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Т. Обьясненіе пользы пчеловодства и его нродуктовь. 

Доходность пчеловодства. Вліяніе нчелъ на илодоношеніе 
растеній. Медъ какъ пища и его цѣлебныя свойства. Воскъ 
и его уіштребленіе. 

(Введеніе *). 

IL Естественная исторія пчелы и ея жизнь. 

Развитіе трехъ родовъ пчелиныхъ особей. Какъ узнать 
вывелась-ли матка или погибла. Матка неонлодотворениая, 
оплодотворенная, трутневая, роевая, и свищевая. Пчела, ея 
строеніѳ и назначеиіе. Что приносятъ пчелы въ улей. Воскъ 
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щеиіе съ пчелами. 

(Глава I). 

III. Устройство пасѣкн и обѳзпеченіе пчелы взяткомъ. Си-
стемы пчеловодства. 

Выборъ мѣста для иасѣки. Какимъ качествамъ должно 
удовлетворять выбранное мѣсто и чего слѣдуетъ избѣгать. 
Деревья, кустарники и растеиія, дающіе пчеламъ взятокъ; 
носѣвъ ихъ и правила ухода за главнѣйшими медоносными 
растеніями. Пчеловодство бортевое, роебойная и медовырѣз-
ная системы. 

(Глава I I ) . 
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IV. Устройство ульевъ и нриспособленіе ихъ для помѣще-
нія нчелъ. -

Какимъ качѳствамъ долженъ удовлетворять улей. Ульи 
перазборные. Ульи разборные (Лѳвицкаго, Галиційскій, Луба-
рева, Рута, Русского Общества Пчеловодства и Гравенгорста). 
Пчеловодный принадлежности и снаряды (колпачки, маточ-
ники, дымилки, ножи, вальцы, вафельницы, воокотопкм, 
ирессь для воска и ироч). 

(Глава ] V). 

V. Лимонка и челн,. Прннятіе мѣръ кт» устраненію во время 
зимы неблагоприятных!, для нчелъ условій. 

Состояніе нчелъ зимою. Условія благоприятной зимовки. 
Разнообразный ігомѣіценія для зимовки нче.ть. 

(Глава I X ) . • 

VI. Еолѣзнн и враги пчелъ. 
* 

ІІоносъ, вертячка, разкрылка и проч. Гнилецт, и его ле-
ченіе. Вредныя для нчелъ животныя и раетонія. 

(Глава I I I ) . 

ЛИМНШ З А Н Я Т Ы ПРАКТИЧЕСКИ!. 

Г. Уходъ за пчелами зимою. 

Осмотръ нчелъ зимующихъ въ омиіайникѣ. Признаки, ука-
зывающіе на благополучную зимовку пчелт,. Признаки, указы-
вающее на неблагополучіе семей зимою. Зимовка пчелъ на 
воздух'!;. Оказаніе помощи неблагополучнымъ семьямъ. 

(Глава I X ) . 

..'ГПТНІЯ ПАНЯТІЯ 

Теоретическія. 

Доііолнеиіо пройденыаго объясненіями на пасѣкѣ. 

Практическія. 

I. Выставка нчелъ. 

Когда глѣдуетъ выставлять пчелъ. Какъ выставлять ичелч,. 
(Глава V). 

II. Осмотръ и очистка ульевъ и далыіѣйшій уходъ за пче-
лами весною. 

Признаки неблагонолучности семьи. Безматочность. Недо-
статок!, меда. Слабосильность и ироч. Угтраненіс иечистотъ. 
осыпи и излишнихъ или загрязненных'!, Г О Т О В ! , . 

(Глава V). 

III. Подкормка нчелъ. 

Подкормка пчелъ по нуждѣ. Подкормка нчелъ для уеиле-
нія червленія. Чѣмъ и когда можно кормить нчелъ. 

(Глава V). 

VI. Предупрежденія развитія болынаго количества трутней. 

Вредъ болынаго - количества трутней. Вырѣзка трутневой 
вощины. Замѣна трутневой вощины пчелиного. Срѣзываиіе 
крышекъ у печатной трутневой дѣткн. 

(Глава Y). 

V. Выводи запасішхъ матоіп,. 

Необходимость имѣть на пасѣкѣ запасныхъ матокъ. Вы-
водъ матокъ и ихъ оилодотвореніе. Сохраненіе запасныхъ 
матокъ лѣтомъ и зимою. Улучшеніе породы нчелъ на иасѣкѣ. 

(Глава Y). 

VI. Роеніе естественное и искусственное. 

Что такое роеніе? Признаки выхода роевъ. Собираніе п 
ігоимка естественных!, роевъ. Рой первакъ, вторакъ, третьякт, 
и ироч. Пѣніе матокъ. Сколько можно давать пчеламъ роиться. 
Остановка роенія. Посадка роевъ. Приготовленіе улья кт, 
иосадкѣ въ него роя. Искусственное роеніе и различные его 
способы при разборныхъ и неразборныхъ ульяхъ. Перевод!, 
пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ разборные. 

(Глава YI ) . 

VIT. Уходъ за пчелами во время главнаго взятка. 

Что такое главный взятокъ? Какъ увеличить количество 
собираемого пчелами мода. Постановка магазинов!,, надста-
вокъ и проч. Расширеніе гнѣзда и умопьвіеніе червленія во 
время главнаго взятка. Полученіе сотоваго меда въ рамоч-
кахъ, баикахъ, коробкахі, и другихъ номѣщеніяхъ. 

(Глава VII). 



УІІІ. Отборъ меда и продуктовъ пчеловодства. 

Сколько можно взять меду безъ вреда для семьи. Какъ 
вынимать мѳдъ. Подрѣзка вощины. 

(Глава YII I ) . 

IX. Соединеніе слабыхъ семей и замѣна больныхъ или ста-
рыхъ матокъ. 

Какой силы должна итти семья въ зиму? Какія матки удачнѣе 
перезимовывают!.? Замѣна матокъ. Оохраненіе матокъ зимою. 

(Глава ѴПІ). 

X. Приготовление ульевъ къ знмовкѣ. 

Какъ устраивать гнѣздо на зиму., Количество сотовъ. Ко-
личество меда. Укѵтываніе ульевъ и окончательное нриго-
товленіе пчелъ къ зимовкѣ. 

(Глава \ТІІ). 

XT. Перевозка пчелъ. , 

Когда лучше перевозить пчелъ. Какъ класть ульи и какъ 
ѣхать съ ними. Приспособленіе ульевъ для перевозки. Зарѣ-
шечиваніе лѣтковъ и проч. На какихъ сотахъ удобиѣе пере-
возить пчелъ. 

(Глава YI I I ) . 

XII. Обращеніе съ продуктами пчеловодства. 

Отдѣленіе меда отъ воска. Обращеніе съ сотовыми, ме-
домъ, предназначешшмъ къ продажѣ. Сохраненіе запасныхъ 
рамокъ съ медомъ. Вытопка воска; очистка воска. Сохране-
]ііе сухихъ вощинъ. Пчелиный клей. 

(Глава X) . 

Ч А С Т Ь I . 

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я . 



В В Е Д Е Н І Е . 

Польза пчеловодства и его продуктовъ. 

Изъ всѣхъ мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства пчеловодство 
можетъ считаться наиболѣе выгодными, и удобными,, такъ какъ 
трѳбуетъ наименынаго количества затраты труда и капитала, почти 
не стѣсняяоь при томи, условіями мѣстности и климата. 

Начиная съ сѣвера, гді; морозы достигаютъ 30—+0 градусовъ 
(по Реомюру), и кончая тропическими странами, пчелы съ успѣ-
хомъ могутъ быть разводимы. Вн. горахъ, неыролазныхъ тряои-
иахъ, на страшныхъ обрывахъ и въ дикихъ тайгахъ, всюду, гдѣ 
только встрѣчается растительность, можно встрѣтить пчелу соби-
рающую медъ и, слѣдователъно, работающую на пользу человѣка, 
даже тамъ, гдѣ оиъ не можетъ приложить своего труда. 

Для раціональнаго пчеловодства нужонъ только лоскутокн, 
земли, на которомъ могутъ быть поставлены ульи, a затѣмъ пчела, 
уже отыщетъ себѣ лропитаніе и вознаградить съ большой при-
былью хозяина за тотъ незначительный уходъ, которой она 
требу етъ. 

Въ виду дарового труда пчелъ и прибыльности пчеловодства, 
чѳловѣкъ съ незапамятныхъ времени, занимался имъ. -Изучая 
свойства пчелы и ея производительность они, старался только оби. 



устранеиіи всѣхъ неблагопріятныхъ для ея труда условій, съ цѣлію 
увеличенія его доходности, и такимъ образомъ отъ дупла или 
колоды, которыми оиъ пользовался для помѣщенія пчелъ, и отъ 
безжалостнаго уиичтоженія ихъ для добыванія меда, дошелъ до 
устройства современныхъ радіональныхъ ульевъ и вообще до науки 
раціональнаго пчеловодства. При этомъ оиъ довелъ производи-
тельность пчелы до того, что вмѣсто прежнихъ 10 — 1 5 фунтовъ 
меду съ улья, получаетъ до нѣсколькихъ пудовъ въ годъ, ие только 
не уничтожая своихъ дароныхъ работницъ, но даже увеличивая 
ихъ численность. 

Главнѣишими продуктами пчеловодства являются медъ и воскъ, 
изъ нихъ первый идетъ преимущественно въ пищу человѣка, а 
второй, кромѣ выдѣлки свѣчей, имѣетъ многія техническія при-
мѣненія. 

Медъ можетъ и долженъ имѣть самое широкое распространение 
въ виду его отчасти цѣлебныхъ, а отчасти питательныхъ и укрѣ-
пляющихъ свойствъ. 

Противъ употреблеиія меда, еущестнуетъ предубѣжденіе будто 
бы оиъ вътзываетъ сыпи и вреденъ лицамъ золотушнымъ; мелсду 
тѣмъ, ио новѣйшимъ изслѣдованіямъ, оказывается, что медъ весьма 
полезепъ цсѣмъ лицамъ страдающимъ • малокровіемъ, худосочіемъ 
в катаррами. Чистый медъ, свободный отъ всякихъ примѣсей и 
въ умѣренномъ количествѣ, весьма полезешь для золотушныхъ, 
способствуя кровотворенію. Употреблеиіе меда молено рекомендо-
вать дѣтямъ, которыя подъ его вліяніемъ выростаютъ здоровыми 
и сильными. 

Кромѣ уиотребленія меда въ чистомъ видѣ изъ него могутъ 
быть приготовляемы такъ называемы питные меда (меда-напитки) 
и медово-ягодньтя вина. Наконецъ медъ употребляется для при-
готовления уксуса, на выдѣлку различнаго рода пряннкоиъ, пече-
ній и необходимъ при изготовленіи нѣкоторыхъ лекарствъ. 

