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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Выпуская въ светъ эту книгу, я  руководился единственнымъ 
желашемъ, чтобы она принесла читателямъ возможно большую 
пользу.

Я  старался написать ее такимъ образомъ, чтобы какъ самые 
просвещенные, такъ и менее образованные читатели могли найти въ 
ея чтенш удоволыугае и пользу. Избегая по возможности несугце- 
ственныхъ частностей, я пытался изобразить съ надлежащей пол
нотой все замечательные моменты жизни пчелъ, равно какъ и основы 
разумнаго пасечнаго хозяйства. Поэтому и планъ этой книги отли
чается отъ всехъ сочиневШ по тому же предмету, какъ польскихъ, 
такъ и иностранныхъ.

Я  знаю, что некоторымъ покажется ненужной особая обработка 
теоретической части пчеловодства —объ основахъ пчелиной природы; 
смею уверить, что самостоятельно и съ действительной выгодой мо
жетъ вести пчелъ лишь тотъ, кто хорошо знаетъ ихъ свойства. Не 
спорю, и пчеловодъ-невежда можетъ при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
извлекать известный доходъ со своихъ пчелъ съ помощью избитыхъ, 
механически усвоенныхъ пр!емовъ, но ручаюсь, что его пасека будетъ 
выглядеть печально, если у него окажется что-нибудь исключитель
ное. Вотъ почему я утверждаю, что кто не вникнетъ, какъ следуетъ, 
въ первую часть «Пчеловодства», тотъ будетъ всю жизнь лишь 
пчеловодомъ-невеждой.

Можетъ случиться, что кто-нибудь не пойметъ сразу какой- 
либо отделъ этой книги. Советую тогда прочесть со внимашемъ не
понятое во второй и третШ разъ, а если и это не поможетъ, то 
отметить данное место чертою, чтобы перечитать его позднее, по 
прочтенш всего сочинешя, и тогда, наверное, будетъ понятно его 
содержаше и значеше.

Жизнь пчелъ вызываешь столько возвышенныхъ мыслей, что 
это для меня было еще однимъ поводомъ разсмотреть ее, какъ нечто
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самостоятельное. Знакомство съ пчеловодствомъ доступно многимъ, 
но познайе столь идеальнаго существовашя, какъ жизнь пчелъ, 
всегда будетъ для истинно просв’бщенныхъ людей если не необхо- 
димымъ, то, по крайней м̂ р’Ь, весьма желательнымъ; въ особенности 
нашей молодежи въ нынешнее время грубаго— дурно и односторонне 
понимаемаго— матер1ализма, нельзя не посоветовать ознакомиться съ 
природой пчелъ.

Известно, что пчеляки, съ любовью занимаюпцеся своимъ де- 
ломъ, имеютъ особый отпечатокъ благородства, учтивости, истиннаго 
добродушия; не будетъ преувеличешемъ сказать, что они стали такими 
благодаря общенпо съ благороднымъ насекомымъ. Поэтому ест 
власти, искренно заоотянфяся о благнь и совершенствованги 
человечества, должны всгьми лтрам и содействовать распро
странент пчеловодства.

ЗамЬтимъ, что, помимо пользы въ нравственномъ отношенш, 
пчеловодство можетъ приносить обществу болышя матер1альныя вы
годы. При надлежащемъ старан1и самый бедный человекъ можетъ 
добиться благосостояшя съ помощью пчелъ. Пчела —  единственный 
въ своемъ роде работникъ, несущШ отовсюду хозяину свой зарабо- 
токъ; границы государствъ, гминъ J), отдельныхъ именШ для нея 
не существуютъ; замечательней же всего то, что она собираетъ та
кую добычу, которая безъ нея пропала бы безъ пользы; притомъ 
же, собирая медовые соки съ чужихъ цветовъ, она способствуетъ 
лучшему ихъ оплодотворенш и темъ самымъ платитъ немедленно 
наличными за все взятое.

Пчеловодствомъ должны заниматься преимущественно ташя лица, 
которыя сами могутъ въ достаточной мере присматривать за пче
лами, какъ напр., мелше землевладельцы, учителя, священники, от
ставные чиновники, живущ1е на пенсш, промышленники малень- 
кихъ городовъ и даже простые поденщики. Менее советуется зани
маться пчелами темъ, кто вынужденъ заведывать ими черезъ по- 
средниковъ, такъ какъ въ этихъ случаяхъ доходъ хозяина большею 
частью весьма невеликъ; нигде старательный уходъ не играетъ такой 
роли, какъ въ пчеловожденш; здесь одинъ день опоздан!я, одна про
пущенная или несвоевременно исполненная работа иногда губятъ 
плоды годичнаго труда.

При надлежащемъ уходе пчелы даютъ поистине ли'хвенный 
процентъ на капиталъ, принося въ хорошихъ местахъ въ благо
приятные годы даже до 100% дохода, а если принять во вниман1е,

Прим. перев.



что пасечное хозяйство приходится начинать съ небольшого коли
чества ульевъ и увеличивать его, главнымъ образомъ, лишь темъ, 
что оно само даетъ въ первые годы, то подчасъ этотъ процентъ 
оказывается чуть не вдесятеро болыпимъ. Намъ известны случаи, 
что люди бедные, дойдя собственнымъ трудомъ отъ несколькихъ 
ульевъ до большихъ пасекъ, не только могли дать съ ихъ доходовъ 
дорогое образоваше своимъ детямъ, но и отложить на ириданое для 
своихъ дочерей.

Ошибется, однако, въ расчетахъ тотъ, кто вздумаетъ спекули
ровать пчелами и сразу разбогатеть на нихъ. Горячка быстрой 
наживы, безъ основательнаго знашя дела и прочнаго опыта, обык
новенно пускаетъ въ оборотъ въ подобныхъ случаяхъ значительные 
капиталы, понапрасну затрачиваемые на доропе ульи и приборы, а 
черезъ несколько летъ золотыхъ мечтанШ наступаетъ грустное разо- 
чароваше и предубеждеше противъ столь важной отраели хозяйства. 
Потому-то нетъ худшихъ враговъ пчеловодства, какъ пчеловоды- 
невежды и пчеловоды-спекулянты.

Въ заблужденш находятся те, кто утверждаетъ, что пчеловод
ство находится у насъ въ упадке; я могу заявить противное на осно
вами данныхъ, которыя имелъ возможность собирать много летъ въ 
качестве редактора «Прогрессивная пчеловода» х), и считаю, что 
пчеловодство стоитъ въ нашей стране, пожалуй, выше, чемъ во 
всехъ другихъ государствахъ; правда, у насъ меньше хитроумныхъ 
изобретШ и не такъ обращается внимаше на показную сторону 
пасекъ, но хозяйство на пасеке у насъ более разумно, доходъ лучше 
обезпеченъ, словомъ, если въ некоторыхъ странахъ пчелами лишь 
забавляются, то мы занимаемся ими для выгодъ.

Укажемъ къ примеру, что въ одной лишь Галицш насчитыва
лось въ 1880 г. 295.686 ульевъ съ пчелами, которые по среднему 
за несколько летъ расчету принесли по меньшей мере 3.000.000 
килогр. 2) меду и 60.000 килогр. воску, или почти миллшнъ гуль- 
деновъ 3) дохода. Въ носледше же годы не только сильно увеличи
лось число ульевъ, но и общая доходность пасекъ значительно повы
силась, такъ какъ, несмотря на неблагопр1ятствовав1шя пчеламъ по- 
следшя лета, рацшнальное пасечное хозяйство начинаетъ широко 
распространяться.

1) Bartnik postepowy.
2) Килограммъ—около 2i /a ф.
3) Гульденъ—около 90 коп.



В С Т У  И Л Е Ш Е .

Опытъ повседневной жизни указываетъ намъ, что только тотъ 
можетъ осуществить какое-либо предпр!ят1е, кто имеетъ отчетливое 
iiOHATie o' томъ, что онъ нам'Ьренъ предпринять. Ведь, кажется, нетъ 
ничего проще земледгЬл1я —  камя же знашя требуются для того, 
чтобы взрыть землю, засеять ее зерномъ, скосить траву или накор
мить скотъ? А, однако, какая огромная разница между землед-Ьль- 
цемъ-нев'Ьждой и такимъ, который не только основательно знаетъ 
качество своей почвы и свойства высЬваемыхъ растешй, но и зна- 
комъ съ жизнью и особенностями животнглхъ, находящихся подъ 
его попечешемъ.

Точно также и съ пчеловодами: лишь тотъ, кто основательно 
знаетъ образъ жизни, обычаи, нужды пчелъ и существо ихъ самихъ, 
т. е. ихъ природу, можетъ разсчитывать на постоянный и значи
тельный доходъ съ пасеки, иначе же это будетъ лишь искан1е 
ощупью въ потемкахъ, предоставлеше себя на милость слепого 
случая.

Въ настоящее время пресловутый бородатый пасечникъ, шатаю- 
щШся съ торбой и разсказывающШ, что онъ пчелякъ и по деду, и 
по прадеду, утратилъ для насъ свою прелесть, такъ какъ мы воочно 
убеждаемся, что есть не мало молодыхъ хозяевъ, которые, почерп- 
нувъ здравую науку изъ книгъ, имеютъ больше и меду и вообще 
дохода съ пасеки, чемъ подобный наследственный знатокъ пчелъ, 
несмотря на все его колдовск1я и тайныя средства. Конечно, и наука 
владеетъ разными тайными средствами, напр., чтобы воспрепятство
вать уходу роевъ, чтобы пчелы лучше плодились и больше носили 
меду, однимъ словомъ, къ тому, чтобъ оне велись какъ можно 
лучше, но средства эти остаются тайными лишь для того, кто не 
хочетъ утруждать свою голову и глаза ознакомлен1емъ съ жизнью 
пчелъ.

ЖелающШ узнать способы рац!ональнаго ведешя пасеки и
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т^мъ самымъ избежать вышеприведеннаго упрека, долженъ, прежде 
всего, хорошо ознакомиться съ Teopieft пчеловодства, а затемъ уже 
применять полученныя сведбшя на практике —  въ пасечномъ 
хозяйстве.

Пчела— создаше во многихъ отношешяхъ образцовое и въ 
высокой степени интересное. Устройство ея организма необыкновенно 
целесообразно; жизнь мудро приспособлена ко всемъ услов1ямъ окру
жающей природы, будучи направлена къ наибольшей производи
тельности работы; чувство солидарности и готовность къ самопо
жертвование ради своихъ ближнихъ поистине возвышенны; способ
ность къ трудолюб!ю, предусмотрительности, порядку и бережливости 
необычайна; все половыя потребности ограничены до крайнихъ пре- 
деловъ и отличаются изумительной, прямо аскетической строгостью 
и щепетильностью; все ея обычаи суровы и въ высшей степени 
разумны. Все это вместе взятое представляетъ намъ пчелу, какъ 
создаше, располагающее не только къ натуралистическимъ изследо- 
вашямъ, но и глубокимъ психологическимъ размышлешямъ. Малень
кое насекомое пчела красноречиво свидетельствуетъ о могуществе 
и мудрссти Создателя, и человекъ— царь природы— можетъ во мно
гихъ отношешяхъ брать съ нея примеръ.

Излагая здесь учете о природе пчелъ во всей его полноте и 
по совершенно иной системе, чемъ принятая обыкновенно въ пчело- 
водныхъ сочинешяхъ, я имелъ въ виду не только облегчить настоя
щему пчеловоду близкое ознакомлеше съ создашемъ, дающимъ ему 
столько удовольств1я и пользы, но и дать возможность изучить глу- 
боюе тайники этого невиднаго насекомаго также и темъ, кто не 
заинтересован!» практически въ его воспиташи. Я  собралъ здесь все, 
что было написано другими авторами о пчелахъ, проверивъ многое 
собственными изследовашями, некоторыя же совершенно новыя све
дешя представляютъ плодъ моихъ многолетнихъ трудовъ.



§ 1. Описаше пчелинаго рода.

Кто сколько-нибудь внимательнее присматривался къ хрущу, 
мотыльку, пчеле, комару и имъ подибнымъ творешямъ, тотъ не поко
леблется признать, что все они во многихъ отношешяхъ между собою 
сходны. Всехъ этихъ создашй мы называемъ общимъ именемъ «« « -  
сгъкомыхъ» (insecta). Такъ какъ классъ насекомыхъ весьма обши- 
ренъ— напр., въ него входятъ и ташя, на первый взглядъ совер
шенно отличныя отъ вышеприведенныхъ существа, какъ блоха, 
клопъ,— то люди, занимаюнцеся изследовашемъ природы, разделили 
его, для более удобнаго изучетя, на меньпля группы, каждая изъ 
которыхъ охватываетъ лишь наиболее сходныхъ между собою насе
комыхъ.

Одну изъ этихъ грушгь составляютъ насекомыя, близко сходныя 
съ пчелой, а именно обладакнщя, кроме другихъ общихъ имъ при- 
знаковъ, четырьмя перепончатыми крыльями, какъ напр, шершень, 
шмель, оса, муравей а). Это —  группа «перепончатокрылыхъ» 
(hymenoptera).

Выражаясь кратко на языке натуралистовъ, мы сказали бы: 
пчела (apis) принадлежите къ царству животныхъ, классу насп- 
комыхъ, отряду перепончатокрылыхъ.

Пчелы— насекомыя общежительныя, т. е. оне живутъ отдель
ными обществами, колониями, или, какъ принято говорить, «роями», 
самымъ совершеннымъ общианымъ строемъ. Такой рой при правиль- 
ныхъ услов!яхъ своего существовашя заключаетъ въ себе одну матку, 
несколько десятковъ тысячъ работницъ и большее или меньшее 
число трутней.

М атка  (рис. 1), единственная върое вполне развитая самка, 
живетъ 3 —5 летъ, ничемъ въ улье не распоряжается. Поэтому 
присваиваемое ей некоторыми пчеловодами назваше королевы, царицы, 
совершенно неправильно.

Работницы  (рис. 2), иначе называемыя рабочими пчелами, 
или просто «мухою», суть неполная самки, т. е. самки съ недораз
витыми половыми органами. Назначеше ихъ —  заниматься всеми 
работами въ улье. Ихъ бываетъ въ рое 20— 30 тысячъ.

Тр у т н и  (рис. 3), какъ самцы, предназначены только для

‘) У  муравьевъ это относится лишь къ самцамъ и отчасти къ 
совершеннымъ самкамъ (посл^дтя теряютъ крылья посл'Ь оплодотво
решя). Прим. перев.



оплодотворешя матокъ. Судьба ихъ иоистине достойна сожалешя. 
Трутень, удостоившШся редкой чести спариться съ маткой, которая 
оплодотворяется лишь одинъ разъ на всю свою жизнь, погибаешь 
внезапной смертью въ моментъ исполнешя своей единственной обя
занности, а остальную толпу не столь счастливыхъ самцовъ работ
ницы выгоняютъ изъ улья но прекращен  ̂ взятка, какъ безполез- 
ныхъ дармоЬдовъ, безжалостно обрекая ихъ на голодную смерть. 
Ихъ бываетъ въ pot отъ несколькихъ сотъ до двухъ тысячъ.

П о р о д ы  н ч е л ъ.

Пчелъ различаюгь несколько породъ, называемыхъ въ науке 
видами (species). Всйхъ ихъ описывать мы не намерены, иначе 
мы далеко уклонились бы отъ намеченныхъ рамокъ. Разсмотримъ 
лишь те изъ породъ, которыя могутъ насъ ближе интересовать, 
каковы:

1) Пчела обыкновенная (Apis mellifica),
2) Пчела итальянская (Apis mellifica var. ligustica),
3) Пчела кипрская (Apis mellifica таг. cyprica),
4) Пчела египетская (Apis mellifica таг. fasciata),
5) Пчела японская (Apis dorsata).
Обыкновенных пчелы. Наибольшую важность имеетъ для насъ 

обыкновенная темно-серая пчела, распространенная во всехъ пяти 
частяхъ света. Эта порода водится у насъ повсюду, и было бы 
излишнимъ ее описывать; укажемъ лишь, что существуешь несколько 
ея разновидностей, а именно:

а) Боровка, меньшая обыкновенной, чернаго, лоснящагося 
цвета, съ чуть-чуть более светлыми поперечными полосками на 
верхней стороне брюшка. Эта разновидность отличается большой 
злобностью, но въ работе проворнее другихъ. Встречается тамъ и 
сямъ въ нашемъ краю, особенно въ Подолш и въ литовскихъ лесахъ.

и Ь) Краинская, несколько светлее нашей пчелы, особенно въ 
задней оконечности брюшка, где носледтя кольца шире и белова- 
таго цвета. Качества большей кротости и трудолюб1я, приписываемыя 
ей некоторыми пчеловодами, подтвердить трудно.

Какъ особыя разновидности обыкновенной пчелы, упомянемъ 
еще пчелъ люнебургскихъ и кавказстхъ. Первыя, разводимыя на
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вересковыхъ поляхъ Ганновера, отличаются особенной склонностью 
къ poeniio, вторыя—своей кротостью, не отличаясь по внешнему 
виду отъ нашей обыкновенной подольской пчелы, которая бываетъ 
и незлобива, и охотно роится, что зависишь, главнымъ образомъ, 
отъ обхождешя и ухода.

П та льян с тя  пчелы по величин!; совершенно одинаковы съ 
нашими, но гораздо смирнее и красивее ихъ; первыя кольца ихъ 
брюшка имЬютъ яркую померанцево-желтую окраску, поэтому при 
возвращенш съ поля, особенно съ желтой или красной обножкой, 
оне производятъ эффектное впечатлбше, точно войско, осыпанное 
золотомъ; последнее же колечко у нихъ чернаго цвета. Матки пталь- 
янскихъ пчелъ неодинаковаго вида, различаясь большей или меньшей 
желтизной окраски.

Эта порода пчелъ также чрезвычайно деятельна, но нельзя 
сказать съ достоверногтыо, превосходить ли она этимъ качествомъ 
боровку, какъ то некоторые утверждаюсь.

Итальянская пчела оказала нсмалыя услуги при научныхъ 
наблюдешяхъ. Безъ пея было бы невозможно всесторонне изследо- 
вать природу пчелъ, особенно относительно продолжительности жизни 
работницъ и половыхъ тайнъ матокъ и трутней. Съ помощью италь
янских!. пчелъ мы достигаемъ такихъ же результатовъ при наблю
дешяхъ, какъ если бы мы стали метить обыкповенныхъ нчелъ, что, 
къ тому же, во многихъ случаяхъ совершенно невозможно.

Можно бы было, вероятно, получить отличную породу пчелъ 
скрещивашемъ боровки съ итальянскою пчелой, такъ какъ метисы 
были бы и кротки, и красивы, и трудолюбивы.

Кипрская пчела, привезенная гр. Коловратомъ съ острова 
Кипра и имъ же, главнымъ образомъ, распространенная, очень похожа 
на итальянскую, но еще красивей, такъ какъ, кроме померанцево- 
желтыхъ колецъ, какъ у итальянской пчелы, она имеетъ желтое 
брюшко и покрыта серо седыми волосками, что придаешь ей особенно 
нарядный видъ. Кипрская пчела также трудолюбива и деятельна, 
какъ и итальянская, матки ate этой породы долговечнее и мепее 
склонны къ размножение трутней, въ чемъ, впрочемъ, и паши пчелы 
имеютъ превосходство надъ итальянскими. Я не заметилъ, чтобы 
кипршя пчелы были особенно злы, какъ то некоторые утверждаютъ. 
И наши пчелы бываютъ въ иную пору смирны, какъ агнцы, а въ 
другую— злы, какъ ведьмы.

Египетская пчела, вывезенная въ 1864 г. изъ Африки въ 
Hpycciio, меньше нашей и очень зла. Она имеетъ иервыя три кольца 
на брюшке красно-желтаго цвета и покрыта светло-серыми воло
сками. Она также весьма удобна для научныхъ наблюденШ.

Японская пчела до сихъ поръ не акклиматизирована въ Европе. 
Въ 1881 г. американецъ Бентонъ пытался вывезти ее, но попытка 
эта потерпела неудачу, такъ какъ семьи, взятыя съ острова Цейлона, 
погибли по пути къ острову Кипру, где Бентономъ была организо
вана торговля кипрскими пчелами. Японсшя рабоч!Я пчелы равны 
по величине нашимъ маткамъ, трутни же одинаковой съ нашими 
величины. О хозяйственной ценности этой породы нельзя пока ска
зать ничего достовернаго.
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§ 2. Анатомическое строеше пчелы.

С к е л е т ъ.

У всЬхъ высшихъ животныхъ, какъ-то: млскоиитающихъ, птицъ, 
пресмыкающихся, существуешь скелетъ, поддерживающШ тело изнутри 
и покрытый снаружи значительнымъ слоемъ мышцъ, или, какъ 
обыкновенно говорятъ, мяса. Иначе обстоитъ дело у низшихъ живот
ныхъ, какъ напр., насекомыхъ, къ которымъ, какъ мы знаемъ, при- 
надлежитъ и пчела. У нихъ скелетъ расположенъ снаружи такимъ 
образомъ, что мясо и остальныя части тела покрыты твердой и 
гибкой скорлупой, состоящей не изъ кости, а изъ 
особой роговидной массы, называемой хитиномъ.
Эта скорлупа не цельная, а состоитъ изъ от- 
дельныхъ частицъ, связанныхъ между собою 
мягкими перепонками въ виде колецъ, окружаю- 
щихъ тело, благодаря чему эти части могутъ 
раздвигаться и стягиваться, а этимъ самынъ 
тело насекомыхъ можетъ изгибаться по всемъ 
направлешямъ, несмотря на твердый покровъ.

Волоски. Поверхность рогового покрова у 
пчелъ покрыта нежнымъ пухомъ, который при 
разематриванш въ увеличительное стекло пред
ставляется'въ виде ыелкихъ волосковъ, то от- 
дельныхъ и щетинистыхъ, какъ, напр., на кры- 
лышкахъ, глазахъ и некоторыхъ частяхъ но
жекъ, то красиво расщеплениыхъ на подоб1е Рис. 4. а -щетини- 
церьевъ, какъ это главнымъ образомъ заметно стый волосокъ съ 
на голове, туловище и другихъ частяхъ тела. ногъ’ ь-слабо-рас-
1, „ я i  тт у щепленныйсъногъ,
Всего обильнее покрыты волосами трутни. Цветъ с—бол'Ье расщеп- 
самого покрова блестяще-черный, окружакище ленный съ брюшка, 
же его волоски придаютъ ему сероватый оттЬ- d—съ груди, 
нокъ. Поэтому молодыя пчелы выглядятъ се
рыми, благодаря ихъ густымъ волоскамъ, тогда какъ старш!я ихъ 
товарки, вследств1е постоянной утраты волосковъ, пршбретаготъ все 
более и более темный цветъ. Это изменен1е цвета лучше всего 
бываетъ видно у пчелъ-грабительницъ, такъ какъ оне, cntuia вти
снуться въ ячейки и пачкаясь въ меду, отъ постояннаго трешя 
скоро совсемъ теряютъ волоски, и тогда обнаженный ихъ покровъ 
выглядитъ совершенно чернымъ.

Вглядевшись въ пчелу сколько нибудь внимательней, мы легко 
раздичаемъ три главныя части ея тела, а именно: голову, грудь, 
или туловище и задъ, или брюшко.

Ч а с т и  г о л о в ы .
Голова пчелы со стороны туловища сплюснута и даже вогнута, 

следовательно, вовсе не шарообразна. Съ левой и правой сторонъ



она имеетъ две значительный выпуклости —  боковые глаза 
(рис. 5, а).

Боковые глаза мы называемъ сложными, потому что каждый 
изъ нихъ состоитъ изъ н'Ьсколькихъ тысячъ мелкихъ шестигран-

ныхъ глазковъ, какъ это видно на 
рис. 6, изображающемъ неболь
шой отрезокъ такого глаза при 
значительномъ увеличены. Такой 
сложный глазъ напоминаетъ намъ 
своими очерташями восковыя ячей
ки. Въ каждомъ углу при соеди- 
ненш трехъ глазковъ торчитъ ще
тинистый волосокъ.

" Простые глаза. Кроме двухъ 
I. сложныхъ глазъ, у пчелы есть еще 
). три простыхъ, представляющихся 
!_ намъ въ виде трехъ черныхъ, 
*  блестящихъ точекъ, расположен- 

ныхъ треугольникомъ и оброс- 
шихъ кругомъ многочисленными 

волосками. Легче всего разсмотр'Ьть эти глаза у трутня (рис. 7), 
такъ какъ у него они расположены все спереди, надъ усиками, 
тогда какъ у работницы и матки они находятся гораздо выше и 
более назадъ, такъ что только одинъ изъ нихъ находится спереди, 
два же другихъ— въ верхней части головы (рис. 5 и 8).

Сложные глаза служатъ пчеле для разсматривашя вблизи, сле
довательно и для работъ въ улье, простые же глаза— для зрешя въ 
даль. Такимъ образомъ, если мы замажемъ пчеле смолой простые 
глаза и пустимъ ее на волю, то она будетъ блуждать и не попадетъ 
въ улей, а въ комнате будетъ биться объ стены, не будучи въ 
состоянш попасть въ окно. Наобо- 
ротъ, если мы замажемъ ей боковые 
глаза, она безъ затруднешя попадетъ 
и въ окно, и въ улей.

Щупальцы !). Подъ тремя опи
санными выше простыми глазами 
помещаются два щупальца, состояние
у работницы и у матки изъ 13, а у Ри 7 ри 8
трутней ИЗЪ 14 упруго соединенныхъ Голова Трутня. Голова матки, 
между собою члениковъ.

Каждый членикъ щупальца окру- 
женъ продырявленной въ виде сетки роговицей, черезъ отвергая 
которой середина тела щупальца, снабженная многочисленными нер
вами, находится въ соприкосновен!и съ внешнимъ воздухомъ, вслед- 
CTBie чего нервы легко могутъ воспринимать внешня впечатлешя. 
Щупальцы служатъ органомъ слуха, осязашя и, быть можетъ, обо- 
няшя.

Р о тъ. Нижнюю часть головы составляетъ ротъ, слагающШся
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Рис. 5. Голова ра
ботницы. а—боко
вые или сложные 
глаза, 6—простые 
глаза, с—усики 
или щупальцы, 
й—верхняя губа.

Рис. 6 . Отр’!
ЗОКЪ СЛ0 ЖН1
гоглаза(уве 
ок. 200 разт 
Каждый ш 
стиугольни! 
есть глазок

*) Обычный терминъ у насъ „усики", иногда „сяжки". Прим. псрев.



изъ верхней губы, двухъ двигающихся вбокъ, на подоб1е клещей, 
верхнихъ челюстей, столькихъ же нижнихъ челюстей, и нижней 
губы, превращенной въ хоботокъ. Верхшя челюсти, сильнее всего 
развитыя у работницъ, имИютъ тупые зубы и служатъ для разгры- 
зашя цветочной пыли, воску и вообще твердыхъ тЪлъ. У матки 
эти челюсти развиты слаб$е, но зато снабжены острымъ зубомъ, 
который оказываетъ ей большую услугу при разгрызанш крышки 
ея собственной колыбели, а также при выгрызанш сбоку дырки въ 
маточникахъ ея соперницъ, съ ц 'ёлыо  ихъ умерщвлен1я, какъ мы 
впосл$дствш узнаемъ. Очень слабо развиты челюсти у трутней, кото
рые къ тому же никогда ихъ не употребляютъ, даже для само
обороны. Хоботокъ служить пчеламъ для соса- 
шя и вылизывашя жидкой пищи, какъ напр., 
воды и меду. Онъ состоитъ изъ пяти узкихъ 
пластинокъ, на которыя расщепляется верхняя 
губа (рис. 9). Существенную часть хоботка со
ставляешь средняя, самая длинная пластинка 
губы, покрытая многочисленными волосками.
Она называется также «язычкомъ». Края этого 
язычка заворачиваются внутрь, образуя какъ бы 
трубочку (рис. 9, а). Дв4 друля боковыя пла
стинки губы, прилегающ!Я къ самому основание 
язычка, коротки и устроены на подоб!е ложечки 
(рис. 9, Ь). Наконецъ, двЪ посл'Ьдшя по порядку 
боковыя пластинки состоять изъ четырехъ со- 
единенныхъ въ видЬ суставовъ частей, и слу
жатъ до некоторой степени для поддержашя хо
ботка. Рабоч1я пчелы имЬютъ наиболее разви
тые и самые длинные хоботки, у матки же и 
трутней они почти вполовину меньше. Въ со- 
стоянш покоя хоботокъ загнуть назадъ подъ 
грудь, такъ что при желанш разсмотр1;ть его 
следуетъ отогнуть съ помощью булавки и рас
править.

Верхняя губа находится надъ верхними 
челюстями въ вид4 маленькой четырехсторонней 
пластинки (рис. 5, d). Нижшя челюсти, въ вид£ 
двухъ гибкихъ футлярообразныхъ пластинокъ, окружаютъ дв1Ь трети 
нижней части хоботка.

Не лишнимъ будетъ обратить зд^сь внимаше на то, что головы 
матки, рабочей пчелы и трутня представляютъ зам-Ьтную разницу, 
какъ по общимъ ихъ очерташямъ, такъ и относительно располо- 
женш и развит!я нЪкоторыхъ ихъ частей. Такъ, голова 
работницы (рис. 5), при разематриванш ея спереди, имеетъ 
сердцевидное очерташе, сложные глаза выпуклы и расположены по 
бокамъ, изъ трехъ простыхъ глазъ намъ виденъ только одинъ— 
два другихъ находятся значительно выше. Очерташе головы матки 
(рис. 8) бол'Ье яйцевидной формы, всЬ ея части похожи на соотв'Ьт- 
ствуюгщя части у рабочей пчелы, но развиты бол'Ье изящнымъ и 
совершеннымъ образомъ. Наконецъ, у трутня мы видимъ почти
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Рпс.9. Хоботокъ ра
ботницы. а — язы- 
чекъ (рис. изобра
жаете только ниж
нюю и верхнюю ча
сти язычка, выпу
щенную же сред
нюю часть веяюй 
можетъ легко себ  ̂
представить на мЪ- 
сгЬ перерыва), Ь— 
придатки язычка, 
е—приязычникъ.
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круглое очертан1е головы и значительно сильнее развитые сложные 
глаза, сходяпцеся на верху головы, всл1>дств1е чего простые глаза 
оказываются более отодвинутыми къ передней части головы и рас
положенными надъ caMUMif щупальцами (рис, 7). Различ1е челюстей 
и хоботка нами уже было выше указано.

Т у л о в и ще  и его част и.

Голова у пчелъ соединена съ помощью тонкой шейки съ 
грудью или туловищемъ. Грудь составлена изъ трехъ частей или 
колецъ. Первое и самое малое кольцо соединено со среднимъ такимъ 
образомъ, что можетъ свободно двигаться въ любую сторону, благо
даря чему и голова, прикрепленная въ нему посредствомъ шеи, имеетъ 
больше свободы. Если у пчелы оторвать голову, то обыкновенно 
вместе съ нею отрывается и это кольцо, изъ чего видно, что по
следнее сильнее прикреплено къ голове, чемъ къ следующей части

груди. Второе кольцо, расширяющееся 
вверху въ такъ-называемый спинной 
хребетъ, соединено неподвижно съ треть- 
имъ.

Крылья. Съ боковыхъ сторонъ 
второго и третьяго кольца идутъ вверхъ 
две пары перепончатыхъ, растянутыхъ 
жилками крылышекъ, по одной паре 
отъ каждаго кольца. Жилки крылышекъ 
полыя и, будучи расположены въ из
вестной системе, служатъ не только 
для расиравлешя и укреплешя крылы
шекъ, но и для распределешя особаго 
жира, выделяемаго ими на поверхность 

крылышекъ. Поглаживая крылышки ножками, пчелы распределяюсь 
этотъ жиръ по поверхности перепонокъ, придавая имъ этимъ необхо
димую эластичность. Съ обеихъ сторонъ переионки торчатъ маленьше 
щетинистые волоски. Передняя пара крылышекъ, идущая изъ-подъ 
роговой чешуйки, которая служить имъ опорой и не позволяетъ 
загибаться вверхъ въ расправленномъ состоянш, имеетъ загнутую съ 
задняго края, обращенную внизъ складку. Задняя ate пара крылы
шекъ снабжена съ иередняго края рядомъ крючечковъ, направлен- 
ныхъ вверхъ (рис. 10). При такомъ устройстве, когда крылышки 
растопырены для полета, крючечки заднихъ (меньшихъ) крылышекъ 
зацепляются за загнутый край переднихъ, такъ что оба крыла 
каждой стороны имеюсь на полете видъ одного широкаго крылышка. 
Крючки эти и складка, однакожъ, такъ малы, что ихъ совершенно 
невозможно разсмотреть простымъ глазомъ. Молено, все-таки, убе
диться въ истине вышеириведеннаго описашя, пробуя слегка надви
нуть переднее крыло пчелы на заднее, стараясь провести его надъ 
последнимъ и разъединить ихъ: мы сейчасъ же заметимъ, что кры
лышки сцепляются своими крайчиками, представляя довольно значи
тельное сопротивлеше дальнейшему раздвиганпо. Лучше всего мы это

Рпс. 10. а—переднее крыло 
со складкой f  на задней сто
ронъ, Ь—заднее крыло съ 
крючками h на переднемъ 

край.
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уяснимъ себ̂ , согнувъ пальцы на обФихъ рукахъ и сц'Ьпивъ ихъ 
между собою, такъ что пригнутые пальцы, напр., лЪвой руки (обра
щенной ладонью внизъ) изобразить намъ загнутый край передняго 
крыла, а пальцы правой руки (обращенной ладонью вверхъ) предста- 
вятъ  крючки задняго крыла.

Ноги. Отъ колецъ груди начинаются ноги, по одной napfc отъ 
каждаго кольца, какъ разъ у средней линш груди. Первая, самая 
короткая пара ногъ идетъ отъ перваго грудного кольца. А такъ какъ 
это кольцо, какъ мы выше указали, соединено съ остальными по
движно, то передшя ноги пчелы могутъ свободно поворачиваться во 
всЬ стороны, почему пчела и пользуется 
ими, какъ руками, употребляя ихъ больше 
для работъ, ч1;мъ для хождешя. Находясь 
въ покой, пчела по большей части склады
ваешь переднюю пару ножекъ на груди, какъ 
руки. Вторая, средняя пара ногъ нисколько 
длиннее предыдущей и расположена на вто- 
ромъ кольц'Ь туловища. Наконецъ, задняя, 
самая длинная пара укреплена на посл'Ьд- 
немъ кольц'Ь и значительно отличается 
своимъ строешемъ отъ предыдущихъ.

Каждая нога пчелы состоитъ изъ 
девяти суставовъ. Первый суставъ, срощен- 
ный съ туловищемъ, называется бедромъ 
(рис. 11), второй— вертлугомъ, третШ—ляж
кой, четвертый—голенью, остальные же 
пять суставовъ обозначимъ общимъ име-
немъ стопы. Наиболее развиты ляжка, го
лень и первый суставъ стопы (плюсна), 
остальные же суставы далеко не им̂ юшь Рис. п . .4—задняя нога 
такого развит. Последнее сочленеше стопы работницы.- о—бедро, ъ— 
снабжено двумя подвижными и крепкими с_яяжка> d~ц v голень, в плюсна и /—
коготками, каждый ИЗЪ которыхъ имеетъ папка; -голень съ кор-
СЪ внутренней стороны хоронпй зубъ зинкой; С— последнее со-
(рис. 1 1 ,  С, а). Между коготками находится членеше (передней н о г й ):

подушечка, т. е. мясистый отростокъ, по- а—К0Г0ТК1^  ь—подушеч-
росшШ мелкими волосками и снабженный
подковообразнымъ соскомъ (рис. 11, С, Ь).
Это приспособлеше, развитое лучше всего у передней пары ногъ, даетъ 
пчеламъ возможность держаться на гладкихъ поверхностяхъ и, кромгЬ 
того, отчасти заменяешь имъ пальцы при рабой. Коготками же пчелы 
держатся на шерохватыхъ поверхностяхъ, а также въ тЬхъ случа
яхъ, когда висятъ кучей, цепляясь другъ за друга.

Bet суставы бол'Ье или мен̂ е покрыты щетинистыми волосами. 
Голень задней пары ногъ у рабочихъ пчелъ нисколько вогнута съ 
наружной стороны и покрыта по краю торчащими наружу щетин
ками, образуя такъ-называемую корзинку, въ которой пчелы при- 
носятъ въ улей обножку, т. е. цветочную пыль, сбитую въ комки. 
Вогнутость корзинки гладкая, лоснящаяся —  всл$дств1е выд'Ьлешя 
мельчайшими железками жидкости, служащей для прикр'Ьплешя
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обножки. Первый суставъ стопы заднихъ ногъ у работницъ несколько 
приплюснуть и имеетъ изнутри обыкновенно десять поперечныхъ 
рядовъ щетинистыхъ волосковъ, образуя такъ-называемую щеточку 
(рис. 11, -4, е). По наблюдешямъ Реомюра и Вольфа, щеточка эта 
служить для сметашя цветочной пыли. У матокъ и трутней нетъ 
пи корзинки, ни щеточки, хотя соответственныя имъ сочленешя 
имеютъ такое же устройство, какъ и у работницъ.

Брюшко пчелы, соединенное съ туловищемъ тонкимъ каналомъ, 
состоитъ у рабочихъ пчелъ и у матки изъ шести, а у трутня изъ 
семи:) подвижно между собою соединенныхъ колецъ, расположен- 
ныхъ въ виде черепицы. Каждое изъ нихъ состоитъ изъ двухъ 
полуколецъ, брюшного и спинного. Брюшныя кольца плоски и 
чешуйчатаго вида. Первое и последнее изъ нихъ весьма невелики, 
четыре же среднихъ значительно больше. Спинныя полукольца заги
баются подъ животъ и покрываюсь своими концами боковые края 
чешуекъ брюшка.

Воекоотдгьлительные органы. У каждой брюшной чешуйки 
(въ особенности это выражено у четырехъ сред
нихъ) 2) передняя часть, подходящая подъ пре
дыдущую чешуйку, бываотъ мягкой, похожей 
на перепонку (рис. 12,а), задняя же ея часть, 
выступающая наружу, тверда, роговндна и по
крыта волосами (рис. 12,5). Передняя, перепон- 

Рис. 12. Брюшная кообразная часть чешуйки окружена роговымъ 
чешуйка (полу- ободкомъ, образующимъ въ углахъ нечто ВЪ роде 
кольцо): а—воско- четырехъ крюч'ечковъ. Роговое ребрышко, про-
( ) Т П 'Ъ ТТ И Т Р 7 Т К Н М П  П П -  1 1 х
ганъ, ь -ч а с т ь  че- хоДЯЩ°е по середине этой части чешуйки, де- 
шуйки. выступаю- лить ее на две равныхъ пятистороннихъ пло- 

щая наружу. щадки (рис. 12 ,а ). Ткань этихъ площадокъ при 
достаточно обильномъ пптанш пчелы выделяетъ 

жидкое жировое вещество, которое, выступивъ наружу, застываетъ 
въ тонк1я и прозрачныя пятистороншя пластинки воску, служапця 
для постройки ячеекъ. Можно легко убедиться въ этомъ явленш, 
если среди лета, въ пору, когда пчелы тянуть вощину, отогнуть у 
рабочей пчелы брюшныя кольца: мы увидпмъ подъ каждымъ коль- 
цомъ, словпо въ карманчикЬ, две маленьшя пластинки воску. У матки 
и у трутня нетъ воскоотделитсльныхъ органовъ и воска выделять 
они не могутъ.

Жало. Въ конце брюшка у работницы и у матки находится 
жалящШ аппаратъ, образующШся изъ брюшной части заднихъ 
колецъ. Трутни жала не имеютъ. Такъ какъ даже извЁстнейпйе 
изследователи, какъ Сваммердамъ, Зибольдъ, Ратцебургъ др., плохо 
описали жалящШ аппаратъ, и къ тому же неправильные рисунки и 
искаженныя описашя, встрЬчакпщеся во всехъ ичеловодныхъ сочи- 
HeniflXb, не могутъ дать падлежащаго представлсшя о столь важ-

1) Во вс'Ьхъ сочинешяхъ приводится лишь б колецъ, но въ действи
тельности у трутня ихъ семь—седьмое, очень маленькое, ускользнуло 
отъ впимашя пзслЬдователей.

3) По пов'Ьйшпмъ HBMliflOBaHiflMb, на 4 посл'Ьднихъ членикахъ 
брюшка. Прим. перев.
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номъ, столь грозномъ для начинающихъ оружШ нашихъ воспитанницъ, 
то мы считаемъ своимъ долгомъ' описать этотъ органъ бол'Ье по
дробно и дать верный его изображешях).

Въ жалящемъ аппарате пчелы можно различить две части: 
а) наружную, т. е. собственно жало, и Ь) внутреннюю, т. е. аппа
рата, служащШ для выдвигашя жала и вм'ЬщающШ въ ce6"b мешо- 
чекъ съ ядомъ. Въ спокойномъ состояши обе части жала помеща
ются внутри брюшка, съ нижней стороны, подъ последнимъ коль- 
домъ. При раздражен ,̂ такъ называемое жало выдвигается наружу 
и выпускаешь изъ своего кончика маленькую капельку безцветнаго- 
сильно пахучаго яду. Ядъ этотъ, похожШ 
своими химическими свойствами на муравьи
ную кислоту, проникнувъ въ пораженное мЪ- 
сто, вызываешь воспалеше и опухоль.

Наружная часть жалящаго аппарата— 
собственно жало, состоитъ изъ трехъ подвиж- 
но-соединенныхъ между собою щетиновидныхъ 
стилетиковъ— средняго и двухъ боковыхъ.
Стилетики состоятъ изъ роговой массы; они 
упруги, очень остры и снабжены обращен
ными назадъ крючечками, вследсше чего 
пчол'Ь легко запустить жало въ любое мягкое 
тело, но вытащить она можетъ лишь въ очень 
Р'Ьдкихъ случаяхъ и съ болыпимъ трудомъ.

Средшй стилетикъ (рис. 13,А), им’ЬюшШ 
видъ длинной тонкой иглы, снабженъ на конце 
со стороны спины тремя загнутыми назадъ 
крючечками (а). У места прикреплешя онъ 
сразу утолщается, образуя, тоже со стороны 
спины— порядочную горбинку (Ъ) и, наконецъ, 
за горбинкой расщепляется на два дугообразно 
выгнутыхъ отростка (с). Со стороны брюшка 
по всей длинй этого стилетика проходитъ 
углублеше— каналецъ, края котораго обра- 
зуютъ две тоиеньюя кромки, какъ это видно 
на рис. 13,2?, изображащемъ отрйзокъ средней 
части стилетика.

Боковые стилетики (рис. 14,i f ) ,  не
сколько приплюснутые, заходятъ однимъ краемъ, имеющимъ жело- 
бокъ, точно соответствующШ кромке (е), въ углублен!е средняго сти
летика, другимъ же краемъ выдаются наружу. При такомъ устройстве 
боковые стилетики могутъ легко двигаться взадъ и впередъ по кром- 
камъ средняго стилетика,-и при уколе эти три составныя части жала 
ни въ коемъ случае не могутъ расщепиться. Боковые стилетики сильно 
заострены и снабжены на конце наружнаго края девятью загнутыми 
назалъ крючечками (рис. 14,д). Въ задней части боковые стилетики 
дугообразно выгнуты и прилегаютъ, каждый со своей стороны, къ

1) Первое Подробное и вгЬрное описаше жала далъ д-ръ фИНГЕрв- 
въ „Archiv fui"Nu,turgeschichte“, годъ XXIX, т. I, Берлинъ 1863 г.

„Пчоповодство".

Рис. 13. А —средшй 
стилетикъ жала: о— 
крючечки, Ъ—горбин
ка, с—загнутые от
ростки; В —отр'Ьзокъ 
средняго стилетика 
пониже горбинки; d— 
каналецъ, е—кромки; 
С—жало въ спокой

номъ состоянш. 
Значеше буквъ то же, 

что и на рис. 14.
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Ёышеуказаннымъ загнутымъ отросткамъ средняго стилетика (рис. 
14,К). Правый боковой стилетикъ - всегда выдвинуть впередъ ни
сколько больше, чемъ левый (рис. 1 4 /), вследств1е чего при уколе* 
онъ первымъ вонзается въ тело.

Внутренняя часть жалящаго аппарата прикрывается двумя
покрышками, состоящими изъ двухъ выпуклыхъ упругихъ пластинокъ,
соединенныхъ между собою перепонками (рис. 14,г, it). Рисунокъ 14 
изображаетъ эти перепонки растянутыми, рисунокъ же 13,С пред
ставляешь ихъ такими, какъ one устроены въ действительности, 
т. е. соединенными между собою мускулами такъ, что оне охватыва-

ютъ жало, образуя вмести
лище для него (въ роде того, 
какъ получится, если мы сло- 
жимъ вместе согнутыя ла
дони). На заднемъ конце ду-
гообразныхъ загибовъ сти- 
летиковъ съ каждой стороны 
находится маленькая роговая 
подпорка (рис 18 и 14 Д  

Эта подпорка (какъ вид
но изъ рисунковъ) соприка
сается разделеннымъ своимъ 
концомъ съ роговыми ребрыш
ками, лежащими на пластин- 
кахъ г, к. Кроме того ребрыш
ко пластинки (г) имеетъ хво- 
стикъ (т ) ,  который тоже упи
рается въ дуги стилетиковъ. 
Такимъ образомъ, при сокра- 
щеши покрышекъ жала, ре 
брышки пластинокъ давятъ 
на подпорки, а те въ свою 
очередь на д у г о о б р а з 
ные ynpyrie загибы стиле
тиковъ и высовываютъ жало 
наружу. Во вместилище, об- 
разуемомъ покрышками жала, 

лежитъ пузырекъ о. Этотъ пузырекъ служитъ резервуаромъ для яда, 
который вырабатывается въ короткихъ железистыхъ мешочкахъ (г) 
и въ длинной трубке (р). Въ моментъ укола скопившШся ядъ вы
давливается изъ пузырька (о), проходитъ черезъ трубку (п) въ жало, 
откуда попадаетъ въ рану. Пластинки (s) и перепонка (t), поросппя 
короткими волосками, во время покоя обвертываютъ втянутое жало 
и предохраняютъ, какъ кажется, тело пчелы отъ повреждешя крю- 
чечками ея собственнаго жала.

Будучи разсержена и желая ужалить, пчела стягиваетъ муску
лами обе покрышки жала, те при посредстве подпорокъ давятъ на 
дугообразные загибы стилетиковъ и углубляютъ ихъ въ данное 
постороннее тело, вводя одновременно въ рану ядъ. После ужале- 
шя пчела старается вытащить жало обратно, но такъ какъ стиле-

Рис. 14. Развернутый жалящШ аппа
ратъ: /"—боковые стилетики, д—крючеч- 
ки, /(—загибы боковых!, стилетиковъ, г 
и к—боковыя пластинки, I—подпорка, 
ш—хвостикъ ребрышка пластинки, п— 
трубка вводящая ядъ въ жало, о—ядо
витый пузырь, р—каналъ ядовитой же
лезы, г г —железы, вырабатываюцця ядъ, 
as—лоскутки, t—перепонка, покрываю

щая жало.
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тики снабжены крючечками и притомъ расположены на разной 
высоте, то, желая высвободить засЁвшШ раньше правый стилетикъ, 
она невольно давитъ сильнее на левый, такъ чтототъ вонзается еще 
глубже. Такимъ образомъ, чемъ больше пчела старается вытащить 
жало, темъ глубже вонзаются попеременно стилетики, такъ что 
наконецъ вырывается весь жалящШ аппаратъ и защитница достоя- 
н1я семьи платится жизнью за свое усерд!е, такъ какъ вместе съ 
жаломъ отрываются обыкновенно и кишки. Между темъ, оторван
ный жал я mi й апппаратъ продолжаешь свое дело дальше, такъ какъ 
мускулы покрышекъ жала продплжаютъ сокрашаться, увеличивая 
этимъ рану и выдавливая остатки яда изъ пузырька. Вотъ почему 
сразу после укола нужно вынуть жало и выдавить ядъ. Что жало дей
ствительно колетъ только вследств1е сокращешя его покрышекъ, въ 
этомъ легко убедиться, вырвавъ его изъ тела пчелы и положивъ 
на руку— мускулы будутъ действовать, а жало само собою вопьется 
въ тбло.

В н у т р е н н е е  строен1е тела пчелы представляетъ тоже 
немало интересныхъ подробностей, но мы разсмотримъ лишь вкратце 
наиболее важныя изъ нихъ.

Мускулы. Движете всехъ частей тела совершается при помо
щи мускуловъ, которые у пчелы находятся внутри тела, подъ рого
вой оболочкой. Сильнее всего развиты у пчелъ мускулы крылышекъ 
и ногъ, вследств1е чего эти части тела отличаются изумительной 
силой, какъ это доказываетъ отнесеше пчелами труповъ на значи
тельное разстояше отъ улья, а также висеше роя -  въ последнемъ 
случае одна пчела, уцепившись передними ножками, удерживаешь 
целую цепь висящихъ товарищей.

Нервная система, при посредстве которой животное не толь
ко воспринимаешь впечатлешя внешняго Mipa, но и ироявляетъ 
свою волю, побуждя мускулы къ соответственнымъ движешямъ, зна
чительно развита у пчелъ. Пчелы, правда, не имеютъ мозга, который 
бываетъ только у высшихъ животныхъ и у человека, но взаменъ его 
у нихъ въ голове, выше рта, находится большой нервный узелъ, 
состоящШ изъ двухъ соединенныхъ между собою бугорковъ: отъ 
него расходятся разветвления къ глазамъ и усикамъ. Другой узелъ, 
меньшей величины, соединенный веточками съ предыдущимъ и рас
положенный пониже пищевода, снабжаетъ нервами части рта. Отъ 
главнаго нервнаго узла въ голове идутъ два пучка нервовъ вдоль 
всего тела пчелы, образуя въ груди два узла— одинъ меньшГй на 
шее, другой, болышй, въ середине груди. Большой грудной узелъ 
распределяешь нервы крыльевъ и ногъ, посылая также две ветви 
къ брюшку. На дальнейшемъ своемъ пути, два пучка нервовъ, выхо
дя mie изъ головы, образуютъ еще четыре нервныхъ узла — въ 
брюшке съ нижней стороны, отъ которыхъ разветвлешя нервовъ рас
ходятся по всему телу, отъ последняго же по порядку узла— глав
нымъ образомъ къ половымъ частямъ.

Дыхательныя трубки. Пчелы, какъ и друпя насекомыя, ды- 
шатъ при посредстве дыхательныхъ трубокъ, т. е. различнымъ обра
зомъ разветвленныхъ каналовъ, по которымъ воздухъ проходить ко 
всемъ частямъ тела, чтобы снабдить ихъ кислородомъ,— той состав-

*
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ной частью воздуха, которая необходима для жизни. Наружный воз
духъ проходитъ въ эти трубки черезъ небольипя отверстия, находя- 
пйяся съ обеихъ сторонъ груди и брюшка, въ техъ местахъ, гдЪ 
кольца соприкасаются между собою. Отвер(упя эти называемыя ды
хальцами, окружены волосками, не допускающими внутрь пыли и т. 
п. постороннихъ г ё л ъ . Чтобы заметить, где находятся дыяальца, 
достаточно опустить пчелу въ воду— изъ каждаго отверсия высту- 
пятъ немедленно маленьше пузырьки воздуха. Все дыхательныя 
трубочки находятся между собой въ соединены и въ некоторыхъ 
местахъ тела значительно расширяются, образуя пузырьки, напол
ненные воздухомъ. Два самыхъ болыпихъ продолговатыхъ пузырь
ка находятся по бокамъ брюшка и соединяются между собою толстой 
поперечной трубкой, находящейся какъ разъ подъпервымъ брюшнымъ 
кольцомъ, а также и более тонкими поперечными трубками, соответ
ствующими остальнымъ кольцамъ. Кроме того, и все тончайппя 
разветвлешя дыхательныхъ трубокъ находятся въ соединен  ̂ меж
ду собой.

При дыханш пчела раздвигаетъ и сдвигаетъ попеременно брю- 
шныя кольца, втягивая и выталкивая этимъ воздухъ, подобно тому 
какъ мы это делаемъ легкими. Лучше всего это наблюдать въ тотъ 
моментъ, когда пчела, вернувшись съ поля, отдыхаетъ некоторое 
время передъ леткомъ, сильно работая брюшкомъ.

Голосъ. Дыхальца, кроме ихъ главнаго предназначешя, слу- 
жатъ также, какъ это доказано изследовашямих), для воспроизве- 
дешя голоса, по которому пчелы умеютъ понимать другъ друга. Опыт
ное ухо пчеловода по различнымъ оттенкамъ этого голоса легко 
различаетъ печальное или радостное, доброе или сердитое настрое- 
Hie своихъ воспитанницъ. Кому неизвестенъ жалобный, протяжный 
голосъ (называемый обыкновенно воемъ), который издаетъ осироте
лый улей, особенно если стукнуть по нему, въ то, время какъ семья, 
имеющая матку, отзывается дружнымъ, бодрымъ и короткимъ щу- 
момъ? Наоборотъ, каше радостные и пр1ятные для уха звуки раз
даются на пасеке, когда молодыя пчелы носятся въ лучахъ солнца, 
совершая проигру, или когда рой весело кружится въ воздухе, 
покидая родной улей.

Какое впечатаете производитъ на насъ шипящШ, пронзитель
ный голосокъ пчелки, назойливо вертящейся у лица, когда, стоя пе
редъ. ульемъ, мы любуемся усерд'юмъ нашей крохотной прислужни
цы? Не отвернемся ли мы потихоньку и не удалимся ли мы скром
но во свояси, чтобы не побудить каиимъ-нибудь резкимъ движе- 
темъ сердитую ворчунью выразить свой гневъ активнымъ образомъ? 
Зато съ какимъ спокойатаемъ духа мы позволяемъ не разъ пчелке, 
возвращающейся съ веселымъ жужжаьпемъ съ поля, отдохнуть на 
носу, выдающемся съ нашего лица, какъ терпеливо позволяемъ мы 
ей расхаживать туда и сюда по физшномш, пока, наконецъ. распра- 
внвъ свои крылышки, она не улетитъ весело въ улей со своей 
добычей!

х) Проф. D -r Landois: Die Ton-und Stimmapparate der Insecten. 
Лейпцигъ 1867 г.
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Ничто не должно ускользать отъ внимашя пасечника. Часто 
ничтожныя и, повидимому, ничего не значапця явлешя могутъ ука
зать ему на важныя собьгая на пасеке, которыми легко овладеть 
въ начале, но которыя впоследствш заставили бы потерять много 
времени и труда. Знакомство съ голосомъ пчелъ полезно между про- 
чимъ и потому, что мы всегда будемъ знать при работахъ въ улье, 
нужно ли употребить дымъ для усмирешя пчелъ, или можно обой
тись безъ излишняго и вреднаго подкуривашя.

Трутни не издаютъ никакихъ характерныхъ звуковъ, кроме 
ихъ обыкновеннаго жужжашя, тогда какъ матки отличаются 
такъ-называемымъ пешемъ и кваканьемъ. Первое—протяжный 
и пискливый звукъ «шй-шй»— матка употребляетъ въ минуты 
безпокойства, вторымъ же, похожимъ на «ква-ква», она не- 
редъ выходомъ изъ маточника даетъ знать, что развитое ея 
закончено (о последнемъ мы скажемъ впоследствш подробнее). 
Если бы кто захотелъ услышать пеше матки, то пусть въ роевую 
пору поместить рядомъ двухъ матокъ въ клеточкахъ: можно не 
мало позабавиться ихъ взаимнымъ безпокойствомъ и пешемъ.

Не подлежитъ никакому сомненио, что пчелы могутъ пони
мать другъ друга по голосу. Для техъ, однако, людей, которые въ 
ослепленш собственнымъ достоинствомъ не хотятъ признавать за 
другими животными техъ способностей, которыми они сами обла- 
даютъ, мы приводимъ здесь одинъ изъ многихъ способовъ доказатель
ства вышеприведеннаго положешя. Известно, что нчела, будучи 
схвачена за крылышки, въ безпокойстве кружится, стараясь ужалить, 
причемъ издаетъ звуки, выражаюпйе гневъ и страхъ. Если за
хваченную такимъ образомъ пчелу поднести къ летку или къ 
заранее прюткрытой должее улья, то это вызоветъ целую толпу раз- 
серженныхъ заступницъ, которыя своими жалами осязательно дадутъ 
понять неверующему задире, насколько оне понимаютъ другъ друга.

Д-ръ Ландуа (Landois) убедился, что тоненькш перепонки, 
окружаюгщя кольцеобразно дыхальца' съ внутренней стороны, 
участвуютъ въ образовали голоса такимъ образомъ, что пчела, 
выдувая посредствомъ грудныхъ мускуловъ довольно сильную 
струю воздуха, сообщаетъ этимъ перепонкамъ быстрое дрожаше. 
Дыхальца туловища несколько больше дыхалецъ брюшка, поэтому 
и звукъ, исходящШ изъ туловища, более грубъ (более низокъ), а 
исходящШ изъ брюшка значительно тоньше (выше). Пчела, повиди
мому, можетъ изменять голосъ, употребляя дыхальца туловища и 
брюшка въ отдельности, или же те и друпя вместе. Наконецъ 
она можетъ, безъ сомнешя, вл1ять на изменеше голоса большей 
или меньшей силой выдувашя воздуха изъ дыхательныхъ трубокъ. 
Следуетъ при этомъ заметить, что брюшко можетъ производить 
звуки лишь тогда, когда оно соединено съ туловищемъ, тогда какъ 
туловище даже по отнятой головы и брюшка можетъ подавать 
голосъ. Это объясняется темъ, что участвующее въ воспроизведеши 
голоса мускулы расположены на туловище, а дыхательныя трубки 
последняго непосредственно соединяются съ трубками брюшка. Въ 
воспроизведеши голоса и измененш его оттенковъ принимаютъ 
участое также и крылышки, благодаря быстроте ихъ движешя.



Пищеварительный аппаратъ  у пчелъ хорошо развитъ. Во 
рту мы находимъ сильно развития железы, выцЬляюяЦя слюну, а 
въ извФстныхъ случаяхъ и молочко, которымъ, какъ мы увидимъ 
впоследствш, пчелы кормятъ черву. Первая пара железъ лежитъ въ 
нижней части головы и состоитъ изъ длинныхъ извилистыхъ 
мЪшечковъ, которые выделяютъ свое содержимое по обеимъ сторо- 
намъ языка въ полость рта. Другая пара железокъ, состоящая изъ 
плоскихъ мешечковъ, лежитъ въ верхней части головы по обе 
стороны нервнаго узла. Выводные протоки этой пары обходятъ 
полость рта съ той и другой стороны и идутъ до отверсш *), общаго 
для нихъ съ третьей парой грудныхъ железъ. Грудныя железы 
находятся по обеимъ сторонамъ груди и шеи и состоять изъ про- 
долговатыхъ мешечковъ, которые сходятся въ груди, образуя 
значительной величины мешки, расположенные съ той и съ другой 

ея стороны; отъ последнихъ опять идутъ два 
канала черезъ шею въ ротъ; соединившись 
здесь въ одинъ каналъ, принимающШ въ 
себя выводные протоки верхнихъ ротовыхъ 
железъ, железы выделяютъ свое содержимое 
черезъ одно общее отверст Слюнныя железы 
развиты сильнее у рабочихъ пчелъ, чемъ у 
матки и трутня, и особенно набухаютъ въ 
ту пору, когда пчелы вырабатываютъ много 
молочка для червы и воспитываемыхъ въ это 
время молодыхъ матокъ.

Отъ рта черезъ туловище идетъ пище- 
водъ до брюшка, где онъ въ области второго 

желудокъ, ̂ -—собствен- кольца значительно расширяется, образуя т. н. 
но желудокъ, о—тон- медовый желудокъ (рис. 15я). Отсюда идетъ 
кая кишка, d—желч- дальше каналъ къ настоящему желудку (Ь). 
ные сосуды, е—задне- Изъ этого желудка беретъ начало тонкая 

проходная кпшка. кишка (с), которая, сделавъ два оборота, 
переходитъ въ сильно развитую заднепроход

ную кишку (е), выходящую наружу выше жала. Въ первомъ, т. наз. 
медовомъ желудке, пчела накопляетъ собираемый ею сладкШ сокъ и 
приноситъ его въ улей, чтобы здесь выделить обратно черезъ хобо
токъ. Какъ жидкая, такъ и твердая пища— (последняя по раздро
блена ея челюстями) смешивается со слюной и проходитъ черезъ 
глотку и медовый желудокъ въ настоящШ желудокъ. Первый желу
докъ снабженъ роговыми пластинками и мелкими щетиновидными 
зубцами, которые окончательно размельчаютъ пищу и смешиваютъ 
ее съ окисляющимъ сокомъ. Измененная здесь пища идетъ затемъ 
въ тонкую кишку и смешивается здесь съ желчью, выделяемой 
сросшимися съ кишкой извилистыми желчными сосудами, чтобы под
вергнуться окончательному переваривашю.

Переваренныя питательныя части пищи всасываются отсюда 
особо предназначенными для этого мелкими трубчатыми сосудами, 
тесно прилегающими къ кишке. Эти сосуды несутъ переваренныя
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J) Отверспе это выходитъ въ нижнюю губу. Прим. пере*.
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пищевыя вещества въ кровь, где они подъ вл1яшемъ воздуха под
вергаются окончательному превращешю и усваиваются организмомъ. 
Непитательныя части пищи движутся дальше по заднепроходной 
кишке и, наконецъ, выходятъ наружу въ виде испражненШ. Задне
проходная кишка значительно расширена, такъ что въ течете 
зимы въ ней могутъ накопляться въ большомъ количестве не
питательныя вещества. При первомъ весеннемъ облете пчела выбрасы
ваешь ихъ изъ себя сразу. Случается, однако, что пчелы зимою, 
по разнымъ причинамъ, не могутъ задержать эти испражнешя въ 
заднепроходной кишке, и въ такомъ случае, не будучи въ состоя
ли , вследств1е холода, вылетать изъ улья, оне освобождаются отъ 
экскрементовъ въ улье. Это болезненное состояло пчелъ называется 
поносомъ.

Еровообрагцете. У высшихъ животныхъ правильное крово- 
обращеше, безъ котораго вообще невозможна жизнь, поддерживается 
особымъ мешкообразны мъ аппарата мъ, состоящимъ изъ мускуловъ 
и называемымъ сердцемъ. Изъ сердца животворящая, богатая кисло- 
родомъ, кровь разносится во всЬ стороны трубчатыми сосудами—  
артер!ями,— которые делятся уже окончательно на сеть мелкихъ 
волосныхъ сосудовъ. По этимъ последнимъ кровь идетъ къ оконеч- 
ностямъ тела, для поддержашя въ нихъ жизни. Волосные сосуды 
въ дальнейшемъ ихъ теченш постепенно соединяются въ болыше 
сосуды— собственно вены, и несутъ обратно къ сердцу использован
ную уже кровь, чтобы она, предварительно очистившись и насытясь 
кислородомъ воздуха въ легкихъ, снова направилась по прежнему 
пути. Весь этотъ круговоротъ крови въ теле регулируется сердцемъ, 
которое, расширяясь и сокращаясь попеременно, одинъ разъ вытал
киваешь кровь въ артерш, другой разъ вытягиваешь ее изъ венъ. 
Сердце разделено на несколько полостей (отъ двухъ до четырехъ), 
которыя, будучи снабжены клапанами, позволяютъ крови входить 
въ сердце и выходить изъ него лишь въ строго определенномъ 
направленш. Кровь, текущая въ артер1яхъ и называемая артер1аль- 
ной, бываетъ красиваго краснаго цвета, тогда какъ кровь, воз
вращающаяся къ сердцу— венозная— значительно более темнаго 
цвета. Поэтому иной разъ при незначительномъ пораненП! упорно 
течетъ яркая кровь—артер1альная, идущая отъ сердца, а въ другомъ 
случае лишь лениво просачиваются капельки темной крови— веноз
ной, которая возвращается къ сердцу сравнительно медленно.

Вместо сердца мы находимъ у пчелъ продолговатый мешокъ, 
проходящШ черезъ все брюшко по середине его, со стороны спины. 
Мешокъ этотъ, имеющШ восемь отделовъ, распределяешь кровь по 
телу такимъ образомъ, что при сокращен  ̂ его кровь вытесняется 
въ жилу, проходящую черезъ грудь до самой головы, а оттуда 
уже расходится по всему телу. При расширенш мешка кровь входитъ 
обратно въ его полости черезъ щели, расположенный по две съ 
боковъ каждой полости. Кровь у пчелъ не имеетъ надобности 
проходить черезъ какой-нибудь особый органъ для насыщешя ея 
кислородомъ, такъ какъ всемъ органамъ соответствуют дыха- 
тельныя трубки, которыя, проводя воздухъ, доставляютъ органамъ 
въ каждый данный моментъ необходимый имъ кислородъ. Кровь
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пчелъ белая, но теплая, благодаря чему онЪ могутъ, особенно при 
скученности, производить значительное количество собственной 
теплоты.

Половой аппаратъ. Въ древности, равно какъ и въ средше 
в'Ька, способъ размножешя пчелъ былъ покрыть глубокой тайной, 
чему надо удивляться т^мъ въ большей степени, что тогда уже 
занимались пчеловодствомъ: у римлянъ пчеловождеше считалось 
однимъ изъ самыхъ почетныхъ занятШ, и о пчелиномъ хозяйстве 
разсуждали преимущественно патрищи на собрашяхъ серьезнаго 
характера. Цзъ многихъ удивительныхъ мненШ, которыя господ
ствовали на этотъ счетъ, приведемъ лишь одно, принятое всеми— 
будто бы пчелы нарождаются либо изъ дохлыхъ животныхъ, либо 
изъ собранныхъ на цв'Ьтахъ и принесенныхъ въ улей яичекъ, 
причемъ трутни якобы занимались ихъ воспитан1емъ; матку считали 
за самца, давали ей прозвище предводителя, царя, задача котораго 
господствовать надъ остальными и заботиться о строгомъ соблюде
нии порядка.

Этотъ ошибочный взгдядъ былъ выведенъ на истинный путь 
известнымъ голландскимъ естествоиспытателемъ Иваномъ Сваммер- 
дамомъ, который въ своемъ несравненпомъ сочиненш «Biblia na
turae» 1737 г. первый доказалъ на основанш микроскопическихъ 
наблюдешй (при помощи увеличительнаго стекла), что матка есть 
единственная въ улье самка, что работницы суть недоразвитыя 
самки, а трутни -  самцы. Далее Сваммердамъ выяснилъ, что матка 
занимается лишь кладкой яичекъ, которыя роботницы согреваютъ 
и воспитываютъ, и что трутни предназначены лишь для оплодо
творешя, самый процессъ котораго ему ближе изследовать не 
удалось. Свои описашя онъ пояснилъ очень удачными и верными 
рисунками, которыми позднМппе изслгЬдователи часто пользовались 
даже безъ указашя ихъ происхождешя. 1Гриводимый здесь рисунокъ 
полового аппарата матки сделанъ также по этому сочиненш. 
Замечательный наблюден1я Сваммердама подтвердили и дополнили 
мнопе позднейппе изследователи, какъ Реомюръ, Боне, Губеръ, 
Одуенъ, Зибольдъ и др.

Отделивши осторожно съ помощью острыхъ маленькихъ 
ножницъ брюпшыя чешуйки матки и открывъ этимъ внутренность 
ея брюшка, мы легко разсмотримъ простымъ глазомъ ея половой 
аппаратъ, изображенный въ увеличеннымъ виде на рис. 1 6 -мъ. 
Прежде всего бросаются намъ въ глаза два белые комка (Л и В), 
расположенные рядомъ какъ разъ подъ вторымъ и третьииъ коль- 
цомъ брюшка и напоминающие формой и величиной зерна пшеницы: 
это такъ называемые яичники. Каждый яичникъ состоитъ приблизи
тельно изъ 200 соединенныхъ между собою узкихъ яйцевыхъ 
трубочекъ (а), входящихъ въ более широшй выводной каналъ (с).

Рис. 16,(7 изображаешь въ сильно увеличенномъ виде яйце
вую трубку съ яйцами. Трубка эта, какъ это заметно на рисунка, 
нисколько вздута въ местахъ расположен1я яицъ, и вследств1е этого 
имеетъ видъ нитки жемчужинъ. Летомъ, въ то время, когда матка 
несетъ много яицъ, въ каждой трубочке находится около 20 яицъ, 
следовательно въ каждомъ яичнике около 400. Вполне развитыя
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яйца имеютъ продолговатую форму и имеютъ наверху маленькое 
отверепе, назначено котораго мы узнаемъ впоследствш. Внутри 
яичка находится белковая масса, называемая протоплазмой, въ 
середине которой помещается чечевицеобразное тело (п )— такъ назы
ваемое ядро. Правая по- 
ловина рисунка (А ) изо- 
бражаетъ яичникъ въ 
такую пору, когда мат
ка мало весетъ яйца, 
какъ напр, ранней вес
ной. Здесь, какъ мы 
видимъ, яйцевыя тру
бочки частью пусты, 
частью содержатъ лишь 
немного яичекъ. Напро- 
тивъ, трубочки леваго 
яичника (Z?) заполнены 
яйцами, какъ это бы
ваетъ во время усилен- 
наго червлешя. При 
обильномъ червленш 
брюшко матки, пере
полненное яичками,бы
ваетъ толще и полнее, 
чемъ во время отдыха— 
напр, зимой.

Выводные каналы 
(с) соединяются въ об- 
щШ яйцеводъ (d), че
резъ который прохо- 
дятъ яйца, чтобы за- 
тЬмъ черезъ влагалище 
(h) выйти наружу. От- _ , ,

инчм ” ис- -АВ—яичники матки (Л —во время 
им слабаго, В - в о  время бол1>е сильиаго червле-BepcTie влагалища ниже 

Жала (выше последняго щя): а— яйцевыя трубочки, Ь—яйца, с—вывод
ной каналъ яичппка, d—обицй выводной ка- 
налъ (яйцеводъ), е—с1шяпр1емппкъ, f — сЬмян- 
ныя железки, д— разв-Ётвлегпя дыхательныхъ 
трубочекъ, /(—влагалище, г —ядовитый пу- 

ВОДНЫХЪ каналовъ мы зырь, j — ядовитыя железы, к— мЪшечекъ, вы- 
замечаемъ пузырекъ (е) дЪляющШ жидкость для увлажпев1я япчекъ, I—

жало, подогнутое подъ брюшко, т — заднепро
ходная кишка; С: а—яйцевая трубочка, Ъ— 

яйцо, и—ядрышко яйца.

находится заднепроход
ное отверше). Непода
леку отъ соединешявы-

величиной приблизи
тельно съ просяное зер
но, прикрепленный по- 
средствомъ трубочки къ
яйцеводу. Этотъ пузырекъ называется семяпр1емникомг, такъ 
какъ въ немъ собирается семя трутня после совокуплешя последняго 
съ маткой. Семя трутня, такъ же, какъ и у другихъ животныхъ, 
состоитъ изъ слизистаго вещества, содержащаго въ своей среде без- 
численное множество очень мелкихъ, видныхъ лишь при сильномъ 
увеличенш, продолговатыхъ нитевидныхъ телецъ (рис. 17), такъ
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называемыхъ живчиковъ. Они состоять изъ протоплазмы, самостоя-. 
тельно и довольно быстро двигаются въ с ём янной  жидкости и слу- 
жатъ для оплодотворешя яицъ. Семяпр1емникъ (е) окруженъ 
прилегающей къ нему разветвленной железой (/), выделяющей жид
кость, назначеше которой, какъ кажется, сохранять жизнеспособность 
собранныхъ тамъ живчиковъ, такъ какъ матка, совокупляясь съ 
трутнемъ лишь разъ въ жизни, вынуждена для оплодотворешя сво- 
ихъ яицъ пользоваться въ течете н'Ёсколькихъ лЪтъ запасомъ жив
чиковъ въ семяпр1емяике.

Семянопр1емникъ покрытъ тонкой мускульной тканью, всл’Ьд- 
ств1е чего матка можетъ произвольно сжимать его, выталкивая 
такимъ образомъ живчиковъ. Въ тотъ моментъ, когда яйцо прохо
дитъ по яйцеводу мимо с'Ьмяпр1емника, матка сокращаетъ мускулы 
этого последняя, и выталкиваешь въ яйцеводъ ничтожное количе
ство сЬмянной жидкости вместе съ живчиками, которые, самопро
извольно двигаясь, попадаютъ въ упомянутое выше крохотное отвер- 

ciie яйцевой оболочки и проникаютъ внутрь яйца. 
Внутри оплодотворенная яйца можно еще некоторое 
время съ помощью микроскопа видеть живчиковъ, но 
они скоро исчезаютъ, соединяясь съ протоглазмой 
яйца. Изъ яицъ, оплодотворенныхъ такимъ образомъ, 
развиваются настояния самки, т. е. матки, или же 
(если они получаютъ во время своего развит1я более 
плохую пищу) недоразвитая самки, т. е. работницы. 
Матка можегъ по произволу оплодотворять проходя- 
пця мимо сЬмяпр1емника яйца, или оставлять ихъ 
безъ оплодотворешя. Неоплодотворенныя яйца также 
имеютъ способность развиваться, но изъ нихъ выра- 

Живчики. стаютъ только самцы, т. е. трутни. Разъ яйца въ 
яичникахъ матки развиваются сами собой, независимо 
отъ оплодотворешя, то матка, которой мы воспрепят- 

ствуемъ спариться съ трутнемъ, будетъ все-таки класть яйца; но, 
не имея живчиковъ въ семяпр1емникЬ и не будучи поэтому въ 
состояши оплодотворять яйца, она будетъ плодить лишь трутней. 
Производивнйеся опыты вполне подтверждают это. Согласно съ 
этимъ Зибольдъ доказалъ, что въ только что снесенныхъ яйцахъ, 
назначенныхъ для вывода работницъ изъ матокъ, всегда находятся 
живчики, въ яйцахъ же, положенныхъ для вывода трутней, ихъ ни
когда нетъ. Это весьма редкое въ животномъ царстве явлеше (оно, 
между прочимъ, наблюдается также у травяной вши),— что самка 
имеетъ возможность давать потомство безъ оплодотворешя, носишь 
назваше партеногенезиса (девственнаго размножешя). Teopia парте- 
ногенезиса у пчелъ была впервые провозглашена и выяснена Дзер- 
жономъ. Матка можетъ въ некоторыхъ случаяхъ, напр, отъ охла- 
ждешя, или если ее какъ-нибудь ирижмутъ, потерять способность 
действовать мускулами на семяпр1емникъ, и въ такомъ случае яйца 
будутъ неоплодотворенными, т. е. трутневыми. То же самое можетъ слу
читься, если матка слишкомъ стара и запасъ семянной жидкости у ней 
уже истощился. Но последнее случается значительно реже, такъ какъ 
ВЪ семени обыкновенно находится неисчерпаемое количество живчиковъ,
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Какъ яичники, такъ и с6мяпр1емникъ и почти весь половой 
аппаратъ пчелы окруженъ весьма многочисленными разв^твлетями 
дыхательныхъ трубочекъ, обозначенными на рисункб буквою д.

У работницъ мы находимъ такой же половой аппаратъ, что 
и у матки, съ тою лишь разницей, что вей его части недоразвиты. 
И у нихъ есть яичники, яйцеводъ и даже маленькШ сЬмяпр1емникъ, 
но всё эти органы настолько мелки, что мы легко можемъ ихъ не 
заметить. Всл,Ёдств1е недоразви^я полового аппарата работницы не 
могутъ быть оплодотворены, и потому, при нормальныхъ услов1яхъ , 
ohIs не занимаются кладкой яицъ. Но это случается иногда въ 
совершенно осирогбвшемъ уль'Ь, т. е. въ такомъ, который потерялъ 
матку и не можетъ, всл1!дств1е отсутстжя молодой червы и яицъ, 
воспитать себФ новую (какъ это делается, мы узнаемъ впослЪдствш). 
Въ такой ceMbt одна или нисколько работницъ, чувствуя потребность 
заменить теряющихся постоянно на работа пчелъ новыми, берутъ 
на себя обязанность матки и кладутъ яйца. Однако, изъ этихъ по
следних^ всл4дств1е невозможности ихъ оплодотворешя, вырастаютъ 
только трутни.

Такой рой идетъ быстрыми шагами къ прекращенио своего 
существовашя, такъ какъ число работницъ постепенно убываетъ, а 
толпа дармойдовъ трутней постоянно увеличивается. Такихъ работ
ницъ, занимающихся кладкой яичекъ, мы называемъ трутовками.

Два наблюден!я, первое изъ которыхъ сдйлалъ А. Кремеръ 
изъ Сроды въ 1883 г., а второе крестьянинъ МатвМ Б1>лый изъ 
Сплавки въ 1884 г., показываютъ, что и рабоч!я пчелы могутъ 
иногда спариться съ трутнемъ. Однако, пока кому-нибудь не удастся 
сделать надъ совокупившейся съ трутнемъ пчелой наблюденШ отно
сительно того, какую черву будетъ она плодить и будетъ ли она 
червить вообще, до тЪхъ поръ мы должны считать, что такая пчела, 
несмотря на совокуплеше съ трутнемъ, не оплодотворена, такъ какъ 
сЬмяпр1емнпкъ ея настолько малъ и нрразвитъ, что сЪмя трутня не 
можетъ туда проникнуть. Поэтому такая пчела, вероятнее всего, 
будетъ класть лишь неоплодотворенныя яйца, т. е. на трутней, или 
будетъ такъ называемой трутовкой.

Здесь возникаешь вопросъ, всякая ли трутовка спаривается съ 
трутнемъ, хотя бы и безъ результата, i l  лично думаю, что всякая. 
Разъ только у какой-нибудь рабочей пчелы начнутъ образовываться 
яйца, это пробудишь въ ней половыя стремлешя, и такая пчела 
такъ же, какъ и молодая матка, будетъ стремиться къ совокупленио 
съ трутнемъ. Очевидно, такая пчела, хотя бы и соединившаяся съ 
трутнемъ, будетъ класть яички все того же достоинства.

Мужской половой аппаратъ (рис. 18) своимъ общимъ очерта- 
шемъ весьма схожъ съ женскимъ. Въ области второго и третьяго 
брюшного кольца, по бокамъ медоваго желудка и собственно желудка, 
со стороны спины расположены маленьшя тЪльца почкообразной 
формы— такъ называемые сгъменники или яички  (рис. 18,а). 
Каждый сЪменникъ состоишь бол'Ье чЪмъ изъ двухсотъ маленькихъ 
сумочекъ, которыя, подобно яйцевымъ трубочкамъ въ яичнике матки, 
сходятся въ выводной протокъ Ъ. Во время окончательная развотчя 
трутня, т. е. въ последнюю пору пребывашя его въ вид-Ь куколки



въ запечатанной ячейке, въ этихъ сумочкахъ изъ находящихся 
здесь клйточекъ вырабатываются живчики (рис. 17), представляюпце 
самую существенную составную часть мужского семени. Они на
столько мелки, что милл1оны ихъ умещаются въ канале величиной 
съ булавочную голову.

Они представляютъ собою удлиненныя тельца протоплазмы, 
имеютъ способность самопроизвольно двигаться и, какъ мы выше 
указали, служатъ для оплодотворешя яичекъ матки. Закончивнле 
свое разви'пе живчики идутъ въ выводной протокъ Ь, собираются 

въ семенномъ пузыре с, откуда, смешавшись со 
слизистымъ веществомъ, выделяемымъ придаточ
ной железой d, проходятъ въ семяизвергатель- 
ный каналъ е и, соединившись вместе въ гру
шевидный комочекъ, образуютъ такъ наз. спер
матофоръ, помещающая у трутня въ расширен
ной въ виде луковицы части f  семяизверга- 
тсльнаго канала. Семя образуется, какъ мы уже 
сказали, лишь одинъ разъ въ жизни во время 
окончательнаго формировашя трутня, вследств1е 
чего семенники (яички) трутня только въ это 
время и бываютъ въ состоянш полнаго развн- 
Tia. По образовали живчиковъ семенпики смор
щиваются, уменьшаются и пршбретаютъ плоскую 
форму. Выводные протоки Ь, идущ1е изъ семен- 
никовъ, образуютъ после несколькихъ изгибовъ 
семенные пузырьки с и, снова сузившись, вхо- 
дятъ въ придаточныя железы d. Отъ этихъ же- 
лезъ беретъ начало семяизвергательный каналъ 
е, который, образовавъ расширеше f, суживается 
несколько въ I и выходитъ наружу подъ задне- 
проходнымъ отверст1емъ. Семенники, сумочки и 
выводные протоки состоятъ изъ мясовидной 
ткани белаго цвета, расширеше же семяизверга- 
тельнаго канала (f ) имеетъ темнобурую окраску 
и снабжено съ внутренней стороны четырьмя 
роговыми щитками к, окружающими у взрослаго 
трутня сперматофоръ д. Каналъ I ниже расши- 
рен1я прикрыть также разными роговыми утол- 
щешями и короткими волосками, обращенными 

къ наружному отверстпо; на немъ находятся еще плоскШ морщини
стый наростъ h и два маленькихъ рожка i.  Часть f — / семя изверга- 
тельнаго канала составляетъ половой членъ.

При совокуплснш трутня съ маткой членъ выворачивается, 
выпуская темъ самымъ сперматофоръ во влагалище матки. Легче 
всего изобразить этотъ процессъ, протиснувъ камень въ узкШ рукавъ 
и вывернувъ его затемъ на изнапку, причемъ камень выпадетъ изъ 
рукава такимъ же образомъ, какъ и сперматофоръ. Очевидно, при 
такомъ выворачиваши члена, прежняя внутренняя его стенка ока
жется снаружи. Л такъ какъ съ внутренней стороны членъ снаб- 
женъ роговыми утолщешями и волосками, то и они будутъ теперь
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Рис. 18. Половой ап
паратъ трутня: а— 
яички (сЬменннки), 
Ъ — выводной про
токъ, с—сЬменной 
пузырь, d—прпда- 
точпая слизеотд'Ь- 
лительн. железа, е— 

с’Ьмяизвергатель- 
ный каналъ, f— рас
ширение сЬмяИзвер- 
гательнаго канала, 
содержащее спер
матофоръ д, h—мор
щинистый наростъ, 
г—рожки, к—щпткп, 
I —половой членъ.
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торчать наружу, причемъ волоски, обращенные раньше къ заду 
трутня, после выворота члена будутъ направлены въ противоположную 
сторону. ВслЪдств1е вышеуказанная членъ, войдя во влагалище 
матки, не можетъ высвободиться, и трутень долженъ поплатиться 
жизнью за исполнеШе своей обязанности. Подобное же выворачиваше 
члена можно вызвать у трутня, сдавивъ ему грудь, хотя въ этомъ 
случае членъ не выпячивается настолько, чтобы могъ выпасть спер- 
матофоръ. Выпячиваше члена происходить гораздо легче, если дыха- 
тельныя трубки трутня заполнены воздухомъ, такъ какъ въ этомъ 
случае все тело его напряжено, и потому даже незначительное 
давлеше можетъ вызвать выворачиваше члена. Поэтому пойманный 
во время полета трутень чаще всего моментально высовываешь членъ 
и падаетъ жертвой черезчуръ сильная возбуждешя. Это явлеше 
вполне объясняетъ намъ, почему брачный актъ матки совершается 
въ воздухе, вне улья. Упомянемъ кстати еще, что какъ трутни, 
выведенные изъ яицъ оплодотворенной или неоплодотворенной (трут
невой) матки, такъ и те, которые вышли изъ яицъ рабочихъ пчелъ 
(трутовокъ), и дажо трутни-карлики, воспитанные въ пчелиныхъ 
ячейкахъ— все имеютъ вполне развитой половой аппаратъ и спо
собны къ оплодотворешю.

§ 3. Чувства пчелъ.

Все пять чувствъ: зреше, слухъ, обоняше, вкусъ, осязаше, 
какъ намъ известно изъ наблюденШ, у пчелъ развиты вполне хо
рошо. До сихъ поръ, однако, несмотря на то, что 
мнопе изследователи работали надъ этимъ, наука не 
въ состоянш указать съ полной точностью средоточ]я 
некоторыхъ изъ нихъ. Лучше всего намъ известенъ 
органъ зрешя, благодаря изследовашямъ англичанина 
Джемса Самуельсона.

Ч у в с т в о  зрен1я .  Какъ мы уже сказали 
раньше, пчела имеетъ два рода глазъ: сложные, на- 
ходящ1еся по бокамъ головы, и простые глаза, поме- АРп*' 19;г
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щающ1еся въ числе трехъ въ верхней части головы. СЛОжн. гла- 
Каждый сложный глазъ состоитъ приблизительно изъ за, разсма-
3.500 глазковъ конусообразной формы, обращенныхъ триваемый 
более тонкой оконечностью внутрь головы, более же на ПЛ0СШ)- 
широкой наружу. Глазки эти снаружи тесно приле- сти' 
гаютъ другъ къ другу и вследств!е взаимная давле
на имеютъ шестиугольную форму, такъ что, смотря на нихъ сверху 
черезъ увеличительное стекло, мы видимъ изображеше, похожее на 
кусочекъ вощины, какъ это показываешь рис. 19. Легко убедиться, 
что художественно правильное шестистороннее очерташе какъ глаз
ковъ, такъ и ячеекъ вощины, есть лишь следств1е взаимная ихъ 
давлешя во время ихъ образовашя: обратимъ внимаше, напр., какъ 
несколько свечей, уложенныхъ въ узкШ ящикъ, измФняютъ свою 
первоначальную кругло-цилиндрическую форму на шестигранную, 
если мы оставимъ ихъ на некоторое время въ тепле, придавивъ 
сверху какой-нибудь тяжестью.



