еобходим ость строго 
еж едневного отбора обнож ки из навесных пы льцеуловителей и 
специального  оборудования для суш ки обнож ек приводит к  том у, что 
м ногие пчеловоды  не получаю т пы льцы  даж е для собственного 
потребления. В то  ж е время, в кон ц е зим ы  и ранней весной , цветочная 
пы льца, как  витам ины й концентрат, м ож ет быть важ ны м  ком понентом  
в питании  лю дей.

П ерспективны м  является использование перги, которая представля
е т  собой законсервированную  самими пчелам и обнож ку. В этом  случае 
гарантируется самое вы сокое качество консервации , исклю чаю щ ее 
возм ож ность загрязнения перги м икотоксинам и и уменьш аю щ ее п оте
рю  витам инов до  минимума. П о утверждению  А .Э.А страускене, защ и 
тивш ей в 1980 году кандидатскую  диссертацию  "Х им ический состав и 
биологическая активность перги", перга в процессе хранения теряет 
сущ ественно м еньш е витам инов, чем законсервированная лю дьми п ч е
л и н ая  обнож ка. И нтересно, что пчелы , вопреки устоявш емуся м нению , 
не утрамбовы ваю т обнож ку в яч ей ке головой, а  разм инаю т ее м андибу
л ам и , добавляя секреты  ж елез (Л евченко ,Б ондарь ,1982). П ревращ ение 
обнож ек в пергу происходит под действием  целого ряда м икроорганиз
мов, осущ ествляю щ их м олочнокислую  ф ерм ентацию , продолж аю щ ую ся 
15 дней . О бразовавш ееся во  время ф ерм ентации больш ое (до 3,2%) 
количество м олочной кислоты  вм есте с  соединениям и , обладаю щ ими 
антибиотическим и свойствам и, и обеспечивает консервацию  перги. 
Сущ ествую щ ие способы  извлечения перги и з  перговых сотов п рак ти 
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чески неизвесты  пчеловодам  и ни в каких учебниках или  пособиях не 
описаны . П человоды  иногда просто разрезаю т перговы й сот на п о л о с
к и , заливаю т их медом и использую т для питания. Н али ч и е в такой  
см еси воска не делает ее  популярной среди населения.

С пособ получения чистой перги и з  сотов впервы е предлож ил Е.К . 
К осм ович в статье "П ерга из вы бракованны х сотов" (П человодство, 
1981, № 4-5  ). Он предлож ил следую щ ие технологические операции:

•  Суш ка пергового сота, во  время которой ком очки  перги стан овят
ся более прочны м и и отстаю т от стенок  яч еек  или кокон ов  личинок , 
если  сот старый.

•  О хлаж дение пергового сота до  минус 2-4’С: воск  при этом  стан о
вится хрупким, а перга - более твердой.

•  Р азм и н ан и е охлаж денного сота - при низкой  температуре воск  и 
к окон ы  л и ч и н о к  легко крош атся на м елкие кусочки , а подсуш енная 
перга в ячейках почти не разруш ается и остается в виде ш естигранны х 
столбиков.

•  О тделение перги от восковой крош ки просеиванием  через сито  с 
ячейкой  4x4 мм или (и) провеиванием .

В Р язанском  сельскохозяйственном  институте В .Ф .Н екраш евич,
В .И .Б рон н и ков , С .А .С тройков и А .А .Григорян усоверш енствовали п р е
длож енны й  способ, что позволило им м еханизировать п роцесс получе
ния перги и получать ее в пром ы ш ленны х масш табах. Были предлож е
ны  следую щ ие изм енения технологии:

1. Д ля ускорения суш ки бы ло предлож ено (Авт. свидетельство С С С Р 
№  1192757 А, 1985) скариф ицировать (процарапать  или проколоть) 
поверхностны й слой перги, которы й пропитан  медом и препятствует 
вы сы ханию  перги в сотах. С корость подсы хания перги до  необходимых 
14-15% влаж ности сокращ ается до  8-10 часов при 40 'С .

2. Бы ло предлож ено (Авт. св. С С С Р  № 1386129 А1, 1988) пропускать 
разруш енны й сот между валками с расстоянием  4 ,9 -5 ,0  мм между 
поверхностям и валков. П ри этом  коконы  на комочках перги разруш а
ю тся почти полностью .