Другой иродуктъ пчеловодства — воскъ имѣѳтъ также много 
различныхъ примѣненій, и сбыть его всегда является обезпечен-
нымъ. 

Главиымъ образомъ, воскъ идетъ для производства церковныхъ 
свѣчъ и въ этомъ видѣ употребляется въ значительномъ количе-

ствѣ, но кромѣ этого воскъ употребляется на фабрикахъ при вы-
дѣлкѣ ситцевъ и имѣетъ примѣненіе при производствѣ различныхъ 
красокъ, мазей, ваксъ и т. п. 

Кромѣ меда и воска пчелы доставляютъ пчелиный клей—про-
иолисъ, который идетъ на выдѣлку различнаго рода лаковъ, 
(преимущественно употребляемыхъ для покрыванія деревянной 
посуды), и различныхъ курителышхъ свѣчъ и бумажекъ. 

Помимо доставленія меда и воска и пчелинаго клея, пчелы 
приносятъ не мало пользы, способствуя онлодотворенію растеній. 

Въ своей знамѣнитой брошюрѣ „О нользѣ пчеловодства", 
извѣстный германскій пчеловода. Джерзонъ пишетъ слѣдующее: 
„Всякій, кто сколько нибудь знакомь съ природою и ея законами, 
знаетъ, что цвѣтокъ только завязываетъ нлодъ или даетъ зерно, 
когда оплодотворяющая пыль мужскихъ органовъ тычинокъ, по-
падѳтъ наконецъ — на такъ называемое рыльце женскаго органа 
пестика.11. 

„Находятся-ли мужскія и женскія части на одномъ и томъ же 
цвѣткѣ или на особыхъ цвѣткахъ, но на одномъ стеблѣ, или, 
наконецъ даже на совершенно отдѣльныхъ особяхъ, какъ это бы-
ваетъ у такъ называемыхъ, двудомныхъ растеній, но упомянутое 
оплодотвореніе всегда необходимо для плодоношонія. Если бы 
оплодотвореніе совершаюсь при помощи вѣтра, то оно—особенно 
у растеній двудомныхъ - было бы случайно и рѣдко, и, по боль-
шей части, не совершалось бы вовсе. При томъ въ новѣйшее 
время убѣдились, что плодоиошеиію способствуетъ особенно скре-
щиваніе, т. е. тотъ случай, когда мужская пыль одного цвѣтка 
будотъ перенесена на женскія части другого, находящагося на 
томъ же стеблѣ или на другой особи той же породы. Всю эту 
задачу оплодотворенія у нашихъ фруктовыхъ деревьевъ совершаютъ 
преимущественно пчелы. Тоже дѣлаютъ и многія другія сродныя 
пчеламъ иасѣкомыя; но такъ какъ у нослѣднихъ большею частью 
перезимовываютъ только одиночныя оплодотворенный матки, то 
они ко времени цвѣта деревьевъ далеко не такъ многочислены, 
чтобы способствовать оплодотворенію цвѣтовъ фруктовыхъ де-
ревьевъ въ той мѣрѣ, въ какой дѣлаютъ это наши пчелы, пере-
зимовывающее цѣлыми роями". 
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Г Л А Ф А I. 

Естественная исторія пчелы и ея жизнь. 

§ 1. Пчелы принадлежатъ къ классу насѣкомыхъ. Насѣкомыя 
составляютъ обширный классъ, дѣлящійся на нѣсколько отрядовъ. 
Отрядъ, къ которому принадлежатъ пчелы, носитъ названіѳ пере-
пончатокрылыхъ. Къ этому отряду относятся всѣ насѣкомыя, 
имѣющія отчасти кусающія, отчасти лижущія части рта и пере-
пончатыя крылья. Далѣе, отрядъ перепончатокрылыхъ дѣлится на 
нодъотряды, а подъотряды, въ свою очередь, на семейства. Тотъ 
подъотрядъ, къ которому принадлежатъ наши пчелы, носить на-
званіе ж а л о н о с н ы х ъ, а семейство — пчелъ. Пчела, которая 
иаселяетъ наши пасѣки, въ семействѣ пчелъ носитъ названіе 
пчелы медоносной (apis mellifica). 

Кромѣ обыкновенной породы пчелъ или, какъ ее у насъ обыкно-
венно называютъ, с ѣ в е р н о й п ч е л ы существуетъ еще четыре 
породы: итальянская, кипрская, египетская и японская, а въ по-
слѣднее время открыта еще новая порода — цейлонская. Каждая 
изъ этихъ породъ имѣетъ разновидности отличающіяся окраской 
и нѣкоторыми свойствами присущими той или другой разновид-
ности, напр. склонностью къ роенію, выносливостью къ холоду и др. 

Для большинства пчеловодовъ Россіи наибольшее значеніе 
имѣетъ, конечно та разновидность пчелы (или порода), которая 
встрѣчается въ данной мѣстности. Въ этомъ отношеніи, по моему 
мнѣнію, можно указать только на слѣдующіе безспорные признаки: 

П о т ѣ х и и ъ . У ч е б н и к ъ п ч е л о в о д с т в а 3-е н а д . 1 



1) пчелы болѣс темной окраски (встрѣчающіяся преимущественно 
па сѣверѣ Россіи) злѣе, менѣе склонны къ роенію и, по нѣкото-
рымъ наблюденіямъ, имѣютъ хоботки короче южныхъ нородъ; 
'2) пчелы болѣе свѣтлой или желтоватой окраски встрѣчаются въ 
болѣе южныхъ губерніяхъ и, безъусловно, смирнѣе темиыхъ и 
сѣрыхъ пчелъ и болѣе склонны къ роенію. Послѣднее вирочомъ, 
вѣроятио, зависитъ отъ климатическихъ условій и, быть можетъ, 
и наши еѣверные пчелы не отстали бы въ роеиіи ira югѣ отъ 
мѣстныхъ, чему служитъ доказательствомъ склонность къ роспію 
сѣверной пчелы при благопріятной и ранней веснѣ. По наблю-
деніямъ нѣкоторыхъ пчеловодовъ южпыя пчелы (напр. кавказскія) 
имѣютъ болѣе длинные хоботки, что можно объяснять СВОЙСТВОМ!, 

южной растительности, и крупнѣе *). 

1) Сѣвѳрная порода пчелъ представляет?, для насъ особенно важной, 
такъ какъ большинство н а ш и г ь пасѳкъ населено ея разновидностями. 
Она имѣетъ темную окраску и отличается меньшей склонностью къ 
роенію. 

2) Итальянская пчела имѣетъ болѣе свѣтлую окраску и мѳньшій 
ростъ; къ этой нородѣ пчелъ принадлежать и кавказскія пчелы. Италь-
янская порода отличается незлобивостью и склонностью къ роенію. В ъ 
работѣ она трудолюбива; матки ихъ весьма плодовиты и вообще, по 
отзывамъ многихъ пчеловодовъ, эта порода заслуживаете, большаго 
вниманія чѣмъ другіе. 

3) Пчела кипрская весьма сходна съ итальянской, но болѣе зла, 
ч'Ьмъ наша сѣвериая. Она красмвѣе итальянской, потому что кромѣ 
желтыхъ или померанцовыхъ коледъ, какія имѣетъ итальянская, окра-
шена подъ брюшкомъ въ желтый цвѣтъ и покрыта свѣтло-русыми 
сѣдыми волосиками, что придаетъ ей особенно нарядную внѣшность. 
Работа съ кипрскими пчелами затруднительна, потому что онѣ почти 
не боятся дыму. 

Пчела египетская еще зл-Ьѳ кипрской. Цвѣтъ волосиковъ, покры-
вающихъ брюшко и грудь этой пчелы, свѣтлѣе, чѣмъ у итальянскихъ. 

б) Пчела японская отличается отъ всѣхъ другихъ породъ крупыымъ 
ростомъ (пчелы равны по величинѣ нашимъ маткам?,), но до сихъ 
поръ эту породу не удалось акклиматизировать въ Европѣ . 

Кромѣ эти хъ породъ существуютъ еще и другія, какъ, напр., 

*) Ростъ или вѣрнѣе величину пчелъ очень трудно установить, такъ 
какъ пчелы одной и той же разновидности, или далее семьи, часто раз-
личаются и довольно сильно но величинѣ . 

JI. ІІотѣхипъ, 

мелипоны, отличающіяся малымъ ростомъ, тригоны, пчела индий-
ская (apis indica) и др., но эти породы въ Европѣ не могутъ быть 
разводимы. 

Пчелы живутъ семьями въ помѣщеніяхъ, называемыхъ ульями. 

Если разобрать такой улей передъ роеніемъ (см. 
§ 39) т. е., въ то время, когда живущая въ немъ семья 
находится въ періодѣ полнаго развитія, то мы най-
демъ въ немъ матку, пчелъ работницъ и трутней и 
увидимъ, что всѣ эти члены пчелиной семьи сидятъ на 
иостроениыхъ изъ воску сотахъ, которые состоятъ изъ 
правильныхъ шестигранныхъ ячеекъ; разематривая вни-
мательно эти ячейки, мы увидимъ, что онѣ не всѣ оди-
накаго размѣра, причемъ большинство изъ нпхъ мельче, 
чѣмъ остальныя. 

Ячейки эти служатъ пчеламъ для вывода дѣтки и для скла-
дыванія запасовъ. Болѣе мелькія ячейки служатъ для вы-
вода пчелъ работницъ и называются пчелиными, крупиыя же — для 
вывода трутней и называются трутневыми. Кромѣ этихъ двухъ 

родовъ ячеекъ, иостроениыхъ болѣе или менѣеПіравилыіыми пла-
стами, мы найдемъ въ ульѣ еще трстій родъ ячеекъ круглыхъ боль-
шихъ, построенныхъ обыкновенно на ребрѣ сотовъ. Эти ячейки 
служатъ пчеламъ для вывода матокъ и носятъ иазваиіо маточни-
ковъ (см. рис. 1 и 4). 



§ 2. Все населеніе пчелиной семьи выводится изъ яичекъ, 
которыя несетъ матка. Яички эти бываютъ двухъ родовъ: оплодо-
творенныя и неоплодотворенныя. Изъ первыхъ выходятъ пчелы 
и матки, изъ вторыхъ трутни. Каждое яичко обращается сперва 
въ червячка, затѣмъ, когда червячекъ выростетъ на столько, что, 
вытянувшись вдоль ячейки, заполняетъ ее почти во всю длину,' 
пчелы закрывают!, ячейку крышечкой, и находящійся въ ней 
червячокъ завивается въ кокопъ, образуя куколку (на подобіе 

бабочки). Въ это время у пего выростаютъ крылышки и лапки, 
и оиъ превращается или въ пчелу, или въ матку, или въ трутня! 

