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Задача дальнейшего хозяйствен)[о-экоиом'ичесшго укрепления 
колхозов и максим алы ю-го повышения доходности артельного хо
зяйства может быть положительно .разрешена только при условии 
развития всех производительных сил сельского хозяйства. Важней
шими Источниками увеличения доходов в колхозах является раз
витие, наряду с основными, подсобных отраслей.'Исходя из этого, 
IV съезд КП (б) Казахстана в своих решениях указал на необходи
мость развития в колхозах республики, наряду с полеводством и 
животноводством, других отраслей хозяйства,

Одной из отраслей сельского хозяйства, дающей дополнитель
ный доход колхозам, является пчеловодство. При1 правильной по
становке дела эта отрасль отличается высокой доходностью при. 
незначительных затратах средств и труда. Во многих колхозах рес
публики доходы от пчеловодства составляют существенную часть 
бюджета. Например, колхоз «Политотделец» Энбекши-Казахского 
района Алма-Атинской области в 1947 г. получил два миллиона 
рублей денежного дохода. Около одного миллиона рублей выручил 
от продажи меда колхоз «Горный гигант» Алма-Атинского сель
ского района. В том же году колхоз им. Буденог-о, Андреевского 
района, Талды-Курганской области получил от пчеловодства один, 
миллион 300 тыс. рублей, затратив за год всего- 9954 трудодня. (Из 
материалов совещания передовиков пчеловодства Казахской ССР в 
1948 г.). Таких примеров можно- привести много.

Вместе с тем пчеловодство в Казахстане -еще не является от
раслью хозяйства, дающей устойчивый доход ежегодно. Наряду 
с высокодоходными пасеками многие колхозные- и ...вхозпие пасе
ки имеют низкие медосборы. Кроме того во многих областях рес
публики -пчеловодство развивается чрезвычайно слабо. В настоящее! 
время только 14% колхозов имеют в -св-оем хозяйство пасеки. Диа
лизу -п-ричии слабого развития пчеловодства и Казахстане и низ
кой продуктивности многих пасек посвятил автор первую масть' 
своей диссертации. Вторая часть посвящена, изучению хозяйствен
ных качеств кавказских горных -пчёл и условия горной зоны юго-
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востока Казахстана и влияния этой породы на качества местных 
пчел.

I. Состояние пчеловодства в Казахстане
Пчеловодство в Казахстане, возникшее в 80-х годах XVIII сто

летия в горах Южного Алтая (Восточно-Казахстанская область), 
развивалось -быстро. Распространение пчёл шло исключительно по 
горным районам, чему способствовало наличие благоприятных при
родно-климатических условий и 'богатство медоносной раститель
ности в горах. В стопные области современного Казахстана впер
вые пчёлы были завезены только в начале XX века.

До революции пчеловодство развивалось стихийно и неравно
мерно. Годы бурного подъёма сменялись резким сокращением чис
ла пчелиных семей. Основными причинами гибели пчёл являлись 
крайне примитивная техника содержания, чрезвычайно низкий уро
вень культуры пчеловодства и, как следствие этого, болезни.

После революции, с окончанием гражданской -войны, •пчеловод
ство начинает развиваться быстро, однако устойчивый и неуклон
ный рост пчеловодства наступает только после коллективизации 
крестьянских хозяйств. В 1941 г. число пчелиных семей в республи
ке достигало 233 тыс. За 10 лет от начала коллективизации оно воз
росло в три с лишним раза. Следует отметить, что в этот период 
развитие пчеловодства шло, главным образом, в социалистическом 
секторе. В настоящее время 90% пчелиных семей республики со
средоточены в колхозах, совхозах и других хозяйствах государ
ственных организаций. Бурный и устойчивый рост пчеловодства 
после коллективизации свидетельствует о том, что социалистиче
ская форма производства — коллективное хозяйство — способство
вала росту и укреплению пчеловодства так же, как и всего народ
ного хозяйства.

Общее количество пчелиных семей в республике, равное на 1/1- 
49 г. 219,6 тысячам ульев, размещено в основном в следующих 
областях: в Восточно-Казахстанской — 60,7%, Талды-Курганской — 
15,2%, Южно-Казахстанской — 7,2%, Алма-Атинской — 7,0%, Семи
палатинской— 5,6% и Джамбулской— 1,1%. В остальных десяти 
областях, вместе взятых, количество пчелиных семей не превышает 
I % общего числа имеющихся в республике.