Въуглу соединена каждыхъ трехъ глазковъ (рис. 19) растетъ 
щетинистый волосокъ. Строеше о тд ёл ь н ы х ъ  глазковъ сложнаго глаза 
напоминаетъ намъ устройство увеличительныхъ стеколъ (микроско- 
повъ), которыми мы пользуемся для наблюдешя предметовъ, недо- 
ступныхъ простому глазу. Каждый глазокъ (рис. 20) состоитъ изъ 
двухъ чечевицъ— наружной аЬ и внутренней е. Чечевицы эти отде
лены другъ отъ друга пустотой с, Къ нижней части внутренней
чечевицы примыкаетъ нервъ f, получающШ впечатлен!я отъ прелом- 
леннаго чечевицей света и передающШ ихъ мозгу, съ которымъ онъ 
непосредственно соединенъ. Наружная чечевица, имеющая форму 
шестисторонней призмы, слагается изъ двухъ плосковыпуклыхъ 
чечевицъ, изъ которыхъ верхняя а, состоящая изъ прозрачнаго 

рогового вещества, преломляетъ лучи света силь
нее, чемъ нижняя h, состоящая изъ стекловидной 
массы. Эти чечевицы спаяны между собою плоскими 
сторонами, такъ что ихъ выпуклыя поверхности
обращены одна наружу, другая внутрь. Тотчасъ
подъ наружной чечевицей лежитъ суживаюпцйся
по середине промежутокъ с, окруженный мягкимъ 
веществомъ темнофюлетоваго цвета, которое окру- 
жаетъ также вплотную внутреннюю чечевицу е и 
нервъ f.

Внутренняя чечевица е— цельная. Она имеетъ 
форму усеченнаго конуса, состоитъ изъ стекловид
ной массы и имеетъ выпуклости, какъ со стороны 
более толстой, обращенной наружу, такъ и съ бо
лее тонкой, внутренней. Светъ, отразившись отъ 
какого-нибудь предмета въ глазу, сперва значи
тельно преломляется въ наружной чечевице аЬ, от
чего получается увеличенное изображеше предмета, 
переходитъ затемъ въ промежуточную пустоту, стен
ки которой темны и загибаются внутрь, образуя 
по середине небольшое отверше, чрезъ которое 
проходятъ во внутреннюю чечевицу (е) только сред- 
Hie лучи, между т£мъ какъ разложенные боковые 
лучи, служапцс причиной неясности изображения, 

какъ то учить физика, задерживаются здесь, не имея возможности 
проникнуть дальше черезъ темную среду. Во внутренней чечевице е 
увеличенное уже изображеше предмета еще увеличивается. Вслед- 
CTBie постепеннаго утончешя чечевицы къ нерву проходятъ лишь 
лучи изъ самой середины ея— наиболее отчетливые. Нервъ какъ бы 
воплощаетъ внутри себя воспринятое въ значительно увеличенномъ 
виде изображеше и передаетъ въ мозгъ то впечатлеше, которое оно 
на него произвело.

Очевидно, въ сложномъ глазу образуется сразу столько изо
бражены, сколько въ немъ глазковъ. Но изъ этого не следуетъ, 
чтобы предметъ представлялся во множественномъ виде, такъ какъ 
мозгъ собираетъ все отдельныя изображешя въ одно, подобно тому, 
какъ мы, имея два отдельныхъ глаза, видимъ лишь одинъ предметъ, 
а не два его изображешя. Физика учитъ насъ, что чемъ сильнее
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Рис. 20. Продоль
ный разрЪзъ 
сложнаго глаза 
( л ’ё в ы й  глазокъ 
разр'Ьзапъ но 
своей оси): аЬ— 
наружная чече
вица, а—наруж
ная, Ъ—внутрен. 
часть, с—проме- 
жутокъ(пустота), 
d—темный слой, 
с — внутренняя 
чечевица, f  — 

нервъ.
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увеличиваешь мы какой-нибудь предметъ, темъ бол'Ье ослабеваете 
ясность его изображешя, и что чЬмъ сильнее увеличиваетъ данная 
чечевица, гЬмъ бол'Ье она должна быть приближена къ рассматри
ваемому предмету. Изъ этого следуетъ, что сложные глаза пчелы 
могутъ распознавать лишь предметы, находя щ!еся вблизи. Хотя 
вообще увеличенные предметы теряютъ въ отчетливости изображешя, 
но въ данномъ случае, когда большое количество одинаковыхъ изо- 
бражевШ действуете на мозгъ одновременно и одинаковымъ обра
зомъ, общее впечатл-Ьше будетъ достаточно сильное.

Хотя сложный глазъ имеетъ около 3.500 глазковъ, но глазки 
эти расположены не по плоской, а скорее по выпуклой поверхности, 
почему отчетливое изображеше наблюдаемаго предмета можетъ быть 
воспринято лишь теми изъ глазковъ, которые въ данный моментъ 
находятся прямо противъ него.

В и д я тъ  ли пчелы въ улыь. Известно, что пчелы не терпятъ 
света въ улье и тщательно залепляютъ все щели, за исключешемъ 
отвертя для вылета. Если же пчелъ посадить въ улей со стеклян
ными, ничемъ не прикрытыми стенками, то оне ихъ въ скоромъ 
времени покроютъ узой и воскомъ и этимъ совершенно затемнятъ. 
Па этомъ основаши мнопе полагаютъ, что пчелы при работахъ въ 
улье пользуются исключительно чувствомъ осязашя. Повидимому, 
предположеше это ошибочно, такъ какъ не можетъ быть речи о 
полной темноте въ улье, хотя бы онъ и былъ закрытъ самымъ 
тщательнымъ образомъ. Въ этомъ всякШ можетъ убедиться, запер
шись, напр., въ комнате съ закрытыми темнымъ картономъ дверьми 
и окнами. Въ первую минуту получится впечатлеше полной темноты; 
но если остаться несколько дольше, то постепенно вокругь будетъ 
все более и более проясняться, и, наконецъ, по прошествш несколь- 
кихъ часовъ, будутъ самымъ яснымъ образомъ различаться всЬ 
окружающее предметы. Такъ же дело обстоитъ и въ улье: и тутъ 
господствующая темнота только относительная, да и сами пчелы 
благодаря своимъ многочисленнымъ глазкамъ могутъ усиливать 
слабый проблескъ света настолько, чтобы хорошо различать вблизи 
всевозможные предметы.

Простые глаза Устройство трехъ простыхъ глазъ (рис. ‘21) 
несравненно проще, чемъ сложныхъ, Снаружи каждый покрыть тон
кой прозрачной роговой оболочкой fc, которая переходитъ затЬмъ 
въ роговой покровъ тела. Подъ роговой оболочкой находится двояко
выпуклая чечевица g изъ стекловираго вещества. Къ последней 
примыкаете съ внутренней стороны пучекъ нервовъ А, выходящШ 
нзъ мозгового узла i. Глаза эти служатъ пчеле для зрешя въ даль, 
но отнюдь не для разсматривашя близкихъ предметовъ, какъ то 
некоторые думаютъ, полагая, что сложные глаза обладаютъ свой- 
ствомъ видеть отдаленные предметы. Мы уже указывали раньше, 
какимъ образомъ можно въ этомъ убедиться ]).

5) Этн изслъдователи были введены въ заблуждеше кажущейся 
большей выпуклостью простыхъ глазъ, по сравнешю съ сложными. Они, 
повидимому, упустили изъ виду то обстоятельство, что простые глаза 
были изслЬдованы при увеличенш въ нисколько десятковъ разъ, тогда 
какъ для различешя глазковъ въ сложныхъ глазахъ приходится упо-
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Распознаванге цвгътовъ. Какъ доказываютъ опыты, пчелы 
отлично различаютъ цвета. Въ этомъ легко убедиться, положивъ 
рядомъ две разноцветныя бумажки, напр., белую и голубую, и 
капая на нихъ попеременно медомъ. Ноложимъ, что капля была 
сперва на бедой бумажке, и что пчелу, бравшую медъ съ этой 
бумажки, мы посыпали мукой. Когда она улетёла, мы заменили 
белую бумажку другой, чистой, а медомъ капнули на голубую. Мы 
заметимъ, что пчела, посыпанная мукой, вернувшись спустя неко
торое время, сядетъ сперва на белую бумажку и будетъ здесь искать 
меду, и только, не найдя его здесь, она по запаху направится на 
голубую бумажку. Такимъ же образомъ можно произвести опыты 
сразу съ несколькими цветами.

Ч у в с т в о  слуха.  Нельзя сомневаться, что пчелы одарены 
въ достаточно высокой степени чувствомъ слуха. Въ этомъ убежда- 
етъ насъ именно то, что нами было сказано Ъыше относительно спо
собности издавать голосъ. Наконецъ, кому не знакомо бряцаше косой 

почтенныхъ нашихъ пасечниковъ стараго закала, 
производимое съ целью осадить уходящШ рой. Пр1емъ 
этотъ, на видъ смешной, въ сущности хорошо со- 
образованъ съ природой пчелъ. Дело въ томъ, что 
наши воспитанницы очень боятся грома, и часто 
можно видеть, какъ оне въ хорошую погоду изъ-за 
отголоска весьма отдаленнаго грома толпами спе- 
шатъ съ поля па пасеку, хотя имъ не угрожаетъ 
ни дождь, ни буря. Бренчанье же косой довольно 
хорошо подражаешь грому.

До сихъ поръ не изследовано въ достаточной 
степени, где сосредоточивается чувство слуха. На 
основанш многихъ наблюденШ можно думать, что 
въ усикахъ— какъ и у другихъ насекомыхъ. При
близившись осторожно къ улью, мы можемъ заме
тить, что пчелы, сидягщя въ летке, сейчасъ же вы- 
тягиваютъ свои усики въ нашу сторону, какъ- 

будто желая прислушаться. Это движете усиковъ вполне напоми
наешь т. наз. настораживало ушей у другихъ животныхъ и, безъ 
сомнен!я, производится съ той же целью, какъ и это последнее.

Ч у в с т в о  о б о н я н i я, сильно развитое, играетъ у пчелъ 
очень важную роль, служа не только для того, чтобы чуять медъ 
издалека, но и для того, чтобы распознавать своихъ товарокъ. От
носительно средоточия этой способности мнешя изследователей до 
сихъ поръ расходятся. Одни утверждаютъ, что органомъ обоняшя 
являются усики, друпе— что это чувство разсеяно по всему телу, 
находясь въ стЬнкахъ дыхательныхъ трубокъ. Кажется, наиболее 
достовернымь является мнешс, высказанное д-ромъ Вольфомъ на 
основанш тщательныхъ изеледованш— что органъ обоняшя поме
щается у пчелъ на нёбе, надъ самыми челюстями.

треблять увеличеше въ нисколько сотъ разъ; при посл'Ьднемъ же уве- 
личенш маленыий отрЪзокъ простого глаза, соттв!>тствующШ по вели- 
чин'Ь глазку сложнаго глаза, представился бы намъ почти какъ пло
скость, тогда какъ глазокъ еще ясно показываетъ свою выпуклость.

Рис. 21. Простые 
глаза. Направо 
видъ глаза сбо
ку, налЬво—въ 
разрЪз'Ь. 0 — дво
яко - выпуклая 
чечевица,/!—пу- 
ЧвКЪ Н ерВ О В Ъ ,Ве-
ДУЩШ въ мозго
вой узелъ г, к — 
роговая оболоч

ка.
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Вольфъ обратилъ внимаше, что въ указанномъ месте находится 
плоская поверхность, поросшая тончайшими щетинистыми волос
ками, которые расположены на железе, смачивающей ихъ основание 
особой жидкостью. Жидкость эта, какъ онъ убедился, чрезвычайно 
чувствительна къ различнымъ газамъ. Химичесшя изменешя, кото- 
рымъ подвергается эта жидкость подъ в.няшемъ газовъ. действуютъ 
на нервы, концы которыхъ расположены подъ означенными волос
ками, а те передаютъ полученное ими ощущеше въ мозговой узелъ. 
Такимъ образомъ пчела ощущаетъ окружающ1е ее газы. Сообразно 
съ темъ, какое впечатлеше производить, подъ вл1яшемъ газовъ, 
указанная жидкость на нервы и мозпь—пр1ятное, или непр1ятное, 
пчела различаетъ пр1ятный или противный для ноя запахъ. Где бы 
ни помещался у пчелъ органъ обоняшя, несомненно во всякомъ 
случае, что это чувство у нихъ въ высшей степени развито. Это 
уже видно прежде всего изъ того, что пчелы чувствуютъ на значи- 
тельномъ разстоянш не только медъ, разлитый хотя бы въ самомъ 
небольшомъ количестве, но и цвЬты, выделяющ!е нектаръ. Нередко 
оне бросаются за два, за три километра прямо на поля, засеяпныя 
рапсомъ, гречихой, или даже на отдельно растунця въ лесу медонос- 
ныя деревья.

Ч у в с т в о  вкуса.  Некоторые изследователи отрицаютъ если 
не вполне, то, покрайней мере, отчасти существоваше у пчелъ вку- 
совыхъ ощущенШ. Однако, принимая во внимаше, что пчелы охотно 
берутъ подслащенную воду, после же прибавлешя .чего нибудь 
горькаго или кислаго не хотятъ ее и трогать, можно смело доиус- 
стйть, что и чувство вкуса у нихъ хорошо развито. Средоточ1емъ 
этого чувства является, безъ сомнешя, хоботокъ, а равно и внутрен- 
шя стенки рта.

Ч у в с т в о  о с я з а н ! я .  Чувствомъ осязашя пчела можетъ какъ 
воспринимать ощущешя тепла, влажности, электричества и т. п., 
такъ и получать представлешя о форме телъ и ихъ свойствахъ. 
Такимъ образомъ это чувство имеетъ у пчелы более обширное зна- 
чеше и слагается изъ способности ощущешя и способности осязашя 
въ собственномъ смысле. Органомъ ощущешя и осязашя служатъ 
главнымъ образомъ усики, хотя нетъ никакого сомнешя, что эта 
способность, какъ и у другихъ животныхъ, располагается по всей 
поверхности тела, проявляясь особенно въ техъ частяхъ, которыя не 
покрыты снаружи роговой оболочкой, какъ, напр., въ местахъ соеди- 
нешя колецъ, на шейке и т. н. Роговой покровъ восьми концевыхъ 
суставовъ усиковъ, какъ было уже раньше сказано, продырявленъ 
частыми эллиптическими отверстии, черезъ которыя внутренняя часть 
усиковъ, состоящая изъ мускуловъ, нервовъ и дыхательныхъ тру- 
бокъ, находится въ непосредственномъ соприкосновенш съ наруж- 
нымъ воздухомъ. Между этими отверсшми растутъ коротше волоски, 
при посредстве которыхъ пчела, дотрагиваясь, напр., до какихъ- 
нибудь гладкихъ или шероховатыхъ предметовъ, получаетъ соответ
ственное впечатлеше.

Въ углублешяхъ подъ роговымъ покровомъ находятся продол
говатая сумочки, или железки, въ которыхъ помещаются концы 
разветвлешй иервовъ, идущихъ отъ одного нерва, нроходящаго по

„Пчеловодство". 3
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середине уоивовъ и берущаго свое начало въ мозговомъ узле. Эти-то 
железки и расположенные въ нихъ нервы и воспринимаютъ внечатле- 
шя внешняго Mipa, передавая ихъ зашЬмъ въ мозгъ.

Кому случалось наблюдать, какъ пчела рано утромъ, показав
шись въ летке улья, поводитъ усиками то въ одну, то въ другую 
сторону, чтобы, ознакомившись такимъ образомъ съ состояшемъ 
воздуха, улететь въ поле, или, при неблагопр1ятной погоде, вернуться 
въ улей, тотъ безъ колебашя признаетъ усияи за органъ ощущешя. 
Наблюдая за маткой во время кладки яичекъ, можно очень часто 
видеть, какъ пчелы собираются въ кружокъ вокругъ нея: одне 
кормятъ ее, протягивая къ ней свои хоботки, друйя, видимо, лю
бовно гладятъ ей брюшко своими усиками. Какъ это последнее яв- 
лете, такъ и то, обстоятельство, что пчелы ходя п осотамъ, постоянно 
двигаютъ усиками, прикасаясь ими въ разныхъ местахъ, равно и 
то, что оне часто выставляютъ свои усики, точно рожки, противъ 
идущей имъ навстречу товарки, чтобы, сблизившись, узнать другъ 
друга и разойтись по сторопамъ, либо—если это была дерзкая граби
тельница—схватить ее въ непр1язненныя объяш— все это достаточно 
насъ убеждаетъ, что усики—органъ весьма чувствительный ко вся
кому прикосновенно.

§ 4. Жизнь рабочихъ пчелъ.

Все работы какъ въ улье, такъ и вне улья, имеюпия целью 
поддержаше благососгояшя, воспиташе и прокормлеше всей пчели
ной семьи, выполняются исключительно пчелами съ неполнымъ по- 
ловымъ аппаратомъ—недоразвитыми самками, которыхъ по этой при
чине мы называемъ обыкновенно работницами, или рабочими пчелами

Т р у д о л ю б 1 е п ч е л ъ  поистине обазцово и вошло въ пого
ворку почти у всбхъ народовъ. Жизнь пчелы, можно это сказать 
справедливо, является отъ колыбели до могилы непрерывной цепыо 
труда, и не эгоистическаго, а на благо всей многочисленной общины. 
Съ самаго выхода изъ ячейки молодая пчела сразу принимается за 
работу, исполняя днемъ и ночыо прежде всего домашнюю службу— 
около тринадцати дней, по истеченш которыхъ она решается пу
ститься въ светъ, чтобы съ разсвЬта до сумерекъ усердно носить 
въ улей медъ, воду, пергу (цветочную пыль) и пчелиный клей, 
ночыо же исполнять работы въ улье, и даже нест:с службу могилыци- 
ковъ, вынося изъ улья тела умершихъ своихъ товарокъ.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  ж и з н и  ра бо т н и цъ .  При столь 
напряженной работе, силы пчелки должны быстро истощаться. Осо
бенно изнашиваются крылышки, истрепываясь постепенно отъ по
стоянна™ перелеташя съ цветка на цветокъ, такъ что наконецъ бедная 
работница, вылетевъ въ поле, тяжкимъ трудомъ собравъ съ цвЬтовъ 
меду и несмотря на то, что истрепанныя крылышки уже едва но- 
сятъ ея собственное тело, нагрузивъ еще ножки пергой, падаетъ 
на пути къ дому и гибнетъ вдали отъ товарокъ, ради которыхъ 
она приносить въ жертву свою жизнь. Поэтому жизнь рабочихъ 
пчелъ весьма коротка. Летомъ оне иадаютъ жертвой истощительной
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работы, либо погибаютъ отъ насекомоядныхъ птицъ— по большей 
части после 6 —8 недель жизни. Те же работницы, которыя оста
ются на зиму, живутъ сравнительно гораздо дольше— оне выдержи- 
ваютъ несколько месяцевъ зимовки и уже лишь весной и летомъ 
иропадаютъ на работе. Па основаши многихъ наблюденШ можно 
думать, что рабочая пчела даже и при самыхъ благопр!ятныхъ ус- 
лов1яхъ не живетъ дольше года ‘).

Пост рой к а сот ов ъ .  При наблюдеши занятШ рабочихъ 
пчелъ, наше внимаше привлекаешь прежде всего постройка сотовъ 
или такъ называемой вощины. Матер1аломъ для изготовлешя вощины 
служитъ, какъ известно, воскъ— жировое вещество, становящееся 
твердымъ и хрупкимъ на холоду или при 0°. При постепенном!, 
разогреванш, оно мало-по-малу становится мягкимъ и тягучимъ и, 
наконецъ, при 66° Д. растопляется, имея видъ маслянистой прозрач
ной жидкости. Воскъ горитъ яснымъ пламенсмъ, безь копоти, въ 
эфире растворяется вполне, въ алкоголе (спирте)—лишь отчасти. 
СвежШ воскъ—белаго цвета, ие имеетъ ни запаха, ни вкуса. 
Впоследствш, подъ влгяшемъ испаренШ въ улье, а также и отъ сло- 
женныхъ въ немъ меду, перги и червы, воскъ желтеетъ, становится 
даже коричневымъ и пршбрЬтаетъ пр1ятный медовый запахъ. Воско
вое вещество, какъ мы уже имели случай сказать, выделяется ра
ботницами въ виде тонкихъ, затвердевающихъ немедленно по вы- 
деленш, пластинокъ на заходящихъ другъ подъ друга частяхъ брюш- 
ныхъ полуколецъ (это было обстоятельно выяснено уже въ поло
вине X V I I I  ст. Горнбостелемъ и Торлеемъ).

Выдгълсте восщ/. Пчелы могутъ, повидимому, произвольно вы
делять изъ себя воскъ, потребляя при этомъ въ болыпомъ количе
стве пергу и медъ. По наблюдешямъ Губера, Берлепша, Денгофа и др., 
выделеше меду можетъ производиться пчелами и при потреблены одного 
лишь меду или сахару, но въ этомъ случае процессъ идетъ зна
чительно более вяло, чемъ обыкновенно.

По вышеупомянутымъ изследователямъ, для выработки воска изъ 
одного лишь меду или сахару пчелы потребляютъ около 20 фун. 
того или другого вещества, тогда какъ, располагая пергой, онЬ про- 
изводятъ 1 ф. воску приблизительно лишь изъ 12 ф, меду или са
хару. Разсчетъ этотъ, несомненно точный, справедливъ лишь постольку, 
поскольку онъ относится къ той порЬ, когда пчелы по природе своей не 
склонны выделять воскъ. Иначе обстоитъ дело, если мы произво- 
димъ эти же наблюдешя въ ту пору, когда пчелы находятъ въ 
изобилш кормъ въ самой природе и когда оне вскармливаютъ боль
шое количество' червы, иными словами, когда оне хорошо упитаны.

Подобно тому, какъ всяшя животныя при обильномъ питанш 
тучнеютъ, т. е. па некоторыхъ частяхъ ихъ тела скопляется жиръ,

*) При подобныхъ иаблюдешяхъ важную услугу оказываютъ намъ 
пчелы съ другой окраской, какъ напр, птальянскш, кипрсюя, египет- 
сия. ЗамЬнивъ въ обыкновенной семь4 матку итальянской, мы уже че
резъ 21 день будемъ им^ть молодыхъ итальянскихъ пчель. А такъ какъ 
обыкновенныя пчелы выводиться больше не будутъ, то убыль ихъ въ 
семь-Ь дастъ намъ хороиия указашя относительно средней продолжи
тельности жизни пчелы.

*
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назначение котораго поддерживать организмъ при недостатке нита- 
шя,— такъ точно и пчела при этихъ услов1яхъ выделяешь наружу 
жиръ въ виде воска, который, однако, не служитъ ей прямо для 
питашя организма при голодаши, но идетъ на постройку ячеекъ, въ 
которыхъ пчелы, какъ заботливыя хозяйки, накопляютъ запасы про 
черный день.

Какъ друпя животныя при обильномъ питанш нуждаются лишь 
въ небольшой прибавке корму, чтобы жиреть, такъ же и пчелы, пита
ясь обильно въ летнюю пору, имеютъ надобность лишь въ неболыпомъ 
избытке меду и перги для выделешя воска. Если же оне не на
ходятся въ упитанномъ состоянш, то имъ нужно для этого большое 
количество корму. Поэтому летомъ, во время обычнаго взятка, когда 
пчелы вскармливаютъ много червы, и при этомъ сами хорошо кор
мятся, можно заметить у нихъ подъ кольцами некоторое количе
ство выдеденнаго воска. Въ эту пору выделеше воска и постройка 
сотовъ не составляютъ для пчелъ затруднения. Если же по какимъ- 
нибудь причинамъ пчелы бываютъ вынуждены строить соты, или 
хоть исправлять ихъ, въ другое время года, то оне делаютъ это 
весьма неохотно, употребляя прежде всего въ дело запасный воскъ, 
налепленный по стенкамъ улья и на рамкахъ. По этой причине ча
сти сотовъ, построенныя ранней весной или осенью, имеютъ гряз
новатый цветъ.

Во всякомъ случае, количество воска, выделяемое пчелами, такъ 
сказать, безеознательно во время хорошаго житья, не бываетъ зна
чительно, и расходуется на запечатываше червы и медовыхъ яче
екъ. Если же временно въ этомъ воске пЬтъ надобности, то пчелы 
палепляютъ его про запасъ на стенки улья и на рамки, но отнюдь 
не сбрасываютъ пластинки намеренно на дно улья, какъ то неко
торое утверждаютъ— разве только если какая-нибудь пластинка вы- 
надетъ помимо ихт> воли. Лучше всего можно въ этомъ убедиться, 
если наблюдать пчелъ въ стекзянномъ улье. Здесь мы увидимъ, 
что пчелы налепляютъ на стекло множество неправильныхъ комковъ 
воску, пока у нихъ много непокрытой червы, но все комки исчеза- 
ютъ черезъ несколько дней, когда пчелы начнутъ запечатывать черву 
или ячейки съ медомъ. Тогда же можно заметить, какъ пчелы сгры- 
заютъ и уносятъ воскъ со стенъ.

Изъ вышесказаннаго вытекаешь, что, хотя пчелы и не нужда
ются въ такомъ болыпомъ количестве меду и перги, какое указано 
Берлепшемъ и другими, для постройки сотовъ въ благощлятную для 
этого пору, но вполне достоверно и можетъ быть доказано сравни- 
тельнымъ опытомъ, что рой, строящШ вощину, потребляетъ больше 
меду и перги, чемъ тотъ, который не имеетъ надобности въ по
стройке сотовъ. Поэтому-то толковые пчеляки безъ необхомимо- 
сти не вырезываютъ вощины, а стараются, напротивъ, чтобы пчелы 
имели какъ можно меньше надобности строить соты *).

х) Зд-liCb будетъ кстати привести мнЬше нЬкоторыхъ теловодовъ 
что пчелы не сами выд'Ьлятотъ воскъ, а берутъ его въ готовомъ вид!> 
съ растешй, закладываютъ его подъ брюшныя кольца и пъ такомъ вид-Ь 
приносятъ въ улей, Правда, листья, b Ijtbh  и плоды многихъ расте- 
н№, да даже и солома злаковъ, покрыты тонкимъ слоемъ воска, такъ



—  37 —

О ттягивате  вощины. Начиная строить соты, или, какъ выра
жаются технически, тянуть вощину, пчелы сцепляются одна съ другой 
ножками и образуютъ висяч1я цепи, прикрепленныя концами къ 
верху улья въ техъ местахъ, откуда пчелы хотятъ начать сотъ. 
Делается это какъ для того, чтобы удобнее передавать другъ другу 
выделенныя пластинки воску, такъ и для того, чтобы теснымъ распо- 
ложешемъ поднять температуру, что, повидимому, необходимо какъ 
для выделешя, такъ и для обработки воска. Пчелы снимаютъ съ по
мощью задней пары ногъ выделившшся подъ брюшными кольцами 
пластинки воска, берутъ ихъ передними ножками и передаютъ че
резъ выше висящихъ товарокъ вверхъ пчеламъ, занятымъ построй
кой ячеекъ сота. Эти последшя, взявъ пластинку воска, пережевыва- 
ютъ ее своими челюстями, заправляя, вероятно, слюной, поддерживая ее 
передними ножками и поворачивая во все стороны—до техъ поръ, 
пока не получится небольшой комочекъ, который и прикренляютъ 
съ помощью челюстей и переднихъ ножекъ въ 
томъ месте, где хотятъ начать постройку сота.

Постройка пласта начинается съ прикре- 
плешя къ потолку маленькой восковой плитки 
(рис. 22 А,а), составленной изъ многпхъ комоч- В  
ковъ. Сперва на этой плитке не видно еще ни
какихъ следовъ ячеекъ. Когда же она начнетъ 
увеличиваться, несколько пчелъ сразу принима
ются выделывать но обеимъ ея сторонамъ ма- 
леньшя круглыя впадинки, образуюпця донышки 
будущихъ ячеекъ. При этомъ пчелы выгрызаютъ 
съ этихъ местъ своими челюстями воскъ и на- 
лепляютъ его по краямъ углублешя (рис. 22 
В ,  а, Ь, с). Работая по обеимъ сторонамъ, пчелы 
выгрызаютъ углублешя не одно противъ дру- Рис , 2 Пачалово. 
гого, а въ перемежку, такъ что между тремя ско'воп постройки, 
ячейками одной стороны лежитъ на другой сто
роне ячейки четвертая ячейка, обозначенная на 
рисунке точками (рис. С, d).

Устройство ячеекъ. Очерташе ячеекъ вначале бываетъ круг- 
лымъ и лишь потомъ, когда соседшя ячейки настолько увеличатся, 
что станутъ напирать другъ на друга, оне принимаютъ шестиуголь
ную форму. Въ этомъ легко убедиться, присматриваясь къ крайнимъ 
ячейкамъ строющагося сота: стенки этихъ последнихъ, прилегаю
щая къ готовымъ уже ячейкамъ, имеютъ видъ граней, тогда какъ

что, казалось бы, пчелы имЬютъ въ избытк'Ь готовый матер1алъ, гЬмъ 
не мен'Ье наблюдены противорЬчатъ вышеприведенному предположена», 
последователи котораго не могутъ привести иныхъ доводовъ, какъ тотъ, 
что другш насЬкомыя, родственный пчеламъ, приносятъ строительный 
матер1алъ съ поля и что вощина, построенная пчеламп весной, бываетъ 
значительно болЬе темной, и что вообще въ разное время года она нм-Ь- 
етъ различный цв1>тъ и прозрачность—последнее, по ихъ мн^нио, по- 
казываетъ, что воскъ собрапъ съ различныхъ растенш. Эти доводы, од
нако, не могутъ поколебать указаннаго нами вполнЪ установившагося 
ыц'Ьшя.

с
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со стороны края сота оне имеютъ еще выпуклое очерташе. Въ за- 
конченномъ виде ячейки представляются шестигранными призмами, 
дно которыхъ состоитъ изъ трехъ пирамидально расиоложенныхъ 
ромбовъ. А такъ какъ между каждыми тремя ячейками одной сто
роны находится ячейка противоположной стороны сота, то каждый 
ромбъ дна одной ячейки составляешь въ то же время V8 часть дна 
одной изъ трехъ противолежащихъ ячеекъ, какъ это видно лучше 
всего на свежей трутневой вощине. Такое расположеше ячеекъ 
позволяетъ выгоднее всего использовать площадь сота и даетъ 
большое сбережете матер1ала и работы.

Сотъ можно разематривать какъ соединение множества малень- 
кихъ посудинъ, устаповленныхъ съ двухъ сторонъ на одной общей 
имъ стенке, отверспями въ противоположный стороны. Такихъ со
товъ пчелы строятъ отъ нескольвихъ штукъ до несколькихъ десят- 
ковъ и разнообразныхъ размеровъ, въ зависимости отъ силы роя 
и объема занимаемаго имъ помещешя. Постройку сотовъ оне начи- 
наютъ отъ потолка своего жилища и тянутъ внизъ, причемъ, 
будучи на весу, собственной тяжестью сообщаютъ сотамъ строго 
отвесное положеше. Можно, правда, налепляя начатки вощины снизу, 
принудить пчелъ строить вверхъ, но это противно ихъ натуре и 
удается лишь въ неболыпихъ пределахъ. Посаженный въ улей рой 
начинаетъ сразу тянуть несколько сотовъ, расположенныхъ всегда 
параллельно другъ другу. Лиши, по которымъ пчелы ведутъ начатки 
сотовъ, никогда не бываютъ прямыми, но всегда въ большей или 
меньшей степени извилистыми и, во всякомъ случае, строго равно
мерными, вследптае чего при разематриваши сверху соты кажутся 
прямыми, а сбоку— волнисто-изогнутыми. Когда восковой пластъ 
уже настолько увеличился, что простирается отъ одной стены 
помещешя до другой, пчелы прикрепляютъ его также и къ стен- 
камъ, оставляя, однако, тамъ и сямъ промежутки для прохода. Если 
въ боковой стене находится летокъ, то оне црикрепляютъ соты къ 
стене лишь маленькими полосками, оставляя себе широше проходы 
между стеной и сотами.

Толщина сотовъ. Толщина законченныхъ уже сотовъ бываетъ 
около 26 милл., разстояше же одного отъ другого около 13 милл. 
Соты, наполненные медомъ, бываютъ толще, потому что пчелы въ 
данномъ случае настолько надставляютъ ячейки, что между пла
стами остается лишь самый небольшой промежутокъ, едва достаточ
ный для прохода одной пчелы.

Направлете сотовъ въ улье относительно летка бываетъ 
разное. Соты расположены то параллельно летку, такъ что, смотря 
черезъ летокъ, мы видимъ лишь переднюю поверхность перваго 
сота, то ребромъ г ь  летку, отчего черезъ последнШ видно сразу 
несколько пластовъ, то, наконецъ, наискось къ летку, въ направле- 
ши среднемъ между первымъ и вторымъ. Первый родъ постройки 
сотовъ— параллельно летку — называется теплымъ заносомъ, такъ 
какъ воздухъ, проникая въ улей, попадаетъ на сотъ, и не такъ 
легко проходитъ въ середину улья. Постройку ребромъ къ летку 
называютъ холодвымъ заносомъ, такъ какъ при этомъ движете 
воздуха совершается безпрепятственно отъ летка до середины улья,
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черезъ что и холодъ легче проникаешь въ улей. ТретШ родъ распо
ложешя сотовъ называютъ косымъ заносомъ.

Такъ какъ прикреплешемъ пачатковъ вощины мы можемъ по
будить пчелъ продолжать постройку въ желательномъ для насъна- 
правлен1и, то необходимо знать, какой родъ постройки будетъ вы
годнее для пчелъ, а следовательно и для насъ самихъ. Мнешя 
пчеловодовъ объ этомъ расходятся. Принимая, однако, во внимаше, 
что при искусственномъ воспитанш какого-либо существа мы должны 
во всемъ руководствоваться его жизнью на свободе и стараться 
какъ можно лучше къ ней приспособиться, можно думать, что 
холодный и косой заносы будутъ наиболее подходящими. Предо- 
ставленныя самимъ себе пчелы, какъ въ колодахъ, такъ и въ бор- 
тахъ строятъ почти всегда холоднымъ или косымъ заносомъ и лишь 
весьма редко тсплымъ, но и въ последнемъ случае соты бываютъ 
всегда несколько скошены. Равнымъ образомъ и просто по здравому 
соображение следуетъ предпочесть холодный заносъ, такъ какъ при 
немъ улей лучше и правильнее проветривается, что летомъ очень 
выгодно вл1яеть на успешное развиие семьи и сборъ меду, 
зимой же является необходимымъ условдемъ благополучной зимовки. 
Не следуетъ безпокоитьси по поводу слишкомъ быстраго проникашя 
холоднаго воздуха, такъ какъ хорошая семья (а только такимъ и 
следуетъ зимовать) никогда не погибпетъ отъ входящаго черезъ 
летокъ холода, разве ужъ где-либо на верху будетъ значительное 
отверст1е или если не хватитъ меда. Въ одной деревушке въ Грен- 
ландш все люди погибли отъ холода, пчелы же стойко перенесли зиму.

Пчелиныя ячейки. Рой, посаженный въ улей, строитъ вначале ра- 
бочгя или пчелиныя ячейки, названныя такъ потому, что въ нихъ, 
какъ мы после узнаемъ, выводятся рабочгя пчелы. Ячейки эти 
бываютъ глубиной 13 милл., шириной почти 5 милл. Основываясь 
на этихъ величинахъ, некоторые пчеловоды хотели установить 
точно измерешя, которыхъ следовало бы держаться при постройке 
улья. Но это совершенно неосуществимое дело, такъ какъ легко 
убедиться, что ячейки всегда соответствуютъ своей величиной пче
ламъ: пчелы более крупнаго вида строятъ и ячейки большей вели
чины, более же мелия пчелы строятъ и ячейки меныпихъ разме- 
ровъ (это особенно заметно у боровокъ).

Трутневыя ячейки. На второмъ, а если рой сильный, то и 
на первомъ году существовашя семьи, пчелы строятъ также трутне
выя ячейки, значительно болышя, чемъ указанныя выше пчелиныя. 
Оне имеютъ около 16,5 милл. глубины и слишкомъ 6,5 милл. ширины 
и служатъ для вывода трутней. Те и друпя ячейки имеютъ пра
вильную шестигранную форму.

М аточныя ячейки. Кроме вышеуказанныхъ видовъ ячеекъ 
пчелы строятъ еще— но лишь въ томъ случае, когда хотятъ вы
вести себе матку— ячейки значительно большей величины и въ 
виде жолудя, безъ граней. Это -  такъ называемые маточники. Они 
строятся всегда на краю сота, съ боковъ или съ низу, и въ пачале 
имеютъ видъ мисочки; впоследствш же, когда матка положить въ 
нихъ яички, ихъ края постепенно увеличиваютъ и, наконецъ, даютъ 
имъ жолудеобразную форму. Если пчелы теряютъ матку, не имея



—  40 -

заложенныхъ обычнымъ путемъ маточниковъ, то оне увеличивают 
некоторый изъ зачервленныхъ пчелиныхъ ячеекъ, делая такими 
образомъ изе нихъ свищевые маточники, про что мы после скажемъ 
подробно. TaKie маточники делаются и на середине сота.

К р а й т я  ячейки. Первый рядъ ячеекъ съ краю сота, какъ 
пчелиныхъ, такъ и трутневыхъ, служащШ для прикренлешя пласта 
къ потолку и стенамъ улья, делается пчелами изъ смеси воска и 
пчелинаго клея. Ячейки эти прикреплены двумя своими гранями и 
имеютъ, такимъ образомъ, лишь четыре стороны, тогда какъ пятая 
п шестая заменяются стеной, къ которой приварены ячейки.

Переходный ячейки. Въ техъ местахъ, где пчелы переходятъ 
отъ постройки пчелиныхъ ячеекъ къ трутневымъ и наоборотъ, оне 
строятъ ячейки неправильнаго вида, такъ называемыя переходныя. 
Оне бываютъ большею частью пятигранными или съ шестью неравно
мерными гранями, или же совершенно растянутыми.

Положете ячеекъ. Пчелиныя и трутневыя ячейки располо
жены горизонтально, будучи, однако, направлены отъ середины сота 
немного вверхъ, что особенно заметно на удлиненныхъ и наполнен- 
ныхъ медомъ ячейкахъ. Маточники л;е обращены отверсш'мъ внизъ 
и висятъ на соту отвесно. Края законченныхъ ячеекъ пчелы покрыва- 
ютъ валикомъ изь пчелинаго клея съ целью увеличить ихъ прочность.

Въ то время, когда одна часть пчелъ работаешь описаннымъ 
выше способомъ надъ постройкой сотовъ, долженствующихъ слу
жить какъ посудой для хранешя пищи, такъ и колыбелыо для моло
дого поколен1я, другая часть ихъ летитъ въ поле, чтобы усердно 
искать, собирать и нести въ улей все, что необходимо для ихъ 
жизни и для работъ въ улье. Самымъ важнымъ матер1аломъ, о 
которомъ пчелы должны прежде всего заботиться, является медъ и 
перга, необходимые не только для ниташя, но, какъ мы указали 
выше, и для выделешя воска.

Сборъ меду.  Медъ собирается пчелами преимущественно съ 
цвЬтовъ, въ которыхъ онъ выделяется нередко весьма обильно 
особыми железистыми органами, носящими назван!о нектарниковт-. 
Но пчелы не пренебрсгаютъ и всякими иными сладкими веществами, 
если имъ удается ихъ где либо разыскать. Поэтому оне собираютъ 
и всякаго рода сладше соки, которые иногда при болезненномъ 
состоянш растенШ выделяются на поверхности ихъ листьевъ или 
зеленыхъ ветвей и носятъ назваше медовой пади, или медвяной 
росы J). Наконецъ, берутъ оне и сокъ изъ треснувшихъ сладкихъ 
плодовъ (но сами ихъ никогда не прокалываютъ), собираютъ его 
весной со срубленпыхъ деревьевъ,— словомъ, пробираются, часто даже 
съ опасностью для своей жизни, всюду, где оне могутъ найти что- 
нибудь сладкое.

') Некоторые утверждаютъ, что падь есть продуктъ или выд-Ь- 
лете травяныхъ вшей. Хотя и не нодлежитъ сомнЬнш, что экскременты 
вши им'Ьютъ видъ сладкой жидкости, однако н’Ьтъ достаточныхъ указа- 
nifl на то, что пчелы собираютъ капельки этихъ выд1шешй. Съ другой 
стороны, известный ученый Унгеръ положительно доказалъ опытами, 
что падь прямо выделяется изъ н'Ькоторыхъ частей растешй и жадно 
собирается пчелами и другими насЬкомыми.
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Пчела слизываетъ медъ и вбираетъ его въ себя при помощи 
язычка, или хоботка, при чемъ ей приходится посетить нисколько 
десятковъ цветковъ, чтобы наполнить свой первый, такъ называемый 
медовой желудокъ, изъ котораго она по возвращен  ̂ въ улей изли
ваешь обратно собранный ею нектаръ, т. е. сладкШ сокъ, складывая 
его въ ячейки или прямо разделяя его между работающими въ уль1; 
пчелами, охотно протягивающими къ ней свои хоботки. Освободив
шись отъ сладкаго груза, она возвращается какъ можно скорее въ 
поле, чтобы не потерять ни минуты дорогого времени. Медъ, сложен
ный наскоро въ какихъ попало ячейкахъ, пчелы переносятъ, обыкно
венно ночью, въ верхн1я части сотовъ, при чемъ онъ подвергается 
некоторому изменение, какъ подъ вл1яшемъ слюнныхъ железъ, такъ 
и отъ пребывашя въ медовомъ желудке. Одна пчелка приносишь въ 
улей во время хорошаго взятка за одинъ разъ отъ 0,056 до 0,071 грам
мовъ меду, т. е. почти 2/8 ея собственной тяжести.

Расположете меда въ улмъ. Пчелы начинаютъ складывать 
запасы всегда вверху сотовъ, распространяя ихъ постепенно по 
мере накоплешя къ низу и притомъ такъ, что въ заднихъ, самыхъ 
отдаленпыхъ отъ летка сотахъ запечатанный медъ более всего при
ближается къ низу улья, между шЬдоъ какъ, чемъ ближе сотъ къ 
летку, темъ выше кончаются на немъ ячейки, наполненный медомъ, 
такъ какъ въ ближайшем!, соседстве съ леткомъ находится всегда 
черва.

Запечатывате медовыхъ ячеекъ. Пчелы удлиняютъ, насколько 
возможно, ячейки, въ которыхъ сложенъ заиасъ меду, такъ что 
между сотами остается разстояше, едва достаточное для прохода 
одной пчелы. Когда ячейка совершенно наполнится медомъ, пчелы 
затягиваютъ ее, начиная съ нижняго края восковой крышечкой, 
дополняя ее въ то же время окончательно медомъ. Такая напол
ненная медомъ и закрытая восковой крышечкой ячейка на языке 
пчеловодовъ называется запечатанной. Запечатываше медовыхъ 
ячеекъ имеетъ целыо съ одной стороны предохранить медъ отъ из- 
лишняго испарешя имъ воды —отъ чего онъ кристаллизуется, т. е. 
засахаривается,— съ другой стороны— чтобы не допустить къ нему 
излишней влаги, особенно зимой. Медъ обладаетъ свойствомъ по
глощать воду изъ сырого воздуха. Въ этомъ лучше всего можно 
убедиться, если оставить въ сыромъ месте наполненный медомъ, 
но не запечатанный сотъ: черезъ несколько дней медъ, насытив
шись водой, начнешь выступать изъ ячеекъ. Поэтому-то незапеча
танный медъ становится зимою (особенно въ сыромъ омшаннпке) 
онаснымъ для пчелъ, такъ какъ, насыщаясь водой и выступая изъ 
ячеекъ, онъ побуждаетъ ихъ слизывать выступившую жидкость и 
черезъ то чрезмерно питаться, вследств1е чего въ заднепроходной 
крышке у нихъ накопляется большое количество кала; а такъ какъ 
пчелы облешЁться и освободиться отъ калане могутъ, то оне под
вергаются весьма губительной для нихъ болезни,— поносу, чему 
способствуем также и то обстоятельство, что незапечатанный медъ 
подвергается въ то же время броженпо, которое также содействуетъ 
скопление кала.

Качества медовъ. Собранный пчелами медъ бываетъ различ-
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наго качества. Самый лучшШ медъ получается съ цветовъ, самый 
худшШ съ медвяной росы, въ особенности же съ росы, появляй)- 
щейся на хвойныхъ деревьяхъ, какъ напр, на пихте, ели и т. п.— 
этотъ последнШ всего чаще бываетъ причиной поноса у пчелъ.

Однако, и медъ, собранный съ цветовъ, бываетъ весьма раз
личная качества, смотря по тому, съ какихъ растенШ онъ полу- 
ченъ. Самый роскошный медъ, чистый и прозрачный, какъ капля 
воды, прекрасная вкуса и съ очень слабымъ запахомъ собирается 
съ эспарцета (Onobrycliis sativa). Не уступаетъ ему ни въ чемъ и 
липовый медъ. Прекрасснъ и медъ съ яблонь и вообще съ плодо- 
выхъ деревьевъ-, онъ отличается красивой оливково-желтой окраской 
и лишь слабой наклонностью къ засахаривашю. Напротивъ, медъ, 
собранный съ крестоцветныхъ растенШ (т. е. имеющихъ цветъ, 
подобный цвету капусты), какъ напр, съ репы, дикой редьки, гор
чицы и т. п., хотя и имеетъ красивую прозрачную желтую окраску 
и отличный вкусъ, но онъ очень быстро засахаривается, даже въ 
запечатанныхъ ячейкахъ. Медъ съ акацш почти белая цвета, аро
матный и превосходнаго вкуса. Медъ съ васильковъ--острая вкуса 
и имеетъ зеленоватый оттенокъ. Медъ съ гречихи— цвета близкаго 
къ вишневому, очень здоровъ для пчелъ и весьма подходитъ для 
всякая производства, но обладаетъ, особенпо старый, не особенно 
пр1ятнымъ запахомъ и больше деретъ горло, чемъ друпе. Самымъ 
илохимъ но вкусу и по виду является модъ съ вереска (Calluna 
vulgaris), небольшого кустарниковая растешя покрывающаяся въ 
конце августа и въ сентябре многочисленными розовыми цветоч
ками, похожими на колокольчики, и растущаго въ особенности но 
песчанымъ леснымъ полянамъ. Однако, въ некоторыхъ местностяхъ 
онъ имеетъ большое значеше, составляя даже главный доходъ 
пчеловодовъ, какъ напр, на вересковыхъ поляхъ Люнебурга. При- 
томъ же, несмотря на свой темный цвет*, густоту, тягучесть и не 
особенно пр1ятиый запахъ, онъ представляетъ для пчелъ здоровую 
пищу и не кристаллизуется.

Вредный медъ. По мненио древнихъ, пчелы могутъ собирать 
и вредный для людей медъ. Такъ, римляне, покоривъ народы, жив- 
inie у Черная моря, брали отъ нихъ въ дань только воскъ, такъ 
какъ тамошшй медъ обладалъ, по ихъ мненпо, свойствами отравы. 
ГреческШ писатель и полководецъ Ксенофонтъ заявляетъ также, что 
у него заболело много солдатъ, наевшихся подобнаго меда. Въ 
новейпйя, однако, времена объ этомъ ядовитомъ меде .слышать не 
приходится.

Обиходныя назватя меда. ЖидкШ, извлеченный изъ сотовъ 
медъ на языке пчеловодовъ называется спускнымъ или патокой. 
Медъ, запечатанный въ сотахъ, называютъ сотовымъ. Медъ, скри- 
сталлизовавшШся вследств!е утраты своей влаги подъ в.'пяшемъ 
свежая воздуха и холода, носитъ назваше засахарившагося или 
ссевшаго меда.

Когда растешя выдкляютъ медъ. Обильнее всего выделяется 
медъ растешями тогда, когда воздухъ насыщенъ парами, т. е. въ 
теплую и влажную погоду. Поэтому при югозападномъ ветре, осо
бенно после теплаго дождя пчелы целый день неустанно носятъ
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медъ, такъ что сильная семья можетъ набрать въ день свыше 
десяти фуптовъ, тогда какъ въ сухую погоду, особенно же при 
восточномъ и сЬверномъ ветре, пчелы лишь съ утра могутъ что- 
нибудь захватить, такъ какъ позже вс ё  источники меда высы- 
хаютъ.

Химичсстй составь меду, Медъ состоитъ изъ трехъ видовъ 
сахара: виноградпаго, тростнпковаго и плодоваго. Перваго въ меду 
больше всего и онъ предрасполагаешь медъ къ броженно, второго же 
всего меньше. Виноградный и тростниковый сахаръ являются при
чиной заеахаривашя меду, такъ какъ они очень легко кристалли
зуются, тогда какъ плодовый сахаръ остается всегда жидкимъ. 
Сверхъ того въ воздухе всегда находятся (невидимые простымъгла- 
зомъ) зародыши разныхъ грибковъ, которые, разносимые ветромъ 
по воздуху, попадаютъ въ сладкШ сокъ растешй и неизбежно за
бираются пчелами. Это бываютъ преимущественно споры обыкно
венной плесени и дрожжей. Поэтому, сырой, разбавленный водой 
медъ тототчасъ же начинаетъ бродить, такъ какъ небольшое 
количество попавшихъ въ пего дрожжей, найдя обильное и соот
ветствующее имъ питаше, начинаетъ быстро размножаться и, какъ 
указываешь наука, производить брожеше, превращающее сахаръ въ 
алкоголь (спиртъ). Темъ, кто занимался медоварешемъ, известно, 
что если налить хорошо перевареннымъ медомъ тщательно выпарен
ную бочку, то брожеше не произойдетъ, такъ что въ этомъ случае 
для возбуждешя брожешя придется добавить дрожжей. Это объ
ясняется темъ, что долгая варка и выпариваше убиваютъ споры 
дрожжей какъ въ меде, такъ и въ бочке, и для брожешя необ
ходимо уже прибавить дрожжей, либо же ждать долгое время, пока 
споры не налетятъ изъ воздуха. Вместо добавлешя искусственных!) 
дрожжей, нередко сообщающихъ меду-напитку нехорошШ привкусъ, 
лучше прилить немного сырой патоки, что дастъ те же результаты, 
какъ это ясно изъ вышесказаннаго. Чистый медъ, съ точки зрешя 
химш, есть тело углеводное, не имеющее въ своемъ составе ника- 
кихъ азотистыхъ, или белковыхъ веществъ. То, что некоторые 
ученые нашли въ меду следы белковыхъ веществъ, объясняется 
именно присутешемъ вышеупомянутыхъ споръ грибковъ, мельчайппя 
тельца которыхъ (какъ и вообще всяк'ш семена) содержать много 
белка, а съ другой стороны и темъ, что медовый сокъ выделяется 
изъ желизистыхъ клетокъ растенШ, въ которыхъ всегда находятся 
белковыя соединешя, следовательно, при выделеши меда попадаютъ 
наружу и неболышя количества белковыхъ веществъ.

I I  ер га. Какъ и все животныя, пчела также нуждается для 
своего питашя, кроме углсводовъ, еще и въ белковыхъ веществахъ; 
следовательно медъ, какъ имеющШ послЬдиихъ слишкомъ ничтожное 
количество, для ея питашя недостаточенъ. Но и эту азотистую, илп 
бЬлковую пищу пчела также въ изобилш находить въ природе: 
это именно та цветочная пыль, которую пчела прилежно собнраетъ 
и запасаешь въ уль'Ь, и которая известна подъ именемъ перги.

При изеледованш съ помощью очень сильнаго увеличитель
на™ стекла цветочная пыль представляется намъ въ виде малень- 
каго шарика белковаго вещества, окруженнаго, на подоб1е яйца,



—  44 —

двумя наружными оболочками. Пыльца эта помещается на цветахъ 
въ особыхъ органахъ, называемыхъ тычинками (рис. 23), число 
которыхъ у различныхъ растенШ разное. Такъ, на цветке карто
феля ихъ пять, на лилш шесть, у каштана семь, у яблонь и грушъ 
очень много. Каждая такая тычинка состоишь изъ тонкой ниточки, 
на верхнемъ конце которой находится продолговатая Золовка—  
пыльникъ, въ которомъ и помещается пыльца, появляющаяся 
наружу только тогда, когда пыльникъ лопается.

На некоторыхъ растешяхъ такъ много пыльцы, что ее легко
можно собрать. Такъ напр , встря
хивая сережки орешника, осины, 
цветущШ колосъ ржи или кисть 
цветущей конопли (такой, которую 
вырываютъ раньше), мы увидимъ 
облачко осыпающейся съ нихъ 
муки, которая и есть не что иное, 
какъ пыльца. Если провести рукой 
по цветамъ, то на руке останется 
пыльца въ виде желтаго порошка, 
съ цветка же каштана она будетъ 
иметь красивый красный цветъ. 
Назначеше пыльцы— оплодотворять 
семянныя почки, помещающаяся 
въ зеленомъ срединномъ органе 
цветка -  такъ называемомъ пести
ке (рис. 23). Такимъ образомъ пе
стикъ является женскимъ орга- 
номъ растешя, тычинка — муж- 
скимъ, пыльца же соответствуешь 
темъ оплодотворитольнымъ тель- 
цамъ животнаго организма, кото
рыя мы уже подробно описали 
какъ существенную часть полового 
аппарата трутня.

Разыскивая на цветахъ медъ 
и пергу, пчела вместе съ темъ со
вершаешь важное въ экономш при
роды дело, такъ какъ, стряхивая 
съ цветовъ пыль и невольно за

цепляя ее своими волосе ами, она разноситъ ее по цветамъ, способ- 
ствуюя этимъ ихъ оплодотворенпо, и темъ самымъ не мало со
действуетъ хозяину е ъ  полу ченш хорсшаго урожа язерна. Этимъ 
и объясняется поговорка, что если есть съ гречи медъ, такъ будетъ 
и добрый плодъ, такъ какъ пчелы не станутъ вертеться понапрасну на 
гречихе и помогать ея оплодотвоешю для одной лишь чужой выгоды.

У некоторыхъ растенш цветы имеютъ замечательное устрой
ство, представляя какъ бы особые снаряды, заставляюнйе пчелъ не
избежно принимать участие въ оплодотворенш. Такъ напр., проби
раясь за медомъ въ цветокъ лугового шалфея, пчела задеваешь два 
отростка тычинокъ, которые выскакиваютъ наружу и, вытираясь о

Рис. 23. Схематически срединный 
разрЪзъ цвЪтка: с—цв-Ьточная ча
шечка, 1с—в^нчикь, и — нитки ты
чинки, р пыьникъ. Бутылковид
ный средшй органъ называется 
нести комъ. Части его: г —завязь, 
яг—столбикъ, zn—рыльце. Въ за
вязи находится сЪмянная почка— 
sal. Въ последней раиличаемъ.-^г— 
ядро, ор—покровъ, о—отверсме, 
кг—зародышевой м'Ьшокъ, гаг— 
зародышевыя к.тЬтки, 7—каналецъ, 
идупцй отъ каждой цветочной пы
линки къ отверстие с'Ьменной поч
ки, чрезъ посредство котораго со
вершается оилодотворен1е зароды- 

шевыхъ кл’Ьтокъ.



спинку пчелы, обсыпаютъ ее пыльцей. Перелетевъ на другой цве- 
токъ, пчела обтираетъ эту пыль о пестикъ последняго и тутъ же 
снова обсыпается пылью (рис. 24).

Въ этомъ легко убедиться, просовывая въ цвГ.токъ шалфея 
соломинку или маленьшй прутикъ.

Подобное лее устройство встрЬчаемъ мы у ятрышниковъ— луго- 
выхъ растешй, имёющихъ темно-фк)летовые цветы съ шарообраз
ными венчиками. Пыльца ихъ соединена въ два комочка и поме
щается надъ нектарниками. Просовывая головку въ нектарникъ, 
пчела помимо своего желашя прикрепляетъ пыльцу къ голове и, 
перейдя на другой цветокъ, обтираетъ ее о пестикъ 
и забираетъ новую (рис. 25).

Въ пору цвЬтешя ятрышниковъ можно не
редко видеть пчелъ, возвращающихся въ улей съ 
роягками на голове— это именно приставите комочки 
пыльцы. Эти рожки у пчелъ считались прежде бо- 
лезненвымъ явлешемъ. Цримеровъ подобпаго устрой
ства можно бы привести немало, но для насъ до
статочно приведенныхъ выше.

Собираше перги. При собиранш цветочной 
пыли, пчела съ помощью своихъ челюстей и перед
них!, ножекъ уминаетъ ее въ «маленьше шарики, 
увлажняя ее въ то же время слюной, и уклады
ваешь въ описанныя нами раньше углублешя го
леней заднихъ ножекъ—въ такъ называемыя кор
зиночки. При этой работе ей оказываютъ также 
услугу щеточки, находяниеся въ верхнемъ суставе 
лапки. Комочки пыльцы, уложенные на наружной 
стороне голеней заднихъ ножекъ, превосходятъ не
редко своей величиной капустное зерно, но дер
жатся темъ не менее крепко, благодаря волоскамъ, 
торчащимъ но краямъ корзинки. Пчела приносить 
за онинъ раяъ отъ 0,012 до 0,018 граммовъ перги, 
т. е. 7б часть собственнаго веса.

При собиранш пыльцы пчела время отъ вре
мени взлетаетъ немного надъ цветкомъ, по всей ве
роятности съ целью добиться равновеая обеихъ 
сторонъ своего тела, а также и для того, чтобы 
иметь свободными все ноги для сжимашя пыльцы 
и укладывашя ея въ корзинки. Уложенная такимъ образомъ на 
ножкахъ пыльца называется обножкой.

Складывате перги. Возвратяеь съ обножкой въ улей, пчелы 
складываютъ ее въ соты гнезда, при чемъ опускаютъ задшя ножки 
въ ячейку и снимаютъ съ нихъ пыльцу средними ножками. Сложивъ 
пергу въ ячейки, пчелы уминаютъ ее головками слой за слоемъ, а 
если перга заготовляется на зиму, то заливаютъ ее медомъ до кра- 
евь ячейки и запечатываютъ. Пыльца, сохраняемая подъ слоемъ 
меда, порче не подвергается и идетъ въ употреблеше либо зимой, 
либо ранней весной. Сложенная въ ячейки пыльца носить обыкно
венно назваше перги.
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Рис. 24. Цветокъ 
лугового шал
фея: а—пыльни
ки, выдвинутые 
изъ-подъ верха, 
губы цсЬтка пче
лой, протиски
вающейся за ме
домъ по напра
вленно стр’Ьлки; 
Ъ— MliCTO, куда 
бываютъ при
гнуты пыльни
ки; с—коротйе 
отростки тычин
ки, толкаемые 
пчелой; d—рыль
це пестика, вы
ступающее изъ- 
подъ верхней 

губы.



Замечательно, что пчелы почти никогда не складываютъ перги 
въ трутневыя ячейки, а только лишь въ пчелиныя. Такъ какъ перга 
имеетъ терпкШ вкусъ, то этотъ вкусъ сообщается и меду, если она 
къ нему примешана. Поэтому, при желаши получить чистый сото
вый медъ безъ перги, необходимо для этого подставлять въ улей 
трутневую вощину.

Bbi6pacueauie испорченой перги. Случается, что распечатан
ная зимой, но не съеденная перга начинаетъ плЬснЬть и затвер
девать. Пчелы выбрасываютъ такую пергу съ наступлением!, весны, 
при чемъ нередко, не будучи въ состояши ее вынуть, выгрызаютъ и 
самыя ячейки. Удалеше изъ сотовъ испортившейся перги стоить 
пчеламъ очень большего труда. Поэтому, если окажется такой сотъ, на 

которомъ слишкомъ много негодной перги, то 
лучше немедленно убрать его изъ улья

Цвуътъ перги. I[в'Ьтъ перги бытаетъ раз
личный въ зависимости отъ растешй, съ кото
рыхъ она собрана. Сь вербы, напр., перга жел- 
таго дв^та, съ каштана— пунцоваго, съ боярыш
ника—розоваго, съ рябины— белаго, сь резеды— 
краснаго и т. п. Никогда не замечалось, чтобы 
пчела приносила разноцветную обножку. Это про
исходить отъ того, что пчела собираетъ пыльцу 
каждый разъ лишь съ одного какого-нибудь вида 
растешй.

Назначете перги. Перга употребляется 
пчелами какъ для собственная питашя такъ и 
для приготовдешя молочка и кашицы для червы 
(о последнемъ мы узнаемъ иотомъ), и поэтому 
больше всего ее приносятъ въ нору обильнаго 
червлешя. Такимъ образомъ по количеству при
носимой обножки можно судить о силе семьи и 
качестве матки. Зимой пчелы также потребляютъ 
пергу въ значительномъ количестве, какъ въ 
этомъ легко убедиться, разематривая чрезъ ми- 
кроскопъ ихъ калъ.

Испражнешя пчелъ, выброшенныя при пер
вомъ весеннемъ облете, состоять почти исключительно изъ непере- 
варенныхъ частицъ пыльцы, которыя настолько сохраняютъ еще 
свое первоначальное строеше, что можно легко определить, съ ка- 
кихъ растешй была собрана пыльца. Въ ней недостаетъ лишь бел
ковой массы, извлеченной желудкомъ пчелы. Количество кала, ско
пляющаяся въ заднепроходной кишке во время зимняго покоя, 
сравнительно очень велико. Изъ многочисленныхъ взвешиванШ пчелъ 
до испражнешя и после него я  убедился, что накопивппВся калъ 
составляетъ больше половины веса пчелы: передъ очищешемъ пчбла 
вбеила въ среднемъ 0,1045 грамма, выброшенныя же испражнешя — 
0,0077 грамма.

Чгьмъ залтняю тъ пчелы пергу? При недостатке пыльцы, что 
случается лишь ранней весной, пчелы составляютъ обножку также 
изъ муки, которую заботливый пасечникъ долженъ набить въ тру
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Рис.25. Цв’Ьтокъ лу
гового ятрышника.- 
а—торчащая на по- 
доб1е шпоры часть 
венчика, въ кото
рой выд-Ьляется нек- 
таръ,- Ь—пыльники 
съ пыльцей, слип
шейся въ комки; с— 
комочки пыли, при
ставите къ голове 
пчелы, протиски
вающейся за ме

домъ.
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тневые соты и выставлять въ хорошую погоду после перваго облета 
въ защищенномъ месте пасеки. Пчелы берутъ эту муку лишь до 
техъ поръ, пока не появятся первые цветы, даюпце имъ пыльцу. 
Случается иногда, что пчелы въ подобпомъ случае делаютъ себе 
обножку изъ древесныхъ опилокъ, изъ червоточинъ (отъ дерева, исто- 
ченнаго насекомыми) и даже изъ угольнаго порошка, хотя все эти 
вещества не питательны.

Ношете воды. КромЁ меду и пыльцы, пчелы имеютъ еще 
надобность въ воде, какъ для себя самихъ, такъ и, въ особенности, 
для приготовдешя корма для червы. Оне берутъ ее отовсюду, даже 
изъ лужь и съ влажной земли и приносятъ въ улей въ медовомъ 
желудке. По онЬ не складываютъ принесенную воду въ оеобыя ячейки 
и не сохраняютъ въ запасе, а сразу употребляютъ въ дело. Въ 
холодные весенше дни весьма много пчелъ гибнетъ во время поис- 
ковъ воды. Поэтому на каждой пасЁкЬ должна стоять какая-нибудь 
посуда или корытце съ водой, прикрытой соломой или продырявлен
ной дощечкой. Мы увидимъ, какую это окажетъ услугу пчеламъ, 
какой тучей будутъ оне с житься, чтоби съ удобствомъ взять воду. 
Зимой потребность у правильно зимующихъ пчелъ очень невелика. Имъ 
достаетъ вполне того количеста воды, которое заключаетъ въ себе 
медъ, и, въ особенности, той воды, которую онъ притягиваетъ изъ 
воздуха, всегда влажнаго внутри улья. Дело обстоитъ иначе, если 
пчелы зимуютъ въ излишпемъ тепле: въ этомъ случае обычные исто
чники влаги могутъ оказаться недостаточными.

Кроме чистой воды, пчелы, повидимому, имеютъ потребность 
и въ щелочной водб, т. е такой, которая содержитъ въ составе 
различныя соли, какъ напр., нашатырь, соду, поташъ и др. Для 
какой цели служатъ эти щелочи— объ этомъ до сихъ поръ нельзя 
сказать ничего достовЬрнаго, но несомненно то, что часто, имея въ 
изобилш чистую воду, пчелы предпочитаютъ брать ее изъ грязныхъ 
местъ, какъ напр, изъ лужъ, а въ особенности на новозной жижи.

Клег1. Такъ же, какъ и пергу, пчелы приносятъ въ улей на 
заднихъ ножкахъ особый клей, собираемый ими съ почекъ различ- 
ныхъ растешй. Известно, что почки многихъ растешй подернуты 
довольно значительнымъ слоелъ смолистаго вещества, защищающаго 
нежные листочки почекъ отъ морозовъ. Лучше всего это видно на 
тополяхъ, вербахъ, осинахъ, каштанахъ и т. п. Смолу, выделяемую 
хвойными деревьями, пчелы не берутъ, потому что она слишкомъ 
липка и легко расплывается. Охотнее всего берутъ оне ее съ тополя, 
почему клей въ улье имеетъ, большей частью, запахъ тополевыхъ 
почекъ.

Какъ собирается клей и перга. Пчелы также охотно берутъ 
клей съ замазки, употребляемой при прививке плодовыхъ деревьевъ. 
Въ этомъ случае очень удобно наблюдать, какимъ образомъ пчела 
беретъ этотъ клей и укладываетъ его на ножкахъ. Прежде всего 
пчела отгрызаетъ челюстями маленьшя крошки клею, затемъ взле- 
тевъ немного вверхъ, обрабатываешь его всём и  своими ножками и 
кладетъ въ корзиночки своихъ голеней. Это делается съ такой быст
ротой, что едва удается следить. При этомъ пчела уравниваешь свой 
грузъ такимъ образомъ, чтобы при полете сохранить равнове^е.
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Поэтому, если крылышки ея неодинаково истрепаны, она кладетъ 
больше обножки со стороны менее новрежденныхъ крылышекъ, съ 
другой же стороны меньше. Въ этомъ легко убедиться, если малень
кими ножницами отрезать у пчелы, собирающей клей или ‘ пергу, 
крохотный кусочекъ одного изъ крылышекъ. Въ такомъ случай 
пчела, взлетёвъ нисколько вверхъ, въ первый моментъ перевесится 
въ одну сторону, но моментально сниметъ часть обножки съ одной 
стороны и переложишь на другую голень. Можно устроить такъ, 
что пчеда будетъ иметь на одной ножкб большой шарикъ, а на 
другой только слЬдъ обножки. Этотъ опытъ очень легко и удобно 
произвести весною, когда пчелы берутъ муку, подставленную имъ 
въ трутневыхъ сотахъ въ тихомъ месте, такъ какъ тогда можно 
находиться очень близко къ пчеламъ и наблюдать долгое время одну 
и ту же работницу.

Клей употребляется пчелами для выравнивашя всякихъ неров
ностей въ уль^, для залйплешя щелей, уменынешя летковъ и для 
прикрЪплешя сотовъ. Края ячеекъ пчелы также покрываютъ тон- 
кимъ валикомъ изъ клея, смешанная съ воскомъ, чемъ дЬлаютъ 
ихъ менЬе ломкими.

Подобнымъ же образом ь пчелы пользуются клеемъ въ емки 
съ воскомъ для запечатывашя ячеекъ съ червой, тогда какъ ячейки 
съ медомъ запечатываются однимъ лишь воскомъ. Пчелы складыва- 
ютъ клей въ запасъ на стЬнкахъ улья, и его здесь бываетъ иногда 
столько, что, размягчаясь во время летяихъ жаровъ, онъ какъ бы 
уплываешь внизъ.

Соблюдете чистоты . Пчелы чрезвычайно любятъ, чтобы въ 
yjjb’b было чисто, и стараются, поскольку это въ ихъ силахъ, уда
лять изъ улья всякую нечистоту. Рой, только что посаженный въ 
улей, прежде всего принимается за чистку улья, при чемъ пчелы сгры- 
заютъ своими крепкими челюстями всякую торчащую соломинку и 
либо немедленно выносятъ ее вонъ, либо сбрасываютъ временно на 
полъ, чтобы впоследствш, въ бол'Ье удобное время и при наличности 
большей рабочей силы, удалить ее изъ улья. Хорошая сильная семья 
отличается образцовымъ порядкомъ и чистотой, и все, что наруша
ешь этотъ посл'Ьдшй, будь то мертвая пчелка или какая-нибудъ 
соринка, немедлено убирается изъ улья. Слишкомъ же болыше 
предметы, которыхъ пчелы не въ силахъ вынести изъ улья, покры
ваются клеемъ.

Такимъ образомъ можно нередко заметить въ уль’Ь совершенно 
залепленную клеемъ моль, мышь или бабочку «мертвая голова». 
Поистине забавно смотреть, какъ пчелка, схвативъ мертвую товарку, 
или ббльнйй ея самой трупъ трутня, вытаскиваешь его на летокъ
и, пустившись отсюда въ летъ, съ трудомъ уноситъ свой грузъ, 
чтобы бросить его где-либо подальше отъ улья.

Воспитате дгьтвы. Одной изъ важн’Ьйшихъ работъ, кашя 
исполняютъ пчелы въ улье, является кормлеше молодого поколешя 
и уходъ за нимъ. Этой работе посвящаютъ себя преимущественно 
молодыя пчелы, тогда какъ старыя снабжаютъ улей необходимыми 
запасами. Заботливость, которою пчелы окружаютъ свою детву, по- 
истинЬ изумительна. Переходя отъ ячейки къ ячейке, ежеминутно
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просовываютъ свою головку въ середину, чтобы узнать, не нужно ли 
чего молодому червячку, кормятъ его вдоволь и согреваютъ соб
ственными. телами, скучиваясь на сотахъ съ червой.

Привязанность пчелъ къ 'еемыъ. Все д[;йствш рабочихъ 
пчелъ обнаруживают у нихъ присутств'ю столь высоко развитаго 
инстинкта, что его смело можно назвать разумомъ. Такъ, напр., 
пчелы сильно привязаны къ своей матке и семье и не допускаютъ въ 
свой кругъ никакой посторонней пчелы, безжалостно поражая ее 
у самаго входа челюстями и жаломъ. Напротивъ, если улей поте
ряешь свогб мать и пчелы поймутъ свое сиротство, то оне бываютъ 
готовы принять чужую матку. Также и самцы-трутни находятъ 
гостеприимный npieMb во всехъ техъ ульяхъ, въ которыхъ име
ются неоплодотворенныя еще молодыя матки, и даже въ техъ, ко
торые находятся въ безматочномъ положеши. Грозно преграждая 
входъ въ свой улей работницамъ изъ другой семьи, пчела проявляешь 
такую- стойкость въ обороне своего очага, что нередко платится 
жизныо въ неравной борьбе. Есть, однако, одно yaoeie, при кото- 
ромъ пчела расположена принять въ число своихъ товарокъ каж
дую пришлую работницу; это— полная мошна, т. е., когда чужая 
пчела является съ желудкомъ, наполненнымъ медомъ, или же съ 
обножкой. Изъ этого следуешь*, что въ пору хорошаго взятка, пчела 
одного улья можетъ безнаказанно залетать въ другой, а также и то, 
что, если мы хотимъ соединить пчелъ изъ разныхъ семействъ, то 
нужно предварительно накормить ихъ медомъ.

Защ ита семейства. Пчела не терпишь въ соседстве съ ульемъ 
никакого существа, которое можетъ быть заподозрено въ покушенш 
на ея добро. Съ одинаковой отвагой, страстностью и презрешемъ 
ко всякой опасности бросается она какъ на муху, осу или шершня, 
шатающихся около летка, такъ и на человека, который своиии не
уклюжими движсепями около улья дастъ ей поводъ заподозреть въ 
немъ непр1ятеля. Между темъ, пасечнику, умеющему обходиться съ 
ней, пчела позволяешь не только безнаказанно заглядывать въ ле
токъ, но и разбирать гнездо до основания.

Страока. У сильнаго и -здороваго улья въ летке и при всехъ 
щеляхъ всегда находится на страже несколько пчелъ, которыя 
должны первыми отбить нападающаго. Слабые ульп не поддержи- 
ваютъ правильной охраны летка изъ-за недостатка тепла въ улье, 
«сиротелые же защищаются вяло по недостатку энерпи. Въ отдале- 
ши отъ своего гнезда пчела ни на кого не нападаетъ и не жалитъ. 
Лишь если кто ее намеренно раздразнить или придавить, она по 
врожденному инстинкту самообороны выпускаешь жало.

Привязанность къ улью и  мтъсту. Пчела не только привя
зана къ своей семье, но и привыкаетъ вместе Съ тЬмъ къ своему 
помещение и къ месту перваго своего облета. Вследств1е этого, бу
дучи куда либо перенесена, она возвращается, если только можетъ, 
на прежнее свое местопребывание. Если же, возвратясь, она не най
дешь здесь своего помещешя, то приходить въ безнокойство и ищешь 
его по близости. Найдя его, она входить въ улей и вскоре привы
каетъ къ новому месту. Если же пчела, возвратясь на старое место, 
не найдетъ привычнаго своего помещешя, но вместо него увидишь

„Пчеловодство". 4
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чужое съ массой пчелъ, которыя дружнымъ жужжашемъ привле
к а ю т  ее въ свою среду, то она, -не видя собственная дома, поко
ряется судьбе и присоединяется къ новому обществу. Съ этой трой
ной привязанностью—къ семейству, помещение и месту, необхо
димо ечитаться при пчеловожденш.

Трясете крылышками. Если пчела по какимъ-нибудь об- 
стоятельствамъ была противъ собственной воли удалена на, некото: 
рое время отъ своей семьи, то по возвращенш къ ней она цро- 
являетъ свою радость быстрымъ трясешемъ крылышекъ и веоелымъ 
жужжаньемъ, при чемъ, стоя на ножкахъ, поднимаетъ задъ вверхъ, 
а последнее кольцо вместе съ жаломъ загибаетъ внизъ, такъ что 
въ этомъ м’Ьст’Ё просвечиваешь белая пленка, соединяющая одно 
кольцо съ другимъ. Такое подожеше тела вместе съ весеЛшъ 
жужжашемъ л трепеташемъ крылышекъ всегда выражаетъ у пчелъ 
сильную радость у удовлетвореше, и бываетъ особенно выразительно 
тогда, когда въ давно уже безматочный улей подсаживается .новая 
матка. ЗдЬсь увидимъ мы, какимъ параднымъ маршемъ выступаешь 
торжествующая дружина, съ дружнымъ жужжашемъ обступающая 
давно желанную спасительницу— мать.

Инымъ бываетъ трепеташе крылышекъ при опасности, беспо
койстве или гневе. Тогда, трепеща крылышками, оне поднимаютъ 
брюшко наискось вверхъ, высовывая въ то же время жало, съ кото
раго выступаешь капелька яду. Это трясеше крылышекъ, сопровож
даемое шипящимъ звукомъ, всего лучше можетъ быть наблюдаемо 
при пусканш дыма въ летокъ, при быстромъ открыт!и улья или когда 
мы придавимъ пальцемъ спинку пчелы, сидящей где-нибудь отдельно.

Провтпршанге улья. Кроме указанная выше трясешя кры
лышекъ для выражешя радости и неудовольств1я, пчелы производятъ 
еще ими быстрыя движешя для лучшая проветривашя своего по
мещена. При этомъ мы можемъ видеть пчелъ, расположившихся по 
сшЬнамъ улья, въ леткЪ и на прилетной дощечке головками къ летку, 
пршюднявъ слегка брюшко, но не отгибая внизъ последняя кольца, 
и двигающихъ крыльями такъ быстро, что крылышекъ совершенно 
невозможно видеть, и пзлаюшнхь при этомъ глухой, какъ бы жур
чаний звукъ. Благодаря быстрому колебанно воздуха крылышками, 
ош, ныгоняютъ изъ улья in порченный и горячШ воздухъ и -этимъ 
достигаютъ провЪтривашя своего помещешя', Это явлеше наблюдается 
въ томъ случай, когда улей си.и'нъ и имеешь много червы или когда 
господствуешь жаркая погода, следовательно зимой и лЪтомъ. Можно 
также вызвать это явлеше, напустивши внутрь улья большое коли
чество дыма. Тогда въ нижней половишь летка пчелы располагаются 
головками внутрь улья, а въ верхней части— головками кнаружи. 
Это трясеше крылышками называютъ обыкновенно вентилировашемъ.

Пчелы не распределяются на отдгъльныя работы. Остается 
еще прибавить, что все работы, предстоящ1я пчеламъ,"исполняются 
безъ какого бы то ни было распределения по группамъ, вопреки 
мнению древнихъ пчеловодовъ. Въ пчелшгой семье нетъ особей, пред- 
назначенныхъ для отдедьныхъ занятШ, но все оне служатъ общему 
делу во всЬхъ е я  частяхъ, и каждая пчела исполняешь ту работу, 
какая ей подвернется. Нсключешемъ является лишь то обстоятель



ство, что молодыя пчелы, въ течеше 13--20 дней поел® выхода нзъ 
ячеекъ, работаютъ исключительно дома, старппя же кроме того и вне 
дома. Къ домашнимъ зашшямъ относятся: выдЬлеше воска, по
стройка сотовъ, заботы о матке и черве, подача имъ корма и согре- 
ваше червы, чистка помещешя, закдеиваше щелей, складываше перги 
и меду, печаташе ячеекъ, охрана, проветриваше жилища и изгнаше 
трутней. Къ работамъ вне дома следуетъ отнести сборъ меду, пыльцы, 
клею, воды, щелочей, выноску изъ улья труновъ и всякихъ 
нечистотъ.

—  5 L —

§ 5. Жизнь трутней.

Оплодотворете матокъ. Единственное назначение трутней—  
оплодотворять матокъ. Съ этой целью они въ теплые дни, въ полу
денную пору отъ 11 до 3— 4 часовъ носятся въ воздухе, издавая 
резшй звукъ. Можетъ показаться страннымъ, что трутней выводится 
относительно очень большое количество, хотя матка только одна въ 
каждомъ улье, да и та оплодотворяется одинъ разъ за всю жизпь 
черезъ однократное совокуплеше съ трутнемъ. Однако, прпнявъ во 
внимаше, что брачный праздникъ совершается на вольномъ воздухе, 
легко понять, что при обширности пространства требуется и боль
шое количество трутней, чтобы вылетающая изъ улья съ брачной 
целью матка могла съ которымъ-нибудь изъ нихъ встретиться. Если 
наступить несколько дождливыхъ дней сряду, то бываетъ, что 
трутни еще до полудня вылетаютъ на проигру, лишь только забле- 
ститъ солнце.

Бездгьятельная жизнь. Трутни ведутъ совершенно праздную 
жизнь. Не занимаясь ровно никакой работой, они съ удовольств1емъ 
просиживаютъ на сотахъ, где или сами пыотъ медъ, или получаютъ 
его отъ рабочихъ пчелъ. Трутни никогда не подвешиваются цепоч
ками вместе съ рабочими пчелами, но сидятъ кучками одинъ возле 
другого.

Число трутней  въ улье бываетъ различно, отъ несколькихъ 
сотъ до несколькихъ тысячъ, смотря по силе семьи, времени года и 
количеству трутпевыхъ ячеекъ въ улье. Въ нормальныхъ семьяхъ 
они появляются въ конце мая (нов. ст.), больше же всего ихъ бы
ваетъ въ время роешя, т. е. въ ноне и иоле.

И згнате трутней.  По окончанш роешя, когда всякШ взя
токъ въ поле уже прекратился, рабоч!я пчелы принимаются выго
нять трутней. Пчелы оттесняютъ ихъ на крайше пласты, где вслед- 
ств!е холода они коченеютъ и умираютъ, или, если теплая пора еще 
продолжается, то пчелы набрасываются на нихъ, грызутъ, дергаютъ 
за крылья и выезжаютъ на нихъ, какъ бы верхомъ на коне, че
резъ летокъ на воздухъ, и больше уже не пускаютъ въ улей. Из- 
гнаШе трутней происходишь обыкновенно въ августе и является са- 
мымъ вернымъ указан1емъ, что медосборъ окончился, что данный 
улей имеетъ оплодотворенную матку и не намеренъ более роиться. 
Ульи, не имеяшйе плодной матки, трутней не изгоняютъ и даже 
принимаютъ блуждающихъ трутней изъ другихъ ульевъ, вследств1е

*
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чего въ нихъ накопляется иногда очень большое количество этихъ 
дармоедовъ. Изредка случается, что и ульи, имеющ1е плодную матку, 
задерживаютъ трутней до поздней осени.

Omcymcmeie привязанности къ семыъ. Трутни не выказы- 
ваютъ ни малейшей привязанности къ своей семье, привыкая больше 
къ месту перваго своего облета. Поэтому, когда они, по возвращенш 
съ прогулки, не получаютъ пропуска въ улей, то разлетаются по па
йке и входятъ безнаказанно въ какой-нибудь другой улей. До общаго 
изгнашя трутней они имеютъ свободный входъ во все ульи безъ 
исключешя.

Продолжительность ж изни трутней.  Жизнеспособность 
трутня весьма слаба. При легкомъ надавливаши онъ уже умираетъ. 
Содержимый отдельно, хотя бы и въ тепломъ месте, не выживаетъ 
и сутокъ. Въ более холодномъ или недостаточно освежаемомъ воз
духе онъ скоро замираетъ. Жизнь трутня продолжается не более не
сколькихъ месяцевъ даже и тогда, когда они воспитываются въ оси- 
ротелыхъ ульяхъ, такъ какъ и въ этихъ псслёднихъ число ихъ, не 
заменяемое новымъ поколешемъ, къ осени быстро уменьшается.

Сколько т р у т н и  съгьдаютъ меду? Опыты, проделанные мною 
многократно съ целью вычислить, сколько трутень потребляетъ меду, 
показали, что онъ съедаетъ за одинъ разъ въ среднемъ 0,013 грамма 
меду. А такъ какъ содержимый отдельно онъ теряетъ въ весе при 
30° Ц. въ течете трехъ часовъ, въ среднемъ выводе, 0,014 грамм, 
черезъ дыхаше, то можно принять, что для поддержашя себя въ 
хорошемъ теле трутень долженъ по крайней мере каждые три часа 
съедать указанную выше порцио корма.

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что одинъ трутень съестъ въ день 
не менее 0,104 грм., или, что то же, 1000 трутней поедаютъ еже
дневно 104 грм., т. е. более килограмма въ течеше 10 дней. Если 
принять затемъ во внимаше, что въ улье, предоставленномъ самому 
себе, выводится по меньшей мере две тысячи трутней и что это 
количество остается неизменнымъ не менее 60 дней, то подсчитан
ный такимъ образомъ убытокъ въ меде окажется действительно 
значительнымъ, превышая 12 килограммовъ. Высчитанное здесь 
количество меду несколько уменьшится, если принять во внимаше, 
что трутни жив/тъ не однимъ только медомъ, но также и молочкомъ, 
которое аодаютъ имъ рабоч1я пчелы, а молочко те вырабатываютъ, 
питаясь пергой и медомъ. Значитъ, въ исчисленное выше количество 
корма входитъ также и переработанная перга.

Изъ вышеизложеннаго видно, что утверждеше, будто трутни 
больше всего истребдяютъ меду въ состоянш червы, а выросши, 
едятъ уже не много,— ошибочно. Поэтому нужно не только стара
тельно ограничивать вообще расплодъ трутней, но и истреблять 
трутней, уже выведенныхъ въ техъ случаяхъ, когда въ нихъ нетъ 
надобности для оплодотворешя матокъ.

Впеъ трутней и  ихъ пшпате.  Трутень веситъ въ среднемъ 
выводе 0,190 грм. Черезъ 6 часовъ голодашя весъ его 0,16(3 грм. 
Трутни, вылетающее изъ улья на проигру, весятъ въ среднемъ 
0,214 грм. Возвращаются они более легкими— 0,195 грм. Это про
исходишь оттого, что они освобождаются отъ кала вне улья и, кроме
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того, во время полета теряютъ въ весе черезъ дыхаше. Цифры для 
каждаго изъ вышеприведенныхъ положенШ получены изъ наблюдешй 
надъ 10-ю трутнями, при соблюденш, но возможности, одинаковыхъ 
условШ. Делая эти изследовашя, надлежитъ быть крайне осторож- 
нымъ, такъ какъ трутни легко умираютъ и потому подобныхъ изслг1>- 
дованШ нельзя производить на нЬсколькихъ особяхъ разомъ, но 
нужно проделывать ихъ съ каждымъ трутнемъ отдельно, и только 
изъ значительная количества, напр, изъ ю  удачныхъ опытовъ, 
выводить средн1Я цифры.

Кормя отделенныхъ отъ семьи трутней бол’Ье продолжительное 
время, я  заметилъ, что въ конце концовъ они сильно теряли въ 
весе, несмотря на то, что я часто кормилъ ихъ, изъ чего прихожу 
къ заключенно, что одинъ медъ недостаточенъ имъ для корма. Въ 
виду этого я делалъ сравнительный испытатя, кормя некоторыхъ 
трутней медомъ и молочкомъ, взятымъ изъ молодыхъ маточниковъ, 
и оказалось, что въ этомъ случае трутни теряли въ весе не такъ 
много, какъ при кормленш однимъ медомъ. Очевидно, что трутни 
въ улье, поедая медъ сами, получаютъ еще отъ работницъ белковую 
пищу, подобную молочку, которымъ кормятъ черву. При изгнанш 
трутней работницы перестаютъ давать имъ молочко и потому они 
скоро ослабевают

Трутни не потребляютъ перги непосредственно, въ чемъ можно 
убедиться изъ того, что ихъ извержешя прозрачны и такого цвета, 
какъ капля жидкаго меда, не заключая въ себе ни малейшихъ 
частицъ перги. Количество выделяемыхъ за одинъ разъ изверженШ 
равняется 0,010 грм.

§ 6. Жизнь матки.

Въ каждомъ улье, по общему правилу, живетъ только одна 
мать, единственное назначеше которой—класть яйца, необходимыя 
для размножешя семейства. Въ виде особая исключешя попадаются 
въ улье две матки, спокойно кладушдя яйца одна неподалеку отъ 
другой. Въ такомъ случае одна изъ нихъ бываетъ, повидимому, 
старая мать, другая—ея дочь, выплодившаяся тогда, когда пчелы 
уже не помышляли о роенш. Оплодотворившись въ воздухе вне улья 
и возвратившись домой, матка уже никогда не вылетаетъ изъ улья 
кроме, какъ съ роемъ. Некоторые, правда, утверждаютъ, что весной 
матка также совершаетъ проигру, но намъ ни разу пе удавалось 
этого наблюдать.