Если оплодотворенное яичко было положено въ ячейку мелкую-
пчелиную, то изъ него выходить пчела. Если же оно было по-
ложено въ маточникъ или пчелы расширили вокругъ него ячейку 
и сдѣлали изъ нея маточникъ, то изъ яичка выйдетъ матка. 

Изъ неонлодотвореииаго яичка можетъ выйти только трутень. 

Для вывода матки, пчелы работницы и трутня нужно различ-
ное количество времени. Яичко, изъ котораго должна выйти 
матка, обращается въ червячка на третій день; на восьмой день 
послѣ того, какъ оно было снесено, пчелы его запечатываютъ, а 

Рис. 3. 
Рис. 4. 

на 16—17 день изъ ячейки выходить матка. Развитіе пчелы 
продолжается долѣе, именно: червячекъ выходить на третій день, 
на десятый день пчелы запечатываютъ его, и на 11 день, послѣ 
запечатываиія ячейки, изъ нея выходить пчела. Развитіе трутня 
продолжается дольше, чѣмъ развитіе пчелы и матки, а именно: 
червячекъ выходить на 3-ій день; запечатываютъ пчелы ячейку 
на 7-ой день послѣ выхода червячка, и на 15-й день, послѣ за-
печатыванія ячейки, изъ нея выходить трутень. 

Рис. 1, 2, 3 и 4 изображаюсь развитіе пчелъ-работницъ, ма-
токъ и трутней. Рис. 1 только что снесенное яичко, рис. 2 и 4 
постепенный ростъ личинокъ (а, 6, в, г)\ завиваніе ихъ въ ко-
конъ (д и в), а ж и з превратившуюся личинку и выхо-
дящую изъ ячейки пчелу. На рис. 3 изображены въ уве-
личенномъ видѣ личинка пчелы и почти совершенно сформировав-
шаяся пчела. 

Часто случается въ особенности весной при поншкеніи темпе-
ратуры, что пчелы бываютъ не въ состояніи достаточно согрѣть 
разведенную ими дѣтку и тогда развитіе крыльенъ иріостанавли-
вается или они дѣлаются неправильный формы. На рис. 3 изо-
бражена куколка или пимфа, именно въ тотъ моментъ, когда у 
ней только что начинаютъ образовыватся крылья. 

Верхиій изъ маточниковъ (см. рис. 4) содержитъ въ себѣ четы-
рехдневную личинку, a нижній — завившуюся въ коконъ куколку 
передъ превраіценіемъ въ матку; но срединѣ нарисованъ запеча-
танный маточникъ. 

При выводѣ дѣтки (такъ принято называть пчелиный расплодъ, 
т. е. всѣ находящіяся въ ульѣ яички и червячковъ), пчелы 
доллоты поддерживать въ ульѣ температуру не менѣе 20 град, 
тепла по Реомюру. Поэтому въ холодное время могутъ разви-
ваться только тѣ яички и червячки, которые находятся въ ячей-
ках!,, покрытыхъ пчёлами. 

Ранней весной случается, что пчелы разводятъ много дѣтіш при 
наступлеиія тепла, и, если затѣмъ наступятъ холода, то пчелы со-
жмутся тѣснѣе въ клуб-ь, не будутъ вч, состояніи покрывать всю дѣтку, 
и тогда вся не покрытая д-Ьтка застываетъ. Точно также д-Ьтка ногиб-
нетъ, если ее в ъ холодное время при температур-! менѣе 10 гр. тепла, 
вынувч, изъ улья, продержать на воздухѣ и дать ей остынуть, 



Для наглядности приводимъ здѣсь сравнительную таблицу сро-
ковъ развитія пчелы, матки и трутня: 

1) Время высилшванія яйца 
21 Время кормленія червячка . 
3) Витье червячкомъ кокона 
4) Время покоя 
5) Превраіценіе въ нимфу (куколку) ' 
Ь) Время состоянія нимфою 
7) Всего отъ времени снесен. 

ячейки снесен, яичка до выхода изъ 

С у т к и. 

Матка. 
Пчела 
работ-
ница. 

Тру-
тень. 

3 8 8 
5 б 6 
1 2 3 
2 3 4 
1 1 1 
3 7 7 

15 21 24 

1) Выходъ изъ ячейки происходить на . 
2) Вылетъ изъ улья происходить послѣ выхода 

изъ ячейки на . . А 

16 

5 

д =л= 

23 

12 

и. 

25 

14 

Эти сроки могутъ нѣсколысо измѣняться въ зависимости отъ 
температуры и другихъ причинъ, при которыхъ происходить раз-
витіе дѣтки. 1 

§ 3 . Тѣло пчелы, матки и трутня состоитъ изъ трехъ частей-
головы, груди и брюшка. В с ѣ эти части имѣютъ твердые роговые по-
кровы, усаженные мелкими волосиками. Голова пче'лы и м Г е Г н я т ь 
глазъ, изъ коихъ два расположены но бокамъ и называются сложными 
потому что состоять изъ нѣсколькихъ тысячъ отдѣльныхъ какъ бы 
глазковъ (фасетокъ), составляхощихъ одинъ общій глазъ. Тр п о с т а ль 
ные глаза расположены у пчелы среди лба въ видѣ т р е у ~ а 
Сложные глаза у трутней значительно больше, чѣмъ у пчелъ рабохниц" 
и матокъ такъ, что почти сходятся на лбу. раоохницъ 

c e n e f ^ r 0 , 5 И 3 0 б Р Т Н Ы В Ъ У * е л « ^ н н о м ъ видѣ : голова матки, в ъ 
трутень Ш і е Л Ы Р а б 0 Т Н И Д Ы И І Р У Т Н Я ' работница н 

Количество мелькихъ глазковъ-фасетокъ, изъ которыхъ состоятъ 
сложные глаза, весьма значительно и не одинаково у матки пчелы н 
. р у г н я . Больше всего ихъ у трутня, каждый сложный л 2 Г р а г о 

состоитъ изъ 13,090; у пчелы - 6,300, а у м а т к и - и з ъ 4,920. ^ 

Сложенные глаза несколько выпуклы и устроены такъ, что пчела 
видитъ ими в ъ одно и то же время во в с ѣ стороны сразу. 

Три маленькихъ простыхъ глаза служатъ пчеламъ для того, чтобы 

дал?нихъР а д М Ѳ Т Ы Н а б Л И З К 0 М Ъ Р а С а ' ° Я Н І И ' С — - — а ' - д ^ 

Голова пчелы снабжена двумя усиками, усаженными мельчайшими 
волосиками. Усики служатъ пчеламъ органами осязанія, слуха и 
обонянія. 

Ротъ пчелы состоитъ изъ четырехъ челюстей и языка. Вѳрхнія 
челюсти или жвала пчелы — см. рис. 5—а на столько сильны, что пчела, 
не затрудняясь, нерсгрызаетъ ими нитки, бумагу, солому и даже не-

Рис . б. 

большіе кусочки дерева. Главнѣйшее ихъ назначеыіѳ — служить для 
раскусыванія цвѣточныхъ пыльниковъ при собираніи перги или хлѣ-
бины (цвѣточной пыли), а также для того, чтобы м-Ьсить воскъ при 
постройкѣ сотовъ. 

Нижнія челюсти е вмѣстѣ съ языкомъ и двумя подъязычниками / 
служатъ нчѳлѣ для того, чтобы одновременно слизывать и всасывать 
ыектаръ растеній, медъ и т. п. 



ж в н н ^ П : ™ ^ узевькій желобсжъ, уса-

— _ . < 
вать и поднимать нектаръ растеыій. У всасы-

Средняя часть тѣда пчелы - грудь состонтъ изъ трехъ х о л е н . 
К . каждому и з . э т и х . колец, прикрѣплена снизу пара н о ^ к . Ко 
второму И третьему кольцам, (считая о т . голоякЛ V ™ 
грудь, прикрѣплены сверху по парѣ крыльев. ^ С ° С Т а В Л Я Ю ^ х ъ 

Рис . 6. Рис. 7. 

, к у и л я т ь - так.называемую лапкѵ*). 

по Ковану („Медоносная 
ножки пчелы у Дангстрота котоп ^ I l 0 0 в в ѣ * ь сходно с . описаніем. 
стр. 25), что только ч е т ы р е Ä r Z ™ ( " П " е Л а и У л е й " - 2-ое изд. 
тѣжь к а к . К о в а н . Ж о п о ^ л а и к У ^челы, между 
Ч и ш а й р . считают, и плюсну в Г ^ и с л ^ ^ 1 Р У ° С К а Г ° п е Р е в о ^ ) и 
Щихъ лапку. У в ъ ч и с л Ь суставчиков. , составляю-

пчелѣ надо пройти по гладкой поверхности (напр. по стеклу), за ко-
торую крючечки не могут , зацѣпиться, то они соскальзывают, назад. , 
и она ступает , на поверхность особым, мѣшечкомъ, находящимся 
между крючечками. Мѣшечекъ этот, выдѣляетъ липкую жидкость, ко-
торая помогает, пчѳлѣ удерживаться на гладкой поверхности. 

Заднія ножки пчелы снабжены щипчиками, которыми она снимает, 
пластинки воска с . брюшка (см. § 8). Кромѣ того, на з а д н и х , нож-
к а х . находятся т а к . называемый корзиночки, в ъ которых, пчела при-
н о с и т . с . ноля цвѣточную пыль. Корзиночки эти находятся в ъ голени 
и представляют, изъ себя р о д . впадинки, усаженной по краям, длин-
ными тонкими и слегка изогнутыми иголочками. Иголочки эти служат, 
для поддержки сложеннаго въ корзиночку цвѣтня. 

Н а рисункѣ 6 А и В изображена часть ножки пчелы с . корзиноч-
кой d и щипчиками для сниманія воска г, .9. 

Рис. 7 С и D изображает, переднія ножки пчелы. 
Т а к . какъ матка и трутень не собирают, цвѣтня и не выдѣляютъ 

воска, то у н и х . нѣтъ ни щипчиков , для сниманія воска, ни кор-
зиночек. . 