Анализируя размещение пчеловодства в Казахстане, мы видим, 
что оно занимает, главным образом, горную зону; в горах и пред
горьях сконцентрировано около 85% пасек, остальные 16%: раз
орит,чпы в земледельческих районах пустынной, степной и лесостеп
ной чин республики. Такое неравномерное распределение пчел по 
"О.и лез ям обусловлено характером медоносной базы.

( Чнпприля территория Казахстана характеризуется большим 
|ш 1 | 1ообрл'1111ем природно-климатических условий. Около 1 всей тер
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ритории занято горными системами Южного Алтая, Восточного и 
Западного Тяньшаня. Равнинная часть представлена на севере 
республики относительно неширокой полосой леоо-степи, а южнее— 
обширными степями, полупустынями и пустынями.

Климатические условия на всей территории Казахстана непо
средственно не являются 'препятствием для содержания пчёл, но 
они определяют характер медоносной базы и особенности ее ис
пользования.

В горной зоне имеются богатые медоносные угодья, обеспечи
вающие хорошие медосборы. Хотя пчеловодство здесь развито, 
вое же медоносная 'база полностью не используется. Дальнейший 
рост пчеловодства в горной зоне нужно осуществлять путем освое
ния новых участков медоносных угодий.

В степной зоне дикорастущая медоносная флора скудная, и пче
ловодство здесь развито слабо. В то же время в земледельческих 
районах степной зоны ощущается острый недостаток насекомых 
для опыления энтомофильпых сельскоховлйстоемиых культур; кол
хозы вынуждены прибегать к искусственному опылению. В этой зо
не высевается почти 100 тысяч га насокомоопыляемых сельскохо
зяйственных культур, в том числе около 70 тысяч га подсолнечни
ка. Несмотря на слабую медоносную базу, интересы народного хо
зяйства требуют разведения здесь пчел для целей опыления. Опыт 
некоторых хозяйств Карагандинской области показывает, что имею
щаяся естественная медоносная растительность в сочетании с ме
доносными сельскохозяйственными культурами позволяет содер
жать пчел в большинстве колхозов степной зоны. Кроме этого есть 
возможности развивать пчеловодство по поймам рек и озер.

В пустынной зоне Южного Казахстана в ряде районов имеются 
вполне благоприятные условия для развития пчеловодства. Основ
ными местами, где можно разводить и содержать пчёл, в этой зоне 
являются поймы рек и районы поливного земледелия. Но пасеки 
здесь обязательно должны быть кочевыми. Перевозка пчёл про
изводится на следующие медоносные угодья: весной — в сады, ле
том — на естественные заросли пустынных видов медоносной расти
тельности (пеорадея, каперцы, джантак), затем — на хлопковые' 
плантации. Колхозные пасеки Оайрамского района, Южно-Казах
станской области, применяя кочевку пчёл, ежегодно получают го 
варный мёд. Валовой выход мёда в этом район© в среднем на одну 
пчелиную семью по годам следующий: в 1944 г. кг, в
1945 г,— 28,5 кг, в 1946 г. — 22,6 кг, в 1947 г, 36 кг. и 1949 г.
24 кг, а пасеки колхоза им. Чкалова .имеют медосбор от 35 до 
52 кг на семью пчёл ежегодно.

Однако во всех районах равнинной и предгорной части респуб
лики медоносная база нуждается в укрепленнт п уси,пенни. Ото мо
жет быть достигнуто посевом медоносов па припасенных участках,,



введением в травопольные севообороты медоносных кормовых 
трав, включением в состав лесных полос медоносных пород дере
вьев и кустарников. Для посева можно рекомендовать следующие 
культуры, .изученные и проверенные Опытной станцией пчеловод
ства в условиях Казахстана: для северных районов эспарцет по
севной, донники, горчица, синяк и фацелия, для важных —• шабдар, 
донники, ваточник.

Ввиду большою1 разнообразия природно-климатических условий 
в целом но Казахстану редко бывают совершенно неурожайные по- 
.медосбору годы. Так, па протяжении последних 17 лет .средний вы
ход валовою мёда на одну .пчелиную семью по республике со
ставляет:

Следовательно, на протяжении 17 лет пчеловодство в республи
ке не дало товарного мёда 4 года. Средний выход меда, за этот' 
период составляет 25,5 кг на семью.