3. Вакуумная суш ка перговых сотов (Авт. св. № 1678265А1, 1991) 
п озволяет за 5-7 часов при 40" высуш ить пергу в сотах до  влаж ности 
10%: в этом  случае перга становится более твердой, м еньш е ком очков 
разруш ается при перетирании и потери перги сводятся к минимуму.

В небольш их количествах пчеловод м ож ет легко получить пергу без 
всяких слож ны х приспособлений  из перговых сотов, свободны х от м е
да. Суш ку проводят при температуре не вы ш е 40’С. П еред подсуш ива
н ием  перги в сотах ее скариф ицирую т - прокалы ваю т или (и) проц ара
пы ваю т ее поверхность пчеловодной вилкой. При этом  в части перго-
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вых ячеек  перга отстает от стенок  и образовавш иеся м икрощ ели , к ак  и 
наруш ения поверхностного слоя, такж е способствую т ее вы сыханию .

В простейш ем  случае пергу в сотах м ож но подсуш ить, приставив 
перговы е рам ки к батареям  парового отопления. З а  неделю  она подсох
нет, н о  надо периодически проверять наличие восковой  моли и вы б и 
рать ее  пинцетом . П ростую  установку для суш ки перги в рамках м ож но 
сделать из двухкопусного улья. В верхнем корпусе устанавливаю т 
перговы е рам ки , а в ниж нем  - две последовательно вклю ченны е 100- 
ваттны е лам почки . Ж елательно над лам почкам и поставить м еталличес
кий  экран  для более равном ерного распределения потока тепла. Т ем п е
ратуру возле рам ок  контролирую т терм ом етром  и регулирую т и зм ене
нием  величины  щ елей между потолочиной с утеплением  и верхним 
корпусом . Н иж ний леток  улья долж ен быть полностью  открыт: в этом  
случае м им о рам ок п остоянно  проходит поток подогретого лам почкам и 
воздуха с низкой  относительной  влаж ностью , что и приводит к  вы су
ш иванию  перги.

Рам ки с  подсуш енной пергой вы ставляю т на м ороз и через полчаса 
разруш аю т их, в простейш ем  случае, перетирая ком очки перги с воском  
между ладоням и. У добно пользоваться полиэтиленовы м  кульком, куда 
засы паю т По 250 г  кусков пергового сота (предлож ение Е .К .К осм ови - 
ча). П ри перетирании воск  и коконы  превращ аю тся в мелкую  крош ку и 
отстаю т от перги. С  пом ощ ью  си т с разны м и ячейкам и  и провеивания 
отделяю т пергу. Весь процесс получения перги м ож ет бы ть м еханизи
рован, и ее м ож но получать в массовых количествах. В условиях н е 
больш ой пасеки получение перги приурачиваю т к  первым м орозам , а 
при пром ы ш ленны х масш табах использую т холодильны е камеры. 
Н ебольш ие количества перги м ож но получать, зам ораж ивая куски пер
гового сота в м орозилке бы тового холодильника.

И з м алоперговы х рам ок на холоде пергу м ож но извлечь так , чтобы 
средостение сотов осталось целым: для этого с охлаж денного сота стол
бики перги как  бы вы ламы ваю т с пом ощ ью  нож а с коротким  лезвием . 
Т ак и е  соты  потом  пчелы  полностью  восстанавливаю т. Э то позволяет 
собирать пергу и з  малоперговы х сотов и скарм ливать ее пчелам  ранней 
весной  для интенсивного  их наращ ивания. О бы чно такая перга п р о п а
дает, т а к  как  малоперговую  рамку ранней весной в центр гнезда под
ставлять нецелесообразно , а с  появлением  м ассовой свеж ей пыльцы 
прош логодняя перга бы стро обесценивается.