У пчелы дв-Ь пары крылышек.. При полетѣ она ихъ зацѣпляетъ 
одно за другое и у ней с . каждой стороны с о с т а в л я е т с я , какъ бы 
по одному крылу ; когда же пчела не хочет , летѣть, а машет, крыльями 
для провѣтриванія улья, то она и х . не сцѣпляетъ и машет , каждой 
парой отдѣльно. Брюшко пчелы-работницы и матки состоит, изъ 
шести колец., а у трутней брюшко имѣет . ихъ семь. Каждое колечко 
брюшка состоит, изъ д в у х , половинок., соединенных, тонкой пере-
понкой, которая и позволяет, колечку расширяться н сжиматься при 
дыханіи. Внутри брюшка находятся органы пищеваренія, дыханія и 
кровообращенія, а также нервная система и жало (рис. 8). Пищевари-
тельные органы или система состоит, и з . пищевода или горла, которое 
начинается въ головѣ и приходит, через, грудь въ брюшко. Здѣсь 
пищевод, расширяется и образует, т а к . называемый медовый желу-
док . , въ которым, пчелы приносят, въ улей собранный с . растеній нек-
таръ. В ъ концѣ медоваго желудка находится особый аппарат. , назы-
ваемый желудочным, устьем. , рис. 8 р., при помощи котораго пчела 
может, закрыт, медовый желудок, и не пропустить пищу в . слѣдующій 
за медовым, желудком., пищеварительный (или хилусный) желудокъ. 
Т а к и м , образом., при помощи этого аппарата, пчела может, собран-
ный ею нектаръ, или выложить в ъ ячейку или употребить себѣ в . 
пищу, пропустив, его въ пищеварительный желудокъ. Пищеваритель-
ный желудокъ представляет, и з . себя продолговатую трубку, которая 
в . брюшкѣ , пчелы оборачивается в о к р у г , самой себя и состоит, какъ 
бы изъ ряда колец.. Эти кольца не что иное, к а к . стѣнки желудка, 
иерехвачеиныя мускулами. Кромѣ этихъ охватывающих, желудокъ 
мускулов. , внутри его стѣнокъ находятся продольные мускулы. Пища, 
поступившая в . пищеварительный желудокъ, подвергается въ н е м . пере-



Рис. 8. Продольный разрѣзъ тЬ.тіа пчелы. 

Ір— губныя щупальца, тх — челюсти, е — сложные глаза, dv— спин-
ной сосудъ, V, V, V, V, V — камеры сердца или спшшаго сосуда, о е — 
пищеводъ h s—медовый лселудокъ, р—желудочное устье," с s — пище-
варительный желудокъ, bt—мальпигіевы сосуды, s г — тонкая кишка, I i — 
прямая кишка, п — нервныя нити, g—нервные узлы, № 1, №2 и № 3— 
системы лселезъ, I , I I и I I I pro. t — первое кольце груди, mesa, t — 
среднее грудное кольце, meta, t — заднее грудное кольце. 

Рис. 9. 

вариванію (подобно тому, как-ь переваривается пища въ желудкѣ в с ѣ х ъ 
животныхъ), a затѣмъ переходитъ изъ него, въ слѣдующую за инмъ, 
тонкую кишку, гдѣ переваренныя въ желудк-Ь частицы пищи подвер-
гаются окончательной нереработкѣ и посту-
иаютъ въ кровь, а не переваренныя перехо-
дятъ въ такъ называемую прямую кишку, 
откуда и выходят?, въ видѣ изверженій. 

Органы дыханія (см. рис. 9) у пчелъ со-
стоять изъ множества трубочекъ — трахей, 
развѣтвляющихся по всему тѣлу. 'При вы-
дыханіи эти трубочки сжимаются, а при вды-
ханіи расширяются. Боздухъ входитъ въ 
эти трубочки не черезъ голову, какъ это бы-
ваетъ у животныхъ, а черезъ особый отверстія, 
расположенныя въ груди и брюшкѣ. Отверстія 
эти называются дыхальцами. При помощи 
этихъ дыхалецъ пчела не только дышетъ, но 
и издаетъ различные звуки, такъ какъ при 
началѣ ихъ расположена тонкая перепонка, 
которая по желанію пчелы можетъ при втяги-
ваніи воздуха колебаться (вибрировать) и из-
давать звукъ. Во время пѣыія, матки, сидящія 
в ъ маточпикахъ, издаютъ звуки именно этими дыхальцами. 

Кровообращение у пчелъ совершается при помощи такъ называемая 
спинного сосуда или сердца см. рис. 8 dv 
и рис. 10. Сердце представляет?, изъ себя 
длинную трубгсу, которая проходитъ вдоль 
всего тѣла пчелы и состоитъ из?, пяти ісамеръ 
или пазухъ v. Оно распололсено подъ верх-
ними покровами спины. Самое кровообраще-
ніе происходитъ слѣдующимъ образомъ: ка-
меры сердца, начиная съ послѣдней, располо-
Л І Ѳ Н Н О Й в?, ісонцѣ брюшка, сжимаются по оче-
реди и проталкивают?, находящуюся въ ыихъ 
кровь в?, голову, откуда она разливается по 
всему тѣлу. Разливаясь по тѣлу пчелы, кровь 
приходитъ в?, соединѳніе съ воздухомъ через?, 
посредство множества тончайших?, трахей. 
При расш иреніи камеръ, кровь входитъ въ 
них?, черезъ боісовыя отверстія, которыя 
устроены такимъ образомъ, что при сжи-
маыіи камеры сами собой закрываются, а при 
расширеніи открываются. 

Нервная система у пчелъ (см. рис. 11) состоитъ изъ ряда нервныхъ 
узловъ, соединѳнныхъ между собой двумя нервными нитями. В с ѣ 

Рис. 10. 



узлы вмѣстѣ съ этими нитями называются нервно-узловой цѣпочкой. 
Первый нервный узелъ находится въ головѣ и называется мозгомъ, за 
нимъ слѣдуетъ другой нервный узелъ, находящейся также в ъ головѣ , 
расположенный вокругъ пищевода, затѣмъ, три узла находится в ъ 
груди и снабжаютъ нервами ножки и крылья, остальные же нервные 
узлы (б узловъ у пчелы работницы и по 4 у матки и трутня) располо-
жены въ брюшкѣ. 

Личинка пчелы, во время своего развитія имѣетъ несравненно 
больше нервныхъ узловъ чѣмъ пчела в ъ зрѣломъ состояніи. Н а рис. 12 
изображена нервная система пчелиной личинки. 

К ъ числу выутреннихъ органовъ пчелы принадлежать еще слюн-
ныя железы. Слюнныхъ железъ у пчелъ четыре системы. Система I 
и H расположены в ъ головѣ , система H I въ груди, а система I Y 
находится въ соединеніи съ челюстями, и железы этой системы счи-
таютея за обонятельныя. Слюнныя железы выдѣляютъ особую жижу 
(подобіе слюны), которая и способствуете перевариванію пищи, пре-
в р а щ е н а нектара, собраннаго съ растеній, в ъ медъ и кромѣ того вы-
дѣленія железъ I , I I и I I I системы входятъ в ъ составъ, такъ н а з ы в а е м а я 
молочка, которыми кормятъ пчелы только что вышедшихъ изъ яичекъ 
червячковъ (см. § 2) * ) . 

) Болѣе подробный свѣдѣнія по естественной исторіи пчелы же-
лающхе могутъ найдти въ монхъ „Бесѣдахъ по пчеловодству" (Изд. 
А. Ф. Девріена, д . 30 к.), которыя и предназначены служить дополне-
ніемъ къ настоящему учебнику, а также составленной мною книжкѣ 
„естественная исторія пчелы въ примѣнѳніе къ пчеловодству" и книгѣ 
Кована „Медоносная пчела". J 

Жало пчелы (см. рис. 13) состоитъ изъ д в у х ъ тоненькихъ иголо-
чекъ ( с т и л е т о в ъ ) изъ г л а д к а я р о я в а г о вещества к а ш т а н о в а я цвѣта. 
Каждая изъ отихъ и я л о ч е к ъ имѣѳтъ по девяти зазубринокъ, которыя 
удерживаютъ жало в ъ ранкѣ . Между иголочками и на каждой изъ 
нихъ есть каналы, по которымъ приходить в ъ конецъ жала ядъ изъ 
ядовитаго пузырька. Пузьфекъ этотъ бѣловатаго цвѣта, помѣщается 
у послѣдняго колечка брюшка. Ядъ вырабатывается внутри брюшка 
ядоносными железками и про-
ходить въ ядовитый пузырекъ 
черѳзъ протоки. Н а рис. 1В 

изображенъ общій видъ жала '!:ffffo ( f ^ / r V ^ ^ - J 
пчелы, его разрѣзъ и кончикъ ^ЩЁШ^і ' » / f ^ w. 
иголочки. 

Стилеты жала пчелы помѣ- T ^ t ö ^ f J D v 
щаются въ особомъ футлярѣ — 
влагалищѣ , которое находится j ß S ^ ^ ^ ^ g i e ' . . 
въ послѣднемъ колечкѣ брюш-
ка и выдѣляется вмѣстѣ съ ''ьк і ш ^ Ш і ^ Ш ^ І ^ ^ І І 
ними при ужаленіи. Жало у 
матки нѣсколько больше, чѣмъ у ^ Д ^ Я ^ І Д Й І І г Ш І Ш ч І ^ ^ к 
у рабочей пчелы и немного 
изогнуто. У трутней жала М д м І І э д u S P H L 
нѣтъ совсѣмъ. 

§ 4 . Жатка. Царицею 
или маткой н а з ы в а е т с я в ъ 
пчелиной семьѣ единствен-
ная физически вполнѣ раз-
витая самка, могущая н е -
сти оплодотворенішя яйца. 
По внѣпшему виду матка 
отличается отъ рабочихъ 
пчелъ величиной и болѣе р И с . 13. 

темной окраской. Крылья 
матки сравнительно съ ея ростомъ коротки и н е закрываютъ 
с в е р х у всего брюшка, к а к ъ это б ы в а е т ъ у пчелъ-работницъ и трутней. 

Матка , к а к ъ мы уже сказали выше, можетъ нести яйца д в у х ъ 
родовъ : оплодотворениыя или пчелиныя, изъ которыхъ в ы х о д я т ъ 
пчелы-работиицы и матка, и неоплодотворениыя, изъ к о т о р ы х ъ 
в ы х о д я т ъ трутни. М а т к а можетъ нести оплодотворениыя яички 
только послѣ спариванія съ трутнемъ. Спариваніе матки проис-
х о д и т ь обыкновенно н а 5 — 7 день , послѣ того, к а к ъ она в ы -



ведется и выйдетъ изъ маточника, на открытою, воздухѣ; каж-
дая матка спаривается только одинъ разъ въ своей жизни. 

Для совокунленія (спариванія) матка вылетает?, изъ улья и сово-
купляется на лету съ трутнемъ. Если первый вылетъ былъ неудачен?, 
и матка, по какимъ либо причинамъ, не могла совокупиться съ трут-
немъ она вылетаетъ второй и третій раз?., пока ей не удается спариться, 
ыослѣ совокупленья матка становится плодной, т. е., способной класть 
оплодотворенным яички. 