Такая невысокая продуктивность колхозных пасек Казахстана 
обусловлена целым рядом причин. Одной из серьезных причин 
низкой «продуктивности многих пасек является гибель пчёл ,и осла
бление пчелиных семей вследствие болезней и неблагоприятных 
условий зимнего содержания. Зимне-весенний отход пчёл по рес
публике колеблется по годам от 1,6 до 12%. Таким образом, еже
годно теряется несколько тысяч пчелиных семей. Основные причи
ны большого отхода пчёл следующие: зимовка па падевом меду, 
оставление в ульях недостаточного запаса кормов, плохая подго
товка зимовников, плохое утепление весной и др.

Из болезней наиболее существенный ущерб наносят пчеловодст
ву нозематоз и европейский гнилец.

Кроме непосредственного ущерба в виде отхода пчёл, эти небла
гоприятные условия вызывают ослабление пчелиных семей, задер
живают их развитие весной, .а слабые семьи не могут быть высо
кой род укти в н ы м и.

В свете указанных недостатков основные задачи в развитии 
пчеловодства должны быть следующие:

I. Рациональное'и наиболее полное использование существую
щих естественных и сельскохозяйственных медоносных угодий. Ук- 
'|.мч|.;к,П'1 1 о и усиление медоносной базы в степных и предгорных рай
онах республики, увязка этой задачи с вопросами полевых сево
оборотом н посадки полезащитных лесных полос.

2 Устранение причин, вызывающих отход пчёл и ослабление пче- 
шпых семей на колхозных пасеках.

4 Широкое развертывание селекционно-племенной работы на

Ниже 20 кг — 4 раза
— 5 раз
— 3 раза
— 5 раз.Выше 30 кг

20 — 25 кг 
2 6 ... 30 кг

Выше
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!>сех колхозных, совхозных и приусадебных пасеках, направленное 
воспитание пчёл племенного ядра.

4. Дальнейшее 'Повышение квалификации работников пчеловод
ства ;©нсд реи не в их работу достижений науки, опыта и методов 
работы передовых пчеловодов.

Мет никакого сомнения в том, что проведение указанных меро
приятий приведет к ревкому улучшению пчеловодства, заметному 
повышению его продуктивности и обеспечит ежегодные устойчивые 
медосборы по всем областям республики.

Наряду с проведением перечисленных выше мероприятий, повы
шение продуктивности пчеловодства может быть достигнуто равве- 
дспием и содержанием более продуктивных пород пчёл. Это осо
бенно касается южных областей Казахстана, где пчёлы пред
ставляют пеструю популяцию — продукт бессистемного скрещива
ния разных пород.

Вопросам улучшения хозяйственных качеств пчёл посвящены 
следующие разделы работы.

II. Вопросы улучшения хозяйственных качеств медоносной пчелы
В животноводческой практике давно применяется метод каче

ственного улучшения малопродуктивного местного скота скрещива
нием с высокопродуктивными породами. Почти все высокопродук
тивные породы сельскохозяйственных животных создавались путем 
воспроизводительного скрещивания различных породных групп в со
четании с жестким отбором, умелым подбором родительских пар 
и направленным воспитанием потомства.

Широкое применение находит метод скрещивания и в растение
водстве.

Биологическую полезность скрещивания доказывал еще Ч. Дар
вин. Советские биологи И. В. Мичурин и Т. Д. Лысенко глубоко 
разработали и развили учение Дарвина. Биологической полезностн 
скрещивания мичуринская агробиологическая наука дает научное 
теоретическое обоснование с позиций диалектического1 матерпалпа 
ма. Т. Д. Лысенко в своих работах неоднократно подчерки!плот, 
что польза скрещивания заключается не только в том, что при ном 
организм обогащается возможностями приспособлення к углопннм 
жизни за счет слияния двух родовых начал. Глаш юг при игом 
повышение жизненности вида. «Усиление жизненной п ж 1 1 1 1 0 1 4 1 1 , 1  х 
достигается через неродственное спаривание н и особенноещ через 
межпородное скрещивание» (Т. Д. Лысенко, 1941), стр, Л) ,

В пчеловодстве до оих пор, как правило, ежегодное воспроиз
водство пчелиных маток производится в предела\ пасеки в ПО 
100 семей, постоянно находящихся в одинаковых условиях ж на та. 
Такое положение не может не отразиться на жни и ■способности, 
энергии и продуктивности пчёл в сторону ухудшения 'них к.з
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честв. Отсюда совершенно очевидна необходимость применения в 
пчеловодство метода виутрипороднопо и межпородного скрещива
ния. Если местная популяция пчёл не представляет собой особой 
ценности, то повышение жизненности пчёл и продуктивности пчело
водства значительно быстрее и эффективнее может быть достигну
то скрещиванием местных пчёл с лучшей породой.