Произвольность кладки яицъ. Плодная матка можетъ по 
своей воле класть яйца неоплодотворенныя или оплодотворенныя, 
обливая ихъ въ этомъ последнемъ случае по своему произволу, какъ 
сказано на стр. 28, мужскимъ семенемъ, которое всегда имеется у 
ней въ запасе въ семянномъ пузырьке. Изъ оплодотворенпыхъ яицъ 
выводятся самки, т. е. рабочая пчелы и матки, а изъ неоплодотво- 
ренныхъ самцы, или трутни. Больше всего матка кладетъ оплодо- 
творенныхъ яицъ и притомъ въ пчелиныя ячейки, и только въ 
известный пер1одъ времени— при наступленш более обильнаго взятка
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и приближеши роевой поры, она кладетт» е.ще и неоплодотвореннЫЯ 
яйца въ трутневыя ячейки и, кроме того, оплодотворенныя же яйца— 
въ особыя ячейки, назначенная для воспиташя молодыхъ матокъ.

Плодовитость матки.  Матка можетъ въ течете однихъ сутокъ 
снести до 2000 яицъ. Но эта необыкновенная плодовитость про
является въ течете короткаго времени и находится въ зависимости 
отъ погоды, медосбора и силы улья. Наибольшая плодовитость матки 
развивается обыкновенно во второй половине поня, т. е. во время 
роешя или передъ нимъ. Матка начинаетъ червить уже въ конце 
зимы, но яицъ кладетъ очень мало, небольшими кружками, и только 
по мере установлешя теплой погоды, увеличешя силы улья и при
были свежей перги и меду постепенно увеличиваетъ червлеше, после 
же роевой поры начинаетъ понемногу уменьшать кладку яичекъ. 
Часто она вынуждена бываетъ ограничить червлеше вследств1е недо
статка пустыхъ ячеекъ. Въ сентябре (иногда несколько позже) матка 
совершенно перестаетъ червить. Более раннее или позднее прекра- 
щеше червлешя зависитъ, главнымъ образомъ, отъ состояшя погоды.

Матка червитъ всегда по соседству съ леткомъ, весной въ 
верхнихъ частяхъ сотовъ, подъ осень больше внизу, такъ какъ въ 
это время соты бываютъ заняты медомъ. Расположеше червы бываетъ 
особенно правильно, если соты стоятъ ребромъ къ летку: простран
ство, занимаемое червой, имеетъ форму шара, распределяясь на 
пластахъ одинаково ио ту и другую сторону летка.

Кладка яицъ. При червлепш матка ходить по соту отъ ячейки 
къ ячейке, просовываешь головку въ каждую и осматриваетъ ее, чтобы 
узнать, свободна ли она и чисто ли пчелы ее выровняли. Найдя 
надлежащимъ образомъ приготовленную ячейку, она вытягиваешь 
брюшко впередъ, опирается ножками о края ячейки, вкладываешь 
все брюшко и выпускаетъ яичко въ течете почти одной минуты. 
Во время сильнаго червлсн!я матка кладетъ почти безъ перерыва 
одно яйцо за другимъ, прерывая кладку время отъ .времени лишь 
для того, чтобы подкрепиться пищей, подаваемой ей несколькими 
пчелами, которыя, словно почетная охрана, постоянно сопутствуютъ 
ей, держась на почтительпомъ разстоянш, и любовпо поглаживаютъ 
ее своими усиками по всему телу, особенно же по брюшку. Матке 
и ея свите друпя пчелы предупредительно даютъ дорогу.

Пища матки. Во время усиленааго червлешя яйца образу
ются въ организме матки съ такой быстротой, что, будучи взята 
на руку, матка невольно роняешь яички. Причиной этой замеча
тельной плодовитости служить то обстоятельство, что пчелы обильно 
кормятъ матку молочкомъ— кормомъ уже переработаннымъ, и потому 
чрезвычайно питательнымъ. Матка питается вообще только медомъ 
и молочкомъ, почему испражнетя ея, подобно трутневымъ, не заклю- 
чаютъ въ себе никакихъ следовъ перги.

Почтительное отношение пчелъ къ маткчъ. Все пчелы про
никнуты болыпимъ уважетемъ къ своей матери, старательно ухажи- 
ваютъ за ней и такъ о ней заботятся, что, если ихъ разлучить съ 
маткой хоть минуту, оне сейчасъ же начнутъ проявлять безпокой- 
ство. Наоборотъ, чужой матки пчелы совершенно не терпятъ; и если 
ноа случайно попадетъ въ улей, имеющШ мать, или будетъ подса
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жена туда человекомъ, то пчелы мгновенно нападаютъ на прише- 
лицу, дергаютъ за крылья и преследуютъ до техъ поръ, пока она 
не упадетъ мертвою.

Характеръ матки.  Матка отличается трусливымъ характе- 
ромъ. При открыванш улья она уходитъ отъ падающаго света на 
дальше соты. При вынимаши сота, на которомъ сидитъ матка, она 
прячется подъ пчелъ, вслгЬдств!е чего иногда трудно ее отыскать. 
При нападенш пчелъ матка никогда не защищается, а только ста
рается уйти, или яге съеживается клубкомъ, ожидая своей участи, 
какъ беззащитная жертва. За свою трусость она нередко понапрасну 
платится жизнью, такъ какъ при какомъ-либо значительномъ заме
шательстве въ улье (напр, при неосторожной разборка гнезда, силь- 
нимъ подкуриванш и т. д.) случается, что собственная пчела, при
нявъ боязливо убегающую матку за чужую, бросается за нею, а по 
ея сигналу набрасываются на матку и друпя пчелы и, видя ее въ 
страхе, убеждаются еще более, что имеютъ дело съ чужой маткой, 
и. такимъ образомъ, нередко свои же пчелы замучиваютъ матку до 
смерти. Матка пускаетъ въ ходъ свое жало исключительно для борьбы 
съ соперницей, обыкновенно же употребляетъ его лишь въ качестве 
вспомогательнаго оруж1я при кладке яицъ, направляя имъ яйцо при 
опусканш последняя въ ячейку. Противъ человека или кого-либо дру
гого матка жала никогда не употребляетъ. Она не жалитъ даже и въ 
томъ случае, если ее сжать пальцами и поворачивать во все стороны.

Продолжительность жизни матки. Матка живетъ дольше, 
чЬмъ все остальные члены пчелиной семьи. Случается, что въ такихъ 
ульяхъ, где не приходится слишкомъ много червить, она доживаешь 
до пятаго года. Всего чаще, однако, матка кончаетъ свою жизнь на 
третьемъ или четвертомъ году.

§ 7. Развиле работницъ, трутней и матки.

Какъ уже сказано выше, въ нормальномъ улье только одна 
матка кладетъ яйца, какъ на рабочихъ пчелъ и матокъ, такъ и на 
трутней, при чемъ яйца на работницъ и матокъ она оплодотворяетъ, 
а трутневыя оставляетъ безъ оплодотворешя. Яйца для вывода работ- 
ниць она складываетъ въ пчелиныя ячейки, для вывода же трутней— 
въ трутневыя. Никогда не бываетъ, чтобы матка положила яичко 
рабочей пчелы въ трутневую ячейку, тогда какъ трутневыя яйца попа
даются иногда и въ пчелиныхъ ячейкахъ, о чемъ речь будетъ въ следую- 
щемъ §. Яйца для вывода матокъ она складываетъ въ жолуде- образныя 
ячейки, называемый маточниками, которыя были описаны на стр. 43.

Различный объяснетя кладки яицъ двухъ видовъ. Тотъ 
фактъ, что матка откладываешь различныя яйца, не можетъ быть 
объясненъ иначе, какъ темъ, что она по своему произволу можетъ 
оплодотворять или нетъ яйца жидкостью изъ семянного пузырька. 
Некоторые изследователи склонны думать, что матка кладетъ въ пче
линыя ячейки оплодотворенныя яйца только потому, что, впуская 
брюшко въ тесную ячейку, безсознательно сжимаешь семянной пузы- 
рекъ и этимъ оплодотворяетъ яйца, тогда какъ, вкладывая задъ въ
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Широкую трутневую ячейку, совершаетъ зтотъ актъ свободно и не 
надавливаешь на сбмянной пузырекъ. Но они не въ состоянш объ
яснить, почему матка кладетъ въ маточныя ячейки только оплодотво- 
ренныя яйца, хотя эти ячейки очень широки, и какимъ образомъ 
можетъ она класть безъ ошибки оплодотворенныя яйца въ мелк1я 
пчелиныя и трутневыя ячейки на краю строящагося сота.

Упомянемъ кстати о мненш одного англичанина, утвержда
ющая, что яйца по существу своему совершенно одинаковы, и что 
тотъ или другой полъ особи образуется лишь при дальнейшемъ 
развита! вследств1е разлгля въ корме, даваемомъ пчелами червяч- 
камъ, назначаемымъ быть трутнями, и темъ, которые должны стать 
работницами и матками. Онъ утверждаешь, что перекладывая яички 
и молодыхъ личинокъ изъ пчелиныхъ ячеекъ въ трутневыя, ему 
удалось получить изъ нихъ трутней. Заявлеше это не представляется 
правдоподобнымъ въ виду того, что въ этомъ случае невозможно 
объяснить, почему изъ яицъ, складываемыхъ иногда маткой въ пче
линыя ячейки, выходятъ трутни, а не рабоч1я пчелы. Въ данномъ 
случае, какъ мы это увидимъ позже, явлеше это зависишь исклю
чительно отъ матки, потому что, если дать такому улью другую, 
исправную матку, то черва отъ нея будетъ правильной. Я также 
много разъ пробовалъ перекладывать яйца и личинки въ трутневыя 
ячейки, но всегда безъ результата, потому что работницы попросту 
выбрасывали ихъ, несмотря на то, что я  делалъ эти опыты въ такое 
время, когда пчелы нуждались въ трутняхъ, т. е. когда у нихъ 
были маточники.

Существуетъ также мнеше, что матка въ известные першды 
кладетъ то пчелиныя, то трутневыя яйца, и что будто молодая матка 
въ первые месяцы по оплодотворенш совершенно не можетъ нести 
трутневыхъ яицъ. Но и это объяснеше не можетъ быть принято, 
такъ какъ случается, что и старая мать, въ слабомъ улье и при 
плохомъ взятке, не кладетъ даже въ шле трутневыхъ яицъ, тогда 
какъ молодая матка, подсаженная после оплодотворешя въ очень 
сильный улей, имеющШ черву въ изобилш, вскоре же начинаетъ 
нести трутневыя яйца. Неоспоримо лишь то, что старая матка вообще 
более склонна къ несенпо трутневыхъ яицъ, чемъ молодая. Въ связи 
съ э.тимъ стоитъ то обстоятельсто, что при совершенно одинаковыхъ 
условшхъ рой со старой маткой начинаетъ строить трутневую во
щину раньше, чемъ рой съ молодой маткой. Можно сказать съ уве ■ 
ренностью, что кладка трутневыхъ и маточныхъ яичекъ происходитъ 
подъ вл!ян1емъ врожденнаго всемъ существамъ стремлешя къ раз- 
множенщ и, въ данномъ случае,— вследств1е желашя пчелъ роиться, 
что матка делаешь это сознательно, считаясь съ настроешемъ улья 
и внешними услов!ями, благопр1ятствующими развитш семьи, т. е. 
тепломъ и обшпемъ взятка.

Форма яйца. Уже черезъ несколько часовъ по снесено! яйца 
изъ протоплазмы, заключающейся въ яйце, начинаетъ, при благопрЬ 
ятной температуре, развиваться зародышъ или маленькая личинка J).

1) Мы употребляемъ на-зваше «личинка», чтобы лучше оттенить 
различныя стадш развитая пчелъ. Обычное назваше червы является
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Въ конце третьяго дня личинка, уже совершенно сформированная, 
своими энергическими движешями разрываетъ оболочки яйца и окру- 
жаюпЦЙ ее тонкШ покровъ и появляет
ся на св-6тъ. Тогда пчелы удаляютъ 
прочь скорлупку, а личинку*снабжа- 
ютъ кормомъ, кладя его на дно ячейки, 
такъ что личинка лежитъ въ пище, 
согнувшись полукругомъ.

Яички, равно какъ и только 
что выклюнувнпяся личинки, настоль
ко мелки, что ихъ можно лишь съ 
трудомъ разсмотреть на дне ячеекъ.
Всего удобнее ихъ видеть, когда оне 
находятся въ недоконченныхъ еще 
ячейкахъ на краю сота, или если 
держатъ пластъ къ солнцу или къ 
свету такимъ образомъ, чтобы дно 
ячеекъ было освещено. Пчелиныя 
яички ячень похожи и величиной и 
формой на яйца, которыя кладутъ 
мухи на мясе, только пчелиныя бо
лее прозрачны.

Отроете личинки.  Пчелиная 
личинка, называемая также червяч- 
комъ, состоитъ изъ головы и трина
дцати колецъ. Па голове ея нахо
дятся следы будущихъ усиковъ, ротъ 
же окруженъ въ первоначальной ста- 
дш ея развючя тремя парами клеще
образно расположенныхъ возвышенШ.
Еще въ яйце при третьей паре этихъ 
возвышенШ образуются снизу, т. е., 
со стороны остальныхъ частей тела 
углублешя, которыя преобразуются въ 
железы, разрастаюшдяся вглубь брюш
ной ПОЛОСТИ. ЭТО прЯДИЛЬНЫЯ же- рис. 26. Дичипка въ яйцЪ еще 
лезы. Позже третья naps возвышенШ не сформированная: ъ—оболоч- 
срастается СО ВТОрОЮ, такъ ЧТО ВПО- Ка яйца, ор- покровъ, д—пе- 
следствш остаются ТОЛЬКО две пары редъ головы; т —сл'Ьды уси- 
возвышенШ или челюстей, третья же 4L 1S ;
образуешь по серередине бугорокъ, ^ —третья пара челюстей, впо- 
въ которомъ находится маленькое ОТ- ыгЬдствш срастающаяся; до— 
B e p c T ie , ведущее къ упомянутымъ пряднльныя железы; « —ротъ; 
двумъ прядильнымъ железамъ. Отъ
рта до самаго заднепроходнаго отвер- непроходное отверсме. 
ст!Я, находящагося въ последнемъ 
кольце, проходитъ иищеводъ, который
для пчеляковъ выражеы1емъ общпмъ для всбхъ стадШ развийя пчелы, 
начиная съ вылупленгя изъ яйца и до выхода изъ ячейки въ качеств* 
уже вполне развитаго насЬкомаго.
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пока еще отгороженъ отъ заднепроходной кишки пленкой, такъ что
непосредственнаго сообщешя между ни • 
щевоцомъ и заднепроходной кишкой еще 
нетъ; лишь позже въ пленке появляется 
маленькое отвере™, постепенно увели
чивающееся. У самаго заднепроходнаго 
отверсия въ первое же время образуются 
две железы, разростакищяся внутри 

hh тела —  такъ называемыя Мальпипевы 
железы ]). Вышеописанныя подробности 
строешя личинки изображены на рис. 26.

Въ яйце личинка развивается уже 
настолько, что, кроме вышеописанныхъ 
частей, въ ней образуется также нерв
ная и мускульная системы, равно какъ 
и системы дыхашя и кровообращешя.

Центры нервной системы распо
ложены по стороне брюшка такимъ обра
зомъ, что въ каждомъ кольце находится 
одинъ нервный узелъ, который возни- 
каетъ путемъ ш яш я двухъ отдельныхъ, 
рядомъ лежащихъ узелковъ. Узлы трехъ 
поледнихъ колецъ уже въ первое время 
развит1я личинки соединяются между 
собой, такъ что представляютъ потомъ 
только одинъ общШ центръ. Въ голове 
находятся три нервныхъ узла, соответ- 
ствующихъ тремъ парамъ челюстей; они, 
однако, также очень скоро сливаются въ 
одинъ мозговой узелъ, который располо- 
женъ въ верхней части головы и со
стоитъ изъ двухъ пирамидальныхъ бу- 
горковъ, соединенныхъ между собою.

Мускульная система хорошо раз
вита и состоитъ въ каждомъ кольце изъ 
мышцъ, расположенныхъ вдоль и наи
скось. Дыхательныя трубочки образуются 
также уже въ раннюю пору развиия. 
Прежде всего по бокамъ тела червячка, 
въ техъ местахъ, где кольца сходятся 
между собою, появляются неболышя уг- 
лублешя, которыя, вдаваясь все более и 
более внутрь, образуютъ впоследствш 
дыхальца и дыхательныя трубочки, а 
эти последшя, разветвляясь и соединяясь 
между собой въ известномъ порядке, и, 
будучи уже въ яйце наполнены возду-

*) Желаюпце познакомиться ближе съ образовашемъ личинки въ 
яйцй найдутъ прекрасную разработку этого вопроса у D-r О. Biitschli 
въ cZeitschrift fur w issentschaftliche Zoologie» томъ XX, стр. 519.

Рлс. 27. Зн ачеи е буквъ то 
же, что и на рис. 26. КромЪ 
того: wx—сердечная сумка; 

жолудокъ, tch— дыхатель
ныя трубки.
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хомъ, доставляютъ внутреннимъ органамъ личинки необходимый 
для жизни кпслородъ. Дыхальцевъ этихъ 10. При первомъ и двухъ 
посл’Ьднихъ кольцахъ ихъ нетъ. Можно думать, что вместо этихъ 
трехъ дыхальцевъ первому кольцу соответствуют вышеупомянутый 
прядильныя железы, а последнимъ кольцамъ— Малышиевы железы, 
такъ какъ все эти железки вознвкаютъ такимъ же образомъ какъ 
и дыхальца. Кровеносная система представлена образующейся уже 
въ раннШ першдъ р а звит со стороны спины сердечной сумкой, ко
торая проходитъ вдоль тела и разделена на ю  полостей, образую
щихся отъ сужешя сумки въ местахъ, соответствующихъ кольцамъ. 
Въ каждой узкой части по обеимъ ея сторонамъ образуются щели 
сосудовъ. Кроме указанныхъ здесь частей тела личинки по бокамъ 
ея образуются еще группы мельчайшихъ 
ячеекъ, которыя д-ръ Бютшли считаетъ за
чатками половыхъ органовъ. Рис. 27 пред
ставляешь только что вылупившуюся изъ 
яйца личинку, въ которой отмечены неко- 
торыя изъ вышеприведенныхъ подробно
стей ея строешя.

Следуешь отметить еще, что на трехъ 
первыхъ кольцахъ тела со стороны брюшка 
находятся парные бугорки, представляюпие 
зачатки трехъ паръ ногъ насекомаго 
(рис. 28, п, п1, п2). Здесь же по обеимъ 
сторонамъ тела подъ дыхальцами нахо
дятся маленьшя возвышешя, изъ которыхъ 
те, что расположены на первомъ кольце, 
позже исчезаютъ, лежания же на двухъ 
следующихъ кольцахъ въ дальнейшемъ 
своемъ развитш разрастаются въ крыль- 
ники. При зачаточномъ состоянш личинки 
следы подобныхъ возвышенШ находятся 
также и на остадьныхъ кольцахъ, но они 
скоро изглаживаются, за исключен1емъ воз
вышенШ на двухъ предпоследнихъ коль
цахъ, которыя остаются дольше и въ по- 
следующемъ своемъ развитш превращаются 
въ жалящШ аппаратъ.

Голова личинки вначале кажется большою, по сравнешю съ 
кольцами, позднее же, не поспевая за развииемъ колецъ, она мало- 
по-малу становится относительно меньше; точно такъ же это происхо
дишь и съ ближайшими къ голове кольцами (рис. 29). Передняя 
часть головы сильно выпукла и напоминаетъ своими очертан1ями 
лобъ, две щеки и выдающШся впередъ носъ. У личинки постарше, 
напр, четырехдневной, очерташе головы похоже на голову тигра, 
при чемъ находягщеся у основаШя носа два бугорка, предназначен
ные для будущихъ лобныхъ бугровъ, представляются въ виде глазъ, 
въ то время какъ следы настоящихъ простыхъ глазъ уже виднеются 
въ верхней части лба (рис. 30,о). После на щекахъ образуются слож
ные глаза, а упомянутый выше носъ превращается въ верхнюю губу.

Рис. 28. Двухдневная ли
чинка работницы, значи
тельно увеличенная, сбо
ку (состоитъ изъ головы 
и 13 колецъ): сг—лобъ; р — 
щекп; wl —верхняя губа; 
я«1, «а—первая и вторая 
пара челюстей; к 2—ниж
няя губа; (/ — прядильная 
железа; tch—дыхательныя 
трубки; s — крыльное воз- 
вышеше, потомъ исчезаю
щее; S j ,  .so— крыльныя воз- 
вышешя первой и второй 
пары крыльевъ; п, пъ  пг — 
ножные бугоркп; v t—два 

заднихъ возвышешя.
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Рис. 29. Три передтя 
кольца и голова пяти
дневной личинки, уве
личенный. Значеше 
буквъ то же, что и на 
рис. 28; кром'Ь того: о— 
простой глазъ, т,—лоб

ные бугорки.

Во внутреняемъ строенш личинокъ, предназначенныхъ быть 
самцами, и техъ, изъ которыхъ выйдутъ самки, т. е. рабо'пя пчелы 
и матки, не заметно существенной разницы. Различ1е ихъ про

является, повидимому, лишь въ позднейшее 
время, при образовали куколки.

Какъ наблюдать превращете личи
нокъ? Превращение личинокъ въ совершенное 
насекомое было до сихъ поръ известно не
достаточно точно и лишь въ общихъ чертахъ, 
почему мы и опишемъ этотъ въ высшей сте
пени интересный процессъ подробно на осно
ванш личныхъ нашихъ изеледованш, стоив- 
шихъ большого труда. Для техъ, кто хотелъ 
бы проверить наши изеледовашя, заметимъ,
что для этого нужно наблюдать каждую изъ
личинокъ отдельно въ течеше всего хода ея 
развит, ежеминутно заглядывая къ нимъ, и 
содержать ихъ либо въ настоящихъ ячейкахъ, 
либо же следующимъ образомъ: личинка осто

рожно вынимается изъ ячейки, вкладывается въ маленькую— вели
чиной съ ячейку— стеклянную трубочку, которая залепливается то
ненькой восковою крышечкой или же затыкается пробочкой, пропу
скающей воздухъ внутрь, обвертывается ватой и держится въ по
стоянной температуре 35° Ц. Последнее достигается легче всего та
кимъ образомъ, что приспособленяыя, какъ указано, трубочки съ бу
дущими пчелками помещаются въ маленьюя коробочки и держатся 
въ подмышковой впадине, где оне согреваются собственнымъ тен- 
ломъ. Изъ сотенъ опытовъ едва несколько удаются настолько, чтобы 
можно было проследить все развиие на одной личинке.

Для большей простоты и ясности мы опишемъ 
отдельно превращеше рабочихъ пчелъ, матки и 
трутней.

Превращете работницъ  совершается, считая 
съ момента снесешя маткой яйца, въ течеше два
дцати съ половиною дней. Снесенныя яйца прикре
пляются, какъ выше было сказано, къ одной изъ 
трехъ ромбоидальныхъ площадокъ дна ячейки, и 
торчатъ къ верху въ слегка наклонномъ положенш.
По истеченш перваго дня они наклоняются несколько 
на бокъ, по прошествш двухъ дней ложатся совер
шенно на дно, после же трехъ дней оболочка по 
всей длине яичка лопается и появляется личинка.
Вылупившаяся личинка ложится полукругомъ на 
дне ячейки и пчелы тотчасъ снабжаютъ ее жид- 
кимъ, водянистымъ молочкомъ, наливая его вокругъ личинки, такъ 
что она покоится въ этомъ молочке (рис. 31).

Кормъ и л и н ят е  личинокъ. Личинка жадно поедаетъ наливаемое 
ей молочко, постепенно свертываясь все более и более въ колечко, 
между темъ какъ пчелы постоянно доставляютъ ей новые запасы 
молочка, которое бываетъ потомъ уже более густымъ, на подоб!е

w2
Рис. 30. Голова 
пятидневной ли 
чинки спереди 
Обозначетя т!> 
же, что на пре 
дыдущихъ ри 

сункахъ.
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застывшаго гусинаго жира. Это молочко выделяется рабочими пче
лами изъ железъ, находящихся въ полосшЬ рта (оне описаны по
дробнее на стр. 24) и состоитъ главнымъ образомъ изъ белковыхъ 
веществъ въ смеси съ жиромъ. Свернувшаяся личинка лежитъ спи- 
ною наружу, брюшкомъ внутрь.

Черезъ два дня личинка линяетъ, сбрасывая кожицу отъ го
ловы къ брюшку, при чемъ линяютъ также и дыхательпыя тру
бочки и заднепроходное отверейе. На третШ и четвертый день ли
чинка растетъ сильнее всего, увеличиваясь чуть не на глазахъ 
наблюдателя. На четвертый день пчелы даютъ личинке уже иной 
кормъ, а именно, вместо молочка снабжаютъ ее кашкой —  смесью 
меда и перги, вследств1е чего въ желудке четырехдневнаго червячка 
находится шелуха (оболочки) цве
точной пыли, а самый желудокъ, 
просвечивая черезъ спину, имеетъ 
такую же окраску, какъ и цветоч
ная пыль х). На четвертый день 
личинка линяетъ вторично, и пчелы 
удаляютъ сброшенную кожицу та
кимъ же образомъ, какъ и пер
вую Въ этомъ першде зачатки 
ногъ обрисовываются яснее. Въ 
конце пятаго дня личинка запол
няешь ячейку уже настолько, что, 
свернувшись кружкомъ, не можетъ 
уже поместиться въ ячейке и на
чинаешь вытягивать головку къ 
OTBepcTiio.

Тогда пчелы немедленно воз- 
вышаютъ края ячейки и посте
пенно затягиваютъ отверше ея 
воскомъ оТъ краевъ къ середине 
до техъ норъ, пока совершенно 
не запечатаютъ ячейки выпуклой 
крышечкой. Запечатываше это 
идетъ настолько быстро, что лишь 
въ редкихъ случаяхъ удается уви
дать на половину закрытую ячейку.

Прядете личинкою кокона и выдклете кала. Какъ только 
ячейка закрыта, личинка начинаетъ прясти коконъ. Двигая головой 
то въ ту, то въ другую сторону, она выпускаешь изъ железы, от
крывающейся на вижней губе, тонкую прозрачную и безцветную 
ниточку, которая, будучи въ первый моментъ мягкой и клейкой, 
при соприкосновеши съ воздухомъ быстро твердеетъ и становится

*) Говоря вообще, я всегда находилъ цветочную пыльцу въ четы- 
рехдневныхъ личинкахъ. Однако-же, за  все время моихъ наблюдешй мн!> 
встретилось нисколько пятидневныхъ личинокъ, которыя еще не им'Ьли 
въ жалудкЬ пыльцы и, ыгЬдочательно, питались еще молочкомъ.

2) Быть-можетъ, личинка линяетъ и чаще, но съ достоверностью  
утверждать этого не могу.

Рис. 31. Кусокъ сота съ пчелиными 
ячейками: 1—свЪжеспесенное яич
ко, 2—двухдневное, 3 —трехднев
ное яичко; личинки; 1—одноднев
ный, 2—двухдневный, 3 —трехднев- 
ныя, 4—четырехдневныя, б—пяти- 
дневныя; А  — искуственно-вста- 

вленный маточникъ.



—  62 —

похожей на нить кокона шелковичнаго червя, съ тою лишь разни
цей, что у последняго она состоитъ изъ двухъ нитокъ, нить же 
пчелиной личинки одиночная. Что эта нить действительно выхо
дить изъ железы, открывающейся на нижней губЬ, въ этомъ легко 
можно убедиться, если во время прядешя вынуть личинку изъ 
ячейки и приложить къ нижней губе булавочную головку или па
лочку: нить нристанеТъ къ приложенному постороннему телу, и по 
мере постепенна™ удалешя его отъ губы мы увидимъ, какъ масса, 
образующая нить, тянется изъ железы и тотчасъ сгущается въ воз
духе/

Личинка зятягиваетъ прежде всего этой нитью крышечку 
ячейки, образуя подъ нею нечто въ роде тонкой оболочки изъ 
многочисленныхъ сплетенШ нити, безпорядочяо перекрещенной во 
всехъ направлен1яхъ. После этого личинка пригибаетъ головку къ 
телу и такимъ же образомъ выстилаетъ ниточкой боковыя стенки 
верхней половины ячейки, при чемъ, наклоняя головку все ниже и 
ниже, свертывается въ дугу такимъ образомъ, что, если открыть въ 
это время крышечку, то мы увидимъ ея сиину, выгнутую къ по
крышке ячейки; при этомъ желудокъ просвечиваетъ черезъ натя
нутую часть снины темъ цветомъ, который имела пыльца, упо
требленная для питашя личинки. Пачавъ прядеше кокона, личинка 
впервые выпускаешь изъ себя калъ, состоящШ изъ непереварен- 
ныхъ оболочекъ пыльцы. Лишь въ это время между желудкомъ и 
задней кишкой показывается отверсйе, бывшее до техъ поръ за- 
тянутымъ пленкой. Быть-можетъ, отверст1е это появляется подъ 
вл!яшемъ сгибашя тела и происходящаго при этомъ значительная 
напряжешя.

Выброшенный личинкою калъ находится въ значительномъ 
количеств!; на дне ячейки и въ нижнихъ углахъ боковыхъ ея 
степъ. При дальнейшемъ пряденШ личинка затягиваешь и дно 
ячейки, вследств1е чего калъ обволакивается пленкой,. имеющей 
большую толщину въ этомъ именно месте. Затянувъ дно, личинка 
обтягиваетъ нижнюю часть стенокъ ячейки, после чего поворачи
ваешь опять головку къ крышечке, а задъ къ дну ячейки. По окон
чанш пряден1я личинка лежитъ въ ячейке вытянувшись, спиною 
къ низу.

По истеченш бх/2 дней личинка кончаетъ прядеше кокона и 
погружается въ оцепенелое состояше, въ которомъ и остается до 
полнаго превращешя въ совершенное насекомое. Въ промежутокъ 
между б1/* и Э1/! днями появляются у ней наружные органы, т. е., 
ноги, крылья, усики, хоботокъ. Развипе этихъ частей тела про
исходишь подъ кожей, такъ что каждый изъ названных!» органовъ 
какъ бы заключенъ въ мешечке тонкой кожицы, при чемъ между 
кожицей и самимъ теломъ находится жировое вещество

Если вынуть личинку изъ ячейки въ этомъ першде развиия, 
то указанная кожица, по большей части, лопается и передъ нами 
будетъ более или менее сформированное насекомое— белое, нежное, 
увлажненное жидкостью,

Превращете въ куколку. По прошествш (jV i дней личинка 
линяетъ, при чемъ наружная кожица оттягивается къ заду и остается
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въ верхнемъ углу дна ячейки. Если въ это время мы вынемъ 
пчелку изъ ячейки, то увидимъ ее совершенно сформированною, но 
еще мярою, белою, со свернутыми крылышками, заключенными въ 
двухъ мбшечкахъ.

Въ верхнемъ углу ячейки цайдемъ нечто въ роде белаго 
лятна величиною съ булавочную головку: это и есть сброшенная 
кожица. Въ этомъ состоянш пчелка называется куколкой. Куколка 
лежитъ неподвижно бпиною внизъ, головой къ крышечке, а брюш- 
комъ къ средней стенке сота (рис. 32). Передъ самымъ линяшем"» 
различ1е между личинкой и куколкой не велико: отростки ногъ 
вполне обозначены, тело уже заметно перетянуто у головы и груди, 
но разница все же не бросается въ глаза. После линяшя пчелка 
словно но мгновенно волшебнаго жезла получаетъ видъ взрослаго 
насекомаго. Линя Hie это происходить настолько быстро, что когда 
я его наблюдалъ въ первый разъ, то пришелъ въ немалое изумле
ние: въ 1 2 J/2 часовъ ночи я не заметилъ еще никакой перемены въ 
личинке, согреваемой въ.коробочке подъ-мышкой, кроме неболь
шого' вздуш кожицы въ задней части тела, при чемъ подъ кожи
цей замечалась въ этомъ месте прозрачная 
жидкость, и увеличешя головы, а въ 5 часовъ 
утра я не верилъ своимъ глызамъ, видя со
вершенно готовую куколку, пока еще белую 
и нежную.

Сброшенная кожица покрыта малень
кими щетинообразными волосками, на подоб1е 
зубовъ акулы. Изследуя ее подробно, мы за- 
мечаемъ, что линяютъ также дыхательныя 
трубочки и даже заднепроходный каналъ. Въ 
этой кожице бываетъ сверхъ того небольшое 
комчеотво кала.

Превращеше въ совершенное наспкомое.
После только что описаннаго линяшя все наружные органы уже сфор
мированы, но, изследуя ихъ мы увидимъ, что каждый изъ нихъ за- 
ключенъ въ особомъ мешечке изъ тонкой кожицы, подъ которой на • 
ходится особая прозрачная жидкость. Въ этихъ мешечкахъ и жидкости 
образуются все наружный- части тела, какъ усики, ножки и крылья. 
Тело куколки, вначале белое, постепенно доканчиваешь свое раз- 
BiiTie, окрашиваясь въ соответственный цветъ. Прежде всего сложные 
глаза принимаютъ фюлетовый оттенокъ, переходящШ потомъ въ 
темный. Вся голова и тело становится подъ конецъ темносерыми. 
Въ этой стадш рабочая пчела является уже вполне развившейся и 
даже поросшей волосками, которые также, какъ и глаза, образова
лись подъ упомянутой выше вздувшейся кожицей.

Па семнадцатый день после вылуплешя изъ яичка рабочая 
пчела начинаетъ шевелиться въ ячейке, сбросивъ съ себя последнюю 
оболочку и вылинявъ въ четвертый и последшй разъ. Черезъ 
двенадцать часовъ пчелка прогрызаетъ челюстями крышечку такимъ 
образомъ, что, продырявивъ въ одномъ месте, подрезываешь кры
шечку кругомъ, какъ бы ножницами, и постепенно выдвигается 
наружу. По выходе изъ ячейки молодая пчелка имеетъ серую

Рис. 32. Продольный 
разрЪзъ куска сота, по
казывавшей положеще 

червы.
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окраску и нередко тащитъ приставшую къ брюшке рубашечку, 
отъ которой старнпя пчелы сейчасъ асе помогаютъ ей освободиться.

Превращете матки  совершается въ течен1е пятнадцати съ 
половиной дней, считая съ момента снесейя яйца. На стр. 43 мы 
уже сказали, что матки развиваются въ особыхъ ячейкахъ, закла- 
дываемыхъ пчелами по краямъ сотовъ. Вначале эти ячейки имеютъ 
форму мисочекъ, когда же матка положишь въ нихъ по яйцу и 
черезъ три дня изъ яичка выклюнется личинка, то работницы "над- 
страиваютъ края этой мисочки, вытягивая ее въ виде жолудя 
(рис. 33 a, d). Первонально такой маточникъ имеетъ гладкую по

верхность, впоследствш же пчелы 
целаютъ на немъ углубдешя. Ма
точники обращены отвесно внизъ. 
Пчелы приступаюсь къ закладке 
маточниковъ лишь въ томъ случае, 
когда улей настолько усилился, что 
является мысль объ образовали 
ноеой колонш, т. е. когда пчелы 
хотятъ роиться. Число маточни
ковъ въ улье бываетъ различно, 
отъ 2— 3 до 20. Матка кладетъ 
въ вихъ яйца не одновременно, 
а съ премежутками въ несколько 
дней, вследств1е чего молодыя матки 
появляются на светъ постепенно, 
одна за другой.

Яйца, положенныя въ маточ
ники, ташя же точно— оплодотво
ренныя, какъ и снесенныя въ пче
линыя ячейки и точно такъ же при
креплены концомъ ко дну. Черезъ 
три дня по снесенш яйца, изъ 

гнс. зз. лраи сота съ маточника- нег0 выклевывается личинка, ко-
иТз°ъ ко: торую пчелы тотчасъ въ изобилш

тораго матка вышла, разгрызши СНабжаюТЪ МОЛОЧКОМЪ, ПОДЛИВЗЯ 
крышечку; с—маточникъ, въ ко- его подъ свернувшуюся въ кру- 
торомъ матка заколота черезъ вы- ЖОКЪ ЛИЧИНКУ, ТЭКЪ ЧТО Она всемъ 

грызенное сбоку отверсйе. своимъ теломъ лежитъ на молочке
и черезъ это прилипаетъ къ по

толку маточника настолько крепко, что не выпадаетъ даже при 
встряхиванш сота.

Изумительна заботливость, съ которой пчелы воспитываютъ 
личинку матки. Каждую минуту можно видеть, какъ какая-нибудь 
пчелка заглядываешь внутрь маточника и подбавляетъ новый запасъ 
молочка, котораго воспитанница и такъ не поспеваешь есть. Корма, 
такимъ образомъ, накопляется все больше и больше, такъ что 
количество его въ несколько разъ превышаетъ в4съ червячка: такъ, 
напр., личинка матки въ 4^2 дня весила 0,062 грамма, а молочко 
въ ея ячейке— 0,316 грам.

Молочко, даваемое личинке матки—то же самое, что дается
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личинкамъ работницъ въ первые три дня ихъ развиш. Но начиная 
съ четвертаго дня, личинки работницъ получаютъ уже кашицу 
изъ меда и перги, личинки же матки попрежнему до конца своего 
развиия питаются однимъ только молочкомъ. Вследств1е этого 
маточныя личинки растутъ очень быстро и развиваются лучше, 
нежели личинки работницъ. Такъ напр., черезъ 3 дня личинка 
матки веситъ 0,012 грм., а работницы 0,011 грм.; черезъ 4 дня 
личинка матки веситъ 0,040 грм., а работницы 0,027 грм.; черезъ 
4х/2 дня личинка матки— 0,062 грм., а работницы только 0,036 грм.; 
маточная личинка въ то же время, какъ она запечатана, весишь 
0,223 грм., а работница въ то же время—0,171 грм. Следовательно, 
хотя личинки матки и работницы выходятъ изъ одинаковыхъ 
оилодотворенныхъ яицъ, но первая достигаетъ почти двойного веса 
исключительно потому, что получаетъ более обильную и питательную 
пищу, нежели личинка рабочей пчелы.

ВпоследствШ мы увидимъ, что каждая рабочая личинка мо
жетъ преобразиться въ матку, если только пчелы будутъ кормить 
ее такъ, какъ кормятъ личинку матки.

На второй день по выходе изъ яйца маточная личинка 
линяетъ первый разъ, на четвертый линяетъ вторично, а черезъ 
пять дней пчелы запечатываютъ маточникъ куполообразною крышкой, 
предварительно наложивъ въ маточникъ значительный запасъ мо
лочка. Тотчасъ по закрытш маточника личинка начинаетъ прясть 
коконъ, затягивая, какъ и личинка работницы, прежде всего по
крышку, съ тою лишь разницей, что рабочая личинка обтягиваетъ 
пряжей всю ячейку, не исключая и дна, тогда какъ маточная 
покрываешь пряжей только 2/з маточника, т. е. верхнюю его часть, 
а дна, или потолка, где сложено молочко, вовсе не закрываешь.

Среди этой работы личинка подкрепляется молочкомъ. Открывши 
въ этомъ перюде] маточникъ, уже обтянутый пряжей, я виделъ, 
какъ жадно личинка пожирала молочко. По окоячанш прядешя, 
продолжающаяся одинъ день, маточная личинка выделяешь изъ 
себя обильный жидкШ калъ желтаго цвета, оставляющШ на коже 
жгучее ощущеше. Она откладываетъ этотъ калъ рядомъ съ молоч
комъ, въ верхней части маточника. Окончивъ прядете, личинка 
ложится неподвижно, обратившись головой къ крышке маточника, 
а спиной къ соту, т. е. въ томъ же положенш, что и рабочая 
личинка, но головой внизъ. Черезъ 8Va дней (считая отъ выхода 
изъ яйца) личинка вновь линяетъ, причемъ сбрасываемая ею ко
жица съеживается и присыхаетъ вверху маточника. Превратившись 
такимъ образомъ въ куколку, она уже имеетъ видъ матки, но все 
ея наружные органы, какъ и у рабочей пчелы, помещаются пока 
въ особыхъ влагалищахъ, и при этомъ личинка еще бела и мягка. 
При дальнбйшемъ созреванШ тело развивается, органы оканчательно 
формируются, кожа становится рогоподобной и поростаетъ волосками; 
все это совершается подъ защитой заполненной жидкостью на
ружной кожицы. Въ конце двенадцатая дня матка начинаетъ 
шевелиться, при чемъ линяетъ въ четвертый разъ, т. е. опять 
сбрасываешь кожицу, и черезъ 1 2 V2 дней по выходе изъ яйца 
подрезаегъ своими острыми челюстями крышечку маточника и

„Пчеловодство". 5
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выходитъ наружу, если присутств1е другой матки въ улье не ока
жется препятств1емъ къ этому, о чемъ мы позже скажемъ подробнее. 
(См. рис. 33, Ь).

Превращеше трутней  длится 24 дня съ молента снесен1я 
яйца. Какъ уже сказано на стр. 28, трутни развиваются изъ 
неоплодотворенныхъ яицъ, складываемыхъ маткой въ трутневыя 
ячейки. О выводе трутней— въ исключительныхъ обстоятельствахъ— 
въ пчелиныхъ ячейкахъ мы поговоримъ позже. Черезъ три дня 
изъ неоплодотвореннаго яйца выходитъ трутневая личинка, и пчелы 
кормятъ ее молочкомъ точно такъ же, какъ рабочую и маточную 
личинку. На второй день личинка линяетъ въ первый разъ, на 
пятый же линяетъ вторично. Къ концу пятаго дня личинка трутня 
вместо молочка получаетъ уже кашку; черезъ шесть съ половиною 
дней она выпрямляется въ ячейке, и пчелы запечатываютъ ее 
выпуклой крышечкой. Немедленно по окончанш запечатывашя, 
личинка трутня прядетъ коконъ такимъ же способомъ, какъ и 
личинка работницы; выделивъ изъ себя калъ въ углу дня ячейки, 
она также затягиваетъ его пряжей. Окончивъ прядеше къ концу 
восьмого дня, личинка лежитъ неподвижно на спине, повернувшись 
головкой къ крышке ячейки. На одиннадцатый день она линяетъ въ 
третШ разъ и превращается въ куколку. На двенадцатый день 
личинка опять сбрасываетъ свою оболочку, начинаетъ шевелиться 
и, прогрызши крышку ячейки, выходитъ въ виде взрослаго насе- 
комаго— черезъ 2 0 V2 дней по вылупленш изъ яйца.

Для более удобнаго обозрешя превращешя рабочихъ пчелъ, 
матки и трутней, мы сопоставляемъ ихъ здесь въ одной таблице.

Работ
ница. Матка. 

Д й е
Трутень.

й.
Личинка появляется изъ оплодотвореннаго

яйца черезъ . ............................................ 3 3 —
Личинка появляется изъ неоплодотвореннаго

яйца черезъ.................................................. — — 3
Личинка линяетъ въ первый разъ черезъ . 2 2 2
Личинка линяетъ во второй разъ черезъ . 4 4 5
Запечатывается черезъ. . ............................ 5 5 6 V2
Кончаетъ прядеше черезъ................................ 6 ‘/2 С 8
Линяетъ въ третШ разъ и превращается въ

куколку черезъ ............................................ 9V4 8V2 11
Сбрасываетъ рубашечку и выходитъ изъ

ячейки, какъ взрослое насекомое че
резъ ............................................................ 17V2 12V2 20  Va

Съ момента снесешя яйца превращается въ
взрослое насекомое черезъ...................... 20V2 15V2 23 V2

Влъяте температуры на paaeumie червы. Указанные выше 
сроки могутъ подвергаться изменешямъ, если въ улье не надлежа
щая температура, т. е. ниже 35° Цельс1я. Если понижеше температуры 
невелико и продолжается лишь короткое время, то развита червы 
■более или менее запаздываетъ, иногда даже настолько, что работ-
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ниды выходятъ изъ ячейки только на 23-й день, матки на 18 й день, 
трутни на 26-й день. Если же понижеше температуры значительно 
или продолжается долго, то черва совершенно замираетъ. Дольше 
всего переносятъ падеше температуры яйца, особенно тотчасъ после 
снесешя ихъ. Поэтому нередко случается, что въ соте съ яйцами, 
вынутомъ на несколько дней изъ гнезда и потомъ вставленномъ 
обратно, оказывается черва, и совершенно здоровая. Температура въ 
35° Д., необходимая для правильнаго р а звит червы, поддерживается 
скучивашемъ пчелъ на сотахъ, при чемъ нагреванпо способствуетъ и 
сама черва въ техъ случаяхъ, когда она расположена въ ячейкахъ 
сплошь въ значительномъ количестве. Чемъ сильнее улей, темъ 
черва правильнее развивается. Въ слабыхъ ульяхъ, особенно весною,

Рис. 34. Кусокъ сота. А —рабоч1я или пчелиаыя ячейки;
-В—трутневыя ячейки.

сроки р а зви т червы бываютъ несколько длиннее указанныхъ 
выше. Но этой именно причине въ пчеловодныхъ сочинешяхъ время 
вывода работницы определается обыкновенно 21 днемъ, матки 17, 
трутня 25 днями.

Зависимость развитгя червы отъ величины ячеекъ и ха 
рактера корма. Изъ того, что для вывода работницъ предназна
чены одни ячейки, для трутней—друпя, а для матокъ—опять со
вершенно иныя, очевидно, что развиие червы зависитъ и отъ вели
чины самихъ ячеекъ. Меньше всего, какъ намъ уже известно, пче
линыя ячейки, трутневыя— более крупнаго размера, а маточники— 
наиболее крупныя изъ всехъ, какъ это видно на рис. 32 и 34. 
Вл1яше это обнаруживается нагляднымъ обрасомъ, когда въ силу 
ненормальныхъ обстоятельствъ трутней воспитываютъ въ пчелипыхъ 
ячейкахъ, какъ мы это позднее увидимъ. TaKie трутни значительно

*



меньше обыкновенныхъ по той простой причин®, что въ тесныхъ 
для нихъ ячейкахъ они не могли развиться до своихъ нормальныхъ 
размеровъ. Наоборотъ, рабоч!я пчелы, выроспия въ свЪже построен- 
ныхъ сотахъ, бываютъ нисколько крупнее работницъ, выведенныхъ 
въ очень старыхъ рабочихъ ячейкахъ, объемъ которыхъ значительно 
уменьшился вслйдств1е накоплешя оболочекъ отъ многихъ поколенШ.

Невольно является здесь вопросъ: нельзя-ли въ большихъ, чемъ 
обыкновенныя, ячейкахъ, вывести также и крупныхъ работницъ? Въ 
виду того, что выводъ такихъ пчелъ могъ бы иметь практическое 
значеше для пчеловодства, не мешаетъ посвятить несколько словъ 
этому предмету. Здесь прежде всего является мысль о попыткахъ 
воспитать работницъ въ трутневыхъ ячейкахъ. Однако же, ни одинъ 
изъ опытовъ, производимыхъ мной въ этомъ направленш, не далъ 
желаемаго результата. Несмотря на то, что въ улей вставлялись 
исключительно трутневые соты, съ целью побудить матку, за отсут- 
ств1емъ другихъ ячеекъ, класть оплодотворенныя яйца въ трутневыя 
ячейки, цель не была достигнута, такъ какъ матка не хотела чер
вить на этихъ сотахъ.

Въ целомъ раде опытовъ, произведенныхъ мною съ той же1 
целью, мне только два раза удалось заставить матку положить яйца 
въ трутневыя ячейки— темъ, что во время самаго сильнаго червле- 
шя я  вынулъ изъ сильнаго улья все рамки и, вставивъ въ него 
рамки съ чистой трутненой вощиной, ссыпалъ туда же всехъ пчелъ 
съ маткой. Помедливъ несколько дней, матка зачервила около двад
цати трутневыхъ ячеекъ, и пчелы начали было воспитывать появив
шихся уже личинокъ, но по прошествш трехъ дней я увиделъ, къ 
немалому своему изумленно, что все личинки исчезли изъ ячеекъ, 
Затемъ матка опятъ снесла такое же, приблизительно, количество 
яичекъ, но вышедппя изъ нихъ личинки подверглись той же участи. 
Для дальнейшихъ опытовъ я  предполагалъ вынуть зачервленный 
такимъ образомъ сотъ и дать его другому улью, у котораго были 
пчелиныя ячейки и нормальная черва, а матка была только что 
отобрана,— съ целью увидеть, что выйдетъ изъ этихъ личинокъ— 
работницы или трутни. Но матка насилуемаго улья, къ сожален1ю, 
совершенно перестала червить. Когда же я вставилъ туда два сота 
съ пчелиными ячейками, то матка въ короткое время заложила ихъ 
яичками сверху до низу, совершенно игнорируя соседше трутневые 
соты !).

Изъ указаннаго видно, что порода пчелъ большей величины 
не можетъ быть выведена этимъ путемъ. Цели этой можно бы, по
видимому, достичь, пуская въ дело все болышя и болышя пчелиныя 
ячейки, сделанныя искусственно, меняя каждый же разъ матокъ, 
выводимыхъ каждой новой парией увеличенныхъ работницъ. Съ 
научной точки зрешя это возможно, и если бы оказалось, что таше 
искусственно увеличенныя пчелы не уступали бы ничемъ обыкно-

')  Губеръ, Гунделяхъ, Берлепшъ, и, кромЬ того, Зарудсюй (въ 
«Bartnik’b» 1882 г.) утверждаютъ, что они видели рабочихъ пчелъ, вы
веденныхъ въ трутневыхъ ячейкахъ. Первые три говорятъ при этомъ, 
что пчелы эти не отличались своей величиной отъ обыкновенныхъ, 
посл'Ьдшй же ппшетъ, что онъ были немного крупнее.



веннымъ въ старательности, трудоспособности и силе, то мы могли 
бы ожидать отъ нихъ большихъ выгодъ, такъ кякъ есть не мало 
цветовъ, нектаръ которыхъ остается недоступнымъ короткому хо
ботку обыкновенной работницы, но могъ бы быть использованъ 
пчелкой большихъ размеровъ.

Вл1яше пищи на развита червы видно изъ того факта, что 
рабоч1я пчелы могутъ соответственной переменой корма по произ
волу воспитать себе изъ оплодотвореннаго яйца работницу или матку, 
т. е. женскую особь съ недоразвитыми половыми органами или съ 
совершенно развитымъ половымъ аппаратомъ.

Пчелы, какъ было сказано, кормятъ черву двоякаго рода пи
щей— молочкомъ и кашкой. Молочко— вещество чрезвычайно пита
тельное, такъ какъ состоитъ изъ белковыхъ и жировыхъ соединенШ 
и не содержитъ вовсе неусвояемыхъ веществъ. Молочко, собранное 
въ значительномъ количестве, напр, въ маточнике, по своему виду 
и плотности очень похоже на топленый жиръ, въ особенности гу 
синый; вкусъ его солоновато-кислый; въ засохшемъ виде молочко 
представляешь твердую роговидную массу. Кашка есть не что иное, 
какъ перга, или цветочная пыль, смешанная съ медомъ; при упо- 
треблеши ея въ кишечнике остаются непереваревныя оболочки кле- 
токъ, выбрасываемыя личинками вместе съ каломъ при нрядснш 
кокона.

Выше уже сказано, что изъ оплодотвореннаго яйца выводится 
женская личинка и что въ течеше трехъ дней пчелы кормятъ ео 
молочкомъ, безразлично, воспитывается ли она въ пчелиной ячейке 
или маточнике, почему и весъ личинокъ работницы и матки въ это 
время одинаковъ, какъ это указано на стр. 70.

Съ четвертаго дня работницы даютъ пчелинымъ личинкамъ 
кашку, а маточнымъ иродолжаютъ подливать молочко. Вследств1е 
этого вторыя растутъ быстрее первыхъ, и притомъ у первыхъ по
ловые органы остаются въ недоразвитомъ состоянш, тогда какъ у 
вторыхъ они достигаютъ полнаго развиия.

Что рабоч1я личинки развиваются слабее именно вследств1е 
менее питательнаго корма, ясно видно изъ того обстоятельства, что 
если по какимъ-нибудь причинамъ пчелы начинаютъ давать рабочими 
личинкамъ до конца ихъ развит1я лучшШ кормъ, т. е. молочко, то 
изъ нихъ образуются не рабоч1я пчелы, а матки. Так1я матки но- 
сятъ назваше свищевыхъ.

Свищевыя матки  выводятся пчелами въ томъ случае, если 
плодная матка почему-либо внезапно погибаешь или удаляется изъ 
улья пчеловодомъ въ такое время, когда еще нетъ правильно зало- 
женныхъ маточниковъ. Убедившись въ отсутствш матки, пчелы вы- 
бираютъ большее или меньшее количество личинокъ работницъ одно
двухъ и трехдневнаго возраста и воспитываютъ ихъ такъ же, какъ 
и маточныхъ личинокъ, т. е. кормятъ ихъ во время дальнейшая 
развиия одннмъ молочкомъ, увеличивая въ то же время ячейки и 
оттягивая ихъ внизъ въ виде жолудя. Такъ какъ избираютъ личи
нокъ безразлично, где бы оне не находились на соте, то свищевые 
маточники чаще всего бываютъ по середине сота, въ томъ именно 
месте, где въ данную минуту расположена молодая черва (рис. 35).
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Изъ того обстоятельства, что при внезапной потере матки 
пчелы закладывают маточники на одно, двухъ и трехдневныхъ 
личинкахъ, следуетъ, что старшая свищевая матка можетъ появиться 
уже на десятый день по утрате прежней матки. Чаще всего, однако, 
пчелы закладываютъ маточники одинъ за другимъ несколько дней 
подрядъ на однодневныхъ червячкахъ и потому старшая свищевая 
матка появляется обыкновенно на 12 день J) или, точнее, по исте- 
ченш 11V2 дней после убыли матки, друпя же свищевыя матки 
кончаютъ свое развиме одна за другой въ течеше несколькихъ дней.

Въ случае крайней необходимости, т. е. когда въ улье нетъ 
более молодой червы, пчелы могутъ еще вывести себе матку изъ 
четырехдневной рабочей личинки и даже изъ пятидневной, т. е. до 
техъ поръ, пока она еще не запечатана, и воспитать ее такъ же 
съ помощью кормлешя молочкомъ и перестройки ячейки. Но такая

матка бываетъ мала ростомъ —  немного 
больше обыкновенной пчелы, и обыкновенно 
малоплодна.

Число свищевыхъ маточниковъ бы
ваетъ различно— отъ трехъ до несколькихъ 
десятковъ, въ зависимости отъ поры и силы 
улья. Въ очень слабыхъ ульяхъ, въ осо
бенности раннею весною, случается даже, 
что пчелы закладываютъ только одинъ ма
точникъ Свищевая матка, выведенная изъ 
молодого червячка, ничемъ не отличается 
отъ вышедшей изъ яичка, ноложеннаго са
мой маткой, въ особо приготовленный ма
точникъ Свищевой маточникъ всегда можно 
отличить отъ обыкновеннаго тбмъ, что онъ, 
какъ заложенный на рабочей ячейке, имеетъ 

Рис. 35. Кусокъ изъ сере- горизонтально расположенное основаше и
воГиТвищевымЫъТОматоч-‘ f °  обыкновенной ячейки съ двумя ром- 

никомъ. боидальными площадками, тогда какъ по-
следнШ на всемъ своемъ протяженш имеетъ 
отвесное положен1е и имеетъ дно закру

гленное, такъ какъ происходить изъ мисочки, заложенной на краю 
сота.

Матергалъ для крышечекъ. Для запечатывашя червы пчелы 
употребляютъ воскъ сравнительно давняго происхождешя, беря его 
изъ прежнихъ запасовъ, т. е. или изъ другихъ частей сота, или изъ 
комочковъ, налепленныхъ нарочно для этого на стенкахъ и рамкахъ 
улья, что можно отлично наблюдать въ стеклянныхъ ульяхъ. Раз-

1) Для развипя матки съ момента снесетя яйца требуется, какъ 
мы выше указали, 15V2 дней. Свищевая матка выйдетъ изъ маточника 
на столько дней раньше этого, сколько прошло отъ снесешя яйца до 
заложетя свищевого маточника, следовательно, при заложенш маточника 
па однодневной личинк'Ь, матка выйдетъ тремя днями раньше обыкно
веннаго—черезъ 12V2 дней, на двухдневной—черезъ И 1/, дней, на 
трехдневной—черезъ 10V2 дней или даже черезъ J0 дней, если назна- 
чеше Личинки на матку произошло въ nonoBHHli третьяго дня ея жизни.



сматривая крышечки червы чрезъ увеличительное стекло, мы заме- 
чаемъ, что out не представляютъ сплошного вещества, а имеютъ 
маленьйя поры, происходящ!я отъ того, что пчелы делаютъ кры
шечки -не изъ одного воска, но въ смеси съ пергой и клеемъ. Та 
кимъ образомъ поверхность крышечки не гладкая, а шероховатая и 
пористая, благодаря чему крышечка легче поглощаетъ тепло и про
пускаешь воздухъ къ черве во время превращешя последней. При- 
томъ же, когда детва кончаетъ свое развита, или, говоря точнее, 
когда она уже начинаетъ шевелиться въ ячейке, эта пористая кры
шечка также сгрызается пчелами, несомненно, съ целью еще боль- 
шаго облегчешя доступа воздуха, причемъ остается нетронутой лишь 
отвердевшая пряжа куколки.

На рабочей и трутневой черве сгрызаше крышечекъ не бро
сается въ глаза, но на маточникахъ его легко заметить. Поэтому, 
если мы увидимъ маточникъ, съ верхушки котораго уже снята во
сковая покрышка и просвечиваешь лишь лоснящШся коконъ, то 
можемъ быть уверены, что матка уже дозрела и въ скоромъ вре
мени, сгрызя покрышку изъ иряжи, выйдетъ изъ маточника: Наобо
ротъ, если по истечети семи дней отъ запечаташя маточника мы 
заметимъ, что пчелы еще не сняли съ его крышечки воскового по
крова, то будемъ въ полной уверенности, что матка погибла. На 
ячейкахъ съ пчелиной червой сгрызаше покрышекъ обнаруживается 
темъ, что крышечки этихъ ячеекъ уже не возвышаются выпукло, 
а скорее имеютъ видъ маленькихъ впадинокъ.

Очистка ячеекъ послгъ вывода червы. Какъ только молодая 
пчелка выйдетъ изъ ячейки, старпия ея сестрицы, занятыя домаш- 
нимъ хозяйствомъ, тотчасъ принимаются чистить ячейку. Сначала 
оне выгрызаютъ оставленную въ ячейке рубашечку, такъ же какъ и 
лежащую на дне кожицу, оставшуюся отъ предпоследняя линяшя, 
затемъ удэляютъ часть пряжи у краевъ ячейки, самую же ячейку 
выравниваютъ и полируютъ. Часть кокона на дне ячейки и лежащШ 
подъ ней высохшШ калъ оне оставляютъ нетронутыми.

Такимъ образомъ после каждой только что выведенной пчелки 
въ ячейке остается калъ и покрывающая его часть кокона. Вслед- 
cTBie этого съ каждымъ новымъ поколешемъ внутренше размеры 
ячеекъ уменьшаются, особенно въ глубину и, вместе съ темъ, сотъ 
становится более прочнымъ.

Свеже-выстроенный сотъ бываетъ, какъ известно, белаго цвета. 
После перваго вывода детвы онъ принимаетъ желтую окраску, за
темъ, съ выводомъ каждаго новаго поколения все более и более 
темнеешь, делается коричневымъ и, наконецъ, чернымъ, при чемъ 
становится совершенно непрозрачными Въ старыхъ ульяхъ встре
чаются настолько уменьшившаяся ячейки, что выводяпияся изъ нихъ 
пчелы значительно меньше выведенныхъ въ свежей вощине. Средшя 
сшбнкн этихъ сотовъ достигаютъ толщины 5 милл. и даже более. 
Так1е соты тверды, какъ доска. Если ихъ выставить на солнце, то 
они какъ бы распадаются на отдельный ячейки, т. е., точнее говоря, 
когда солнце растопитъ воскъ, находящШся между остатками коко
новъ, съ той и другой стороны сота, словно маленьше крепше на
персточки, отпадаютъ оставы каждой ячейки, утративнйе первона
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чальную шестигранную форму ячеекъ и ставное цилиндрическими. 
По выходе матокъ пчелы въ более или менее непродолжительномъ 
времени совершенно выгрызаютъ маточники.

Сколько черва потребляетъ меду и перги? Изследовашя въ 
этомъ направлен  ̂производились, главнымъ образомъ, Берлепшемъ J), 
Его данныя очень немного отличаются отъ результатовъ моихъ соб- 
ственныхъ опытовъ.

Для изследовашя этого вопроса я вставилъ въ середину гнезда 
сильнаго улья, во время самаго сильнаго червлешя, пустую рамку 
съ пчелиной вощиной; когда матка занесла ячейки яйцами, я поста - 
вилъ эту рамку въ пустой улей, добавивъ туда две рамки трутневой 
вощины съ медомъ (безъ перги), весивнля 3 килогр., и еще одну 
рамку, взятую изъ гнезда, съ одной лищь пергой, Изъ этой послед
ней рамки я предварительно далъ пчеламъ выбрать весь медъ, выста- 
вивъ ее въ отдаленномъ конце пасеки, после чего она весила
420 грамм. Наконецъ я ссыпалъ въ этотъ улей 1 килогр. пчелъ, 
сметенныхъ съ сотовъ, и, подставивъ имъ матку въ клеточке, поме- 
сти.гь улей въ подвалъ. Такимъ же образомъ я устроилъ и другой 
искусственный рой, весившШ 1 килогр., при чемъ матку также заклю- 
чилъ въ клеточку, а улыо далъ лищь два сота съ медомъ, весивппе 
2 кил. 400 грамм., и сотъ съ пергой. В ъ  оба улья была подставлена 
вода въ корытцахъ. По истеченш десяти дней я взвесилъ рамки
второго улья и убедился, что 1 кил. г.челъ безъ червы потрсбилъ 
за это время 450 грамм, меду, при чемъ перги и воды убыло очень 
мало. Разобравъ въ это же время первый улей, я увиделъ, что въ
немъ за 10 дней убыло 690 грам. меду и 120 грам. перги, при
чемъ изъ корытца убавилось 80 грам. воды. Въ рамке съ червой у 
этого улья было 2420 штукъ личинокъ. Такъ какъ другой, совер
шенно такой же рой въ 1 кил. истратилъ за это время 450 грамм, 
меду, то, следовательно, мзлишекъ съеденнаго меда, т. е. 240 грамм., 
пошелъ на черву. Въ круглыхъ цифрахъ получается, что на 1000 
ячеекъ пчелиной червы требуется до ея запечатывашя 100 грам. 
меду, 50 грамм, перги и около 33 грамм, воды. Небольшая часть, 
несомненно, была истрачена помимо червы— черезъ испарен1я изъ 
корытца.

Подобныя же изследовашя относительно трутневой червы пока
зали, что последняя потребляетъ вдвое больше корму, чемъ пчелиная.

Устранение калткъ и лишпихъ матокъ. Случается нередко, 
что только что выведенная пчелка оказывается калекой. Повреждешя 
чаще всего относятся къ крылышкамъ, которыя, какъ было ука
зано, развиваются въ особыхъ сумочкахъ и бываютъ иногда такъ 
скручены, что не могутъ потомъ развернуться. Такую калеку пчелы 
дергаютъ челюстями за поврежденный органъ до техъ поръ, пока 
несчастная не уползаетъ въ безпокойстве за летокъ, откуда падаетъ 
на землю и погибаетъ. Если такую пчелку, нередко неименииую съ 
виду никакого повреждешя, поднять съ земли и вернуть въ улей, 
то она опять изъ него выйдетъ.

!) Berlepscli: Die Biene und ilire  Zucht mit beweglichen Waben, 
1869 г. стр. 610. '
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Трудно сказать, руководствуется ли пчелка въ данномъ случай 
инстинктомъ и, какъ безполезное для семьи существо, сама прису- 
ждаетъ себя къ гибели или же это делается всл'Ьдств1е того, что 
друпя пчелы, видя ея уродство и считая ее ни на что не годной, 
относятся къ ней, какъ мачихи, и не только сами не кормятъ ее, 
но и отталкиваютъ ее отъ запасовъ корма, и этимъ принуждаютъ 
ее оставить улей подъ вл!ян1емъ голода.

Предположеше, что пчелка покидаетъ улей вслЬдств1е голода, 
подтверждается и темъ, что даже и здоровыя пчелы, если недоста
токъ меду въ улье среди лёта зайдетъ настолько далеко, что все 
оне будутъ обречены на голодную смерть, расползаются по улыо и, 
выйдя наружу черезъ летокъ, гиб- 
нутъ массами на стенахъ улья и 
на земле передъ леткомъ.

Выше уже было сказано, что 
пчелы закладываюсь обыкновенно 
значительное количество маточни- 
ковъ, какъ настоящихъ, такъ и 
свшцевыхъ. Къ виду того, что семье 
нужна только одна матка, осталь- 
ныя, очевидно, обречены на ги
бель. Только во время роешя пчелы 
позволяюсь несколькимъ маткамъ 
выйти изъ маточниковъ, какъ о 
томъ мы разскажемъ въ соответ
ственном!. месте. Въ обыкновен- 
ныхъ же случаяхъ бываетъ такъ, 
что пчелы отдаютъ свою заботли
вость лишь той молодой матке, 
которая первой оставила маточникъ, 
а объ остальныхъ оне не забо
тятся. А такъ какъ матки отъ при
роды нитаютъ другъ къ другу 
смертельную ненависть, то старшая 
молодая матка, лишь только окреп- 
нетъ, немедленно бросается на остав- 
пнеся маточники, прогрызаетъ у
каждаго сбоку отверсие и, просунувъ черезъ него жало, закалы- 
ваетъ соперницу, что удается ей темъ легче, что нижняя часть ма
точника не прикрыта кокономъ (рис. 36, с). Пчелы увсличиваютъ 
отверст1е и выбрасываютъ трупъ матки, а впоследств!и и вовсе вы- 
грызаютъ маточникъ.

Сами пчелы взрослыхъ матокъ въ маточникахъ никогда не уби- 
ваютъ, но видя, что матка закалываетъ своихъ соиерницъ, нередко 
бросаются на молодые маточники и уничтожаюсь ихъ, съедая молочко.

Лребыванге двухъ матокъ въ улыъ, какъ исключительный 
случай. Иногда, хотя и крайне редко, случается, что въ улье ока
зываются две матки вместе. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ одна 
матка бываетъ старая, а другая молодая, происходящая отъ первой. 
Въ моей многолетней практике съ болыпимъ количествомъ ульевъ

Рис. 36. Кусокъ сота съ маточни
ками. С—маточникъ, въ которомъ 

матка была заколота.
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встретился и такой случай, что по смерти старой матки въ улье 
вывелось две молодыхъ, которыя обе оплодотворились и стали чер- 
вить, одна въ одной, другая въ другой стороне улья. Весною, 
однако же, одна изъ матокъ была найдена мертвою на дне улья.

Жатка кладетъ яйца въ маточники именно тогда, когда хочетъ 
дать улью преемницу себе, что случается или во время роен1я, когда 
матка собирается съ частью пчелъ покинуть старый улей и образо
вать новую семью, или же въ любое другое время, если матка чув- 
ствуетъ близость своей кончины. Въ последнемъ случае вскоре по 
заложенш маточниконъ случается нередко найти старую матку мер
твою передъ леткомъ или на дне улья. Бываетъ, наоборотъ, и такъ, 
что старая матка живетъ еще некоторое время рядомъ съ молодою. 
Если въ улье окажутся маточники и трутневая черва въ необычное 
время—ранней весной, то можно быть увереннымъ, что происходить 
возобновлете матки.

Первый облетъ и протра молодыхъ пчелъ. Первое время 
по выходе изъ ячеекъ какъ рабоч1я пчелы, такъ и трутни бываютъ 
сераго цвета, слабосильны и неспособны къ полету, но, благодаря 
заботливому уходу и корму, получаемому отъ сестрицъ, оне скоро 
крепнуть. Матки выходятъ изъ маточниковъ более окрепшими, но 
также не сразу бываютъ въ состоянш летать, если только оне не были 
задержаны въ маточникахъ более или менее въ взросломъ состоянш.

Черезъ три дня по выходе пчелъ изъ ячеекъ силы ихъ раз
виваются окончательно, цветъ темнеетъ, и оне горячо принимаются 
за домашнее хозяйство. На седьмой день отъ рождешя, обыкновенно 
въ теплую полуденную пору— между 11 и 3 часами, молодыя пчелы 
совершаютъ первый свой облетъ. Въ  первый день своего вылета 
пчелы летаютъ очень недолго, описывая неболыше круги передъ 
самымъ леткомъ, что производить такое впечатлеше, какъ будто оне 
опасаются удалиться отъ улья. На восьмой и следуЮ1ще дни своей 
жизни one облетываются уже смелей, описывая съ каждымъ разомъ 
все болыше и больппе круги, знакомясь съ положетемъ улья и 
окружающими предметами. Если теплая и тихая погода имъ благо- 
пр1ятствуетъ, то молодыя пчелки долго съ веселымъ жужжашемъ 
кружатся въ воздухе. Тутъ же оне освобождаются отъ кала, кото
рый накопляется у нихъ въ значительномъ количестве вследсше 
того, что ихъ главнымъ занянемъ является вскармливаше червы, 
приготовлеше молочка и кашки.

Такой облетъ пчелъ, прогуливающихся близъ улья, носить на
звана проигры. Въ хорошую погоду проигра совершается ежедневно. 
Во время взятка въ проигре принимаютъ учасие главнымъ обра
зомъ молодыя нчелы и трутни; но во время роешя, или если бла- 
гопр1ятная погода позволить вновь выйти изъ улья после продол- 
жительнаго заключешя, совершаютъ проигру и старыя пчелы.

Проигру вообще следуетъ понимать, какъ вылетъ пчелъ подъ 
вл1яшемъ радостнаго настроешя, а заодно и съ целью освободиться 
отъ кала. Можно вызвать проигру искусственно въ любое благо- 
пр1ятное для лета время, если подставить имъ теплаго разбавлен- 
наго меду.

Сильная проигра свидетельствуетъ о здоровомъ состояши и
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ciat улья, такъ какъ больныя, слабыя и осирогбвнйя семьи обле
тываются вяло, въ неболыпомъ числ'Ь и безъ особаго характернаго 
звука. Если улей по какимъ-нибудь причинамъ лишился старой лет
ной мухи, то проигра на нисколько дней прекращается, несмотря на 
благопр1ЯТную погоду и на то, что въ уль'Ь есть пчелы, которымъ 
по ихъ возрасту пора облетываться. Это, очевидно, нроисходитъ 
вслЪдсше испуга и безпокойства молодыхъ пчелъ. Наблюдать это 
настроеше легче всего въ томъ случай, когда улей во время силь- 
наго лета переносится на новое м!;сто.

Ознакомившись во время частыхъ своихъ облетовъ съ поло- 
жешемъ улья и окружающей обстановкой, пчела пускается на про- 
сторъ за добычэй для своей семьи. ДЪлаетъ она это не раньше, 
какъ на тринадцатый день отъ рождетя, а если облету что-нибудь 
препятствуетъ, то нередко лишь на девятнадцатый или двадцитый 
день. Въ этомъ легко убедиться, замЪнивъ въ какомъ-либо уль'Ь въ 
нору сильнаго червлен1я обыкновенную матку итальянской или 
наоборотъ.

Облетъ и оплодотворете матки. До седьмого дня по вы
ход  ̂ изъ маточника матка не обнаруживаетъ обыкновенно ни ма- 
л'Ёйшаго стремлешя къ вылету. Лишь на седьмой день она начи
наетъ проявлять безпокойство, б^гая, какъ шальная, но сотамъ, 
при чемъ пчелы и трутни поднимаюсь безпорядочную беготню но 
улыо, массами вылетаютъ черезъ летокъ и весело играютъ передъ 
ульемъ. Наконецъ, на лежЁ появляется и матка, пршстанавли- 
вается па мгновеше, поводитъ усиками, какъ бы изсл'Ьдуя положе- 
nie, взлетаетъ передъ леткомъ и, повернувшись къ летку головой, 
делаете нисколько все бол'Ъо и бол4е расширяющихся круговъ, бы
стро поднимается вверхъ и на глазахъ наблюдателя исчезаетъ въ 
воздушномъ пространств1!;.

Этотъ первый облетъ продолжается, однако, недолго. Минутъ 
черезъ десять она уже возвращается и мы можемъ видеть, какъ она 
въ толпй весело летающихъ пчелъ съ минутку медленно плаваетъ 
въ воздух'Ь передъ леткомъ, издавая низкШ, какъ бы подавленный 
звукъ, при чемъ вытягиваетъ почти горизонтально длинное свое 
брюшко. По этому звуку и необыкновенному положенно т^ла во 
время полета ее легко отличить отъ летающихъ тутъ же пчелъ. 
Войдя въ улей, минутъ черезъ 12— 15 она обыкновенно вновь вы- 
летаетъ и уже смЪлЪе уносится вверхъ. На этотъ разъ она прогу
ливается дольше, 15—20 минутъ, и въ большинства случаевъ воз
вращается уже оплодотворенная, им£я во влагалищ!; оторванный 
мужской членъ. Если маткЬ не удастся оплодотвориться въ первый 
день, то она вылетаетъ при благопр1ятной погода и въ сл1;дую1ще 
дни до тЪхъ поръ, пока не соединится съ трутнемъ. Вылетъ про
исходите всегда во время наиболее оживленной проигры, т. е. отъ 
12 до 3 часовъ пополудни. Въ тЬ дни, когда трутни не вылета- 
таютъ, матка, хотя еще и не оплодотворенная, сидитъ въ уль® спо
койно. То, что матка оплодотворяется внгЬ улья, замЪтилъ впервые 
англШскШ врачъ Оома Муфетъ, указавшШ этотъ фактъ въ своемъ 
сочиненш « Theatrum inseclomm*, изданномъ въ Лондон!; въ 
1634 г. Поел® него это же было замечено Яншею въ 1775 г. и
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Губеромъ въ 1791 г. Въ настоящее время каждый можетъ самъ 
проверить этотъ фактъ при помощи соответственнымъ образомъ при- 
способленнаго улья. Какимъ именно образомъ матка совокупляется 
съ трутнемъ— этого до сихъ поръ никому не удалось наблюдать 
вполне.

Когда вылетаетъ матка для встргьчи съ трутнемъ. Отно
сительно времени перваго брачнаго вылета матки существуютъ два 
различныхъ мнешя: п̂ервое, принадлежащее немецкимъ пчелово- 
дамъ, говорить, -что матка вылетаетъ на третШ день отъ рождешя, 
второе— французскаго пчеловода аббата Коллена, доказавшаго пу- 
тсиъ опытовъ, что матка вылетаетъ впервые лишь на седьмой день 
отъ рождешя. Въ виду такого противореча я  решилъ самъ за
няться этимъ вопросомъ и производилъ съ этою целью опыты въ 
течете несколькихъ летъ. Мои наблюдешя, производивнняся какъ 
на обыкновенныхъ сильныхъ ульяхъ, такъ и на наблюдательныхъ, 
показали, что матка, действительно, вылетаетъ, по общему правилу, 
на седьмой лишь день отъ рождешя, и до техъ поръ вовсе не обна
руживаешь полового влечешя. Это подтвердили и друпе пчеловоды, 
какъ напр, д-ръ КрасицкШ. Такимъ образомъ не подлежитъ со
мнение, что мнеше немецкихъ пчеловодовъ не можетъ быть при
нято. Лишь въ виде искдючошя матка вылетаетъ раньше: въ одномъ 
случае она у меня вылетела на пятый, въ другомъ на шестой 
день. При наблюдешя хъ этихъ следуетъ помнить, что матка не вы- 
летитъ къ трутню до техъ поръ, пока въ какомъ-нибудь маточникЬ 
есть ей соперница. Поэтому въ сильныхъ ульяхъ, которые, имея 
желаше роиться, могутъ задерживать матокъ въ маточникахъ, 
следуешь по выходе первой матки уничтожить все оставппеся ма
точники. Въ улье, желающемъ обновить себе матку, присутств1е 
старой матки, повидимому, не мешаетъ брачному вылету молодой. 
Холода и дожди могутъ задержать первый вылетъ. Вообще, сле
дуетъ заметить, что стремлеше къ вылету на проигру бываетъ у 
матки лишь тогда, когда вылетаютъ трутни.

Целый рядъ наблюденШ привелъ меня къ особому пр1ему, 
позволяющему определить точно день, въ который у матки по
является половое влечеше, и вести дело такъ, чтобы матка вылетала 
на проигру лишь въ тотъ моментъ. когда намъ удобно ее наблю
дать, безъ чего слишкомъ много времени тратится напрасно. Пр1емъ 
этотъ заключается въ томъ, что по выходе матки язъ маточника 
мы передъ началомъ проигры, т. е. около 11 часовъ, снимаемъ съ 
улья обыкновенную должею и оставляемъ стеклянную неприкрытой. 
Сделавъ это, мы заметимъ, что пчелы, видя падающШ светъ, начи
наютъ тесниться къ стеклу, чтобы вылететь на проигру. То же 
самое делаютъ и трутни, но первые шесть дней ни те, ни друпе 
не проявляют^ большой настойчивости. Зато на седьмой день по 
рожденш матки мы видимъ оживленную, лихорадочную толкотню 
пчелъ и трутней на стекле, въ улье какъ будто происходишь ка
кая-то суматоха, и если мы будемъ наблюдать внимательнее, то за
метимъ, что по стеклу бегаешь и матка, тыкаясь въ него тамъ и 
сямъ. Благодаря этому npieMy легко удостовериться, что половое вле
чете пробуждается у матки лишь на седьмой день, такъ какъ она
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'толкается на стекле именно съ целью вырваться изъ улья для браЧ- 
наго полета. Если мы захотимъ наблюдать вылетъ матки, то нужно 
лишь закрыть стекло обыкновенной должеей, и вскоре мы увидимъ 
устремившихся черезъ летокъ пчелъ и трутней, а среди нихъ заме- 
тимъ и матку, которую намъ будетъ очень удобно наблюдать. Ука
занный npie.M'b даеть намъ возможность наблюдать даже несколькихъ 
матокъ въ одинъ день, такъ какъ у меня ни разу не случалось, чтобы 
какая-нибудь матка выскочила черезъ летокъ на проигру раньше, 
чемъ стекло будетъ прикрыто. Добавлю еще, что я всегда на это 
время несколько съуживалъ летокъ.

Процессъ совокуплетя м атки съ трутнемъ.  Имея такимъ 
образомъ возможность направлять по своему произволу время вы
лета матки для встречи съ трутнемъ, я велъ свои наблюдешя воз
можно дальше въ надежде, что мне какъ-нибудь удастся подметить 
самый актъ совокуплешя матки съ трутнемъ. Я было уже совер
шенно утратилъ эту надежду, такъ какъ, несмотря на то что пере- 
видалъ много матокъ, возвращавшихся со следами оплодотворешя, но 
самый актъ происходилъ всегда где-нибудь въ отдаленш. Только 11 
августа 1884 г. мне удалось быть отчасти свидетелемъ самого акта. 
День былъ теплый и пасмурный. Въ набдюдательномъ улье, стояв- 
гаемъ на окне моей комнаты, была молодая матка, которой въ этотъ 
день, какъ седьмой отъ рожден 1я, предстояло вылететь въ первый 
разъ на проигру. Выходя изъ дому около 11 часовъ, я отвернулъ 
деревянную дверцу отъ стеклянной стенки улья со стороны комнаты, 
другую же, наружную стенку тщательно прикрылъ. Вернувшись до
мой во второмъ часу, я увиделъ беготню трутней и матки по осве
щенному стеклу, селъ у окна и, прикрывъ аккуратно открытую 
стенку улья, пустилъ какъ всегда матку на проигру. Вскоре матка 
вышла изъ летка и, произведя своего рода осмотръ окружающаго, 
взвилась вверхъ. Черезъ 10 минутъ она возвратилась въулей, а еще 
черезъ 15 минутъ вылетела вторично. Черезъ 20 минутъ я  заме
тилъ ее летающей близъ окна на высоте крыши, и при ней несколько 
трутней. Такъ какъ окно было двойное и наружная рама отчасти 
мешала мне смотреть, я  для более удобнаго наблюдешя высунулся 
изъ окна, и въ этотъ моментъ заметилъ, какъ сцепившаяся парочка 
трутня и матки падала съ края крыши на землю близъ окна. Я 
успелъ заметить, что въ моментъ падешя матка сидела на спине 
трутня, обнявъ его ножками, но, коснувшись земли, старалась взле
теть. Какъ можно скорей выбежалъ я на дворъ. но, очутившись на 
месте, нашелъ трутня уже мертвымъ съ частью оторваннаго члена, 
а матка какъ разъ входила въ летокъ съ растянутымъ, какъ обыкно
венно, влагалищемъ, изъ котораго белелась часть мужского члена.

Изъ этого наблюдешя ясно, что матка при совокупленш, села 
на трутня, но сделала ли она это на лету или трутень сиделъ при 
этомъ на краю крыши— трудно сказать. Судя по быстроте, съ какой 
все это произошло, я склоненъ думать, что матка насела на трутня 
во время полета надъ самой крышей.

ЗакончившШся уже актъ совокуплетя матки съ трутнемъ пче- 
ловодамъ случалось наблюдать и раньше, но мнешя о томъ, какъ онъ 
происходишь— садится ли матка на трутня иля наоборотъ, раздели



лись, такъ какъ никто этого непосредственно не виделъ. Ученый 
зоологъ Лейкартъ, основываясь на неполномъ наблюденш пчеловода 
Клипштейна, вывелъ заключеше, что трутень долженъ садиться на 
матку, и пытался дать этому ошибочное объяснеше изъ устройства 
полового органа трутня.

Если сопоставить все то, что наблюдалось относительно сово- 
куплешя матки съ трутнемъ, то можно сказать съ уверенностью, что 
этотъ актъ происходить во время полета, обыкновенно въ отдале
нии отъ улья, что матка садится на трутня, трутень падаетъ мерт- 
вымъ въ моментъ совокуплешя, что матка отрываетъ часть муж
ского члена и возвращается въ улей съ большимъ или меньшимъ 
кусочкомъ его, торчащимъ изъ влагалища.

Что касается того, какимъ образомъ членъ попадаетъ во вла
галище, то и это происходить иначе, чемъ какъ это описывается.

Подробное изследоваше поврежденнаго полового аппарата того 
именно трутня, о которомъ я говорилъ выше, показало мне, что изъ 
высунутаго изъ брюшка мужского органа во влагалище матди 
попала только часть, обозначенная на рисунке 37 буквою Ь. Само 
положеше этой части полового аппарата указываешь, что она можетъ 
войти во влагалище матки только въ томъ случай, если последняя, 
сёвъ на спинку трутня, поместить свое брюшко такимъ образомъ, 
что оно упрется на рожки i,  i  высунатаго въ это же время мужского 
члена.

Мы уже говорили, что при желанш увидеть, какимъ образомъ 
происходитъ выхождеше наружу полового аппарата трутня, нужно 
поймать его на лету во время проигры и слегка сжать еъ боковъ— 
членъ немедленно еыскочитъ наружу. ВдЬсь мы можемъ прибавить, 
что пойманнаго такимъ образомъ трутня не нужно даже сжимать, 
достаточно взять его слегка подъ крылья такъ, чтобы они были 
расширены, и темъ произвести раздражеше.

Очевидно, что матка такимъ же образомъ ехватываетъ трутня 
во время полета ножками подъ крылья, и подъ влшшемъ этого 
раздражешя половой аппаратъ выскакиваетъ наружу. Дальнейшее 
возбуждеше отъ прикосновешя члена къ брюшку матки заставляетъ 
сперматофоръ проскочить въ оттопыривающШся одновременно съ 
этимъ отростокъ h, какъ это изображено на рис. 37.

При удачномъ стечеши обстоятельствъ можно произвести полное 
высовываше полового аппарата въ два npieMa искусственно, а именно, 
высовываШе самого органа съ рожками— раздражая трутня подъ 
крыльями, дальнейшее же выпячиваше и проскакиваше спермато- 
фора <) въ отростокъ k— прикосноешемъ къ члену.

Следуетъ заметить, что трутень уже при первоначальномъ 
высовыванш полового аппарата падаетъ мертвымъ.

Тщательно и з с л ’Ь д у я  ходъ выворачивашя члена у трутня, 
пойманнаго на проигре, цриходимъ къ заключешю, что рожки i , i  
в ы с у н у в ш а г о с я  органа имеютъ назначеше поддерживать 
брюшко сидящей на трутне матки въ такомъ положенш. чтобы 
выскочивпий отростокъ h подъ вл1яшсмъ дальнейшаго раздражешя 
огъ соприкосновешя члена съ брюшкомъ матки нопалъ въ раскрытое 
влагалище. Въ виду того, что трутень уже въ моментъ первой
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стадш высовывания члена падаетъ мертвымъ, широко раскинувъ 
крылья, успЬхъ акта зависитъ отъ чисто случайнаго обстоятельства— 
попадетъ ли отростокъ h съ сперматофоромъ въ самое влагалище 
матки. Представляется весьма возможнымъ, что матке не всегда 
удается съ одного разу соединиться съ трутнемъ такъ счастливо, 
чтобы отростокъ h попалъ куда следуетъ, и возможно, что не одинъ 
трутень падаетъ жертвой, прежде чемъ матка достигнешь своей 
дели. Это могло бы объяснить расточительность природы, размно
жающей большое число трутней въ каждомъ улье, тогда какъ для 
самаго оплодотворешя матки нуженъ лишь одинъ трутень и то 
всегда одинъ разъ на всю ея жизнь. Этимъ же объяснилось бы и 
то обстоятельство, почему иная матка, многократно вылетавшая на 
проигру, либо совсемъ не оплодотворяется, либо оплодотворяется 
лишь после многихъ неудачныхъ попытокъ.