При оплодотвореніи 
матка отрывает?, у трутня 
дѣтородные органы, послѣ 
чего трутень тотчас?, уми-
раетъ. Если полетъ былъ 
удаченъ, то матка возвра-
щается въ улей минутъ 
черезъ 20—30 и приноситъ 
в ъ сѳбѣ дѣтородныя части 
Трутня (ихъ бываетъ молено 
видѣть тогда в?, ея заднемъ 
отверстіи). Спустя нѣсколь-
ко времени послѣ оплотво-
ренія, сѣмя трутня изъ его 
полового органа всасы-
вается въ сѣмя-пріемникъ 
матки и тогда она вытаски-
ваетъ пустой оргаиътрутня. 

Половые органы матки 
С О С Т О И Т Ъ И З ? , Д В У Х ? , Я И Ч Ы И -

ковъ, въ которыхъ образу-
ются яички. Отъ ісалсдаго 
яичка идетъ ио тоненькому 
каналу, которые, соединя-
ясь вмѣстѣ , образуютъяйце-

водъ, по которому И ироходятъ яички, когда ихъ несетъ матка. Съ 
этим?, яйцеводом?, посредствомъ узкаго канала соединяется сѣмя-пріем-
ыикъ матки. Если матка, при проходѣ яичка по яйцеводу, сдавить сѣмя-
пріемникъ, то в ъ него попадете немного мужскаго сѣмени и яйцо будете 
онлодотвореннымъ. 

Яичники матки болѣе развиты, чѣмъ у пчелы, такъ какъ она пред-
ставляете из?, себя вполнѣ развитую самку. 

На рис. 14 изображены половые органы матки: а а—яичники, б б— 
яйцеводы, о — сѣмяпріемникъ, г - ядовитая железы. Сбоку изображена 
одна изъ трубочекъ, состав л яющихъ яичникъ съ зародышами яичек?, 
и зрѣлымъ — въ нилсыем?, концѣ. 

Рис. 14. 

Совокуплявшаяся съ трутнемъ матка называется оплодотворенной 
или плодною в?, отличіе отъ не совокуплявшейся — неплодной. 

Спустя 3—б дней послѣ оплодотворенія, матка начинаетъ 
нести яйца, сперва по немногу, а потомъ все больше и больше. 
Хорошая плодная матка можетъ нести до 4-хъ тысячъ яичекъ въ 
сутки. Матка въ первые два года, послѣ оплодотворенія, бываетъ 
наиболѣе плодовита. Но нрошѳствіи же 
двухъ лѣтъ она начинаетъ уменьшать 
кладку яицъ, и, поэтому, только нѣко-
торыхъ матокъ слѣдуетъ держать въ ульѣ 
болѣе 3-хъ лѣтъ. Ииыя матки, вслѣдсгвіе 
старости или иныхъ причинъ (напр., про-
студы), теряютъ способность нести оплодо-
творенныя яички и несутъ только трут-
невыя: такія матки называются трутне-
выми и ихъ необходимо у ничто лгать и 
замѣнять плодными. Если матка выве-
лась изъ яйца, которое было положено 
маткою въ маточиикъ, заранѣе заготовлен-
ной пчелами, то такая матка называется 
роевою (натуральною), въ отличіе отъ не-
роевой — свищевой, т. е. такой, которую 
пчелы вывели изъ яичка, снесеннаго въ 
обыкновенную пчелиную ячейку. 

Изъ всякаю пчелинаю яйца можетъ 
выйти матка. Для этого пчеламъ нужно 
выбрать какого нибудь пчелинаго чер-
вячка, выстроить вокругъ него особую 
большую ячейку — маточиикъ, и начать 
кормить его особой пищей. Отъ этого 
онъ выростаетъ быстрѣе и больше, достигаетъ полного развитія, и изъ 
него выходить матка. Если пчеламъ удалось выстроить достаточно 
большой маточникъ, и онѣ выбрали для вывода матки червячка не 
старше 3-хъ дневиаго возраста (см. рис. 2 и 4), то выведенная 
при подобныхъ условіяхъ матка обыкновенно не уступаетъ, по 
величинѣ и плодовитости, натуральной. 

Матки выводятся, какъ ужо было сказано, въ особыхъ ячей-
кахъ — маточникахъ. Если матка вышла изъ маточника благо-

Рис. 15. 



получно, то маточникъ имѣотъ въ нижней части круглое отверсгіе; 
если лее матка убита пчелами или другой маткой, то маточникъ 
бываетъ обыкновенно прогрызанъ съ боку. На рисункѣ 17 изо-
бражены различные маточники: а — маточникъ, изъ котораго 
матка вышла благополучно, Ь — въ которомъ матка еще нахо-
дится, с — маточникъ еще не оконченный, который пчелы при-
готовили для вывода, натуральной (роевой) матки и d — маточ-
нпкъ, въ которомъ матка была убита пчелами. 

Рис. 16 

§ б. Трутень. Пчелиные самцы называются трутнями. Един-
ственное назначеніе трутней — оплодотворять матокъ. Трутни 
самые крупные члены пчелиной семьи. Они не имѣютъ жала и не 
способны къ работѣ. Такъ какъ трутни нужны только лѣтомъ, 
то пчелы осенью ихъ обыкновенно выгоняютъ, если улей имѣетъ 
хорошую плодную матку. 

Половые органы трутня находятся внутри брюшка и ихъ весьма легко 
видѣть, поймавътрутня и сильно сдавивъ ему брюшко; въ задней части 
брюшка тогда появятся бѣленысіе съ желтыми кончиками рожки. Эти 
рожки съ находящимся между ними бобовиднымъ пузырькомъ и 
составляюсь половые органы трутня. При разсмотрѣніи рис. 16 можно 
видѣть, что органы трутня состоять изъ двухъ сѣменниковъ — а а, д в у х ъ 
относящихъ Ііротоковъ, двухъ сѣмянныхъ пузырей, двухъ большихъ 
слизистых?, железъ Ъ Ъ (придатояныя железы), общаго протока с и ор-
гановъ дѣторожденія. Снизу на рис. 16 изображены: органъ в ъ выворо-

ченномъвидѣ и сильно увеличенный живчики (сѣмянныя н и т и ) / . При 
совокупленіи трутня съ маткою бобовидный пузырь входить внутрь 
матки и удерживается тамъ роговыми придатками. Придатки эти разъ 
вывернувшись, не могуть лринять первоначальное положеніѳ и удержи-
ваюсь половые органы трутня въ половыхъ органахъ матки, которая, 
оторвавъ ихъ у трутня, возвращается в ъ улей, а трутень умираетъ. В ъ 
бобови дномъ пузыркѣ скопляются у трутня всѣ сѣмянныя нити (мужское 
сѣмя) и образуюсь общую массу, называемую сиерматофоромъ. Сперма-
тофоръ изъ бобовиднго пузырька всасывается въ с-Ьмяпріемникъ матки, 
который, такимъ образомъ, и наполняется мужскимъ сѣменемъ. 

Для оплодотворенія каждой матки нуженъ 
только одинъ трутень, такъ какъ она оплодо-
творяется разъ на всю жизнь. 

Поэтому давать пчеламъ выводить большее 
количество трутней не выгодно, такъ какъ пчелы 
теряютъ много времени и меду на выводъ и 
прокормленіе трутней. 

§ 6. Пчела работница. Пчелы работницы 
составляюсь большую часть населенія въ ульѣ. 
Выше уже было сказано, что онѣ суть недораз-
витый самки. Такъ какъ пчелы предназначены 
для выполненія различныхъ работъ и защиты 
улья, то у нихъ болѣе развиты наружные ор-
ганы, какъ то: крылья,хоботокъ, ножки и проч. 
Хотя бываютъ случаи, когда пчелы работницы 
несутъ яички, но такъ какъ онѣ не способны 
оплодотворяться то и несутъ яйца не оплодо- Р и с 1 7 

творенныя, трутневыя; поэтому онѣ и назы-
ваются трутовками. Начинаютъ пчелы нести яйца только въ безма-
точныхъ ульяхъ и при томъ, если не имѣютъ возможности вывести 
матку. Трутовками дѣлаются обыкновенно пчелы,имѣющія нѣсколько 
болѣе развития половые органы, чѣмъ у обыкновенных!, пчелъ. 

На рис. 17 изображены половые органы пчелы работницы, а 
внизу -— трутовки. 

Къ числу органовъ, которые у рабочихъ пчелъ развиты осо-
бенно сильно, относятся находящееся въ нижней части брюшка 
между его кольцами особые органы, которые выдѣляютъ воскъ. 
Воскъ выдѣляется пчелами въ видѣ тоненькихъ пластянокъ. У 
матокъ и трутней выдѣленія воска не бываетъ. 

П о т ѣ х и н ъ . Учебник-!, и ч е . к ж о д е т в п 3-е над . 2 



Собираніе мода пчелы производятъ посредством. хоботка, ко-
торым. оиѣ высасывают, нектар, растеній, набирают, его в . 
особый желудокъ и въ нем. приносят, мед. въ улей. Вода при-
носится въ улей также въ этом, желудкѣ. Пчела имѣетъ сильно 
развитое жало, которое служит, ей не только для защиты, но, 
главным, образом., для того, чтобы при запечатываніи меда 
впускать въ каждую ячейку но небольшой капелькѣ яда, который 
предохраняет, мед. о т . порчи и закисленія. 

Пчелиный я д . содержит, въ себѣ больше всего муравьиной кис-
лоты, которая при употреблении меда въ пищу не д ѣ л а е т . его вред-
ным. , а наоборот., ей даже приписываются нѣкоторыя, ц-Ьлебныя 
свойства. 

Пчелъ въ ульѣ можно раздѣлитъ на два сорта: на молодыхъ — 
не летных. , и старыхъ — летныхъ. Такое дѣлеиіе происходить 
отъ того, что молодыя пчелы въ теченіи первыхъ 8-ми дней не 
вылетаютъ изъ улья, а исполняют!, работы внутри его, т. е., 
ухаживаютъ за дѣткой, переносят', мед. и з . ячеек , въ ячейки, 
поправляют., запечатывают, и строят, новый соты и т. п. 
Спустя 8 дней послѣ выхода изъ ячейки молодыя пчелы дѣлаютъ 
первый облетъ (прошрытютъ), и послѣ этого спустя 8 — 4 дня 
вылетают, уже на работу. 