В пчеловодстве культурных пород пчёл пока еще нет, но в раз
личных частях Средней Европы и Советского Союза много разно
видностей пчёл, которые соответствую'!', по зоотехнической терми
нологии, примитивным породам. Среди этих примитивных пород 
большой интерес представляют кавказские серые горные пчёлы..: 
Пчёлы эти характеризуются следующими особенностями: они обла
дают наиболее длинным хоботком. По величине пчелы этой породы 
меньше средне-русских, но крылья и ноги у них длиннее. Окраска: 
тела серая. Исключительно миролюбивы, не ройливы, не очень во- 
ровиты. Весьма: энергичны в работе, 'предприимчивы в отыскан.»» 
источников нектара. Холодоустойчивы, летают за нектаром' при 
температуре +  6°.

В пчеловодной литературе имеются многочисленные сообщения 
из разных местностей Советского Союза' о положительных каче
ствах кавказских горных пчёл в этих районах. Кавказская горная 
пчела в прошлом неоднократно завозилась на территорию совре
менного Казахстана и зарекомендовала себя с хорошей стороны. 
Однако до настоящего • времени ни одного научно-постав лепного 
опыта по оценке их сравнительно с местными пчелами не было 
проведено. Не ставился также вопрос о возможности улучшения 
хозяйственных качеств местных пчёл и повышении их жизненности': 
путем скрещивания с кавказской серой горной породой. Поэтому, а 
соответствии >с пожеланиями Отдела пчеловодства Министерства 
сельского хозяйства Казахской СОР, нами было произведено срав
нительное изучение кавказских горных, местных пчел и их поме
сей в Алма-Атинской области Казахской ССР.

Мы ставили перед собой три задачи: 1) изучение популяции 
местных пчёл, 2) изучение горных кавказских пчёл в условиях Ал
ма-Атинской области, 3) изучение влияния кавказских горных пчёл 
на хозяйственные качества местных пчёл при скрещивании ах.

Для организации опытов по изучению кавказских горных пчёл 
осенью 1949 г. были сформированы три группы по 10 семей: чисто
породные кавказские горные, местные пчелы и их помеси.

Матки кавказской горной породы были выведены в Алма-Атин
ском области на изолированном от других пород пчёл пункте в- 
< Юнн (и радиусе 25 км не было никаких пчёл). Исходным материа
лом послужили несколько' маток, выписанных из Грузии.

11 19Г>() г. была подучена партия маток (9 штук) из Сухумского 
....... чипа а пруаи неких пчёл и сформированы дополнительные груп



пы. Всего до конца опытов приняли участие 12 семей кавказских" 
горных, 28 семей помесей и 27 семей местных пчёл. Пчелиные 
семьи в группах были спарованы и содержались! соответственно ме
тодическим требованиям опытных работ.

Изучение кавказских горных и местных пчел проводилось в те
чение 1950-••• 1951 гг. по следующим признакам; I) экстерьер и 
•интерьер пчёл: окраска тела, нагрузка медового зобика, длина1 
хоботков рабочих пчёл, размер воскового зеркальца 1-го воскового' 
стерш та; 2) биологические признаки: развитие семей и воспитание 
расплода, лётная энергия пчелиных семей, стойкость против болез
ней и др.; 3) хозяйственные качества пчёл: зимостойкость, ме-> 
довая и восковая продуктивность.

Опыты проводились па двух пасеках опытной станции пчеловод
ства, расположенных в горах Заилийского Алатау на высоте1 1240 и 
1450 м над уровнем моря. На первой ласок© находились группы 
кавказских горных пчёл, местных и помесей. На второй пасеке бы
ли только местные и помесные пчёлы.

Погодные условия как в 1950, так и в 1951 г. не были благо
приятными для .проявлений потенциальных возможностей пчёл по. 
медовой 'продуктивности. Вс© же в 1950 г. часть пчёл находилась 
в сравнительно' лучших условиях (на пасеке № 2), что дает неко
торое основание судить о характере продуктивности испытываемых, 
пород в более благоприятные по медосбору годы.