Можетъ ли матка оплодотвориться въ улыъ. Мнопе пчело
воды утверждаютъ, что матка можетъ оплодотвориться даже въ 
улье. Они основываются на бывшихъ у нихъ случаяхъ, что матки, 
имевппя поврежденныя 
крылышки, оказыва
лись оплодотворенными, 
хотя, по ихъ словамъ, 
не были способны къ 
вылету. Однако, если мы 
отрежемъ у только что 
вышедшей изъ маточ
ника молодой матки одно 
крыло такъ, чтобы она 
не могла взлететь, то 
увидимъ, что она не 
оплодотворится, а если
и начнешь впоследствш Рис. 37.
клдсть яйца, то они бу-
дутъ неоплодотворенныя и, следовательно, изъ нихъ выйдутъ только 
трутни. Несмотря на это, пока еще нельзя утверждать решительно, 
что оплодотвореше матки въ улье совершенно невозможно.

Сколько времени матка остается способной къ оплодотво- 
р е н т ? Вопросъ этотъ весьма важенъ для пасечной практики въ 
следующемъ отношенш: можетъ ли, напр., матка, выведенная осенью 
или очень ранней весной, оплодотвориться съ наступлешемъ настоя- 
щаго тепла.

Произведенный въ этомъ направлеши изследовашя показали, 
что неилодная матка сохраняешь половое влечен1е и вылетаетъ на 
проигру въ течете месяца после рождешя и даже дольше, но въ 
то же время доказали, что, если матка совокупится съ трутнемъ 
после 21 дня отъ ея рождешя, то совокуплете будетъ безъ резуль
тата, и матка будетъ класть лишь неоплодотворенныя яйца, совер
шенно такъ же, какъ и матка, по какимъ-либо причинамъ вовсе не 
соединявшаяся съ трутнемъ.

Когда начинаетъ матка класть , яйца? Выше уже было 
указано, что когда матка по совокуплен^ съ трутнемъ возвращается
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й> улей, и з ъ  влагалища торчитъ кусочекъ вырваннаго органа трутня. 
Какъ матка, такъ и пчелы съ помощью своихъ челюстей стараются 
вытащить изъ влагалища застрявшую часть члена, но, хотя это 
имъ и удается, во влагалищ® все-таки остается сперматофоръ, состоя
ний изъ слизи и массы живчиковъ. Эти живчики съ частью слизи 
попадаютъ въ особый пузырекъ, расположенный у влагалища и 
называющШся с®мяпр!емникомъ (рис. 16).

Тотчасъ по оплодотвореши яичники матки начинаюсь быстро 
увеличиваться всл'Ьдств  ̂ образовашя множества яичекъ, которыя 
начинаюсь развиваться еще передъ оплодотворешемъ, но не въ 
такой сильной степени. Черезъ три дня поел® оплодотворешя матка 
начинаетъ класть яйца, и притомъ оплодотворенныя, т. е. женшя. 
Такъ какъ матка оплодотворяется чаще всего на седьмой день по 
рождеши, то кладка яицъ начинается обыкновенно на одиннадцатый 
день отъ выхода матки изъ маточника.

Поел® оплодотворешя матки брюшко ея всл®дств!е увеличешя 
яичниковъ утолщается и удлиняется, при чемъ его кольца значи
тельно раздвигаются. Въ виду этого уже по одному виду брюшка 
легко определить, оплодотворилась ли матка или н®тъ. У плодной 
матки брюшко бываетъ удлиненной цилиндрической формы, у неплод
ной же, не кладущей еще яицъ матки брюшко короткое и им®етъ 
конусообразный, заостренный къ концу видъ. Нужно, однако, ого
вориться, что брюшко плодной матки принимаетъ опять конусообраз
ную форму, когда она перестаетъ нести яйца, т. е. осенью, и 
наоборотъ, у неоплодотворенной матки брюшко также увеличивается, 
если она начнетъ класть яйца, при чемъ въ носл®днемъ случа®, 
какъ мы сообщали, изъ яицъ будутъ выходить только трутни.

Молодая плодная матка кладетъ въ первомъ году исключи- 
телько женшя яйца, и улей, им®ющШ такую матку, тянетъ пчелиную 
вощину. Только въ томъ случа®, если матка вывелась и оплодотво
рилась ранней весной, или если взятокъ продолжается очень долго, 
а улей сильный и склоненъ къ роенио, матка уже въ первомъ году 
приступаете къ кладк® трутневыхъ яицъ; это, во всякомъ случа®, 
въ нашихъ м®стахъ случается не часто.

§ 8. Неправильности въ развили червы и строЪ семьи.

Въ пчелиномъ род®, какъ и у вс®хъ существъ, встречаются 
иногда уклонешя отъ нормальнаго состояния. Случаи, когда укло- 
нен1я эти носятъ бол®зненный характеръ, будутъ разсмотр®ны въ 
§ 13, зд®сь же мы разберемъ только т® явлешя, которыя выходятъ 
изъ обычной колеи, но не зависятъ отъ бол®зненнаго состоянш 
особей.

Неприкрытая черва. Весною часто молено встретить среди 
крытой червы ц®лые ряды ячеекъ, изъ которыхъ выглядываюсь 
голыя головки пчелокъ, превратившихся уже въ куколки, но не 
запечатанныхъ. Это странное, бросающееся въ глаза явлеше про
исходить отъ того, что въ средней ст®нк® сота подъ этими ячей
ками живстъ б®лый червячокъ, похожШ на личинку мотылицы, но
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снабженный ножками, представленный въ увеличенномъ виде на 
рис. 38. Червячокъ этотъ забирается подъ черву и отъедаетъ 
брюшки куколокъ. Пчелы, слыша какое-то движете въ запечатан
ной ячейке, полагаютъ, песомненно, что пчелка шевелится потому, 
что уже окончила свое развиие, и сначала, по обыкновенш, сгры- 
заютъ лишь восковой покровъ крышечки, но затемъ, видя, что 
пчелка не выходитъ наружу, окончательно снимаю тъ крышечку, и 
этимъ совершенно открываютъ белую еще пчелку.

Если мы вытащимъ этихъ куколокъ изъ ячеекъ, то убедимся, 
что брюшки у нихъ отгрызены; при вытаскиваши очень часто изъ 
ячейки выпадаешь белый червячокъ, старающШся поскорее скрыться 
отъ нашихъ глазъ. Это личинка майки (Meloe variegatus), о жизни 
которыхъ будетъ сказано въ § 14.

Умышленное истребление червы. Наблюдая деятельность 
пчелъ въ улье, мы приходимъ къ убежденно, что оне съ большой 
заботливостью ухаживаютъ какъ за червой, такъ 
и за своими молодыми сестрицами. Темъ удиви
тельнее должно для насъ быть то обстоятель
ство, что въ некоторыхъ случаяхъ пчелы безъ 
милосерд1я сами уничтожаютъ молодое поколете.

Чаще всего приходится замечать, какъ 
пчелы уничтожаютъ трутневую черву, притомъ 
не одни лишь яйца и личинки, но и черву уже 
запечатанную. Это делается въ особенности после 
роетя, если взятокъ сразу прекратится. Но и 
весной не разъ случается видеть, какъ пчелы 
прогрызаютъ крышечки и высасываютъ трутне
вую черву, если въ ходе взятка наступишь вне
запный перерывъ. Такимъ же образомъ высасы
ваютъ оне и пчелиную черву, но лишь въ томъ 
случае, если, спасаясь отъ голодной смерти, оне 
хотятъ продлить свое существоваше съ помощью 
соковъ, добытыхъ изъ червы.

Въ первомъ случае поступокъ этотъ подсказывается предусмо
трительностью, во второмъ— чувствомъ самосохранешя. Существуешь 
мнеше, что пчелы уничтожаютъ черву еще и въ томъ случае, если 
въ улье нетъ порожнихъ ячеекъ для склада меду. Самъ я этого 
никогда не замечалъ и склоненъ сомневаться въ справедливости 
этого мнешя. Я не разъ наблюдалъ, что пчелы выгрызали и уничто
жали отдельныхъ личинокъ какъ пчелиныхъ, такъ и трутнеЕыхъ 
и даже матокъ, если ячейки ихъ были какимъ-нпбудь образомъ, 
повреждены; въ другихъ подобныхъ же случаяхъ пчелы ограничи
вались исправлешемъ поврежденныхъ ячеекъ. Поскольку я могу 
судить, такую черву истребляютъ именно старыя те п л , тогда 
какъ молодыя, занимающ'шея воспиташемъ червы, встретивъ по
врежденную ячейку, немедленно ее поправляютъ. Особенно жадно 
бросаются старыя пчелы на молочко, выступающее изъ поврежден- 
наго маточника.

Черва въ перевернутомъ положении. По правилу, черва 
должна всегда ледсать головой къ крышечке, спиной къ дну

„Пчеловодство", fi

Рпс. 38. Личинка, 
Майки (meloe va
riegatus). Черта ря- 
домъ съ изображ. 
личинки показыва
ет ь длину ея въ 
состоянш полнаго 

развитая.
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ячейки; тбмъ не мен®е иногда можно найти куколокъ работницъ, 
трутней и даже матокъ, лежащихъ въ обратномъ положенш, т. е. 
головками къ середин® сота. Это происходить отъ того, что червя- 
чокъ не усп®ваетъ оирясть нижнюю половину ячейки и повернуться 
къ моменту наступлешя той стадш превращая, когда она впадаетъ 
въ оц®пен®лое состояше. Такая черва замираеть въ ячейк®, не 
будучи въ состоянш изъ нея выбраться но окончанш своего раз- 
вийя.

Явлеше это встр®чается въ слабыхъ и больныхъ (напр, пора
женныхъ гнильцомъ) ульяхъ чаще, ч®мъ въ сильныхъ и здоровыхъ. 
Т®мъ не мен®е оно не можетъ считаться признакомъ бол®зни, а 
происходить скор®е отъ недостатка питашя и обогр®вашя.

Неправильно сформированных пчелы. Къ такимъ сл®дуетъ 
прежде всего причислить мелкихъ пчелъ, которыхъ случалось вид®ть 
н®которымъ пчеловодамъ. Такъ ЛюбенецкШ х) говорить, что въ 
18 5 6  г. на его пас®к® появились так!я мелк1я работницы, что 
только четыре, взяты я вм®ст®, равнялись обыкновенной пчел®, и 
что, несмотря на это, он® исполняли вс® работы такъ же исправно, 
какъ и обыкновенныя пчелы. Самъ я никогдане вид®лъ такихъ 
мелкихъ пчелъ. Въ неразборныхъ ульяхъ съ очень старой вощиной 
я, правда, не разъ встр®чалъ пчелъ меньше обыкновенной вели
чины, но он® никогда не были до такой ужъ степени измель
чавшими. Клейне также описывалъ мелкихъ пчелъ, величиной съ 
большого муравья, и объяснилъ это измельчаше недостаткомъ 
корма и тепла. Я  могу еще допустить, что недостатокъ пищи могъ 
породить такихъ пчелъ-карликовъ, но не недостатокъ тепла. Между 
трутнями карлики встр®чаются довольно часто, въ т®хъ именно 
случаяхъ, когда трутни по какимъ-нибудь причинамъ были выве
дены въ пчелиныхъ ячейкахъ. Въ данномъ случа® личинка трутня 
не можетъ надлежащимъ образомъ развиться всл®дств1е недостатка 
м®сга, а можетъ быть, и корма.

Д ву  пол ы я  пч ел ы .  Случается иногда находить рабочихъ 
пчелъ, у которыхъ одна часть т®ла сформирована, какъ у работницы, 
а другая, какъ у трутня, при чемъ перев®съ въ общемъ строенш 
тЬла можетъ быть за элементомъ или самца или самки. Подобныя 
двуполыя особи встречаются и у другихъ, обычно однополыхъ 
животныхъ, и носятъ назваше гермафродиховъ.

Нчелъ-гермафродитовъ описывали мнопе пчеловоды. Въ 1876 г. 
я получилъ отъ крестьянина Курка изъ Вициня на образецъ н®- 
сколькихъ такихъ пчелокъ, величиною съ обыкновенную работницу, 
им®вшихъ голову трутня, а брюшко какъ у рабочей пчелы, такъ 
что у нихъ не только были жала, но, по миЕроскопическимъ изел®- 
довашямъ, оказались даже недоразвитые женеше половые органы, 
какъ у каждой нормальной работницы. У другихъ изъ этихъ пчелъ 
были жала и недоразвитые половые органы, похож1е на м̂ жеше.

П ч е л ы  ч е р н ы я  н с в ®т л о - с ®р ы я  ( ал ь биносы) .  
Нопадаюайяся иногда по н®скольку штукъ въ н®котрыхъ ульяхъ 
черныя работницы, которыхъ мы им®емъ зд®сь въ виду, не им®ютъ

l) Bienenzeitung 1857 г. стр. 40.
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ничего общаго со старыми работницами, которыя. какъ мы указали 
на стр. 13, делаются черными потому, что волоски ихъ постепенно 
стираются, въ особенности при грабеже. Черныя работницы, о ко
торыхъ мы здесь говоримъ, бываютъ такими отъ рождешя. Оне 
темнаго какъ смола цвета, задъ имеютъ несколько более длинный 
и тонкШ, чемъ у (быкновенной пчелы, и покрыты по всему телу 
очень черными, короткими, но не истертыми волосками. Эти пчелы 
появляются по нёскольку штукъ то въ одномъ, то въ другомъ 
улье во время роешя, а позже исчезаютъ. Некоторые пчеловоды 
говорятъ, что это ташя пчелы, которыя червятъ на трутней, почему 
ихъ и изгоняютъ одновременно съ трутнями.

Наблюдая несколько разъ такихъ пчелъ въ стеклянномъ улье 
я не замЪчалъ въ нихъ ничего особеннаго. По строешю тела оне совер
шенно одинаковы съ обыкновенными рабочими пчелами, но усер- 
д!емъ къ работе не отличаются и только вертятся въ улье. Я  
думаю, что это просто каше-нибудь выродки. Пчелы относятся къ 
нимъ, какъ мачихи: я  наблюдалъ, какъ работницы отстраняли ихъ 
отъ меда.

Изредка попадаются между пчелами уродцы светло-сЁраго или 
почти белаго цвета, при чемъ боковые глаза у нихъ совершенно 
белые или красноватые, подобно тому, какъ у кроликовъ, крысъ, 
мышей и др. животныхъ— такъ называемые альбиносы. Окраска 
ихъ происходить отъ отсутств1я подъ роговицей красящаго веще
ства. Точно такъ же, какъ среди работницъ, встречаются альбиносы 
и между трутнями, будучи на видъ темъ более странными, что 
трутни имеютъ очепь болыше зоковые глаза. Альбиносы, повиди- 
мому, бываютъ слепыми, такъ какъ, вылетевши изъ улья, назадъ 
не возвращаются.

Некоторыя матки плодятъ двуполыхъ или неправильно окра- 
шенныхъ пчелъ въ значительномъ числе и притомъ въ течете 
всей своей жизни, друпя же— только въ виде исключешя. Слу
чается и такъ, что матка, родившаяся отъ матери, плодившей 
такихъ ненормальныхъ особей, плодитъ второе поколеше этихъ 
последнихъ.

Подобно описанному и между матками встречаются то пра
вильно окрашенныя, то более или менее светлыя или желтыя. И 
по величине матки бываютъ различныя; попадаются изредка матки 
величиною съ рабочую пчелу, но, тЬмъ не менее, способныя быть 
правильно оплодотворенными.

У  бивате собственныхъ матокъ. Какъ уже быле сказано, 
пчелы питаютъ къ матке особенное почтеМе и настолько къ ней 
привязаны, что при утрате ея бываютъ въ величайшемъ безпокой- 
стве. Несмотря па это, бываютъ так1е случаи, что пчелы убиваютъ 
свою собственную матку. Такая участь постигаетъ чаще всего моло
дыхъ матокъ, вылетающихъ для встречи съ трутнемъ. Происходитъ 
это, несомненно, отъ излишняго усерд1я и заботливости объ общемъ 
благе собственной семьи и матки.

Дело въ томъ, что насколько горячо пчелы привязаны къ 
своей собственной матке, настолько же оне бываютъ разгневаны 
противъ всякой другой, какая имъ попадется. Встретивъ чужую

*



матку, оне яростно бросаются на нее, хватаютъ челюстяии за 
крылья и стараются вопзить жало между кольцами ея брюшка.

Ненависть эта вызывается, безъ сомнешя, заботливостью пчелъ 
о бдагосостоянш своей семьи: оне оберегаютъ отъ возможной 
опасности собственную матку, которая въ силу прирожденнаго ей 
инстинкта, вступила бы въ борьбу съ попавшей въ ея улей сопер
ницей.

Что только заботливость о благе собственной семьи обу
словливаешь озлоблеше пчелъ противъ чужихъ матокъ, это видно 
изъ того обстоятельства, что если пчелы утратятъ свою матку и 
поймутъ свою потерю, то оне бываютъ склонны принять въ свою 
среду и чужую матку, въ особенности плодную.

Если иногда, при брачныхъ вылетахъ молодой матки, соб- 
ственныя пчелы нападаютъ на нее въ летке, когда она возвра
щается съ проигры, и безъ милосерд1я закалываютъ, то out, безъ 
сомнешя, не сознаютъ, что это ихъ собственная матка; еще легче 
происходить это въ томъ случаЬ, если матка, возвратясь после 
проигры въ улей, опять изъ него вылетитъ, такъ какъ этимъ 
часть пчелъ можетъ быть введена въ заблужден1е, особенно, если 
матка, соединившись съ трутнемъ изъ другого улья, прюбрЬтетъ 
постороннШ запахъ.

Иногда случается, что и старая плодная матка, совсемъ не 
вылетающая изъ улья, подвергается нападешю своихъ собственныхъ 
пчелъ и погибаетъ. Это странное явлеше въ разборныхъ ульяхъ 
приходилось неоднократно наблюдать. Проявляется оно следующими 
образомъ: при открыванш или разборке улья на дне оказывается 
матка, такъ плотно окруженная пчелами, что все вместе представ
ляешь плотный шипящи! комокъ, въ середине котораго стиснута 
матка. Если этого комка не разорвать, то пчелы скоро замучаютъ 
матку, либо задушивъ, либо зажаливъ ее.

Это странное поведеше пчелъ объясняется пчеловодами весьма 
различно. Они утверждаютъ, что пчелы обнаруживают это непо
нятное неразумие вследств!е внезапнаго раскрьтя улья и резкой 
струи света или свЬжаго воздуха. Друпе говорятъ, что сигналъ для 
нападегпя на матку даетъ. какая-нибудь чужая пчела, проникшая 
внутрь улья при открывали! его и бросившаяся на матку, при чемъ 
пчелы охватываютъ затемъ свою матку клубкомъ съ целью либо 
защиты ея, либо умерщвлешя, какъ будто чужой.

Первое объяснеше представляется мне совершенно неоснова- 
тельнымъ. Второе более соответствуешь натуре пчелъ, но такяад 
натянуто.

•Въ виду того, что подобное душеше матки въ клубке случается 
почти исключительно весною и осеиыо (въ иную пору мне никогда 
ничего подобнаго не случалось видеть), я  думаю, что причиной 
этого служишь следующее обстоятельство.

Пчелы воздаютъ особенное почтеше и проявляютъ свою любовь 
къ матке, главнымъ образомъ, въ то время, когда она червитъ, въ 
ту же пору, когда она не кладешь яицъ, онЬ, повидимому, обращаютъ 

нее гораздо меньше внимашя. Когда въ улье нетъ червы, въ 
осо енности ранней весной и осенью, можно заметить, что пчелы
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гкнятся у ячеекъ съ модомъ, а матка безъ всякой свиты б®гаетъ то 
по соту, то сверхъ пчелъ, сидящихъ кучей, не будучи въ состоянш 
протиснуться между ними, при чемъ ни одна пчела не даетъ ей 
дороги, ни одна не проявляетъ какой-либо заботы о ней. Въ эту 
именно пору можетъ, при быстромъ открываши улья и, особенно, 
при сильномъ подкуриванш, произойти такой случай, что испуганная 
матка, уб'Ьгая на друие соты, нонадетъ въ среду пчелъ, мен®е 
знакомыхъ съ нею, и т®, видя ея тревогу и безпокойство, прини
маюсь ее за чужую и сжимаготъ смертельными объяйями.

Если случайно придется увидать такой клубокъ пчелъ пада- 
ющимъ на дно улья, то его следуетъ разорвать какъ молено скорее, 
или разгребая пчелъ, или быстро бросивъ въ воду. Въ такомъ случа® 
удается добыть матку еще не поврежденною. Если зат®мъ ее осто
рожно посадить на одинъ изъ г н ё з д о в ы х ъ  сотовъ, т. е. вблизи летка, 
то пчелы нримутъ ее спокойно.

Порочная матка. Бываетъ нередко, что матка правильно 
оплодотворенная и на видъ совершенно здоровая червитъ неправильно. 
8д®сь я им®ю въ виду два случая: во первыхъ, когда матка кладетъ 
въ ячейку сразу по нисколько яичекъ, и во вторыхъ, когда при 
правильной клади® яицъ, либо не изъ ве®хъ яицъ выводятся ли
чинки, либо же н®которыя изъ вышедшихъ личипокъ черезъ н®- 
сколько дней замираютъ.

Первое уклонеше отъ правильной кладки яицъ встр®чается 
иногда и у правильно червящихъ матокъ, но лишь въ томъ слу
ча®, если въ пору обильнаго взятка вдругъ не хватить ячеекъ 
для яичекъ. Но бываютъ и ташя матки, которыя постоянно склады
ваюсь въ ячейки по нисколько яицъ. Б®д® этой пчелы помогаютъ 
т®мъ, что уничтожаютъ лишнихъ личинокъ по выход® ихъ изъ 
яицъ, оставляя въ ячейк® только по одной. Ташя матки обыкно
венно для р а звит семьи не вредны, такъ какъ этотъ недостатокъ 
является чаще всего всл®дств!е слишкомъ большой плодовитости.

Т® же матки, яйца которыхъ не вс® способны къ развитие, 
какъ и т®, которыя плодясь черву, приносящую съ собою въсв®тъ 
зародышъ бол®зни, обусловливающей замираше личинокъ въ болЬе 
или ыен®е продолжительномъ времени, для развиш семьи вредны 
и должны быть зам®нены другими.

Черва такихъ матокъ бываетъ разбросана но соту, такъ что 
среди запечатанной червы встр®чаются то пустыя ячейки, то въ 
безпорядк® занятая ячейками и личинками разнаго возраста, подобно 
тому, какъ въ гнильцевомъ уль® х). Внимательно присмотрЬвшись 
къ черв®, мы можемъ зам®тить въ разныхъ м®стахъ сотовъ, что 
здоровыя на видъ личинки безъ всякой видимой причины зами
раютъ, жедт®ютъ и разлагаются, но совершенно иначе, ч®мъ ли
чинка, пораженная гнильцомъ. Это замираше яичекъ и выклюнув
шейся уже червы не им®етъ ничего общаго съ болбзныо, назы-

!) При неблагопр1ятной весн*, когда тепло п холодъ быстро чере
дуются, разбросанная и неравномерная черва встречается и въ уль
яхъ съ совершенно здоровыми плодными маткамп, но съ установле- 
темъ теплой погоды неправильность эта сглаживается.
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ваемой гнильцомъ, и происходить единственно отъ того, что матка 
плодитъ яйца, не обладакнщя жизнеспособностью, достаточной для 
дальнМшаго развит1я, или же являюойяся на свЬтъ съ зачаткомъ 
какой-нибудь органической болезни.

Трутневая матка. Если матка по какой-нибудь причине, 
по недостатку ли трутней или по невозможности для нея вылететь 
изъ улья, не будетъ оплодотворона, или соединится съ трутнемъ 
слишкомъ поздно, т. е. после 2 1  дня отъ рождешя, то, хотя она 
будетъ класть яйца въ пчелиныя ячейки, изъ ея яицъ выйдутъ не 
рабоч!я нчелы, а только трутни. Поэтому матка такая называется 
трутневой. Въ виду того, что трутневая черва значительно крупнее 
рабочей, пчелы бываютъ вынуждены надстраивать для нея рабоч1я 
ячейки, и поэтому, когда, наконецъ, эту черву запечатаютъ, она 
имеетъ значительно более выпуклый видъ, чемъ рабочая черва. 
Такая черва на пчеловодномъ языке называется горбатою, хотя, 
въ сущности, она не горбата, а лишь выдается надъ общей поверх
ностью сота.

Трутневая матка всегда ведетъ улей къ упразднешю, потому 
что трутни въ немъ въ короткое время такъ размножаются, что 
работницы, число которыхъ постоянно уменьшается, не въ состо
яши ихъ прокармливать. Поэтому такую матку следуетъ поскорбе 
заменить другою.

Впрочемъ, и хорошая матка, плодящая рабочихъ пчелъ, мо
жетъ иногда стать трутневою. Чаще всего происходить это въ 
техъ случаяхъ, когда матка отъ старости и долгаго червлешя 
совершенно израсходуешь запасъ живчиковъ въ семяпр1емнике, или 
если семяпр1емникъ какимъ-нибудь образомъ пострадалъ, напр, 
вследсше нажатая на брюшко или охлаждешя. Словомъ, если матка 
по какимъ-нибудь причинамъ не можетъ оплодотворять выходящихъ 
изъ яйцевода яичекъ, то изъ нея выводятся только трутни, и такая 
матка называется трутневою.

Матка, плодящая мтианную черву. Встречается, особенно 
весною, такое явлеше, что на сотахъ среди рабочей червы попа
даются разбросанпыя тамъ и сямъ запечатанныя ячейки, крышечки 
которыхъ значительно возвышаются надъ другими; при более по- 
дробномъ изследованш оне оказываются занятыми трутневой чер
вой. Такая мешанная черва служить несомненнымъ предзнамено- 
вашемъ близкой смерти матки. Чаще всего въ этомъ случае матка 
бываетъ уже настолько стара, что живчики въ ея сЬмяпр1емникгй 
почти совершенно истощились, почему она и кладешь яйца то оплодо- 
творенныя, то неоплодотворенныя. Въ каждомъ такомъ случае намъ 
вскоре придется увидеть, что пчелы закладываюшь маточники съ 
целью обновлешя своей матки, которая, впрочемъ, погибаетъ по 
большей части еще до этого. Очевидно, что, имея запасныхъ плод- 
ныхъ матокъ, нужно немедленно заменить матку, плодящую сме
шанную черву, другою, такъ какъ въ противномъ случае, обновляя 
матку ранней весной, улей обезсилеетъ.

Трутовки. Если улей лишится матки среди лета, то онъ, 
какъ выше было упомянуто, закладываешь свищевые маточники. 
Если же выведенная такимъ образомъ молодая матка по какимъ-
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нибудь причинамъ погибнетъ до начала червлешя, то улей, неим^я 
уже незапечатанной червы, вторично маточниковъ заложить не 
можетъ. Въ такомъ ульЬ по прошествш нЬкотораго времени по
является одна или нисколько рабочихъ пчелъ, которыя принимаютъ 
на себя обязанности матки, т. е. кладутъ яйца. Ташя пчелы, зани- 
маюпйяся червлешемъ, называются трутовками, такъ какъ изъ ихъ 
яицъ выходятъ исключительно трутни. Улей, тгЬющШ трутовку, 
быстро идетъ къ своей гибели, и только энергическая помощь пчело
вода можетъ его спасти.

Хотя рабоч1я пчелы, какъ мы знаемъ, всЬ суть недоразвития 
самки, повидимому, только нЬкоторыя изъ нихъ могутъ стать тру
товками, такъ какъ иначе въ каждомъ уль'Ь, не им'Ьющеаъ возмож
ности вывести себ'Ь матку, должна бы появляться трутовка. Не
смотря на неоднократные опыты, мне ни весной, ни летомъ ни 
разу не удавалось имгЬть трутовку, какъ въ такомъ уль'Ь, где черва 
отсутствовала и маточникрвъ раныне не было, такъ и въ такомъ, 
где пчелы по отобранш матки не могли заложить себ'Ь маточни- 
ковъ. Опытъ указываешь, что трутовки появляются въ т^хъ ульяхъ, 
где маточники были заложены, но до обновлешя матки дело не 
дошло. Можно думать, что появлеше трутовки вызывается тЬмъ 
обстоятельствомъ, что пчелы, вырабатываюшДя молочко для маточ- 
никовъ, кормятъ имъ нЬкоторыхъ пчелиныхъ червяковъ дольше и 
обильнее обыкновеннаго. Благодаря лучшему корму, работницы, 
вышедпня изъ этихъ личинокъ, им'Ьютъ нисколько лучше развитые 
детородные органы, чемъ друг1я пчелы, почему и бываютъ въ со
стоянш, при обильномъ питанш, нести яйца. Губеръ высказывалъ 
предположеше, что изъ рабочихъ личинокъ вскармливаются обильнее 
именно i t ,  которыя находятся близъ маточниковъ. Но я случайно 
нашелъ въ отдаленш отъ маточниковъ такихъ пчелиныхъ личи
нокъ, въ желудке которыхъ, въ вид!; исключешя, еще на 
пятяй день не было перги, изъ чего следуешь, что ихъ, подобно 
маточнымъ личинкамъ, кормили молочкомъ.

Сд'Ьланныя до сихъ поръ наблюдешя не говорятъ за то, 
чтобы въ каждомъ уль'Ь вм'Ьст'Ё съ настоящей маткой были и тру
товки, которыя, какъ думали Ширахъ, Бушъ, Штернъ и др., чер- 
вили бы на трутней, вследств1е чего сама матка могла бы зани
маться исключительно расплодомъ рабочихъ пчелъ. Кто хоть разъ 
внимательно присмотрелся къ яйцамъ, складываемымъ трутовкой, 
тотъ легко отличитъ ихъ отъ трутневыхъ яицъ, положенныхъ пра
вильно червящей или же трутневой маткой.

Появлеше въ уль’Ь трутовокъ указываетъ на стремлеше рабо
чихъ пчелъ спасти семыо отъ уничтожешя. Не имея плодной матки, 
оне принимаются восполнять убывающую силу своимъ собственнымъ 
расплодомъ, но этимъ только способствуютъ уничтожение семьи. 
Улей, имеющШ трутовокъ, чувствуетъ ихъ непригодность и потому 
постоянно закладываешь маточники, изъ которыхъ, разумеется, не 
можетъ выйти ничего, кроме трутней. Повидимому, чемъ слабее улей, 
темъ больше появляется въ немъ трутовокъ, темъ большее число пчелъ 
чувствуетъ себя обязанными спасти семыо своимъ собственнымъ нло- 
домъ. Въ сильныхъ ульяхъ бываетъ обыкновенно только одна трутовка.



— 88 —

Трутовки никакимъ наружнымъ признакомъ не отличаются 
отъ обыкновенныхъ цчелъ, и только при изследованш ихъ внутрен
ностей мы замечаемъ, что у трутовокъ яичники нисколько увели
чены, потому что въ ихъ неразвитыхъ яйцевыхъ трубочкахъ обра
зуются въ болыпемъ или меньшемъ количестве яички. Совокупляются ли 
трутовки, подобно маткамъ, съ трутнями, решить трудно. Но со- 
ображешямъ, изложеннымъ на стр. стр. 27— 28, это, повидимому, 
возможно. Во всякомъ случае совокуплеше рабочей пчелы съ трут
немъ не можетъ дать надлежащихъ результатовъ, такъ какъ семя- 
пр1емникъ у пчелъ настолько неразвитъ, что накоплеше въ немъ 
живчиковъ невозможно.

Трутовки кладутъ яйца главнымъ образомъ въ трутневыя 
ячейки, и лишь отчасти въ нчелиныя. Если, напр., пчелиныя и 
трутневыя ячейки расположены на соте рядомъ, то изъ первыхъ 
яйцами будутъ заняты лишь немнопя, изъ трутневыхъ же все. 
Трутовки кладутъ почти всегда по несколько яицъ въ одну ячейку, 
безпорядочно разбрасывая ихъ по дну и боковымъ стЬнкамъ. По 
этому признаку трутовку легко отличить отъ трутневой матки,такъ 
какъ последняя кладетъ яйца правильно на дно и почти исключи
тельно въ пчелиныя ячейки. Неправильность кладки яицъ трутов
кой происходитъ отъ того, что, имея короткое брюшко, она лишь 
съ трудомъ можетъ опустить свой задъ въ ячейку, и разъ ей это 
удается, то она пользуется случаемъ и кладетъ яйца одно за дру- 
гимъ. По этой же причине трутовки червятъ въ трутневыхъ ячей- 
кахъ охотнее, чемъ въ рабочихъ, такъ какъ въ первыя имъ легче 
просунуть брюшко. Этимъ же объясняется, почему трутовки часто 
кладутъ яйца сверхъ иерги въ пчелиныхъ ячейкахъ, на которыхъ 
работницы, по большей части, закладываютъ потомъ маточники.

При некоторой осторожности трутовку можно сравнительно 
легко поймать по горячему следу во время кладки яичъ: разберемъ 
осторожно улей до того сорта, на которомъ находятся яйца, и 
будемъ терпеливо наблюдать за пчелами; заметивъ вскоре пчелу, 
опускающую свой задъ въ ячейку, мы можемъ быть уверены, что 
это трутовка— изследоваше ея яичниковъ подтвердить намъ это.

Когда трутовка кладетъ въ ячейку яйца, она имеетъ очень 
забавный видъ, такъ какъ въ этотъ моментъ она обыкновенно то
порщить надъ сотомъ одно или оба крыла и выглядитъ точно ра
стопыренное пугало. Въ этомъ положеши нередко можно застать тру
товку при разборке улья и, такъ какъ ей не легко выбраться изъ 
ячейки, можно ее схватить и уничтожить. Однако, уничтожеше 
одной трутовки помогаетъ немного, такъ какъ ихъ по большей 
части бываетъ несколько.

Что въ улье на ряду съ маткой трутовокъ не бываетъ, дока
зывается темъ, что съ момента удалешя матки изъ улья всякое чер- 
влеше прекращается. Но, если въ улье была трутовка и намъ удалось 
подсадить въ него плодную матку, то трутовка, по большей части, 
еще некоторое время червитъ вместе съ маткой, но скоро перестаетъ. 
Трудно сказать, бываетъ ли она убита, или сама мЬняетъ свое по
ведете.

Осироттлое состоите улья. Подъ ооиротелымъ состояшемъ
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или, какъ выражаются пчеляки, обезматочешемъ мы разумеемъ не
благополучное состояше улья, по какимъ-нибудь причинамъ поте- 
рявшаго матку. Сиротство можетъ быть временное или полное. Оно 
бываетъ временнымъ въ томъ случае, если пчелы утратили матку, 
но имеютъ возможность заложить маточники и вывести себе но вую 
матку, полнымъ же оно является тогда, когда пчелы не имеютъ ни 
маточниковъ, ни незапечатанной червы, изъ которой могли бы вос
питать себе матку.

Въ моментъ утраты матки пчелы проявляютъ безпокойство, 
вертятся въ летке и издаютъ унылые звуки, называемые на пасеч- 
номъ языке воемъ. Заложивъ маточники, оне несколько успокаива
ются, но при этомъ, если улей сильный, то въ немъ до самаго оплодо
творешя молодой матки замечается особая раздражительность пчелъ, 
держащихся въ большемъ обыкновеннаго числе въ летке и броса
ющихся на проходящихъ, да и при раскрыванш улья пчелы ока
зываются очень злыми.

Въ сильномъ улье, осиротевшемъ временно, разницы въ летЬ 
не заметно: пчелы, по обыкновенно, прилежно работаютъ, съ темъ 
лишь различ1емъ; что перги носятъ меньше, чемъ въ то время, когда 
въ улье есть матка.

Въ улье, осиротЬвшемъ вполне, замечается вялость и какое-то 
равнодуппе пчелъ, что происходить, безъ сомнешя, отъ ослаблешя 
семьи, какъ неизбежнаго последств1я долгаго осиротелаго состояшя.

Пчелы такого улья работаютъ вяло и злости не проявляютъ, 
перги же не носятъ совсемъ или очень мало —  если имеютъ тру
товку; на стукъ по улыо отвечаютъ протяжнымъ звукомъ, похожимъ 
на долгШ стонъ, между темъ какъ благополучный улей отзывается 
коротко и энергично. Улей, совершенно осиротелый, охотно прини
маешь плодную матку, если не имеетъ трутовки, менЬе охотно —не- 
оплодотворенную. Временно осиротелый улей принимаетъ труднее 
чужую матку, хотя бы и оплодотворенную, если она въ течете су- 
токъ не будетъ продержана среди пчелъ въ клеточке, защищающей 
ее отъ жалъ, чтобы пчелы постепенно съ нею освоились.

§ 9. Размножеше пчелиныхъ семей.

Сильное червлеше, развиваемое маткой, прежде всего приводить 
къ увеличение числа особей данной пчелиной семьи, въ дальнейшемъ 
же своемъ развита! вызываешь преобразоваше общины въ два и 
более семействъ. Когда число пчелъ въ улье настолько увеличится, 
что занимаемое ими помещеше сделается слишкомъ теснымъ, въ то 
время какъ въ цветахъ откроются обильные источники благосостоя- 
шя пчелъ, последуя, подобно всемъ живымъ существамъ, ощущаютъ 
неодолимое стремлеше расширить область своей деятельности путемъ 
образовашя новаго домашняго очага. Но такъ какъ строй ихъ жизни 
не допускаетъ простого разсЬяшя по свету отдельныхъ особей, то 
отъ улья отделяется уже организованная община, состоящая изъ 
матки, значительнаго количества рабочихъ пчелъ и большей или
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меньшей кучки трутней. Такая община называется роемъ, а про- 
цессъ ея отдЬлешя—роетемъ.

Подъ влгятемъ чего происходить роете? Изъ вышесказан- 
наго видно, что poenie происходить прежде всего подъ вл1яшемъ 
ощущенш семьей собственнаго благосостояшя, а также и вадго того, 
чемъ обусловливается успешное развито пчелинаго семейства, какъ- 
то: хорошая плодная матка, значительная съ самой весны сила улья, 
позволяющая матке развить свое червлеше до наивысшей степени, 
богатые запасы меду и перги, необходимые для прокормлешя много- 
численнаго поколешя. Нодобнымъ же образомъ большое вл1яы!е на 
раннее начало роешя и на общее количество роевъ имеетъ состояше 
самой природы, особенно теплая весенняя пора и обшйе въ поле 
меду и перги.

Поэтому, чЬмъ благополучней вышли ульи съ зимовки, чемъ 
больше, до изв'Ьстныхъ пределовъ, оказалось у нихъ запасовъ, чемъ 
ровнЬе держалась весной теплая погода, позволившая собрать много 
перги и меду, ч1>мъ местность богаче весенними цветами, темъ 
раньше и темъ въ большемъ количестве выходятъ рои. Особенное 
вл!ян]е на время выхождешя роевъ оказываетъ весеншй взятокъ.

Можно почти принять за правило, что первые рои выходятъ 
черезъ шесть недель после перваго весенняго взятка. Такъ какъ въ 
нашихъ краяхъ первый обильные сборы перги и меду наступаютъ, 
въ среднемъ, около половины мая, то время роешя у насъ прихо
дится обыкновенно на конедъ поня и первые дни поля.

Приготовлете улья къ роенгю. Хорошо усилившШся улей 
прежде всего, окончательно застраиваетъ сотами свое пом’Ёщеше, 
чтобы обезпечить матке место для кладки яичекъ. Въ начале пчелы 
тянутъ пчелиную вощину, и лишь когда почувствуютъ, что рабочей 
червы наплодилось въ избытка, то переходятъ къ постройке трут- 
невыхъ ячеекъ и закладке ячеекъ для маточниковъ. Затемъ матка, 
побуждаемая инстинктомъ, принимается червить на трутней, а когда 
первые трутни начнутъ выходить изъ ячеекъ, и если при этомъ 
теплая погода продолжаетъ благощиятствовать развитио семьи, то 
она приступаетъ къ кладке яицъ въ маточникахъ. Матка зачервляетъ 
не всё маточники сразу, но одинъ иос-ТЁ другого съ некоторыми про
межутками, такъ что, въ то время какъ зачервленные раньше ма
точники уже запечатаны, въ другихъ еще видны личинки въ раз
ныхъ стад'шхъ р а звит и даже еще попадаются маточники съ яйцами.

Число заложенныхъ маточниковъ бываетъ весьма различно, 
отъ несколышхъ штукъ до двухъ и даже бол'Ье десятковъ, находясь 
въ зависимости, повидимому, не только отъ силы улья, но и отъ 
плодовитости матки и состояния погоды.

Роете. Вапечатывашс нерваго маточника играетъ въ пчелиной 
семье роль какъ бы сигнала для отиускашя роя. Предчувствуя, что 
ей вместе съ верной ея дружиной придется неизбежно покинуть 
свое жилище, матка уже заранее приготовляется къ этому, питаясь 
менее обыкновенна™, вследств1е чего въ ней вырабатывается меньше 
яичекъ и она становится более легкою и способною къ лету. По об
щему правилу, на второй день по запечатанШ перваго маточника 
часть пчелъ разнаго возраста съ несколькими десятками трутней



маткой, въ обычное время проигры, т. е. отъ 11 — 3 ч. пополудни, 
оставляютъ свое жилище и, весело кружась въ воздухе съ особымъ 
характерпымъ шумомъ, отделяются отъ семьи съ целью основать 
новую колонпо.

Кто слышалъ хоть разъ шумный, звучный гулъ выходящаго 
роя, тотъ легко на десятки шаговъ отъ пасеки отличитъ его отъ 
шума обыкновенной проигры.

Такой рой, первый отъ даннаго улья и выходящШ со старой 
маткой, называется первакомъ. Черезъ шесть или семь дней по 
выходе роя со старой маткой появляется изъ маточника первая мо
лодая матка и, по врожденному инстинкту, пытается приблизиться 
къ оставшимся маточникамъ, чтобы заколоть находящихся въ нихъ 
матокъ. Если улей еще достаточно силенъ, то пчелы не допускаютъ 
къ маточникамъ молодую матку, почему та въ бсзпокойстве издаетъ 
время отъ времени особый протяжный звукъ въ роде т и - т и ,  при 
чемъ прижимается къ соту и трепещетъ крылышками. Этотъ звукъ 
на языке пасечниковъ называется пгьнгемъ матки.

На голосъ свободной молодой матки отзываются изъ маточни- 
ковъ друпя матки, которыя къ этому времени уже настолько соз- 
реваютъ, что даже начинаютъ отгрызать крышечки, но изъ страха 
передъ соперницей остаются закрытыми, получая черезъ щель пищу 
отъ пчелъ. Голосъ находящихся въ заключенш матокъ звучишь глухо 
и, вследств1е ударешя дрожащихъ крылышекъ о стенки маточника, 
походишь на звукъ та-ква, почему и на&ывается кваканьемъ.

Hesie и кваканье молодыхъ матокъ продолжается обыкновен
но 2— 3 дня, пока наконецъ старшая матка, собравшись съ силами, 
не вылетишь изъ материпскаго улья въ сопровождена парт1и пчелъ 
и значительнаго количества трутней, обыкновенно на т р е т т  день 
отъ своего появлешя на светъ и на девятый отъ выхода первака. 
Этотъ новый рой называется вторакомъ. Такъ какъ въ это время 
несколько матокъ, сидящихъ въ маточникахъ, уже совершенно го
товы къ выходу, то оне обыкновенно, пользуясь суматохой, господ
ствующей въ улье при выходе роя, быстро выскакиваютъ изъ ма- 
точниковъ и присоединяются къ рою. Поэтому въ втораке бываетъ 
по большей части несколько молодыхъ пеплодныхъ матокъ.

Если оставпляся въ улье пчелы, благодаря выводящейся все 
это время черве, чувствуютъ себя еще достаточно сильными, то оне 
опять не позволяютъ той изъ молодыхъ матокъ, которая оставила 
маточникъ цервою но выходе вторака, уничтожить своихъ сопер- 
ницъ, остающихся еще въ маточникахъ, и истор!я съ пешемъ и 
кваканьемъ опять повторяется, пока, обыкновенно на mpemiu день 
по выходе вторака, не вылетитъ рой третьякъ, также съ несколь
кими матками.

Въ благощлятные для роешя годы случается, что после треть
яка выходятъ еще и следующ1е рои — четвертый, пятый и т. д.; 
так'1е рои выходятъ изъ улья каждый на другой день после преды- 
дущаго, безъ промежутковъ, н бываютъ все слабее и слабее, такъ 
что въ нихъ нередко бываетъ больше трутней, чемъ рабочихъ 
пчелъ.

Въ нашемъ климате только перваки и втораки имеютъ право на
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существоваше, какъ въ виду большей ихъ силы, такъ и потому, что 
они выходятъ во время хорошаго взятка, между темъ какъ ел!;- 
душице рои, слабые и выходяпце къ концу взятка, почти никогда 
не успевают!, обстроиться и запастись настолько, чтобы просущест
вовать зиму. ЕслЬдств1е многократнаго роешя материнскШ улей не
редко до такой степени ослабляется, что доходитъ до истощешя и 
не нереживаетъ зимы. Поэтому, при разумномъ ведеши пчелъ, для 
пчеловода должно быть обязательнымъ не позволять ульямъ израи- 
ваться, и, вообще, ум̂ ло руководить роешемъ.

Порой. Въ некоторые годы, при ранней и теплой весне и про- 
должительномъ взятка, случается, что сильные, paH Hie иерваки, за- 
строивъ совершенно свое новое жилище п успЪвъ расплодить значи
тельное количество рабочихъ пчелъ, сами отиускаютъ рои.Ходърое- 
н1я здесь тотъ же самый, что и въ перезимовавшихъ ульяхъ. Ве- 
сенпШ рой, следовательно, точно такъ же отпускаетъ первака 
со старой маткой, а при достаточной силе и благинр1ятныхъ усло- 
в1яхъ можетъ еще дать вторака и третьяка съ молодыми матками.

Таше рои, въ отли'пе отъ обыкновенных!), называются пороями. 
Такимъ образомъ могутъ быть порой—пе])ваки, порой—втораки, и т. д.

М огутъ ли  ульи съ однолгътними матками отпускать 
роевъ? Принято думать (этого мнешя держался и ЛюбенецкШ), что 
въ нашемъ климат!; ульи, имекнще матокъ этого же года, никогда 
не роятся. Мнеше это несправедливо. Опытъ показываешь, что и улей 
съ маткой, выведенной въ томъ же году, можетъ дать рой, если онъ 
достаточно обстроился и имеетъ избытокъ силы. Poenie зависитъ не 
отъ возраста матки, а единственно отъ силы улья, тесноты поме- 
щешя и благопр1ятной поры.

Признаки роетя и  ходъ его. В’Ёрн’ЬЗшимъ признакомъ, что
улей готовится къ роенпо, служитъ, какъ видно изъ изложеннаго
раньше, закладываше маточниковъ. Но и снаружи улья по поведе- 
нно пчелъ можно до некоторой степени заметить ихъ намереше 
роиться.

Если мы видимъ, что пчелы не только густо покрываюсь всЬ
соты, но и висятъ гирляндами подъ сотами или же сидятъ въ летке
и свешиваются съ него въ виде бороды, то можемъ надеяться, что 
данный улей дастъ рой. Бываетъ, впрочемъ, и такъ, что летокъ 
переполненъ пчелами и улей, по выражение пчеляковъ, «силепъ, 
какъ медведь», но все таки не роится. Если мы видимъ, что подоб
ный улей в другъ перестаетъ работать, что трутни его прогулива
ются раньше обыкновеннаго, что работницы, прилетаюпйя изредка 
съ обножкой, не идутъ внутрь, а вертятся на ссбнкахъ улья передъ 
леткомъ, то можемъ быть уверены, что рой готовъ выйти.

Черезъ некоторое время на нашихъ глазахъ пчелы, сидящ1я 
передъ леткомъ, вдругъ устремляются внутрь улья съ целью на
браться меду, и на летке на минутку водворяется спокойств1е. По 
это только тишина передъ бурей. Вскоре пчелы съ шипешемъ, шу- 
момъ и звономъ начинаюсь целыми горстями сыпаться изъ летка 
и, словно въ веселой пляске, летаютъ взадъ и впередъ передъ ульемъ, 
делая все болыше и болыше круги. Шумь и жужжаше все усили
ваются. Въ летке все волнуется, бурлитъ и шумитъ, точно вода,
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кипящая въ котле. Вскоре появляется и матка. Если матка старая то 
она обыкновенно еще разъ возвращается въ улей и, выйдя вторич
но, сразу срывается изъ летка и смешивается съ играющими 
передъ ульемъ пчелами. По выходе матки суматоха въ улье еще 
продолжается и пчелы все еще сыпятся изъ летка, устремляясь 
вверхъ.

Вскоре безпорядочно летающ1я пчелы начинаютъ понемногу 
направляться къ одной стороне, пока не начнутъ наконецъ где-ни
будь садиться,— чаще всего на ветки какого-нибудь дерева непода
леку отъ улья: рой, какъ говорятъ, «прививается». Матка часто 
садится первою, подавая этимъ сигналъ всему рою, но нередко пер
вой осаживается кучка пчелъ, а къ нимъ присоединяется матка съ 
остальной частью роя,

Рой со старой маткой выходитъ изъ улья, по большей части, 
ровно, при чемъ матка присоединяется къ пчеламъ лишь после того, 
какъ половина ихъ уже вылетела изъ улья. TaKie рои прививаются 
обыкновенно низко и вблизи отъ улья, такъ какъ старой матке 
летать тяжело; иногда рои ссаживаются даже на землю. Случается, 
что старая матка, не будучи въ состоянш летать, падаетъ на землю 
передъ ульемъ и исчезаешь изъ виду пчелъ, которыя, пе замечая ея 
въ  своей среде, возвращаются обратно въ улей, покружившись въ 
воздухе и иногда даже уже начавъ прививаться.

Гон съ молодыми матками выходятъ не такъ равномерно. Такъ 
какъ въ нихъ бываетъ обыкновенно несколько матокъ, то пчелы 
разсыпаются и блуждаютъ въ разныхъ направлешяхъ, вока не ося- 
дутъ, либо въ одномъ месте, либо разделившись на несколько ку- 
чекъ. TaKie рои прививаются по большей части на высокихъ деревь- 
яхъ  и далеко отъ пасеки, при чемъ нередко вовсе не прививаются по 
близости, а сразу улетаютъ съ насеки, направляясь къ новому месту 
жительства, разысканному предварительно пчелами-разведчицами. Мо
лодыя матки вылетаютъ въ разные момепты роен!я: одне съ самаго на
чала, друпя спустя некоторое время, третьи къ концу и прямо пзъ ма- 
точниковъ. Если мы спросимъ, кто собственно даетъ сигналъ къ выхо
ду роя—матка или рабоч1я пчелы, то отвбтъ будетъ дать трудно. 
Стремлеше къ выходу является, повидимому, обоюднымъ. Точно также 
нельзя определить, ка тя пчелы принимаютъ участие въ роенш— ста
рыя или молодыя, такъ какъ въ рое мы найдемъ одинаково и ста- 
рыхъ пчелъ съ обтрепанными крылышками и молодыхъ, только что 
ставшихъ способными къ лету. Въ материнскомъ улье также оста
ются пчелы какъ того, такъ и другого возраста. Трутни также 
принимаютъ учаеие въ роенш, но со старой маткой вылетаетъ лишь 
маленькая кучка ихъ, тогда какъ большая часть остается въ мате 
ринскомъ улье съ молодыми йатками.

Время выхождетя и величина роевъ. Обыкновенно рои вы 
ходятъ въ такое время дня. когда совершается проигра, т. е. отъ 
11 до 3 часовъ пополудни. По иногда, въ зависимости, главнымъ 
образомъ, отъ погоды, они выходятъ несколько раньше или позже. 
Такъ, еслй после продолжительнаго ненастья выпадаетъ ясный и 
теплый день, то рои выходятъ нередко съ самаго утра, еще до проигры; 
если же после теплаго утренняго дождя погода прояснится лишь
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после полудня, то рои иногда выходятъ и въ более позднее время. 
Первави, вообще, выходятъ обыкновенно въ ближайшее къ проигре 
или совпадающее съ пей время, и притомъ въ хорошую погоду, 
тогда какъ втораки не всегда сообразуются съ временемъ проигры 
и менее разборчивы на погоду, такъ что выходятъ иногда и въ 
дождливый день.

Перваки бываютъ обыкновенно сильнее последующихъ роевъ, 
но иногда случается и такъ, что вторакъ бываетъ сильнее первака; 
дальн'Ьйппе же рои всегда значительно слабее. Сильный рой весить 
2— 21/, килогр., въ редкихъ случаяхъ еще больше. Рои, выходяпце

ранней весной, всегда слабее техъ, 
которые выходятъ во время глав- 
наго взятка.

Пчелы, выходяпця съ роемъ, 
берутъ изъ' материнскаго улья за- 
пасъ меду, и поэтому в'Ъсъ ихъ, 
по сравнение съ прежнимъ, значи
тельно увеличивается. Взвешивая 
пчелъ, выходящихъ съ роемъ, я 
опредЬлилъ, что 1000 такихъ пчелъ 
в’Ёсятъ въ среднемъ 130 грам. Сле
довательно, въ pot, весящемъ 2>/3 
кил., находится около 20.000 пчелъ, 
и такой рой является уже весьма 
сильнымъ. Большинство роевъ вЪ- 
ситъ lV 2— 2 кил., заключая въ 
себ'Ь отъ 12.000 до 16.000 пчелъ. 
Счетъ пчелъ по объему очень за- 
труднителенъ; т гЬмъ не менее мне 
удалось посредствомъ усыплешя 
пчелъ определить, что ихъ идетъ 
около 2.000 на литръ, т. е., что 
сильный рой имеетъ объемъ отъ 
6 до 10 литровъ.

Такъ какъ привившШся рой 
виситъ обыкновенно въ форме ви
ноградной кисти, какъ это пока- 
зываетъ рис. 39, при чемъ пчелы 
цепляются ножками одна за дру

гую, то невольно удивляешься сил'Ь пчелъ, позволяющей несколь- 
кимъ дзсяткамъ ихъ, уцепившимся за ветвь, сдерживать тяжесть 
своихъ товарокъ, превышающую во сто и более разъ ихъ собствен
ный весъ.

Уклонения въ ходгь роешя. Выше нами изложенъ нормальный 
ходъ роешя. Темъ не менее poenie подвергается различнымъ укло- 
нешямъ, причиной которыхъ могутъ быть либо состояше самаго улья, 
либо различныя постороння вл!ян1я. Къ первой категорш разсма- 
триваемыхъ нами исключительныхъ случаовъ следуетъ причислить 
возвращете улья на старика и певчихъ перваковъ; ко второй ка- 
тегор1и—выходъ роевъ не въ тЬ сроки, которые нами были указаны,
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рои изъ ульевъ. не готовыхъ къ роенно, и случаи, когда рой сле
таются въ одну кучу.

Возвращете роевъ на старика наблюдается чаще всего у 
перваковъ, выходящихъ со старой маткой. Происходишь это или по 
причин!!, указанной выше—когда старая, неспособная къ лету матка 
падаетъ близъ летка на землю и пропадаетъ, или потому, что матка, 
чувствуя себя слишкомъ тяжелой, не решается взлетать, а потому, 
показавшись нисколько разъ на леткЪ во время роешя, возвращается 
обратно въ улей или, наконецъ, въ томъ случай, когда матка ка
кимъ-нибудь образомъ задержана въ уль'Ь, будучи, напр., въ кл4- 
точкЪ или за решеткой. Въ этихъ случаяхъ пчелы усп^ваготъ выйти 
изъ улья, а иногда даже и привиться, но, не дождавшись матки, 
возвращаются обратно въ улей. Иногда первакъ нисколько разъ 
выходить и возвращается.

Въ томъ случай, когда старая матка, не решаясь летЬть вм1>- 
стЬ съ роемъ, возвращается въ улей, очень часто бываетъ такъ, что 
молодая матка, только что покинувъ маточникъ, вступаешь въ борьбу 
со старой и, какъ бол'Ье проворная, убиваетъ се; въ пныхъ, 
бол'Ье рЪдкнхъ случаяхъ пчелы, перем1шивъ свое пастроеше, сами 
отказываются отъ роешя и нозволяютъ старой матк!; уничтожить 
маточники.

Ilnenie перваки не что иное, какъ перваки, выходящее не со 
старой маткой, а съ молодой, или даже съ нисколькими молодыми 
матками. Называются они такъ потому, что пеоедъ выходомъ ихъ 
въ уль’Ь можно слышать такое же точно nlsiiie, какъ передъ втора- 
ками, третьяками и т. п.

II1iB4ie перваки выходятъ по большей части ранней весною и 
именно изъ такихъ ульевъ,. которые обновляютъ себЬ матку. Пред
чувствуя близость своей кончины, старая матка заноситъ яичками 
некоторое число трутневыхъ ячеекъ и маточники, и вскоре затЬмъ 
умираетъ. Е с т  улей достаточно силенъ, а погода благопр1ятная, то 
по выходЪ первой молодой матки пчелы, прелыцаемыя весеннимъ 
взяткомъ, рЬшаютъ роиться и не позволяютъ маткЬ уничтожать 
оставш1еся маточники. Тогда молодая матка, хюсл-Ь двухъ-трехднев- 
наго №Ьшя (какъ и передъ вторакомъ), вылетаетъ изъ улья вм1>стЬ 
съ роемъ. ПослЬдшй бываетъ обыкновенно значительно слабЬе бол’Ье 
позднихъ роевъ, но такъ какъ до главнаго взятка еще далеко, то 
онъ большею частью успеваешь хорошо обстроиться и усилиться. 
ИЬвчШ первакъ можетъ выйти также и въ томъ случай, если старая 
матка какимъ.-пибудь образомъ ногибнетъ и пчелы заложатъ сви
щевые маточники.

Пасечники обыкновенно называютъ очень раннихъ роевъ кру- 
шаками, потому что они выходятъ въ нашихъ краяхъ во время 
цвйтешя крушины (rhamnus frangula), которая даетъ пчеламъ 
довольно xopomifl взятокъ. Эти крушаки бываютъ но большей части 
п’Ьвчими перваками.

ПЬвчШ первакъ можетъ им т̂ь mIscto и въ пору обыкновен- 
наго роешя— если старая матка по какому-нибудь случаю ногибнетъ 
после заложешя маточниковъ или если она, не вылетЬвъ въ соответ
ственное время съ роемъ, будетъ убита только что вышедшей мо
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лодой маткой, или, наконецъ, если старая матка затеряется во время 
выхода порвака, такъ что тотъ возвратится въ улей.

Само собою понятно, что, если после певчаго первака будутъ 
выходить следуюпйе рои, то вторакъ выйдетъ на третШ день после 
него, а третьякъ и т. д. день за днемъ после вторака.

Выходъ роевъ въ необычные сроки можетъ произойти какъ 
вследств1е весьма благопр1ятной для роешя погоды, такъ и, наобо
ротъ, всл1>дств1е неблагопр1ятныхъ для него условШ. Такъ, напр., слу
чается. что первакъ выходишь еще до запечаташя старшаго изъ 
маточниковъ, или, наоборотъ, настолько поздно, что молодая матка 
уже выклевывается. Первый случай имеетъ место тогда, когда дер
жится погода, чрезвычайно благопр1ятствующая роенш и, въ особен
ности, если единовременно съ этимъ соседше ульи роятся, такъ что 
друпе ульи заражаются ихъ настроешемъ. Второй случай является 
последств1емъ ненастья, захватившая пчелъ, уже совершенно гото- 
выхъ къ отпуску роя.

По темъ иге причинамъ и вторакъ можетъ либо значительно 
запоздать, либо выйти вскоре же за первакомъ, такъ какъ, если 
первакъ выйдетъ слишкомъ рано, то и выходъ вторака можетъ 
значительно затянуться, и, наоборотъ, если первакъ выйдетъ слиш
комъ поздно, то вторакъ можетъ появиться уже черезъ несколько 
дней после него.

Выходъ роевъ изъ ульевъ,  не готовыхъ къ роент  случается 
подъ вл1яшемъ особенно благопр!ятной погоды и, главнымъ обра
зомъ, въ томъ случае, когда, при болынемъ числе ульевъ, на па
секе выйдетъ сразу несколько рои, и звонтй гулъ ихъ выманитъ 
рои и изъ другихъ ульевъ. Эти последше, при подобныхъ обстоя- 
тельствахъ, отпускаютъ иногда рои даже и въ томъ случае, если 
въ нихъ вовсе не заложено маточниковъ. Можно сказать вообще, 
что звонкое жужжаше и веселое настроеше роящихся пчелъ возбу
ждаешь не только целыя семьи, но и отдЬльныхъ пчелъ изъ дру
гихъ ульевъ. Я не разъ наблюдалъ, какъ къ роямъ, вышедшимъ 
изъ ульевъ съ обыкновенными пчелами, присоединялись отдельныя 
итальянешя пчелы изъ поеторонняго улья, и даже прививались 
вместе съ этими роями.

Сосдинете роевъ въ кучу, нередко имеющее место на боль- 
шихъ пасекахъ, объясняется именно только что указаннымъ воз- 
буждешемъ пчелъ подъ в.пяшемъ гула и суматохи, господствующихъ 
на пасеке во время выхода роевъ. Если несколько роевъ начнутъ 
выходить одновременно, то пчелы, весело танцуя въ воздухе и 
громко изъявляя свою радость, мешаются между собою, кружатся 
вместе и, по большей части, прививаются однимъ громаднымъ 
роемъ. Если въ такомъ соединенном'!, рое все матки одного сорта, 
т. е. или все плодныя, или все неилодныя, то такой рой держится 
спокойно, такъ какъ пчелы не могутъ разобраться, ка тя  матки 
принадлежатъ темъ или другимъ роямъ. По если сплетятся вместе 
рои со старыми и съ молодыми матками, то между пчелами проис
ходишь обыкновенно драка, такъ какъ каждый рой отстаиваешь 
свою матку.

Рои по нуждю  или бтъдняки являются совершенно исключи-
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тельнымъ видомъ роешя и съ настоящими роями им^ютъ общаго 
то, что, подобно посл’Ьднимъ, оставляютъ свое постоянное жилище 
съ ц'Ьлью найти себ'Ь новое. Въ то время, какъ настояшде рон слу- 
жатъ показателемъ благосостояшя улья, рой по нуждгЬ является 
признакомъ полной нищеты его. Зд^сь не часть семейства поки
даешь улей съ цЬлыо размножешя. а вся семья эмигрируешь въ пол- 
номъ состав ,̂ чтобы избежать гибели.

Рои-б^дняки появляются, по большей части, вследотае голода, 
почему и выходятъ или ранней весной, когда еще нЬтъ взятка, или 
осенью, когда взятокъ уже совершенно прекратился, а запасовъ въ 
уль'Ь нЪтъ вовсе. TaKie рои, покидаюпйе свое жилище всл1>дств1е 
голода, носятъ еще назваше голодняковъ. Причиной выселешя мо
жетъ также быть сильное загрязнете ихъ пом1;щешя, какъ напр, 
въ томъ случай, если мотылица размножится на сотахъ въ такой 
степени, что пчелы не въ состоянш съ нею справиться, или 
если отъ сильчаго зимняго поноса всЬ соты улья сильно испач
каны каломъ, или, наконецъ, если пом'Ьщеше очень плохо, и въ 
особенности, если оно настолько протекаетъ, что пчелы не могутъ 
этому пособить. Эмигрирующее рои бываютъ обыкновенно очень 
слабы, такъ какъ, будь они сильнее, они хоть отчасти справи
лись бы съ б'Ьдой и не дошли бы до состояшя такой крайней ни
щеты. Поэтому подобныо рои-б^дняки случаются только на запу- 
щенныхъ пасЬкахъ и свид'Ьтельствуютъ о нерадивости пчеляковъ.

ВыселяющШся рой нер'Ьдко оставляетъ въ сотахъ запечатанную 
черву и засахаренный медъ, незапечатанную же черву и жидшй 
медъ, если такого хоть сколько-нибудь осталось, пчелы высасываютъ 
и уносятъ въ своихъ желудкахъ. Рой такой прививается гд1;-нибудь 
на BbTKt и обыкновенно погибаешь, осыпаясь отъ голода и холода, 
если только чья-нибудь сострадательная рука не спасетъ его отъ 
гибели. Иногда таше рои пытаются войти въ чуж1е ульи, но если 
это будутъ ульи съ матками, то пришельцевъ безъ милосерд!я 
истребляютъ, и только, если случайно рою попадается безматокъ, то 
пчелы этого улья охотно примутъ ихъ въ свое общество.

§ 10. Жилища пчелъ.

Для жизни въ нашемъ климат  ̂ нчелиному рою необходима 
соответственная защита отъ непогоды, солнечныхъ лучей и холода; 
въ теплыхъ краяхъ онъ также нуждается въ защита отъ жары и 
ненастья. Поэтому пчелы отыскиваютъ себ'Ь для жилья ташя ном4- 
щешя, которыя могутъ предохранить ихъ отъ вредныхъ климати- 
ческихъ явленШ.

Наиболте подходящими полтщ етям и  являются для пчелъ 
дупла живыхъ деревьевъ, такъ какъ циркулируйте въ дерева соки 
способствуют!, поддержание умеренной температуры во время л1зт- 
нихъ жаровъ, въ зимнюю же пору живые слои древесины нрепят- 
ствуютъ доступу сильнаго мороза къ внутреннимъ слоямъ дерева. 
Поэтому, какъ показываешь опытъ, пчелы съ особенной охотой 
устраиваютъ свое жилище въ такихъ дуплахъ и въ нихъ суще- 
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ствован!е семьи поддерживается лучше всего. Дупла иертвыхъ де
ревьевъ менее удобны, почему и случается довольно часто, что 
пчелы, долпе годы благополучно живпПя въ дупле живого дерева, 
погибаютъ вскоре после того, какъ дерево засохнетъ.

При недостатке подходящаго древеснаго душа, пчелы доволь
ствуются расщелинами и пустотами въ скалахъ, земле, стенахъ. 
Поэтому рои нередко устраиваютъ себе жилище подъ поломъ, подъ 
крышей, въ трещинахъ стень, даже въ дымовыхъ трубахъ и купо- 
лахъ церквей, причемъ, не будучи достаточно защищены отъ вред- 
наго вл1яшя климата, большею частью черезъ недолгое время поги
баютъ.

Исканге жилища. За несколько дней до оставлешя роемъ 
материнскаго улья часть пчелъ разлетается по разнымъ направле- 
шямъ, въ поискахъ за подходящимъ для роя помеще^емъ. Такихъ 
пчелъ, ищущихъ жилища для роя, называютъ развпдчицами. 
Найдя подходящее помещеше, разведчицы вступаютъ во владе^е 
имъ, оставаясь въ  немъ несколько дней сряду съ ранняго утра и 
до сумерекъ, при чемъ постоянно вертятся около входа въ  новое 
жилище, обозрЬваютъ его со всехъ сторонъ и даже несколько очи- 
щаютъ отъ сора, на ночь же возвращаются въ  материнскШ улей.

Иногда разведчицъ бываетъ такъ много, что можно подумать, 
что рой уже занялъ помещеше. Заметивъ пчелъ-развЬдчицъ около 
какого-нибудь подходящаго помещешя, можно быть увереннымъ, 
что сюда скоро црилетитъ и рой, если только этому не помешаетъ 
какое-либо препятств1е.

Подпорете роя въ новомъ жилищгь. Ио выходе изъ улья
рой только въ  очень редкихъ случаяхъ летитъ прямо на новое
место за сопровождающими его разведчицами, но почти всегда сна
чала прививается где-нибудь по соседству своего улья, подвеши
ваясь охотней всего на какой-нибудь ветке или суку, и только 
собравшись съ силами и отдохнувъ более или менее продолжи
тельное время, сразу снимается съ места и въ сомкнутой колонне 
быстро летитъ къ намеченному помещение.

Рой, привившШся на солнцепеке, снимается скорее, осевшШ
иге въ тени сидитъ более продолжительное время. Иногда случается, 
что рой остается на ветви даже и на ночь. Третьяки и следуюнце 
маленьше рои обыкновенно сидятъ более продолжительное время, 
вероятно, потому, что пчелы не имели еще времени подыскать себе 
новое помещеше.

ПрилетЬвъ къ  своему новому жилищу, рой сразу входитъ въ 
него, при чемъ часть пчелъ устремляется въ летокъ, въ виде нити, 
прямо съ воздуха, а друпя садятся снаружи новаго помещешя и 
пешимъ порядкомъ спешатъ войти въ него черезъ летокъ. Черезъ 
несколько минутъ на летке уже водворяется спокойств1е, и лишь не
сколько пчелъ вертятся еще снаружи.

Иногда случается, что рой бросается на чужой улей и пытается 
насильпо войти въ  него черезъ летокъ. Въ этомъ случае завязывается 
убШственная драка, которая стоитъ жизни многимъ пчеламъ, какъ 
ирилетЬвшимъ съ роемъ, такъ и жившимъ въ улье, и кончается не
редко гибелью обЬихъ матокъ. Съ особенной злобностью дерутся
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пчелы въ томъ случай, когда рой съ молодыми неоплодотворенными 
матками налетаетъ яа улей со старой маткой.

Устройство роя въ новомъ полтщ ети.  Водворившись въ 
новомъ жилищй, рой тотчасъ же принимается за устройство своего по- 
мещешя. Прежде всего пчелы устанавливают надлежащШ порядокъ 
въ строе самой семьи; если въ pot только одна матка, то внутреншй 
строй его въ упорядоченш не нуждается, если же въ немъ матокъ 
несколько, то пчелы, избравъ себе лишь одну, обыкновенно старшую 
по возрасту или плодную, принимаются за устранеше остальныхъ. 
Съ этой целью пчелы охватыааютъ матокъ небольшими клубками, 
величиной съ грецшй орехъ, плотно сжимаются и, большею частью 
падая на дно. улья, душатъ матокъ до техъ поръ, пока те не разста- 
нутся съ жизнью. Поэтому, въ певчихъ первакахъ, вторакахъ, тре- 
тьякахъ и соединенныхъ рояхъ можно на другой день по водворенш 
роя въ новомъ жилище найти на дне трупы лишнихъ матокъ.

Упорядочивъ такимъ образомъ свой внутреннШ бытъ, рой при
нимается приспособлять къ жилью свое новое помещен1е. Молодыя 
пчелы подвешиваются въ виде цепочекъ въ верхней части своего 
жилища, въ техъ именно местахъ, где должны быть, прикреплены 
соты, и начинаютъ строить вощину изъ выделяемыхъ ими пласти- 
нокъ воску. Рой начинаетъ обыкновенно строить несколько сотовъ 
сразу (число ихъ зависитъ отъ силы роя), направляя ихъ, въ боль
шинстве случаевъ, подъ прямымъ угломъ къ той стене, где пахо- 
дится летокъ, т. е. такъ, что соты идутъ по потолку отъ летка къ 
задней стенке улья.

Постройка сотовъ подвигается быстро, такъ какъ пчелы, оста- 
вивъ материнсшй улей хорошо упитанными и съ запасомъ меду на 
несколько дней, выделяютъ воскъ въ лзобилШ. Одновременно съ 
этимъ более старыя пчелы принимаются приводить въ порядокъ само 
помещеше— сгрызаютъ челюстями неровности внутри улья, выравни- 
ваютъ стены и покрывають ихъ клеемъ. Если въ улье оказываются 
настолько болышя щели, что изъ нихъ могло бы течь во время 
дождя, то ихъ также залепляютъ клеемъ.

Въ то время, какъ часть пчелъ занимается постройкой сотовъ 
и приведешемъ въ порядокъ новаго жилища, другая летитъ за взят- 
комъ, чтобы набрать необходимыхъ запасовъ.

Рой, вышедшШ во время хорошаго взятка, обстраивается 
быстро, такъ какъ все пчелы, довольныя основашемъ новой семьи и 
сознавая благопр1ятность тр ы , работаютъ съ особымъ усердоемъ. Въ 
этомъ случае рой достаточной силы успеваетъ выстроить до 8 кв. 
дециметровъ вощины въ сутки. Но плохо тому рою, который поцадетъ 
на непогоду или на безвзяточное время: онъ быстро истратитъ взятый 
съ собою запасъ меду и перги, и черезъ несколько дней предъ нимъ 
предстанетъ призракъ голода.

Казалось бы, что въ последнемъ случае рою для своего сна- 
сешя следовало бы вернуться въ материншй улей, где все-таки еще 
есть кое-какой запасъ меду. Однако, онъ этого никогда не делаетъ, 
Выйдя съ роемъ и водворившись въ новомъ месте, пчелы совершенно 
забываютъ о материнскомъ улье, и предпочитаютъ голодную смерть 
возвращение въ свой прежнШ улей.
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Первымъ признакомъ голода является расползаше пчелъ чно 
улыо, при чемъ некоторый изъ нихъ выползаютъ черезъ летокъ и 
щели наружу улья и здйсь, сидя небольшими кучками, покорно ожи- 
даютъ смерти. Наконецъ, ослабЪвъ, онЪ надаютъ одна за другой на 
землю и на дно улья, и здйсь погибаютъ. Небольшая часть пчелъ 
остается на сотахъ, при чемъ нЪкоторыя изъ нихъ протискиваются 
внутрь ячеекъ и умираютъ въ такомъ ноложенш. Матка никогда не 
протискивается въ ячейку, а или остается на сотахъ, либо падаетъ 
на дно.

При благощлятныхъ услов1Яхъ рой уже въ неделю выстроитъ 
себ’Ё около 50 квадратныхъ дециметровъ вощины, что уже достаточао 
для пом'Ьщешя необходимыхъ зимнихъ запасовъ. Мы говоримъ тогда, 
что рой обстроился. Застроивъ такое пространство, рой на этомъ 
не останавливается, но, если погода благопр1ятствуетъ, продолжаешь 
постройку до окончательнаго заполнешя улья сотами, что ему, однако, 
въ первомъ году удается сделать лишь въ рЪдвихъ случаяхъ, осо
бенно, если его помЬщеше обширно.

Рои съ молодыми матками строятъ обыкновенно въ первомъ 
году исключительно пчелиную вощину, рои же со старыми матками 
рано или поздно переходятъ къ постройка трутневыхъ ячеекъ. Въ 
среднемъ, по моимъ наблюдешямъ, рой со старой маткой приступаете 
къ оттягивание трутневой вощины посл1; того, какъ будетъ построено 
около 60 квадр. дециметровъ пчелиной вощины.

Какъ мы уже указывали раньше, вс ё  соты висятъ параллельно 
другъ другу и везд  ̂ на равномъ другь огь друга разстоянш, такимъ 
образомъ, что средшя ст’Ьнки двухъ сотовъ отстоятъ почти на 3,9 сант. 
одна отъ другой. Разстояше это не во в с ё х ъ  ульяхъ совершенно 
одинаково, но въ каждомъ отд1;льномъ уль’Ё вс ё  средшя станки сотовъ 
всегда размещены на одномъ опред’Ьленномъ разстоянш. Величина 
этого разстояшя зависитъ отъ величины пчелъ въ данномъ уль’Ё, 
будучи тЪмъ больше, ч'Ьмъ пчелы крупнее. Происходитъ это отъ того, 
что пчелы всегда начинаютъ постройку сота съ закладки средней его 
станки, причемъ для изм1;решя разстояшя, накоторомъ нужно бываетъ 
заложить среднюю станку каждаго новаго сота, три пчелы становятся 
на потолк'Ё въ одну линпо подъ нрямымъ углоиъ къ основапш пре
дыдущей с гё н к и , и, такимъ образомъ, у конца т1;ла третьей пчелы 
отмечается mIjcto заложена новаго сота.

Такое отм^риваше разстоянШ для разм-Ёщешя предполагаемыхъ 
къ постройк’Ь сотовъ удобно наблюдать, если рой будетъ посаженъ 
въ какой-нибудь улей со стекляннымъ потолкомъ, черезъ который 
намъ будетъ видно, какъ пчелы подвешиваются гирляндами для 
постройки сотовъ.

Гнгьздо и складъ запасовъ. Рой, предоставленный самому себе, 
строитъ вощину такимъ образомъ, чтобы какъ можно скорее иметь 
готовые соты по близости летка. Если занимаемое роемъ помещеше 
очень велико, то но постройка сотовъ вблизи летка пчелы отклады- 
ваютъ на будущее время постройку остальныхъ. З д’ёсь именно но 

сосЬдству съ леткомъ пчелы устраиваютъ свое гн’Ёздо, гдг1> л’Ётомъ 
выводится черва, а зимою бываетъ зимнее ложе.

Въ просторномъ улье, гд'Ё протяжеше сотовъ отъ летка къ
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задней стенке весьма значительно, можно заметить, что черва 
расположена только на ближайшихъ къ летку частяхъ сотовъ, и 
растягивается къ задней части улья лишь въ томъ случай, если 
матке не хватитъ места для червлеш я поблизости летка. Для более 
удобнаго прохода ко всЪмъ сотамъ и для облегчешя доступа свежаго 
воздуха въ гнездо пчелы оставляютъ соты не прикрепленными къ 
передней станке, т. е. со стороны летка.

Матка червитъ всегда съ обеихъ сторонъ сота, чтобы облегчить 
этимъ согреваше червы; сотъ, зачервленный только съ одной стороны, 
почти никогда не встречается. Запасы перги складываются пчелами 
въ сотахъ, прилегающихъ къ черве, а медъ но верху сотовъ съ 
червой, начиная съ самаго потолка. Последнимъ объясняется, почему 
на верхнихъ частяхъ сотовъ обыкновенно не бываетъ червы, за 
исключешемъ разве техъ случаевъ, когда медъ тамъ отсутствуетъ. 
Лишь только начнется кое-какой взятокъ, пчелы стараются занять 
медомъ все ячейки, опоражниваюпцяся отъ червы на верху сотовъ, 
и этимъ все более и более оттесняютъ черву къ нижнимъ частямъ 
сотовъ. Если въ данный моментъ на верху сотовъ свободныхъ ячеекъ 
нетъ. то пчелы временно складываготъ ихъ въ какихь-нибудь дру
гихъ частяхъ сотовъ съ темъ, чтобы по выходе червы перенести 
его туда, где ему назначено место. Занятая червой часть сотовъ, въ 
своей совокупности, называется гнтдомъ.

§ 11. Жизнь пчелъ весною и лЪтомъ.

Какъ только съ наступлешемъ .ресны лшвительные лучи солнца 
согреютъ воздухъ настолько, что термометръ будетъ показывать 
10и Д. въ тени, пчелы прерываютъ свой зимнШ покой, чтобы начать 
свою, полную труда и опасностей деятельность. Иногда такое тепло 
случается на небольшое время и въ зимше месяцы, какъ въ январе 
и феврале. Тогда пчелы, если имъ ничто въ этомъ не препятствуетъ, 
пользуются благопр!ятнымъ моментомъ для совершешя первой своей 
проигры, называемой обыкновенно весеннимъ облетомъ.

Первый облетъ. Вылетая изъ улья впервые после долгаго 
зимняго отдыха, пчелы освобождаются отъ кала, накопившагося у 
нихъ въ большомъ количестве въ заднепроходной кишке; это то, 
что мы называемъ очтценгсмъ. При этомъ пчелы весело резвятся 
въ воздухе, описывая разной величины круги, но оставаясь все 
время недалеко отъ улья. Выброшенный пчелами калъ состоишь, 
кроме оболочекъ пыльцы (перги), изъ коричневато кислаго вещества, 
которое, попадая на как1е-нибудь предметы, впитывается въ нихъ и 
оставляетъ трудно выводи мыя пятна.

Окончивъ облетъ, пчелы вскоре же возвращаются въ улей и 
начинаютъ оживленную деятельность внутри своего жилища. Только 
семьи, чемъ-нибудь неблагополучныя, напр., безматочныя, имеющ'ш 
слишкомъ загрязненное помещеше или нуждающаяся въ воде, вслед- 
CTBie чрезмерной теплоты гнезда, успокаиваются не такъ скоро, и 
пчелы ихъ еще некоторое время вертятся около летковъ.

Приведете въ порядокъ гнгъзда. Если после облета благо-
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пр1ятная погода все еще продолжается, то пчелы прежде всего при
нимаются за очистку своего жилища. ОнЬ сгрызаютъ и выравниваютъ 
края ячеекъ, освободившихся отъ потребленныхъ запасовъ меду, 
чистятъ и выглаживаютъ ихъ, приготовляя колыбельки для червы. 
Матка начинаетъ червить обильнее, держась при этомъ по близости 
летка. Здесь следуешь заметить, что матка начинаетъ немного чер
вить часто уже въ конце января, но червлеше усиливается только 
после перваго облета. Затемъ пчелы очищаютъ заплесневелыя или 
запачканныя каломъ ячейки, выбрасываютъ испорченную пергу, 
выносятъ изъ улья трупы, словомъ, удаляютъ все нечистоты, нако- 
нивппяся за зиму и лежанья, большей частью, на дне улья.

Собирате корма. Въ виду того, что для размножешя червы 
нужно, кроме меду, большое количество перги и воды, пчелы поль
зуются каждой благоприятной минутой, чтобы понабрать этихъ ма- 
тер1аловъ для корма везде, где только можно. Но такъ какъ весной 
соетояше воздуха меняется чуть не съ каждымъ дуновешемъ ветра 
и нередко после прекрасной погрды становится вдругъ холодно,—то 
жизнь пчелъ въ это время подвергается наибольшей опасности, и 
нередко оне массами коченеютъ на цветахъ и около воды.

Ранняя весна въ нашихъ краяхъ даетъ пчеламъ лишь немного 
сладкой влаги съ цветовъ, но за то предоставляетъ имъ обильное 
угощеше пергой. Деятельныя работницы день заднемъ, безъ устали 
летятъ въ улей, осынанныя золотой обножкой, и, если въ улье есть 
еще порядочно меду и достаточно пчелъ для обогреван!я значитель
ная) количества червы, то семья быстро увеличивается, и сотни ея 
членовъ, кончающихъ на работе свою жизнь, заменяются тысячами 
новыхъ. Но бываетъ и такъ, что холодный вётеръ сразу разрушаетъ 
радостныя надежды уже увеличивающейся семьи и надолго оста- 
навливаетъ ея развит1е.

Заботы объ увеличети силы улья. Все весеншя работы ве
дутся въ целяхъ возможно быстрейшаго увеличена силы улья. Матка 
плодитъ черву въ наиболыпемъ количестве, какое только семья въ 
состояши въ это время обогревать и кормить. Pa6o4ifl пчелы рабо
таютъ день и ночь для той же червы. Днемъ оне неустанно летаютъ 
за водой, пергой и медомъ, въ ночь приводятъ въ порядокъ свое жи
лище, строятъ, если это нужно, новыя ячейки, согреваютъ черву и 
вентилируютъ помещеше. Оне складываютъ, какъ свежесобралный, 
такъ и бывппй въ запасе медъ, разбавивъ его водою, въ ближайппя 
къ черве ячейки, но такъ, чтобы онъ, будучи подъ рукой у пчелъ, 
кормящихъ черву, не мешалъ бы матке въ кладке яичекъ.

Грабежъ. Такъ какъ въ эту пору природа наделяетъ пчелъ 
медомъ очень скупо, то оне ищутъ его повсюду, даже съ опасно
стью для своей жизни. Оне даже вторгаются силой въ чуж1е ульи, 
если ихъ пчелы по какимъ-нибудь причинамъ недостаточно энергично 
охраняютъ доступъ внутрь, своего жилища, нападаютъ на слабыя и 
неблагополучный семьи, безжалостно истребляя ихъ и обогащая ихъ 
запасами свою собственную кладовую. Подобныя нападешя однихъ 
ульевъ на другая носятъ назваше пчелинаго грабежа.

Иногда случается, что соблазненныя легкой наживой и рас- 
храоривапяея пчелы нападаютъ, не разбирая, и на сильные ульи.
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Тогда начинается отчаянная драка, и если обороняющШся улей по- 
терпитъ поражеше, то после гибели матки ограбленныя пчелы при
соединяются къ грабительницамъ и занимаются разбойничьимъ ре- 
месломъ уже сообща. Такой отчаянный общШ грабежъ называется 
у пасЬчниковъ резней.

Поддержите постояннаго■ тепла. Въ то время, какъ одна 
часть пчелъ собираетъ кормъ, другая заботится о переработке его 
для питашя червы и при томъ, прикрывая собою соты съ червой и 
развивая своей деятельностью усиленную животную теплоту, ста
рается поддерживать постоянную температуру въ 35° Ц., необходимую 
для правильная развит1я червы. Вследств1е усиленной деятельности 
кормящихъ и согревающихъ черву пчелъ и сравнительно малой 
величины пространства, занимаемаго ими вместе съ подростающей 
червой, въ гнезде потребляется изъ воздуха большое количество 
кислорода, взаменъ котораго здесь скопляется угольная кислота. 
Поэтому пчеламъ, кроме прочихъ работъ, приходится заботиться объ 
усиленномъ проветриваши улья, чего оне достигаютъ, выгоняя 
испорченный воздухъ быстрымъ махашемъ крылышекъ, какъ мы о 
томъ говорили на стр. 54— 55.

Образовате новой семьи. Заботы пчелъ о молодомъ поколенш 
имеютъ целью, съ одной стороны, образоваше новыхъ семейстзъ, т. е. 
отпускъ роевъ, съ другой стороны— развитае своей рабочей силы ко 
времени сбора зимнихъ запасовъ. Съ того момента, какъ семья по
чувствуешь свою силу и убедится, что ея жилише скоро окажется 
шёснымъ, пчелы горячо начинаютъ готовиться къ образованно новаго 
семейства, заселенно новаго жилища. Это, безъ сомнешя, одинъ изъ 
самыхъ счастливыхъ першдовъ’ жизни пчелъ, и все ихъ поведеше 
ярко свидетельствуешь объ этомъ. Во время роешя пчелы находятся 
какъ бы на вершинЬ своего счастья, достигаютъ настоящей цели 
своей жизни.

Приготовлешя къ роенно и самый ходъ его уже описанъ нами 
подробно въ предыдущемъ параграфе.