Во время перваго облета, или проигры, молодыя пчелы заме-
чают. мѣсто, гдѣ стоит, улей и расположите летковъ. Поэтому, 
если представится надобность пересаживать пчелъ на одной и той 
лее иасѣкѣ, то эту операцію молено производить только съ такими 
пчелами, которые не дѣлали еще перваго облета. Чтобы взять 
именно таких, пчел, нужно въ самое хорошее летное время 
открыть улей и брать изъ него пчелъ; тогда старый пчелы на-
ходятся на работѣ, а въ ульѣ остается большинство молодыхъ не 
летныхъ нчелъ. 

Пчелы летают, за взятком, обыкновенно не далѣе 3 - х . 
вѳрстъ отъ улья, хотя бывают, случаи (если по близости нѣтъ 
достаточно взятка), когда пчелы летают, и на болѣе дальнее раз-
стояніе — до 5 верстъ. Рабочих, пчелъ лѣтомъ гибнет, чрез-
вычайно много, т а к . что средняя продолжительность жизни пчелы' 
'2—3 мѣсяца. Главным, образом., пчелы гибнут, ранней весной, 
когда им. приходится въ холодные дни вылетать за взятком., 
преимущественно за водой, необходимой для іштанія дѣткіг. ЧТрй;,/ 

темпѳратурѣ менѣе 12-ти градусов, тепла пчелы застывают., 
если не находятся въ ульѣ и не образуют, изъ себя клуба. Со-
бравшись же въ клубок., могут, даже переносить нѣсколько 
градусов, мороза. 

§ 7. Пчелы соби- ^ ^ 
раютъ и приносят, въ ^ ^ 
улей мед., цвѣточную 
пыль, за недостатком. 
ея муку, и, наконец., 
воду. Воду пчелы часто 
собирают, не чистую, Î 11 В р т е ^ р | 
а берут, навозную <т j l S Ä ^ j i ' I 
жижу, помои и т. и. I W g j S j r Y 
Всѣ эти вещества слу- * ^ Ц г ^ 
жат . пчелам, для ни- Р п с 1 8 

танія, причем, вода, 
навозная жижа, мука и цвѣточная пыль служаттГглавным. обра-
зом. для питанія дѣтки. Изъ этихъ веществ, пчелы внутри 

себя вырабатывают, т а к . называемое молочко, которым, кормят, 
всѣхъ вышедших, и з . яичек, червячков, въ теченіе первых, 
т р е х , дней иослѣ выхода червячка изъ яичка. Затѣмъ червяч-
кам., изъ которых, должны выйдти пчелы работницы и трутни, 
начинают, давать кашицу и з . смѣси воды, меда и цвѣточной пыли. 
Червячекъ же, и з . котораго пчелы выводят, матку, а также и 

2* 

Рис. 19. 



выросшая плодная матка, все время питается молочкомъ, приго-
товляемым'!, преимущественно молодыми пчелами. 

Такъ как?, для вывода дѣтки требуется весьма большое количество 
корма, то по наблюденіямъ нѣкоторыхъ пчеловодовъ, пчелы вносят?, въ 
день до двухъ фунтов?, одной хлѣбины (перги, цвѣточной пыли). Пчелы 

собираютъ мед?, обыкновенно съ цвѣтовъ 
растеній, но бываетъ что берут?, его и не съ 
цвѣтов?,. Иногда пчелы собираютъ такъ назы-
ваемую медвяную росу (падь). 

Медвяная роса появляется на листьяхъ ра-
стеній (часто на колосьяхъ рлш и др. хлѣбовъ) 
въ видѣ густыхъ сладкихъ капель. Причиной 
выстунлеыія медвяной росы считаютъ, обыкно-
венно, быструю перемѣну температуры, хотя она 
часто происходить отъ выдѣленія особѳнныхъ 
маленысихъ насѣкомыхъ. 

Кромѣ выше указанных'!, иродуктовъ, слу-
жащихъ пчѳдѣ для питанія, пчелы собираютъ 
особую смолу растеній, извѣстную подъ наз-
ваніемъ нчелинаго клея или прополиса. 

Клей этотъ служить пчеламъ для зама-
зыванія щелей въ ульяхъ. Пчелиный клей 

Рис. 20.* идетъ на приготовленіе нѣкоторыхъ лаковъ 
и красокъ (напр., для покрыванія ложѳкъ 

и другой деревянной посуды и мебели). 

§ 8. Воскъ, какъ мы уже говорили, выдѣляется пчелами, а 
не приносится въ улей и не собирается. 

Выдѣленіе воска пчелами завысить отъ температуры и питанія 
и происходить обыкновенно во время наиболыиаго взятка. Воскъ 
выдѣляется у пчелъ въ нижней части брюшка между колечками. 
На рисункѣ 18 изображена нижняя часть брюшка пчелы съ вы-
дѣляющимися пластинками, а на рисункѣ 19 восковыляющія железы 
въ увеличенном'!, видѣ. Выдѣленіе воска у пчелъ молено видѣть 
простымъ глазомъ, если взять нѣсколько пчелъ въ то время, 
когда онѣ строятъ соты. 

Изъ воску пчелы производить постройку сотовъ, которые перво-
начальное бываютъ совершенно бѣлые. Послѣ вывода въ сотахъ 
дѣтки они желтѣютъ и принимаютъ коричневый цвѣтъ различ-
ныхъ оттѣнковъ, начиная съ самаго свѣтлаго до темнаго. Проис-

ходить это отъ того, что каждый пчелиный червячокъ оставляетъ 
въ ячейкѣ свои экскременты и свою оболочку (кокончикъ). 

Въ виду того, что пчелы не могутъ вынуть изъ ячеекъ обо-
лочекъ и нечистотъ, который оставляются въ нихъ червячками, 
ячейки уменьшаются, и бываютъ иногда, иослѣ продолжительнаго 
вывода въ нихъ дѣтки, мало пригодны для унотребленія; поэтому 
очень старыя вощины съ измельчавшими ячейками слѣдуетъ уда-
лять изъ ульевъ. 

Рис. 21. 

Такъ какъ ячейки сотовъ, кромѣ вывода дѣтки, предназначены 
для складыванія въ нихъ меда, то всѣ они открытой стороной 
обращены къ верху (см. рис. 20). Поэтому при подклейваніи 
вощины въ рамки необходимо обратить вниманіе на положеніе 
ячеекъ; въ противномъ случаѣ пчеламъ придется перестраивать 
еотъ. Обыкновенная глубина ячеекъ равно Vs дм., а такъ какъ 
сотъ состоитъ изъ двухъ рядовъ ячеекъ, то толщина сота рав-
няется 1 дюйму. Мелсду сотами пчелы оставляют'!, проходы, ко-
торые онѣ дѣлаютъ обыкновенно отъ й/в до Ѵ-2 дм., но для зимовки 
въ рамочныхъ ульяхъ лучше располагать соты такимъ образомъ, 
чтобы мелсду пластами было 5/в дюйма (13 миллиметровъ), такъ 



какъ при такомъ расположеніи сотовъ пчеламъ удобиѣе собираться 
въ клубъ зимою (см. § 60). 

Однако, иногда пчелы строятъ соты не правильно и дѣлаютъ 
одинъ сотъ толще, а другой, тоньше, какъ это показано на рис. 22. 
Такая постройка сотовъ въ рамочныхъ ульяхъ очень неудобна, 
такъ какъ препятствуетъ перестановкѣ рамокъ и поэтому не должна 
быть допускаема о чемъ и будетъ сказано ниже (см. § 47). 

Какъ было уже сказано, пчелы правильными пластами строютъ 
ячейки двухъ родовъ: пчелииыя и трутиевыя. Такъ какъ пчелы, 

при своихъ постройкахъ не могутъ 
непосредственно перейти отъ по-
стройки одного рода ячеекъ къ 
постройкѣ другого, TQ онѣ строятъ 
неправильныя переходныя ячейки. 
На рисункѣ 21 изображен!, ку-
сокъ сота съ пчелиными и трутне-
выми ячейками, между которыми 
находятся переходныя ячейки. 
Всѣ три рода ячеекъ изображены 
въ натуральную величину изъ 
болынихъ выводятся трутни, изъ 
мелкихъ — рабочія пчелы. 

На постройку пчелиныхъ 
ячеекъ воску идетъ больше, чѣмъ 
на постройку трутневыхъ, поэтому 
сотовый медъ лучше продавать 

въ трутневыхъ вощинахъ. Для продажи онъ имѣетъ еще и то пре-
имущество, что въ трутневьтя ячейки пчелы не складываютъ 
непріятной на вкусъ цвѣточной ныли. На квадратномъ дюймѣ 
сота помѣщается съ обѣихъ стер онъ около 23-хъ пчелиныхъ и 
около 18-ти трутневыхъ ячеекъ. 

§ 9. При ѵмѣломъ обращеиіи съ пчелами, онѣ оказываются да-
леко не такими злыми, какъ это принято думать. Опытный же 
ичеловодъ обыкновенно работаешь съ открытыми руками и лицомъ, 
только въ рѣдкихъ олучаяхъ иадѣваетъ сѣткѵ и то лишь тогда,' 
когда пчелы уже раздражены. Прежде всего необходимо произ-
водить всѣ работы съ пчелами по возможности въ хорошую по-

Рис. 22. 

году, и самое лучшее время дня — это полдень, такъ какъ тогда 
большинство старыхъ пчелъ находятся внѣ улья '*). Подходя къ 
улью, съ которымъ хотятъ работать, не слѣдуетт» дѣлать рѣзкихъ 
движенш, а приступая къ его открыванію необходимо обратить 
вниманіе, чтобы должен, дно, втулка, крышка и т. п., особенно 
если онѣ приклеены къ улью, не отскочили сразу, и не произвели 
сотряснеиія улья, такъ какъ всякое сотрясеніе сотовъ и стѣнокъ 
улья весьма раздражаетъ пчелъ. Лишь только улей будетъ не-
много пріоткрытъ, тотчасъ 
же слѣдуетъ пустить въ него 
немного дыму. Ес.ііи улей от-
личается особой злобли-
востыо, или былъ уже ранѣе 
раздраженъ неумѣлымъ обра-
щеніѳмъ, то пуская дымъ 
надо быть осторожным!,, что-
бы не обжечь пчелъ, что ихъ 
весьма раздражаетъ. ІІод-
куренння пчелы тотчасъ на-
чинают!, набирать въ свои 
зобики медъ и поэтому не 
могутъ свободно владѣть 
жаломъ. 

Очень много подкуривать 
пчелъ не слѣдуотъ; нужно 
только, чтобы онѣ во всѣ 
время работы тревожно гу-
дѣли. При нѣкоторомъ на-
выкѣ и, особенно, при осто-
рожном!, обращеніи можно 
работать съ пчелами но не-
скольку часовъ и не быть ужалеинымъ. 

Надо обращать особенное вниманіе на то, чтобы при разби-
раніи рамокъ, открываніи и закрываніи улья, не давить пчелъ 

Рис. 23. 