Характеристика местных пчёл юго-восточных областей Казахстана
Первоначально в юго-восточных областях республики была, рас

пространена темная средне-русская порода. В дальнейшем в этой 
области завозились различён© породы южных пчёл. Наиболее силь
ное влияние оказали на местную популяцию желтые кубанские 
пчёлы. В результате скрещивания средне-русской породы с пчела
ми южного происхождения в южных и юго-восточных областях 
Казахстана создалась своеобразная популяция местных пчёл. По 
нашим исследованиям (К. В. Моисеев, 1950) местные пчёлы ха
рактеризуются следующими признаками. Окраска тела пчёл самая 
разнообразная. Наряду с желтоокрашенными пчёлами встречаются 
семьи с однородно окрашенными серыми. Все же основную массу 
пчёл юго-востока Казахстана следует отнести к группе желтоокра- 
шенных.

Местные пчёлы мельче средне-русских, вес их колеблется в про 
делах 84 — 87 мг (вес средне-русских — 90 мг). Нагрузка медового 
зобика, как в весовом выражении, так и в 'Процентах к среднему 
весу рабочей пчелы, значительно меньше, чем у средне-русских 
пчёл, а именно: вес полного зобика местных пае,и 58,Н мг, что со 
ставляет примерно 68% веса тела; у средне русских вес зобика, 
равный 6 4 —■ 74 мг,составляет 70 80% веса гола рабочей пчелы.



По длине хоботков местная пчела уступает только кавказским 
торным: средняя длина хоботков по 320 измерениям равна 6,66 мм. 
Основной массив пчёл местной популяции _ характеризуется хорошо 
выраженной миролюбивостью. Местные пчёлы не отличаются боль
шой склонностью к роению и воровству — признаками, свойствен
ными желтым кавказским пчёлам. Эту особенность они вероятно 
унаследовали от своих алтайских предков. Анализируя процесс 
формирования местной популяции пчёл, мы пришли к заключению, 
что она представляет собой продукт поглотительного скрещивания 
средне-русской породы с желтыми северо-кавказскими.

Результаты сравнительного изучения кавказских 
горных и местных пчёл

Окраска пчёл. Пчёлы контрольной группы имеют окраску тела, 
типичную для пчёл Алма-Атинской и Южно-Казахстанской обла
стей. В группе кавказских основная масса пчёл окрашена в одно
родный серый цвет, только в двух семьях встречались пчёлы с 1 —- 
2 желтыми сегментами брюшка. Для большинства семей помесей 
характерно преобладание желтоокр а шейных пчёл.

Вес пчёл и трутней. Взвешивание пчёл производилось в период 
между 5 и 22 июля, пробы брались из всех опытных семей. По ве
су нарождающихся и лётных рабочих пчёл сравниваемые группы 
между собой почти не отличаются, как кавказские горные, так и 
местные пчёлы заметно мельче, чем среднерусские (ср. вес их 
90-95 мг).

По нашим определениям рабочие пчёлы и трутни в сравнивае
мых группах имеют следующий вес (в мг):

Нарождающиеся Лётные пчелы Трутни 
пчелы

Кавказские г о р н ы е ................ 116,6 86,67 213,03
П о м е с и ............................... 114,6 85,50 216,51
.Местные (контрольи.) . . . .  116,7 85,05 210, 9

По литературным данным, кавказские горные пчёлы на родине 
имеют примерно такой же вес, какой установлен для них нами. 
Следовательно, по этому признаку кавказские гарные пчёлы в 
условиях Алма-Атинской области не претерпевают изменений.

Нагрузка медового зобика. Вопрос о максимальной^ нагрузке 
аО'Гиика и влиянии этого признака «а продуктивность пчёл изучен 
ел а По. Теоретически можно предполагать, что пчёлы с большим 
оГгм’мо'м медового зобика в условиях хорошего медосбора окаикут- 
: ч и Сюлоо выгодном положении и перенесут больше нектара, чем
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пчёлы с меньшим зобиком. Неизвестно также, .различаются ли раз
ные породы пчёл по этому признаку.

Максимальная нагрузка нами определялась взвешиванием от- 
лротированных зобиков, наполненных медом; пчёлы брались из 
всех опытных семей, по каждой породной группе взвешено пример
но по 240 зобиков. Средний вес зобиков, наполненных мёдом, по 
группе кавказских горных пчёл равен 56,21 мг, помесей— 58,71 и в 
группе местных 56,51 мг.