Собирате запасовъ. Не много найдется въ природе такихъ 
животныхъ, которыя собирали бы запасы продовольств1я на голод
ное время съ такимъ прилежашемъ и неутомимостью, какъ пчелы. 
Одни животныя переносятъ время голода и неблагопр1Ятныхъ для 
нихъ условШ, отдаваясь на произволъ судьбы; друия перебираются на 
это тяжелое для нихъ время въ более имъ благопр1ятные края; третьи 
впадаютъ въ состояше оцепенешя— въ зимнюю спячку, и въ этомъ со
стояши живутъ до пробуждешя при более благопр1ятныхъ усло- 
В1яхъ; четвертая, наконецъ, уже передъ этимъ временемъ копчаютъ 
свою жизнь, завещая своему поколение, остающемуся въ виде яйца, 
иди но вполне еще сформированной куколки, пережить время голода 
и лишенЩ. Одна лишь пчела накопляетъ къ этому времени запасы 
въ значительно болынемъ количестве, что служить лишнимъ дока- 
зательствомъ высокаго развитш ея умственныхъ способностей и бла
городная ихъ направлешя, во многихъ отношешяхъ пристыжающая 
самое совершенное изъ творенШ— человека.

Отъ перваго вылета на светъ БожШ, после тяжелой зимней 
поры и до поздней осени, пчела безъ устали работаешь, нося въ улей



—  104 —

кормъ, необходимый какъ для подрастающаго поколотя другихъ членовъ 
семьи, такъ и для накоплешя возможно большихъ запасовъ. Пчела, какъ 
мы выше сказали, вылетаетъ за взяткомъ уже при температуре въ 
1 0 ° Ц., но съ наиболыпимъ прилежашемт) и быстротой работаетъ она 
при температур  ̂ отъ 20° до 30° Д.

При более высокой температуре деятельность ея опять осла
беваешь, такъ какъ усиленная работа повлекла бы за собой чрез
мерное повышено температуры внутри улья, могущее вызвать обры- 
ваше сотовъ. По этой самой причине въ ульяхъ, подвергающихся 
действие солнечныхъ лучей, особенно если они сделаны изъ легко 
нагревающагося матерша, пчелы во время жаровъ высыпаютъ на
ружу улья.

Къ осени пчелы становятся более тяжелыми на работу, такъ 
что во второй половине сентября въ нашемъ климате вылетаютъ 
лишь тогда, когда температура доходитъ до 12° Д. въ тени, да и 
то лишь въ небольшомъ числе, если только какой-нибудь неожидан
ный обильный взятокъ или возможность съ удобствомъ награбить 
где-нибудь меду не разовьетъ въ нихъ прежнюю охоту къ работе.

чёыъ дольше тянется въ данной местности взятокъ или медо- 
сборъ, темъ больнне запасы собираютъ пчелы и, вообще, темъ луч
ше тамъ водятся. Поэтому наилучшими будутъ для пчелъ ташя мест
ности, где есть xopouiift взятокъ отъ весны до самой осени. Очень 
хорошими бываютъ и ташя места, где взятокъ, хотя и коротокъ, 
но очень обилеиъ и приходится на то время, когда сила пчелъ уже 
достигла значительная развипя, следовательно, въ нашихъ краяхъ 
между 20-мъ поня и концомъ поля. Менее хороши для пчелъ ташя мест
ности, где взятокъ появляется лишь въ конце лета. Наиболее не- 
благопр)ятными являются ташя места, где обильный взятокъ быва
етъ лишь раннею весною, а потомъ либо совершенно нропадаетъ, 
либо ограничивается неболыпимъ числомъ медоносныхъ растенШ.

Численный соотношения между пчелами и цвтпами. О 
хорошемъ взятке речь можетъ быть лишь въ томъ случае, если 
растешя, выделявшая медъ, находятся въ большемъ количестве. 
Небольшое число, хотя бы даже самыхъ медоносныхъ растешй, 
пользы пчеламъ не принесешь. Наблюдешя и расчеты, изложенные 
ниже, показываютъ, какъ велико число отдельныхъ цветовъ, кото
рые должны посетить пчелы.

Занявъ передъ восходомъ солнца позицпо у гречишнаго поля, 
обильно выделявшаго медъ, я насчиталъ, что первая прилетевшая 
пчелка облетела 60, вторая 90, третья 120 цветковъ прежде, чемъ 
поднялась вверхъ, чтобы отнести собранный медъ въ улей. Такимъ 
образомъ, можно' считать, что пчела облетаетъ въ среднемъ 91 цве- 
токъ ?речихи прежде, чемъ соберетъ то количество меду, которое 
она въ состоянш поместить въ свой желудокъ. При наблюденш на 
цветахъ огуречника такой же иодсчетъ далъ въ среднемъ 79 цвет
ковъ. Если, какъ было указано на стр. 44, пчела набираетъ за 
одинъ разъ въ среднемъ о,063 грам. меду, то для сбора одного 
килограмма меду пчелы должны облететь 1.444.443, т. е. около 
полутора миллюна цветковъ гречихи. А такъ какъ сильный улей во 
время хорошаго взятка собираетъ ежедневно 5— 6 килограммовъ меду,
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то уже съ однаго такого улья пчелы должны посетить не менее 8— 9-ти 
миллшновъ цветковъ въ день. Изъ этого видно, какое громадное 
количество цветовъ должно быть въ окружающей пасеку местности, 
чтобы составить xopomifl взятокъ.

Иа одномъ гектаре1), или почти двухъ австршскихъ моргахъ 
поля, можно считать около 4 миллшновъ гречишныхъ растенШ, если 
разстояше между ними возьмемъ 5 сант., а такъ какъ на каждой 
цветочной кисти цвететъ сразу несколько цветовъ, то, принимая 
ихъ 5 на каждомъ растеши, получимъ 20 миллшновъ цветковъ на 
одномъ гектаре, т. е. количество, которое можетъ быть при благо- 
пр1ятныхъ услов1яхъ совершенно использовано двумя ульями въ 
течете дня. Следовательно, одному улыо для наивыгоднейшаго раз- 
вит1я его энерпи нужно около одного австрШскаго морга поля, засбян- 
наго гречихой и находящаяся по соседству съ насекой, или иначе 
говоря, съ одного морга гречихи пчелы могутъ собрать за одинъ 
день 5—6 килогр. меду и даже, пожалуй, больше, если принять во 
внимаше, что въ теплую, но влажную погоду цветокъ, отъ котораго 
медъ уже взятъ пчелой, черезъ некоторое время выделяетъ его снова.

Съ этимъ вычислешемъ согласуется и практически опытъ, 
такъ какъ было замечено, что при прочихъ равныхъ услов1яхъ на 
пасекахъ, около которыхъ въ круге рад1усомъ въ три километра 
находятся грсчишныя поля, въ количестве одного морга на каждые 
1 — 1 */з улья пчелъ, всегда собирается большее количество меду, 
чемъ на техъ, где на 1 моргъ приходится большее число ульевъ. 
Въ последнемъ случае пчелы облетаютъ много цветковъ понапрасну, 
такъ какъ медовый сокъ передъ этимъ былъ уже взятъ съ цветка 
какой-нибудь другой пчелкой, а новаго цветокъ еще не успелъ 
выделить. Сказанное о гречихе относится и къ другимъ медонос- 
нымъ растешямъ и ясно показываешь, что искуственное разведете 
всякихъ медоносныхъ растешй можетъ иметь для пасеки действи
тельную ценность только тогда, когда количество ихъ соответствуешь 
числу ульевъ. Засеваше лее медоносными растешями небольшихъ 
грядокъ можетъ быть только пр!ятнымъ развлечешемъ для пчелъ и 
пчеловода, но практическая значешя не представляетъ.

Изъ изложенная видно, что могутъ иметь место и случаи, 
такъ сказать, переполнешя пчелами какой-нибудь местности, но у 
насъ этого пока опасаться нечего.

Область лета. Пчела способна сравнительно далеко летать 
за взяткомъ. Приходилось неоднократно наблюдать, какъ пчелы 
приносили взятокъ даже съ разстояшя 7 километровъ, если его не 
было ближе. Въ этомъ легко убедиться, если въ данной местности 
случайно не окажется вовсе поблизости такихъ растешй, съ которыхъ 
пчелы берутъ медъ, какъ напр., акацш, липы, дикой репы, аниса, 
эспарцета и т. п. Отмечены даже случаи полета за взяткомъ, при 
такихъ услов!яхъ, за 9 километровъ.

Хотя пчела и въ состояши летать такъ далеко за взяткомъ, 
само собою разумеется, что это ей очень невыгодно, какъ потому,

!) Около 1 десятины; 1 гект.=100 арамъ=Ю,000 кв. метровъ.
Прим. перев.



—  106 —

что во время столь долгаго пути много пчелъ погибаетъ отъ уста
лости, отъ птицъ, и другихъ подобныхъ причинъ, такъ и потому 
что самый перелетъ на такое разстояше требуетъ большой затраты 
времени и силъ, вследствие чего пчела въ этомъ случай принесетъ 
за день значительно меньше меду, чЪмъ если бы ей не было надоб
ности лешЬть такъ далеко.

Практически опытъ также указываешь, что пчелы при про- 
чихъ равныхъ услов1яхъ, соберутъ меду т1;мъ больше, чЪмъ имъ 
ближе летать за взяткомъ. Замечено, однако, что пчелы неохотно 
берутъ взятокъ въ непосредственномъ сос̂ дствЪ съ пасЬкой. Пови
димому, всего охотнее посЬщаютъ онЪ цв^ты, находящ1еся на раз- 
стоянш отъ одного до двухъ и даже до трехъ километровъ отъ 
пайки, при чемъ въ этихъ пред'блахъ безразлично: летитъ ли пчела 
ближе, или дальше. Полетъ за взяткомъ на это разстояше, при 
обычныхъ услов1яхъ, является для пчелъ, повидимому, наиболее 
естественны мъ, такъ какъ цвг1;ты въ ближайшихъ окрестностяхъ 
пасЬки посещаются пчелами только въ случай непогоды, холода 
или недостатка взятка въ другихъ мйстахъ. ■

ЗамЪтимъ еще, что при сильномъ вйтрй пчела старается ле
тать такимъ образомъ, чтобы какъ можно меньше подвергаться его 
дШ твш , и поэтому летитъ низко, направляя свой путь, по воз
можности, по оврагамъ. Если взятокъ имеется вокругъ пасЬки, то 
она направляешь свой полетъ такимъ оброзомъ, чтобы лешЬть туда 
противъ в'Ьтра, а обратно возвращаться но nlvrpy, или же подъ 
бокомъ къ ветру, прорезая течете воздуха подъ прямымъ угломъ.

Приготовление зимняго ложа. Какъ мы уже говорили, пчелы 
складываютъ собираемый въ течете лйта медъ въ шЬхъ мЪстахъ 
улья, где есть свободныя отъ червы ячейки. А такъ какъ червы 
бываетъ больше всего вблизи летка, то медъ располагается сперва 
на удаленныхъ отъ летка сотахъ. Складывая медъ въ течете дня 
насп1>хъ, гдЬ придется,—пчелы по ночамъ забираютъ его снова, при 
чемъ отъ пребывашя въ возвышенной температуре улья онъ успе
ваешь утратить часть содержащейся въ немъ воды и становится 
более густымъ,— и переносятъ его въ ячейки верхнихъ частей сотовъ, 
где и запечатываютъ описаннымъ на стр. 45 способомъ. Въ виду 
того, что въ меде находятся следы муравьиной кислоты, молено 
думать, что пчелы ириправляютъ медъ ядомъ своихъ жалъ съ целью 
предохранен1я его отъ порчи.

Пчелы стараются иметь запасы печатнаго меду прежде всего 
въ сотахъ ближайшихъ къ летку, т. о. надъ червой, почему въ 
летнее время запечатанпый медъ оказывается раньше всего именно 
здесь. Однако, изъ-за недостатка на сотахъ, занятыхъ червою, 
пчелы бываютъ вынуждены запечатывать медъ и на сосЬднихъ съ 
червою сотахъ, причемъ начинаютъ эту работу на каждомъ соту съ 
верхней его части и лишь постепенно переходятъ къ низу. По мере 
того, какъ черва выводится, пчелы переносятъ въ освободивппяся 
ячейки медъ съ более отдаленныхъ отъ улья сотовъ, при чемъ уже 
не допускаютъ матку червить въ верхнихъ частяхъ шЬхъ сотовъ, 
куда переносится медъ. Перенесете меда съ отдаленныхъ отъ летка 
сотовъ на ближайпйе къ нему— совершается цчелами лишь до техъ
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поръ, пока медъ не запечатанъ, тогда какъ распечатываше и пере
несете въ ближайппя къ летку части гнезда делается ими лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ и съ неохотой.

Воледств1е указанная выше расположешя меда, площадь за
нимаемая червой, все бол’Ье и болЬе уменьшается, пока, наконецъ, 
не ограничится ближайшими къ летку частями среднихъ сотовъ 
гнезда, такъ какъ пчелы складываютъ и запечатываютъ медъ не 
только на верху прилегающихъ къ летку сотовъ, но и въ заднихъ
частяхъ этихъ послЬднихъ. Такимъ образомъ, если соты располо
жены ребромъ къ летку, то на верху и у задняя края ихъ нахо
дится медь, и только непосредственно примыкакнщя къ лЬтку части 
ихъ меда не имЬютъ.

Если соты расположены плашмя къ летку, то пчелы, большею 
частью, оставляютъ первый отъ летка сотъ, либо весь, либо, по 
крайней м’ЬрЬ, со стороны, обращенной къ летку, совершенно безъ 
меда, на сл'Ьдующихъ же сотахъ складываютъ меда т’Ьмъ больше, 
чемъ они дальше отъ летка, при чемъ черва остается всего дольше 
на второмъ отъ летка сотЬ.

К ъ  осени весь медъ бываетъ расположенъ такимъ образомъ,
что вблизи летка остается некоторое, соответствующее сил!; пчелъ, 
пространство, занятое сотами, свободными отъ меду, которое и слу
жить пчеламъ зимнимъ ложемъ, а надъ этимъ пространствомъ и 
сбоковъ его находится запечатанный медъ. Если мзду въ улье очень 
много, то онъ, по мере удалешя сотовъ отъ зимняя ложа, распо
лагается постепенно все ниже и ниже, а на сотахъ, назначенныхъ 
для зимняя ложа, заходитъ иногда еще и къ низу. Въ этомъ 
случае свободное отъ меду пространство имеетъ очертаЕпе, бол’Ье 
или менее напоминающее шаръ.

На сотахъ, избранныхъ для зимняя ложа, находится перга и 
небольшое количество незапечатанная меду. Кроме этого, перга 
сохраняется еще подъ запечатаннымъ медомъ на бол'Ье отдаленныхъ 
отъ летка сотахъ, будучи сложена, главнымъ образомъ, на т ’Ьхъ 
частяхъ сотовъ, которыя находятся на одномъ уровн'Ь съ зимнимъ 
ложемъ, тогда какъ въ ячейкахъ, расположенныхъ выше этого уровня, 
находится почти всегда одинъ лишь запечатанный медъ. О назна
чен^ незапечатанная меду, находящаяся на месте расположешя 
пчелъ на зиму, мы узнаемъ въ сл’Ьдующемъ параграф!;.

Къ устройству зимняя ложа пчелы приступаютъ тотчасъ же 
но окончанш ле тняя взятка, перенося незапечатанный медъ съ край- 
нихъ сотовъ въ гнездо и стЬсняя постепенно пространство, занима
емое червой, т. е., ограничивая гнездо. Работы въ этомъ наиравленш 
заканчиваются въ нашихъ краяхъ часто уже въ августе или, самое 
позднее,— въ сентябре. Въ местахъ, где бываетъ осенШ взятокъ, при- 
готовлеше зимняя ложа несколько запаздываетъ.

§ 12. Жизнь пчелъ зимою.

Съ наступлешемъ осеннихъ холодовъ пчелы скучиваются вблизи 
летка на свободныхъ отъ запечатанная меду частяхъ сотовъ, где оне



заранее приготовили себе зимнее ложе. Оне сидятъ на сотахъ на
столько густо, что совершенно заполняюсь промежутки между сотами, 
образуя какъ бы плотный кубокъ, подобно рою, висящему на ветке, 
съ тою лишь разницей, что здесь клубокъ этотъ делиться сотами на 
несколько частей.

Приготовлете къ зимовкт. По окончанш медосбора матка 
постепенно прекращаешь червлеше, такъ что въ нашемъ климате въ 
половине сентября червы въ ульяхъ обыкновенно уже не бываетъ. 
Молодыя тяголетшя матки червятъ обыкновенно дольше старыхъ. 
Изъ этого правила могутъ, однако, иметь место разнаго рода исклю- 
ченш. Такъ напр., если тотчасъ по окончанш медосбора установится 
дурная и холодная погода, то матки нередко сразу обрываютъ чер
влеше, такъ что въ ульяхъ, безразлично съ молодыми или старыми 
матками, можетъ въ этомъ случае не оказаться червы уже и въ 
конце августа. Наоборотъ, если по окончанш медосбора и до поздней 
осени держится ясная, теплая погода, то матки червятъ дольше. 
Бываетъ и такъ, что после полнаго прекращешя червлешя матки 
осенью начинаютъ червить снова,— если вдругъ на продолжительное 
время потеплеешь, въ особенности же, если пчелы откуда-нибудь 
раздобудутъ свежаго меду.

Въ годы, бедные медомъ, матки прекращаюсь червлеше раньше, 
въ обильные медомъ— позже обыкновенна™. Причиной этому служишь 
не желаше пчелъ, руководимыхъ якобы своимъ разсудкомъ, беречь 
медъ въ виду недостаточности его запасовъ, а то обстоятельство, что 
въ дурные годы держится преимущественно дурная и холодная иогода, 
рано закрывающая ис то чн ики  медосбора, и темъ пресекающая стре- 
млеше къ обильному червленш; если мы въ этомъ случае дадимъ 
хоть немного меду, то увидимъ, что матка снова начнешь червить. 
По этой же причине въ хоронпе годы матки червятъ более продол
жительное время, такъ какъ пчелы тогда и дольше сббираютъ медъ съ 
цветовъ и более продолжительное время переносятъ, укладываютъ 
и приводятъ въ порядокъ медовые запасы, что действуешь возбу- 
ждающимъ образомъ какъ на всю семыо, такъ и на матку, которая 
въ этомъ случае продолжаешь червить, несмотря на позднюю пору.

Изъ сказаннаго видно, что усилеше червлешя происходить, 
вообще, подъ вл!яшемъ тепла и какого бы то ни было взятка.

Устраивая себе зимнее ложе вблизи летка, пчелы въ то ate время 
предупреждаютъ возникновеше вреднаго для нихъ сквозного ветра, 
залепляя для этого щели своего жилья клеемъ. Насколько, съ одной 
стороны, для зимующихъ пчелъ желательно поддержаше въ улье 
свежаго воздуха, настолько же быстрые порывы ветра, пронизыва- 
юнце клубъ пчелъ и чрезмерно его охлажданнще, вредны для 
зимовки. По этой же причине пчелы, тщательно залЁпляя все щели, 
находящаяся выше летка, о пространстве ниже летка заботятся 
гораздо меньше и щглей въ этой части улья такъ старательно не 
замазываютъ.

Если улей обращенъ леткомъ въ сторону постоянныхъ ветровъ, 
то пчелы замазываютъ клеемъ не только щели, но отчасти и самый 
летокъ, оставляя въ немъ отъ одного до несколькихъ маленькихъ 
отверстШ. Если улей стоить на месте, не подверженномъ ветрамъ,
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пчелы не замазываютъ летокъ да*ке въ томъ случае, если онъ боль- 
шихъ размЬровъ,— если только въ верху улья нетъ отверстШ, произ- 
водящихъ сквозной ветеръ.

Время на ступле тя зимняго nepioda жизни пчелъ и его 
продолжительность. Хотя, при обычныхъ условШхъ, пчелы бы
ваютъ совершенно готовы къ зимовке уже въ половине сентября, 
но, въ виду того, что осень въ нашихъ краяхъ бываетъ, большей 
частью, прекрасной, оне въ это время еще не начинаютъ зимняго 
покоя, такъ какъ въ более теплые дни вылетаютъ въ полуденные 
часы на проигру, приносятъ въ улей воду, и даже блуждаютъ кое- 
где по позднимъ осеннимъ цветамъ. По всему, однако, видно, что 
жизнедеятельность ихъ уже понижена, и оне далеко не проявляютъ 
той резвости и стремлешя къ работе, кашя замечаются у нихъ 
весной, при такой же температуре воздуха.

Всего правильнее считать за начало зимовки въ нашемъ кли
мате октябрь месяцъ, когда пчелы уже сидятъ въ ульяхъ въ со
стояши покоя, при чемъ гнездо, несмотря на плотно сжатый клу- 
бокъ пчелъ, имеетъ пониженную температуру. Если въ эту пору, 
даже въ одинъ изъ более теплыхъ дней, мы откроемъ улей, то за- 
метимъ, что движешя пчелъ сделались тяжелыми, члены ихъ не 
имеютъ обычной имъ гибкости и подвижности, и только какая-ни
будь одна— другая пчелка оторвется отъ клуба и взлетитъ.

Такое понижеше жизнедеятельности пчелъ, въ связи съ сопут
ствующей пониженной температурой гнезда, и составляетъ именно 
то, что мы называемъ зимнимъ покоемъ пчелъ. Пчелы проводятъ 
зиму не въ состояши спячки или оцепенешя, какъ некоторый ерод- 
ныя имъ насекомыя: эту тяжелую пору пульсъ жизни пчелиной 
семьи замедляется, и она проводить это время въ пр1ятномъ отдох- 
новенш, потребляя плоды своихъ трудовъ. Это тихое, спокойное 
состоян1е, свободное отъ страстей и борьбы за существоваше является 
для этихъ примерныхъ работницъ наградой за труды, совершенные 
летомъ съ такимъ самоотвержешемъ ради блага семьи.

Въ состоянш зимняго покоя пчелы проводятъ октябрь, ноябрь, 
декабрь и январь, а если температура окружающаго ульи воздуха 
не поднимется выше 8°Ц., то и февраль и даже мартъ. При обыч
ныхъ услов1Яхъ нашего климата полный зимнШ покой продолжается 
въ течете октября, ноября, декабря и первой половины января; въ 
течете этого времени нормально зимующШ улей сидитъ въ улье 
совершенно спокойно и червы не имеетъ вовсе. Въ  конце января 
случаются уже более теплые дни, которые, содействуя возвышенш 
температуры въ клубе пчелъ, в.’пяютъ на последнихъ возбуждаю- 
щимъ образомъ, располагая ихъ къ расплоду червы и даже къ вы
лету. Такимъ образомъ, въ следуюпце за концомъ февраля месяцы 
пчелы уже имеютъ некоторое количество червы. Усиленное червле- 
Hie начинается, однако, всегда только после перваго весенняго 
облета.

Итакъ, першдъ собственно зимняго состояшя пчелъ про
должается въ нашемъ климате съ октября до конца января, въ 
крайнихъ лее случаяхъ—-тянется до половины и даже до конца 
марта.
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Какимъ образомъ проводятъ пчелы зиму. На зиинеиъ ложе 
пчелы сидятъ, на первый взглядъ, совершенно неподвижно. Но на
блюдая за клубомъ немного дольше, мы заметимъ, что въ немъ 
происходить некоторое движете: пчелы, сидягщя съ наружной сто
роны клуба, черезъ некоторое время переходятъ внутрь и къ верху 
клуба, въ то время, какь друпя выходятъ наружу. Движете это 
производится очень медленно и однообразно. Въ самой середин!; 
клуба пчелы сидятъ въ ячейкахъ, головами къ средней станке сота. 
Клубъ зимующихъ пчелъ имеетъ форму, более или менее напоми
нающую шаръ, сплюснутый сверху. Наибольшим!, количествомъ 
пчелъ заняты обе стороны срединнаго сота, на следующихъ же отъ 
него сотахъ, какъ въ ту, такъ и въ другую сторону, пчелы сидятъ 
все меньшими кучками, такъ что рад̂ усъ шара, идущШ отъ средин
наго сота, имеетъ почти одинаковую длину въ обе ихъ частяхъ 
клуба.

По мере того, какъ запасъ меду надъ головами пчелъ умень
шается, весь клубъ подвигается кверху сотовъ, и только, когда за
пасы въ верхнихъ частяхъ ложа будутъ истреблены, пчелы пере
двигаются въ сторону на следукнще соты съ медомъ, делая, однако, 
последнее лишь въ томъ случае, если весеннее тепло или какое- 
нибудь другое обстоятельство вызоветъ повышеше температуры въ 
улье. Это передвижете пчелъ въ сомкнутой фаланге кверху за ме
домъ настолько правильно и неуклонно, что приходится встречать 
ульи, погибаПе отъ голоду по исчерпанш запасовъ въ верхней 
части соховъ, не смотря на то, что соседше съ зимнимъ ложемъ 
соты полны медомъ. Очень часто, особенно при слабости улья и боль- 
шихъ сотахъ, случается и такъ, что пчелы оставляютъ медъ по 
краямъ сотовъ со стороны задней стенки, двигаясь мимо него прямо 
кверху.

Температура поддеррживаемая пчелами въ зимнемъ ложгь. Не 
занимаясь зимою никакою деятельностью, пчелы ограничивают свои 
потребности наименьшими размерами и, соответственно этому, за
ботятся о поддержанш въ улье лишь такой температуры, которая 
не давала бы имъ коченеть. Опытъ учитъ, что при температуре 
ниже 10° Д. пчела вскоре же теряетъ способность владеть своими 
членами, а потомъ коченеетъ и замираетъ. Поэтому пчелы, скучи
ваясь на зимнемъ ложе, стараются поддерживать температуру въ 
10° Д., при которой отдельныя особи еще не коченеютъ и въ то 
же время жизнедеятельность пчелъ сокращается до крайнихъ пре- 
деловъ, за которыми жизнь стала бы угасать.

Если мы опустимъ въ рей термометръ съ длинней шейкой, 
нросунувъ его черезъ отверстие въ потолке улья такимъ образомъ, 
чтобы шарикъ его находился въ середине пчелиннаго клуба, то на 
скале термометра, остающейся снаружи улья, намъ будетъ легко 
наблюдать всякое, даже очень малое изменеше температуры. Наблю- 
дешя надъ нормально зимующими пчелами, производивпияся въ те
чете несколькихъ зимъ указаннымъ способомъ, показали мне, что, 
когда пчелы сидятъ спокойно, температура колеблется между 10° и 
12° Д. Въ улье, хорошо защищенномъ отъ проникновен!я наруж- 
наго холода, температура равномернее и ближе къ 10° Ц. Если же
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улей легкой постройки или морозь имеешь легкШ доступъ къ клубу 
пчелъ или, наконецъ, холодь очень силенъ, то температура въ се- 
редине клуба поднимается несколько выше указанная. Повышение 
температуры внутри клуба при резкомъ холоде имеетъ, очевидно, 
целью доставить лишнее количество теплоты пчеламъ, сидящимъ 
снаружи клуба, чтобы предохранить ихъ отъ замерзашя.

Наблюдая клубъ зимующихъ пчелъ черезъ стекло, можно заме
тить, что при обостренш холода снаружи улья пчелы снимаются въ 
бол fee плотную кучу, тогда какъ при мягкой погоде клубъ слегка 
разилабляется. Если въ улей проникпетъ очень холодный воздухъ, 
то пчелы нэ только сжимаются теснее, но и начинаютъ двигать 
крылышками, чтобы своими двпжешями поддержать температуру на 
над южащей высоте. Въ этомъ случае термометръ, какъ мы можемъ 
заметить, показываешь внутри клуба даже до 30° Д.

Повышение температуры внутри клуба наблюдается и въ томъ 
случае, если пчелы будутъ встревожены внезапнымъ стукомъ по 
улью. Явлеше совершается при этомъ поразительнымъ образомъ: 
передъ стукомъ ртуть въ термометре стоить между 10° и 12° Д., а 
послб него, когда пчелы зашевелятся и въ безпокойстве начнутъ 
двигать крылышками, столбикъ начпетъ быстро подниматься и че
резъ десятокъ—другой секундъ быстро установится между 25° и 
32° Ц. На этой высоте ртуть некоторое время остается и лишь по 
мере постепенная успокоешя пчелъ опускается къ первоначальному 
уровню, при этомъ всегда очень медленно.

Изъ последняя наблюдешя видно, что пчелы могутъ порази
тельно быстро поднять температуру гнезда до 30° Д. и что для этого 
имъ достаточно небольшого движешя крылышекъ и раздвигашя ко- 
лець тела. Отсюда является предположеше, что температура тела 
каждой пчелы должна бы?ь около 30° Д.; разъ такая температура 
можешь установиться среди пчелъ уже черезъ несколько секундъ, то 
невозможно предполагать, чтобы пчелы, имея температуру тЬла ниже 
указанной, были въ состояши выработать такое количество тепла 
въ столь коротко время и съ помощью столь небольшого движешя.

Чтобы получить представлеше о температуре тЬла пчелы, я 
быстро сгребалъ горсть пчелъ, висЬвшихъ клубомъ на вощине, под
резанной такъ высоко, что часть клуба свешивалась съ сота, при 
чемъ температура въ клубе была нормальной—10° до 12° Д., и не
медленно размозжалъ ихъ въ ступке, согретой предварительно въ 
воде до 20° Д. При этомъ оказалось, что растолченная мякоть имела 
температуру отъ 28° до 30° Д., изъ чего следуетъ, что внутренняя 
температура взятыхъ для изследовашя пчелъ должна быть выше 10° 
и даже 20° Д., разъ въ ступке, нагретой до указанная числа гра- 
дусовъ, масса истолченныхъ пчелъ имела 30° Д.

Данный опытъ показываешь, что кровь у пчелы не холодная, 
какъ обыкновенно указывается въ пчеловодныхъ сочинешяхъ, а те п 
лая, имеющая, несомненно, температуру выше 30° Д.

Теперь намъ будетъ понятно, почему отдельная пчела коче- 
нЬетъ и погибаешь, лишь только температура окажется ниже 10° Д., 
а та же пчела, находясь въ клубе, выдерживаешь даже сильные морозы. 
Хотя отдЬльная пчела и имеетъ внутреннюю температуру выше 30° Д.,
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но на холоду тело ея выделяетъ больше тепла, чемъ можетъ быть 
произведено внутренней деятельностью организма; вследств1е этого 
т-бло охлаждается, коченеетъ и, оставаясь въ этомъ состоянш 
вовсе утрачиваешь жизни. Сидя кучей, пчелы, имея каждая въ отд'Ьль- 
нести ту же внутреннюю температуру, но выделяя тепло все вместе, 
взаимно согреваютъ другъ друга и поддерживаютъ возвышенную тем
пературу въ окружающемъ ихъ пространстве.

дело обстоишь здЬсь такимъ образомъ, какъ и въ какомъ-ни- 
будь собранш людей. Если въ морозное время соберутся где-нибудь, 
напр., въ церкви, несколько сотъ человекъ и станутъ на некоторомъ 
разстоянш другъ отъ друга, то ни одному изъ нихъ не будетъ елпш- 
комъ тепло, и термометръ покажетъ въ данномъ мЬсте лишь неболь
шое повышеше температуры, между темъ, если та же толпа сдвинется 
настолько, что тЬла людей будутъ приказаться другъ къ другу, то 
вскоре же всечъ станешь жарко, и помещенный здесь термометръ по
кажетъ тридцать съ чемъ-нибудь градусовъ. В ъ  пчелиной семье та
кое повышеше темиературы тёмъ болЬе неизбежно, что пчелы не 
только находятся одна рядомъ съ другой, но и сидятъ скучившись 
другъ на друге.

Съ этой точки зрешя мы поймемъ также, какимъ образомъ пчелы 
во время зимовки, находясь въ спокойномъ состоянш и не подвер
гаясь резкому действпо холода, могутъ поддерживать внутри клуба 
постоянную температуру отъ 10° до 12° Ц , между темъ, какъ темпера
тура окружающей среды постоянно ниже этой цифры: оне достигаютъ 
этого соотвЬтственнымъ изменешемъ разстояшя другъ отъ друга. 
Если холодъ усиливается, то пчелы могутъ повысить температуру, 
прижавшись плотнее одна къ другой, какъ это можно наблюдать не
посредственно. Когда же температура воздуха поднимется до 10° Д., 
или выше, пчелы уже не въ состоянш поддерживать въ улье столь 
низкую температуру, какъ 10° Д., такъ что, хотя клубъ и значи
тельно разомкнется, температура зимняго ложа сильно повысится и, 
вследств1с этого, исчезнуть услов1я, нёобходимыя для сохранешя зим
няго покоя.

Понятно также и то, почему после стука по улыо температура 
внутри клуба поднимается вдругъ до 30° Д. и выше. Происходить 
это просто отъ того, что пчелы въ безпокойствЬ шевелятся, при- 
чемъ, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, выпрямляютъ брюшко, 
раздвигая кольца своего тела, вследств1е чего выделяется сразу 
значительное количество животнаго тепла и, такимъ образомъ, бли
жайшее пространство согревается до температуры, близкой къ по
стоянной теплоте тела.

Изъ изложеннаго вытекаешь, что морозь не оказываешь пче- 
ламъ вреда до техъ поръ, пока оне, тесно скучиваясь и взаимно 
согрЬваясь, въ состоянш поддерживать въ наружной части клуба 
температуру въ 10° Д.; съ того же момента, когда поддержаше 
такой температуры будетъ имъ не по силамъ, one будутъ посте
пенно, слой ва слоемъ, застывать и умирать.

Наблюдешя показываютъ, что пчелы, не будучи достаточно 
тепло укрыты, могутъ все-таки переносить даже значительные 
морозы. При этомъ въ середине клуба, по большей части, бываетъ
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заложена черва, появлеше которой обусловливается темъ обстоятель
ством  ̂ что при сильномъ холоде пчеламъ, для предохраненш сво- 
ихъ товарокъ, сидящихъ на наружной части клуба, отъ охлаждешя 
и замирашя, приходится развивать внутри клуба самую высокую 
температуру, какую только оне могутъ произвести. Такое повышеше 
температуры возбуждаешь жизнедеятельность пчелъ и матки, при 
чемъ, такъ какъ имъ для ноддержашя усиленнаго тепла приходится 
питаться обильнее обыкновенная, то матка начинаетъ класть, а 
пчелы выкармливать черву, что въ свою очередь способствуетъ под
держание возвышенной температуры.

Хотя усиленное возвышеше температуры зимняго ложа, при 
проникновенш особенно сильная мороза, не можетъ считаться 
вреднымъ для здоровья семьи въ ея цЬломъ, по причинамъ, кото
рыя будутъ изложены дальше, темъ не менее зимовка при такихъ 
услов1яхъ  не можетъ быть признана правильной. При сильномъ 
морозе и понижена! температуры окружающая пчелъ воздуха 
внутри улья* пчеламъ, сидящимъ снаружи клуба, поддержаше тем
пературы, спасающей ихъ отъ окоченешя, дается не легко: имъ 
приходится, какъ уже было сказано, усиленно двигать крылыш
ками, производя этимъ значительный шумъ. Зимуя при тепературе 
окружающей среды отъ +  6° до 8° Ц., пчелы делаютъ крылышками 
лишь самыя незначительныя движешя, такъ что, прислушавшись 
внимательно у летка, мы услышимъ лишь слабый шелестъ, похожШ 
на отдаленное журчанье ручейка, бегущая по камнямъ. Такимъ 
образомъ по звуку, какой издаютъ зимукищс ульи, можао узнать, 
правильно ли зимуютъ пчелы.

Изложенныя выше наблюдешя и выводы изъ нихъ показы- 
ваютъ намъ, что зимовка пчелъ будетъ нормальной въ томъ 
случать, если температура окружиющаго пчелъ воздуха и устрой
ство ихъ жилища будутъ таковы, чтобы пчелы могли, по 
возможности въ течете всего зимняго nepioda, поддерживать 
внутри своего ложа одинаковую температуру 1(Р— 120 Д., такъ 
какъ при этихъ услов1яхъ пчелы могутъ ограничить свою жизне
деятельность до крайныхъ пределовъ, благодаря чему, съ одной 
стороны, жизненныя силы будутъ сколько возможно меньше по
трачены за долий пер1одъ зимовки, а съ другой стороны, для под- 
держашя ихъ жизни понадобится наименьшее количество корма 1)..

*) ИослЬ многихъ безусп'Ьшныхъ попытокъ MHt, наконецъ, уда
лось найти механика (г. К. Гергарда въ БоннЪ), который устроилъ MHi 
малеаьшй, но вполне точный ртутный термометръ, съ помощью кото
раго можно измерить температуру тЪла всякой отд'Ьд-ьной пчелы 
Термометръ этотъ настолько малъ, что пгарикъ его удобно помещается 
въ только что отрезанное туловище или брюшко пчелы, показывая 
градусы температуры съ возможной точностью. При изсл'Ьдовашяхъ съ 
этимъ термометромъ следуетъ лишь соблюдать ту предосторожность, 
чтобы маленыай шарикъ ртути былъ предварительно согр’Ьтъ въ рук* 
до той приблизительно температуры, какую мы предполагаемъ внутри 
т’Ьла пчелы, такъ какъ, въ противномъ елуча'Ь маленькое т'Ьло пчелы 
будетъ не въ состоянш разогреть ртути до своей температуры, почему 
термометръ будетъ всегда показывать бол'Ье низкую температуру, чЬмъ 
та, которую им-Ьло тЬло до введешя въ него холоднаго ртутнаго 
шарика.

.Пчеловодство". 8
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Откуда пчелы берутъ зимою воду. Вопросъ этотъ занималъ 
изслйдователей пчелиной жизни съ самыхъ давнихъ поръ и живо 
интересуетъ и въ наши дни, такъ что, можно сказать, всякШ более 
способный пчсловодъ пытался сколько-нибудь содействовать разъ- 
яснешю этой загадки. Поэтому, вместо того, чтобы найти истин
ный ответь на данный вопросъ путемъ непосредственныхъ изсле- 
дованШ, придумывались удивительныя теорш, прямо чудовищно 
противоречивши другъ другу.

Приводить эти столь разнообразный предположешя я здесь 
не собираюсь, отсылая любопытныхъ къ перн)дическимъ издашямъ 
и многочисленнымъ сочинен1ямъ по пчеловодству.

Многократный изследовашя температуры т’Ьла у пчелъ и у 
червы показали мне, что пчелы им'Ьютъ, действительно, внутри тЬда 
постоянную температуру около 35° Ц., безразлично, зимуютъ ли опЬ 
въ клубе, им’Ьющемъ температуру отъ 10° до 12° Ц., или летаютъ на 
свободе. Добавлю, что изм'Ьреше правильнее производить внутри груди 
пчелы, такъ какъ въ брюшке температура бываетъ часто ниже над
лежащей, особенно если въ немъ есть вода или медъ, более холодный, 
чемъ тело; такъ, напр., у пчелъ, возвращавшихся съ поля, при темпе
ратуре 13° Ц. въ тени, температура въ груди была около 35° П., а 
въ брюшке, наполнешемъ медомъ, термометръ иоказывалъ только 
25° Ц. Если у отдельной пчелы температура тела, выгЬдств1е охлаждетя, 
иачнетъ опускаться ниже 35° Ц., то пчела по мере понижешя темпера
туры будетъ все болЬе и болЬе терять подвижность своихъ членовъ. 
Вели это понижете продолжается не слишкомъ долго, то окоченевшая 
пчелка, будучи отогрета, можетъ еще придти въ себя; если же охла- 
ждеше остается продолжительное время, то пчела окончательно за- 
мираетъ.

Изъ сказаннаго видно, что теплота тела пчелы не приспособляется 
къ температуре окружающей среды, какъ это бываетъ у насекомыхъ 
и животныхъ съ такъ называемой холодной кровью, но остается посто
янной, причемъ отъ понижешя этой постоянной температуры жизне
способность пчелы утрачивается.

Подобныя же свойства организма являются нормальными и для 
н'Ькоторыхъ млекопитающихся, именно для гЬхъ изъ нихъ, которыя 
впадаютъ въ такъ называемую зимнюю спячку. Въ  этомъ состоянш 
температура ихъ тела значительно понижается, причемъ жизнедеятель
ность настолько утрачивается, что эти животныя не способны въ это 
время ни къ какому движение; только после пробуждетя, когда темпе
ратура ихъ тела поднимается до своего постояннаго уровня, т. е , 
такого, при которомъ совершается нормально деятельность ихъ орга
низма, оне возвращаются къ жизни. Желающихъ ознакомиться ближе 
съ этимъ вопросомъ отсылаемъ къ труду, д-ра Алексея Хорвата о зим
немъ сне и замерзанш животныхъ.

Никто не поколеблется назвать животными теплокровными: ежа, 
медведя, сурка, хомяка и т. п. млекопитающихся, впадающихъ въ 
зимнюю спячку, причемъ температура ихъ тела на более или мёнее 
продолжительное время понижается почти до 0°; точно также никто не 
станетъ отрицать существоваше теплой крови у какого нибудь несчаст- 
наго человека, подвергшагося замерзание и темъ утратившаго свою 
нормальную температуру, но потомъ соответственными средствани воз- 
вращеннаго къ жизни и возстановившаго обычную его организму 
теплоту. Подобпымъ же образомъ, разъ мне удалвсь установить, что 
температура тела пчелы при нормальныхъ усломяхъ держится посто
янно около 35°, и что съ понижешемъ этой температуры пчела утра- 
чиваетъ свою жизнеспособность такъ же точно, какъ и всякое тепло
кровное животное, то я имею право утверждать, что пчела имеетъ такъ 
называемую теплую кровь, т. е. съ постоянной температурой.
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Большинство пчеловодовъ утверждаютъ, что пчелы удовлетво- 
ряютъ зимою свою потребность въ воде росою, осаждающеюся на 
потолке, на боковыхъ стенахъ и холодныхъ сотахъ улья, такъ что 
стараются, въ целяхъ лучшей зимовки, способствовать образованно 
этой росы.

Друпе говорятъ, что пчеламъ зимой нужно лишь очень не
много воды, такъ что имъ хватаетъ ея въ запечатанномъ меде, 
всегда содержащемъ известный процентъ воды.

Третьи полагаютъ, что медъ самъ является источникомъ воды 
для пчелъ: при употребленш его пчелами, онъ, представляя собою 
сложное соединеше углерода, водорода и кислорода, доставляетъ 
пчеламъ потребное количестве воды, путемъ соединешя водорода съ 
кислородомъ.

Вследств1с такого разнообразгя мненШ, въ практику перешли 
самыя различныя правила зимовки пчелъ, давпия всего лучше себя 
почувствовать самимъ пчеламъ, такъ что каждую зиму тысячи уль
евъ гибнутъ жертвами премудрой прозорливости пчеловодовъ. Одни 
утверждаютъ, что пчелы должны зимовать на холоду, друйе, на
оборотъ, находятъ необходимымъ, чтобы ульи были въ тепле, 
третьи считаютъ нужнымъ вентилировать зимою ульи; четвертые 
полагаютъ, что следуетъ наливать воду въ соты или ставить ее 
въ особыхъ, изобретенныхъ съ этой целью поилкахъ, тогда какъ 
пятые говорятъ совершенно обратное— что пчелъ зимою поить ни 
въ какомъ случае не должно; шестые совЬтуютъ держать потолокъ 
улья въ холоде для образовашя на немъ возможно болынаго ко
личества воды, тогда какъ седьмые считаютъ осаждеше воды на 
потолке улья вреднымъ для пчелъ.

Какую путаницу понятШ вызвали все эти взгляды и пред- 
положешя, это наглядно показываешь изречете Берлепша, утвер
ждавшая безъ обиняковъ, что улей, въ которомъ осаждается вода, 
имеетъ ея слишкомъ мало, тогда какъ въ сухомъ улье ея доста
точно О- Впоследствш мы увидимъ, что положеше Берлепша, выра
женное въ столь удивительной форме, но основанное на здравомъ 
наблюденш, до некоторой степени справедливо, хотя Берлепшъ и не 
догадывался объ истинной причине этого явлешя, не смотря на 
то, что онъ первый заметилъ болезненное явлейе, названное имъ 
пчелиной жаждой, и вредныя последств1я недостатка воды 
въ улье.

Пчеламъ во время зимовки, действительно, кроме меду нужна 
и вода, но при нормальныхъ услов!яхъ пчелы получаютъ ее изъ 
самаго меда, который поглощаешь воду изъ окружающаго соты 
влажнаго воздуха. Свойство это, присущее и многимъ другимъ 
веществамъ, какъ напр., сахарному сиропу, соли, серной кислоте 
и др., принадлежишь меду въ высокой степени. Чтобы убедиться 
въ этомъ, достаточно поставить сотъ съ незапечатанномъ жидкимъ 
медомъ где-нибудь въ сыромъ месте, напр, въ погребе: на следую-

J) Eiclistiilter Rienenzeitunc) 1857 стр. 103, пли Berlepsch, Т)гс Лгепе 
mid Hire Zucht стр. 211: ,,der niissende btock liat Mangel an Nasse, der 
uicht nassende bat Nasse gen u g“.
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щШ же день, а еще нагляднее черезъ нисколько дней, мы зам'Ё- 
тимъ, что количество меда въ coil; увеличилось настолько, что онъ 
начинаетъ выступать изъ ячеекъ. Бри этомъ, вытекающШ изъ 
ячеекъ медъ бываетъ более жидкимъ, чемъ раньше, что показы- 
ваетъ увеличете въ немъ количества воды, впитанной, очевидно, въ 
себя медомъ, изъ окружающаго влажнаго воздуха.

Находясь въ уль'Ь, медъ предохраняется отъ насыщешя водой 
лишь плотной восковой крышечкой, которой запечатывается всякая 
медовая ячейка; лишь только восковая крышечка будетъ повреждена, 
медъ немедленно начнетъ поглощать воду изъ воздуха, и гЪмъ 
бол'Ёе, что вследсшя дыхашя пчелъ воздухъ внутри улья насы- 
щенъ водяными парами.

Внимательно присматриваясь къ пчеламъ во время зимовки, 
молено заметить, что въ верхней чарти пчелинаго клуба находится 
всегда некоторое количество распечатанныхъ медовыхъ ячеекъ и что 
пчелы, передвигаясь къ верхнимъ частямъ сотовъ, постепенно рас
печатываюсь все новые и новые ряды ячеекъ, хотя и не берутъ 
изъ нихъ меда сразу по распечатанш. Эти-то распечатанныя ячейки, 
находяпцяся какъ внутри пчелинаго клуба, такъ и надъ нимъ, 
именно и предназначаются для того, чтобы путемъ поглощешя вод- 
ныхъ паровъ изъ окружающаго воздуха доставлять пчеламъ воду, 
необходимую, помимо меду, для поддержания ихъ жизни.

Чемъ бол'Ёе въ уль'Ь благопр1ятныхъ условШ для поглощешя 
воды медомъ, темъ меньше встречаемъ мы въ немъ распечатан
ныхъ ячеекъ и, наоборотъ, чемъ эти услов1я хуже, темъ большее 
число ячеекъ остается распечатаннымъ; известны даже таше слу
чаи, когда пчелы сгрызали крышечки со всЬхъ медовыхъ ячеекъ. 
Дальнейшее изложеше выяснитъ намъ, отчего это происходить.

Изъ физики известно, что воздухъ можетъ содержать только 
определенное количество взвешенныхъ въ немъ или, что тоже, погло- 
щенныхъ имъ водяныхъ паровъ. Количество это находится въ зави
симости отъ температуры воздуха: чемъ теплее воздухъ, темъ боль
шее количество водяныхъ паровъ можетъ онъ поглотить; чемъ онъ 
холоднЁе, темъ меньшее количество водяныхъ паровъ насыщаеть его. 
Такимъ образомъ, если данный воздухъ, заключающШ въ себе опре
деленное воличество водяныхъ паровъ, охладится до температуры, 
при которой прежнее количество водяныхъ паровъ въ немъ оста
ваться уже не можетъ, то излишекъ этихъ паровъ выделяется изъ 
него въ виде капель. На этомъ же основанш воздухъ, который при 
известной возвышенной температуре оказывается не вполне насы- 
щеннымъ парами и производить впечатлеше сухого, становится 
вполне насыщеннымъ и представляется влажнымъ после охлаждешя 
до той температуры, при которой заключавшееся въ немъ количество 
паровъ окажется достаточнымъ для его насыщешя.

Последшй, а иногда и первый изъ указанныхъ случаевъ именно 
и имеютъ место при нормальной зимовке пчелъ. Тело отдельной 
пчелы, какъ мы уже доказали, имеетъ температуру 35°Ц., въ бли
жайшихъ же къ пчеламъ слояхъ воздуха и даже въ самомъ клубе, 
при отсутствш червы, держится температура отъ 10° до 12°Ц. Выды
хаемый пчелами воздухъ уже внутри ихъ насыщенъ отчасти водя
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ными парами при температуре 35°Ц., въ моментъ соприкосновешя 
съ бол̂ е холодной окружающей средой воздухъ этотъ охлаждается, 
делаясь, такимъ образомъ, пересыщеннымъ водяными парами; если 
ate воздухъ коснется затемъ какого-нибудь вещества, жадно погло- 
щаюшаго влагу, то очевидно, что это вещество отниметъ отъ него 
значительное количество водяныхъ паровъ, высушивъ его настолько, 
что въ дальнейшемъ своемъ движенш, при прикосновенш къ более 
холоднымъ сшЬнамъ улья, воздухъ будетъ въ состоянш выделить 
лишь самое незначительное количество паровъ воды. Находящаяся 
въ такихъ услов1яхъ пчелиная семья должна считаться хорошо (т. е. 
нормально) зимующей. На стенахъ такого улья будетъ темъ меньше 
сырости, чемъ хуже проводятъ оне тепло, или, иначе говоря, чемъ 
лучше задерживаютъ оне тепло, образующееся внутри улья. Необхо
димо, во всякомъ случае, чтобы внутреншй объемъ улья и положеше 
его летка позволяли пчеламъ поддерживать температуру 10°— 12°Д. 
Но если по какимъ-нибудь причинамъ, напр., вследств!е слишкомъ 
малаго объема улья, такъ что пчелы его переполняютъ, или отъ 
чрезмерная укутыван1я его при шбсномъ или низко устроенномъ 
леткЬ или, наконецъ, вследств1е зимовки въ тепломъ месте, явятся 
услов1я, не позволяюиця пчеламъ поддерживать около себя темпера
туру 10°— 12°Ц., такъ что степень тепла въ улье увеличится, то 
распечатанный медъ будетъ уже не въ состоянш поглощать изъ 
теплаго, не иересыщеннаго водяными парами воздуха то количество 
воды, которое требуется пчеламъ, почему у пчелъ возникаетъ пагубная 
для нихъ жажда, могущая иметь различныя, но во всякомъ случае 
вредныя для пчелъ последств1я. Следовательно, зимовку такого улья 
нельзя считать нормальной.

Простое наблюдете убеждаешь насъ, что медъ поглощаетъ темъ 
большее количество воды, чемъ сильнее воздухъ насыщенъ водя
ными парами. Если же, наоборотъ, воздухъ содержитъ слишкомъ 
мало влаги, то можетъ иметь место и такой случай, что медъ самъ 
потеряешь часть содержащейся въ немъ воды, Это последнее явлеше 
встречается въ летнее время, и именно тогда, когда въ улье нахо
дится свежШ жидкШ медъ, содержаний много воды; при этомъ пчелы, 
желая испарить изъ меда часть воды для того, чтобы запечатать его 
въ ячейки въ более густомъ виде, стараются съ помощью быстрыхъ 
движенШ крылышками пропустить черезъ улей возможно большее 
количество теплаго, т. е. относительно сухого воздуха.

Опыты, произведенные мною въ этомъ направленш, показали, 
что 3 грамма меду,'взятая изъ запечатанныхъ ячеекъ, поглотили 
за 24 часа изъ воздуха, насыщенная водяными парами лишь до 
некоторой степени, и имевшая температуру 30°Ц., въ среднемъ всего 
только 0,584 грамма воды, между темъ какъ 3 грамма этого лее 
меду въ воздухе того же состава (т. е. съ темъ лее количествомъ 
водяныхъ паровъ), но охлажденномъ во время опыта до Ю°Д., погло
тили, въ среднемъ выводе,— 1,527 граммовъ воды, какъ это точно 
показало увеличеше веса меду. При повторенш опыта въ воздухе 
температуры 30°Ц., насьпценномъ почти до крайней степени водя
ными парами, 3 грамма меду поглотили за 24 часа, въ среднемъ 
выводе— 1,032 гр. воды, а въ этомъ же воздухе, но охлажденномъ
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до ю°Ц., те же 3 грамма поглотили въ среднемъ 2,70 граммовъ 
воды, въ одномъ ate случай даже 3,034 гр. Паоборотъ, 3 грамма 
такого же меду, будучи помещены въ сухомъ комнатпомъ воздухе 
при 16°Ц., черезъ 24 часа утратили 0,040 гр. воды.

Описывать подробно, какимъ образомъ мною производились эти 
опыты, я считаю излишнимъ, такъ какъ всяшй желаюшдй можетъ 
легко придумать такую постановку этихъ опытовъ, какая ему удоб
нее; добавлю лишь, что медъ брался мною изъ свбже-запечатанныхъ 
ячеекъ, помещался, для наблюдешя дейстя воздуха, либо на плошя 
часовня стеклыщди, либо въ тонкихъ фарфоровыхъ тигелькахъ, 
каше употребляются при химическихъ анализахъ, при чемъ опыты 
производились въ воздухй, заключенномъ подъ плотно пригнанными 
стеклянными колпаками или большими стеклянными банками.

Съ целью убедиться, соответствуют ли опытамъ УСЛ0В1Я, въ. 
которыхъ находится медъ въ улье, я  поступалъ следующимъ обра
зомъ. Выбравъ для опыта еще съ осеии семыо пчелъ средней силы, 
занимавшую 6 рамокъ славянскаго улья, я вырЬзалъ близъ середины 
сота, прилегавшаго къ летку и занятаго наиболыпимъ количествомъ 
пчелъ, несколько повыше самого летка, четыреугольный кусочекъ 
запечатаннаго меду такой величены, чтобы въ образовавшееся отвер- 
сйе было удобно вставить маленькШ фарфоровый тигелекъ, употреб- 
ляющШся при химическихъ анализахъ. По вставлеши сота обратно 
въ гнездо, пчелы выбрали медъ изъ поврежденныхъ ячеекъ такъ, 
что края отвершя стали сухи, при чемъ, будучи вырезано осенью, 
отверстге пчелами не было заполнено. Въ потолке я  сделалъ отверсйо 
для вставлешя нарочно для этого заказаннаго термометра съ длинной 
шейкой, причемъ термометръ входилъ какъ разъ въ промежутокъ 
между продырявленнымъ сотомъ и следующимъ за нимъ къ сторопе 
затвора. Улей былъ поставленъ подъ открытый навесъ, такъ что 
зимовалъ въ такихъ же точно услов'ш'хъ, какъ и прямо на точке. 
Въ декабре месяце, когда термометръ, при несколькихъ градусахъ 
мороза, пояазывалъ внутри клуба почти неизменно 10°Ц., я осто
рожно разобралъ улей и поставилъ въ приготовленное заранее въ 
середине сота отверспе фарфоровый тигелекъ съ 5 грамм, меду, 
взятаго изъ запечатанныхъ ячеекъ запаснаго сота. Тигелекъ былъ 
обернутъ съ боковъ бумагой, а сверху прикрыть проволочной сеткой, 
загнутой по краямъ,— какъ для того, чтобы къ краямъ тигелька чего- 
нибудь не прилипло, такъ и для того, чтобы пчелы не могли до
браться до находящагося въ немъ меду. Черезъ 24 часа я вновь 
разобралъ гнездо, вынулъ тигелекъ и, снявъ съ- него бумагу и прово
лочную сетку, взвесилъ его на точныхъ химическихъ весахъ. При 
этомъ пчелиный клубъ находился подъ самымъ отверспемъ, въ кото- 
ромъ былъ вставленъ тигелекъ. По установке разобраннаго гнезда 
термометръ ноказывалъ сперва 30°— 35°Д., но черезъ три часа ртуть, 
опустившись вновь, стояла между отметками 10 и 12°Ц.

По среднему выводу изъ трехъ произведенныхъ такимъ обра
зомъ опытовъ оказалось, что 5 граммовъ меду поглотили за 24 часа 
3,068 гр. воды, при чемъ количество поглощенной медомъ воды коле
балось лишь въ неболыпихъ пределахъ; въ одномъ же случае, когда 
тигелекъ оставался внутри зимняго ложа въ течеши 48 часовъ,
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5 граммов!) мелу поглотили 4,205 грамм, воды. Изъ указапнаго 
видно, что медъ, находящШся въ зимнемъ ложе, въ течете 24 часовъ 
по снятш съ него восковыхъ крышечекъ, притягиваешь количество 
воды, равное почти половине его веса, при чемъ первые 24 часа 
поглощеше воды идетъ энергичнее, чемъ после, когда медъ сде
лается уже более жидкимъ. Если же принять во внимаше, что нахо
дясь въ распечатанныхъ ячейкахъ среди зимняго ложа, медъ нахо
дится въ услов1яхъ, значительно более благопр1ятствующихъ погло
щенно воды, чемъ когда онъ находится въ тигельке, —такъ какъ, 
съ одной стороны, на соте дЬйствно воздуха подвергается значи
тельно большая поверхность меда, а съ другой, медъ въ данномъ 
случае помещается среди самихъ пчелъ, выдыхающихъ влажный 
воздухъ, то мы не ошибемся, если будемъ считать, что медъ въ распе
чатанныхъ ячейкахъ въ состо.чнш поглотить изъ воздуха, приблизи
тельно за сутки, количество воды, превышающее половину его веса.

Въ виду того, что семья средней силы потребляетъ при зи
мовке на открытомъ воздухе, если нешь червы, въ среднемъ 15 грам
мовъ меда въ сутки (что подтвердилось и на улье, употреблявшемся 
для описываемаго изследовашя), то можно предположить, что пчелы 
путемъ соответственнаго регулироваШя количества распечатываемыхъ 
ячеекъ приготовляютъ себе ежедневно въ среднемъ 10 граммовъ 
воды. Изъ дальнейшихъ наблюдешй мы увидимъ, что, действительно, 
среднему улыо во время зимовки нужно ежедневно приблизительно 
такое количество воды.

Въ первыхъ числахъ января я перенесъ тотъ же самый улей 
въ теплую комнату съ средней температурой 16°Ц. Летокъ улья былъ 
оставленъ неприкрытымъ, но за то весь улей былъ закрытъ высокой 
корзиной, такъ что светъ совершенно не доходилъ до пчелъ. Передъ 
постановкой улья въ комнату въ гнезде его было Ю°Д., при чемъ 
пчелы вели себя совершенно спокойно; при разборке гнезда среди 
пчелинаго клуба оказалось обычное количество ячеекъ съ распечатан- 
нымъ медомъ. Первыя сутки своего пребывашя въ теплой комнате 
улей держался сравнительно спокойно, если не считать того, что 
жужжаше изъ летка слышалось сильнее, чемъ на дворе; при этомъ 
термометръ показывалъ въ гнезде 30°Д., а подъ потолкомъ улья— 
22°Ц. На второй день я осторожно разобралъ улей, при чемъ не
сколько пчелъ вылетБли изъ улья и сели на окне, затемненномъ 
ставнями; вставивъ въ отверст1е сота тигелекъ съ 5 граммами меду, 
я закрылъ улей, впустилъ пчелъ съ окна черезъ летокъ и прикрылъ 
улей корзиной. Температура въ клубе пчелъ повысилась къ полночи 
до 35°Ц., затемъ понизилась до 30°, и на этой высоте держалась 
съ небольшими лишь уклонешями. Черезъ 24 часа тигелекъ былъ 
вынутъ и взвешенъ, при чемъ оказалось, что весъ заключающаяся 
въ немъ меда увеличился только на 0,845 грамма, т. е., что медъ 
поглотилъ изъ воздуха лишь такое количество водяныхъ паровъ. 
При этомъ я заметилъ, что пчелы начали вырываться изъ улья 
черезъ летокъ въ темное пространство подъ корзиной, что на сотахъ 
было гораздо больше распечатанныхъ ячеекъ, чемъ прежде, и что 
пчелы были неспокойны и клубъ ихъ расширился. Поэтому я  уже 
не могъ поставить тигелекъ опять въ гнездо.
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Въ этихъ же усл<шяхъ улей былъ оставленъ и на сл4дующ!я 
сутки; при этомъ термометръ показывалъ внутри клуба отъ 33° до 
35°Ц, а пчелы немилосердно шумели и въ значительномъ количе
стве выходили въ темное пространство подъ корзиной. Я  вставилъ 
въ летокъ маленькое жестяное корытце съ 10 грамм, воды, на кото
рую сейчасъ яге набросились пчелы, бывния въ летке, а затемъ 
пчелы стали прибывать рядами, точно овцы на водопой у колодца. 
Вода оказалась взятой меньше, чемъ въ часъ, после чего шумъ въ 
улье сталъ постепенно стихать, пока не превратился въ ровный 
шелестъ, температура же понизилась до 30°Д.

Подстановку воды я продолжалъ ежедневно въ течете Ю сутокъ; 
при этомъ пчелы брали ее уже не сразу, а по немногу, отъ 5 до 
10 граммовъ за 24 часа, вели себя спокойно и изъ летка не выле
тали. На одиннадцатый день я воды не поставилъ, после чего пчелы 
около полуночи начали безпокоиться, шуметь и собираться въ летке; 
когда же я спрыснулъ ихъ водой и поставилъ имъ опять жестяное 
корытце, то оне скоро успокоились.

По истеченш пятнадцати дней я поставилъ улей опять подъ 
навесъ; осмотревъ его на другой день, я  нашелъ на одномъ изъ 
средвихъ сотовъ гнезда некоторое количество запечатанной червы и 
около нея личинокъ въ разныхъ стад1яхъ развипя, при чемъ, однако, 
зачервленпая поверхность сота имела въ поперечнике не более 
восьми сантиметровъ. Находясь подъ навесомъ, пчелы уже не 
брали воды изъ летка, хотя температура воздуха доходила днемъ 
до 5°Ц. Температура внутри клуба держалась постоянно на 30°Д., а 
снаружи клуба было между 15 и ]2°Д. Разобравъ улей, я  опять 
вставилъ въ сотъ тигелекъ съ свежимъ медомъ, взятымъ изъ запе- 
чатанныхъ ячеекъ; черезъ 24 часа оказалось, что 5 граммовъ быв
шая въ тигельке меда увеличились въ весе на 4,032 грамм, и что, сле- 
довамельео, пчелы опять имели достаточный источникъ воды въ 
иоглощающемъ ее меде.

Послё указанныхъ опытовъ улей былъ оставленъ въ покое. 
Весной оказалось, что онъ перезимовалъ такимъ же образомъ, какъ 
и все ульи, зимовавппе на точке при обычныхъ услов1яхъ. При 
вышеописанномъ изследованш мне пришлось заметить (это неодно
кратно подтверждалось и вноследствш), что если въ улье есть черва, 
то распечатанный медъ бываетъ расположенъ ниже червы. Пчелы 
складываютъ его здесь въ видахъ лучшая насьпцешя его водой 
такъ какъ надъ гнездомъ, вследмтае обогревашя червы, господ
ствуете, постоянно возвышенная температура, при которой медъ не 
могъ бы поглотить изъ теплаго, недостаточно насыщенная водя
ными парами воздуха необходимое количество воды; между темъ, 
подъ гнездомъ держится пониженная температура, благодаря которой 
медъ легко поглощаетъ надлежащее количество воды изъ охлажден
ная, а, следовательно, и сильнее насыщенная водяными парами 
воздуха.

 ̂Къ сказанному следуетъ добавить, что семья, бравшаяся для 
вышеописанныхъ наблюденШ, находилась въ соломенномъ славян- 
скомъ улье, гнездо котораго, какъ и въ другихъ ульяхъ, было- 
отгорожено вставной доской; летокъ у улья былъ круглый, распо
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ложенный на 25 сант. отъ потолка; водяные пары не осаждались 
въ виде капель ни тогда, когда улей находилси на дворе, ни во 
время пребывашя его въ комнате.

Изъ описаннаго выше изследовашя видно, что улей, зимующШ 
при такихъ услов1яхъ, что онъ можетъ поддерживать либо въ самомъ 
зимнемъ ложе, либо около него температуру значительно более низ
кую, чемъ температура тела самихъ пчелъ или червы, удовлетво- 
ряетъ свою, во всякомъ случае довольно значительную, потребность 
въ водЬ такимъ образомъ, что пчелы, распечатывая большее или 
меньшее количество медовыхъ ячеекъ, надъ гнездомъ или подъ 
нимъ. приготовляютъ себе соответственное количество воды путемь 
поглощешя ея медомъ изъ воздуха, при чемъ, при обычныхъ усло- 
в1яхъ, для поддержатя жизни пчелъ служ итъ исключительно 
такая, поглощенная медомъ вода. Въ исключительныхъ же слу
чаяхъ, а именно, когда температура во всехъ частяхъ улья повы
сится настолько, что воздухъ уже не будетъ достаточно насыщенъ 
водяными парами, и медъ уже будетъ не въ состоянш поглотить 
изъ воздуха надлежащее количество воды, пчелы бываютъ вынуж
дены пользоваться осаждающимся на стенкахъ и въ летке водянымъ 
паромъ, а если этого имъ окажется недостаточно, то имъ прихо
дится вылетать изъ улья, что въ зимнюю пору влечетъ за собою 
лишь напрасную ихъ гибель. Отсюда для пчеловодной практики 
вытекаетъ важное указаше, что успешная зимовка пчелъ можетъ 
быть достигнута двумя способами, а именно: 1) холоднымъ, т .  г. 
при темперашурк о тъ— X  до-\-8°Ц., при тепломъ улыъ и от- 
cymcmeiu какого-либо особаго ухода, и 2) теплымъ, т .  е.' ее 
полтщенш, импющемъ температуру выше 12°Ц., въ тепломъ 
или холодномъ ульчъ, но при этомъ непрелтнно въ темнотгъ и 
при условш регулярной подстановки воды. Возможна, правда, и 
холодная зимовка въ ульяхъ холодной постройки, но она вызываетъ 
слишкомъ большую трату меда.

После этихъ выводовъ намъ становится понятпымъ, почему 
Берлепшъ высказалъ приведенное выше мнеше, на первый взглядъ 
кажущееся столь страннымъ— что сырой улей терпитъ недостатокъ 
въ воде, тогда какъ сухой имеетъ ее достаточно. Берлепшъ имелъ 
въ виду ульи, зимуюнце на дворе, остающ1еся либо на точке, либо 
въ такъ называемыхъ павильонахъ, имъ же и придуманныхъ.

Если зимующая при такихъ услов!яхъ семья, вследств1е ли 
своей силы или отъ излишняго укутывашя, не могла поддерживать 
въ зимнемъ ложе нормальную для зимы температуру, т. е. 10— 
12°Ц. (у Берлепша это случалось темъ чаще, что летки его ульевъ 
всегда были расположены низко, надъ самымъ полоиъ), такъ что 
теплота гнезда и ближайшего къ нему пространства значительно 
увеличивалось, то распечатанный медъ уже не могъ поглотить изъ 
воздуха необходимаго для жизни пчелъ количества воды. Пчелы на
чинали испытывать жажду и безпокоиться, между темъ какъ пары 
изъ теплаго, но не лишеннаго влажности воздуха въ изобилш оса
ждались на стекле, на стЬнахъ и, особенно, на дне улья. Такимъ 
образомъ, улей былъ мокрый— вода даже стекала съ него, и, однако, 
пчеламъ воды недоставало, такъ что оне не только жадно слизывали
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со ст1;нъ, но и вовсе вылетали изъ улья, успокоиваясь лишь после 
того, какъ имъ подавалась вода или улей охлаждался, чрезъ что 
имъ снова самъ собой открывался естественный для нихъ источникъ 
воды— поглощеше ея медомъ.

Улей, стены котораго были сухи, имелъ достаточно воды, или 
говоря наоборотъ, улей, имгъвшш достаточно воды, не сыртълъ 
потому, что при нормальной температуре гнезда (10— 12°Ц.) медъ 
сразу жадно поглощалъ водяные пары изъ влажнаго, выдыхаемая 
пчелами воздуха, такъ что последнШ, лишившись большей части 
своихъ паровъ еще въ гнезде, при соприкосновен1и съ холодными 
стенами улья, уже не осаждалъ влаги; такимъ образомъ, улей оста
вался сухимъ, пчелы же. въ немъ зимовали вполне хорошо, не про
являя ни жажды, ни безпокойства.

Къ ульямъ, зимующимъ въ тепломъ месте, т. е. съ темпера
турой выше 12°Ц., положеше Берлепша не подходитъ, такъ какъ 
въ этомъ случачае у улья и стены будутъ теплыми, вследств1е чего 
онъ сыр п т  ь не будетъ, пчелы же, не смотря на сухость улья, 
все-таки будутъ те р тъ ть  недостатокъ въ водтъ, такъ какъ рас
печатанный медъ уже не будетъ въ состояши поглощать ее въ до- 
статочномъ количестве, вследств1е возвышенной температуры въ 
гнезде и вокругъ него. Объ этомъ будетъ подробнее сказано во 
2-ой практической части этого сочинешя.

Какое количество меду и перги потребляютъ пчелы за 
зиму? Количество меду, потребляемаго за время зимовки, зависитъ отъ 
многихъ усдовШ, въ особенности же отъ того, находится ли семья 
въ покое, нормально ли ея настроеше, затемъ отъ температуры, 
при какой пчеламъ приходится зимовать, и отъ числа особей, со- 
ставляющихъ семью. Температура внутри улья зависитъ, въ свою 
очередь, отъ температуры окружающая улей воздуха, отъ качества 
улья, отъ размеровъ гнезда и силы семьи.

Наблюдешя показываютъ, что семья, зимующая на холоду, 
т. е. находясь на месте, подверженномъ действпо морозовъ и при 
томъ въ улье, недостаточно защищенномъ отъ холода, при одина
ковой силе и равныхъ остальныхъ условшхъ, потребляютъ за время 
зимовки гораздо больше меду, чемъ семья, зимующая въ прохладе, 
т. е. при такихъ именно услов1Яхъ, которыя позволяли бы пчеламъ 
поддерживать безъ всякая затруднешя внутри зимняго ложа и 
вблизи него температуру 10—12°Ц. Причина этого становится по
нятной, если принять во вннмаше, что рой, зимующШ на холоду, 
долженъ прилагать все свои у сил in для поддержашя внутри и по 
окружности клуба теплоты, необходимой для предохранешя пчелъ 
отъ окоченен!я, т. е. 10°Д; поэтому пчеламъ приходится усиленно 
питаться, какъ бы отапливая свое тело для постоянныхъ энергич- 
ныхъ движенШ крылышками и усиленнаго дыхашя. Къ этому при
соединяется обыкновенно и то обстоятельство, что зимующей такимъ 
образомъ семье приходится съ той же целью возвышать темпера- 
туру внутри пчелинаго клуба до 35°Ц,, что, въ свою очередь, вы
зываешь червлен1е матки, а черва, съ своей стороны, служитъ при
чиной усиленнаго потреблешя меду и перги.

Пчелы, зимуюпця въ тепле, т. е. при такихъ услов!Яхъ, что



out уже не въ состояли поддерживать въ зимнемъ ложе темпера- 
туру Ю°Ц., необходимую для ограничешя ихъ жизнедеятельности до сте
пени, граничащей съ оцепенетемъ, потребляюсь медъ также въ 
большемъ количестве, чемъ въ семье, зимующей прохладно, -но 
лишь въ томъ случае, если ихъ раздражаетъ свбтъ или имъ не 
хватаетъ воды: при этихъ последнихъ услов1яхъ жизнедеятельность 
пчелъ пробуждается, оне начинаюсь двигаться и суетиться, что 
влечетъ за собою возвышеше температуры до 35°Ц., вследъ за 
которымъ начинается червлеше, .а, следовательно, и потреблешемеду, 
перги и воды увеливается; если такое состояше будетъ тянуться 
более долгое время, то пчелы гибнутъ либо отъ вылетовъ изъ летка 
на привлекающШ ихъ светъ, либо отъ поноса, вызываема™ недо- 
статкомъ воды. Но если пчелы зимуютъ въ тепломъ и темпомъ 
помещенш и вода имъ регулярно подставляется, то оне ведутъ 
себя спокойно, расположившись въ гнезде просторно и не проявляя 
излишней склонности къ червленпо, вследств1е чего и меду потре
бляюсь немного.

Tasifl изследован!я производились мною много разъ, при чемъ 
пчелы зимовали тремя способами—на холоду, въ прохладе и въ 
тепле; результаты при этомъ всегда получались сходные. Выбравъ 
для опыта пятнадцать семей въ деревянныхъ славянскихъ ульяхъ, 
более или мен1;е одинаковыхъ и при томъ среднихъ по силе, т. е. 
такихъ, которыя въ октябре месяце занимали своимъ клубомъ 
четыре рамки, я у трехъ ульевъ (двухстенныхъ) отрывалъ наружныя 
сгЁнки, вследств1с чего улей становился холоднымъ, такъ какъ 
стены его состояли уже лишь изъ одного ряда досокъ 1 дм. ]) 
толщины; остальные 12 ульевъ имели двойныя стены съ пустыми 
промежутками. Взвесивъ аккуратно все ульи, я  оставилъ три семьи 
-'1 въ холодныхъ ульяхъ и три семьи В  въ темлыхъ зимовать на 
точке или, точнее, подъ открытымъ навесомъ, позволяющимъ смо
треть ульи во всякое время. Три семьи С зимовали въ болыиомъ 
сухомъ подвале, представлявшемъ отличный земляной мшанникъ; 
при постановке ульевъ въ подвалъ температура въ немъ была—(—10°J1,, 
затемъ она равномерно и постепенно понижалась, такъ что къ пер
вому апреля была уже 3,5°Ц., при чемъ только въ марте месяце 
были колебашя, доходивппя въ некоторый дни до lV 20. Три улья Е  
я поместилъ въ болыиомъ рву глубиною въ х/2 метра, накрытомъ 
сверху досками, на которыхъ была насыпана конусомъ вырытая изъ 
рва земля, безъ оставлешя какого-либо отверсш. Пятую категорщ 
ульевъ Д  я  поместилъ въ комнате съ почти постоянной темпера
турой 18°Д., прикрывъ ихъ, для достижешя темноты, большими 
корзинами, и во все время зимовки подставлялъ имъ въ летки воду 
въ корытцахъ.

Для наглядности результата одной cepin такихъ опытовъ изо- 
браженъ на следующей странице въ виде особой таблицы.

Къ этой таблице мне приходится добавить некоторыя замеча- 
шя. Температуру за каждыя сутки я отмечалъ въ 12 ч. ночи и
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!) 1 нольсюй дюймъ=0,94:5 русскаго дюйма, т. е.=почти 1 русскому 
дюйму.



1 1 А. В. ! с. D. Е. I

Число
! Температура за 15 су-
)

СЗ ФСЦ S ф
При зимовкЬ 

! на точк-Ь въ
| При зимовк-Ь 
! на точкй вь ! При ЗИМОВК* Ирн зимовкЬ 

въ ком Hatli При зпмовк'Ь 1
и

М'ЬСЯЦЪ.

! токъ (въ 12 час. ночи). 5S о  И

s  s  й
I холодныхъ 

ульяхъ.
! темыхъ 
! ульяхъ.

! въ земляномъ 
j мщанник'Ь. при темпера

тур* 18° Ц. подъ землей. П РИ М О ТА Н Ы .

• « я rtiO Сред II i fi Убыль Средшй! Убыль Средшй Убыль Средшй Убыль Средшй Убыль
M axim um . M in im um . въсъ вх въ В $ С Ъ  В Ъ ; ВЪ в^съ въ въ в$съ въ въ Btcb въ въ” грамм. ! грамм. грамм. грамм. грамм. грамм. грамм. грамм. грамм. грамм.

15 окт. • • •
| ;
| 31.200! • 38.500 • 36.250 • 35.400 • 34.600 • Въ земл'Ь па днЬ
1 1 рва было 8° Ц.

1 нояб. 31 окт. -(- 3° 29 окт. —  1° _|_2° 30.550 ! - 6 5 0 38.000 — 500 36.000 — 250 35.250 — 150
15 „ 8 нояб. + 1 3 ° 7 нояб. —j— 1° + 6 “ 30.300 - 2 5 0 37.800 — 200 35.750 — 250 35.150 — 100
1 дек. 26 „ + 3 ° 25 „ -  2° -0 ,8 ° 30.100 — 200 37.650 — 150 35.550 - 2 0 0 35.030 — 120

15 „ 15 дек. + 1 0 ° 5 дек. — 1° + 4 ,5 ° 29.850 — 250 37.500 — 150 35.400 — 150 34.950 -  80
1 янв. 22 „ — 1,5° 1 янв. — 9,5° — 3° 29.550 — 300 37.300 — 200 35.300 — 100 34.800 - 1 5 0

15 „ 7 янв. - j -  6° 15 „ — 130 — 5,5° 29.150 — 400 37.050 — 250 35.200 — 100 34.650 — 150
1 фев. 24 „ +  2° 25 „ -  6° — 0,8° 28.850 — 300 36.700 — 350 35.100 - 1 0 0 34.480 — 170 Семьи D и А начи-

15 „
наютъ червить.

6 фев. —  1° 15 фев. — 16° — 9“ 28.000 — 850 36.100 — 600 34.900 — 200 34.230 -2 5 0 Семьи С а В иачи- 
наютъ червить.

1 мар. 24 „ +  1° 21 ,  - 1 1 °
1

— 2,8“ 27.350 — 650 35.600 — 500 34.650 — 250 33.980 — 250|
15 „ 9 мар. -)- 3° 15 мар. —  7°- —3,2° 26.750 - 6 0 0 35.050 — 550 34.450 — 200 33.680 —зоо|
1 аар. 1 апр. + 3 ,5 ° 21 „ -  7»: — 0,1° 25.900 — 850 34.450 — 600 34.150 — 300 33.330 — 350 32.550 2.050 Въ семьяхъ Е ока

залась черва. Темп, 
на дн4 рва 6° Д.

Всего sa время отъ 15 октября до 1 апр4-
ля убыло меду (въ среднемъ): . . 5.300 4.050 2.100 2.070 2.050
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принималъ ее за среднюю для даннаго дня, тогда какъ для полной 
точности следовало бы выводить среднюю изъ температурь, отм'Ьчен- 
ныхъ въ 6 час. утра, въ 12 час. дня, въ 6 час. вечера и въ 12 
час. ночи. Среднюю зе 15 дней температуру я также выходилъ только 
изъ отметокъ, сделанныхъ въ полночь. Зима на этотъ разъ была, 
въ общемъ, очень мягкая, такъ что, несомнЬно, въ более суровую зиму 
разница между холодными ульями, зимовавшими на точке и теп
лыми была бы еще значительнее. Все ульи зимовали безъ покрьтя 
матами какого бы то ни было укутывашя, при чемъ должея была 
двухстенная, а у гнезда находилась лишь плотно пригнанная, безъ 
всякой обмазки, вставная доска. Все ульи были деревянные и оди
наковой конструкцш, за исключешемъ ульевъ категорш А, имев- 
шихъ двойныя, но ничемъ не заполненпыя стены. Передъ каждымъ 
всвешивашемъ я осторожно открывалъ улей и выметалъ мертвыхъ 
пчелъ и соръ. Между количесгвомъ труповъ пчелъ въ разныхъ уль
яхъ заметнаго различ1я не было-иногда ихъ бывало больше въ 
однихъ ульяхъ, иногда въ другихъ. Взвешиваше мертвыхъ пчелъ 
показало, что ихъ было вобще несколько больше, чемъ при. обык
новенной хорошей зимовке, что обясняется темъ, что во время но- 
стоянныхъ взвешивашй пчелы расползались и погибали. Все ульи 
вышли изъ зимовки здоровыми, по несколько слабыми. Одинъ изъ 
ульевъ холодной постройки, зимовавшихъ на точке, и одинъ изъ 
зимовавшихъ въ теплой комнате имели следы поноса, но въ очень 
незначительной степени.

При всехъ этихъ наблюдешяхъ вместе съ каждой категор1ей 
зимующихъ ульевъ находился одинъ улей такой же конструкцш, 
какъ и друпе, но пустой, при чемъ подъ рамками его помещалась 
открытая стеклянная банка съ водой, вынимавшаяся передъ каж
дымъ взвешивашемъ; это было необходимымъ для того, чтобы уз
нать, насколько увеличивается весъ улья отъ набухашя или сушки 
дерева. Если не обратить на это внимашя, то результаты получатся 
совершенно неверные. Пустой улей съ поставленной въ немъ бан
кой съ водой находится въ услов1яхъ, до некоторой степени подоб- 
ныхъ темъ, которыя создаются въ зимующемъ улье всл'Ъдств1с вы- 
дыхашя пчелами влажнаго воздуха (ближе къ этимъ последнимъ 
подойти трудно). Насколько могутъ отличаться результаты наблюде- 
Hi8, если не разсчитать, сколько воды было поглощено матер1аломъ 
улья или испарилось изъ него (при зимовке въ теплой комнате 
и т. п.), видно, напр., изъ того, что порожшй улей, простоявшШ 
месяцъ на точкЬ вместе съ другими ульями, а потомъ внесенный 
вмЬсте съ зимующими семьями въ сухой подвалъ, увеличивался въ 
вЬсЬ следующимъ образомъ: съ 15 октября до 1 ноября на 250 грм., 
съ 1 до 15 ноября на 230 грм., въ слбдуюпце 15 дней на 200 грм., 
затемъ на 170 грм., еще черезъ 15 дней на 150 грм., потомъ на 50 грм., 
затемъ еще разъ на 50 грм. и т. д., такъ что все увеличеше веса за 
51/2 месяцевъ было 1 килгрм. 250 грм.; по выставке улья на точекъ 
весъ его за 2 дня уменьшился ка 500 грм. Съ ульями, стоящими на 
точке или подъ открытымъ навесомъ, дело обстоитъ такимъ же обра
зомъ, съ тою лишь разницею, что весъ ихъ увеличивается не такъ равно
мерно, а то больше, то меньше, въ зависимости отъ большей или мень
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шей степени влажности воздуха. При каждомъ изсдЬдованш слЬду- 
етъ знать, по возможности, точно прибыль или убыль въ весе ма- 
тер1ала ульевъ, и непременно принимать ихъ въ разсчетъ, такъ 
какъ иначе результаты наблюденШ окажутся совершенно неверными. 
Ульи, служаийе для указанныхъ сравнительныхъ наблюденШ, дол
жны быть совершенно такими же, какъ и те, которые зимуютъ съ 
пчелами, при чемъ ихъ следуетъ поставить вместе съ последними 
на точекъ еще задолго до зимовки, такъ какъ старый и только что 
сделаный улей, будучи совершенно одинаковаго вида и находясь въ 
одинаковыхъ услов1яхъ, темъ неменЪе поглощаютъ воду различнымъ 
образомъ: все это следуетъ принять въ соображешс. Не соблюдаю- 
щШ этой предосторожности будетъ не мало удивленъ, если у него, 
напр., ульи по постановке въ мшанникъ будутъ первое время уве
личиваться въ весе, какъ будто бы пчелы въ нихъ не поедали за
пасовъ, а собирали еще новые.

Добавлю, наконецъ, что передъ наименыпаго потреблешя меду 
пчелами приходится на декабрь месяцъ, но у однихъ ульевъ быва
етъ раньше, у другихъ позже, если мы выберемъ даже вполне одина
ковый семьи и назначимъ ихъ въ одну и ту же категорно для 
зимовки, то все-таки одпе будутъ потреблять больше меду въ 
одинъ першдъ, друг1я въ другой.

Пзъ приведенной таблицы видно, что меньше всего было по
треблено меду семьями, зимовавшими подъ землей: оне потратили за 
51 /а месяцевъ зимовки, въ среднемъ. всего лишь 2 килгрм. 50 грм. Это 
было результатомъ того, что семьи эти пользовались наиболынимъ по- 
коемъ и находились въ почти одинаковой все время прохладе, поз
волявшей имъ безъ всякихъ усилШ поддерживать въ зимнемъ ложе 
равномерную пониженную до 10° Д. температуру, по этой же при
чине червлеше у ннхъ началось, несомненно, лишь значительно позд
нее: хотя при осмотре, произведенномъ вследъ за выставкой, у 
нихъ оказалась черва въ разныхъ стздяхъ развиш, но лишь въ 
очень незначительномъ количестве. Ульи эти были взвешены лишь пос
ле двухъ дневнаго пребывашя на воздухе, при чемъ пчелы уже обдете- 
лись и сами ульи высохли, не смотря на то, что они и при выни- 
манш ихъ изъ земли не оказались мокрыми. Ульи, зимовавпие въ 
теплой комнате, въ темноте и при правильной подстановке воды, так
же потребили очень много меду— въ среднемъ, всего лишь 2 килгрм. 
70 грм.; червлеше здесь и началось уже въ иервыхъ числахъ фев
раля, но оно было незначительно, ограничиваясь лишь однимъ сред- 
нимъ сотомъ. Демногимъ больше потребили меду и семьи, зимовав- 
пш1 въ сухомъ подвале— мшаннике—  въ среднемъ, весъ ихъ умень
шился всего лишь на 2 килогр. 100 грм., но червы при выставке на 
точекъ у нихъ оказалось больше, чемъ у семей Е .

Затемъ идутъ ульи теплой конструкцш, зимовавпие на точке 
и иотребивппе всего лишь 4 килгрм. 50 грм.: благодаря теплому 
устройству улья и ограниченному соотетственно силамъ каждаго улья 
гнезду, при открытомъ летке, семьямъ этимъ было нетрудно под
держивать внутри своихъ жилищъ равномерно-прохладную темпера- 
туру; по этимъ же причинамъ червлеше началось тутъ лишь съ ио- 
ловины февраля.
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Бол'Ье всего потребили за это время меду семьи, назначавппяся 
для холодной зимовки и истративпня въ среднемъ 5 килгрм. 300 грм. 
меду, что объясняется т гЬмъ, что для поддержашя необходимаго для 
жизни пчелъ тепла, посл'Ьдшя, находясь на холоду и въ холодномъ 
уль'Ь, должны были кормиться обильнее.

Семьи, зимовавння на дворЬ, 14 января облетались, что было 
особенно нужно ульямъ группы А, зимовавшимъ въ холод'Ь, такъ 
какъ у пчелъ этихъ ульевъ брюшко было особенно сильно раздуто, 
и безъ этого облета указанныя семьи, наверное, подвергались бы 
поносу. Остальные ульи облетались только 1 апреля, уже послЬ взв4- 
шиван1я, за исключешемъ семей Е ,  облетавшихся до взв’Ьшивашя.