Если в соте перги м ного, то  не удастся полностью  сохранить средо
стение - небольш ие кусочки вощ ины  все-таки  вы ламы ваю тся. Т акие 
соты  ещ е подлеж ат "ремонту", н о  пчелы обы чно застраиваю т отверстия 
трутневы ми ячейкам и. Эти участки нуж но полностью  вы резать и  зала
тать кусочками сотов с пчелины м и ячейкам и.
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В одной ячейке находится 100-175 м г перги, а один  к г  перги зан и м а
ет 7 ты сяч ячеек  (для справки: в стандартном соте 8 ты сяч  ячеек). П ер 
говы е соты  с больш им количеством  перги приходится разруш ать п ол 
ностью , но ведь воск  при этом  не теряется. Во всяком  случае, затраты  
труда на добычу перги с учетом последую щ ей перетопки  воска и от
стройки  нового сота вполне сопоставим ы  с затратам и труда при полу
чении  сухой пчелиной  обнож ки, но качество полученного продукта 
(перги) будет заведомо более высоким.

Сущ ествует м нение, что пром орож енная перга теряет свои качества. 
Э то м нение основано на результатах опы тов  С .А .С тройкова (1967), в 
которы х пчелы , которы м  скарм ливали пром орож енную  пергу, взятую  с 
рам ок, хранивш ихся в холодном  складе, выращ ивали гораздо м еньш е 
расплода, чем пчелы , которы м  скарм ливали непром орож енную  пергу. 
Результаты этого опы та, п о  наш ему м нению , противоречат известным 
п олож ениям , согласно которы м при правильном  зам ораж ивании п и щ е
вых продуктов все витам ины  в них сохраняю тся. О бы чно считается, что 
зам орож енная пчелиная обнож ка сохраняется в течение года с  м и н и 
м альны ми потерями даж е такого нестойкого витам ина, как  витам ин С 
(Ш чесна и соавторы , 1991). Видимо, вопрос о пригодности пром оро
ж енной  перги нуждается в дополнительны х исследованиях. П о ка  ж е в 
си ле остается реком ендация при получении перги н е  охлаждать соты  
н иж е минус 4 ’, и при этой  температуре держ ать сот не более получаса.

П олученная таким  способом  перга м ож ет безб оязненно  бы ть и с 
пользована в питании  лю дей. Д ля надеж ности консервации  ее  лучш е 
перемеш ать с медом. Перга, к ак  продукт, богатый п олноценны м и  бел
кам и, незам еним ы м и ам ино- и ж ирны м и кислотам и, углеводами, вита
м инам и  и другими биологически активны м и вещ ествам и, благотворно 
действует на организм  человека. Д невная норм а для взрослых - 20-30 г. 
С ама перга нем ного кисловата и, по м нению  м ногих, просто невкусна, 
но , см еш анная, а ещ е лучш е перетертая, с медом, она улучш ает свои 
вкусовы е качества и м ож ет быть использована даж е в питании  детей.

П рим ечание: статья опубликована в ж урнале "П человодство", 1993, 
№ 3: 42-44. (в соавторстве с Г.А .М ироновы м)



3. РЕМОНТ сотов.

П од терм ином  "ремонт сотов" м ы  подразумеваем  удаление из сотов 
участков с  трутневы ми или неправильны м и ячейкам и и зам ена их 
каки м -ли бо  образом  на куски с правильны м и пчелины м и ячейкам и. 
Рем онтировать м ож но такж е и соты  с отверстиям и, которы е получаю т
ся при извлечении перги из малоперговы х рам ок  или просто  прогры 
зенны е м ы ш ам и соты.

П очему ж е нам  так  меш аю т в гнезде трутневы е соты ? М ного лет 
назад их наличие, в принципе, почти не отраж алось на продуктивности 
пчелиной  сем ьи, та к  как  бы ло п оказано , что пчелы сами ограничиваю т 
количество  вы ращ иваемых трутней. Во всяком  случае в специальны х 
опытах бы ло показано, что медовая продуктивность пчелины х семей не 
зависит от того , вы резаю т там  трутневы й расплод или нет. Н а пром ы ш 
ленны х пасеках его никогда и не вы резали, а  стары е пчеловоды  на н е
больш их лю бительских пасеках регулярно "подбривали трутням  усы 
дабы  эти  бездельники не ели даром  мед". В ны неш нее время появилось 
два обстоятельства (варроатоз и аскосф ероз), которы е делаю т наличие 
трутневых яч еек  в семье неж елательным.