Как видно из 'приведенных данных, по объему медового зобика 
сравниваемые породы пчёл также не различаются, что вполне 
естественно, поскольку эти пчёлы одинаковы по величине (см. вес 
пчёл). Нами установлено', что пчёлы обеих пород имеют заметно 
меньший объем медового зобика, чем средне-русские пчелы, кото
рые также и крупнее южных пчёл.

Длина хоботков рабочих пчёл. Хоботок пчелы является тем ра
бочим органом, с помощью которого она достает нектар из нектар
ников растений.^ Глубина залегания последних у различных медо
носных растений неодинакова. Насекомые, обладающие длинным 
хоботком, имеют доступ в нектарники большего количества видов 
нектароносных растений.

Мы измеряли длину хоботков следующих групп пчёл: а) кав
казских горных, родившихся на родине; б) кавказских горных, 
родившихся в Алма-Атинской области (матки выведены в Сухум
ском питомнике); в) кавказских горных от маток, выведенных в 
Алма-Атинской области. Измеряли также длину хоботков местных 
пчёл и помесей. Пчёлы перед препаровкой щёлочью не обрабаты
вались. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1
Длина хоботкои в мм

Породные группы п М + т Р
в %  %  К

контроль
ной группе

1. Кавказские горные

а) пчелы, родившиеся в Сухуми 80 7,050+0,0105 +  0,0936 105,77
б) матки родились в Сухуми, пче
лы в Алма-Ате........................... 109 7,008+0,0 21 +  0,1265 105,15
в) матки и пчелы родились в Ал
ма-Ате ........................... 107 6,771+0,0143 +  0,1479 101,59

2. М е с т н ы е
Контрольная г р у п п а ................... 178 6,665+ 0,0115 1 0,1250 100, 0
С пасек Южно-Казахсган. области 145 6,669+0,0100 +  0,1205 100, 0

3. П о м е с и 203 6,6914;0,0140 ±0,1225 103, 4
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У кавказских горных пчёл, как видно из таблицы 1, хоботок 
длине©, чем у местных; разница по одной группе (б) составляет 
5,15%, по другой (в) — 1,6%. Разница статистически достоверна, 
так как в первом случае 'Превышает свою среднюю ошибку в 
24,8 раза, во втором — в 5 раз.

Далее в таблице обращает внимание наличие разницы в длине 
хоботков между группами кавказских пчёл: у пчёл, получениях от 
маток, выведенных в Алма-Атинской области, хоботки короче, чем 
у родившихся па Кавказе. Нам не удалось установить, произошло' 
ли укорочение хоботков под влиянием местных природно-климати
ческих условий на воспитание маток или же родительские  ̂пары 
принадлежали к короткохоботному отродью грузинских пчёл, Во 
всяком случае факт этот весьма важен и для выяснения его тре
буются дальнейшие исследования.

Длина хоботков пчёл помесей в наших опытах почти не отлича
ется от местных. ПовидиШму,скрещивание местных алма-атинских 
пчёл с кавказской борной практически не удлиняет хоботок пчёл- 
помесей. Вполне возможно, что причиной слабого' действия скре
щивания на удлинение хоботков в наших опытах являются неблаго
приятные условия сезона.

Площадь воскового зеркальца. Размер восковых зеркалец ха
рактеризует восковыделительную способность пчёл. Известно, что- 
по восковой продуктивности разные породы пчёл различаются 
между собой.

С целью изучения восковыделительной способности сравнивае
мых групп пчёл мы измеряли длину и ширину восковых зеркалец 
1-по воскового стернита. В результате вариациошо-статистической 
обработки материалов нами установлено, что вс© три опытные 
группы пчёл по размерам воскового зеркальца существенных раз
личий н© имеют. У пчёл с колхозных пасек Южно-Казахстанской 
области восковое зеркальце как по длине, так и по ширине боль
ше, чем у кавказских горных. Разница превышает свою среднюю 
ошибку в 4 раза, т. е. статистически достоверна.

В группе кавказских гарных пчёл и особенно у помесей но это
му признаку установлена значительная межсемейная изменчивость, 
что создает благоприятные предпосылки для селекции более воско- 
продуктивных пчел.

Развитие семей и воспитание расплода
11.ч учение особенностей развития семей и характера червления 

ниток производилось путем периодического определения силы се- 
► и1 и подсчетом числа занятых пчёлами улочек и учетом печатного 
|нн плоди измерением линейкой Полтева через каждые 12 дней* 
Г. |м' Iу, ' 1 ы .и г двухлетних наблюдений установлено, что пчелиные



семьи кавказской торной породы развиваются несколько слабее 
мест! гы х а л м а - а тине ки х.