*) За исключеніемъ очень жаркихъ дней, бывающихъ на югѣ. 

Л. Потѣхипъ. 



такъ какъ ничто такъ ихъ не раздражаетъ, какъ пискъ придав-
ленныхъ и выпускаіощихъ ядъ пчелъ. 

Самое выниманіе рамокъ также требуетъ извѣстнаго навыка и 
осторояшости. Особенное вниманіе и осторожность нужно соблю-
дать при выниманіи только что отстроенныхъ крупныхъ рамокъ, 
такъ какъ вклеенные въ нихъ соты особенно молодые, только 
что отстроенные, весьма легко могутъ оборваться. На рис. 23, 

24, 25 и 26 изображено, какъ слѣ-
дуетъ обращаться съ рамкой при вы-
ниманіи. На рис. 23 изображено 
первое положеніе — рамка только что 
вынута, затѣмъ ее приводятъ въ такое 
положеніе, какое изображено на рис. 
24 и осматривают!, съ одной стороны. 
Для осмотра противоположной стороны 
рамка оборачивается, какъ это показано 
на рис. 25 и рис. 26, причемъ сотъ, 
находящійся въ рамкѣ, все время дол-
женъ быть обращенъ къ землѣ однимъ 
изъ реберъ и, ни въ коемъ случаѣ, 
рамку не слѣдуетъ поворачивать та-

кимъ образомъ, чтобы сотъ къ землѣ приходится плашмя. При 
соблюденіи вышеуказаннаго правила молено быть увѣреннымъ, что 
сотъ не оторвется отъ рамки. 

ІІри всЬхъ работахъ надо соблюдать чистоту и не подходить къ 
пчеламъ съ руками, отъ которыхъ пахнетъ чѣмъ нибуть острымъ, 
напр,, лукомъ или чеснокомъ и т. п. Если приходится работать послѣ 
ѣды, которая заключала въ себѣ подобныя вещества, то ротъ надо вы-
полоскать. Пчелы не любятъ также виннаго запаха. Если пчела ужа-
литъ, то надо тотчасъ вынуть жало, обмыть водой ужаленное мѣсто и, 
приступая затѣмъ къ работамъ, слегка смазать его медомъ, запахъ ко-
тораго заглушитъ запах?, яда. 

При всяхсомъ ужаленіи прежде'всего надо удалить жало и выдавить 
или высосать ядъ изъ ранки. Затѣмъ полезно обмыть ужаленное мѣсто 
водой; но на кого сильно дѣйствуетъ пчелиный ядъ, тому рекомен-
дуем?, смазать ужаленное мѣсто нахнатырнымъ спиртомъ, а при боль-
шом?, количеств!) ужаленій, полезно принять внутрь отъ б до 10 капель 
ыашатырыаго спирта. Пчелиный ядъ весьма легко прививается къ 
организму и, впослѣдствіе, не производит?, такого сильнаго дѣйствія, 
а у мшогихъ перестаетъ даже вызывать опухоль. 

Рис. 24. 

ІІчелъ весьма раздражаетъ, если онѣ путаются въ чемъ либо; 
поэтому не слѣдуетъ сметать пчелъ сухими перьями или шерстя-
ными тряпками. Для сметанія пчелъ лучше всего употреблять 
мягкую щетку съ длинной щетиной, или большое мокрое гусиное 
перо. Не слѣдуетъ также дуть на пчелъ, особенно сверху. 

Къ обращенію съ пчелами весьма легко привыкнуть, если 
только быть постоянно вннмательнымъ и осторожным!,. 



Г Л А В А II. 

Устройство пасѣки, обезпеченіе пчелы 
взяткомъ и системы пчеловодства. 

§ 10. Выборъ мѣста для пасѣки не всегда зависитъ отъ пче-
ловода, ибо въ бо л ЫІІ и нет в ѣ случаевъ пасѣка устраивается вблизи 
жилья, слѣдовательно, приходится довольствоваться тѣми мѣстными 
условіями, которыя уже существуютъ. Въ настоящемъ § будутъ 
указаны, по возможности, всѣ какъ благопріятныя, такъ и не-
благоприятный для заведенія пасѣки условія, причемъ выборъ или 
устраненіе тѣхъ или другихъ изъ нихъ зависитъ отъ характера 
данной мѣстности. 

Прежде всего, пасѣка должна быть защищена отъ сырыхъ и 
холодныхъ вѣтровъ, для чего ее слѣдуетъ обнести заборомъ сь 
тѣхъ еторонъ, откуда эти вѣтры дуютъ. Лучше всего обносить 
пасѣку заборомъ со всѣхъ четырехъ стороиъ и иритомъ живою 
изгородью. Въ то-же время весьма полезно окружить пасѣку 
канавой, которая, кромѣ осушенія мѣстности, защитить се также 
отъ разныхъ насѣкомыхъ и жикотныхъ, вредиыхъ для пчелъ (см. 
§ 16), особенно если такую канаву сдѣлать съ отвѣсными стѣн-
ками, при чемъ на валу этой канавы посадить какія нибудь 
быстро растущія медоиосиыя деревья или кустарникъ, напр.: ивы, 
ветлы, рябину, орѣшникъ, малину и т. и. На пасѣкѣ непремѣнно 
должны быть посажены и деревья — лучше всего фруктовыя, 
которыя, кромѣ тѣни, ранней весной даютъ пчеламъ взятокъ. 

На пасѣкѣ, также, не должно быть высокой травы, особенно 
передъ самыми летками. 

Лучше всего мѣсго, выбранное для пасѣки, перепахать и за-
н я т ь многолѣтн и ми низкорослыми травами, напр., бѣлымъ клеве-
ромъ. Затѣмъ, проводятся дорожки, которыя посыпаются пескомъ 

и утрамбовываются; съ цѣлыо иомѣпіать роста травѣ, ихъ можно 
убить щебнемъ, кирпичемъ и т. п. и поливать растворомъ извест-
ковой воды. 

При выборѣ мѣста для пасѣки, необходимо обратить вниманіе 
на то, чтобы окружающая ее мѣстиость обладала достаточным!, 
количествомъ медоносныхъ растеній. Пчелы лѳтаютъ за взяткомъ 
на растояніи пяти верстъ; но, очевидно, что чѣмъ ближе иаходятъ 
онѣ себѣ взятокъ, тѣмъ большее количество вылетовъ онѣ успѣютъ 
сдѣлать въ день и тѣмъ болѣе соберутъ меда. 

Выбирая мѣсто для пасѣки, надлежит!, избѣгать близости боль-
ших!, рѣкъ и озеръ; такъ какъ кромѣ того, что поверхность рѣки 
или озера уменьшает!, раіонъ медосбора, часто масса пчелъ, воз-
вращаясь въ улей, нагруженная добычей, гибнетъ въ водѣ, не 
будучи въ состоят и перелетѣть черезъ нее безъ отдыха. 

Не должно устраивать пасѣки въ сырыхъ и болотистыхъ мѣст-
ностяхъ, хотя присутствіе болота не въ очень близкомъ растояніи 
(на 1 — 2 версты) не вредно, а иногда бываетъ даже полезно, такъ 
какъ, умѣряя вліяніе засухи, даетъ возможность пчеламъ въ сухіе 
годы собирать въ такихъ мѣстноетяхъ болѣе меда. 

Ульи на пасѣкѣ нужно разотавлять, по возможности, не на 
близкомъ раотояніи другъ отъ друга и притомъ такимъ образомъ, 
чтобы въ расположеніи летковъ была какая нибудь разница, и во-
обще иоложеніе одного улья замѣтно отличалось — отъ положенія 
другаго. Ульи должны стоять не высоко отъ земли, чтобы воз-
вращающимся со взятка пчеламъ не приходилось подыматься вы-
соко въ случаѣ, если онѣ упадутъ на землю. 

Нѣкоторые пчеловоды совѣтуютъ разставлять ичелч, подъ один-т, 
обвцій навѣсъ, что избавляешь отъ необходимости устраивать на каждый 
улей отдѣльнуш крышу. Навѣсъ устраивается ыа столбахъ, сажени въ 
полторы — двѣ шириною и такой длины, чтобы подъ ыимъ уставлялись 
всѣ ульи пасѣки. Ульи подъ ыавѣсомъ ставятся въ одипъ или два 
этажа (въ послѣднѳмъ случаѣ слѣдуетъ устроить полки и размѣстить 
ульи такимъ образомъ, чтобы ульи верхняго этажа находились между 
ульями нижняго). Крыша навѣса дѣлается двухскатная и выпускается 
за столбы, чтобы стоящіе между столбами ыа полкахъ ульи находились 
въ т-Ьни и не заливались дождемъ. Если пасѣка велика, то можно 
устроить н-Ьсколько такихъ ыавѣсовъ или одинъ большой въ видѣ 
буквы П или Т . 

Ульи разставляются летками на дорожку. Молено не дѣлаті. сплош-



хшхъ дорожекъ, а вычищать мѣсто передъ леткомъ улья, не менѣе 
одного квадратыаго аршина, посыпая его также пеекомъ. 

Количество семей, которое можно держать на одной пасѣкѣ , за-
виситъ вполиѣ отъ окружающей мѣстности и ея медоносности. Если 
в ъ данной местности нѣтъ большихъ засѣвовъ какого либо сильно-медо-
носнаго растенія, напр.: гречихи, рапса, горчицы (см. § 12), - то обыкно-
венно нельзя иомѣстить въ ней болѣе 1 0 0 - 1 5 0 ульевъ, особенно если 
по близости уже расположены другіе пчельники. При засѣвѣ же 
подобныхъ растеній, можетъ существовать и болѣе обширная пасѣка 
соотвѣтственно количеству засѣваемыхъ растеній, разновременности и 
продолжительности ихъ цвѣтенія. 

До настоящаго времени, еще не вхаработано строго опредѣленныхъ 
иравилъ объ отношеніи числа семей къ количеству мѳдоносныхъ расте-
ній. При опредѣленіи числа семей, которыя можно помѣстить въ 
данной мѣстности, надо принимать во вниманіе: во иервыхъ, разно-
образіе взятка, во вторыхъ, его продолжительность, в ъ третьихъ, про-
должается-ли онъ подъ-рядъ или съ перерывами, и, наконецъ, какіѳ 
цвѣты даютъ его, такъ какъ всѣ растенія можно раздѣлить на двѣ 
категоріи, изъ которыхъ одна - растенія съ мелкими цвѣтами, а дру-
гая — растенія съ болѣе крупными и глубокими цвѣтами. 