И звестно, что клещ и Варроа более успеш но размнож аю тся на трут
невых личинках , и поэтом у, при наличии больш ого количества таких 
л и ч и н о к  в  разных местах улья, количество клещ ей в семье увеличивает
ся более интенсивно. Сущ ествует даж е биологический м етод борьбы с 
клещ ам и, когда регулярным удалением  трутневого расплода удается 
почти полностью  ликвидировать заклещ енность в  п челиной  семье. Од
нако  этот метод скорее теоретический , та к  как  его  уязвим ы м  местом 
является необходимость строгого соблю дения граф ика. Возмож но, этот 
способ  и м ож но реализовать на небольш ой лю бительской  пасеке, вла
делец  которой им еет неограниченны е ресурсы врем ени, чтобы скрупу
лезн о  соблю дать вы ш еупомянуты й график. П ри пром ы ш ленной техн о
логии ухода за пчелины м и семьями в разгар сезона н е  хватает времени 
даж е для вы полнения неотлож ны х операций. Д аж е на лю бительской 
пасеке в 10-30 сем ей, не стоящ ей на стационарном  м есте, соблю сти 
это т  граф ик не удается и, в результате, вместо борьбы с клещ ам и полу
чаем ускоренное их разм нож ение на трутневом  расплоде. П оэтом у 
единственно разумный выход - им еть в сем ье к ак  м ож но м еньш е трут
невых ячеек.

А скосф ероз наблю дался на пасеках уже очень Давно, изредка п ора
жая трутневы е личи н ки . Только в последние годы его активность  резко 
увеличилась и он начал наносить сущ ественны й вред пчелиной  семье, 
но предпочтение к  трутневы м личинкам  осталось. П оэтом у трутневы е 
ли чи н ки  являю тся первичны м  источником  зараж ения пчелиной  семьи
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аскосф ерозом . Э то вторая п ричина, п о  которой ж елательно их им еть в 
пчелиной  семье как  м ож но меньше. К ром е того, стары е трутневы е соты 
сами являю тся источником  и нф екции  и их ж елательно еж егодно об
новлять, получая при этом  дополнительны й воск. О чень ж елательно, 
чтобы появивш иеся ды рки в сотах были заполнены  (застроены  пчелами 
или залатаны  человеком ) пчелины м и ячейкам и.

К ак  ж е этого достичь? Вставка на м есто  вы резанны х кусков с трут
невы м и ячейкам и светлокоричневы х кусков сота с пчелины м и яч ей к а
ми гарантирует успех оп ерац и и , хотя все ячейки  по ш вам будут трутне
вы ми или промеж уточны м и. Если ж е ды рявы й сот вставить в гнездо 
пчелиной  сем ьи, то  в подавляю щ ем  больш инстве случаев пчелы  застро
я т  ды рки трутневы ми ячейкам и. В какой -то  мере это  тож е хорош о, так 
к ак  заинф ицированны х аскосф ерозом  сотов уже нет, а светлы е куски 
новых трутневых сотов легче целиком  удалять и з  более тем ного  сота 
вместе со средостением . О днако задача заклю чается в том , чтобы заста
вить пчел латать ды рки исклю чительно пчелины м и ячейкам и и сущ ест
вует три случая, когда пчелы  так  и поступают:

1. В слабом  отводке на 1-2 рамках с м олодой м аткой при подстанов
ке второй или третьей рам ки с лю бы м количеством  ды рок  пчелы  будут 
"латать" их исклю чительно пчелины м и ячейкам и. П ри наличии взятка 
или подкорм ке сиропом  пчелы  таких сем еек проводят рем онт очень 
энергично. Н уж но только успевать зам енять отрем онтированны е и за 
сеян н ы е м аткой соты  на подлеж ащ ие ремонту.

2. Рой с молодой или, в крайнем  случае, прош логодней м аткой, 
посаж енны й на самы е ды рявы е соты, застроит все ды рки исклю читель
н о  пчелины м и ячейкам и. Если ж е м атка старая или некачественная, то 
пчелы  для страховки всегда стараю тся вы растить трутней и поэтом у  бу
дут часть д ы рок  латать трутневы ми ячейкам и.