Учет воспитываемого в пчелиных семьях расплода в 1950 г. на
чали 25 мая, в 1951 г. — 27 мая, и закончили соответственно 24 и 
26 июля.

Матки кавказских горных пчёл с весны червят менее энергично, 
но в период, предшествующий 'Главному медосбору, количествен рас
плода у них больше.

Общее количество расплода, воегштаиного за учетный период, в 
среднем па семью во всех трех, группах одинаково, разница по 
группам колеблется в пределах 2 — 6 тыс. штук пчёл, что в весо
вом выражении не превышает 200 - 500 г и практического значе
ния не имеет.

Для кавказских горных пчёл характерно ограниченно червления 
маток при наступлении хорошего медосбора. Эта особенность их 
является положительной, так как больше пчёл освобождается для 
сбора и переработки нектара.

Стойкость против болезней. В 1950 г. на экспериментальной па
секе имело место заболевание пчелиного расплода европейским 
гнильцом. Из числа опытных семей в группе кавказских норных 
пчёл заболели 2 семьи (22%), в группе местных — 2 (20%) и по
месей— 3 (33%). На основании только этих данных мы затрудня
емся делать определённые выводы. Вероятно по отношению к 
гнильцу испытываемые породы пчёл каких либо различий не име
ют. Иной результат дало исследование пчёл на нозематоз. Весной 
1951 г. в группе кавказских горных пчёл все семьи были поражены 
нозематозом, в то время как в группе местных епцры ноземы были 
обнаружены в 42% и у помесей — в 83,3% пчелиных семей. Пови- 
димому высказывания относительно меньшей стойкости кавказских 
горных пчел против нозематоза справедливы.

Хозяйственные качества пчёл. Зимовка пчёл опытных групп про
водилась в подземном зимовнике-тоннеле (пас. № 1) и в  не очень 
благоустроенном лолуподземном зимовнике (пасека № 2). В зи
мовнике семьи находились 4У2 месяца. На обеих пасеках все 
пчёлы перезимовали исключительно хорошо и без потерь. Расход 
мёда в среднем на одну семью за зимний период составил: на па
секе № 1 по группе кавказских горных 12,3 кг, по труппе местных 
32,8 кг и помесей 13,6 кг. Количество подмора у кавказских 0,7 ста
кана, у местных — 0,6 и помесей — 0,7 стакана в среднем на одну 
семью. С таким же результатом пропила зимовка 20 семей помесей 
на пасеке № 2, где условия зимовки 'были не особенно благоприят
ны. Эти данные свидетельствуют о том, что кавказские горные 
пчёлы и их помеси с местными прекрасно переносят условия зимов
ки в горах Заилийского Алатау.

Высокая продуктивность по мёду является самой ценной чертой
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кавказских горных пчёл. Двухлетне© испытание кавказских горных 
пчёл и помесей показало, что они даже в неблагоприятные по 
медосбору .годы значительно продуктивнее местных. В таблице 2" 
показана медовая продуктивность опытных семей за 1950 1951 гг.

Таблица ?
Медовая продуктивность пчелиных семей в среднем

по породным группам (в кг) _____

Породные группы

1 9  5 0 Г. 1 9  5 1 Г.

ко
ли

ч.
се

ме
й собрано 

меда на 
1 семью

В °/о°/о 
к мест

ным

.
ко

ли
ч.

 
1 

се
ме

й собрано 
меда па 
I семью

в о/о°/о 
к мест

ным

Пасека № 1
Кавказские горные . . . 9 16,71 157,3 12 12,54 179,1

М естны е.............................. 8 10,62 100,0 9 7, 0 100,0

Помеси .................................. 8 13,37 125,9 12 8, 1 115,7

Пасека № 2
Помеси.................................. 8 33, 0 150,0 16 10,56 127,8

М естны е............................... 8 22, 0 100,0 18 8,26 100,0

В 1950 г. на пасеке № 2, кроме опытных семей, подобранных 
в группы, имелись семьи помесей и местных пчёл вне групп. Медо
вая продуктивность помесей и здесь оказалась выше: 26 семей по
месей собрали 695 кг мёда или по 27,7 кг на семью, в то время 
как 39 семей местных пчёл собрали только 691 кг, т._е. по 17,9 кг 
на семью. Следовательно, каждая семья помесных пчёл^ собрала на 
10 кг меда больше, чем местная. С улучшением условий медосбора 
разница в медовой продуктивности кавказских горных и местных 
пчёл возрастает. __ о

При хорошем взятке лёт пчёл в семьях кавказской горной по
роды значительно сильнее, чем у местных. Это, видимо', объясняет
ся тем, что с наступлением взятка пчёлы ограничивают червление 
маток, и освободившиеся от воспитания расплода пчёлы мобилизу
ются на сбор и переработку нектара.