Находясь съ этого времени на точкЪ, ульи потребляли за каж
дые 15 дней въ среднемъ отъ 800 грм. до 1 килгрм. и даже до 
1 килгрм. 200 грм. меду, при чемъ червлеше все увеличивалось. 
Потреблеше это не было, однако, равном1>рнымъ въ течете всего 
весенняго времени, такъ что, напр., одинъ изъ ульевъ нотратилъ 
за одни 15 дней iVa килгрм., а за сл’Ьдунаще 15 - только V2 килгрм., 
посл'Ь чего количество потребленная меду опять сразу увеличилось; 
произошло это отъ того, что по выхода ранней червы на преж- 
немъ м̂ сгЬ было заложено большое количество новой, почему въ этотъ 
перюдъ и было потреблено больше меду, а когда эта черва была 
запечатана, то погода не благопр!ятствовала увеличение гнезда даль- 
н'Ьйпшмъ червлешемъ, такъ что всл,Ьдств1е уменьшешя количества 
выкармливаемой пчелами червы и меду было потреблено меньше.

Опыты показали мн4 также, что пчелы могутъ безъ вреда для 
себя оставаться подъ землей или въ мшанникЬ даже и значительно 
дольше обыкновенная; я не разъ держадъ ихъ подъ землею до 
15-го и даже до 25-го апреля, при чемъ разница въ потреблен»! 
меда между этими ульями и другими оказывалась еще бол’Ье зна
чительной, такъ какъ, оставаясь подъ землей съ 16 октября до 
15 апреля, т. е. 6 м'Ьсяцевъ, семьи эти тратили въ среднемъ лишь 
по 31/2 килгрм. меду; иначе говоря, въ то время, какъ ульи, стоявпИе 
на точк'Ь, потребляли въ течете одного весенняго м'Ьсяца отъ 2 до 
■2V2 килгрм. меду, зимуюние подъ землей обходились всего лишь 
однимъ килограммомъ.

Изъ вышесказанная видно, что лучше всего и съ наименьшей 
тратой меда зимуютъ пчелы въ сухой земл’Ь, а зат’Ьмъ въ сухомъ 
подвал!; или въ мшанникЬ, устроенномъ на подобхе подвала въ земл'Ь 
съ ц'Ьлыо защиты отъ вл1яшя морозовъ и весенняго тепла. .

Могутъ, правда, пчелы зимовать успешно и въ мшанник!?, 
устроенномъ надъ землей и, такимъ образомъ, подверженномъ коле- 
башямъ температуры, а также и въ теплой комнагЬ, при условш 
содержашя пчелъ въ темнот!! и подстановка воды при поднятш 
температуры выше 8° Ц. Но такая зимовка хлопотлива, такъ какъ 
требуетъ старательнаго ухода и постоянная наблюдешя за пчелами.

Что количество потребляемая зимой меду зависитъ также и 
отъ числа особей пчелиной семьи,— это представляется яснымъ само 
по себ’Ь, но, кромЪ того, и опыты вполне это подтверждаютъ. Силь
ная семья, зимующая въ одинаково выгодныхъ услов1яхъ съ бол!;е 
слабой, дотратитъ всегда больше меду, ч'Ьмъ эта последняя; по
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моимъ опытамъ разница эта бываетъ еще значительней. При изсле- 
довашяхъ этого рода следуетъ помнить, что сильная и слабая семьи 
должны иметь одинаковую возможность поддерживать безъ затру- 
днешя равномерную температуру въ зимнемъ ложе; следовательно, 
если ульи одинаковы, то первый изъ нихъ долженъ быть менее 
укутанъ и иметь более просторное гнездо, чемъ другой.

Количество потребляемой пчелами перги определить очень трудно. 
Могу только сообщить, что поздней осенью, когда въ улье вовсе 
нетъ червы, въ кале пчелъ находились также и оболочки перги, но 
въ меньшем ь— относительно другихъ частей кала количестве, чемъ 
весной, когда въ улье много червы; изъ этого видно, что перга 
употребляется пчелами и для собственнаго питашя. Темъ не менее 
пчелы, какъ кажется, могутъ обходиться вовсе безъ перги, если у 
нихъ есть достаточно меду. Одинъ годъ, когда въ конце сентября и 
въ октябре была прекрасная и теплая погода, я заставилъ два улья 
наносить себе совершенно пустые соты центробежнаго меду, под- 
ставленнаго имъ въ корытцахъ, при чемъ оне его отлично запеча
тали. Въ это время растенШ цвело очень немного, и пчелы весьма 
мало вылетали; когда же я выставилъ ихъ изъ подвала, чтобы дать 
имъ облететься и очиститься, то оне несли въ улей крошечныя 
обножки.

Опытъ этотъ сделанъ былъ мною следующимъ образомъ. Въ 
конце сентября я  отобралъ у этихъ двухъ семей ихъ прежшя 
гнезда и далъ имъ совершенно пустые соты, а для того, чтобы 
принудить пчелъ брать медъ, несмотря на столь позднюю пору, 
поставилъ ихъ въ подвалъ. Подставивъ медъ въ жестяныхъ кор- 
мушкахъ на верху улья, я  искусственно подогревалъ его съ по
мощью подставленной тутъ же маленькой керосиновой лампочки, на 
стекло которой была прилажена проволочная сетка, чтобы предохра
нить пчелъ отъ обжигашя. Пчелы брали при этомъ отъ V2 до 
1 килгрм. за сутки. Ульи эти затемъ вполне хорошо перезимовали. 
При весеннемъ осмотре въ кале пчелъ находилось чрезвычайно мало 
перги; черва въ ульяхъ была, но въ очень неболыпомъ количестве.

Объ освгъжети воздуха въ ультъ. СвежШ, т. е. обильный ки- 
слородомъ воздухъ настолько же существенно необходимъ для жизни 
пчелъ, какъ и для всякихъ другихъ существъ. Зимою пчелы, вслед- 
CTBie понижешя ихъ жизнедеятельности, потребляютъ изъ воздуха 
значительно меньше кислорода, чемъ летомъ, когда, къ тому же, 
многочисленная черва нуждается также въ болыиомъ количестве 
свежаго воздуха. Поэтому зимой слабое движете воздуха, происхо
дящее въ каждомъ улье всл1;дств1е обмена между болГе теплымъ 
воздухомъ внутри улья и более холоднымъ наружнымъ, а также и 
отъ движенШ крылышекъ пчелъ, сидящихъ снаружи клуба, оказы
вается совершенно достаточнымъ для замены испорченнаго воздуха 
свежимъ.

Въ томъ, что пчеламъ зимой нуженъ для дыхашя свежШ воз
духъ, можно убедиться следующимъ образомъ. Пчелиный рой са
жается въ стеклянную посуду такого устройства, чтобы ее можно 
было плотно закрыть во всякое данное время. Лучше всего взять 
для этого большую бутыль, кашя употребляются для серной кислоты,
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такъ какъ эти бутыли бываютъ окутаны соломой и вставлены въ 
корзины, такъ что въ нихъ темно. Въ такую бутыль, выполоскавъ 
ее хорошенько водой, наливаютъ сперва жидко разбавленнаго меду, 
съ целью сообщешя ей медоваго запаха, при чемъ бутыль следуешь 
поворачивать, чтобы станки ея были везде смочены медомъ; затемъ 
медъ выливается и бутыль хорошо высушивается на солнце; поел!; 
этого на дне бутылки нрикр'Ьнляютъ густымъ гумми-арабикомъ съ 
помощью длинной проволоки нисколько кусочковъ вощины— и стек
лянный улей готовь къ посадке роя. Приспособить бутыль указан- 
нымъ образомъ необходимо, такъ какъ иначе рой въ ней не остается. 
После посадки роя бутыль вместе съ корзиной поворачивается шей
кой внизъ и устанавливается на деревянномъ или соломенномъ круг!’, 
съ отвершемъ, ведущимъ прямо къ устью шейки. Когда рой об
строится въ  бутыли, то у насъ будетъ, такимъ образомъ, улей чрез
вычайно удобный для многихъ наблюченШ надъ зимовкой пчелъ.

Чтобы проверить, нуждаются ли пчелы зимой въ свежемъ 
воздух!; для дыхашя, мы въ  ту пору, когда деятельность пчелъ 
больше всего ограничена, т. е. въ ноябре или декабре, плотно закры- 
ваемъ шейку бутылки, стараясь не обезпокоить пчелъ: мы убедимся, 
что пчелы въ этомъ случае задохнутся и большая часть ихъ упадетъ 
на низъ улья. Если мы вскоре же опять откроемъ шейку бутыли и 
перенесемъ улей въ теплую комнату, то пчелы еще придутъ въ себя, 
но если ихъ оставить запертыми более долгое время, то оне уже 
вовсе не очнутся. Изследуя воздухъ, остающШся въ  бутыли после 
удушешя пчелъ, мы убедимся, что въ  немъ содержится очень много 
углекислоты, а кислороду мало, что показываешь, что кисдородъ 
воздуха пошелъ на дыхаше пчелъ, выделившихъ взамЬнъ его уголь
ную кислоту въ такомъ изобилш, что оне должны были въ ней 
задохнуться.

Опытъ этотъ показываешь вместе съ темъ, что пчелы не въ 
состояши приготовить себе, какъ некоторые предполагали, необхо
димое для жизни количество кислорода разложешемъ меда, но должны, 
какъ и всяшя друпя животныя, брать его изъ воздуха.

Наблюдая движеше воздуха въ летке правильно зимующаго 
улья съ помощью небольшого пламени, помещаемаго то въ верхней, 
то въ нижней половине летка, можно заметить, что въ верхней части 
летка воздухъ выходитъ изъ улья, производя легкое отклонеше пла
мени наружу, а въ  нижней части наружный воздухъ течешь внутрь 
улья. Согретый въ пчелиномъ клубе воздухъ, какъ более легкШ, 
поднимается изъ зимняго ложа вверхъ и, наполнивъ пространство 
верхней части улья, мало-по малу выходитъ черезъ летокъ и щели 
наружу. Наружный же воздухъ, более холодный и, следовательно, 
более тяжелый, входишь черезъ нижнюю часть лето и располагается 
внизу улья, поднимаясь отсюда, по мере согревания, кверху. Этому 
общему передвиженш воздуха следуетъ и угольная кислота, обра
зующаяся отъ дыхашя пчелъ, такъ что хотя углекислота и тяжелее 
всехъ другихъ составныхъ частей воздуха, она никогда не скопляется 
въ излишнемъ количестве въ нижнихъ частяхъ улья, такъ какъ 
свежШ, холодный и более тяжелый воздухъ постоянно вытесняешь 
ее отсюда.

.Пчеловодство" 9
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Такой обменъ воздуха происходить съ особой правильностью 
при высокомъ положеши летка, такъ какъ въ этомъ случае свежШ, 
холодный воздухъ сразу доходитъ до пчелинаго клуба, где и подвер
гается согревавпо, тогда какъ въ улье съ леткомъ, расп'оложеннымъ 
низко, все пространство надъ леткомъ бываетъ заполнено испорчен- 
нымъ теплымъ воздухомъ, а наружный, входящШ снизу воздухъ не 
такъ легко поднимается къ верху и медленнее доходитъ до зимняго 
ложа пчелъ; поэтому въ этомъ послЁднемъ улье воздухъ бываетъ 
загрязненъ большимъ, чемъ обыкновенно, количествомъ углекислоты, 
которую пчеламъ приходится вдыхать въ себя снова, последтиемъ 
чего можетъ быть даже удушеше. Сравнивая между собою несколько 
семей, зимующихъ одновременно, мы придемъ къ убежденно, что 
семьи, зимукнщя въ ульяхъ съ летками, устроенными у самаго дна, 
такъ что зимнее ложе расположено въ нихъ значительно выше летка, 
зимуютъ хуже, пчелъ въ нихъ осыпается больше, а соты бываютъ 
болёе загрязнены и покрыты плесеныо, чемъ семьи въ ульяхъ съ 
летками, расположенными на некоторой высоте отъ дна, у самаго 
зимняго ложа, или даже надъ нимъ.

Осыпь пчелъ въ ульяхъ съ низкими летками является след- 
ств1емъ отравлешя пчелъ испорченнымъ воздухомъ, а загрязнеше 
сотовъ и плесень на нихъ происходить отъ постояннаго соприкосно- 
вешя нижнихъ кондовъ сотовъ съ согретымъ, насыщеннымъ влагою 
воздухомъ. Впоследствш мы увидимъ, что летки, расположенные 
низко, нехороши еще темъ, что содЬйствуютъ появлент у пчелъ 
поноса.

Казалось бы, что въ нижнихъ частяхъ улья съ леткомъ, 
устроеннымъ на некоторой высоте, можетъ скопиться воздухъ, со
держаний въ себе много углекислоты. Это могло бы иметь место 
только въ томъ случае, если бы стены улья были совершенно не
проницаемы для воздуха, при чемъ и дно улья не имело бы ника- 
кихъ щелей и если бы сами пчелы не производили при этомъ 
извЁстнаго движешя воздуха. Этого, однако, никогда не бываетъ, 
такъ какъ стены улья делаются изъ матер1ала, проницаемаго для 
воздуха, а у затворовъ щелей остается даже больше, чемъ это же
лательно для свободнаго обмена воздуха, и, кроме того, сами пчелы 
способствуют движение воздуха внутри улья: все оне сидятъ го- 
ловкачи къ потолку и, двигая крылышками, производятъ течете 
воздуха, которое, повидимому, проходить по всему клубу пчелъ отъ 
верху до низу и отъ середины къ окружности зимняго ложа, встре
чается съ движешемъ воздуха, производимымъ различ1емъ въ весе 
теплаго и холоднаго воздуха, и такимъ образомъ содействуете по
стоянному перемешивание испорченнаго воздуха со свежимъ, осо
бенно, если летокъ расположенъ на надлежащей высоте.

Если постановить вопросъ, можетъ ли освежаться воздухъ въ 
ульяхъ, закопанныхъ въ землю, то на это, на основанш данныхъ 
физики, можно ответить утвердительно. Въ физике доказывается, 
что воздухъ проходить одинаково легко черезъ дерево, каменныя 
стены и земляные слои, и при томъ настолько хорошо, что при со- 
ответственныхъ приспособлешяхъ можно потушить свЬчу черезъ 
зтену въ несколько футовъ толщины. Такимъ образомъ, воздухъ
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свободно проходитъ и къ ульямъ, зимующимъ подъ землею; при 
этомъ онъ оказывается даже еще бол'Ье подходящимъ для дыхан1я, 
такъ какъ земля жадно поглощаетъ изъ него угольную кислоту, и 
поэтому является для воздуха очистительной средой. Если въ плотно 
запертомъ мшаннике, не имФющемъ отдушинъ, зимуетъ много 
ульевъ, къ тому же шЬсно установленныхъ, то можетъ случиться, 
что ульи нижняго ряда будутъ обречены на вдыхаше воздуха, слиш
комъ обильнаго углекислотой; этому, однако, не трудно помочь 
обычнымъ проветривашемъ мшанниковъ.

Ч то  оказываешь вредное вл1яте па зимовку? При изложенш 
предыдущихъ отделовъ намъ уже приходилось, хотя и не прямо, ка
саться некоторыхъ условШ, оказывающихъ вредное д1Шств1е на зи
мовку пчелъ, а именно— недостатка воды и недостаточнаго освтъ- 
женгя воздуха. Здесь приходится еще прибавить, что подобно недо
статку воды, для пчелъ оказывается вреднымъ и избытокъ ея, про- 
исходящШ отъ потешя улья или отъ проникашя въ него воды извне, 
затЬмъ безпокойное состоите пчелъ, вызываемое либо внешними, 
либо внутренними причинами, засахаривате меда, незапеча
танный медъ, недостатокъ и дурное расположете его; на
конецъ, следуетъ упомянуть и“ сильный холодъ, действ1е ко
тораго хоть и не убШственно, но во всякомъ случае неблагопр1ятно 
для пчелъ.

Отчего происходить недостатокъ воды въ улье, мы уже имели 
случай выяснить въ одномъ изъ предыдущихъ отделовъ: изъ сказан
н а я нами вытекаетъ, что причиной его является слишкомъ теплая зи
мовка семьи. Этимъ и объясняется, почему некоторые изъ писателей 
по пчеловодству считаютъ тепло одной изъ причинъ дурной зимовки 
пчелъ, тогда какъ опытъ показываешь, что тепло оамо по себе для пчелъ 
не вредно: выше уже было указано, что пчелы могутъ зимовать и въ 
очень тепломъ мёсте, если только имъ во время подставлять въ доста- 
точномъ количестве воду и заботиться о томъ, чтобы оне подъ вл1яшемъ 
тепла не вылетали изъ улья, т. е. держать ихъ въ темноте. Въ виду 
того, что излишнее повышен1е температуры внутри улья влечетъ за 
собою недостатокъ воды, для пчелъ, зимующихъ безъ искусственной 
подстановки воды, вредно все то, что не позволяетъ пчеламъ сохранять 
въ зимнемъ ложе температуру отъ 10 до 12° Д.: пребываше улья въ 
такомъ месте, где температура воздуха превышаешь 8° Д., слишкомъ 
теплое укутываше улья или слишкомъ теплое его устройство при еди- 
новременномъ ограничена! гнезда или еще при летке, расположенномъ 
слишкомъ низко; последнее изъ указанныхъ условШ оказываетъ на 
зимовку дурное вл1яше еще и темъ, что препятствуешь надлежащему 
освеженио воздуха у самаго зимняго ложа.

Избытокъ воды въ улье можетъ произойти отъ двухъ причинъ: 
отъ обильнаго осаждешя воды на сотахъ, сшЬнахъ и потолке улья и 
отъ протекашя воды въ улей. И то и другое является губительнымъ 
для пчелъ. Первое явлеше имеетъ место въ техъ случаяхъ, когда 
пчелы зимуютъ въ холодномъ месте, находясь при этомъ въ улье съ 
стенами или слишкомъ тонкими, или сделанными изъ матер1ала, пред
ставляющая очень хорошШ проводникъ тепла. Въ этихъ слу
чаяхъ воздухъ, насыщенный вследств1е дыхашя нчелъ водяными,
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парами, осаждаетъ ту часть излишка своей влаги, которая уже не 
могла быть поглощена распечатаннымъ медомъ, на холодныхъ частяхъ 
сотовъ и на стбнахъ улья, отпотеваю щи хъ настолько сильно, что 
вода каплями течетъ съ нихъ. Если стекающая такимъ образомъ вода 
будетъ находиться только на ст'Ьнахъ улья и на частяхъ сотовъ, 
расиоложенныхъ ниже зимняго ложа, то беда еще не такъ велика, 
и дело ограничивается обыкновенно темъ, что нижшя части сотовъ 
покрываются плесенью, а стены и дно улья портятся. Но если, при 
тонкомъ потолке, вода осаждается на немъ самомъ и на сотахъ въ 
голове улья, то семья очень пострадаетъ, такъ какъ подвергается 
поносу (по причинамъ, о которыхъ мы скажемъ въ § 13). Если 
собирающаяся въ капли вода будетъ почему-либо стекать, главнымъ 
образомъ, въ одно какое-нибудь место, напр, между двумя сотами 
зимняго ложа, то нередко или вся семья отодвинется отъ этого места 
перейдя на друие соты, где можетъ не пайти достаточная коли
чества меду для оставшагося времени зимовки, или же пчелы будутъ 
разделены сырымъ м ёсто м ъ  на две части, каждая изъ которыхъ 
будетъ продолжать зимовку самостоятельно, что влочетъ за собой, 
большею частью, осыпь одной или обеихъ группъ пчелъ. Точно также 
бываетъ и тогда, когда вода протекаетъ прямо на пчелиное ложе 
чрезъ какое-нибудь отверше или щель въ потолке улья. Поэтому 
ульи съ тонкимъ потолкомъ или открываю1шеся сверху для пчелъ 
очень нехороши, такъ какъ съ ними, въ особенности если они сде
ланы давно, никогда нельзя быть увереннымъ, что вода не про- 
течетъ въ гнездо. Хороши единственно таше ульи, у которыхъ все 
стены ровныя и достаточно толстыя, чтобы зимуюпйя въ нихъ пчелы 
не подвергались вреднымъ последняя\гь быстрыхъ переменъ тем
пературы.

Безспокойное состоите пчелъ можетъ иметь двоякШ источникъ— 
либо наружный, либо внутреншй. Къ первому относится всякаго рода 
стукъ, сотрясеюе улья, сильные, резк1е звуки, какъ напр, колоколь
ный звонь, частые выстрелы и т. п.; все это бываетъ темъ вреднее, 
чемъ неправильнее оно повторяется, тогда какъ къ неудобнымъ, но 
правильно повторяющимся явлешямъ, пчела такъ же нривыкаетъ, 
какъ и человекъ. Бывали случаи, что пчелы хорошо зимовали, живя 
подъ грохочущей мельницей или у ссЬны кузницы; между темъ ча
стое стучан1е по улыо дятла, синицы 11 [ шумъ, производимый мы
шами, забравшимися внутрь улья, по 6 :,шей части, вызываютъ у 
пчелъ поносъ, такъ какъ пчелы въ безпокойстве значительно под
нимаюсь температуру гнезда описаннымъ нами уже раньше спосо- 
бомъ, а это обусловливаетъ собою недостаточное поглощеше воды 
медомъ, вследъ за которымъ, какъ мы это увидимъ въ § 13, идетъ 
появлеше у пчелъ жажды и поноса.

Источникъ безпокойнаго состояшя пчелъ можетъ лежать и въ 
строе самой семьи—въ томъ именно случае, когда у семьи нетъ 
матки. При такомъ обстоятельстве пчелы ведутъ себя до половины 
февраля довольно спокойно, но затемъ, когда въ ульяхъ начинается 
червлеше, пчелы безматочнаго улья начинаюсь безиокоиться, видя, 
что среди нихъ матки нетъ, шевелятся больше обыкновеннаго, и 
темъ самыиъ повышаюсь температуру въ гнезде, вследъ за чемъ
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идетъ недостатокъ въ воде, проявляющШся сперва въ жажде, а за
темъ приводящШ къ развптпо поноса.

Такимъ же точно вредпымъ образомъ действуешь на пчелъ во 
время зимовки засахарившейся медъ, такъ какъ онъ уже не по • 
глощаетъ въ надлежащей мере воду изъ воздуха, и этимъ способ
ствуешь появление жажды и поноса. Засахариваше находящаяся въ 
улье меда можетъ произойти отъ различныхъ причинъ. Причина та
кого засахаривашя можетъ, прежде всего, лежать въ самомъ меде. 
Такъ, напр., медъ съ растенШ семейства крестоцвтпныхг, каковы 
горчица, репакъ, эспарцетъ и т. п., засахаривается легче другихъ 
медовъ; равнымъ образомъ и друпе сорта меду легко засахариваются, 
если медъ былъ, напр., отобранъ съ помощью медогонки, а затемъ 
попалъ опять въ ячейки, принесенный туда награбившими его 
пчелами или подставленный пчеловодомъ безъ предварительная раз- 
бавлен1я водой и кипячешя. Засахариваше меда въ ячейкахъ можетъ 
быть вызвано и холодомъ, господствующимъ въ улье, если, напр., 
семья слаба, а зимуешь въ улье настолько просторномъ и при томъ 
въ такомъ холодномъ месте, что вблизи самаго гнезда температура 
держится ниже 0°. Равнымъ образомъ и воздухъ имеетъ вл1ян1е на 
засахариваше меду: чемъ дольше медъ подвергался действш воз
духа, оставаясь въ открытыхъ ячейкахъ, шЬмъ онъ логче засахари
вается.

Незапечатанный медъ въ зимующемъ улье оказываешь на 
пчелъ также вредное вл1яше, особенно если онъ находится въ боль- 
шомъ количестве. Вредное действ1е его можетъ проявиться ьъ дво- 
якомъ направлеши: или этотъ медъ, если онъ достаточно густъ, за
сахаривается, принося пчеламъ вредъ, какъ то описано выше, или 
же, если онъ былъ водянистъ, остается жидкимъ и вредишь темъ, 
что, поглощая изъ воздуха больше воды, чемъ ея пчеламъ нужно, 
выливается изъ ячеекъ, пачкаешь гнездо, начинаетъ бродить и, та
кимъ образомъ, вызываетъ появлеше поноса.

Что недостатокъ меду и плохое распредгьлете его оказываютъ 
на зимовку погубное вл1ян!е, доказывать не приходится: последств1емъ 
атихъ явленШ бываетъ осыпь, т. е. голодная смерть семьи. Въ улье, 
ногибающемъ голодною смертью, первыми умираютъ пчелы, сидяиця 
снаружи клуба, а последними те, которыя сидятъ на остаткахъ меда. 
Пчелы, сидяиця на поверхности клуба, падаютъ на дно, тогда какъ 
те, которыя были въ середине гнезда, протискиваются передъ смертью 
внутрь ячеекъ. Матка никогда не влезаешь въ ячейку, почему ее и 
можно всегда найти въ кучке мертвыхъ пчелъ въ середине клуба. 
Дольше всего остаются въ живыхъ пчелы, окружающая матку и сама 
матка, такъ какъ имъ, очевидно, жертвуютъ последуя капли меда. 
Поэтому, если как1я-либо семья окажется осыпавшейся отъ голоду, 
при чемъ матка уже не^проявляетъ ни малейшихъ признаковъ жизни, 
то все ус!шя оживить другихъ пчелъ будутъ напрасны, между темъ, 
какъ въ противномъ случае--если матка еще не совсемъ умерла — 
можно еще нередко вернуть пчелъ къ жизни, согревъ ихъ и онрыс- 
кавъ медомъ.

Дурное распределейе меда по сотамъ оказываетъ на пчелъ 
такое же вл1яше, какъ и недостатокъ меду, такъ какъ, по описан



ному нами уже раньше, пчелы во время зимовки постепенно пере
двигаются теснымъ клубомъ вверхъ по темъ именно сотамъ, кото
рые были ими заняты при расположена на зимовку. Если же меду 
на этихъ сотахъ не хватитъ цо наступлешя теплаго весенняго вре
мени, то пчелы, потребивъ здесь весь медъ, погибаютъ отъ голода, 
даже если на сосЬднихъ съ гнЬздомъ сотахъ находятся болыше за
пасы меду. Единственно лишь въ томъ случай, когда семья зимуетъ 
въ тепломъ месте или когда это имъ позволяетъ временное повы
шеше температуры, пчелы переходятъ на ближайние сосЬдше соты, 
но и въ этомъ случай боковые запасы могутъ остаться нетронутыми, 
если, напр., на пути пчелъ встречается сотъ порожн1й, хотя 'бы съ 
одной лишь стороны, обращенной къ середине гнезда. Поэтому въ 
самомъ зимнемъ ложе зимующаго улья должно находиться такое 
количество меду, которое было бы пчеламъ достаточно до самой 
весны, т. е. отъ 5 до 6 килогр., при чемъ все гнездовые соты 
съ медомъ должны примыкать одинъ къ другому безъ всякаго 
перерыва; если же въ какомъ-нибудь соте одна сторона порож
няя, то сотъ этотъ можетъ быть оставленъ только на томъ или 
другомъ краю гнезда, и притомъ пустой стороной наружу отъ зим
няго ложа.

Холодъ непосредственно губительнаго действ1я на пчелъ не 
оказываетъ, такъ какъ, по сказанному нами выше, пчелы могутъ 
съ помощью усиленнаго скучивашя и обильнаго потреблешя меду 
поднять температуру внутри клуба настолько, что не коченеютъ даже 
ихъ товарки, сидяпця снаружи и привлекаюппя къ себе посредствомъ 
движенШ крылышками согретый въ клубе воздухъ. Иоследств1емъ 
повышешя температуры внутри клуба бываетъ, правда, преждевре
менное появлеше червы, но и это не оказываеть вреда для семьи, 
если у пчелъ есть достаточно корму, такъ кавъ значительная раз
ница температуры самого ложа и окружающаго его пространства 
содействуешь лучшему поглощенно воды распечатанными медовыми 
ячейками, между темъ какъ вода бываетъ въ такомъ случае необхо- 
цима какъ для самихъ пчелъ, такъ и для червы. Однако, если силь
ные холода действують на пчелъ продолжительное время, то это 
имъ на пользу не пойдетъ, во-первыхъ, потому, что меда будетъ 
потрачено слишкомъ много, а во-вторыхъ, потому, что пчелы, по
едая усиленно медъ и пергу еще и для питан1я червы, накопляюсь 
въ себе столько кала, что если имъ нельзя будетъ облететься ранней 
весной, то оне заболёютъ поносомъ.

§ 13. БолЪзни пчелъ.

Жизнь пчелъ, какъ и всякихъ органическихъ существъ, можетъ 
уклоняться отъ своего нормальнаго течешя, или подвергаться раз- 
личнымъ болезненнымъ явлешямъ. БолЬзни могутъ проявляться 
либо еще во время самого формировашя пчелы, т. е. еще въ состоя
нш червы, либо постигать уже вполне взрослыхъ особей. Встре
чаются, правда, уклопешя норочнаго характера и въ организации 
ц ел о й  сборной единицы, но ихъ нельзя отнести къ разряду болез
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ней, почему они нами уже и описаны въ соответственныхъ местахъ 
этой книги, въ особенности же въ § 8.

Къ бол’Ьзнямъ червы мы причисляемъ: а) замираше червы не
заразное и Ь) гнилецъ.

Къ болезнямъ, которымъ подвергаются уже взрослыя особи, 
принадлежать: а) разслабленное состоян1е, Ъ) судороги и с) поносъ.

Замиранге червы незаразное встречается довольно часто; 
причиной его могутъ быть: а) порочная матка, Ь) неподходящЩ 
кормъ и с) застужеше.

Первый изъ этихъ трехъ случаевъ мы уже описали, говоря о 
порочности матки (на стр. 92). Яйца порочной матки либо вовсе 
неспособны къ развитш, либо плодятъ черву, приносящую съ собой 
на светъ зародышъ болезни, рано или поздно приводящШ черву къ 
замирашю. Вследеттае этого черва въ одной ячейке развивается 
правильно, а въ другой, рядомъ съ ней, замираетъ, а такъ какъ 
матка при этомъ кладетъ снова яйца въ те же ячейки, то на соте 
пустыя ячейки перемешиваются съ запечатанной червой, яйцами 
и личинками, такъ что черва представляется безпорядочно разбро
санной.

Матки, плодянуя такую смешанную черву, должны считаться 
порочными и ихъ необходимо удалять, заменяя ихъ другими, вы
веденными въ ульяхъ съ здоровыми матками, такъ какъ эта пороч
ность бываетъ, по большей части, наследственной и переходить 
также и на'матокъ, выведенныхъ изъ больной червы.

Разбросанная подобнымъ же образомъ черва встречается иногда 
въ ульяхъ съ совершенно здоровыми матками, особенно въ неблаго- 
пр1ятную для пчелъ весеннюю пору, когда холода и ненастья или 
же резкая смена тепла и холода не позволяютъ пчеламъ набрать 
свежаго корма, особенно перги, и этимъ принуждаютъ ихъ кормить 
черву старой, нередко испортившейся за зиму пергой или скисшимъ 
медомъ. Въ это время приходится замечать, что некоторыя личинки 
располагаются въ ячейкахъ въ необычномъ для нихъ вытянутомъ 
положенш; пчелы этихъ личинокъ выбрасываютъ, несомненно по
тому, что оне заболели и умерли отъ употреблешя дурного корма. 
Въ такихъ случаяхъ эта безиорядочная разбросанность червы исче
заешь сама собою съ наступлешемъ теплой поры, когда пчелы нач- 
нутъ приносить въ улей свежШ кормъ и питать имъ черву.

Черва, погибающая отъ застуженгя, встречается по большей 
части на нижнихъ частяхъ сотовъ или въ такихъ местахъ, куда 
попадаетъ протекающая черезъ потолокъ улья вода. Весною, при 
быстрыхъ переменахъ въ состоянш воздуха, а въ особенности после 
сильной бури или града, случается, что пчелы не могутъ покрыть, 
какъ следуетъ, черву, широко разбросанную по сотамъ, либо потому, 
что оне подъ вл!ян1емъ холода скучиваются въ верхней части гнезда, 
либо вследств1е уменыпешя силы семьи. Не будучи согреваема и не 
получая корму, черва вскоре замираетъ и подвергается разложение, 
при чемъ, однако, видъ ея сильно отличается отъ червы, погибающей 
отъ гнильца. То же самое случается и тогда, когда при продолжи- 
тельномъ ненастье улей начинаетъ протекать и вода сочится по 
сотамъ: пчелы перебираются на cyxie соты, и, если на мокрыхъ
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сотахъ есть черва, то она, предоставленная собственной участи и 
заливаемая водой, вскоре погибаетъ.

Случаи заетужешя червы при разборке гнезда бываютъ очень 
редко, во-первыхъ, потому, что черва, какъ учить опытъ, не слиш- 
комъ чувствительна къ холоду— сотъ съ червой можетъ безъ вреда 
для ея жизнеспособности оставаться несколько часовъ на воздухе 
при температуре ниже 12° Ц.,— во-вторыхъ потому, что на сотахъ съ 
червой всегда сидятъ пчелы, прикрывающ1я и согревающш ее вне 
улья. Остужеше могло бы произойти лишь въ томъ случае, если бы 
мы слишкомъ долго держали сотъ вне улья, на холодномъ воздухе 
и на ветру, или если бы при этомъ на соту не было пчелъ; при 
этихъ услов!яхъ легче всего подвергались бы застуженШ те изъ 
личинокъ, у которыхъ, по случайному совпаденно, какъ разъ въ это 
время происходило бы линяше.

Замираше червы можетъ также быть вызвано и голодомъ, въ 
особенности, если отъ неожиданной бури или града значительная 
часть семьи погибнетъ въ поле, а оставпняся пчелы, несмотря на 
теплую погоду, будутъ не въ состоянш прокормить всего количест
ва червы. Правда, въ этомъ случае пчелы обыкновенно высасыва
юсь незапечатанную черву подобно тому, какъ и при полномъ го- 
лоданш улья, но иногда бываетъ что большую часть червы имъ не 
по силамъ высосать, и тогда эта последнняя подвергается порче.

Черва, погибшая отъ заетужешя или голоду, имеетъ, какъ мы 
уже сказали, совершенно другой видъ, чемъ черва, пораженная 
гнильцомъ. При обыкновенномъ замиранш червы ячейки съ погибшей 
червой идутъ подрядъ, одна за другой, независимо отъ возраста 
находящихся въ нихъ личинокъ, при чемъ трупы личинокъ имеютъ 
синюю, или точнее, синевато-черную окраску, которая сначала высту
паешь только на задней части тела и въ промежуткахъ между коль
цами личинки, а потомъ распространяется по всему ея телу; при 
этомъ отъ червы исходить запахъ, какъ отъ гнилого мяса. При 
изеледованш этихъ личинокъ подъ микроскопомъ оказывается, что 
оне поражены обыкновенной гнилостной бикте/[пей (Bacterium 
Тепло), совершенно отличной отъ бациллы гнильца  (Bacillus Рге- 
ussi). Гнилостная бактерия— это та самая, которая сразу же после 
смерти поражаетъ все животные организмы, но при жизни ни одного 
изъ нихъ убить не можетъ. Поэтому грубо ошибаются те, кто 
утверждаетъ, что черва, погибшая отъ простого заетужешя или отъ 
голоду и потому пораженная упомянутой Bacterium Termo (гни
лостной бактер1ей), представляешь собою такъ-называемую первую 
степень гнильца, такъ какъ ruieHie червы въ данномъ случае не 
имеетъ никакой связи съ гнильцомъ, какъ особой болезнью.

Въ 1886 году я получилъ съ одной пасеки въ Подол1и по
гибшую черву, въ которой, по изеледованш, оказалась редко встре
чающаяся бактерия, названная Еономъ Bacterium Lineo la , значи
тельно крупнее Bacterium Termo. Опыты съ культивировашемъ 
этой бактерш удавались у меня только на мертвой черве, тогда какъ 
живая черва ею не поражалась ни при непосредственномъ засеве 
спорь ея на личинокъ, ни при введеши ихъ черезъ пищу. Въ 
виду этого я полагаю, что и эта бактер1я, подобно обыкновенной
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Bacterium Termo, можетъ развиваться только на погибшей уже 
черв$.

Замирате червы вслгъЬстш гнильца является бол’Ьзныо за
разною, т. е. поражающею нутемъ заражешя здоровую саму по ceot 
черву.

Болезнь эта выражается т!;мъ, что черва разныхъ стадШ раз
в и т  —  начиная съ появлешя изъ яичка и вплоть до запечаташя—  
подвергается разложение и умираетъ. Болезнь эта, поражающая оди
наково личинокъ рабочихъ пчелъ, трутней и матокъ, начинается 
внутри гЬла личинки, всл,Ьдств]е чего въ последней еще при ея 
жизни начинается разложеше, сообщающее т$лу ея сначала грязно- 
желтую, а затбмъ почти фшлетовую окраску; къ концу разложешя 
все йло личинки превращается въ гнилую массу фшлетоваго оттенка, 
напоминащую кофе съ очень малымъ количествомъ молока, или, ско
рее, разваренный столярный клей. Эта гнилая масса, лежащая на 
нижней ст'Ьнк'Ь ячейки, отличается своей клейкостью, всл!;дств1е ко
торой она тянется подобно клею, если ее тронуть соломинкой или 
чИмъ-нибудь подобнымъ, и непр1ятнымъ занахомъ, напоминающимъ 
вымокшШ, вонючШ, старый кожухъ или совершенно испорченный 
затхлый хл'Ьбъ. Если въ уль4 много ячеекъ, пораженныхъ гнильцомъ, 
то этотъ же запахъ ясно чувствуется при открываши улья. Соты, 
пораженные гнильцомъ, можно легко отличить даже издали, такъ 
какъ черва разбросана на нихъ безъ всякой правильности, при чемъ 
между попадающимися тамъ и сямъ крытыми ячейками много ячеекъ 
незапечатанныхъ съ личинками въ разнымъ стад1яхъ развиэтя; это 
происходитъ отъ того, что пчелы вытаскиваютъ каждую умершую 
личинку изъ ячейки, а матка тотчасъ по очищенш опять кладетъ 
въ нее яичко, изъ котораго выклевывается личинка, опять зара
жающаяся гнильцомъ.

Нередко случается, что личинка становится жертвой гнильца 
уже поел!; того, какъ ячейка запечатана; въ этомъ случай работницы, 
зам'Ьтивъ, что пчелка не подаетъ признаковъ жизни, несмотря на 
то, что ей пора выходить изъ ячейки, прод'Блываютъ въ середин!; 
восковой крышечки отверст!е, какъ бы проколотое булавкой, вслЪд- 
ств)е чего пораженная гнильцомъ масса скорее ссыхается, после 
чего ее выбрасываюгь, окончательно енявъ для этого крышечку 
ячейки. Высохшая разложившаяся масса личинки остается на дн!; 
ячейки въ виде маленькаго чернаго комочка. Въ улье, иораженномъ 
гнильцомъ въ сильной степени, соты полны ячеекъ съ продырявлен
ными крышечками и съ загнившей червой, но ири этомъ всегда 
кое-где попадаютъ и ячейки съ здоровой червой. У пораженныхъ 
гнильцомъ запечатанныхъ ячеекъ крышечки бываютъ впалыя, обык
новенно уже лишенныя воскового слоя и состояния только изъ 
оболочки кокона, которую, къ тому же, пчелы по большей части 
ирогрызаютъ. По такому виду червы опытный глазъ легко распо- 
знаетъ болезнь; менее же опытный пчеловодъ долженъ осторожно 
приподнять булавкой впавшую крышечку (если только она не сде
лалась такой отъ прижатШ ея другимъ сотомъ): если подъ крышеч
кой вместо пчелки виденъ безформенный черный комокъ или тягучая 
коричневая масса, то можно быть увбреннымъ, что приходится иметь
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дело съ гнильцомъ; въ этомъ случай надлежитъ изслЬдовать по
больше ячеекъ, при чемъ, наверное, попадется и бол'Ье свежая и 
тягучая масса только-что разложившейся червы. Если же подъкры
шечкой ячейки окажется вполне сформированная, но мертвая и по
черневшая пчелка, то это не гнилецъ, а простое замираше червы, 
происходящее либо отъ какого-нибудь органическаго порока, либо 
отъ дурного корма, либо, наконецъ отъ застужешя. Можетъ также 
подъ продырявленной крышечкой ячейки оказаться и пчелка съ 
белой еще головкой или, еще чаще, белая, крепкая и здоровая ли
чинка: это ташя, случайно попавнпяся ячейки, которыхъ пчелы пе 
успели еще окончательно запечатать въ ту минуту, когда вынимаше 
сота прервало ихъ работу.

Въ пчеловодныхъ сочинешяхъ различается нисколько видовъ 
гнильцовой болезни,что несправедливо,такъ какъ гнилецъ бываетътоль
ко одного вида и бол’Ье легкой или бол’Ье острой форме его не можетъ быть 
и речи— разве лишь постольку, посколько вообще все заразныя бо
лезни вначале проявляются слабее, а нотомъ постепенно развиваются.

Гнилецъ, какъ я изложилъ это подробно въ «Прогрессивномъ
Пчеловоде» въ ±875 г. (стр. 4, 18, 
37 и след.), болезнь чрезвычайно за-

Рис. 40. Бактерш гнильца, будучи удивительно малой величины,

съ помощью снльн’Ьйшихъ микроскоповъ, представляютъ, можно 
сказать, совершенно особый м1ръ, такъ какъ уже и теперь намъ 
известно очень большое число видовъ ихъ; о многихъ изъ нихъ 
можно думать, а о некоторыхъ достоверно известно, что оне вызы- 
ваЕОтъ различима опасныя заразныя болезни, какъ у людей, такъ
и у животныхъ.

Бактерш, служапця причиной гнильца, шгЬютъ видъ мельчай- 
шихъ коротенысихъ палочекъ, какъ на рис. 40, а, где бактер!Я эта 
увеличена въ ‘2000 разъ, одарены способностью самостоятельнаго 
движешя, такъ что могутъ медленно перемещаться; оне питаются 
соками пчелинаго червячка, и поэтому ихъ можно разводить искус- 
твенно въ капле сока, взятаго отъ личинки и помещеннаго на 
стеклышке, где ихъ будетъ удобно наблюдать подъ микроскопомъ. 
Я несколько летъ подрядъ занимался спещально изучешемъ гнильца, 
и мне удалось проследить весь ходъ развиия вышеупомянутой 
бактерш, названной мною «Bacillus P reussi*, о чемъ я делалъ докладъ 
въ собранш «Общества естествоиспытателей имени Коперника» весною 
1877 г. и писалъ въ «Пчеловоде» 1878 г. на стр. 144 и след.

Bacillus P reussi размножается при температуре 30° съ чрез
вычайной быстротой, при чемъ каждая палочка часто уже черезъ 
15 минутъ выростаетъ до двойной величины, после чего делится 
пополамъ; палочки ея или распадаются, или остаются некоторое 
время въ связи между собою, образуя какъ бы цепочку, согнутую

разительная. Производится она не
обыкновенно мелкими существами, на
зываемыми бактергями, которыя раз
множаются внутри пчелиной личинки 
и заживо разлагаютъ ее. Бактерш, 
будучи удивительно малой величины, 
такъ что ихъ можно наблюдать лишь
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въ коленахъ (рис. в, с). Вследствие столь быстраго размножешя 
одна палочка образустъ за день тысячи новыхъ, такъ что уже 
черезъ два дня тело личинки бываеть совершенно заполнено ими 
и разложено. Когда въ разложенномъ т1;ле личинки уже нЪтъ корму, 
бактер1я начинаетъ образовывать споры, при чемъ мы можемъ ви
деть, какъ бактер1я распадается на 4 маленькихъ шарика, а окру- 
жающая ее пленка превращается въ студенистую слизь, которая и 
сообщаетъ клейкость гнильцевой массе (рис. d, е). Потомъ шарики 
сближаются, такъ что лежатъ уже кучками (рис. d, е) а по четыре 
въ рядъ попадаются редко. Шарики эти представляютъ собою споры 
(семена) бактерш; попавъ въ подходящую для ихъ развит1я среду, 
оне прорастаютъ и развиваются въ новыя палочки.

Развита новыхъ палочекь изъ споръ происходить такимъ 
образомъ, что съ боку каждаго шарика—споры, после того, какъ 
лопнетъ тоненькая оболочка, выростаетъ новая палочка (рис. f ) .  
Что проросташе совершается именно съ боку споры, это легко за
метить въ то время, когда шарики сноръ лежатъ еще въ первона- 
чалыюмъ порядке, при чемъ отчетливо видно, что продольная ось 
новой палочки расположена подъ прямымъ угломъ къ оси прежней 
бактерш (рис. /у). Я  заметилъ также, что споры этихъ бактерШ 
прорастаютъ лучше въ томъ случае, когда оне проходятъ сперва 
черезъ желудокъ. У здоровыхъ пчелъ, въ испражнешяхъ которыхъ 
сперва не было этихъ палочекъ, оне оказались въ стадш прора- 
сташя после того, какъ я накормилъ пчелъ медомъ, смешаннымъ 
со спорами этихъ бактерШ. Въ состояши ироизросташя (въ виде 
шариковъ, бактерш эти были впервые замечены Нрейсомъ, давшимъ 
имъ назваше «micrococcus»; поэтому я и назвалъ ихъ «Bacillus 
Prem si». Въ улье, болеющемъ гнильцомъ, можно найти этотъ 
бациллъ не только въ разлагающейся черве, но и въ молочке, а 
также въ пищеводе, желудке и кишкахъ рабочихъ пчелъ, матки и 
трутней, изъ чего приходится заключить, что взрослымъ особямъ 
онъ вредить уже не можетъ. Въ черве, начинающей желтеть, упо
мянутый бациллъ находится въ состояши развит, тогда какъ въ 
побуревшей черве онъ начинаетъ уже образовывать споры.

Что бациллъ этотъ является именно причиной гнильцовой бо
лезни. а не появляется вследств1е ея, какъ то можно было бы пред- 
полояшть— въ этомъ убеждаютъ насъ мнопе опыты, производив
шееся различными способами. Подробности объ этомъ можно найти 
въ «Пчеловоде» за 1875 г.

Зная, что является причиной гнильца, и ознакомившись съ 
деятельностью производящаго эту болезнь бацилла, легко объяснить 
себе заразительность и быстроту развшчя гнильца въ улье, под
вергшемся заражение. Одна спора этого бацилла при благоп[нят- 
ныхъ для ея р а звит услов1яхъ размножаетъ въ поразительно ко
ротка срокъ милл!арды этихъ губителышхъ для червы существъ. 
Зачатки гнильцовой болезни появляются въ ульяхъ, несомненно, 
значительно чаще, чемъ мы это можемъ заметить, но пчелы по 
врожденной имъ любви къ чистоте сами препятствуютъ ея раз
витие, вынося изъ улья каждаго начавшаго разлагаться червячка 
прежде, чбмъ тело его расплывается въ ячейке. Но если какой-
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нибудь червячокъ будетъ случайно зераженъ болезнью лшнь въ то 
время, когда пчелы запечатываютъ его ячейку, то происходитъ 
настоящая вспышка гнильца. Червячекъ, зараженный такимъ обра- 
зомъ, подвергается подъ закрьтемъ крышечки ячейки полному 
разложение, а ячейка, занятая остатками сгнившаго червячка, ста
новится загЬмъ очагомъ смерти и истреблен!я.

Въ  улье, пораженномъ гнильцомъ, зародыши этой болезни 
встречаются во вс'Ьхъ составныхъ частяхъ улья, такъ такъ крохот
ный споры бациллъ могутъ находиться не только на стенахъ улья, 
но и на сотахъ, въ  меде, въ пергЪ и даже внутри самихъ пчелъ, 
поглощающихъ споры вместе съ кормомъ. Поэтому, если задать се
бе вопросъ, какимъ образомъ гнилецъ можетъ попасть изъ однаго 
улья въ  другой, то отвётъ на него дать будетъ легко: весь улей—  
рамки его, вощина, рабоч1я пчелы, трутни, матка и, чаще всего 
медъ,— могутъ быть причиной перенесен1я заразы на другую семью, 
помимо еще того обстоятельства, что споры гнильцеваго бацилла, бу
дучи чрезвычайно мелкими, легко могутъ быть унесены воздухомг и 
вместе съ нимъ попасть въ  другой улей.

Но большей части, какъ я  заметилъ во многихъ случаяхъ, 
гнилецъ распространяется вследств1е пчелинаго грабежа. Поранен- 
ныя гнильцомъ семьи бываютъ обыкновенно слабы и притомъ легко 
делаются безматками, талъ какъ въ нихъ после смерти старой мат- 
кп новая выводится лишь въ  р'Ьдкихъ случаяхъ вследств1е того, 
что и маточные червячки подвергаются гнильцу. Tairie ульи стано
вятся добычей другихъ семей, которыя вместе съ награбленнымъ 
медомъ несутъ въ свои жилища гибель и уничтожеше.

Въ виду этого, какъ мы видимъ изъ всего описаннаго, при 
появлеши на насеке гнильца въ ульяхъ необходима величайшая 
осторожность; при этомъ, если на большой пасеке гнилецъ появит
ся въ бдномъ только улье, ТО безусловно наилучшимъ  средствомъ 
будетъ пожертвовать этимъ ульемъ, для чего вечеромъ, когда всъ 
пчелы соберутся, нужно хорошенько заткнуть летокъ и все щели улья, 
развести большой огонь вдали отъ пасеки и какъ можно лучше сжечь 
весь улей со всемъ его содержимымъ. Средство это, безъ сомнешя, 
не особенно гуманное, но зато верное; возиться съ лечен1емъ одно
го улья не стоить, а потеря одной семьи не велика въ сравнеши 
съ опасностью, какая можетъ въ противномъ случае возникнуть при 
малейшей оплошности пасечника.

Чтобы намъ не пришлось повторяться въ практической части 
этого сочинеп1я, мы за одно опишемъ здесь, какъ нужно лечить 
гнилецъ.

Излечете улья, пораженнаго гнильцомъ, возможно, такъ какъ 
хорошо зная причину болезни, мы можемъ устранить ее и этимъ 
самымъ положить пределъ raieniio червы. Противъ гнильца могутъ 
быть употреблены двоякаго рода средства: а) та тя , которыя уби- 
ваютъ непосредственно самый бациллъ гнильца, и в) так1я, которыя 
действуютъ путемъ удалешя или устранешя бацилла.

Наиболее нодходящимъ по существу дела, казалось бц, долж
ны быть иервыя изъ указанныхъ средствъ. Практика, однако, пока- 
зываетъ, что применен!е ихъ представляетъ болышя затруднешя,



такъ какъ все то, что убиваетъ бациллъ гнильца, можетъ, разумеется, 
убить и сашхъ пчелъ и, въ особенности, черву. Поэтому средства, 
уничтожаюпця бациллъ гнильца, можно применять лишь съ боль
шой осторожностью, притомъ не сразу и не въ сильной форме. Вслед- 
CTBie этого, такого рода лечеше является слишкомъ хлопотливы мъ, а 
въ виду медленности его действ]я даже и неверны мъ.

Немцы, въ особенности, настаиваютъ на необходимости лечешя 
пораженнаго гнильцомъ улья безъ отбора отъ него меда или вощи
ны, такъ какъ, по ихъ мненио, семью, лишенную меда и вощины и 
пересажанную въ другой улей, следуетъ называть не вылеченной, 
а только спасенной отъ гнильца. Такого рода лечеше предложено 
было впервые Гильбретомъ, а после него вторично д-ромъ Чехомъ. 
Оно состоитъ въ томъ, что весь улей, пчелы и больная черва опры
скиваются растворомъ салициловой кислоты въ воде съ алкоголемъ 
(спиртомъ), опрыскиваше следуетъ повторять каждые 3 дня, после 
ate 20— 40 дней, по словамъ самого Гильберта, улей будетъ выле- 
ченъ. Съ этою целыо онъ употребляетъ салициловый растворъ въ 
четырехъ видахъ, а именно: для обмывашя улья и рамокъ въ от
ношенш 1 части салициловой кислоты къ 166 частямъ воды, для 
опрыскивашя пчелъ и червы въ отношенш 1 : 332, для промывашя 
загнившихъ ячеекъ, изъ которыхъ предварительно особой ложечкой 
или маленькой палочкой выбиратся гнилая масса, въ отношенш 1: 50, 
наконецъ, сверхъ этого для кормлешя пчелъ во время лечешя упо
требляется медовая сыта съ примесью на каждые 2000 частей ея 1 части 
салициловой кислоты.

Насколько хлопотливо и небезопасно такое лечеше (я не при
вожу здесь многихъ его подробностей, соблюдете которыхъ пред
писывается изобретателемъ), пойметъ веякШ, кто приметь во вни- 
маше, что одинъ несчастный улей не стоить 30—40 дней подобной 
возни и что если эти 30— 40 дней въ поле не будетъ хорошаго 
взятка, то пчелы безнаказанно работать не позволять, и вместе съ 
награбленнымъ медомъ разнесутъ болезнь по всей пасеке. Добавлю 
еще лишь, что спрыскиваше салициловымъ растворомъ сотовъ улья 
и самихъ пчелъ производится съ момощыо пульверизатора, а такъ 
какъ долго дуть имъ тоже не легко, то для этой цели придуманъ 
даже спещальный паровой пульверизаторъ.

Насколько это лечеше заманчиво, легко и верно въ теорш, на
столько же оно оказывается непрпменимымъ на практике, въ чемъ 
мне пришлось достаточно убедиться изъ своихъ собственныхъ опы- 
товъ; въ последнее время и немецше пчеловоды, какъ напр., въ 
Бадене, после грустнаго опыта решаются усомниться въ действи
тельности этого своеобразнаго способа.

Наиболее легкимъ и притомъ надежнымъ средствомъ противъ 
гнильца является то, которое было мною сообщено въ «Пчеловоде» 
въ 1875 г. и которое съ теми или иными изм'Ьпешями встречает
ся уже въ старыхъ пчеловодныхъ сочинешяхъ. По этому способу 
нужно пожертвовать медомъ и вощиной, пустивъ ихъ на перетопку, 
а пчелъ пересадить въ другой улей на совершенно пусты я рамки. 
Съ этой целью новый, пустой улей ставится на место стараго такимъ 
образомъ, чтобы летокъ былъ тамъ же, где и раньше; въ новомъ
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улье не должно быть ни крошки готовой вощины, къ верхнимъ же 
планкамъ рамокъ должны быть прикреплены только полоски 
растопленнаго воска, оть которыхъ ичелы начнутъ строить соты. 
Въ этотъ улей сметаются пчелы и матка, а вечеромъ улей зареше
чивается и ставится въ какое-нибудь темное место, напр., въ 
иодвалъ. Здесь улыо въ течеше друхъ-трехъ дней (слишкомъ долго 
держать не хорошо) подставляется черезъ втулку медовая сыта, къ 
которой, какъ я указывалъ въ «Пчеловоде» 1875 г. (стр. 373), 
можно добавить салициловой кислоты  (распущенной сперва въ 
неболыномъ количестве спирта) въ количестве 1 грамма кислоты 
на 1,500 грм., т. е. lV 2 литра теплой сыты, иди же 1 грм. винно
каменной кислоты на каждые 500 грм. сыты. Продержавъ пчелъ 
несколько дней въ подвале на этомъ корме, ихъ выставляютъ па 
прежнее место и даютъ имъ облететься. Вощину, которую пчелы 
успеютъ оттянуть во время пребывашя въ подвале, следуетъ 
аккуратно вырезать (темъ более, если въ нее уже сложено сколько- 
нибудь меду), чтобы пчелы начали строить заново. После этой 
операцш семья можетъ считаться здоровой.

Для чего следуетъ поступать именно такъ, а не иначе, я 
объясню въ несколькихъ словахъ. При сметанш съ сотовъ пчелы 
забираютъ изъ стараго улья некоторое количество меду; поэтому 
въ новомъ улье вощины быть не должно, такъ какъ пчелы заразили 
бы ее, сложивъ принесенный съ собою медъ. Въ виду отсутствЁя 
сотовъ пчелы бываютъ вынуждены задержать медь внутри себя и 
употребить его на выработку воска, вследств1е чего процессъ пере- 
варивашя меда ускоряется и все зародыши гнильцоваго бацилла 
скопляются въ заднепроходной кишке. ВследствЕе отсутств1я вощины 
матка червить не можетъ, а пчелы не заражаютъ ячеекъ молочкомъ. 
Медовая сыта съ салициловой или виннокаменной кислотой задер- 
живаетъ развит1е бацилла, хотя и не можетъ, при данномъ слабомъ 
растворе, убить его. Вь виду этого пчелы после облета оказы
ваются совершенно очищенными отъ гнильца, а такъ какъ имъ 
снова приходится начинать постройку сотовъ, то one еще разъ 
очищаются, выбрасывая изъ себя последЕйе остатки гнидьцовыхъ 
бактерШ; въ это же время очищается и матка, при чемъ калъ ея 
также удаляется прочь.

Следуетъ, наконецъ, упомянуть, что, подобно крепкимъ раство- 
рамъ различныхъ кислотъ и щелочей, густой медъ обладаетъ также 
способностью убивать при продолжительномъ воздЬйствш бактерШ 
гнильца. Поэтому можетъ случиться, что, если благодаря необыкно
венно хорошему взятку улей, больной гнильцомъ, заполнить медомъ 
и запечатаетъ все ячейки, то гнильцовый бациллъ, находясь подъ 
продолжительнымъ воздейств1емъ густого меда, погибаетъ, такъ что 
въ этомъ случае улей можетъ самъ собою излечиться отъ гнильца. 
Такого рода собьте можетъ, однако, быть лишь въ виде очень 
редкаго исключен1я. Въ возможности этого я убедился изъ того 
обстоятельства, что гнильцовые бациллы, сохранявшиеся у меня въ 
теченш года въ стеклянке съ густымъ медомъ, черву уже не 
заражали, тогда какъ въ предыдущемъ году они действовали 
чрезвычайно заразительно. Не смею, однако, утверждать, что это
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всегда бываетъ именно такимъ образомъ, такъ какъ единичный опытъ 
никакъ не можетъ считаться достаточнымъ доказатольствомъ.

Старый улей и рамки могутъ еще быть употреблены на пасеке, 
но ихъ сначала нужно хорошенько вычистить н подвергнуть дезин- 
фекцш. Съ этой целью, вьргобивъ предварительно всяк1я нечистоты и 
щели, улей тщательно моютъ снаружи и внутри крепкимъ щелокомъ, 
загбмъ, пока онъ еще мокръ, сильно окуриваютъ его серой или же 
обмываютъ карболовымъ растворомъ. Очистка эта должна быть 
совершена какъ можно аккуратнее.

Изъ вышесказаннаго вытекаютъ следуюпня указашя: а) по- 
рожше ульи, покупаемые съ другихъ насекъ, прекращающихъ свое 
хозяйство, никогда не следуетъ употреблять въ дело, не подвергнувъ 
ихъ предварительно тщательному обеззараживание, такъ какъ прекра- 
щеше происходить большею частью вследств1е появле!йя гнильца; б) 
вощины или рамокъ съ другихъ посекъ покупать не стоить, разве 
лишь въ томъ случае, если есть уверенность въ ихъ происхожденш 
отъ хорошихъ, здоровыхъ ульевъ; в) никогда не допускать, насколько 
только это возможно, чтобы пчелы нападали на соседнюю пасеку; 
если же грабежъ начнется, то прекратить его въ самомъ начале путемъ 
соглашешя съ сосЬдомъ, после же каждаго случая грабежа внима
тельно следить за червой грабившаго улья; г) ни въ какой здоровый 
улей не подсаживать ни матки, ни пчелъ отъ улья, пораженнаго 
гнильцомъ; 9) вощину, взятую изъ больныхъ гнильцомъ ульевъ, пере
топить на воскъ, а медъ хорошенько выварить и назначить-для домаш- 
нихъ надобностей; е) ульи, рамки и все инструменты, такъ или иначе 
соприкасавпйеся съ гнильцовыми ульями, хорошенько вычистить и 
дезинфицировать, т. е. вымыть въ растворе салициловой или карболовой 
кислоты, беря съ этой целью 1 граммъ салициловой кислоты на 100 
граммовъ спирта или же 1 граммъ карболовой па 100 граммовъ воды.

Эта губительная болезнь, могущая при неосмотрительности пчело
вода уничтожить въ короткое время всю пасеку, къ счастью встре
чается у насъ очень редко. Причиной редкаго появлешя гнильца въ 
нашихъ краяхъ служить, главнымъ образомъ, то обстоятельство, что 
пчеловодство является у насъ важной отраслью хозяйства и ведется въ 
болынихъ размерахъ, почему и ведете пасекъ находится преимуще
ственно въ  рукахь старательныхъ и опытныхъ пчеляковъ, тогда какъ 
за границей имъ занимаются въ значительной мере ради удоволь- 
ств1я и развлечешя, а потому тамъ бываетъ чаще, что неопытная рука 
и чрезмерная любознательность производятъ въ улье значительный 
опустошения, могунця способствовать внезанному возникновение 
гнильца.

Можно бы возразить, что именно у насъ, где значительная часть 
пасекъ все еще состоитъ изъ простыхъ ульевъ, поле для укоренешя 
этой болезни является более обширнымъ, такъ какъ въ простыхъ 
ульяхъ за внутреннимъ состояшемъ семей следить трудно, тогда какъ 
въ разборномъ всякое болезненное явлеше легко можетъ быть замечено.

Замечаше справедливое! Но если принять во внимаше, что на 
простыхъ пасекахъ, по веками установленному обычаю, выбираютъ на 
медъ самыя лучипя и самыя худнпя семьи, а на заводь оставляютъ 
только средшя, то следуетъ признать, что случайныя появлешя
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гнильцовой болезни уничтожаются въ самомъ зародыше, такъ какъ 
улей, пораженный гнильцомъ, по количеству пчелъ и меда будетъ 
принадлежать къ числу плохихъ, и будетъ назначенъ къ уничтожешю. 
Подтверждешемъ этому объяснение является и то обстоятельство, что 
въ Люнебурге, где водятъ пчелъ более, чемъ где-либо въ Германш, 
и притомъ исключительно въ неразборныхъ ульяхъ—корзинахъ, при
меняя также роебойную систему, гнилецъ почти не известенъ, между 
темъ какъ въ соседнихъ местностяхъ онъ проявляется въ сильныхъ 
размерахъ.

Разслабленге, какъ особое явлеше, состоитъ въ томъ, что пчелы 
утрачиваютъ подвижность членовъ и способность къ лету, вследств1е 
чего гибнутъ массами, падая у летка. Немцы называютъ это явлеше 
майской болгъзнью (Maikrankheit), такъ какъ оно случается въ мае 
месяце. Ноявлеше ея приписывается употребление пчелами меда съ 
нЬкоторыхъ растенШ: одни говорятъ, что на пчелъ оказываетъ вред
ное д1,,йств1е медъ съ рябины (Sorbus aucuparia), друг1е утверждаютъ 
тоже самое о меде съ боярышника (Crataegus oxyacantha), одуван
чика (Taraxacum officinale) или, наконецъ, василька (Centaurea 
cyanus). Предположешя этого я  подтвердить не могу, такъ какъ не 
разъ видалъ, какъ пчелы собирали медъ съ рябины, боярышника, 
одуванчика и василька, но указаннаго болезненнаго явлешя никогда 
при этомъ не замечалъ. За все время моей многолетней практики я 
имелъ возможность только одинъ разъ наблюдать болезнь разслаблеюя, 
и то только на одномъ улье.

При ближайшемъ изследованш пчелъ изъ этого улья, брюшко 
у нихъ оказывалось сильно раздутымъ вследатас обил1я накопивша- 
гося въ немъ кала, отъ котораго пчелы не были въ состоянш изба
виться, такъ что, выйдя на летокъ, оне оказывались не въ состоя Hi и 
взлететь, падали на землю и погибали. Калъ этихъ пчелъ, изследо- 
ванный подъ микроскопомъ, содержалъ въ себе много дрожжевыхъ 
клетокъ, нити обыкновенной плшени  '(Mucor mucedo) и еще одного 
грибка, называющагося кистевикомъ (Penicillium glauoum). Можно 
поэтому думать, что указанные грибки возбудили брожете и вызвали 
тЬмъ раздуие живота, ослабившее мускулы. Пчелъ въ этомъ улье 
погибло очень много, но по наступленШ взятка съ плодовыхъ деревьевъ 
болезнь прекратилась сама собою, такъ что происхождение ея сле
дуетъ, безъ сомнешя, приписать испорченному корму— меду или перге.

По различнымъ описашямъ этой болезни я склоненъ думать, 
что часто за нее иринимаютъ простое вымираше пчелъ отъ голода, 
такъ какъ въ этомъ последнемъ случае пчелы также расползаются 
съ сотовъ, выходятъ черезъ летокъ и массами безпомощно падаютъ 
на землю, темъ более, что за голодняками, какъ известно, у некою- 
рыхъ пчеловодовъ въ мае месяце дело не станетъ.

Судороги проявляются у пчелъ темъ, что отдельныя пчелы 
бросаются на полъ улья или на землю передъ леткомъ и описываютъ 
круги, нередко будучи на спине и крутясь, какъ безумныя, или ate 
лежатъ на месте, конвульсивно подергивая ножками и задомъ. Иногда 
причиной этого явлешя бываетъ то обстоятельство, что у пчелы одно 
крыло истреплется сильнее другого, вследсгше чего, не будучи въ 
состоянш сохранять равновЬс1е, она не можетъ взлетЬть и вертится
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волчкомъ на земле. Настояния же судороги, сонровождаемыя подерги- 
вашями, бываютъ вызваны особымъ паразитомъ, въ некоторые годы 
массами нас'Ьдающимъ на пчелъ, а именно маленькой личинкой майки 
(.Meloe varieyatus), о которой будетъ речь въ § 14. Однажды на 
одной пасМ  мне пришлось наблюдать подобнаго рода судороги, 
иоражавш1я цЬлыя массы пчелъ, при чемъ мне сообщили что болезнь 
эта появляется лишь въ некоторые годы, а именно тогда, когда 
ДвЪты чемерицы ( Ve г at rum  album  и nigrum)  выд'бляютъ много 
меду. Самъ я  видалъ целыя массы цветовъ чемерицы по лугамъ, при- 
чемъ пчелы увивались около нихъ, повидимому, совершенно безна
казанно; темъ не менее возможно, что медъ съ этого ядовитаго ра- 
стешя, собранный въ болыпомъ количестве, обусловливаетъ появлен1е 
у пчелъ судорогъ.

Поносъ является для пчелъ одной изъ самыхъ губительныхъ 
болезней, какъ темъ, что онъ сильно уменьшаетъ пасеку после пло
хой зймовки, такъ и темъ, что доводить самыя лучнпя семьи до 
состояшя самой отчаянной нищеты. Болезнь эта возникаетъ въ  томъ 
случае, когда пчелы оказываются не въ состоянш задерживать до 
окончашя зимняго покоя калъ, скопивнпйся у нихъ въ чрезмерномъ 
количестве въ заднепроходной кишке, и не будучи въ состояши опо
рожниться вне улья, освобождаются отъ него въ самомъ улье, пачкая 
летокъ, стены улья и даже соты.

Какъ намъ уже известно изъ анатомш пчелы, заднепроходная 
кишка устроена у пчелъ такимъ образомъ, что она въ состояли 
вместить въ  себе все то количество кала, которое накопляется у 
пчелы за весь зимнШ нер*одъ и отъ котораго пчела освобождается 
только при первомъ весеннемъ облете. Однако, если по какимъ- 
нибудь причинамъ количество кала увеличится настолько, что уже 
не будетъ помещаться въ кишке, то пчелы стараются выбросить изъ 
себя этотъ калъ уже среди зимы. Съ этой целью оне покидаютъ 
зимнШ клубъ и двигаются къ летку, чтобы выйти наружу. Если 
тепло, господствующее въ улье, довольно значительно, летокъ открыть 
и окружающШ улей воздухъ не очень холоденъ, то пчелы вылетаютъ 
наружу, или удачно совершаютъ очищение или же гибнутъ вне 
улья. Если же въ  улье холодно, летокъ прикрыть или же снаружи 
улья господствуетъ холодъ, то пчелы наружу не выходятъ, а очища
ются въ улье, сперва у самаго летка, а когда онъ будетъ слишкомъ 
испачканъ, то на сгЬнахъ и, наконецъ, даже па сотахъ гнезда, при- 
чемъ оне пачкаютъ также и другъ друга, коченеютъ и погибаютъ, 
массами осыпаясь на дно улья, такъ что отъ сильнаго улья  нередко 
остается въ  живыхъ лишь горсточка пчелъ. Это-то очищеше, совер
шаемое въ улье, и называется поносомъ.

Если холодная весна слишкомъ долго не давала пчеламъ вы 
летать, то следы поноса встречаются почти въ каждомъ улье: это 
калъ, выделенный теми изъ пчелъ, которыя занимались кормлешемъ 
червы, и потому, естественно, должны были иметь въ кишке более 
испражнен!й, чемъ друия пчелы. Въ этомъ случае можно заметить, 
какъ только что указанныя пчелы отходятъ отъ клуба, направляются 
къ  краю гнезда, по возможности, на соты свежей вощины, и здесь 
выделяютъ калъ на края самыхъ свежихъ ячеекъ; весною пчелы 
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— 146 —

сгрызаютъ эти выд1;лешя вместе съ краями ячеекъ и выбрасываютъ 
изъ улья. Этого рода иснражнеше вреда семье не делаетъ, а является 
скорее предупредительнымъ средствомъ, въ  чемъ пчеловодъ можетъ 
убедиться весною на любомъ улье.

Причины, вызываюпця у пчелъ чрезмерное скоплеше кала въ 
заднепроходной кишке, могутъ быть следукнщя: а) дурной кормъ, 
б) слишкомъ обильное питаше, в) недостатокъ воды и г) избытокъ 
воды. Возникновеше этихъ четырехъ пагубныхъ для пчелъ случаевъ 
вызывается многими услов1ями, последсттая которыхъ бываютъ очень 
разнообразны и тесно между собою переплетаются. Мы постараемся 
выяснить здесь подробнее взаимную ихъ зависимость, темъ более, 
что, зная истинную причину болезни, можно легко предупредить ея 
возникновеше.

Дурной кормъ бываетъ причиной поноса очень часто, при 
чемъ такимъ кормомъ можетъ оказаться либо медъ, собранный пче
лами, либо суррогатъ его, данный пчеловодомъ улыо, либо медъ 
испорченный, либо, наконецъ, загнившая перга.

Известно, что не все сорта меда бываютъ одинаковаго каче
ства: такъ, напр., лучшимъ является, вообще говоря, медъ съ цве- 
товъ, хотя многочисленные виды его также представляютъ больная 
различ1я въ качестве, а наиболее плохимъ— медъ, собранный въ  виде 
медовой пади, особенно съ хвойныхъ деревьевъ. Меды изъ древесной 
пади содержать въ себе, кроме винограднаго, овощнаго и тростни- 
коваго сахара, еще и значительное количество декстрина, а также 
белковыхъ и гумозныхъ соединешй, вследств1е чего при употребленш 
его образуется больше кала, чемъ после цветочныхъ медовъ; поэтому 
при наличности у пчелъ такого меда заднепроходная кишка ихъ 
скорее наполняется каломъ, и наступаетъ поносъ. Это же происхо
дить и въ томъ случае, если по недостатку натуральнаго меда, пче
ловодъ подкормить пчелъ какимъ-нибудь суррогатомъ его, напр., 
сиропомъ изъ сахарныхъ оскребокъ, или вообще сиропомъ изъ не- 
чистаго покупнаго сахара: при употребленш такого рода сироповъ 
пчелы всегда заболеваютъ поносомъ. Напротивъ того, сиропъ, при
готовленный изъ белаго сахара, расиущеннаго въ  воде, или же изъ 
винограднаго сахара для пчелъ совершенно безвреденъ, такъ какъ 
не содержитъ въ себе неудобоваримыхъ веществъ. Но и медъ, самъ 
по себе хорошаго качества, можетъ сделаться для пчелъ вреднымъ, 
если въ немъ, по какимъ-нибудь причинамъ, возникаетъ брожеше. Въ 
этомъ последнемъ случае не только образуется большее обыкновен
на™ количество кала, но, кроме того, начавшееся въ меде брожеше 
вызываетъ образоваше газовъ внутри пчелъ, вследств1е чего задне
проходная кишка болезненно вздувается и калъ несвоевременно 
выбрасывается. Такимъ же образомъ действуетъ на пчелъ и испор
ченная перга.

Обильное потреблете корма также бываетъ причиной по
явления поноса, такъ какъ хотя после хорошаго меда остается лишь 
небольшое количество непереваренныхъ веществъ, все-же, если пчелы 
будутъ употреблять его въ болынемъ обыкновеннаго количестве, 
заднепроходная кишка.ихъ можетъ оказаться переполненной отбро
сами, тёмъ более, что кроме меда пчелы всегда потребляютъ еще и
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небольшое количество перги, которая оставляетъ после себя множе
ство непереваренныхъ оболочекъ цветочной пыльцы. Поэтому все 
услов1я, побуждающ1я пчелъ питаться усиленнымь образомъ. оказы- 
ваютъ пагубное вл1яше на зимовку.

Прежде всего, следовательно, бываетъ вреднымъ для зимовки 
чрезмерный холодъ, побуждающШ пчелъ много есть для надлежа
щего согревашя себя. Поэтому слабосильная семья, зимующая на 
морозе, подвергнется поносу съ темъ большей вероятностью, чемъ 
холоднее самъ улей. Точно также и сильный, зимующЩ въ тепле 
улей подвергается поносу, но уже по причине недостатка воды, о 
чемъ речь будетъ ниже. Такое же вл1яше на усиленное иотреблеше 
пчелами корма оказываетъ и всякаго рода безпокойство, вызываемое 
У пчелъ, нанр., стукомъ по улью, сотрясешемъ, мышью, забравшейся 
внутрь улья, и даже безпокойство, возникающее въ семье вслгЬдств1е 
недостатка матки. Въ этихъ случаяхъ пчелы, не будучи въ состояши 
оставаться въ состояши зимняго покоя, начинаютъ копошиться и 
при этомъ поедаютъ большее обыкновенная количество корма.

Недостатокъ воды также можетъ служить причиной пчелинаго 
поноса, хотя въ большинстве случаевъ онъ влечетъ за собой гибель 
пчелъ во время вылетовъ за водой, при чемъ оне гибнуть массами 
яакъ при зимовке на дворе, такъ и въ закрытомъ помещенш, или 
же приводить семью къ голодной смерти. Недостатокъ воды въ улье 
можетъ быть вызванъ двумя причинами: или слишкомъ теплыми 
услов1ями зимовки или засахаривашемъ меда. Какъ въ первомъ, 
такъ и во второмъ случае медъ не можетъ поглотить изъ воздуха 
необходимое количество водяныхъ паровъ, и если пчелы не полу
чать нужное имъ количество воды какимъ-либо инымъ путемъ, то 
у нихъ появляется жажда и все ея последств1я, указанныя нами 
выше.

Если недостатокъ воды возникъ въ улье вследств1е зимовки въ 
излишнемъ тепле, и медъ въ ячейкахъ остается при этомъ въ жид- 
комъ состояши, то пчелы, желая облегчить поглощеше медомъ водя
ныхъ паровъ путемъ выставлешя на действ!е воздуха большой по 
верхности сотовъ, распечатываютъ сразу большое количество ячеекъ 
съ медомъ. Въ этомъ случае медовыя ячейки, оставаясь продолжи
тельное время въ соприкосновеши съ воздухомъ, действительно, по
степенно (хотя, по большей части, и въ недостаточномъ количестве) 
поглащаютъ воду, но въ то же время приходятъ въ соирокосновеше 
и съ зародышами дрожжей, которые во множестве носятся въ улье, 
какъ и повсюду въ воздухе. Медъ, уже несколько разжиженный, 
подъ вл1яшемъ дрожжей и тепла начинаетъ бродить, и при потребленш 
его пчелами возникновеше поноса становится неминуемымъ. темъ 
более, что пчелы подъ вшяшемъ жажды поедаютъ разжижившШея 
медъ въ болынемъ количестве, что также способствуетъ обильному 
образованию кала. Следовательно, все то, что можетъ способствовать 
развитие въ улье слишкомъ большого тепла и, следовательно, вызвать 
недостатокъ воДы, является вреднымъ и располагающимъ къ поносу.

Таковы именно: низкое положеше летка, большая сила семьи 
при слишкомъ тесномъ гнезде или при слишкомъ тёпло укутанномъ 
улье и, наконецъ, излишняя теплота помещейя, въ которомъ зи-
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муетъ улей, если при этомъ мы пе будемъ подставлять пчс-ламъ воды 
и*не позаботимся о полной темноте помещешя.

Если недостатокъ воды возникъ въ улье всл1;дств1е засахари- 
вашя меда, т. е. осаждешя изъ медовой патоки винограднаго и 
тростниковаго сахара, то пчелы также бываютъ вынуждены распе
чатать большое число ячеекъ съ медомъ, такъ какъ оставшееся въ 
нихъ небольшое количество овощнаго сахара, который не кристалли
зуется, не въ состоянш поглотить изъ воздуха необходимое для 
пчелъ количество воды. Такимъ образомъ, овощный сахаръ также 
остается продолжительное время подъ дЬйств1емъ воздуха и нося
щихся въ немъ дрожжей, и поэтому, подъ вл1яшемъ возвышенной 
температуры, которая въ такихъ случаяхъ всегда поддерживается 
пчелами въ улье, начинаетъ постепенно бродить, а будучи употребленъ 
пчелами въ пищу, вызываетъ поносъ темъ более, что пчелы берутъ 
для питашя изъ ячеекъ именно только этотъ сахаръ, какъ остав- 
шШся жидкимъ, между темъ какъ онъ содержитъ въ себе больше 
неудобоваримыхъ частей, чемъ сахаръ виноградный и тростниковый, 
остаюпйеся въ ячейкахъ въ виде кристалликовъ. Въэтихъ случаяхъ 
часто бываетъ, что пчелы, выбравъ изъ всехъ ячеекъ медъ въ виде 
овощнаго сахара, если не выползутъ одна за другой изъ улья, то 
гибнутъ голодной смертью, не будучи въ состоянш питаться остав
шимися въ ячейкахъ сахарными кристалликами.

Избытокъ воды въ зимующемъ улье всегда влечетъ за собою 
поносъ. Если медъ въ сотахъ по какимъ-нибудь причинамъ окажется 
въ чрезмерномъ соприкосновенш съ водой, то онъ разжижается въ 
гораздо большемъ количестве, чемъ это нужно для жизни пчелъ; 
этотъ разжиженный медъ начинаетъ бродить и выступать изъ ячеекъ, 
и будучи употребленъ пчелами въ пищу, вызываетъ обильное ско
плено кала, раздут!е брюшка и, наконецъ, поносъ. А такъ какъ это 
явлеше сопровождается, большей частью, низкой температурой внутри 
улья, то пчелы, въ особенности сидянйя снаружи зимняго клуба, имея 
брюшко, переполненное каломъ, легко коченеютъ и во множестве 
осыпаются. Пчелы такого улья, нередко даже при наступленш бла- 
ronpiflTHofl для облета погоды, бываютъ не въ состоянш надлежащимъ 
образомъ очиститься, такъ какъ вследств1е охлажден!я брюшка мус
кулы его теряютъ подвижность и ве могутъ уже выбросить калъ изъ 
задней кишки; та тя  пчелы, выйдя изъ летка, неизбежно ногибаютъ.

Избытокъ воды въ улье можетъ возникнуть вследств1е налич
ности условШ, благонр1ятствующихъ поглощенш медомъ водяныхъ 
паровъ воздуха, что бываетъ, напр., когда въ сотахъ есть незапе
чатанный медъ или же въ томъ случае, если пчелы зимуютъ въ 
очень холодныхъ услов1яхъ вследств1е слишкомъ большихъ размеровъ 
гнезда, холоднаго устройства улья, слабости семьи, такъ какъ при 
этомъ водяной паръ обильно выделяется у самаго клуба пчелъ изъ 
воздуха, согретаго въ клубе; другой причиной избытка влаги въ 
улье можетъ явиться обильное осаждеше воды на потолке улья или 
протекаше ея внутрь улья, при чемъ, попадая на Соты съ медомъ 
и стекая либо въ распечатанныя ячейки, либо проникая черезъ слу- 
чайныя трещины въ запечатанныя части сотовъ, вода производить 
сильное разжижеше меда, вызываетъ его брожеше и выплываше изъ
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ячеекъ. Такимъ образомъ для пчелъ является весьма вредной зимовка 
на незапечатанномъ меде, зимовка въ излишнемъ теплЬ (или тес
ноте), при холодномъ улье и въ холодномъ месте (при чемъ вода 
течетъ по стенамъ улья и съ потолка на соты), затемъ-зимовка 
въ улье, въ который можетъ протекать вода: во всЬхъ этихъ слу
чаяхъ пчелы отъ избытка воды подвергаются поносу.

ПоявившШся уже поносъ можетъ быть устраненъ единственно 
путемъ возможно скорейшаго доставлены пчеламъ возможности со
вершить облетъ и очищеше.

§ 14. Враги пчелъ.

Среди существъ, враждебныхъ пчеламъ, первое место зани
маешь человекъ, въ особенности когда это безпечный или невеже
ственный пасечнивъ.

Человгькь, этотъ «царь природы», сумелъ овладеть и пчел
кой, сделавъ ее послушной себе, чтобы извлекать изъ трудовъ ея 
выгоду для себя самого. Пока онъ это делаетъ разсчетливо, такъ 
что, отбирая только излишекъ скопленныхъ пчелами запасовъ, не 
готовитъ этимъ гибели пчелиной семье, до техъ поръ онъ посту 
паетъ честно; если онъ еще своими умелыми действ!ями помогаете 
пчеламъ благополучно перенести критическое голодное время или 
какое-либо неблагополучное состояше семьи, то онъ уже 
является благодетелемъ пчелинаго рода и достойнымъ образомъ 
выполняешь свою миссш «царя природы».

Сколько, однако, мы видимъ примеровъ совершенно про- 
тивоположнаго характера, когда человекъ безсмысленнымъ грабе- 
жомъ, для минутнаго удовлетворен^ своей потребности или даже 
по прихоти, обрекаетъ целую пчелиную семью либо на медленную 
гибель, либо, что еще хуже, на медленную голодную смерть! Посту- 
паюпйе такимъ образомъ, поистине, не достойны имени «человека», 
такъ какъ они хуже, чемъ хищные звери, которые, хоть и уби- 
ваютъ свою жертву, но делаютъ это сразу и только тогда, когда 
это необходимо для сохранешя ихъ собственной жизни. Такъ по- 
ступаютъ, большей частью, дурные пчеловоды, обрекая своей не
радивостью или невежествомъ воспитываемыхъ ими существъ на 
незаслуженныя муки и терзашя. Не гуманнымъ было бы уже за
мучить или загубить голодной смертью хотя бы одно живое суще
ство, а въ особенности приносящее пользу; какъ же назвать тотъ 
образъ действШ, вследств1е котораго худой пчелякъ губитъ или 
изводитъ мучительной голодной смертью целую пчелиную семью, 
состоящую изъ многихъ тысячъ иолезныхъ существъ, обобравъ ихъ 
запасы или же, въ  случае бедств'ш, не давъ имъ необходимаго для 
жизни корма? Если бы еще дело ограничилось несколькими тыся
чами загубленныхъ существъ! Не редки случаи, что на иныхъ па- 
секахъ на глазахъ у дурныхъ пчеляковъ ульи гибнутъ десятками 
и не одинъ какой-нибудь разъ, а изъ года въ годъ. Задумывались ли 
когда-нибудь эти люди надъ своей безпримерной жестокостью, 
губящей столько полезныхъ творешй Создателя? Думаемъ, что у
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нихъ не было даже мысли объ этомъ, такъ какъ иначе угрызетя 
совести не оставили бы имъ ни минуты спокойной жизни. Чело
веку вЪнецъ творешя! Помни, что Творедъ далъ одинаковое право 
на жизнь какъ тебе, такъ и трудолюбивой, прилежной пчелке, по
этому не издавайся надъ нею и не губи ее зря, но, если хочешь 
заняться воспиташемъ ея, то сперва познакомься хорошенько съ ея 
жизнью, ея обычаями и потребностями, чтобы ты  могъ быть не 
палачомъ, а благодетелемъ ея, радеющимъ о ея добре— ради своей же 
собственной выгоды!

Дурной пчелякъ часто бываетъ жестокимъ врагомъ не только 
для пчелъ, яорученныхъ его понеченпо, но и для соседнихъ пасекъ. 
Сколько разъ случается, что по нерадивости и лености пчеляка 
пчелы соседней пасеки нападаютъ на его запущенные ульи и на- 
чинаютъ ихъ грабить. Тогда, вместо того, чтобы одуматься, сознать 
свою ошибку и постараться ее исправить, подобный пчелоубШца, 
по большей части, мститъ грабящимъ пчеламъ, ловя и истребляя 
ихъ сотнями. Можно, по справедливости, сказать, что для хорошахо 
пчеловода нетъ худшаго несчастья, какъ иметь своимъ соседомъ 
узко-ограниченнаго въ  своихъ знашяхъ и нерадиваго пчеляка.

Сами пчелы после человека являются наихудшимъ и наи
более опасньшъ своимъ врагомъ, именно тогда, когда плохое со- 
стояше ихъ семьи и, въ то же время, слабость или неблагополуч1е 
какой-либо другой, порождаетъ въ нихъ жажду легкой добычи сво
ихъ запасовъ. Тогда трудолюбивый пчелки становятся нахальными 
грабительницами и нападаютъ на слабые ульи; ворвавшись внутрь 
чужого улья, оне прежде всего зажаливаютъ его матку, а затемъ 
забираютъ все запасы меда и переносятъ ихъ въ  свой собственный 
улей. Пчелы ограбленнаго улья, оставшись безъ матки, присоеди
няются къ грабительницамъ и переходятъ въ ихъ жилище. Нередко 
случается, что улей, подвергппйся грабежу, вначале ожесточенно 
защищается, у обеихъ борющихся сторонъ обильно падаютъ трупы, 
пока, наконецъ, более слабая семья не будетъ вынуждена уступить 
передъ натискомъ противной стороны.