3. Во второй полови н е августа, когда пчелы  уже выгнали трутней, 
при  подкорм ке семей на зим у больш ими количествам и сиропа, пчелы 
такж е застраиваю т все имею щ иеся ды рки пчелины м и ячейкам и. Е стес
твенно, что и в этом  случае для подстраховки лучш е использовать н е 
больш ие семьи с молодыми матками.

Т аким  образом , ком бинируя вставку в ды рки в сотах кусков с п ч е
лины м и ячейкам и и используя свойство небольш их семей с молодыми 
м атками строить при  определенны х условиях исклю чительно пчелины е 
яч ей ки , м ож но им еть на пасеке соты  с  м иним альны м  количеством  
трутневых ячеек, не прибегаяя к интенсивной  вы браковке ещ е вполне 
светлых сотов. "Зачем ж е все это  нужно? - могут спросить некоторы е 
пчеловоды . "Да прощ е некачественны е соты  перетопить, получить во
щ ину и отстроить новые". М ож ет быть и прощ е, если  не считать затрат 
труда. Р ем он т ещ е светлого сота по затратам труда будет стоить д еш ев
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л е , чем вы браковка, перетопка и строительство нового сота. Кром е 
того , для начинаю щ их пчеловодов и для пчеловодов, увеличиваю щ их 
пасеку, всегда сущ ествует деф и ц и т суш и и вощ ины . В этом  случае 
рем онт сотов явлется выходом из ситуации.

С колько  ж е м ож ет служить сот? Во всех учебниках н ап и сан о , что 
чем чащ е м еняю тся соты , тем  м еньш е заразны х болезней будет на п асе
ке. О днако сущ ествую т разумные рамки и обы чно пчеловоды  пользу
ются просты м  критерием  - если сот хоть нем ного просвечивает, значит 
его  ещ е м ож но использовать. Н а крупных ам ериканских п ром ы ш лен
ных пасеках, где на одного пчеловода приходится до  ты сячи  пчелины х 
ссм ей, среднестатистический уровень еж егодной зам ены  сотов состав
л яет  всего 4-5%  - это  значит, что в среднем сот служ ит 20 лет. Здесь н е 
обходимо сделать поправку на то , что при ам ериканской  технологии 
ухода за пчелам и, когда корпуса с медовыми сотам и свозят на склад и 
откачиваю т только  в кон ц е сезона, соты  старею т гораздо м едленнее, 
чем  при наш ей лю бительской  технологии, когда после откачки  меда 
прям о на п асеке соты  снова ставят прям о в гнездо и в них гораздо чащ е 
вы ращ ивается расплод.

Во всяком  случае на пасеке автора этой заметки есть ещ е вполне 
пригодны е для склады вания меда соты , которы м  уже перевалило за 15 
лет. Н уж но только  следить, чтобы такие соты  летом  не попадали  в 
гнездо, а только  на край , под стенку улья. Б езусловно, это не прим ер 
для подраж ания, а  скорее просто  дем онстрация того, что сот при ум е
лом  обращ ении  м ож ет служ ить долго. Все таки  стары е соты  -  это 
источн и к  гнильцовы х и грибковых заболеваний (во всяком  случае так 
утверждает ветеринарная наука). Автор этой  зам етки убежден, что нет 
н икакого  смы сла спеш ить отправлять в перетопку ещ е светлы е соты 
из-за  того, что в них есть изъяны  в виде кусков с трутневы ми яч ей 
ками.

Н уж но ввести за п равило при лю бых осмотрах сотов, при склады ва
нии  их на хранение или перед установкой в ульи, все трутневы е ячейки  
вы резать вместе с  вощ и н ой , вставляя на место больш их ды р "латки" с 
пчелины м и ячейкам и из полностью  вы бракованны х сотов. С оты  с 
больш им  количеством  ды р  нуж но пом ечать и ставить на рем онт пчелам  
в отводки или рои с  м олоды ми матками.
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П р ед в ар и тел ьн ы е  зая в к и  п р и н и м а ю т с я  п о  адресу:

Украина, Киев - 56, а.я. 913/3 Комиссару А.Д.

А лександр Д анилович К ом иссар  

Высокотемпературная зимовка медоносных пчел.

О т п е ч а т а н о  и з го т о в ы х  ф о то ф о р м  и ш п  и з-в а  « К Г Ь  З а к  527. 
Т и р  50  000