Восковая продуктивность пчёл в сравниваемых группах опреде
лялась учетом количества: 'отстроенных сотов при бесперебойном 
обеспечении искусственной вощиной. В наших опытах кавказские 
горные пчёлы отстроили сотов в 1950 г. на 8% и в 1951 г. на 14% 
меньше, чем семьи местных.

Помеси по восковой продуктивности почти не отличаются от 
местных пчёл. Главнейшим хозяйственным признаком, играющим 
решающую роль в оценке той или иной породы пчёл, является ме-
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довая продуктивность и способность хорошо переносить местный 
климат. В условиях Алма-Атинской области кавказские горные 
пчёлы имеют по этим признакам весьма хорошие показатели. 
В-оскопродуктивность не является ведущим признаком. Кроме того,, 
есть возможность улучшить этот признак дальнейшей селекцион
ной работой. Поэтому мы считаем, что по своим хозяйственным 
качествам кавказски© горные пчёлы и помеси их с местными имеют 
бесспорные преимущества перед местными, и эта порода может 
быть рекомендована для разведения в горной зоне юго-востока Ка
захстана.

На основании сравнительного изучения в Алма-Атинской об
ласти кавказских горных, местных пчёл и их помесей в течение 
двух лет имеется возможность отметить следующее:

1. Кавказские горные пчёлы в условиях Алма-Атинской области 
прекрасно переносят зимовку и собирают меда на 60 — 79%, боль- 
ше, чем местные пчёлы. С улучшением условий медосбора преиму- 

^•«ч.щество кавказских горных пчёл по сбору меда увеличивается.
^  . . . А  Скрещивание кавказских горных пчёл с местными улучшает 

хозяйственные качества, последних: медовая продуктивность поме
сей на 16 — 50% выше, чем у местных, но ниже, чем у чистопо- 
родных горных пчёл.

3. Кавказские торные пчёлы не р-ойливы и не обладают чре-з- 
''•"•чмерной склонностью к  воровству.

4. Хоботки кавказских горных пчёл длине©, чем у местных на 
5, 15%.

5. При акклиматизации в горном клим-ате Заилийского Алатау 
кавказские горные -пчёлы не теряют свое преимущество в длине 
хоботков.

6. Скрещивание кавказских горных пчёл с местными в наших 
опытах практически -не привело к удлинению хоботков пчёл по
месей.

7. Наши исследования подтверждают мнения других авторов 
о большей трудоспособности, и энергичности кавказских горных 
пчел в отыскании и- сборе нектара.

8. Кавказские горны© пчёлы и их помеси менее устойчивы про
тив нозематоза и менее -продуктивны по воску. Наряду с отбором 
высокопродуктивных -по мёду семей дальнейшую селекционную ра
боту с этой породой необходимо вести в направлении устранения 
указанных недостатков.

9. По ряду признаков — весу пчёл, нагрузке медового- зобика, 
режиму влажности в гнезде, площади восковых зеркалец — кав
казские горные и местные пчёлы существенных различий -между 
собой не имеют.

^ 4Й йдемня' нау Хй#6-и........*
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10. В горной зоне юго-востока Казахстана более продуктивны 
чистопородные кавказские горные пчёлы; они могут быть рекомен
дованы также и для улучшения местных пчёл скрещиванием.

И. Для направленного изменения наследственных качеств и 
усиления хозяйственно-полезных признаков пчёл племенную работу 
с чистопородными кавказскими горными пчёлами и их гибридами 
с местными необходимо проводить на фоне наиболее хороших усло
вий ухода и содержания. Племенные семьи нужно обеспечивать 
обильными запасами кормов,, хорошими сотами, тщательным утеп
лением; к ним должны применяться приемы, усиливающие весен
нее наращивание пчёл, предупреждающие роение, обеспечивающие 
.лучшее сохранение пчёл в зимний период и т. и.
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