Нападенш подвергаются, по большей части, ульи слабые, осо
бенно безматки, которые, къ тому же, менее ожесточенно защи
щаются. При безматочномъ состоянш улья подобный грабежъ часто 
оказывается даже выгоднымъ для пчелъ, такъ какъ безматочный 
улей рано или поздно долженъ погибнуть, не будучи въ состоянш 
спастись самъ собою, за исклгочешемъ разве такого случая, если въ 
него во время роешя случайно залетитъ какая нибудь затерявшаяся 
матка, а вследсте грабежа онъ соединится съ сильной и участь 
его особей бываетъ спасена. На пасекахъ, за которыми наблюдаетъ 
глазъ человека, подобный грабежъ во всякомъ случае вреденъ, такъ 
какъ при наилучшемъ стеченш обстоятельствъ грабежомъ уничто
жается то, что человекъ при некоторомъ стараши могъ еще самъ 
спасти; въ какомъ бы то ни было случае, пчелиный грабежъ всегда 
свидетельствуешь о нерадивости и неуменш пчеловода, такъ какъ 
если поводомъ къ грабежу оказывается слабая семья или безма- 
токъ, то ихъ следовало исправить заблаговременно. Грабежъ на 
этихъ пасекахъ вызывается, большей частью, темъ, что медъ какого-
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нибудь улья привлечешь пчелъ изъ другихъ ульевъ, какъ напр., 
при неосторожной разборке улья во время полнаго отсутств1я взятка, 
при разлитш меда около улья, при наличности въ улье многихъ 
щелей, при подкормке ульевъ среди дня, или, наконедъ, если въ 
улье остаются кормушки, въ которыхъ на ночь подставлялся медъ.

На болыпихъ пасекахъ пчелиный грабежъ опасенъ еще и въ 
томъ отношенш, что нередко, если зло не будетъ своевременно прекра
щено, пчелы, поощряемыя уснехомъ и разлакомившихъ легкой добы
чей меда, нападаютъ затемъ уже одне на другихъ, истребляя не 
только слабые, но и более сильные ульи, такъ что грабительстя на- 
падешя отдельныхъ семей переходятъ во всеобщШ грабежъ, совер
шаемый целыми массами пчелъ, такъ что стены ульевъ чернетотъ 
отъ грабительницъ. Такой общШ грабежъ одними ульями другихъ 
называется у пчеляковъ рпзней.

Пчелы имеютъ враговъ й среди многихъ другихъ представи
телей животнаго царства. Такъ, напр., изъ млекопитающихъ заслу
живаешь, прежде всего, упоминашя:

Медвгьдь, который въ прежнее время, при содержант пчелъ въ 
лесныхъ бортяхъ, нередко наносилъ большой вредъ семьямъ, вырывая 
соты и поедая медъ, такъ что у бортниковъ существовали различныя 
средства противъ него. Въ настоящее время и медведь встречается 
редко, скрываясь въ недоступныхъ человеку горныхъ или девствен- 
ныхъ лесахъ, и лесныя борти попадаются лишь кое-где еще по 
болынимъ лесамъ, въ виду чего вредъ, причиняемый пчеламъ этимъ 
звбремъ, можетъ уже не идти въ разсчетъ.

Не менее медведя вреденъ для пчелъ:
Барсукъ, которому вкусъ меда тоже очень лакомъ, и который, 

где только имеешь возможность, выдираешь изъ ульевъ вощину и 
поедаетъ медъ, истребляя при этомъ пчелъ. Путешествуя въ Кар- 
патахъ, я однажды встретился съ однимъ лесничимъ, ярымъ люби- 
телемъ пчелъ, который, между прочимъ, разсказалъ мне, что ему 
часто приходилось на своей пасеке, находящейся въ лесу, находить 
некоторые ульи опрокинутыми, при чемъ соты изъ нихъ были вы
драны, а медъ съеденъ. Сначала у него являлись различныя предпо- 
ложешя— то онъ подозревалъ въ этомъ людей, то «дядюшку» (мед
ведя), но, убедившись на несколькихъ случаяхъ, что при этомъ не 
оставалось следовъ нишЬхъ, ни другихъ, онъ решилъ устроить за
саду, чтобы узнать, кто ему устраиваетъ эти пакости. После несколь
кихъ безсонныхъ ночей, проведенныхъ безуспешно, онъ, наконецъ, 
въ одну ясную лунную ночь заметилъ, какъ какой-то невзрачный 
зверекъ подобрался къ ульямъ и, обходя ихъ одинъ за другимъ, 
началъ проделывать странный маневръ: онъ поднимался на задшя 
лапы и подскакивалъ, ударяя въ тоже время передними объ улей 
до техъ поръ, пока тотъ не падалъ. Затемъ зверекъ оторвалъ 
должею и началъ, то мордой, то лапами, выдирать соты. Это было 
уже слишкомъ много для хозяина пчелъ: онъ прицелился, выстре- 
лилъ и уложилъ на месте непрошеннаго гостя; приблизившись, 
онъ узналъ въ немъ барсука.

Куница также является большой любительницей меду. Не могу 
подтвердить изъ своихъ наблюденШ, добирается ли этотъ зверекъ
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до ульевъ съ пчелами или нетъ; зато я  имЕлъ случай убедиться, 
что медъ, находящШся въ бочке, она пожираетъ съ большой жадно- 
стыо. Одной зимою у меня въ кладовой для меда находилась початая 
уже бочка съ медомъ, которая была лишь прикрыта вынутымъ изъ 
нея же дномъ. Несмотря на то, что кладовая была закрыта, я за
метила, что медъ въ бочке постепенно убывалъ. Сначала я думалъ, 
что, это лишь такъ мне кажется, но затемъ, отметивъ уровень меда 
я заметилъ, что онъ равномерно убываетъ и въ довольно значи- 
тельномъ количестве. Пускаясь на хитрости, я налеплялъ на двери 
и на окна маленьшя бумажки, чтобы узнать, не заглядываешь ли 
кто-нпбудь въ кладовую по ночамъ; бумажки остались нетронутыми, 
а медъ темъ не менее убывалъ. Наконецъ, я заметилъ, что при
крывавшее бочку дно каждый разъ оказывалось несколько сдвину- 
тымъ въ сторону. Гость мой могъ бы еще долго проказничать, если бы 
ему не захотелось еще и иного лакомства: въ одну изъ ночей онъ 
забрался въ вурятникъ и передушилъ куръ. Это навело меня на более 
определенныя подозрешя, вследств1е которыхъ я посыпалъ золой во- 
кругъ бочки съ медомъ; на следующее утро я заметилъ следы ка- 
кого-то зверька.

На следующую ночь я постаьилъ въ кладовой капканъ, поло- 
живъ въ виде приманки яйцо, и, къ своему удивленно, нашелъ въ 
немъ утромъ куницу.

Не менее, чемъ предыдупйя животныя, опасны для пчелъ:
Землеройки, которыя охотятся не столько за медомъ, сколько 

за самими пчелами, истребляя ихъ въ болыпомъ количестве.
Есть два вида землероекъ— обыкновенная землеройка (Sorex 

vulgaris L .)  и землеройка крошка (Sorex pygmaeus Pall.). Первая 
достигаетъ величины обыкновенной мыши, тогда какъ вторая 
является самымъ мелкимъ изъ всехъ мелкопитающихся. Землеройки 
совершенно похожи на мышей, отличаясь отъ нихъ только удли- 
неннымъ къ концу, на подоб1е хобота, рыльцемъ и полнымъ чис- 
ломъ зубовъ.

Землеройки животныя очень хищныя; оне питаются насе
комыми, куколками ихъ, истребляютъ обыкновенныхъ мышей, нти- 
чекъ, и даже пожираютъ другъ друга, вследств1е чего оне очень 
полезны, темъ более, что оне обладаютъ почти баснословной про
жорливостью, съедая ежедневно больше, чемъ оне сами весятъ. 
Живутъ оне въ норахъ и выходятъ изъ нихъ только по ночамъ. 
Зимою оне могутъ явиться бедств1емъ для пасеки, такъ какъ, до
бравшись до ульевъ, оне массами поедаютъ пчелъ изъ зимняго 
клуба, въ короткое время опустошая ульи. Особенную опасность 
представляешь землеройка-крошка, способная пролезть чуть-что не 
черезъ самыя маленьшя щели. Ихъ можно ловить теми же ловуш
ками и такимъ же образомъ, какъ и обыкновенныхъ мышей. Кошки 
землероекъ также ловяшъ, но не едятъ, а только душатъ.

Обыкновенная мышь можетъ также причинять много вреда 
ульямъ во время зимовки, поедая вощину и медъ и истребляя пчелъ. 
Поэтому нередко бываетъ, въ особенности въ шбхъ омшанникахъ, 
где не обращается вниманш на истреблеше мышей, что улей вы
ходишь съ зимы почти безъ пчелъ, съ источенной вощиной, а иногда
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при этомъ мыши начинаютъ настолько свободно хозяйничать въ улье, 
что преспокойно устраиваютъ ссбГ> гнездо между сотами. Въ виду 
этого мышей следуетъ всячески истреблять, какъ на пасеке 
такъ и въ омшаннике, для чего хороши разнаго устройства ловушки.

Некоторые причисляютъ ежа также къ врагамъ пчелъ, въ виду 
того, что онъ, какъ животное насекомоядное, не пренебрегаешь, ве
роятно, и пчелами. Принимая, однако, во внимаше, что ежъ, какъ 
животное трусливое, разве лишь въ очень редкихъ случаяхъ забе
рется на пасеку, и затемъ, что и въ этомъ последнемъ случае онъ 
могъ бы поживиться только пчелами, сидящими на земле, такъ какъ 
до летка ему не достать, то, въ виду всего этого, съ нимъ считаться 
не приходится.

Въ отделе птицъ встречается значительное число такихъ, ко- 
торыя, питаясь насекомыми, производятъ значительный опустошены 
и среди пчелъ.

Рис. 41. Большой сорокопутъ.

Къ наиболее вреднымъ въ указанномъ отношенш птицамъ от
носятся все виды сорокопутовъ, которые гнездятся въ садахъ, въ 
рощахъ у пчельниковъ и въ лесахъ. Наиболе распространены въ 
нашихъ лесахъ два вида ихъ, а именно:

Сорокопутъ большой (Lanius excubitor L .) и сорокопутъ ри- 
жлй или жцланъ; более редки сорокопутъ красноголовый (Lanius 
ruficeps Bechs) и сорокопутъ малый (Lanius minor L.). Все соро
копуты принадлежатъ къ птицамъ кровожаднымъ. Питаются они, 
прежде всего, всякаго рода насекомыми, но съ одинаковой охотой 
иожираютъ и ящерицт,, мышей, мелкихъ птичекъ, и въ особенности 
охотно вытаскиваютъ изъ гнездъ птенцовъ; отъ этого последняго 
упрека свободенъ, быть можетъ, только сорокопутъ малый.

Кровожадность сорокопутовъ переходитъ всяМя границы, такъ 
какъ они не только убиваютъ и пожираютъ съ жадностью всякое 
слабейшее ихъ существо, но, кроме того, натыкаютъ своихъ жертвъ 
на прутья деревьевъ и кустарниковъ, на которыхъ они обыкновенно 
сидятъ, сохраняя ихъ такимъ образомъ, точно на вертеле, на случай
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недостатка пищи; по большей части, однако, запасовъ своихъ они не 
съедаютъ, такъ какъ всегда предиочитаютъ имъ свежую пищу.

Большой сорокопутъ (рис. 41) гнездится на высокихъ де- 
ревьяхъ, чаще всего по краямъ лЪсовъ, будучи настолько дерзокъ, 
что иногда вьетъ себе гнездо на одномъ дереве съ ястребомъ. Это 
красивая, видная птица величиною съ дрозда, съ спиной темно-сталь
ного цвета, пепельно-белымъ брюшкомъ, черными ногами и клю- 
вомъ, крыльями чернаго цвета съ двумя белыми пятнами, двумя 
средними перьями хвоста черными, двумя крайними белыми, осталь
ными— съ концами белаго цвета, постепенно увеличивающими по 
мере приближен1я отъ середины хвоста къ краямъ. У большого соро
копута, какъ и всехъ видовъ ихъ семейства, отъ клюва мимо глаза 
идетъ къ задней части головы рядъ черныхъ перышекъ. Клювъ его, 
какъ вообще у хищныхъ птицъ, крючкообразно загнутъ внизъ и 
имеетъ по краямъ по одному зубу.

Красноголовый сорокопутъ имеетъ спину чернаго, а голову 
и затылокъ рыжаго цвета, низъ тела желтовато-белый; величиной 
немного больше жаворонка.

Ры ж Ы  сорокопутъ или жуланъ имеетъ плечи рыжаго, голову 
и затылокъ темно-стального, низъ тела кирпичнаго цвета; величиной 
несколько меньше предыдущаго.

Малый сорокопутъ имеетъ спину пепельнаго, брюшко грязно- 
белаго цвета, грудь красную, крылья черныя съ белымъ пятномъ.

Все сорокопуты отличаются способностью легко перенимать 
голоса другихъ птицъ; нередко приходится видеть какъ они, пред
варительно насытившись, усаживаются на какой нибудь высокой 
ветке и подражаютъ поочередно голосамъ разныхъ птицъ, а иногда 
даже и кошекъ или собакъ. Мясо ихъ имеетъ xopomifl вкусъ. На 
зиму сорокопуты отлетаютъ въ тепдые края. Гнезда они выотъ на 
деревьяхъ и въ кустарникахъ, причемъ кладутъ въ гнездо 5— 7 яицъ 
зеленоватаго, кирпично-красноватаго или грязно-белаго цвета, съ 
венчикомъ серыхъ или красноватыхъ цятенъ при толстомъ конце яйца.

Насколько сорокупы являются несносными и сварливыми со
седями для другихъ птицъ, у которыхъ они выхватываютъ изъ 
гнездъ птенцовъ, настолько-же они питаютъ горячую привязанность 
къ своимъ собственнымъ детенышамъ, такъ что нередко, защищая 
ихъ, они рискуютъ даже собственной жизнью. Сорокопутовъ. какъ 
птицъ хищныхъ, следуетъ истреблять и настойчиво отгонять отъ 
пасекъ, такъ какъ они наносятъ большой ущербъ, пожирая пчелъ 
въ огромномъ количестве.

Аистъ является не менее жестокимъ истребителемъ пчелъ. 
Кажется, трудно было бы предположить, что этотъ длинноногШ лю
битель луговъ и болотистыхъ месть, живущШ на счетъ мышей, ля- 
гушекъ, ящерицъ, а иногда даже и молодыхъ птицъ и зайчатъ, на- 
ходитъ лакомыми нашихъ трудолюбивыхъ маленькихъ насекомыхъ— 
однако-же, дело обстоитъ именно такъ. Во время буйнаго цветешя 
луговыхъ травъ или дикой репы нередко можно видеть, какъ онъ 
подолгу стоить смирно на одномъ месте, и только время отъ времени 
ударяетъ клювомъ по цветамъ то въ ту, то въ другую сторону. Что 
такое собираетъ онъ съ цветовъ? Если любопытство побудить насъ
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узнать это и мы застрелимъ аиста, то, заглянувъ въ его внутрен
ности, мы, къ своему негодованш, найдемъ тамъ добрую горсть пчелъ.

Итакъ, долой нашего добраго соседа и вестника весны! Пусть 
курлыканье его раздается лишь въ гЬхъ местахъ, гд*Ь пчелка не 
услаждаетъ нашего слуха своимъ жужжашемъ.

Д яте л ъ  и синица также не мало вредятъ иасЬкамъ. Летомъ 
вредъ отъ нихъ меньше, хотя, несомненно, на пасекахъ, располо- 
женныхъ около л'бсовъ, они и въ эту пору уничтожаютъ значитель
ное количество пчелъ; зимою-же эти две птицы могутъ явиться 
большимъ б4дств1емъ для пчелъ, зимующихъ на дворе. Когда морозы 
усиливаются и лежащШ повсюду снегъ не даетъ синицамъ и дят- 
ламъ добывать себе пищу, состоящую изъ насекомыхъ и ихъ ли- 
чинокъ, тогда они перелетаютъ къ людскимъ жилищамъ. ' Дятелъ 
принимается долбить пни деревьевъ, особенно старыхъ ивъ, соломен- 
ныя крыши и даже стены строенШ, ища повсюду насекомыхъ или 
куколокъ, а синица вертится на деревьяхъ и кустахъ, весело при
певая и разыскивая скрытыхъ въ древесныхъ почкахъ насекомыхъ 
и червячковъ.

Въ это-то время пернатые гости заглядываютъ нередко и къ 
ульямъ съ пчелами. Дятелъ продалбливаешь своимъ острымъ клювомъ 
отверст1е въ верхней части улья и жадно поедаетъ вытащенныхъ 
изъ зимняго клуба пчелъ, растревоженныхъ стучаньемъ. Синица-же 
садится у летка и, постучавши въ него своимъ носикомъ, терпеливо 
ждетъ, пока на летке не покажется какая -нибудь пчелка, хватаешь 
ее, взлетаетъ на дерево и, отрубивъ своимъ клювомъ острое жало 
пчелки, пожираетъ свою жертву. Черезъ минуту она опять возвра
щается къ летку и повторяетъ этотъ маневръ до техъ поръ, пока 
не насытится. На пасекахъ, стоящихъ близъ лесовъ, назойливость 
этихъ птицъ доходитъ до того, что, если не помешать имъ въ этомъ 
занятш, то оне способны уничтожить целыя семьи пчелъ. Въ виду 
того, что птицы эти въ остальныхъ отношешяхъ являются весьма 
полезными, такъ какъ истребляютъ много вредныхъ насекомыхъ, 
то убивать ихъ не следуетъ, а достаточно лишь отпугивать ихъ 
выстрелами; кроме того, отъ синицъ можно защитить ульи, прикрывъ 
летки наклонно приставленными дощечками.

Зеленый дятелъ (Picus v irid is L .)  имеешь спину оливково- 
зеленаго цвета, брюшко светло-зеленое, макушку головы малиновой 
окраски и, кроме того, самка черную, а самецъ— малиновую полосу 
на щекахъ. Гнезда онъ вьетъ въ дуплахъ деревьевъ, кладя въ гнездо 
пять красивыхъ белыхъ яицъ. Среди различныхъ насекомыхъ осо
бенно любимой пищей являются для нвго муравьи, которыхъ онъ 
жадно вытаскиваешь изъ муравейниковъ съ помощью своего липкаго 
языка.

Синица обыкновенная (Pams major L .)  имеешь спину зеле- 
новатаго, голову чернаго цвета, щеки белыя, окруженныя черной 
каймой, соединяющейся съ темной полосой, идущей отъ подбородка 
къ середине груди. Эта веселая, постоянно щебечущая птичка зимой 
появляется целыми стайками близъ нашихъ жилищъ. Нередко при
ходится замечать, что изъ какой-нибудь стайки только некоторый 
птицы нападаютъ на ульи съ пчелами, между темъ какъ друш
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ищутъ себе пропитала лишь на деревьяхъ и кустарникахъ: повиди- 
мому, не все изъ нихъ одинаково лакомы на пчелъ.

Гнезда свои синицы устраиваютъ въ дунлахъ деревьевъ, а 
иногда и въ расщелинахъ каменныхъ стенъ; въ гнездо, мягко устлан
ное мхомъ, шерстью и перьями, кладется отъ 12 до 15 маленькихъ 
белыхъ съ красными крапинками яицъ. По соседству съ пасекой 
эта милая и очень полезная птичка все-же ни въ какомъ случае не 
можетъ быть терпима, такъ какъ для пропиташя своего многочислен- 
наго потомства она устраиваетъ настоящее истреблеше пчелъ. Друпе 
виды синицъ встречаются реже и не замечены въ томъ, чтобы оне 
нападали на пчелъ.

Значительно более, чемъ относительно только что описанныхъ 
птицъ, разделяются мнешя о вреде, приносимомъ воробьемъ и ла
сточками. Одни говорятъ; что ни воробей, ни ласточка пчелъ не 
едятъ, друг!е утверждаютъ противное. Изъ собственнаго опыта я 
могъ установить, что ранней весной какъ воробьи, такъ и ласточки 
истребляютъ пчелъ немилосердно; летомъ-же, когда у нихъ доста
точно и всякаго иного корма, они, повидимому, на рабочихъ пчелъ 
не нападаютъ, а довольствуются лишь более жирными трутнями. Въ 
виду того обстоятельства, что весною потеря пчелъ для пасечника 
особенно чувствительна, онъ долженъ и этихъ птицъ отгонять, не 
давая имъ устраивать гнезда близъ пасеки.

Воробей какъ домаштй (Passer domesticus), такъ и лтсной 
(Passer montanus)—одинаково вредны для пасбкъ, такъ какъ отли
чаются непомерной прожорливостью. ДомашнШ воробей несколько 
большей величины, имеетъ голову, равно какъ спину и крылья, 
рыжевато-сераго цвета, съ белой полоской на крыльяхъ, а остальныя 
части тела темно серой окраски. У самца подбородокъ чернаго цвета. 
У лесного воробья голова и спина рыж1я, на щекахъ черное пятно, 
резко отличающее его отъ домашняго воробья; остальное опереше 
лесного воробья то же, что и у домашняго; ростъ его значительно 
меньше, чемъ у этого последняго, и голосъ также сильно разнится 
отъ голоса домашняго воробья, такъ что опытное ухо можетъ отли
чить его издалека. Гнезда свои воробьи устраиваютъ на деревьяхъ, 
въ дуплахъ, подъ крышами, въ гнездахъ другихъ птицъ, напр., 
ласточекъ, причемъ нередко выгоняютъ первоначальныхъ хозяевъ 
гнезда. Гнездо, устроенное снаружи кое-какъ изъ соломы и перьевъ, 
внутри бываетъ тщательно выстлано пухомъ и имеетъ сбоку отвер- 
CTie. Самка кладетъ въ гнездо несколько разъ въ годъ по 5 — 7 яицъ 
грязно-белаго цвета сь серыми крапинками. До сихъ поръ не вполне 
выяснено, приносвтъ-ли воробей больше пользы, чемъ вреда, или 
наоборотъ. Во всяко мъ случае пасечнику и огороднику следуетъ 
остерегаться этого гостя.

Изъ ласточекъ заслуживаютъ упоминашя ласточка деревен
ская (Hirundo rustica) и ласточка городская (Hirundo urbica). 
У первой изъ нихъ спина и верхъ крыльевъ черно-синяго цвета, 
лобъ и подбородокъ рьШе, исподъ белый. У другой спина и верхняя 
сторона крыльевъ скорее чернаго цвета съ синимъ оттенкомъ, а 
остальное оперен1е белое. Обе оне строятъ гнезда изъ грязи, при
крепляя ихъ къ стенамъ строенШ, къ балкамъ или скадамъ. У первой
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изъ нихъ гнездо сверху совершенно открыто, а у второй оно и 
верхней частью прикреплено къ чему-нибудь, съ боку-же на верху 
проделано небольшое круглое отверст1е, Деревенская ласточка устраи
ваешь свои гнезда, большей частью, внутри строенШ. въ сараяхъ, 
конюшняхъ, овчарняхъ, часто даже въ трубахъ домовъ, тогда какъ 
гнезда городской ласточки бываютъ устроены снаружи зданШ, у 
оконъ, подъ крышей и т. п. Въ гнездо, мягко устланное соломой, 
волосами и пухомъ, деревенская ласточка кладетъ 5— 6 яицъ белаго 
цвета съ красными крапинками, а городская— также 5— 6 яицъ, но 
совершенно белыхъ. Птички эти, вообще, очень полезны, такъ какъ 
питаются только насекомыми, но по соседству съ пайкой ихъ тер
петь не следуетъ. Въ не которыхъ местностяхъ суеверные люди 
утверждаютъ, что разрушеше гнезда ласточки вызываютъ болезни 
скота, особенно коровъ, которыя тогда доятся якобы кровью.

Къ птицамъ более или менее вреднымъ для пчелъ должны 
быть причислены еще следуюшдя: скворецъ обыкновенный (Sturnus 
vulgaris), пгъвч1й дроздъ (Turdus mu îcus), мухоловка стърая 
(Muscicapa grisola L.), соловей 
красноватый (Luscinia rubecola 
L.), трясогузки (Motacilla) раз- 
ныхъ видовъ, различные виды сла- 
вокъ (Sylvia) краснохвостка садо
вая (Ruticilla plioenicurus L .) , и 
краснохвостка обыкновенная (Ru
ticilla tithus L.). Все эти птицы, 
питакищяся исключительно насеко
мыми, залетаютъ на пасеки въ то 
время, когда имъ трудно найти 
себе пищу причемъ нередко слу- рис 42 3олотистая 
чается видеть, какъ оне, сидя где- 
нибудь по близости улья, хватаютъ
пролетающихъ пчелъ. Некоторые утверждаютъ, что птицы эти ловятъ 
только трутней; принявъ, однако, во вниман1е, что ранней весной, 
когда оне больше всего вертятся около пасекъ, трутней еще нетъ, 
следуетъ признать, что жертвами ихъ могутъ быть только рабоч1я 
пчелы. На пасекахъ, стоящихъ около леса или въ самомъ лесу, 
можно заметить, что скворцы и дрозды гнездятся всего охотней съ 
той стороны леса, которая примыкаешь къ пасеке; это наводитъ на 
мысль, что ихъ привлекаетъ возможность найти въ пчелахъ легкую 
и обильную добычу.

Все эти птицы, вообще говоря, очень полезны, такъ какъ 
истребляютъ громадныя количества насекомыхъ и притомъ оне спа
саются отъ голода пчелами, несомненно, лишь въ то время, когда 
насекомыхъ очень мало, какъ напр., ранней весной или въ ненаст
ные дни. Принявъ, однако, въ соображеше, что именно весной каждая 
пчелка стоить всего дороже, следуетъ этихъ отпугивать отъ пасекъ 
и не позволять имъ устраивать свои гнезда по близости.

Очень вредной, но, къ счастью, редко у насъ встречающейся 
птицей является.

Пчелогъдъ (Merops apiaster L .), или золотистая щурка. Ро
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дина этой птицы— южныя страны Европы, но нередко онъ приле
таешь и къ намъ целыми стаями, а отдельный случайно отбивнпяся 
отъ стай пары устраиваютъ даже гнезда въ нашихъ краяхъ. Пче- 
лоедъ, называемый иногда также щуркой, достигаетъ почти величины 
скворца и замечателенъ своимъ яркимъ, красивымъ оперешемъ. 
Клювъ его, длинный и острый, чернаго цвета, глаза ярко-малино- 
выя, ноги коротшя и красноватыя, лобъ белый, подбородокъ желтый, 
обведенный темно синей полосой, брюшко зеленое, задняя часть 
головы, спина и передняя часть крыльевъ темно-рыжаго цвета, 
маховыя перья зеленоватыя съ голубымъ обводомъ и черными кон
цами, задъ и хвостъ синевато-зеленые, два средшя хвостовыя пера 
длиннее другихъ и имеютъ черные кончики. Это веселая подвижная 
птица, напоминающая своими движешями ласточку, съ крикливымъ, 
пронзительнымъ голосомъ, звучащимъ какъ зцзикрт. Гнезда свои 
пчелоедъ устраиваешь на высокихъ берегахъ рЬкъ, вырывая себе.

подобно ласточке, довольно глубокую 
нору, въ конце которой самка кладетъ 
отъ 6 до 8 белыхъ яицъ. Питается онъ 
насекомыми, а въ особенности охотно 
пчелами, пожирая ихъ на лету сотнями, 
вследств1е чего пчеловоду следуетъ всегда 
быть внимательлымъ къ этимъ птицамъ.

Кобецъ, иначе чоглокъ или осоедъ 
(Pernis apivorus L .)  также большой лю
битель пчелъ и потому не долженъ быть 
терпимъ близъ пасекъ. Онъ принадле
жишь къ семейству соколовъ, имеетъ въ 
длину 62 сант., а въ размахе крыльевъ 
125 сантиметровъ. Опереше его имеетъ 
весьма различную окраску, въ зависи
мости отъ возраста. Молодымъ онъ бы
ваетъ темно сераго цвета, позже спина 
его становится темно-коричневой, голова 
серо-синей, подбрюшье белымъ съ ко

ричневыми пятнами стреловидной формы, хвостъ округленный и 
длиннее крыльевъ, испещренный поперечными полосами темнаго и 
светло-коричневаго, на конце белый; клювъ покрытъ жесткими 
маленькими перышками, которыя защищаютъ его отъ жалъ.

Эта тяжелая, неповоротливая птица летаетъ, большей частью, 
низко, питается насекомыми, ящерицами, лягушками, мышами, ужами, 
кротами, но съ особенной охотой поедаешь пчелъ, шмелей, осъ и 
шершней, раскапывая землю когтями и клювомъ, найдя же, поедаешь 
какъ взрослыхъ насекомыхъ, такъ и черву. Иногда кобецъ усажи
вается на какой-нибудь ветке на краю леса неподалеку отъ пасеки 
и целыми часами хватаетъ возвращающихся со взятка пчелокъ. Въ 
виду этого птица эта не должна быть терпима по соседству съ 
пасекой, хотя въ другихъ отношешяхъ она и является полезной. Па 
зиму кобецъ отлетаетъ въ теплыя страны, но уже рано весной воз
вращается обратно и какъ разъ въ это время, поселившись близъ 
пасеки, можетъ очень вредить пчеламъ.



Более или менее вреда приносятъ пчеламъ также и
Куры. Правда, не всё куры едятъ живыхъ пчелъ; но мне 

приходилось самому видеть, какъ куры, содержавнняся при пасеке, 
подходили къ ульямъ и не только брали изъ травы окочсн’Ьвшихъ 
отъ холода пчелокъ, но даже подскакивали къ самимъ леткамъ и 
похищали сторожевыхъ пчелокъ. Во всякомъ случай куръ и утокъ 
на пасеку пускать не следуетъ.

■Жаба обыкновенная (Buto cinereus) также иногда причиняетъ 
пасеке довольно значительный вредъ. Днемъ она остается подъ 
какимъ-нибудь закрыт1емъ, въ сырыхъ уголкахъ или подъ кустами, 
каменьями, стенами, или же въ ямкахъ, вырытыхъ ею самою въ 
земле, откуда она выходитъ только въ сумерки, отправляясь за 
добычей. Питается она различными насекомыми, червями и слизня
ками, всл$дств1е чего является весьма желаннымъ гостемъ въ ого- 
родахъ —  французсше и англШск!е огородники даже искусственно 
разводятъ ее. Но на пасеке присутств1е жабы вовсе не желательно, 
такъ какъ она не только пожираетъ тЪхъ пчелъ, которыя возвра
щаясь въ улей съ тяжелой ношей падаютъ въ траву и воченеютъ, 
но взбирается даже къ летку и, сидя здесь, преспокойно вылавли- 
ваетъ пчелъ.

Жаба на видъ кажется очень противной; спина у ней грязно- 
сЪраго или с1’.ро-коричневаго цв'Ьта, брюхо грязно-белое или желто
ватое, у самца съ черными пятнами; все тело ея покрыто бородав
ками, изъ которыхъ сочится липкая жидкость, делающая все ея 
шёл о слизкимъ и непр1ятно холоднымъ при прикосновеши. Самки 
больше самцовъ, достигая иногда величины мужицкой рукавицы; оне 
особенно тяжелы и неповоротливы. При подскакиваньи жабы испу- 
скаютъ едкую и вонючую жидкость. Въ народа говорятъ, что при 
попадан1и этой жидкости на более чувствительныя части шЁла, напр, 
на верхнюю сторону руки или ноги, возникаешь невыносимое жжете, 
зудъ, а затемъ припухаше пораженнаго места, а когда это пройдетъ 
благополучно, то кожа слезаешь. Въ научныхъ сочинешяхъ о подоб- 
номь вредномъ действш выделяемой жабой жидкости, по большей 
части, HiiTb указашй, либо же оно прямо отрицается. Мы объ этомъ 
и не упоминали бы, еслибъ не тотъ фактъ, что намъ пришлось 
видеть обезображенную и усыпанную отвратительными прыщами 
руку у человека интеллигентнаго, утверждавшаго, что онъ получилъ 
эту болезнь отъ нечаяннаго прикосновешя къ жабе при вырЬванш 
травы. Отъ людей простыхъ намъ также не разъ приходилось слы
шать о подобныхъ случаяхъ. Возможно, что не каждый организмъ 
одинаково чувствителенъ къ действие указанной жидкости, подобно 
тому, какъ это бываетъ и съ другими ядами; такъ напр., отъ ужа- 
ленья пчелы у однихъ появляетеи сильнейшая опухоль, а у другихъ 
оно не вызываешь никакихъ последствШ.

Зиму жаба проводить въ глубокомъ сне, расположившись где- 
нибудь въ земляной яме или подъ кучей камней. Въ этомъ состоянш 
она можетъ переносить самые сильные морозы, причемъ иногда до 
такой степени замерзаетъ, что представляется комкомъ мерзлой земли 
и при ударе издаетъ звонкШ, сухой звукъ; члены ея при этомъ 
легко отламываются, не обнаруживая никакихъ следовъ крови—до
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такой степени ея тело окоченеваешь. Будучи согрета, она быстро 
возвращается къ жизни и все ея движеШя возстановляются вполне, 
какъ будто она вовсе не замерзала.

Весною, обыкновенно въ апреле, жабы пёреходятъ въ болота, 
чтобы выпустить здесь, прямо въ воду, свою икру, т. е. яички, ко
торыя самедъ оплодотворяетъ, обливая ихъ семенемъ. Изъ яицъ 
выходятъ головастики чернаго цвета и не имеющ!е ногъ, которые 
плаваютъ въ воде съ помощью длиннаго и широкаго хвоста, при 
чемъ въ этомъ першде своего р а звит они дышатъ жабрами. Въ ионе 
у головастиковъ • постепенно выростаютъ ноги, хвостъ исчезаешь, 
вместо жабръ формируются легшя, и головастикъ превращается въ 
взрослое животное, принимаетъ тотъ же видъ, что и его родители, и 
начинаетъ вести ихъ образъ жизни, для чего перебирается изъ воды 
на землю.

Въ виду пользы, приносимой жабами, уничтожающими всевоз- 
можныхъ личинокъ, истреблять ихъ не следуетъ, но не следуетъ 
позволять имъ хозяйничать около пасеки.

Науки являются также врагами пчелъ, начиная отъ самаго 
крупнаго изъ нихъ крестовика, до маленькаго паучка, тянущаго свои 
нити во время «бабьяго лета». Летая за взяткомъ, пчелы часто по- 
падаютъ въ сети этихъ кроважадныхъ чудовищъ, а въ теплые 
oceHHie дни ихъ также порядочно пропадаетъ, запутавшись въ се- 
тяхъ паучка бабьяго лета. Наихудшимъ изъ всехъ паучковъ является 
крестовикъ (Epeira diadema). который съ большой охотой водво
ряется подъ крышами ульевъ, такъ что, если пасечникъ поленится 
обметать ежедневно его паутину, не найдетъ и не уничтожишь са
мого хищника, то каждый день съ десятокъ и больше пчелъ могутъ 
оказаться его жертвами. Нопавъ въ паутину, пчела нетепеливо рвется 
во все стороны, отчего лишь больше и больше запутывается; 
когда же она обмотается настолько, что едва можетъ шевелиться, 
паукъ выбегаешь изъ засады, для предосторожности запутываетъ 
окоачательно свою жертву, даетъ ей смертельный ударъ укушешемъ 
и впущешемъ яда въ ранку, после чего либо сейчасъ же ее выса
сываешь, либо оставляетъ ее висеть про запасъ закутанной въ па
утину. Крестовикъ настолько прожорливъ, что въ состоянш за одинъ 
день высосать более ста мелкихъ насекомыхъ. Сети свои онъ раз- 
ставляетъ съ удивительной ловкостью и терпешемъ; если вечеромъ 
уничтожить ихъ, то на утро мы найдемъ снова въ совершенно за- 
конченномъ виде. Хотя пауки, истребляюнйе множество различныхъ 
насекомыхъ, для человека даже полезны, темъ не менее они ни подъ 
какимъ видомъ не должны быть терпимы на пасеке. Пасечникъ, у 
котораго на ульяхъ водятся пауки, достоенъ по меньшей мере атте
стата лености и нерадивости.

Самка крестовика значительно больше самца. -Осенью она скла- 
цываетъ где-нибудь въ укромномъ уголке яйца желтаго цвета и 
затягиваетъ ихъ своей пряжей въ виде мешечка. Яйца эти остаются 
въ такомъ положенш всю зиму, весной же изъ нихъ выходятъ прямо 
маленьше паучки, немедленно начинавшие кровожадный образъ жизни 
своихъ родителей. Описывать крестовика подробней нетъ надобности, 
такъ какъ онъ всемъ достаточно известенъ. Назваше его происходишь
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отъ светла го пятна, расположеннаго въ виде креста на его толстомъ 
отвратительномъ брюшке.

Моты,лица обыкновенная (Galleria mellonella L.) является 
крайне назойливымъ врагомъ пчелъ. Бабочка эта, принадлежащая 
къ разряду ночныхъ молей, съ весны до осени вертится около ульевъ 
съ пчелами, старясь проникнуть внутрь улья, чтобы сложить тамъ 
свои яйца. Ночью, когда пчелы стягиваются отъ летка къ самому 
гнезду, доступъ въ улей оказывается для нея открытымъ. Она про
бирается черезъ летокъ внутрь улья и, притаившись где-нибудь въ 
уголку, обыкновенно со стороны должен сидитъ въ течете дня смирно, 
а ночью принимается складывать свои яйца въ разныя щели улья, 
въ особенности на дне среди восковыхъ крошекъ и остатковъ руба- 
шечекъ червы. Описывать мотылицу является почти излишнимъ, 
такъ какъ она хорошо известна всякому пчеляку; поэтому мы даемъ 
здесь лишь краткое описаше ея.

Самка мотылицы достигаетъ въ длину 1,5 сант., а въ размахе 
крыльевъ 3,5 сант. Самецъ значительно меньше, такъ что его иногда 
принимаюсь за другой видъ мотылицы. Крылья у мотылицы въ спо- 
койномъ состоянш бываютъ сложены надъ теломъ въ виде крыши; 
передняя пара ея крыльевъ грязно-сераго 
цвета, задняя же пепельнаго, более свет- 
лаго у основашя.

После оплодотворешя самка кладетъ 
целыми кучками яйца, имеющ!я почти ша
ровидную форму, очень маленыая и телес- 
наго цвета. Вышедппя изъ этихъ яицъ ли
чинки принимаются прежде всего точить Рис. 44. Мотылица обыкн. 
всевозможные отбросы на дне улья, оста
ваясь, для безопасности, подъ прикрьшемъ
щелей. Когда же личинки подростутъ и имъ уже не будетъ хватать 
корму на дне улья, то оне пробираются по стенамъ улья къ со- 
тамъ и, если пчелиная семья настолько слаба, что не можетъ 
помешать имъ, забираются внутрь сотовъ, выбирая более старыя 
изъ нихъ, принимаются грызть ихъ отъ средней стенки, поедая 
оставгшяся въ ячейкахъ части кокона и отложенныя здесь 
испражнешя червы. Затемъ личинки продвигаются все дальше й 
дальше внутри сотовъ, образуя ходы, которые оне затягиваютъ 
паутинообразной тканью, чемъ защищаютъ себя отъ пчелъ, стремя
щихся при удобномъ случае схватить личинку и выбросить ее на 
дно улья или же унести наружу. Можно вообще заметить, что тело 
этой личинки производитъ на пчелъ отталкивающее впечатлеше и 
что оне лишь съ неохотой дотрагиваются до него. Въ сильномъ улье 
личинкамъ мотылицы хозяйничать невозможно, но за то въ слабыхъ 
оне безнаказанно роются во всехъ сотахъ, такъ что со временемъ 
гнездо слабой семьи оказывается почти совершенно обмотаннымъ 
паутиной мотылицы, такъ какъ личинки, никемъ не тревожимыя, 
соединяюсь своею тканью также одинъ сотъ съ другимъ, совершенно 
разрушая ячейки. Въ свежей вощине, въ которой .черва еще не вы
водилась, личинки мотылицы не гнездятся, такъ какъ не находясь 
достаточного количества корму; наоборотъ, чемъ старее вощина, темъ 
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удобнее она для р а звит этихъ личинокъ. Нередко случается, что 
личинки эти попадаютъ на соты съ червой, где также роются у сред
ней стенки сота, подъ самой червой, выдвигая эту последнюю къ 
краямъ ячеекъ; такую выдвинутую черву пчелы не запечатываютъ, 
вследств!е чего приходится въ этомъ случае видеть на сотахъ ряды 
ячеекъ съ блестящими белыми головками. Если нисколько разъ 
стукнуть по рамке съ такой червой, то изъ подъ нея показывается 
личинка мотылицы, сразу же спадающая на дно улья. То же самое 
бываетъ и при наличности въ сотахъ другой личинки, о которой 
будетъ сказано дальше. Въ взросломъ состояли личинка мотылицы 
достигаетъ 3 сант. въ длину, по толщине же иногда почти равняется 
гусиному перу; у ней 16 бородавчатыхъ ножекъ, голова, затылокъ 
и пятно на задней части тела рыжаго цв1;та, остальныя же места 
грязно -белаго. Въ тЪхъ ульяхъ, где пчелы не препятствуютъ работе 
этихъ личинокъ, оне принимаются въ сотахъ же прясть себе коконъ 
для окончашя своего превращешя. Въ более сильныхъ ульяхъ оне 
для той же цели забираются въ ташя щели, гд'Ь пчелы не могутъ 
добраться до нихъ, при чемъ даже истачнваютъ дерево, чтобы ни
сколько расширить помещеше для кокона Пряжа этихъ личинокъ, 
состоящая изъ сл'Ьпленныхъ можду собой ниточекъ, бываетъ плот- 
наго, почти кожистаго вида. Пробывъ въ этомъ кокон!; четыре не
дели въ состояши покоя, личинка превращается въ куколку коричне
вато дв"Ьта, съ тонкой кожицей, а изъ куколки черезъ 2— 3 недели 
выходитъ бабочка. Изъ коконовъ, сотканныхъ осенью, бабочки вы
водятся лишь следующей весной. вслЪдсттае чего осенью и весной 
следуешь особенно тщательно уничтожать коконы мотылицъ.

Если личинки мотылицы заберутся на соты въ улье слабомъ 
или даже вовсе не им’Ёющемъ пчелъ, то прядеше ихъ принимаешь 
громадные размеры, образуя иногда плотные комки по нисколько 
десятковъ коконовъ въ каждомъ.

Въ холодномъ или хорошо проветриваемомъ месте мотылица 
не заводится. Поэтому соты можно сохранять или въ холодномъ 
подвал ,̂ или же на хорошо проветриваемомъ чердаке, при чемъ въ 
пос.т(;днемъ случае нужно обращать внимаше на то, чтобы соты не 
прикасались одинъ къ другому, такъ какъ въ противномъ случай 
мотылица все-таки заведется въ нихъ. Удобнее всего развешивать 
соты съ помощью самыхъ простыхъ проволочныхъ крючковъ на на
тянутой веревка или, еще лучше, на шесте. Можно также сохранять 
ихъ въ закрытыхъ ящинахъ, при чемъ въ этомъ случае каждыя 
две недели следуетъ прокуривать ящики серой, зажженной въ не- 
большомъ количестве въ какой-нибудь посудине, напр., на поддон
нике; дымъ серы убиваетъ всякихъ живыхъ существъ. Зажегши 
серу, нужно, понятно, плотно закрыть ящикъ, чтобы дымъ не уле
тучивался.

Есть еще другой видъ мотылицы, значительно меньшШ, чемъ 
только что описанный, и очень похожШ на обыкновенную моль, онъ 
носитъ назваше малой мотылицы (Galleria alvearia). Эта моты
лица для пчелъ не такъ вредна, такъ какъ личинки ея разводятся 
только въ перге, сложенной въ ячейкахъ, а самихъ сотовъ не пор- 
тятъ. Для ознакомлешя съ этимъ видомъ мотылицы достаточно лишь
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положить где-нибудь въ защищенномъ месте кусокъ сота съ обиль- 
нымъ запасомъ перги: въ скоромъ времени изъ него выведется целый 
рой этой мотылицы.

Бабочка «мертвая голова» (Acherontia atropos) является са
мой большой изъ сумеречныхъ бабочекъ нашихъ странъ, такъ какъ 
въ размахе крыльевъ имеетъ до 12 сант. Передшя крылья ея темно 
коричневаго цвета и испещрены красновато-кирпичными, черными и 
белыми полосками и точками, на заднихъ же крыльяхъ— грязно- 
желтаго цвета—находится но две черныхъ поперечныхъ полоски. 
Туловище чернаго цвета за исключешемъ большого грязно-желтаго 
съ двумя черными точками пятна, похожаго на мертвую голову, отъ 
чего и происходить назваше этой бабочки. Брюшко длинное и толстое, 
грязно-кирпичнаго цвета, имеетъ темную продольную полосу и не
сколько черныхъ поперечныхъ черточекъ. Во время полета бабочка эта 
производить странный шелестящШ звукъ, по которому ее можно узнать 
на значительномъ разстоянШ, а если ее схватить, то издаетъ пискъ.

Личинка этой бабочки достигаешь толщины пальца, имея до 
12 сант. длины. Цветъ личинки желтый; по бокамъ тела идутъ на
искось голубыя полоски, на заднемъ конце находится значительный 
отростокъ. Живетъ она, большей частью, на ку- 
стахъ картофеля, на белене и на кустарнике licium, 
называемомъ также заманиха, ткена.

Некоторые годы бабочка «мертвая голова» по
является въ большомъ количестве, и можетъ тогда 
причинять пчеламъ вредъ, такъ какъ она по вече- Рис 45 мадая
рамъ врывается черезъ летокъ въ улей и жадно мотылица.
забираетъ медъ изъ ячеекъ. Пчелы преграждаютъ 
ей доступъ, вцепляются въ нее со всехъ сторонъ, 
но вследств1е твердости рогового покрова ея колецъ бываютъ не въ
состоянш нанести ей смертельный ударъ своимъ жаломъ. Изъ того, 
однако, что иногда приходится находить на дне улья трупъ этой 
бабочки съ обдерганными крыльями, видно, что пчеламъ изредка 
все-таки удается наказать смертью дерзкую грабительницу. Добрав
шись до меду, мертвоголовка забираетъ сразу значительную порцпо 
его—почти съ хорошШ наперстокъ.

Изъ отдела насекомыхъ жесткокрылыхъ вредными для пчелъ 
являются майка и пчелиный жучокъ.

Маекь встречается у насъ два вида, а именно майка пе
страя (Meloe variegatus Don.) и майка обыкновенная (Meloe 
proscarabeus L). На прилагаемомъ рисунке изображена пестрая 
майка, при чемъ буквой с обозначена самка, а буквой d—самецъ. 
Пестрая майка распространена по всей Европе, северо-западной 
АзШ и на Кавказе; больше всего встречается она въ средней Европе. 
Цветъ ея синеватый съ пурпурово-мвталлическимъ отблескомъ, ро
говой покровъ ея усеянъ крапинками и мелкими бороздками, про
изводящими впечатдеше морщинь. Длина тела отъ 14 до 28 милл. 
въ зависимости отъ количества корма, поеденнаго личинкой. Ли
чинки этого вида майки въ первой стадш своего р а звит по выходе 
изъ яйца бываютъ чернаго цвета, около 2 V2 милл. длины и име
юсь заостряющуюся тремя гранями голову.
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Другой видъ— м а й т обыкновенная встречается несравненно 
чаще и имЬетъ темно-синюю окраску, отливающую фшетово-метал- 
лическимъ блескомъ, крапинки на голов!; и плечевыхъ частяхъ 
гЬла более мелшя, а крылья еще более сморщенный въ поперечномъ 
направлен .̂ Величина, какъ и у предыдущей, непостоянна. Личинка 
этого вида нисколько меньшей величины— около 2 милл., цвета 
бол-Ье светлаго, почти грязножелтаго; голова заканчивается бол1;е 
закругленно.

Оба вида маекъ собираются простымъ народомъ какъ лечебное 
средство, въ особенности противъ бешенства.

Образъ жизни того и другого вида одинаковъ, всл-бдств̂ е чего 
мы и дадимъ общее описаюе его, выделяя особо лишь те моменты, 
где замечается разница между обоими видами.

Майки появляются самой ранней весной, какъ только зазеле
неешь трава, нередко уже въ марте месяце. Брюшко самки бываетъ 
сильно раздуто отъ огромнаго количества яицъ (рис. с), такъ что

въ ямку съ краевъ ея и медленно вытягиваешь изъ ямки брюшко. 
Заровнявъ ямку и довЪрпвъ, такимъ образомъ, свое сокровище земле, 
самка, пошатываясь, поспешно отбегаетъ отъ этого места и, под
крепившись травой, листками ф1алокъ, одуванчика, подорожника 
и т. п. растенШ, принимается опять за ту же работу. Природа на
делила этихъ насекомыхъ большимъ количествомъ яицъ, доходя- 
щимъ до трехъ тысячъ; такое напряжеше производительной силы 
является здесь темъ более необходимыми что, какъ мы уви- 
димъ, большая часть потомства маекъ обречена на безплодную ги
бель. Чемъ теплее и благопр1ятнее весна, темъ легче и вернее вы- 
полняютъ самки свое назначеше; въ холодную, сырую весну оне 
скоро погибаютъ.

Изъ сложенныхъ описаннымъ образомъ яицъ выходятъ ма- 
леныпя личинки чернаго или темно-желтаго цвета, смотря по 
виду насекомаго. Эти замечательно проворныя личинки избираются 
на баижайппя растешя и здесь прячутся въ цветахъ, поджидая 
благопр1ятнаго момента, чтобы, какъ только какое-нибудь насекомое 
изъ отдела пчелиныхъ прилетитъ за медомъ, насесть на него прыж-

Рие. 46. Пестрая майка: с—самка, d-
самецъ.

крылья покрываютъ лишь не
большую часть ея тела. При 
прикосновенш самка выделяешь 
изъ суставовъ сокъ остраго за
паха и померанцеваго цвета. 
Приступая къ кладке яицъ, сам
ка роетъ въ земле съ помощью 
передпихъ ножекъ ямку, отгре
бая землю на край ямки задними 
ножками. Сделавъ круглую ямку 
около 25 милл. глубины, она 
изменяешь свое положеше, опу
ская въ ямку заднюю часть 
брюшка. Въ этомъ положенш 
она кладетъ на дно ямки кучку 
яицъ, сгребаетъ ножками землю
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комъ тигра и совершить воздушное nyiemecTBie въ его гнездо, где 
личинке можно будетъ воспользоваться скопленными въ изобилш 
запасами и пройти дальн'Ьйппя стадш своего развийя. Личинокъ 
этихъ часто можно заметить целыми кучками на цветахъ лютика, 
одуванчика, шалфея, репы, горчицы, эспарцета и многихъ дру
гихъ растенШ, при чемъ оне такъ хорошо скрываются, что видне
ется лишь передняя часть тела каждой изъ нихъ, и терпеливо, не 
двигаясь, поджидаютъ своихъ жертвъ.

Чтобы видеть, какъ смело -эти личинки совершаютъ свой 
прыжокъ, достаточно лишь схватить за крылья пчелу или шмеля и 
провести ихъ надъ цветкомъ: мы тотчасъ увидимъ, какъ разбой- 
нииъ вскочитъ на свою жертву и усядется между ея волосками.

На прилагаемомъ рисунке изображена подъ буквой а въ 
значительномъ увеличенш личинка пестрой майки въ описыва- 
емомъ первомъ першде своего развиия (черточка, добавленная сбоку, 
показываешь настоящую величину личинки). Го
ловка личинки, какъ это здесь видно, оканчи
вается остро и снабжена двумя крепкими челю
стями и трехчленными щупальцами; сверхъ того 
у личинки есть два простыхъ глаза, позволяю- 
щихъ ей отличить насекомое изъ числа пчели- 
ныхъ отъ всякихъ другихъ. Все три пары ея 
ногъ снабжены клещами, позволяющими ей креп
ко прицепиться къ Своей жертве. Все тело, оброс
шее щетинистыми волосками, изъ которыхъ че
тыре наиболее длинныхъ расположены на зад- 
немъ конце ея тела, покрыты твердой роговой 
скорлупой. Черныя личинки пестрой майки не до
вольствуются невиннымъ самимъ по себе катань- 
емъ на невольномъ своемъ перевозчике, но про
тискиваются и между частями его тела, зале
зая, напр., у пчелы подъ кольца брюшка, въ 
промежутокъ между головой и грудью или между 
грудью и брюшкомъ. Нротыкаютъ ли оне при 
этомъ покровы тела, очень тоные въ этихъ местахъ, и впиваются 
ли оне въ самое тело пчелы—сказать съ уверенностью трудн^ хотя 
по некоторымъ наблюдешямъ я  былъ бы склоненъ ответить на 
этотъ вопросъ утвердительно; впрочемъ, протискиваше въ столь 
яежныя места организма посторонняго и еще такъ колючаго тела, 
какъ описываемая личинка, само по себе способно, безъ сомнешя, 
причинить смерть тому насекомому, которое позволишь наглому су
ществу гоститься на себя. Такимъ образомъ пчелы, на которыхъ 
сидятъ эти личинки, погибаешь медленного и тяжелой смертью. Ли
чинка обыкновенной майки является, повидимому, менее опасной 
для самой пчелы, такъ какъ не протискивается между частями ея 
тела, а сидитъ только на поверхности его, между волосками.

Личинки эти забираются на пчелъ или сродныхъ имъ насе
комыхъ исключительно съ той целью, чтобы быть перенесенными 
въ ихъ гнездо для продолжешя своего дальнейшаго сущесгяоваШя. 
Црибывъ, напр., на пчеле въ ея улей, личинки при первой воз-

а

Рис. 47. Личин
ка пестрой май
ки въ первичн. 
стадш разви-пя.



можности бросаютъ своего перевозчика и влезаютъ въ ячейки съ 
пчелиными яичками и запасомъ молочка. Съевъ яичко, оне линяютъ, 
сбрасывая свой роговой покровъ, и превращаются въ червячка 
белаго цвета, изображеннаго на прилагаемомъ рисунке подъ 
буквой Ь, затемъ начинаютъ питаться молочкомъ и вообще приго- 
товленнымъ для червы кормомъ, даже самой червой, и такимъ
образомъ растутъ. Въ этой стадШ нередко, особенно весной, можно 
найти личинку на сотахъ среди червы; ирисутстгпе ея замечается 
по тому, что въ некоторыхъ местахъ сотовъ целые ряды ячеекъ
съ червой не имеютъ крышечекъ, такъ что изъ нихъ бдестятъ обна-
женныя белыя головки червы: происходишь это отъ того, что
червячекъ майки, пробираясь подъ червой по средней стенке, за
метно выпихиваетъ черву кверху, вследмдае чего пчелы не запе- 
чатываютъ ея. Если слегка постучать по такому соту, то можно 
увидеть червячка, ловко вылезающаго изъ подъ червы и тотчасъ 
спадающаго на землю. Въ это время червячокъ въ общемъ похожъ 

на личинку мотылицы, но проворнее ея и,
въ отлич1е отъ нея, имеетъ неболышя, но
заметныя ножки. Такимъ образомъ червячекъ 
продолжаетъ расти за счетъ пчелинаго корма, 
такъ что, выросши, достигаешь величины, обо • 
значенной черточкой, стоящей рядомъ съ рис. в; 
общШ видъ его напоминаетъ въ это время 
личинку майскаго жука. Затемъ у .червячка 
появляется твердый и темный роговой покровъ, 
не изменяющШ, однако-же, его формы, съ 
тою лишь разницей, что вместо ногъ остаются 
лишь неболыше отростки; такимъ образомъ ли
чинка какъ бы прев[ащается въ куколку. Че
резъ некоторое время твердая кожица куколки 
опять слезаетъ, личинка линяешь и прини
маешь свой прежшй видъ, после чего еще разъ 

окукливается въ твердой скорлупе, и только после этого раза изъ 
куколки выходить взрослое насекомое— майка. Существуетъ пред- 
положеше, что по выходе изъ яйца личинки майки могутъ долгое 
время оставаться въ первой стадш своего развиия и начинаютъ 
дальнейшее свое превращеше только после того, какъ съедятъ 
яйцо какого-нибудь пчелинаго насекомаго; предположеше это можетъ 
объяснить, почему еще въ поле месяце приходится находить на 
цветахъ такое множество личинокъ майки.

Не подлежитъ такому сомненпо, что личинки майки, особенно 
пестрой, действительно уничтожаютъ пчелъ, хотя для самихъ личи
нокъ изъ этого ничего ’ хорошаго не выходить, такъ какъ и оне 
гибнуть при этомъ въ болыпемъ количестве, въ чемъ можно убе
диться, разсмотревъ соръ на дне улья. Пчела, на которой сидитъ 
личинка майки, всячески старается сбросить эту последнюю; это, 
однако, удается ей лишь въ очень редкихъ случаяхъ, такъ что она 
падаешь на дао улья,- крутится здесь некоторое время и, наконецъ, 
въ судорогахъ оканчиваетъ свою жизнь. Этой мучительной смерти 
подвергаются, какъ мне кажется, больше всего пчелы новыхъ роевъ,
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Рис. 48. Рисунокъ май
ки въ дальнейшей ста

дш развитая.
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такъ какъ личинки майки, не найдя по прибытш въ улей зачерв- 
ленной вощины, где бы имъ можно было укрыться и пропитаться, 
по инстинкту самосохранешя крепко впиваются въ пчелъ и гбмъ 
убиваютъ ихъ. Не подлежишь, въ такомъ случае, ни малейшему 
сомненш, что личинка майки можетъ иногда, 
особенно въ новыхъ рояхъ, перейти съ 
пчелъ и на матку и темъ погубить ее.

Пчелиный жучекъ (Trichodes apia- 
riu s L .)— небольшой жукъ длиною всего 
около 1,5 сант.; тело у него чернаго цвета 
съ синеватымъ отливомъ и покрыто белыми 
и черными волосками; крылья темно-синяго 
цвета съ тремя красными поперечными Рис- 49- Пчелиный жу- 
полосами; щупальцы коротк1е и состоятъ чекъ наГо°р|стен1я°НТИЧ" 
изъ одинадцати суставовъ, последнШ изъ 
которыхъ имеетъ почти серцевидную форму.
Жукъ этотъ избираешь для своего местопребывашя охотнее всего 
цветы растенШ сложноцветныхъ и зонтичныхъ, а также спирей 
Сидя здесь въ засаде и высматривая другихъ насекомыхъ, онъ, при 
случае, схватываетъ ихъ, раздираетъ и поедаешь, но не самое тело, 
а только внутренности насекомаго. Если до него дотронуться, то 
онъ свертывается, поджимаешь ноги и падаешь съ цветка, при
творяясь мертвымъ. Жукъ этотъ очень полезенъ, такъ какъ, будучи 
очень хищнымъ, уничтожаешь многихъ вредныхъ насекомыхъ, хотя 
питается немного и цветочной пылыо.

Почувствовавъ себя беременной, самка пчелинаго жучка ищешь 
гнезда насекомыхъ пчелинаго рода и складываетъ въ нихъ свои

яйца желтаго цвета и величиной съ зер
нышко мака. Въ поле месяце изъ нихъ 
выходятъ розоватаго пвета личинки, по- 
роспия темными волосками и имекнщя 3 па
ры ножекъ. Тело личинки, имеющее около 
10 милл. длины и 3,5 толщины, СОСТОИТЪ 
изъ 12 колецъ, которыя постепенно рас
ширяются по мере приближения отъ головы 
къ задней части тела, и только два по- 
следнихъ кольца сразу суживаются; послед
нее кольцо снабжено двумя маленькими ро
говыми крючечками, обращенными кверху 
(рис. а). Выведшись въ улье, личинки жи- 

Г Г ' ■ н0' п '1елины? жу~ вутъ въ щеляхъ его, питаясь спадающими
16КЪ< w JIH4HQKci* &" KV* *  г» ^

колка. на Дно пчелами и выброшенной почему-либо
червой, а если представится возможность, 
то забираются внутрь сотовъ и, роясь у 

средней стенки сота, пожираютъ черву. На зиму личинки остаются 
въ щеляхъ улья и только на следующую весну, откормившись и до- 
стигнувъ полнаго роста, оставляютъ улей, роютъ въ земле малень
кую ямку; выстилаютъ ее мягкой шелковистой подстилкой и превра
щаются здесь ьъ куколку (рис. в). Куколка имеетъ грязно-желтую 
окраску. Для полнаго развиш куколки требуется приблизительно
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около месяца времени, по истеченш котораго изъ нея выходитъ 
вполне взрослое насекомое.

Подобный же образъ жизни ведетъ и другой видъ этого жуч
ка— большой пчелиный жучекъ (Tricliodes alvearius 01.), величи
ной немного больше, чемъ только что описанный, и имЬющШ на 
спине темно-синее пятно.

Наилучшимъ средствомъ противъ этихъ насекомыхъ является 
своевременное подметаше и вообще содержан1е ульевъ въ чистоте.

Изъ насекомыхъ прямокрылыхъ нередко бываетъ крайне не
сносной для пчелъ:

Уховертка (Forficula auricula L.). Уховертки живутъ общи
нами въ темныхъ, сырыхъ местахъ, какъ напр., подъ камнями, подъ 
корой деревьевъ, въ щеляхъ и трещинахъ; питаются оне листьями 
и плодами, причемъ, имея особенное пристрастие къ сладостямъ, иногда 
причиняютъ большой вредъ плодовымъ садамъ, а если доберутся до 
сотовъ улья, то обильно угощаются медомъ. Оне кормятся также 
разной падалью, поедая, напр., въ ульяхъ тела мертвыхъ пчелъ, 
причемъ, однако, на живыхъ пчелъ никогда не бросаются.

У этого повсеместно известнаго насекомаго передшя крылья 
твердыя и коротк1я, а задшя сложены и совершенно скрыты подъ 
передними. Цветъ уховертки коричневый, лоснящШся. Характерной 
особенностью ея являются два роговыхъ отростка у задняго конца 
ея тела, могущихъ двигаться подобно клещамъ и служащ!е для.при- 
цеплешя къ предметамъ, при чемъ у самца они развиты сильнее. 
Сложивъ яйца, самка продолжаетъ заботиться о нихъ и кормить 
вышедшее изъ нихъ молодое поколеше, которое полнаго метаморфоза 
не совершаетъ, такъ какъ уже въ состояши личинки совершенно 
подобно своимъ родителямъ, отличаясь отъ нихъ лишь отсутств1емъ 
крыльевъ.

Изъ насекомыхъ перепончатокрылыхъ некоторый бываютъ 
вредны для пчелъ либо темъ, что воруютъ медъ, либо же темъ, что 
нападаютъ на самихъ пчелъ. Къ числу наименее вредныхъ изъ нихъ 
относится:

Большой шмель (Bomlms terrestris L .), общШ цветъ котораго 
черный, но задняя часть груди и передняя часть брюшка белаго 
цвета. Это самый болыцой изъ шмелей, живущихъ вънашихъ краяхъ. 
Ояъ забирается иногда, особенно весной, въ ульи пчелъ' и воруетъ 
медъ.

Гнезда свои шмели устраиваютъ въ земле, выстилая ихъ мхомъ: 
Забавно видеть, какъ они добываютъ себе эту подстилку. Если 
мохъ находится по близости норы, выбранной ими для гнёзда, то 
шмели выстраиваются въ рядъ отъ отвертя къ моху; первый изъ 
шмелей щнплетъ мохъ, свертываетъ его въ комокъ съ помощью сво- 
ихъ челюстей и передвихъ ножекъ, а затемъ пропускаетъ его поДъ 
своимъ брюшкомъ, продвигая его задними ногами какъ можно дальше 
отъ себя; следующШ шмель хватаетъ комокъ и темъ же Способомъ 
передаешь его следующему за нимъ и т. д. вплоть до последняго, 
который уже несетъ мохъ въ нору. Въ гнезде своемъ шмели строятъ 
особыя вместилища для меду и червы въ виде кувшинчиковъ изъ 
смолисто-восковой массы, неровно «оединенныхъ другъ съ другомъ
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въ кучки. Верхняя часть гнездовой ямы покрыта мхомъ и слоемъ 
воска для предохранешя отъ протекан1я воды, а низъ гнезда устланъ 
мхомъ и листьями для более легкаго поддержашя теплоты. Семья 
шмелей, такъ же какъ и у пчелъ, осъ и шершней, состоитъ изъ самки, 
самдовъ и работницъ съ недоразвитыми половыми органами. Зимою 
всё члены семьи погибаютъ, жизнь сохраняетъ одна лишь самка, 
которая съ ранней весны начинаетъ заботы о выплоде новаго се
мейства.

Гораздо бол̂ е вредными, чемъ шмели, являются для пчелъ:
Осы и шершни, которые не только воруютъ, но также наиа- 

даютъ на самихъ пчелъ и пожираютъ ихъ. Эти насЁкомыя, будучи 
сильными, стойкими къ холоду, бол'Ье хшрыми и смышлеными, чемъ 
пчелы, легко одерживаютъ верхъ надъ этими последними. Осы и 
шершни не только безнаказанно врываются въ ульи, не взирая на 
стражу (последняя не вь состоянш сделать имъ что либо своими жа
лами и можетъ отразить грабителя только въ томъ случай, если 
удастся быстрымъ натискомъ схватить его за крылья), но и вертятся 
около пчелъ, летающихъ за взяткомъ, нападаютъ на нихъ подобно 
ястребу и, оторвавши пойманнымъ голову, крылья и ноги, поедаютъ 
ихъ целикомъ.

Шершень является для пчелъ еще худшимъ врагомъ, чемъ оса, 
такъ какъ онъ, будучи еще больше и сильнее, не только врывается 
въ ульи, пьетъ медъ и хватаетъ пчелъ, но, по неоднократнымъ на- 
блюдешямъ, пожираетъ и матокъ, которыя всл'Ьдеттае своихъ сильно 
развитыхъ яичниковъ представляются для него, очевидно, особеннымъ 
лакомствомъ. Во время роешя нередко случается наблюдать, какъ 
шершни вертятся среди весело летающихъ пчелъ, хватаютъ ихъ одну 
за другой, отлетаютъ съ своей добычей въ сторону, подвешиваются 
где-нибудь на ветке точно нетопырь, отрезаютъ своей жертве не
сколькими удараии челюстей голову, крылья и ноги, а остальное или 
тутъ же пожираютъ, или пережевываютъ въ безформенную массу, 
которую несутъ, ухвативъ ее передними ножками, въ свое гнездо 
для прокормлешя потомства. Даже изъ привившагося уже роя шершни 
еще безнаказанно вырываютъ отдельныхъ жертвъ. Осы, правда, ме
нее кровожадны, но и оне немилосердно истребляютъ пчелъ, а весной 
и осенью, когда холодъ не позволяешь пчеламъ отдаляться отъ клуба, 
осы безнаказанно таскаютъ запасы меда, сложеннаго въ отдаленш 
отъ гнезда.

Известно также, что осы и шершни являются большими вреди
телями плодовъ, изъ которыхъ они выбираютъ самые лучине и зре
лые; хотя они и не поедаютъ нлодовъ полностью, но, темъ "не менее, 
совершенно ихъ уничтожаютъ, такъ какъ вследств1е порчи плодовъ 
въ нихъ проходишь дождь и роса и они гшютъ.

Въ виду всякаго рода вреда, приносимаго осами и шершнями, 
необходимо заботиться объ ихъ истребленш.

Обыкновенная оса (’Vespa vulgarisL.) представляетъ несколько 
разновидностей, одне изъ которыхъ устраиваютъ гнезда въ земле, 
друпя на чердакахъ, дунлахъ деревьевъ, стенахъ, а есть и та тя, 
которыя строятъ свои гнезда прямо на деревьяхъ. Передняя часть 
головы у осы желтая съ черной точкой; на груди ея расположено не
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сколько желтыхъ пятенъ, изъ которыхъ 2— 4 на нлечевыхъ частяхъ; 
брюшко желтое съ черными полосками и крапинками; ноги ея желты; 
все тело сложено очень стройно. Эта ося нринадлежитъ къ живущимъ 
общинами, но есть виды осъ, живупце въ одиночку. Гнезда свои она 
устраиваетъ или подъ землей, пользуясь для этого мышинами и кро
товыми норами, нричемъ къ самому гнезду ея ведетъ нередко галлерея 
длиною до 50 сант., или подвешиваешь ихъ къ крышамъ на чердакахъ 
или въ дуплахъ деревьевъ, пустыхъ ульяхъ, трещинахъ стенъ и т. и .

Зиму переживаешь одна лишь самка. Съ первыхъ же дней весны 
она ищетъ место для устройства новаго гнезда: въ старомъ, прошло- 
годнемъ гнезде осы никогда не живутъ. Найдя нужное ей место, самка 
прежде всего усердно носитъ матер1алъ для устройства покрышки гнезда; 
ностроивъ ее въ виде маленькой мисочки, подвешенной дномъ вннзъ, 
она принимается строить подъ самой покрышкой маленьшй, горизон
тально расположенный сотъ, состояний изъ ячеекъ, направленныхъ 
своими отверстиями прямо внизъ. Сотикъ этотъ, прикрепленный 
сверху къ крыш-Ь гнёзда съ помощью стерженька, содержишь 
только нисколько ячеекъ, обыкновенно 6 —  8. Какъ соты, такъ 
п крыша гнезда строятся осами изъ щепочекъ дерева и коры; 
для добычи этого матер1ала осы обгрызаютъ доски и кору раз- 
ныхъ деревьевъ, особенно ясеня. Этотъ строительный матер1алъ оне 
приносятъ въ переднихъ ножкахъ сбитымъ въ комочки, затемъ, пере
жевывая его своими челюстями и перемешивая со слюной, пригото- 
вляютъ изъ него бумажную массу, изъ которой и выделываютъ свою 
постройку, пользуясь передними ножками и челюстями. Заложивъ пер
вый сотъ, осиная матка принимается за кладку яицъ. Сложивъ яйца 
въ ячейки такимъ же способомъ, какъ пчелиная матка, осиная самка, 
въ ожидан!и вывода личинокъ изъ своихъ яичекъ, старательно рабо
таешь надъ увеличешемъ покрышки гнезда и надъ увеличешемъ ея 
толщины наложешемъ новыхъ слоевъ бумажной массы, вследств1е 
чего гнездо делается более теплымъ. Когда появятся личинки, осиная 
матка усердно собираетъ имъ кормъ, состоящШ изъ сладкаго сока и 
пыльцы цветовъ, а главнымъ образомъ изъ пережеванныхъ шЬлъ 
другихъ насекомыхъ. Личинки висятъ головами внизъ, будучи при
креплены брюшкомъ къ конусообразному углубленно дна ячейки; 
очень прожорливыя, оне при малейшемъ сотрясенш гнезда широко 
раскрываютъ свои челюсти, совершенно какъ птенцы въ птичьемъ 
гнезде— до т ё х ъ  поръ, пока не будутъ въ состоянш отличить врага 
отъ своей матери Достигнувъ полнаго своего роста, личинки прядутъ 
коконъ, между темъ какъ матка запечатываешь ихъ; посовершенш 
нревращешя, протекающаго такъ же, какъ и у пчелъ, молодыя осы 
отгрызаютъ крышечки и выходятъ изъ ячеекъ въ качестве самокъ 
съ недоразвитыми половыми органами, т. е. осъ-работницъ. Тотчасъ 
но выходе изъ ячеекъ оне принимаются за работу, начавъ, прежде 
всего, съ очистки ячеекъ отъ коконовъ и кала, а затЬмъ, когда матка 
снова занесстъ ячейки яичками, помогаютъ ей кормить черву и про
должать постройку жилища. Черезъ три дня оне начинаютъ вылетать 
на работу и съ техъ поръ усердно вовсемъ помогаютъ матке, которая, 
однако, не взирая на своихъ замЬстительницъ, нисколько не умень- 
шаетъ своихъ хлопотъ. Оне устраиваютъ тогда надъ гнездомъ новую
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крышу, больше прежней, а вскоре за этимъ принимаются и за по
стройку второго сота, расположенная также горизонтально и прикреп- 
леннаго къ первому несколькими стерженками, но имеющаго значи
тельно болыше размеры.

Въ такихъ хлопотахъ— постройке гнезда, кормленш черва, 
грабеже, проходитъ все лето. Къ осени матка кладетъ яйца для вы
вода самцовъ и самокъ. Когда те выведутся и совершатъ актъ опло- 
дотворешя, осы уничтожаютъ всю остальную черву, которая все 
равно погибла бы отъ осенняго холода. Затемъ работницы и самцы 
погибаютъ отъ холода и голода, а самки, выбравъ въ земле или 
другомъ месте какой-нибудь укромный уголокъ, впадаютъ здесь въ 
оцененеше и остаются въ состояши зимняго сна до техъ поръ, 
пока живительные лучи весенняго солнца не пробудятъ ихъ жизне 
деятельности. Запасовъ осы вовсе не собираютъ, пропитываясь прямо 
темъ, что находятъ. Иногда въ оеиномъ гнезде бываетъ несколько 
матокъ, кладу щихъ яйца и работаюшихъ сообща. Величиной своей 
осиныя гнезда достигаютъ головы маленькаго ребенка и имеютъ до 
С рядовъ сотовъ.

Шершень (Vespa crabro L.), какъ известно, гораздо больше 
обыкновенной осы; голова его апельсиннаго цвета, грудь черная съ 
желтыми крапинками, брюшныя кольца коричневыя съ желтоватыми 
полосами и съ 2— 3 черными крапинками на заднемъ конце тела. 
Шершни, подобмо осамъ, живутъ общинами, изъ которыхъ на зиму 
остаются одне лишь самки.

Гнезда свои они устраиваютъ въ дуплахъ деревьевъ, въ сгЬ- 
нахъ и подъ крышами, строя ихъ какъ и осы, изъ кусочковъ ста- 
раго дерева, а въ особенности коры, при чемъ. однако, выработанная 
ими бумажная масса отличается значительно большей ломкостью и 
меньшей связностью; устройство сотовъ, образъ жизни и выводъ 
червы у шершней совершенно не отличаются отъ осинаго. Отъ сне- 
сешя яйца до завершешя превращешя шершней-работницъ проходитъ 
27 дней: личинка появляется изъ яйца на пятый день, кормится и 
растетъ въ течете девяти дней, затемъ она прядетъ коконъ и ее 
закрываютъ крышечкой, после чего черезъ тринадцать дней изъ 
ячейки выгрызается уже взрослое насекомое.

Въ конце сентября или въ октябре самцы и самки исчезаютъ: 
первые изъ нихъ, какъ и работницы, гибнуть передъ наступлешемъ 
зимы, а нлодныя матки проводятъ зиму въ оцепенЪломъ состояши. 
Шершни, подобно осамъ, не собираютъ никакихъ запасовъ корма.

Осы и шершни очень злы и уколъ ихъ длиннаго, несколько 
гибкаго жала, которое въ ране не остается, бываютъ очерь чувстви
тельны, такъ что распространено мнеше, что ужалеше семи шерш
ней способно даже причинить смерть лошади. При всемъ томъ какъ 
осъ, такъ и шершней легко приручить, если постепенно и система
тически пр!учать ихъ къ своему виду, а въ особенности, если давать 
имъ при этомъ какой-нибудь кормъ, напр., медъ или мясо, который 
они охотно привыкаютъ брать даже съ рукъ; это, несомненно, сви- 
детольствуетъ о сравнительно высокой степени развийя ихъ сознашя.

Изъ описапаго выше образа жизни осъ и шершней видно, 
что истребление ихъ должно производиться ранней весной, такъ какъ
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въ это время, убивая ихъ самокъ, мы сразу избавляемся отъ сотенъ 
будущихъ враговъ.

МенЬе вреднымъ, ч^мъ только что описанныя насЬкомыя, но 
также истребителемъ пчелъ является:

Пчеловолкъ (Philanthus apivorus). Насекомое это нисколько 
меньше обыкновенной осы; оно желтаго цв^та съ черными пятнами 
на головЪ, груди и брюшкЪ. Этотъ видъ осы живетъ въ одиночку, 
роя себ'Ь въ земл’Ь норы шириною около 1 сант., а глубиною до 
20 сант., преимущественно въ сухихъ м1;стахъ и съ южной сторо
ны, напр, по склонамъ холмовь, на скатахъ рвовъ и т. п. Конецъ 
своей норы пчеловолкъ расширяетъ до 2— .3 сант. въ поперечник!; и 
кладетъ зд’Ьсь только одно яйцо; эта особенность вынуждаетъ его 
устраивать нисколько одинаковыхъ норъ.

Въ эти норы насекомое приносить тЪла убитыхъ имъ пчелъ, 
которыми потомъ питаются вышедпия изъ яичекъ личинки. Въ пер
вое врмя своего развийя личинки, повидимому, высасываютъ лишь 
медъ изъ пчелъ, а гбла ихъ не $дятъ, такъ какъ въ одной норЬ слу
чается находить по нисколько, штукъ до шести, убитыхъ пчелъ.

Внимательный наблюдатель л’Ьтомъ легко мо
жетъ застать этого разбойника на мЪст'Ь прс- 
ступлешя.

Въ ту минуту, когда пчелка, не ожидая 
ничего худого, запускаетъ свой хоботокъ въ 
глубь медоноснаго цветка, золотистый злод’Ьй 
какъ молшя налетаетъ на нее и, впившись въ
свою бЪдную жертву всей силой своихъ кле
щей и когтей, задаетъ ей своимъ тупымъ жа- 

Рис. 51. Пчеловолкъ. ЛОмъ смертельный ударъ, отъ котораго не
счастная пчелка погибаетъ, тщетно силясь въ 

предсмертныхъ судорогахъ поразить своимъ жаломъ врага. Тогда 
разбойникъ, прижавъ своими когтями т^ло пчелки наискось къ
своей груди, быстро уноситъ ее въ свою пору, чтобы, сложивъ ее 
тамъ для своего будущаго детища, снова уготовить гибель какому- 
нибудь трудолюбивому существу. Когда онъ наложить въ нору до
статочное количество пчелъ, то засыпаетъ нору землей.

Пчеловолка можно часто видеть во время полета, несущимъ 
подъ своей грудью какое-то круглое тФло величиною съ горошину; 
если попробовать схватить его, то онъ какъ можно скорее бросаетъ 
добычу и удираетъ. Добычей этой бываетъ обыкновенно пчелка, такъ 
какъ друпя медосборныя насекомыя, какъ напр, шмель, могутъ съ 
успбхомъ защититься отъ разбойника.

Хотя пчеловолкъ, какъ мы уже сказали, приносить въ нору 
для пропиташя своего детища нисколько штукъ пчелъ, однако онъ 
не сразу убиваетъ захваченныхъ пчелъ, а лишь задаетъ имъ уколъ 
въ грудной нервный узелъ, такъ что пчелы остаются еще живыми, 
но лишенными движенШ и обреченными на медленную смерть. Всл1>д- 
CTBie этого личинка, вышедшая изъ яйца, находить себ'Ь св'ЬжШ кормъ 
и по'Ьдаетъ пчелъ одну за другой.

Личинки этой осы вырастаютъ до 20 милл. длины и бываютъ 
б1;лаго цвЪта съ коричневыми челюстями. Выкормившись внутрен
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ностями подложенныхъ имъ пчелъ, оне продолжаютъ свое превра
щена и вылЪзаютъ изъ земли уже въ виде взрослаго насекомаго.

МуравыI, въ числе многихъ своихъ разновидностей, являются 
также докучливыми врагами пчелъ. Они, правда, не истребляютъ 
ни самихъ пчелъ, ни червы, ни вощины, но безпокоятъ пчелъ, 
залезая въ ульи за медомъ. Чаще всего встречаются у насъ сле- 
Дуюпце виды ихъ: ги га нтстй  муравей ((Formica herculanea)— 
черный съ красноватой грудью и ногами, самый большой изъ на- 
шихъ муравьевъ, достигающШ 15 милл. длины и живущШ подъ 
каменьями въ одиночку; похожШ на него древесный муравей (For
mica ligniperda) живетъ колошями, главнымъ образомъ, въ ста- 
рыхъ древесныхъ пняхъ и бревнахъ разныхъ построекъ, где устраи
ваешь себе гнезда, истачивая дерево и принося такимъ образомъ 
иногда значительный вредъ; бурый муравей (Formica fusca), весьма 
распространенный, живетъ большими колошями; рыжШ муравей 
(Formica rufescens), замечательный темъ, что похищаетъ и пере
носишь въ свое гнездо куколокъ чернаго муравья, чтобы вышедпие 
изъ нихъ черные муравьи служили работниками въ его гнезде; 
черный муравей (Formica nigra), самый распространенный, живетъ 
вблизи человеческихъ жилищъ, такъ что достаточно выставить что- 
нибудь сладкое или кусочекъ жаренаго мяса, чтобы привлечьцелыя 
толпы этихъ муравьевъ; куколки ихъ служатъ предметомъ грабежа 
со стороны предшествующаго вида; ж елты й муравей (Formica 
flava) — маленькШ, около 2 милл. длины, замечателенъ темъ, что 
переноситъ къ своему жилищу травяную вошь и ухаживаетъ за нею 
съ целью пользовашя выделяемой ею сладкой жидкостью.

Если строй жизни пчелъ возбуждаетъ въ насъ удивлеше, то 
темъ более заслуживаетъ въ этомъ отношенш внимашя муравей, 
находящШся, впрочемъ, въ очень близкомъ родстве съ пчелами, такъ 
какъ въ его маленькое шЬло природа вложила много такихъ способ
ности и смышлености, которыя было бы напрасно искать у дру
гихъ животныхъ, даже имеющихъ значительно более совершенное 
устройство тела. Большая часть муравьевъ живетъ семействами, 
организованными совершенно также, какъ у пчелъ, только немнопе 
виды ихъ живутъ въ одиночку, что свойственно также и некото- 
рымъ изъ насекомыхъ пчелинаго семейства. Семейство муравьевъ 
состоишь также изъ одной или несколькихъ матокъ, являющихся 
вполне развитыми самками, яекотораго количества самцовъ, появляю
щихся только на лето, и изъ массы работницъ, являющихся, какъ 
и у пчелъ, самками съ недоразвитыми половыми органами, У матки 
и у самцовъ есть крылья, работницы же лишены ихъ. Рои муравь
евъ, носящ1еся нередко въ воздухе въ летнее время, состоятъ изъ 
матокъ и самцовъ, носящихся среди брачнаго веселья. По оплодотво- 
ренш матки утрачиваютъ или, какъ некоторые утверждаютъ, отгры- 
заютъ себе крылья и частью возвращаются въ гнездо, частью 
основываютъ новыя семейства, при чемъ въ этомъ последнемъ слу
чае исполняютъ первое время по основанш колоши обязанности 
матки и работницъ одновременно, кладя яйца и ухаживая за вы
шедшими изъ нихъ личинками: когда выростутъ первыя работницы, 
матка начинаетъ заниматься уже исключительно кладкой яицъ, а



работницы уходомъ за ея потомствомъ и постройкой гнезда. 
Иногда отъ старыхъ, слишкомъ большихъ колонШ отделяются новыя 
колони!, ил и  рои муравьевъ, закладывающихъ себ'Ь новыя гнезда. 
Гнезда муравьевъ, живущихъ колошями, отличаются замечательно 
искуснымъ устройствомъ и состоять изъ разныхъ галлерей и залъ, 
предназначенныхъ для разныхъ целей жизни колоши; они бываютъ 
расположены частью надъ землей, частью въ земле, и строятся изъ 
листьевъ, песчинокъ, кусочковъ дерева и коры, а въ хвойныхъ 
л1;сахъ и изъ смолы деревьевъ.

Муравьиныя матки кладутъ яйца какъ на самокъ, такъ и на 
самцовъ; муравьи-работницы также могутъ въ некоторых!, случаяхъ 
носитъ яйца, но изъ нихъ, какъ и у пчелъ, выводятся только 
самцы; изъ оплодотворенныхъ яицъ муравьи по своей воле выво- 
дятъ или настоящихъ самокъ или рабочихъ особей. Яйца муравьевъ 
бываютъ желтаго цвета и очень маленьк1я, величиной съ песчинку. 
Изъ яйца выходить маленькая, не имеющая ни ногъ, ни щупаль- 
цевъ личинка, которую муравьи кормятъ особымъ модочкомъ, вы- 
деляемымъ особыми железами; черезъ некоторое время личинка 
прядетъ кокопъ и превращается такимъ образомъ въ куколку, хорошо 
намъ известную подъ неправильнымъ назвашемъ муравьинаго яйца. 
Когда внутри кокона сформируется уже вполне развивпййся му
равей, работницы помогаютъ ему выйти, разгрызая коконъ, что, 
впрочемъ, онъ могъ бы, въ случае крайности, сделать и самъ.

Въ муравьиномъ семействе существуетъ правильное разделеше 
труда. Одне работницы ухаживаютъ за молоды мъ поколешемъ: по- 
даютъ лнчинкамъ кормъ прямо въ ротъ, иереносятъ въ теплые дни 
яйца, личинокъ и куколокъ въ верхйе этажи помещешя или даже 
выставляютъ ихъ на непосредственное действ1е солнечныхъ лучей, 
а по заходе солнца или же въ случае дождя или холода перено- 
сятъ ихъ снова въ нижшя части своего жилища, где держится 
более равномерная температура; друпя изъ работницъ занимаются 
постройкой гнезда; третьи, наконецъ, выходятъ на добычу, чтобы 
доставить продовольств1е для общины. Это строго соблюдаемое раз
делеше труда у некоторыхъ видовъ муравьевъ идетъ настолько 
далеко, что у нихъ рабочее населеше делится на группы, особи 
которыхъ бываютъ сформированы различнымъ образомъ, соответ
ственно роду ихъ занятШ. Такъ, напр., у породы atta часть работ
ницъ значительно крупнее остальныхъ, у породы pheidota суще
ствую т особыя работницы, тгЬюийя голову значительно больше 
обыкновенной величины и сильнее развития клещи: какъ те, такъ 
и друпя предназначаются для обороны гнезда отъ враговъ. У такъ 
называемаго медоиоенаго муравья (Myrmycocystus raelliger) кроме 
матки и самцовъ существуетъ еще четыре совершенно различныхъ 
вида работницъ, одинъ изъ которыхъ является замечательнымъ, 
такъ какъ представительницы его служатъ исключительно резерву
арами для меда, собраннаго другими работницами. Оне имеютъ чрез
вычайно развитой медовой желудокъ и висятъ, почти не двигаясь, 
на потолке гнезда. Друга работницы, набравъ где-нибудь сладшй 
сокъ, передаютъ его подвешеннымъ къ потолку товаркамъ, которыя, 
опившись имъ, остаются висеть съ брюшками, раздутыми, точно
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пузыри. Когда другимъ особямъ семейства нуженъ кормъ, оне под- 
ходятъ къ темь, что висятъ у потолка, и цоглаживають ихъ, всл’Ьд- 
cTBie чего те отпускаютъ имъ изъ своего резервуара лотребное 
количество корма, являясь, такимъ образомъ, какъ бы живыми кла
довыми. По наблюдешямъ Кука, тысяча этихъ особей содержишь въ 
себе около одного фунта меду, имеющаго очень ароматичный запахъ 
и кисловатый вкусъ.

Трудолюб1е муравьевъ вошло въ пословицу. Они безъ устали 
работагатъ съ разсвета до самой ночи, и даже въ ночное время, 
собравшись въ гнезде, занимаются домашними работами. Однако, 
существуютъ и среди нихъ таме виды, которые весьма охотно пре
даются праздности, какъ нанр., рыжШ муравей (Formica rufes- 
cens), который держишь себе прислугу, исполняющую вместо него 
все необходимыя работы. Такой прислугой являются для него ра
ботницы другого вида муравьевъ, а именно, чернаго муравья. Разы- 
скавъ колонШ черныхъ муравьевъ, разведчики рыжихъ даютъ объ 
этомъ знать въ свое гнездо, вследствие чего целый отрядъ рыжихъ 
разбойниковъ выступаешь въ походъ противъ черныхъ муравьевъ; воз
горается решительная битва; въ то время, какъ одна часть рыжихъ 
муравьевъ сражается съ черными, другая парт1я ихъ бросается на 
гнездо непр1ятеля и захватываешь въ немъ рабочихъ куколокъ, 
после чего убегаешь съ добычей въ свое гнездо, сопровождаемая 
конвоемъ другой партш грабителей, отбивающей погоню черныхъ.

Черные муравьи, вышедпне изъ похшценныхъ такимъ обра
зомъ куколокъ, исполняюсь въ гнезде грабителей все работы съ та 
кой же старательностью, какъ делали бы въ своемъ собственномъ 
гнезде, ухаживаютъ за потомствомъ рыжихъ муравьевъ и даже кор- 
мятъ взрослыхъ работницъ ихъ, настолько отвыкающихъ отъ 
работы и всякихъ заботъ, что умираютъ съ голоду, если чер- 
ныя служанки не даютъ имъ корма. Это любопытное наблю
дете было сделано II. Губеромъ, оиисавшимъ, вообще, мнопя 
подробности жизни муравьевъ. Онъ разсказываетъ, что не
сколько работницъ рыжаго муравья, посаженныхъ въ коробочку съ 
неболынимъ количествомъ меду, вовсе не употребляли его въ пищу; 
когда оне уже заметно ослабели, къ нимъ было подсажено несколько 
черныхъ муравьевъ изъ ихъ гнезда; эти последше тотчасъ набро
сились на медъ и принялись кормить имъ рыжихъ работницъ.

Сила муравьевъ поразительна. Нередко приходится видеть, 
какъ маленькая работница перетаскиваешь тяжесть, превосходящую 
во много разъ весь ея тела; при этомъ она время отъ времени 
отдыхаешь, но все же настойчиво тащишь свою ношу дальше. Если 
тяжесть оказывается слишкомъ большой, то муравей спешишь въ 
гнездо, чтобы сообщить объ этомъ своимъ товарищамъ,, которые 
бегутъ вместе съ нимъ и общими силами перетаскиваютъ тяжелый 
предметъ въ гнездо. Въ способности муравьевъ сообщаться другъ съ 
другомъ легко убедиться, подложивъ вблизи ихъ гнезда какую-ни
будь поживу: какъ только одинъ какой-нибудь муравей заметишь ее, 
онъ тотчасъ поспешить въ гнездо и возвратится съ миогочислен- 
нымъ отрядомъ товарищей. Замечательна также храбрость муравь
евъ. Стоить лишь потрогать ихъ гнездо, чтобы заметить запаль
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чивость, съ какой они выбегаютъ изъ него, ища непр1ятеля и кусая 
его своими челюстями, запуская въ рану ядъ своимъ маленьшгаъ 
жаломъ, находящимся у нихъ на конце брюшка. Нащъ лесной 
коричневый муравей (Formica rufa) отличается такимъ безстрапй- 
емъ, что если встретить его даже вдалеке отъ гнезда и выставить 
противъ него налецъ, то онъ немедленно выказываетъ намереше 
укусить, такъ что, если налецъ придвинутъ еще ближе, то онъ 
яростно кусаетъ его своими челюстями, впрыскивая въ то же время 
ядъ, нроизводящШ болезненное жжеше.

Кроме работы муравьи охотно предаются и забавамъ. Нередко 
приходится наблюдать, какъ какая-нибудь кучка муравьевъ, распо
ложившись на соляечномъ месте передъ пгЬздомъ, устрацваетъ всякая 
развлечешя: то они гладятъ другъ друга усиками, то гоняются 
одинъ за другимъ, то пощипываютъ другъ друга своими челюстями, 
то обхватываютъ другъ друга ножками и барахтаются, совершенно 
какъ люди.

О жизни муравьевъ можно было бы привести еще много инте- 
ресныхъ подробностей, свид’Ётельствующихъ о высокомъ развитш 
ихъ способностей. Отсылаемъ, однако, интересующихся этимъ къ 
спещальнымъ сочинешямъ по естественной исторш.

Пищей муравьевъ являются вещества животныя и раститель- 
ныя. Въ виду этого муравьи съ одинаковой охотой поЪдаютъ какъ 
мясо падали, такъ и сладшя вещества какого бы то ни было проис- 
хождешя. Для некоторыхъ видовъ муравьевъ наиболее лакомой 
пищей является сладкШ сокъ, выделяемый тлею черезъ две трубочки, 
находяппяся у задняго конца ея брюшка. Поэтому на растешяхъ, 
занятыхъ тлей, можно почти всегда найти около этой последней 
муравьевъ, которые жадно забираютъ выделяемый тлею сокъ; если 
сокъ выделяется въ недостаточномъ количестве, то муравьи гладятъ 
тлю по брюшку своими щупальцами, вследств!е чего выделеше сока 
увеличивается. Если въ этомъ случае два семейства муравьевъ ока
жутся рядомъ, то можно заметить, что каждое изъ нихъ держитъ въ 
своемъ владенш определенная растешя съ тлями, такъ что если на 
нихъ заберется муравей изъ другого гнезда, то его тотчасъ отго- 
няютъ. У желтаго муравья (F . flava) страсть къ тлямъ простирается 
настолько, что онъ переноситъ ихъ на ближаяния къ своему гнезду 
растешя, тщательно оберегаетъ ихъ здесь и окружаетъ всякими забо
тами, а иногда даже переноситъ ихъ въ свое гнездо. Очень интере- 
сенъ также видъ муравьевъ, носящШ назваше Fohonomyrmex Ъаг- 
batus, живущШ въ Техасе и питающШся семенами травы aristida 
sativa. Вблизи жилищъ этого муравья встречается обыкновенно 
исключительно эта трава. По мненио некоторыхъ наблюдателей, му
равей нарочно засеваетъ эту траву, по словамъ же другихъ, онъ под
грызаешь и уничтожаетъ все остальныя растешя, и, такимъ образомъ 
содействуешь распространенно этой травы въ окрестностяхъ своего 
жилища. Этотъ же муравей сноситъ въ свое гнездо семена выше
упомянутой травы и очищаетъ ихъ отъ шелухи, которую удаляетъ изъ 
гнезда прочь, причемъ очищенныя зерна складываетъ въ особьш кла- 
довыя, изъ которыхъ догадливые люди и берутъ ихъ въ совершенно 
готовомъ виде.
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Вблизи пасекъ муравьи не должны быть терпимы, такъ какъ, 
npioxoTiiBuiiicb къ меду, они залезаютъ въ ульи черезъ всятя щели 
и иногда настолько безпокоятъ пчелъ, что тЬ или вовсе слетаютъ 
съ гнезда, или же постепенно ослабеваютъ въ силе. Вначале пчелы 
энергично ирогоняютъ муравьевъ отъ гнезда, но когда те начинаютъ 
прибывать большими париями, пчелы уже оказываются не въ силахъ 
бороться съ ними и отдаютъ себя на произволъ судьбы, такъ что 
грабители получаютъ возможность безнаказанно хозяйничать въ улье. 
Иногда случается, что муравьи устрапваютъ свое гнездо въ самомъ 
улье и живутъ тамъ вместе съ пчелами ко вреду этихъ последи ихъ. 
Въ улье, въ который забрались муравьи, всегда можно заметить 
большое безпокойство. Отдельныя пчелы выбегаютъ изъ летка и, 
видимо встревоженный, безпокойно снуютъ но улыо; иногда въ летке 
начинаетъ вертеться какая-нибудь пчелка, у которой подъ брюшкомъ 
висить вцепившШся въ нее муравей. Насколько муравьи могутъ 
дать себя знать нчеламъ, видно изъ случая, сообщеннаго мне не
давно однимъ священникомъ, имеющимъ въ горахъ пасеку въ 15 
ульевъ: онъ писалъ мне, что муравьи весной совершенно погубили 
у него 7 ульевъ, а остальныхъ чрезвычайно ослабили и что, хотя 
онъ истребляетъ ихъ въ ульяхъ массами, па место истребленпыхъ 
постоянно прибываютъ новые.

Въ подобныхъ случаяхъ петь другого способа, какъ отыскать 
гнездо муравьевъ, идя слёдом ъ  за ними, когда они возвращаются съ  
добычей, и уничтожить ихъ тамъ. Истреблеше же муравьевъ въ 
ульяхъ делу поможетъ не много.

Розыскавъ гнездо муравьевъ, нападающихъ на улей, следуетъ 
подождать до вечера, чтобы муравьи собрались въ свое жилище, 
затЬмъ приготовить достаточное количество самой горячей воды, 
осторожно открыть гнездо сверху, сделавъ въ немъ воронкообразное 
отверст1е, и хорошенько облить его кипяткомъ. Этимъ способомъ 
вернее всего убиваются какъ муравьи сами, такъ и ихъ потомство, 
нужно лишь употребить достаточное количество воды и притомъ 
погорячее. Если бы это съ одного раза не удалось, то нужно повто
рить эту же самую операцпо черезъ несколько дней. Это средство 
является радикальнымъ и наиболее вернымъ, остальныя же изъ 
предлагавшихся средствъ не припосятъ надлежащей пользы.

Если муравьи устрОятъ свое гнездо въ самомъ улье, то нужно 
пересадить пчелъ въ другой улей, который, разумеется, ставится на 
место прежняго, а въ опорожненномъ улье отыскать гнездо мура
вьевъ и уничтожить. Труднее бываетъ справиться съ муравьями, 
если гнездо ихъ устроено въ какомъ нибудь стросп!и; но и въ этомъ 
случае при достаточпомъ внимаши можно разыскать ихъ гнездо и 
уничтожить его. Если бы оказалось певозможнымъ никоимъ образомъ 
уничтожить гнездо вслЬдств1е его педоетупнаго местоположешя, то 
следуетъ систематически истреблять муравьевъ, что достигается вернее 
всего, если близъ местопрсбывашя муравьевъ положить кусочекъ 
жареной телятины, обложивъ ее свежими листьями обыкновенной 
крапивы: муравьи, питаюпце большое пристраст!е къ телячьему 
жаркому и къ крапиве, массами сползаются па лизтья, всл-Ьдстше 
чего ихъ можно брать вместе съ крапивой и бросать вт> кипятокъ

„Пчеловодство". 12
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или же хорошенько затоптать. Действуя систематически такимъ 
образомъ въ течете некотораго времени, можно въ скоромъ времени 
совершенно обезсилить и даже уничтожить кодошю.

Изъ насекомыхъ муравышаго отдела приходится еще упо
мянуть.

Пгьмотку (Mutilla europaea), которая, повидимому, также 
притесняетъ пчелъ. Принадлежа къ семейству муравьевъ, немотка, 
однако, живетъ въ одиночку, а не колошями, всл1эдств1е чего у ней 
н'Ьтъ и работницъ. У самки этого вида есть жало, а у самца его 
нТ>тъ, но есть крылья, которыхъ самка лишена. Ш;мотка имеетъ 
около 16 милл. длины; тЬло ея похоже по внешнему виду на мура
вьиное, но щупальцы ея совершенно не похожи на типичеше 
муравьиные; грудь ея красноржаваго цвета, брюшко темно-синеватое 
съ двумя белыми поперечными полосками, второе кольцо брюшка 
очень широкое, ноги желтоватаго, крылья же темнаго цвета. Яйца 
свои это насекомое кладетъ главнымъ образомъ въ гнЬзда шмелей, 
где его личинки и питаются за счетъ запасовъ и червы этихъ по- 
слЬднихъ. Въ одномъ шмелиномъ гнезде попадается до 30 личинокъ 

намотки. Прилагаемый здесь рисунокъ изобра- 
жаетъ самца этого насЁкомаго, увеличеннаго 
въ два раза.

Ксендзъ АндржеевскШ изъ Скалы сле- 
дующимъ образомъ описалъ, въ качестве оче
видца, способъ нападешя намотки на пчелъ.

«Въ 1877 г. въ начале поля, возвра
щаясь передъ заходомъ солнца съ ручного 

Рис. 52. Шшотка (са- купанья, я заметилъ на групп!, цветовъ бо- 
мецъ). дяка близъ дороги сумеречную бабочку, не

встречающуюся въ нашихъ краяхъ. Бабочка 
эта при моемъ приближенш улетала. Я  остался на месте, поджидая 
ея возвращен!я. Вдругъ на моихъ глазахъ пчелка, сосавшая нектаръ 
съ бодяка, была настигнута намоткой, скрывавшейся въ томъ же 
цветке. Прыжокъ былъ такъ быстръ, какъ будто бы пчелка была 
магнитомъ, а намотка— приближенной къ нему иглой. СцЪпивцпяся 
насекомыя быстро завертелись на м'Ьст'Ь, при чемъ комокъ ихъ 
уменьшился до полновеснаго зерна гороха. Это продолжалось отъ 
момента начала схватки три секунды, после чего комокъ, совер
шенно круглый, пересталъ вертеться, покатился по цветку и упалъ 
прямо на землю. Я  тотчасъ присЬлъ, наблюдая далыййшШ ходъ 
этой удивительной сцены. На земле комокъ еще шевелился, немного 
подскакивая вверхъ. еще секунды три. Затемъ убШца, бросивъ свою 
еще вздрагивавшую жертву, хотёлъ удрать, но былъ пойманъ и на- 
казанъ. Можно, какъ кажется, быть увереннымъ, что тело пчелки 
было сжимаемо все съ большей н большей силой для tofo, чтобы 
выдавить переиолпявшШ ея желудокъ медъ, который немотка при 
этомъ и пожирала, не обращая внимашя на тело несчастной пчелки, 
такъ что оно, повидимому, осталось неповрежденнымъ. ВсякШ, кто 
хоть разъ въ жизни наблюдалъ подобный случай, назоветъ винов
ника его душителемъ пчелъ».

Не менее вредными являются и три нижеследуюшдя любопыт-
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ныя по своей паразитной жизни насбкомыя, которыхъ пчеловодъ въ 
виду ихъ малыхъ размеровъ легко можетъ не заметить, хотя они, 
появившись въ большомъ количеств!;, способны причинить значи
тельный вредъ пасеке.

Черная крылатка (Stilops atommus)—маленькое насекомое, 
достигающее едва 3 милл. длины и живущее за счетъ самихъ пчелъ. 
Самецъ ея (рис. 53, а) имеешь четыре крыла, изъ которыхъ перед- 
шя чрезвычайно коротки и свернуты винтообразно, а задшя сравни- 
тельно очень больппя, перепончатыя и складываюпцяся на подоб!е 
веера. Самка крыльевъ не имеетъ и по внешнему виду очень похожа 
на червяка ,такъ какъ голова и грудь ея сливаются въ одну часть 
тела, а брюшко у ней мягкое, длинное и имеетъ видъ мЬшечка. Она 
не кладетъ яйца, какъ друпя насЬкомыя, а рождаетъ прямо живыхъ 
личинокъ. Личинки эти (рис. 53b) имЪютъ шесть ножекъ и два 
щетинистые отростка на концгЬ 
брюшка, елужапйе имъдля прыж- 
ковъ. Очень увертливыя, оне 
стараются впиться въ мягкое 
тело пчелиныхъ личинокъ. Здесь 
оне линяютъ, утрачивая вместе 
съ кожицей и свои конечности 
и уже въ виде безногихъ мяг- 
кихъ личинокъ живутъ некото
рое время въ качеств!; парази- 
товъ подъ кожей червы, питаясь 
ея жиромъ. Достигнувъ надле- 
жащаго разви^я, оне превраща
ются въ куколокъ и пом’Ьща 
ются при этомъ такимъ обра
зомъ, что головка каждой ку
колки торчитъ наружу между Рис' 53- Чер|^л̂ инкаКаа саыецъ’ 
кольцами ея кормилицы-пчелки, 
успевшей къ этому времени уже
сформироваться. Окончивъ свое развиие, крылатка продедываетъ ма
ленькое OTBepcTie въ коконе и оставляетъ место своего пребывашя 
въ качестве уже взрослаго наеЬкомаго; делаютъ это, однако, только 
самцы, такъ какъ самки и въ взросломъ состоянш остаются на преж- 
немъ мФст'Ь.

Самцы, хотя и снабженные крылышками, летаютъ плохо. Они 
ограничиваются темъ, что перелетаютъ на гЬхъ пчелъ, на брюшкахъ 
которыхъ сидятъ ихъ самки, оплодотворяютъ ЭТИХЪ ПОСЛ15ДНИХЪ и 
вскоре умираютъ, проживъ всего лишь нисколько часовъ. Въ самкахъ, 
но оплодотворснш, развиваются изъ яичекъ личинки, им1;ющ!я после 
появлешяна светъ синеватую окраску; перебравшись, безъ затруднешя 
на пчелиную черву, оне въ свою очередь начинаютъ вести описанный 
выше образъ жизни.

Это вредное насекомое я  имелъ возможность наблюдать лишь 
одинъ разъ на пчелахъ, присланныхъ мне съ одной горной пасеки, 
на которой, но сообщенпо ея хозяина, пчелы по какимъ то непонят- 
нымъ нричинамъ работали очень вяло и никакъ не могли прШти въ

*
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силу. Полезнымъ средствомъ въ этомъ случай было подкладываше 
въ ульи камфоры.

Пчелиная горбунья (Phora incrassata)— маленькая мушка 
(рис. 54), величиною около 3 милл., съ двумя прозрачными крылыш
ками, головой и грудью лоснящагося чернаго цвета и съ сЬроватымъ 
брюшкомъ, первое кольцо котораго имеешь беловатый край, а ироме-

кирпичнаго цвета, и оканчиваются щетинками.
Эта редко встречающаяся мушка вертится обыкновенно около 

ульевъ. Образъ жизни ея, сообщаемый здесь, описанъ подробно 
д-ромъ Асмусомъ. Самка горбуньи вскоре по оплодотвореши прони- 
каетъ внутрь улья черезь летокъ или какую-нибудь щель, отыски
ваешь молодую, незапечатанную еще личинку и кладетъ въ нее свое 
яичко, продырявивъ предварительно ей съ помощью своего малень- 
каго жала кожицу между двумя кольцами. Изъ яйца, имеющаго 
около V2 милл. длины, уже черезъ три часа выклевывается малень
кая личинка (рис. 55).

Личинка горбуньи бываетъ бЬлаго цвета, цилиндрической 
формы, имеетъ 1 милл. длины и состоишь изъ 13 колецъ; передняя 
часть ея тЬла тоньше, чЬмъ задняя. Спереди у ней находится два 
короткихъ щупальца, а подъ груднымъ кольцомъ две щетинки. 
У зада расположено шесть мясистыхъ отростковъ. Личинка эта 
живешь за счетъ червы, глубоко въедаясь въ ея жировой слой, и 
черезъ пять дней достигаешь свыше трехъ миллиметровъ длины. 
Темъ временемъ пчелиная личинка выростаетъ, запечатываешь, и,

какъ указываешь д-ръ Асмусъ, укладывается въ ячейке непра
вильно— заднимъ концомъ къ крышечке ячейке. Личинка горбуньи 
прогрызаешь тогда последнее заднее кольцо пчелиной личинки, делаешь 
маленькое отверсйе въ крышечке ячейки и спускается затемъ на 
дно улья, где и превращается въ куколку (рис. 56).

Куколка горбуньи похожа своимъ видомъ на боченокъ и 
имеетъ около 3 милл. длины; по прошествш приблизительно 12 дней 
изъ нея выходишь уже взрослая горбунья.

Рис. 54. Пчелиная горбунья.

жутки между остальными коль
цами просвечиваютъ коричнс- 
вымъ цветомъ. Боковые глаза у 
ней сложные и окружены нуш- 
комъ тонкихъ волосковъ; кроме 
того у ней есть еще три про- 
стыхъ глаза, расположенныхъ 
треугольникомъ. Спина у ней вы
гнутая кверху— горбатая, ноги 
черныя, за исключешемъ голе
ней переднихъ ногъ, которыя

Рис. 55. Личинка горбуньи. Рис. 56. Куколка горбуньи.
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Черва, въ которой вывелась горбунья, всегда умираотъ. Д-ръ 
Асмусъ высказывалъ предположено, что это обстоятельство является 
причиной развиия гнильца. Въ настоящее время, однако, до
стоверно известно, что причиной гнильца является не горбунья, 
а особая бактер!я, описанная нами при разсмотренш этой бо
лезни.

Пчелиная вошь (Branla соеса) встречается чаще, чемъ только 
что описапныя насекомыя, такъ что пчелы, покрытыя ею, попада
ются нередко. Она, повидимому, съ особенной охотой отыскиваетъ 
матокъ. такъ какъ иногда приходится видеть этихъ последнихъ 
до такой степени покрытыхъ вошью, что кажется, будто оне об
сыпаны макомъ. Пчелиная вошь (рис. 57} достигаетъ х/и милл. 
длины и имеетъ тело чернаго цвета, одетое твердымъ покровомъ и 
обросшее волосками. Глазъ у ней нетъ вовсе. Голова ея треуголь
ной формы, расположена перпендикулярно къ оси тела и снабжена 
двумя короткими усиками на лбу; во рту у ней находится какъ бы 
маленьшй поршень, которой она можетъ двигать по своему произ
волу. Съ нижней стороны ея короткой, безкрылой груди находятся 
шесть ножекъ, имеющихъ на каждомъ конце около 30 зубцовъ,
которые могутъ складываться, и по две присоски, позволяющихъ 
насекомому удерживаться на гладкихъ поверхностяхъ.

Паразить этотъ живетъ за счетъ пчелъ, питаясь 
ихъ соками. Самка рождаетъ детенышей уже живыми 
и кормитъ ихъ жидкостью, выделяемой ея железами; 
выросши, они падаютъ на дно улья и здесь превра
щаются въ куколокъ. Куколка вши имеетъ очерташе 
боченка и бываетъ длиною около полумиллиметра и i ' 1®' , '

» тг  ЛИНсАЯ В О Ш Ь .
сперва желтаго, а затемъ коричневато цвета. По 
истеченш приблизительно 14 дней изъ нея выходитъ 
сформированная уже вошь, которая вначале бываетъ мягкой и 
грязно-белаго цвета, по прошсствш же трехъ дней отъ рождешя 
делается темно-коричневой, при чемъ покровъ ея тела отвердЬваетъ. 
Въ это-то время она и старается попасть на какую-нибудь пчели
ную особь, чтобы продолжать свое существоваШе въ качестве уже 
неразлучной ея спутницы.

Вши эти очень истощаютъ пчелъ, которыя становятся отъ
этого ленивыми на работе и даже, какъ кажется, усиленно выми- 
раютъ; въ особенности часто погибаютъ отъ вшей матки.

Если въ какомъ-нибудь улье окажутся эти паразиты, то сле
дуетъ заглядывать въ улей почаще, черезъ несколько дней, разы
скивать въ немъ матку и, взявъ ее осторожно за крылышки, счи
стить съ нея вшей мягкой щеточкой или бородкой пера. Делать 
это следуетъ почаще, такъ какъ вши съ особенной охотой избираютъ 
для своего пребывашя тело матки—можетъ быть, потому, что на 
нихъ имъ спокойнее.

Вообще, наилучшимъ средствомъ противъ подобныхъ насеко
мыхъ является частое подметаше ульевъ; полезно также подклады-
вате камфоры на дно улья.

Въ нашихъ краяхъ вошь эта встречается очень редко, въ 
Германш же она попадается значительно чаще.
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§ 15. Польза, приносимая пчелами.

Пчелы приносятъ намъ пользу двоякаго рода— косвенную и 
прямую. Къ первой относятся услуги, доставляемый пчелой сель
скому хозяйству — увеличеше сборовъ, благодаря оплодотворенно 
растенШ при посредства пчелъ, ко второй следуетъ причислить 
продукты самихъ пчелъ, т. е., медъ, воскъ и пчелиный клей.

Услуги пчелъ при оплодотвореши растенш. Практически! 
опытъ и наука свидетельствуют^ что кровосмЬшеше, т. е„ оплодо- 
творен1е одними органическими существами другихъ, находящихся 
съ ними въ близкомъ родстве, является вредвымъ для ихъ потом
ства, такъ какъ за нимъ укрепляются этимъ путемъ порочныя и 
бол^зненныл свойства его родителей и оно обыкновенно въ болЬе 
или мен̂ е близкихъ поколешяхъ совершенно вырождается или же, 
чаще всего, прекращается вовсе вследств1е безплод1я. Закону этому 
подлежать все вообще ограничесшя существа, какъ изъ жпвотнаго, 
такъ и изъ растительнаго царства, съ тою лишь разницей, что у 
однихъ типовъ онъ применяется съ строгой точностью, у другихъ 
менее последовательно, а у нЬкоторыхъ бываютъ, повидимому, 
даже исключешя изъ этого правила.

Природа старается сама различными способами предупредить 
кровосмешеше съ его вредными последств1ями. Такъ, у животныхъ 
способность ихъ самостоятельно передвигаться содействуетъ соеди
ненно особей, далеко стоящихъ другъ отъ друга по родству; такимъ 
же образомъ обстоитъ дело и у некоторыхъ низшихъ растенШ, 
обладающихъ также способностью передвигаться; у растенШ более 
высокой организацш природа достигаетъ этой же цели, наделяя 
способностью передвиждшя опдодотворяющШ мужской органъ; на- 
конецъ, у наиболее совершенныхъ растенШ, такъ называемыхъ 
явнобрачныхъ, природа избираетъ различные пути, чтобы помешать 
кровосмешение безъ наделешя мужского органа способностью дви- 
жешя.

Вследств1е этого у многихъ типовъ растенШ мы видимъ тен- 
денцш къ разделенно мужского и женскаго половъ, какъ на тЬхъ 
цветахъ, где оба пола находятся на одной и той же особи, какъ 
напр., у дыни, огурца, кукурузы, сосны и др., такъ и на 
тЬхъ, у которыхъ полы находятся на разныхъ особяхъ, какъ 
напр., конопли спаржи, можжевельника и т. д., у каковыхъ одне 
особи имеютъ цветы только съ мужскими органами, а друпя 
только съ женскими. Правда, на цветкахъ многихъ растешй полы 
не разделены; однако, несмотря на то, что мужсше и женсше 
органы помещаются здесь на одномъ цвЬтке, они не въ состоянш 
оплодотворить другъ друга, такъ какъ развиваются не въ одно 
время: въ то время, напр., когда на однихъ цветахъ уже дозрели 
тычинки, заключаюпця въ себе пыльцу, пестики этихъ цветовъ 
находятся еще въ младенческомъ состоянш, такъ что созревшая 
уже пыльца этого цветка можетъ, въ силу необходимости, оплодо
творить лишь пестикъ другого цветка, на которомъ онъ уже нахо
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дится въ надлежащемъ развитш. У растетй этого типа могутъ 
поспевать первыми либо тычинки, какъ напр, у мальвы, журав- 
ленника, моркови и т. п., либо наоборотъ—сначала пестики, а 
тычинки после, какъ у частухи или душистаю желтоцвттника.

У другихъ растенШ кровосмЪшете избегается такимъ рас- 
положешемъ тычинокъ относительно пестиковъ, что попадаш'е пыльцы 
на пестикъ того же самаго цветка является совершенно невоз- 
можнымъ, какъ напр, у пгыпушковъ, (/палки, многихъ губоцвтып- 
ныхъ  и др. растенШ. Существуютъ и таия растешя, у которыхъ 
даже въ случае попадашя пыльцы на ея собственный цветокъ ни
какого действ1я не произойдетъ, и пестикъ замретъ, вовсе не 
образовавъ семянъ, какъ наир, у ятрышииковъ. У иныхъ, нако- 
нецъ, растенШ тычинки и пестики имеютъ разную длину: въ то 
время, какъ одни цветки имеютъ, напр., длинныя тычинки и ко- 
poTKie пестики, друпе цветки того же растешя имеютъ, наоборотъ, 
тычинки коротк'1Я, а пестики длинные; у этихъ цветовъ обильный 
и достаточо крупный семена образуются лишь въ томъ случае, 
если пыльца длинныхъ тычинокъ оплодотворитъ и длинные пестики, 
а пыльца короткихъ пойдетъ на оплодотвореше короткихъ пестиковъ: 
такъ бываетъ, напр., у первоцвгъта, желтаго льна, кислицы и др.

Все эти разнообразныя особенности устройства растенШ имеютъ 
целыо сделать возможнымъ, а иногда даже обезпеченнымъ понада- 
н1е пыльцы однихъ цветовъ на друпе. Это-же, впрочемъ, является 
въ высшей степени желательнымъ и для растенШ, не имеющихъ 
указаннаго рода приспособленШ: опытомъ дознано, что и у этихъ 
растенШ наиболее крупныя и обильныя семена получаются въ тГ.хъ 
случаяхъ, когда произойдетъ соединеше мужского и женскаго на
чала двухъ разныхъ цветовъ.

Это столь желательное перенесете пыльцы одного цветка на 
пестикъ другого совершается при посредствЬ ветра и насекомыхъ. 
Въ виду этого въ организац'ш цветовъ мы можемъ проследить два 
отдельныхъ направлеИя: у однихъ— приспособлено ихъ устройства 
къ наилучшему использование двшкетя воздуха, а у другихъ— 
разнообразное, часто весьма остроумное устройство такого рода, 
чтобы насекомыя различныхъ видовъ или-же только одного какого- 
либо вида совершали переносъ пыльцы съ одного цветка на другой. 
У техъ цветовъ, на которыхъ пасёкомымъ приходится исполнять 
эту обязанность, находится особые железистые органы, такъ назы
ваемые нектарники, выделяюпйе изъ себя сладкШ сокъ, устроенные 
такъ, что насекомыя, пробираясь за медомъ, забираютъ намеренно 
или случайно пыльцу съ однихъ цветовъ и переносясь ее на друпе, 
какъ это уже было описано на стр. 48—49.

Изъ всего многочисленная класса насекомыхъ наибольшее 
количество услугъ при оплодотворенш растенШ оказывается именно 
пчелами, какъ потому, что оне, живя многочисленными колошями 
и собирая болышя запасы меду, посещаютъ ежедневно огромное 
количество цветовъ, такъ и вследств1е существующая у нихъ 
обыкновешя, но которому каждая пчела, вылетевшая за взяткомъ, 
облетываетъ только одинъ какой-нибудь видъ цветовъ. Въ справед
ливости этой истины легко убедиться, если наблюдать за пчелами
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На какомъ нибудь лугу, богатомъ разнаго рода растешями: въ то время, 
какъ одна пчела посбщаетъ только растешя одного какого либо вида, 
другая упорно пропускаетъ эти растешя, собирая медъ исключительно 
съ какого-нибудь другого вида; лишь въ  очень редкихъ случаяхъ 
какая-нибудь пчелка перелетитъ съ одного вида растешй на другой, 
д^лая это только потому, что избранный ею сортъ выд1;ляетъ на этотъ 
разъ слишкомъ мало сладкаго сока. Эта особенность пчелъ имеетъ 
неоценимую важность для растенШ, а следовательно и для земле
дельца, возделывающаго ихъ. Опытъ показываетъ, что ташя растешя, 
какъ гречиха, репа, эспарцетъ, табакъ, клеверъ шведсшй и белый 
даютъ больше всего семянъ, а фруктовыя деревья— плодовъ, именно 
въ  техъ случаяхъ, когда у пхъ цветовъ вертится много пчелъ. Въ 
техъ-же местностяхъ, где пчелъ не достаетъ, указанныя растешя 
даютъ семянъ очень мало. Въ особенности ясно это бываетъ заметно 
на фруктовыхъ деревьяхъ. Такъ напр., въ Австралш колонисты, раз- 
ведпйе нлодовыя деревья, заметили, что на нихъ, не смотря на 
обильное цп'Ьтешс, плодовъ бываетъ очень мало; тщательно изсле- 
довавъ это явлеше, они пришли къ убежденно, что причиной этого 
явлешя былъ недостатокъ насекомыхъ, служащихъ посредниками при 
оплодотвореши растешй, и вследстше этого сочли необходимымъ вы
везти пчелъ изъ Европы; когда пчелы размножились, плодоношеше 
фруктовыхъ деревьевъ сделалось нормальнымъ.

Изъ изложеннаго видно, что пчелы своими услугами при 
оплодотвореши растенШ въ высокой степени содействуютъ урожаю 
какъ вообще въ  сельскомъ хозяйстве, такъ и, въ особенности, въ 
садоводстве, такъ что уже однимъ этимъ наше трудолюбивое насе
комое заслуживает!., чтобы мы, въ своихъ-же интересахъ, какъ 
можно больше разводили его. Но занят!е пчеловодствомъ приметъ 
еще большее значеше, если принять во внимаШе выгоды, приноси- 
мыя намъ непосредственными продуктами пчелъ, т. е. медомъ, вос- 
комъ и пчелинымъ клеемъ.

Медъ, который пчелы съ такимъ поразительнымъ прилежа- 
шемъ стараются собрать въ возможно большемъ количестве, въ выс
шей степени выгодевъ и полезенъ для человека. Количество меда, 
какое семья пчелъ можетъ собрать за годъ, зависитъ отъ более или 
менее благонр1ятныхъ условШ ея существовашя, какъ мы уже ука
зывали на стр. 40— 45 и 130—135. Въ xoponiifl годъ и въ благо- 
npiflTHoH местности сильный улей можетъ въ нашемъ климате со
брать до 5У. кнлогр. меду, причемъ для его собственнаго пропитан1я 
въ течеше осени, зимы и весны ему нужно, самое большее, 20 ки- 
логр. а остальные 30 кплогр. онъ можетъ отдать ухаживающему за 
нимъ человеку въ награду за его заботы. Такой сборъ меду бы
ваетъ, правда, скорее въ исключительны хъ случаяхъ, такъ что за 
среднюю прибыль лучше принять лишь 15 кил. Во всякомъ случае, 
при обычныхъ ценахъ на пчелъ и на медъ, доходъ этотъ является 
весьма значйтельнымъ.

П ольза , получаемая о т ъ  меда непосредственно, состоитъ въ 
томъ, что онъ какъ въ сыромъ, такъ и въ переработанномъ виде 
является не только здоровымъ пищевымъ веществомъ, но даже и 
весьма полезнымъ лечебнымъ средствомъ.
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Уже въ древности считалось, что медъ является чрезвычайно 
здоровой и даже увеличающей жизнь человека нищей, на что есть 
указашя въ разныхъ дошедшихъ до насъ сочинешяхъ того времени. 
О богахъ, какъ безсмертныхъ, древше греки думали, что они пи
таются исключительно амброз1ей, представлявшей смесь меда и мо
лока, и нектаромъ, который имъ представлялся въ качеств!; девяти
кратной вытяжки изъ меда. Даже Юпитеръ, скрытый отъ своего 
мстительнаго отца тотчасъ по рождеши на островъ Критъ, былъ 
вскормленъ медомъ и молокомъ, всл!;дств1с чего настолько окр1;пъ, 
что оказался въ состояши завладеть трономъ своего отца. Такъ какъ 
медъ считался у грековъ символомъ безсмерия и блаженства, то 
жертвы, состоявппя изъ меда и крови, признавались особенно n p if lT - 
ными богамъ; по этой-же причин* медъ игралъ важную роль на вся- 
кихъ релипозныхъ и похоронныхъ церемошяхъ. Подобнымъ-же обра
зомъ почитался медъ и у нашихъ языческихъ предковъ, такъ что его 
ставили въ вид!; жертвы въ гроба умершихъ. У  первыхъ хрисшнъ 
меду такъ-же придавалось высокое значеше, что видно изъ того, что 
вновь окрещеннымъ подавалось молоко и медъ, какъ символъ благо
родства духа. Еще и въ наше время сохранился обычай употреблешя 
меда нередъ величайшимъ хриспанскимъ праздпикомъ— Рождества 
Христова.

Указашемъ на то, насколько ценился древними медъ, считав- 
шШся облагораживающей и питательной пищей, служатъ т!; обстоя
тельства, что славнейийе изъ мыслителей и ученыхъ древняго Mipa 
перТ.дко подолгу питались однимъ медомъ, какъ напр., пророки ILiia 
и Елисей, 1оаннъ Креститель, Пиеагоръ, Демокритъ, Аристотель и 
мн. др. Пиеагоръ утверждалъ, что онъ дожилъ до глубокой старости 
(90 лЪтъ) исключительно благодаря унотреблсшю меда, такъ какъ 
иначе жизнь его окончилась бы отъ болезни, постигшей его на 
50-мъ году жизни.

Демокритъ, чувствуя приближеше смерти, но не желая поме
шать забавамъ своихъ дочерей на празднествахъ богини Цереры, 
продлилъ посл,Ьдн1е дпи своей жизни, питаясь все это время медомъ 
н вдыхая его запахъ. Такою же славой пользовался медъ и въ сред- 
н!е века и особенно у нашихъ предковъ, обязанныхъ своимъ здо- 
ровьемъ и крепостью въ значительной степени меду, который они 
употребляли какъ въ  виде пищи, такъ и въ качеств!, напитка.

Подобнымъ же образомъ не только въ древности, но и въ сред- 
Hie века медъ употреблялся въ качеств!; весьма полезнаго лекарствен
ная средства при разныхъ внутреннихъ и наружныхъ бол’Ьзняхъ. Въ 
народной медицин!; медъ до сихъ поръ имеетъ большое применев1е, 
между темъ какъ въ научной медицин!; онъ внимашемъ не поль
зуется, можетъ быть, потому, что въ аптекахъ употреляется только 
такъ называемый очищенный медъ, не обладающШ уже, EC.itflCTBie 
очистки, свойствами настоящаго меда, а представляющШ почти со
вершенно чистый сахаристый экстрактъ, полученный изъ меда.

Въ прежнее время медъ употреблялся также во всЬхъ техъ 
случаяхъ, въ которыхъ мы пользуемся теперь исключительно саха- 
ромъ. Между темъ, н!лъ никакого сомнешя, что медъ является зна
чительно более здоровымъ пищевымъ средствомъ. Медъ является про-



—  186 —

дуктомъ самыхъ нежныхъ соковъ растешя и заключаете въ своемъ 
составь вещества, въ высокой степени полезный для организма: онъ 
состоитъ изъ чистаго винограднаго, плодового и тростниковаго са
хара и содержитъ, кроме того, въ неболыпомъ количестве белковыя 
вещества, железистыя соединешя, эфирныя масла и примесь муравь
иной кислоты, добавленной пчелами для обезпечешя его прочности. 
Между темъ, обыкн. сахаръ содержитъ въ себе только сахаръ тро
стниковый и при этомъ, почти всегда, остатки химическихъ веществъ, 
употребляемыхъ для его очищешя, а кроме того, еще и разные 
ингред1енты, прибавляемые для нридашя ему красиваго вида, кото
рые, какъ напр, берлинская лазурь, ужъ по меньшей мере не могутъ 
производить на нашъ организмъ полезнаго дейеттая. Вследств1е этого 
вредное вл1ян1е сахара на зубы, желудокъ и кишечникъ сомненйо не 
подлежитъ.

Не смотря на эти соображешя, трудно было бы ожидать, чтобы 
можно было вернуться отъ столь дешеваго въ настоящее время са
хара къ исключительному употребленш меда, тЬмъ более, что во 
многихъ случахъ медъ могъ бы показаться нагаимъ вкусовымъ орга- 
номъ не особенно пр1ятной приправой. Во всякомъ случае, въ виду 
целительныхъ и питательныхъ качествъ меда, следуетъ заботиться
о возвращеши ему утраченныхъ правъ въ техъ случаяхъ, где выгода 
его употреблешя очевидна, и чаще, чемъ теперь, употреблять его для 
подкреплешя разстроеннаго организма. Медъ является весьма пита- 
тельнымъ и удобоваримымъ пищевымъ веществомъ, усвояемымъ орга- 
визмомъ почти целикомъ, безъ остатка. Лучшее доказательство этому 
даютъ сами пчелы, которыя, сидя въ улье въ течете целыхъ шести 
зимнихъ месяцевъ и не будучи въ состоянш вылететь изъ улья для 
испражнешя, бываютъ въ состоянш, благодаря тому, что питаются 
медомъ, удерживать калъ въ себе до перваго весенняго облета. Могли 
ли бы пчелы далать это, если бы медъ оставлялъ после себя столько 
же непереваренныхъ частей, какъ друпя пищевыя вещества?

Употребленный въ пищу медъ, жадно поглощаемый шариками 
крови, не только быстро оживляетъ деятельность организма, но и 
подкрепляетъ кровь безъ обременешя ея неусвояемыми остатками, 
увеличиваетъ этимъ энерпю кровообращетя и, действуя такимъ обра
зомъ укрепляюще и возбуждающе на весь организмъ, согреваетъ его 
и делаете бодрее, освежаетъ нервы и мускулы, сообщаетъ телу ощу- 
щеше легкости и гибкости, следств1емъ чего бываетъ спокойный 
сонъ, улучшеше умственнаго состояния, хорошее настроеше и повы- 
шеше рабочей эйергш. Дейш йе меда на организмъ подобно действш 
алкоголя, принятаго въ неболыпомъ количестве. Но алкоголь дей
ствуете на шарики крови и на нервы лишь раздражающимъ обра
зомъ, не питая и не укрепляя ихъ, всл1;дств1е чего после временнаго 
возбуждешя наступаете более или менее сильная реакщя, т. е. упа- 
докъ силъ и энешчи организма. Между темъ дейстше меда бываетъ 
прочнымъ и выгоднымъ для организма, такъ какъ оно основано не 
на временномъ раздраженш, а на дЬйствительномъ укреплеши орга
низма путемъ питался его. Следовательно, медъ можетъ быть съ 
хорошимъ успехомъ употребляемъ во всехъ тЬхъ случаяхъ, когда 
питаше совершается въ организме неудовлетворительно.
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Кроме полезнаго дМств1я на самый процессъ питашя организма, 
медъ отличается также очень хорошимъ противозаразнымъ д1’.й- 
с/гаемъ, причина котораго кроется въ свойствахъ его, излагаемыхъ 
здесь ниже.

Въ настоящее время установлено путемъ научныхъ изследованШ, 
что большая часть заразныхъ болезней, какъ напр., дифтеритъ, тифъ, 
оспа, скарлатина, дизентер1я, чахотка, холера и т. и. вызываются 
особыми бактер1ями, которыя при благопр^тныхъ услов1яхъ начи
наютъ размножаться въ организме, обусловливая своимъ быстрымъ 
развииемъ разстройство его. Путемъ такихъ же изслЬдованШ выяс
нено, что белые шарики нашей крови не только поглощаютъ жидшя 
вещества для своего питашя, а следовательно и для питашя всего 
организма, но также захватываюсь съ помощью своихъ отростковъ, 
образующихся самопроизвольно, и твердыя тела, которыя, попавъ 
внутрь белыхъ шариковъ, разсасываются и усваиваются последними. 
НовейпЛя изследовашя показали, что белые шарики поглощаютъ 
такимъ же образомъ и бактерШ, поиадающихъ въ кровь, но лишь 
въ томъ случае, если эти последшя имеютъ меньшую жизнеспособ
ность, чемъ сами белые шарики, такъ какъ иначе бактерш или вовсе 
не поглощаются шариками или же, въ случае поглощешя, разсасы- 
ванпо не подвергаются, а наооборотъ, своимъ буйнымъ развииемъ 
уничтожаюсь захвативпйе ихъ белые шарики. Этимъ и объясняется, 
почему при заболевашяхъ заразными болезнями одни организмы 
победоносно справляются съ заразой, а друпе не выдерживаюсь 
борьбы. Поэтому, какъ при лечеши заразныхъ болезней, такъ и въ 
техъ случаяхъ, когда нужно предохранить организмъ отъ заражешя, 
следуетъ считать главной задачей повышеше жизнедеятельности бе
лыхъ кровяныхъ шариковъ и, въ то же время, устрапеше условШ, 
благопр1ятствующихъ развитие данной бактерш Однимъ изъ средствъ, 
отвечающихъ этой цели, является медъ, проявляющШ весьма полезное 
действ1е въ обоихъ указанныхъ направлешяхъ. Съ одной стороны, 
онъ содействуетъ успешному развитие белыхъ кровяныхъ шариковъ 
путемъ соответствующая имъ питашя, съ другой стороны, благодаря 
действие заключающихся въ немъ эфпрныхъ маслъ и муравьиной 
кислоты, онъ иарализуетъ развиие бактер1й. Въ томъ, что развиие 
и размножеше бактерШ подъ вл1яшемъ меда ослабеваешь, легко убе
диться путемъ непосредственныхъ опытовъ съ культурой ихъ.

Въ виду этихъ соображенШ является понятнымъ, почему медъ 
съ давнихъ поръ съ пользой употреблялся при дифтерите, скарла
тине, чахотке, афтахъ, золотухе и т. п. болезняхъ. По этой лее 
причине медъ прекрасно действуетъ и при многихъ наружны хъ бо
лезняхъ, какъ напр., застарблыхъ язвахъ, роже, лишаяхъ и другихъ 
накоясныхъ болезняхъ.

Употребляемый внутрь, медъ оказываетъ благотворное действ1е 
также и на слизистыя оболочки впутреннихъ органовъ, а при на
ружному. употреблен1и содействуетъ обновленпо и смягченно кожи, 
чемъ объясняется таклсе прекрасное дейсше воды съ медомъ на 
цветъ лица.

Такимъ образомъ, здоровому организму следуетъ употреблять 
медъ въ качестве пищи, способствующей возможно более долгому
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сохраненш его жизненныхъ силъ, действующей освежающимъ и 
обновдяющимъ образомъ; больной же организмъ д о л ж рнъ  пользо
ваться имъ для того, чтобы естественнымъ путемъ вернуть себ'Ь 
утраченныя силы, возстановить нарушенное равновЬйе, или въ со- 
ответственныхъ случахъ, дополнить и усилить полезное дМсине 
другихъ лечебныхъ средствъ. Такъ напр., уже съ давнихъ поръ за
мечено, что при бледной немочи железистыя пилюли дЬйствуюгъ 
успешнее всего въ томъ случае, если оне приготовлены на меду, 
а не на сахаре; безъ сомнешя, деаств!е железа было бы еще лучше, 
если бы больному организму давались, кроме ничтожнаго количества 
меду въ пилюляхъ, еще и значительныя порцш меду съ целью улуч- 
шев1Я питашя.

Кроме указанныхъ выше болезней, употреблен!е меду бываетъ 
особенно полезно въ следующихъ случахъ: при кашле, катаррахъ 
дыхательныхъ путей, желудка и кишекъ, при запорахъ, крово- 
из.шшяхъ, геморроидальныхъ страдашяхъ, англШской болезни, без- 
соннице, накожныхъ болезняхъ и др. Медъ оказывастъ, вообще, 
весьма полезное дейитае на обновлсше и самоочищеше крови, а также 
на процессъ пищеварешя.

Въ виду вышесказаннаго медъ особенно следуетъ рекомендовать 
для питан!я детей, такъ какъ при употребленш его они выростаютъ 
более здоровыми и крепкими и вместе съ темъ предохраняются отъ 
многихъ заразныхъ болезней. Всякая мать поступила бы гораздо 
лучше и разумнее, если бы вместо сахара и сладостей, а также 
масла, часто даже не совсЬмъ свежаго, давала дЬтямъ медъ, который 
и здоровее и дешевле. Не говоря уже о томъ, что фуптъ хорошаго 
и притомъ самаго чистаго меда всегда дешевле, чемъ фунтъ хоро
шаго масла, следуетъ заметить, что медъ расходуется при потребле
на!, но крайней мере, въ два раза медленнее масла.

Следуетъ употреблятъ медъ, по крайней мере, три раза въ 
день— утромъ, съ хлебомъ или булкой, сразу после обеда и ужина 
или же незадолго до отхода ко сну. Бри употребленш его после еды, 
медъ оказывастъ весьма полезное действ'ю, ускоряя пищевареше. Во 
время болезней медъ следуетъ употреблять небольшими порщями, 
напр., по полчайной ложки, или по целой ложке каждые полчаса 
или часъ, запивая его чистой свежей водой. Если бы медъ употре
блялся такимъ образомъ, то сетовашя на кашель, катарры, восиа- 
леше горла, несвареше желудка, изжогу и т. п. непр1ятныя явлешя 
были бы редкими исключешями, между темъ какъ теперь всякую 
осень, зиму и весну то и дело приходится слышать жалобы на 
нихъ.

Медъ можетъ оказывать благотворное действ1е на организмъ 
только въ томъ случае, если онъ чистъ и свободенъ отъ всякихъ 
примесей, которыя, къ сожалешю, нередко подбавляются въ него 
торговцами. Лучше всего можно быть увереннымъ въ чистоте меда, 
если покупать его въ белыхъ, ирозрачныхъ сотахъ; темные соты не 
хороши, такъ какъ въ нихъ, кроме оставшихся отъ червы коконовъ, 
подъ этими последними бываетъ также некоторое количество кала, 
оставленнаго личинками. Но даже и самые прозрачные соты не такъ 
хороши, какъ чистый медъ самъ но себ'Ь, безъ воску, такъ какъ



при у потреблен!!! въ пищу сотоваго меда воскъ отделяется во рту 
лишь съ трудомъ и, попадая въ желудовъ, действуете на пищева
рительные органы нежелательнымъ образомъ.

Въ виду всего этого лучше покупать чистый медъ, получаемый 
въ настоящее время на всехъ ращональныхъ пасекахъ путемъ извле
чена его изъ сотовъ съ помощью такъ называемой центробежки. 
Спускной или вытопленный изъ сотовъ медъ пе такъ хорошъ, такъ 
какъ въ пемъ, большей частью, бываетъ и перга, придающая ему 
тсрикШ вкусъ.

Чистый медъ, полученный съ помощью центробежки, бываетъ 
сначала жидкимъ, но черезъ некоторое время кристаллизуется или, 
какъ говорятъ пчеловоды, засахаривается, т. е., пршбретаетъ плотное, 
зернистое строеше, становясь несколько похожимъ на отвердевшШ 
свиной жиръ, при чемъ зерна, или кристаллики ого бываютъ, въ 
зависимости отъ сорта меда, большей или меньшей величины. Между 
кристалликами всегда находится небольшое количество жидкости, пред
ставляющей собою плодовый сахаръ, который не кристаллизуется. 
Медъ, разогретый искусственно, способность кристаллизоваться утра
чиваешь, оставаясь потомъ долгое время въ жидкомъ состоянш. Хотя 
засахарившейся медъ даетъ болышя гарантш своей чистоты, чемъ 
жидкШ, однако и онъ иногда подвергается различной фальсификацш, 
напр., кукурузной или иной крупой, мукою или же остатками, по
лучающимися при выработке сахара. ФальсификафЯ можетъ быть 
обнаружена или реакщей на 1одъ или же растворешемъ меда въ 
воде; въ последнемъ случае чистый медъ черезъ некоторое время 
распускается совершенно, между темъ какъ въ фальсифицированномъ 
остаются не растворенными мука или крупа; фальсификацш сахар
ными отбросами обнаружить гораздо труднее.

ЖидкШ медъ можетъ быть легче всего фальсифицированъ— пу
темъ прибавлешя воды и сахарнаго сиропа различнаго качества, 
начиная съ лучшихъ и до самыхъ последнихъ его сортовъ; такой 
медъ совершенно утрачиваешь свое оздоровляющее- действ1о. Заграни
цей фальсифицированные меда попадаются очень нередко, у насъ же 
этотъ мошеннически! промыселъ практикуется лишь въ исключитель- 
ныхъ случаяхъ.

Чистый медъ можетъ годами безъ всякаго вреда сохраняться 
въ сухомъ и холодномъ месте, нисколько не утрачивая своихъ ка
честву между темъ, фальсифицированный или разведенный водою 
медъ черезъ некоторое время портится, подвергаясь отчасти броженио.

Пчеловоды должны считать своимъ долгом ь продавать свой медъ 
совершенно чистымъ и въ возможно более привлекательномъ виде, 
т. е. въ самой чистой посуде и при самой тщательпой упаковке. 
При продаже въ болыпомъ количестве следуешь давать покупателямъ 
удостоверешя, въ которыхъ значилось бы, что медъ совершенно чистъ 
и свободенъ отъ всякихъ примесей; при продаже въ розницу на по
суде должны быть этикеты или надписи, ясно указываюнце, кто 
отвечаешь за чистоту продаваемаго продукта.

Въ нашихъ краяхъ пчеловоды имеютъ обыкновеше продавать 
медъ въ болыпихъ бочкахъ, вмещающихъ отъ 160 до ‘200 литровъ. 
Это не практично: удобнее и выгоднее пускать медъ въ продажу
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меньшими количествами. Въ виду этого каждому пчеловоду следуетъ 
иметь, кроме болыпихъ бочекъ, также и боченки литровъ на 50. 
Пчеловодамъ, живущимъ близъ болынихъ городовъ, следуетъ старать
ся распродовать свой медъ въ красивыхъ стеклянныхъ банкахъ неболь
шой вместимости -на  1— 2 фунта, при которыхъ публика скорее 
привыкла бы къ иотребленио меда; не подлежитъ сомненш, что отъ 
этого выиграетъ какъ та, такъ и другая сторона. Въ стеклянныхъ 
банкахъ следуетъ продавать только более нежные сорта меда, какъ 
напр, липовый, нлодовыхъ деревьев'!., съ эспарцета, горчицы, малины, 
клевера белаго и шведскаго, съ горныхъ, луговыхъ и садовыхъ расте
шй; меда же гречишный и вересковый для такой продажи не подхо- 
дятъ, такъ какъ имеютъ сдишкомъ острый вкусъ и запахъ.

Медъ, продаваемый въ  баночкахъ, долженъ быть въ засахарен- 
номъ виде, чтобы покупатель имЬлъ большую уверенность въ его 
чистоте, При желаши же употреблять медъ въ жидкомъ состоянш 
нужно лишь поставить банку съ медомъ въ воду, которую медленно 
подогревать, пока медъ не распустится, после чего медъ уже не 
засахаривается.

Во Францш и въ Швейцарш медъ употребляется повсеместно, 
такъ что на столахъ богатыхъ и бедныхъ рядомъ съ масломъ ставится 
всегда н медъ, при чемъ его нередко и употребляютъ съ масломъ. В ъ  
этнхъ странахъ его употребляютъ почти исключительно въ жидкомъ 
состоянш, вследств1е чего тамъ въ последнее время развелось множе
ство заведенШ для фабрикацш меда съ сиропомъ такъ, что нефаль
сифицированный продуктъ можно разечитывать найти только на столе 
пчеловода.

Изъ меда, наконецъ, можно приготовлять различные вкусные 
и здоровые напитки, какъ изъ чистаго меда, такъ и съ примесью со- 
конъ разныхъ плодовъ. Достойно сожалешя, что въ настоящее время 
медовые напитки почти совершенно вышли изъ употреблешя, будучи 
вытеснены дешевымъ пивомъ и винами, большей частью фальсифи
цированными. Мы теряемъ на этомъ не только матер1ально, но и 
морально, неразечетливо выбрасывая за границу деньги нашего и 
безъ того небогатаго края, портимъ свое здоровье вредными фабри
катами и, вседств!е этого, опускаемся духовно, такъ какъ здоровый 
духъ можетъ быть только въ  здоровомъ теле.

А сколько питательныхъ, весьма вкусныхъ и здоровыхъ ку- 
шаньевъ и лакомствъ можетъ быть сделано изъ меда. Вспомнимъ 
хоть о пряникахъ, которые теперь также все больше и больше 
и больше выходятъ изъ употреблешя, заменяясь разными конфек- 
тами и нирожными нередко сомнительнаго достоинства. Мы думаемъ, 
что это ироисходитъ главнымъ образомъ отъ того, что нынешше 
фабричные пряники иредставляютъ собою все, что угодно, только не 
настояпие медовые пряники, такъ какъ для нриготовлешя нхъ фаб
риканты употребляютъ крайне мало меду, да и то самаго носледня- 
го качества, пользуясь преимущественно дешевымъ сахаромъ и еще 
более дешевой патокой. Xopoinie же медовые иряники всегда найдутъ 
ценителей.

Пора намъ пробудиться отъ нашей апатш, пора ради нашего 
собственнаго здоровья и здоровья нашего потомства, вернуть меду
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утраченныя имъ права. Желая, съ своей стороны, оказать этому свое 
содМств1е, мы во второй практической части этого сочинешя сооб- 
щимъ рецепты различныхъ медовыхъ и фруктово-медовыхъ напит- 
ковъ, а также и способы приготовлешя разпыхъ медовыхъ кушань- 
евъ, лакомствъ и консервовъ.

Пчелиный клей, собираемый пчелами съ почекъ всевозмояс- 
ныхъ растенШ, какъ мы уже говорили на стр. 51, можетъ служить 
для различныхъ надобностей повседневной жизни. Онъ входить въ 
качеств!; важной составной части въ различныя мази, бальзамы и 
помады, изъ него же приготовляется превосходный лакъ, наконецъ, 
онъ можетъ употребляться въ виде курительной смеси, имеющей 
очень пр1ятный запахъ и освежающей воздухъ. Рецепты всего это
го мы даемъ въ конце этого параграфа.

Клей этотъ можно собирать въ значительномъ количестве, со
скабливая его со стенъ улья, рамокъ, вставныхъ досокъ и затво- 
ровъ вплоть до конца 1юля; въ это время отборъ его пчеламъ не 
вредитъ, такъ какъ на место взятаго клея очень скоро появляется 
новый, такъ что въ течеше августа пчелы, готовясь къ зимовке, 
успеютъ снова заделать все щели.

Воскъ, представляюпнй, какъ мыуже говорили на стр. 38— 40, 
особый жировой продуктъ, выделяемый пчелами при обильномъ 
питаши, имеетъ также большое практическое применеше.Употребле- 
н!е воска въ качестве осветительнаго матер1ала—для изготовлен!я 
сьЬчъ— известно съ древнейшихъ временъ. Восковыя свечи играли 
важную роль при всевозможиыхъ обрядахъ и торжествахъ какъ 
светскаго, такъ и духовнаго характера. При дворахъ вельможъ 
употреблялся исключительно лишь этотъ способъ освещешя. Даже 
и въ настоящее время католическая церковь предписываешь упо
треблять при богослуженш исключительно восковыя свечи, какъ 
единственно соответствукнщя значению церковныхъ службъ. Къ со
жаление, воскъ, какъ и все на светЬ, большею частью вытесненъ 
более дешевыми осветительными матер1алами. Даже въ церквахъ 
нашихъ горятъ, большей частью, свечи изъ земляного воска, а то 
и изъ худшаго матер1ала, восковыя же свечи- въ лучшемъ случае—  
вставляются лишь для большей пышности въ подсвечники алтарей, 
а къ нимъ прилепляются кашя-нибудь сомнительныя свечки, кото
рыя, горя въ качестве жертвы, приносимой Всемогущему Богу, 
даютъ въ то ;ке время красноречивое показаше нравственпаго со- 
стояшя нашего общества, не стесняющагося прибегать къ уловке 
даже по отношенш къ Вседерлштелю.

Повсеместно известно таклге и употреблеше воска для лечеб- 
ныхъ целей, для изготовлемя разныхъ мазей и бальзамовъ, для 
полировки мебели изъ некрашеннаго дерева и для половъ; соот
ветственные рецепты приводятся у насъ нилсе.

Чистый воскъ получается посредствомъ перетопки сотовъ, что 
у насъ будетъ описано въ практической части этого сочинешя, 
также какъ и способъ белешя воска.

Остается, наконецъ, упомянуть о лечебномъ действ!и еще одного 
продукта пчелъ, а именно.

Пчелинаго яда. Какъ и у многихъ другихъ насекомыхъ, у
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пчелъ въ особомъ мбшечке накопляется своеобразная жидкость, со
стоящая, главнымъ образомъ, изъ муравьиной кислоты и выпу
скаемая, въ случай надобности, черезъ жалящШ аппаратъ. Впу- 
щепный при ужалеши въ человеческое тело, ядъ этотъ производить 
неприятное жжен1е и больнее или меньшее опухание, въ зависимости 
отъ места укушешя и воспрШмчивости укушеннаго лица.

Можно положительно утверждать, что во многихъ случаяхъ 
действ1е пчелинаго яда на организмъ оказывается очень полезнымъ. 
Такъ, напр., ужалеше несколькими пчелами соответственна™ места 
тела неоднократно излечивало очень сидьныя ревматическая боли. 
Воспалеше глазъ и глухота не разъ излечивались отъ одного лишь 
ужалешя пчелой по близости этихъ органовъ. Въ прежнее время въ 
медицине употреблялся для растиратя при головныхъ, зубныхъ и 
ревматическихъ боляхъ спиртъ, настоенный на пчелахъ; средство 
это, въ настоящее время вышедшее изъ употреблешя, до сихъпоръ 
весьма одобряется rojieonaTiett, въ которой этотъ продуктъ известенъ 
подъ назваШемъ apis. Удобнее всего получить его такимъ обра
зомъ: привлекаютъ пчелъ на выставленный где-нибудь медъ, затемъ 
осторожно берутъ каждую пчелку отдельно за крылышки и, когда 
она въ гневе выпуститъ изъ жала капельку яда, ногружаютъ брюшко 
ея въ спиртъ, после чего отпускаютъ ее на свободу. Для гомеопа- 
тическихъ целей достаточно будетъ растворить въ 20 гр. спирта ядъ 
отъ 100 ачелъ. Спиртъ этотъ употребляется для приготовлешя обы- 
кновенныхъ гомеопатическихъ крупипокъ; можно, впрочемъ, упо
треблять его прямо съ водой, для чего достаточно 2— 3 капель на 
полъ-стакана воды.

Apis, при гомеопатическомъ его употребленш, действустъ 
успешно въ многихъ случаяхъ, какъ напр, противъ опухолей отъ 
укусовъ пчелъ, осъ или шершней, противъ мигрени, головной и зуб
ной боли, противъ крапивной высыпи, появляющейся у иныхъ лицъ 
после употребленш нбкоторыхъ кушанШ или отъ перепуга; онъ об- 
легчаетъ течете кори, скарлатины, предупреждаете дурныя послед
у я  какъ этой последней, такъ и кроваваго поноса, действуя 
благотворно на почки; помогает ь при такихъ опухоляхъ, какъ напр, 
рожа, при душевныхъ болезняхъ, особенно меланхол'ш, также при 
болезняхъ горловыхъ, мочевого пузыря, ночекъ, при различпыхъ 
роспалейяхъ глазъ, вВкъ и т. п., при слезотеченш (наблюдаемомъ 
особенно у етарыхъ людей), при катаррахъ желудка и кишечника1).

*) Сообщая здесь  сведен1я объ усп'Ьшиомъ действш  пчелинаго яда  
въ гомеопатическихъ дозахъ, считаемъ необходимымъ сд'Ьлать некото
рую оговорку, чтобы кто-нибудь ие заподозрилъ насъ въ шарланствЬ. A p is  
(пчелиный ядъ), применяемый въ столь незпачптелышхъ дозахъ, д ей 
ствительно оказывается очень полезнымъ средствомъ въ укаванныхъ 
здесь  случаяхъ—въ этомъ я не разъ пм'Ьлъ возможность убедиться  
лично. Изъ этого однако не вытекаетъ, что онъ долженъ помочь въ 
каждомъ подобномъ случае, такъ какъ средство, применяемое при вся
кой болезни, завпсптъ, главнымъ образомъ, отъ степени воспршмчи- 
вости больного и отъ самой природы болезни. Такимъ-же образомъ об- 
стоитъ дело и съ юмеопатгей вообще. Неразумно поступилъ бы тотъ, 
кто захотелъ-бы лечпть всехъ  людей и отъ всякихъ болезней гомеопа- 
xieft, равно какъ было-бы заблуж детем ъ лечпть все водою (гидротера-
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Рецепты для употреблешя меда, воска и пчелинаго клея.

Чистый медъ, употребляемый такъ, какъ мы советовали на 
стр. 187— 191, является истиннымъ регуляторомъ здоровья. Лица, 
употребляюпця медъ ежедневно, могутъ долгое время сохранить 
бодрость: тела и духа и дожить до глубокой старости. При болез
няхъ желудка, кишекъ, дыхательныхъ путей, действ1е меда по- 
истине благотворно. Давно известно, въ особенности, целебное дей
ствие его при дифтерите и чахотке, причемъ следуетъ принимать 
его какъ можно чаще, но небольшими количествами. При чахотке 
медъ очень хорошо действуешь въ смеси съ живокостомъ (Sym
phytum officinale). Для этого мелко растираютъ съ помощью терки
1 фунтъ свежаго корня живокоста или же Уз фунта сухого корня, 
котораго можно купить въ аптеке, къ нему добавляется 2 фунта 
чистаго меда и все вместе парится некоторое время въ горшке, 
обращая внимаше, чтобы смесь не подгорела, затемъ по остуженш 
она сохраняется въ стеклянныхъ банкахъ и употребляется' регу
лярно каждый день небольшими порц'шми.

При опухоляхъ железъ у детей издавна съ успехомъ употре
бляется уксусъ съ медомъ. При боляхъ въ горле и воспаленш его 
прекрасно помогаетъ полосканье отваромъ шалфея съ медомъ. При 
геморроидальныхъ страдашяхъ действ!е меда, какъ въ сыромъвиде, 
такъ и въ виде напитка, прямо поразительно. Прикладываше къ ве- 
редамъ меда, замешаннаго съ мукой въ густое тесто, вызываешь 
быстрое созреваше ихъ. Обмываше водой, къ которой прибавлено 
немного меда, делаешь кожу нежной и гибкой.

Мазь для смягчетя кожи. Смешать 100 граммовъ меду съ 
такимъ-же количествомъ оливковаго или, лучше, миндальнаго масла 
и натирать кожу по вечерамъ.

Мазь противъ лишаевъ. 100 грамм, меда, 100 грамм, мин
дальнаго масла или вазелина и 1 граммъ салициловой кислоты хоро
шенько перемешать и натирать больныя места. Мазь эта успешно 
действуешь также противъ перхоти, угрей и разныхъ прыщиковъ.

Помада для укр тпле тя волосъ. Растопить и перемешать 25 гр. 
пчелинаго клея и 50 гр. чистаго свиного жира или-же очищеннаго 
костнаго мозга, прибавить къ этому 150 гр. перув1анскаго бальзама 
и 150 гр. меда; тшателыю размешавъ, сохранять для употреблешя.

Вода для глазъ. Сернокислаго цинка 2 гр., меду 10 гр., клю 
чевой воды 100 гр. Эта вода впускается въ глазъ по одной капле 
съ гусинаго пера при воспаленш глазъ или при ослабленш зрешя.

шей), массажемъ, баумштейтизмомъ п т. п. универсальными спо
собами.

Организмъ ыашъ имгЬетъ слишкомъ сложно^ устройство, а вос- 
пр1имчивость разныхъ ляцъ представляетъ слишкомъ много различШ, 
чтобы можно было всегда употреблять одни и тЪ же средства или при
вести къ одному знаменателю flMcTBie л-Ькаротвъ во вс'Ьхъ разнооб- 
разныхъ случаяхъ ихъ прим'Ьнетя. Было-бы лучше, если-бы вместо 
генеалогически^ъ древъ мы велц родословную болезней, бывшихъ въ 
наш емъ род'Ь, отмечая и способы, успеш но излечивавш и ихъ...

„Пчеловодство4, 13
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Бальзамъ противъ нарывовъ. Оливковаго масла 40 гр., сви
ного жира 20 гр., масла свЪжаго, несоленаго,— 20 гр., чистаго го- 
вяжьяго жира 20 гр., воска 20 гр., свинцовой окиси (глету) 20 гр., 
растопить и перемешать, прибавивъ подъ конецъ еще 10 гр. 
клея.

Бальзамъ красоты. Белаго воска 18 гр., стеарина 4 гр., 
кастороваго масла 50 гр., глицерина 18 гр., сЛ;ры 1 гр., розоваго 
масла 2 капли, или другого запаха, но усмотрешю, Все это зака
зать въ аптек!;, а дома прибавить къ этому 100 гр. меда. Кожа, 
натираемая этимъ бальзамомъ, становится удивительно нежной, 
чистой и прозрачной.

Помада для рощенгя волосъ. Берется 250 гр. какого-нибудь 
кактусоваго растешя, толчется въ мякоть и варится съ 2 л\ч килогр. 
свиного жира, V2 килогр. воска и 20 гр. пчелинаго клея до т'Ьхъ 
поръ, пока не улетучится бывшая въ кактусе вода; процбдивъ смесь 
въ горячемъ состоянш, къ ней во время остывашя прибавляюсь при 
постоянномъ размешиванш 50 гр. глицерина, 15 гр. танина (разве- 
деннаго въ 30 гр. воды), 500 гр. меда, 8 гр. розмариннаго, 4 гр., 
укропнаго масла (foeniculum dulce) и какого-нибудь душистаго масла 
для запаха.

Зубное мыло. 500 гр. мелко наскобленнаго белаго мыла раз
водится въ возможно меньшемъ количеств!; дождевой воды; къ этому 
прибавляется мелкШ порошокъ ossa sepiae въ количеств!; 100 гр. и 
128 гр.. розовой воды или воды померанцевыхъ цветовъ; все это 
подогревается до техъ поръ, пока взятая изъ смеси проба не ока
жется при остыванш мазкою, затемъ прибавляется 100 гр. меда и 
по Vз грамма масла лимоннаго, мятнаго и шалфейнаго, после чего 
смесь выливается въ формочки.

Бенедиктинская мазь. Окиси свинца 10 гр., оливковаго масла 
20 гр. подогреваются вместе до приняия коричневой окраски, затемъ 
прибавляется 40 гр. воска и 20 гр. пчелинаго клея, после чего мазь 
сохраняется въ банкахъ.

Мазь для болюзненныхъ вередовъ, гноящихся язвъ  и т. п. 
Воска 65 гр., канифоли 15 гр., пчелинаго клея 20 гр., оливковаго 
масла 30 гр., говяжьяго жира 15 гр., терпентина (скипидара) 20 гр., 
разогреть все вместе и перемешать.

Мазь противъ лишаевъ и перхоти. Воску 10 гр., вазелина 
(или свиного жира) 30 гр., карболовой кислоты 2 гр., перув1анскаго 
бальзама 1 гр.

Мазь домашняя, очень хорошая. Воску 8 гр., пчелинаго клея
2 ур., свиного жира 3 гр., терпентина 4 гр., толченыхъ въ мякость 
листьевъ мозольника (Bryophyllum calycinum) J5 гр.; все разогре
вается вместе и перемешивается.

Восковая заправа. Воды дождевой 900 гр., распустить въ 
ней 200 гр. обыкновенная поташа и подогревать до кипешя, во 
время котораго прибавлять затемъ по кусочку, постоянно размеши
вая 400 гр. желтаго воску. Распустивъ весь воскъ, добавить еще 
900 гр. дождевой воды и кипятить до техъ поръ, пока не появит
ся ровная молочная окраска. Молоко это сливается въ  бутылки и, со
храняясь закупореннымъ, употребляется для заливки ранъ на деревь-
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яхъ, для б’Ьлейя гипсовыхъ фигуръ, для натиран!я половъ и полйро- 
ван1я мебели, въ особенности подъ натуральный цветъ дерева.

Восковая вакса Растопить вместе на легкомъ огне 10 гр 
воска, 40 гр. говяжьяго жира, 20 гр. свиного жира, 10 гр. терпен
тина н 10 гр. оливковаго масла и прибавить, размешивая надлежа
щее количество сажи. Ваксу эту передъ употреблешемъ нужно нем
ного согреть, а затемъ натереть ею сухую обувь или вообще кожу, 
которая вследсие этого не только получаетъ красивый блескъ, но и 
становится вместе съ темъ непромокаемой.

Отличная мазь для прививки деревьевъ. 60 гр. канифоли, 
20 гр, пчелинаго клея, во гр. воску, 10 гр. терпентина растопить 
вместе и перемешать.

Превосходный лакъ изъ пчелинаго клея. Растворить 100 гр. 
пчелинаго клея въ 200 гр. спирта и прибавить 30 гр. терпентина.

Благовонное куренье. Ладану 150 гр., пчелинаго клея 100 гр. 
янтаря обыкновеннаго 150 гр., стираксу 50 гр., бензойной смолы 
(роснаго ладана) 50 гр.

Домашнее куренье. Набросать на горячШ камень или жестя
ной листъ нисколько кусочковъ пчелинаго клея, добавивъ несколько 
капель уксуса.

Мазь противъ мозолей. Перемешать на легкомъ огне 50 гр. 
пчелинаго клея и 20 гр. воска съ сокомъ одного лимона. Намазавъ 
на тряпочку, ежедневно прикладывать къ мозолямъ. Черезъ некото
рое время, размочивъ мозоли въ теплой воде, легко вынуть ихъ 
съ корнями.

Теплыя ванны (около 32° Цельсш, или 25° Реомюра) съ при- 
бавлешемъ черной старой вощины и небольшой примесью меда ока- 
зываютъ весьма благодетельное д11йств1е на ослабленные чемъ-либо 
организмы детей и взрослыхъ.

*
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Предислов1е
Вступлеше

стр. В 
стр. 6

§  1. Описаше пчелинаго рода.
Матка—8. Работницы—8. Трутни—8. Породы пчелъ—9.. Обыкно

венный пчелы—9. Итальянская, Кипре,йя, Египетсшя пчелы— 10. Япон
ская пчела—10.

Скелетъ—11. Волоски— 11. Части головы— 11. Боковые глаза—12. 
Простые глаза— 12. Щупальцы—12. Ротъ— 12. Туловище и его части—14. 
Крылья—14. Ноги—15. Брюшко—16. Воско-отделительные органы- 16. 
Жало—16. Внутреннее строеше тела пчелы—19. Мускулы—19. Нервная 
система—19. Дыхательный трубочки- -19. Голосъ—20. Пищеварительный 
аппаратъ—22. Кривообращеше—23. Половой аппаратъ—24.

§ 3. Чувства пчелъ.
Чувство зрешя—29. Видятъ ли пчелы въ улье—31. Простые гла

за—31. Распознаваше цвЪтовъ—32. Чувство слуха—32. Чувство обоня- 
т я —32. Чувство вкуса— 33. Чувство осязашя—33.

Трудолюб1е пчелъ—34. Продолжительность жизни работницъ—34. 
Постройка сотовъ—35. Выделеше воску—35. Оттягиваше вощины—37. 
Устройство ячеекъ—37. Толщина сотовъ—38. Направлеше сотовъ—38. 
Пчелиныя ячейки—39. Трутневыя ячейки—39. Маточныя ячейки—39. 
Крайшя ячейки- 40. Переходный ячейки—40. Положете ячеекъ—40. 
Сборъ меду—40. Расположеше меда въ улье—41. Запечатываше медо- 
выхъ ячеекъ—41. Качества медовъ— 41. Вредный медъ—42. Обиходныя 
назвашя меда—42. Когда растешя выдЪляютъ медъ—42. Химичесшй со- 
ставъ меда—43. Перга—43. Собирате перги—45. Складывате перги—45. 
Выбрасываше испорченной перги—46. Цветъ перги—46. Назначете. 
перги—46. Ч4мъ заменяютъ пчелы пергу—46. Ношете воды—47. 
Клей— 47. Какъ собирается клей и перга—47. Соблюдете ч и с т о т ы —48. 
Воспитате дЬтвы—48. Привязанность пчелъ къ семье—49 Защита се
мейства—49. Стража—49. Привязанность къ улью и месту—49. Трясе- 
H ie крылышками—50. ПровЬтривате улья—50. Пчелы не распределя
ются на отдельный работы—50.

§  2. Анатомическое строеше пчелы.

§ 4 . Жизнь оабочихъ пчелъ.



§ 5. Жизнь трутней.
(Лшодотвореше матокъ—51. Безд-Ьятельная жизнь—51. Число хрут- 

ней—51. Изгнаше трутней—51. Отсутств1е привязанности къ семь’Ь—52. 
Продолжительность жизни трутней—52. Сколько трутни съ'Ьдаютъ ме
ду—52. В^съ трутней и ихъ цитате—52.

§  6 . Жизнь матки.
Произвольность кладки яицъ—53. Плодовитость матки—54. Кладка

яицъ—54. ПиЩа матки—54. Почтительное отношеше пчелъ къ маткЬ_54.
Характеръ матки—55. Продолжительность жизни матки -55.

§ 7. Развиле работницъ, трутней и натки.
Различныя объяснешя кладки яицъ двухъ видовъ—55. Форма 

яйца—56. Строете личинки—57. Какъ наблюдать превращеше личи
нокъ—60. Превращеше работницъ—60. Кормъ и линяше личинокъ—СО. 
Прядете личинкою кокона и выдЬлете кала—61. Превращеше в ъ ‘ку
колку—62. Превращеше въ совершенное насЬкомое—03. Превращеше 
матки—64. Превращеше трутней—66. Вл1яше температуры на развипе 
червы—66. Зависимость развитая червы отъ величины ячеекъ и харак
тера корма -67. Свшцевыя матки—69. Матер1алъ для крышечекъ—70. 
Очистка ячеекъ послЬ вывода червы—71. Сколько черва потребляетъ 
меду и перги—72. Устранеше калйкъ и лишнихъ матокъ—72. Пребы- 
ваше двухъ матокъ въ уль’Ь, какъ исключительный случай—73. Первый 
облетъ молодыхъ пчелъ—74. Облетъ и оплодотвореше матки—75. Когда 
вылетаетъ матка для встречи съ трутнемъ—76. Процессъ совокупления 
матки съ трутнемъ—77. Можетъ ли матка оплодотвориться въ уль'Ь—79. 
Сколько времени матка остается способной къ оплодотворенш—79. 
Когда начинаетъ матка класть яйца—79.

§  8. Неправильность въ развитж червы и CTpot семьи.
Неприкрытая черва—80. Умышленное истреблеше червы—81. Черва 

въ перевернутомъ положенш—81. Неправильно сформированный пче
лы—82. Двуполыя пчелы—82. Пчелы черныя и свЬтло-сЬрыя (альби
носы)—82. Убиваше собствен ныхъ матокъ—83. Порочная матка—85. 
Трутневая матка—86. Матка, плодящая мЪшанную черву—8G. Трутов
ки—86. Осиротелое состояше улья—88.

§  9 . Размножеше пчелиныхъ семей.
Подъ вл1ян1емъ чего происходить роете—90. Приготовлете улья къ 

роенш—90. Роете—90. Порой—92. Могутъ ли ульи съ однолЬтними 
матками отпускать роевъ—92. Признаки роешя и ходъ его—92. Время 
выхождешя и величина роевъ—93. Уклонешя въ ход* роешя—94. 
Возвращеше роевъ на старика — 96. ИЬвчie перваки — 95. Выходъ 
роевъ въ необычные сроки—96. Выходъ роевъ изъ ульевъ, не готовыхъ 
къ роенш—96. Соединеше роевъ въ кучу—96. Рои по нуждЬ или бЬд- 
няки—96.



Наиболее подходящш помЪщешя—97. .Искаше жилища—98. Вод- 
ворен1е роя въ цовомъ жилище—98. Устройство роя въ новомъ поме
щении— 99. Гнездо и складъ запасовъ—100.

§  11. Жизнь пчелъ весною и л%томъ.
Первый облетъ—101. Приведете въ порядокъ гнезда—101. Собпра- 

Hie корма—101. Заботы объ увеличены силы улья— 102. Грабежъ—102. 
Поддержав1е постояннаго тепла—103. Образоваше новой семьи—103. 
Собираше запасовъ—103. Численныя соотношетя между пчелами и цве
тами—104. Область лета—105. Прпготовлеше зимняго ложа— 106.

§ 12 . Жизнь пчелъ зимою.

Нриготовлеше къ зимовке—108. Время наступлетя зимняго nepio- 
да .жизни пчелъ и его продолжительность—109. Какпмъ образомъ про- 
водятъ пчелы зиму—110. Температура, поддерживаемая пчелами въ 
зимнемъ ложе—110. Откуда пчелы берутъ зимою воду— 114. Какое ко
личество меду и перги потребляютъ пчелы за зиму—122. Объ освеже- 
ши воздуха въ улье—128. Что оказываетъ вредное вл1яше на зи
мовку—131. Недостатокъ воды въ улье—131. Избытокъ воды—131. Без- 
покойное состоите пчелъ—132. Засахаривпйеся меда—133. Незапеча
танный медъ—133. Недостатокъ меда и плохое распределеше его—133. 
Холодъ— 134.

§ 13. Болезни пчелъ.

Замираше червы не заразное—136. Застужеше—135. Замираше 
червы вследств1е гнильца—137. Излечешв улья, пораженнаго гниль
цомъ— 140. Разслаблете— 144. Судороги—144. Поносъ—145.

§  14. Враги пчелъ.

Человекъ—149. Сами пчелы—150. Медведь—151. Варсукъ— 151. Ку
ница— 151. Землеройки— 152. Обыкновенная мышь—152. Бжъ—153. Со
рокопуты—153. Аистъ—154. Дятелъ и синица-155. Зеленый дятелъ—155. 
Воробей—156. Ласточка—156. Пчелоедъ—157. Кобецъ или чоглокъ, или 
осоедъ—158. Куры—159. Жаба обыкновенная—159. Пауки—160. Моты- 
лица обывновенная—161. Мертвая голова— 163. Майки—163. Пчелиный 
жучекъ—167. Уховертка—168. Осы и шершни—169. Пчеловолкъ—172. 
Муравьи— 173. Немотка—178. Черная крылатка—179. Пчелиная гор
бунья— 180. Пчелиная вошь— 181.

§  15. Польза, приносимая пчелами.
Услуги пчелъ при оплодотвореши растешй —182. Медъ— 184. Пче

линый клей—191. Воскъ -191. Пчелиный ядъ—191. Рецепты для упот
реблешя меда, воска и пчелинаго клея—193.

§ 10. Жилища пчелъ.



Русское Общество Пчеловодства, учрежденное въ 
1891 г. въ Петербург^, имеетъ своею задачею со
действовать распространенно правильнаго пчеловод
ства и расширешю сбыта его продуктовъ. Съ этою 
ц1злью Общество:

1) Издаетъ подъ редакщей заслуженнаго профес
сора С. II. Глазенапа ежемесячный журналъ «В^ст- 
никъ Русскаго Общества Пчеловодства», допущенный 
въ библютеки учебныхъ заведенш и церковно-при- 
ходскихъ школъ. Подписная ц^на съ доставкою и 
пересылкою 2 руб. въ годъ, для членовъ Общества 
безплатно.

2) Издаетъ и распространяетъ полезныя сочине
шя по пчеловодству.

3) Ежегодно устраиваетъ курсы: зимою по пче
ловодству, а летомъ по пчеловодству, садоводству и 
огородничеству.

4) Для практическаго ознакомлешя курсистовъ 
съ деломъ, содержитъ противъ парка Лесного Инсти
тута, Новосильцевская ул., № 2, пасеку съ питом- 
никомъ медоносныхъ деревьевъ и кустарниковъ и 
огородомъ.

5) Содержитъ (при пасеке) Музей пчеловодныхъ 
принадлежностей, съ безплатнымъ входомъ.

6) Ежегодно, въ август^ или сентябре устраи
ваетъ выставки пчеловодства, съ выдачей лучшимъ 
изт* экспонентовъ почетныхъ наградъ: почетныхъ
дипломовъ, золотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ 
медалей, а также похвальныхъ листовъ.



7) За выдающаяся заслужи и труды по пчеловод
ству Общество выдаетъ почетные дипломы, золртыя, 
серебряныя и бронзовыя медали, похвальные листы 
и премш имени бывш. Почетнаго Члена и Предсе
дателя Общества Н. Я- Шихманова, а также назна- 
чаетъ награды въ распоряжеше экспертныхъ комиссш 
местныхъ сельско-хозяйственныхъ выставокъ съ от
делами пчеловодства.

8) Организовало въ спещально открытыхъ для 
сего складе и магазинахъ (СПБ. Екатерининскш ка- 
налъ, 27; Знаменская ул., Л» 1; Гороховая ул. д. 14, 
уг. Морской; Вас. остр. 5 лишя д. № 10), продажу 
продуктовъ пчеловодства и необходимыхъ пчеловод- 
ныхъ принадлежностей какъ русскихъ, такъ и загра- 
ничныхъ фирмъ, а также огородныхъ, цветочныхъ и 
сельско-хозяйственныхъ семянъ.

Действительные члены Общества избираются въ 
обыкновенныхъ собрашяхъ простымъ большинствомъ 
голосовъ. Членсюй взносъ 3 р. въ годъ, а пожиз
ненный 50 р. Заявлешя о желаши вступить въ члены 
Общества принимаются лично и по почте въ Управ- 
леши (Екатер. кан., д. 27) и магазинахъ Общества 
(СПБ., Екатерининсшй кан., 27, Знаменская ул., Л? 1; 
Гороховая ул., д. № 14, уг. Морской; Вас. остр. 5 ли
шя, д, № 10), и на пасеке Общества въ Лесномъ. 
Баллотировка производится въ ближайшемъ общемъ 
собранщ по поступлеши заявлешя.