Растенія съ мелкими цвѣтами предпочтительнѣе потому, что пчелы 
быстрѣе добываютъ изъ нихъ нектаръ и потому, что изъ числа ихъ 
всегда найдется болѣе цвѣтовъ, выдѣляющихъ нектаръ, чѣмъ изъ числа 
іфупноцвѣтныхъ; такъ какъ на одной и той же шіохцади мелкихъ 
цвѣтовъ помѣстится большее количество, чѣмъ крупных?,. 

Подъ разнообразіемъ взятка слѣдуетъ понимать, собственно говоря 
условія мѣстности, окружающей пасѣку. Мѣстность эта можетъ быть 
лѣсная, луговая, степная, полевая, или же смешанная, т. е. лугъ въ 
перемѣшку съ лѣсомъ и полями. Наилучшей будетъ мѣстность лѣсная 
въ леремѣшку съ луговой и полевой, особенно если на последней 
съются хозяйственным медоносным растенхя (греча, рапсъ, вика и т. п.). 
Такая местность имѣетъ то преимущество, что даже въ неблах-оиріятные 
годы в ъ ней бываютъ лѳріоды, дающіе взятокъ. Продолжительность 
взятка также имѣетъ весьма большое значеніе, причемъ важно, чтобы 
взятокъ наступал?, черезъ извѣстиые періоды, такъ какъ въ этомъ 
случаѣ пчеламъ удобнѣе пользоваться взяткой?,. Собравъ запасы нек-
тара, он'Ь во время прекращенія взятка успѣютъ испарить изъ него 
излишнюю влагу и затѣмъ, при наступленіи новаго періода, будутъ 
имѣть больше свободных?, ячеекъ, для складыванія новой добычи и 
больше работницъ для ея собиранія. 

Кромѣ того, если взятокъ состоитъ изъ нѣсколькихъ бол-Ье или 
менѣе продолжительныхъ періодовъ, пчеламъ будетъ удобнѣе имъ 
пользоваться, потому что, в ъ случай неблагопрхятной погоды во время 
одного пѳрхода взятка, онѣ могутъ воспользоваться другимъ періодомъ, 
чего нельзя сдѣлать, если главный взятокъ собирается съ одного какого 

нибудь цвѣтущаго растенін не очень продолжительное время. Если 
этотъ взятокъ пропадет?, для пчелъ, тогда всѣ семьи могутъ пострадать 
отъ недостатка меда *). 

П а с ѣ к а не должна находиться вблизи проѣзжихъ дорогъ, за-
водовъ, скотнихъ дворовъ и т. п., а также вблизи помѣщеній, 
гдѣ ироисходитъ шумная работа, напр., вблизи кузницъ, молотиль-
н ы х ъ сараевъ и станцій желѣзныхъ дорогъ. 

§ 11 . Взякій, кто жѳлаетъ заниматься пчеловодствомъ и из-
влекать изъ него выгоды, долженъ ознакомиться съ окружающею 
мѣстиостыо и знать , как ія находятся въ ней растенія. 

Почти большинство д е р е в ь е в ъ и кустарниковъ, даюіцихъ ягоды 
или вообще цвѣтущихъ, а также многія травы даютъ пчеламъ 
взятокъ. 

Деревья, дающія взятокъ, слѣдующія: 

Лина, которая занимаетъ первое мѣсто среди медоносныхъ 
д е р е в ь е в ъ ; всѣ породы и в ъ даютъ очень ранній в з я т о к ъ ; фрук-
товыя деревья, к а к ъ т о : яблони, вишни, персики, груши, абрикосы; 
но изъ в с ѣ х ъ этихъ д е р е в ь е в ъ особенно медоносностью отличается 
яблоня. Р я б и н а отличается весьма большою медоносностью и поэтому 
заслуживаѳтъ особеннаго вниманія со стороны пчеловода. Е л е н ъ 
отличается также своею медоносностью и раннимъ взяткомъ; 
береза, дубъ, сосна, яворъ и ясень равнымъ образомъ даютъ пчеламъ 
взятокъ. Каштановое дерево очень медоносно. Б у к ъ , вязъ, кизиль, 
кипарисъ также даютъ пчеламъ взятокъ, и поэтому присутствіе ихъ 
въ окрулсаюіцей насѣку мѣстности весьма желательно. Кустар-
ники, которые даютъ пчеламъ взятокъ, такъ лее, какъ и деревья , 
весьма разнообразны. К ъ числу и х ъ принадлежать почти всѣ 
ягодныя кустарники, напр., ежевика и особенно малина, которыя 
замѣчательны тѣмъ, что цвѣты ихъ наклонены внизъ и нектаръ 
изъ нихъ не вымывается доледями; колючій смородинникъ отли-
чается своимъ раннимъ цвѣтеніемъ и даетъ много в з я т к а ; калина 
и крушина весьма медоносны; кружевникъ даетъ массу меда и 
иерги. Далѣе, к ъ числу медоносныхъ кустарниковъ принадлелсатъ : 
лѣщина или орѣшникъ, акаціи бѣлая и желтая, дающія прекрас-
ный но качеству медъ, в ъ весьма болыномъ количеств! , и при 

*) Вопросъ о различіи мѣстностѳй по хсоличеству взятхха и его иеріо-
дичности разработанъ подробно въ наших?, „Бесѣдахъпо пчеловодству". 



тпмъ въ такое время, когда пчелы въ немъ особенно нуж-
даются: — тѳрновникъ бѣлый и черный, шиповникъ, жимолость 
и ми. другія. 

Наконецъ, для успѣшнаго пчеловодства необходимо, чтобы въ 
данной местности находилось въ дикомъ состоянін достаточное 
количество луговыхъ и лѣсныхъ медоносныхъ растеній, какъ напр., 
одуванчикъ, мать и мачиха, доиникъ белый и желтый, изъ коихъ 
послѣдній цвѣтетъ очень долго — вплоть до морозовъ, а поэтому 
весьма медоносенъ; ромашка, горицвѣтъ, ежевика, мята, базили-
ковая трава, щавель, сурепка, нсопъ (синій зверобой), шалфей, 
ревень, пустырникъ или глухая крапива (пчелы весьма любятъ 
ея запахъ и ею советуютъ натирать стенки ульевъ передъ по-
садкой въ нихъ роя), румянка, чертонолохъ и мн. др. 

Кроме этихъ дико растущихъ растеній пчеламъ даютъ много 
меда нѣкоторыя растенія, разводимыя на поляхъ, какъ напр., 
ленъ, белый и розовый клеверъ, сераделла, горчица, люцерна, 
вика, эспарцетъ, озимый и яровой рапсы и гречиха, а также для 
пчелъ очень полезно въ недалекомъ растояніи отъ пасѣки сѣять 
фацелію, синякъ, огуречную траву и іерусалимскую мяту. Все 
эти растенія даютъ много меда и притомъ очень хорошаго качества. 

Приводимый ниже спиеокъ наиболее медоносныхъ растеній *) 
(какъ дико растущихъ, такъ и разводимыхъ съ различными хо-
зяйственными целями), мы разбили на четыре отдела. Въ I отд. 
помещены растенія, даюіція самый ранній взятокъ приблизительно 
до расцвѣтанія фруктовыхъ и ягодныхъ кустарниковъ и деревьевъ; 
отд. I I заключаешь въ себе растенія, дающія взятокъ передъ 
роеніемъ и до его окоичанія; отд. I I I — растенія, цвѣтущія 
послѣ роенія, т. е., приблизительно до конца августа, и, наконецъ, 
въ IV отделе помещаются растенія, дающія нослѣдній осенній 
взятокъ. 

Кроме того, въ приводимомъ спискѣ помещены преимущественно 
растенія, цветущія въ теченіи лѣта по несколько разъ (за исклю-
ченіемъ иѣкоторыхъ деревьевъ, какъ, напр., ивы, березы, ольхи, 
яблони, вишни и проч., а также большинства ягодн. кустарниковъ). 

*) Сост. по Гофману „Ботанически! атласа," и „Указателю медо-
носныхъ растеній" изд. І І О Д Ъ ред. проф. А. Н. Бекетова. 

Л. Потѣхипъ. 

I. Клеит, обыкновенный и татарскій (Acer ta tar icum). Ольха, 
ветреница лесная (Anemone nemorosa), береза, кизиль, орѣш-
никъ обыкновенный, волчье лыко (Daphne Mezereum), ясень, чеме-
ричпикъ (Helleborus foetidus). Одуванчикъ, лѣсная незабудка, 
белокопытпикъ (Petasites officinalis), пихта, лиственница, тополь' 
обыкновенный, серебристый и черный, осина, мокрица (Stel lar ia 
media), различный породы ивъ (Salix) . Мать и мачиха (Tussi-
lago F a r far а). Василистникъ голубой (Tl ia l ic trum aquilegifolium). 
Чина весенняя, сочевиикъ весенній и черный (Lathyrus vernus, 
L . niger) . Гравилатъ речной и городской (Geum rivale, G . urba-
num). Лапчатка или гусиная трава (Potentil la anserina) и другія 
ея разновидности (весенняя, серебристая и проч.), ясминникъ ду-
шистый, кошачья мята (Nepeta Catar ia) . Вероника весенняя 
(Veronica verna) и др. ея разновидности. 

II. Яворъ, коискокаштанникъ (Aesculus Hippocasfcanum), спар-
жа, барбарисъ, рапсъ озимой, калужница, фруктовыя деревья: 
яблони, 'вишни, сливы, груши; ягодные кустарники: крыжевникъ, 
смородина, малина и проч.; акація, тминъ, василекъ голубой и 
розовый, цикорій (Cichorium Intybus) , ландышъ, скрипуха (Crépis 
biennis), живокость (Cynoglossum officinale), молочай (Euphorbia 
Esula) , можевелыгикъ, жимолость обыкновенная и татарская, 
смолка (Lychnis Viscar ia) , просвирка (Malva silvestris), ель; сосна, 
нодорожиикъ; синюшникъ (Polemoniuni coeruleum), рачьи шейки 
(Polygonum bistorta) , крушина ломкая, шалфей луговой, аптеч-
ный и др.; рябина, земляные орѣшки, таволжникъ (Spiraea sorbi-
folia), ' донникъ, оконникъ (Symphytum officinale), сирень, калина 
и бородачъ (Vincetoxicum officinale). Горицвѣтъ весенній (Ado-
nis veriialis). Желтоцвѣтъ (Barbarea vulgaris) . Ярушка полевая 
(Thlaspi arvense). 

III . Тысячелистникъ (Achillea Millefolium), степной лукъ 
(Allium acutangulum), рожа (Althaea rosea), бальзаминъ, лопухъ, 
ласточникъ обыкновенный, яровой рапсъ, рѣпа, нолевая капуста 
(Brass ica r a p a campestris) , чертонолохъ, бодякъ (Cirsium 
oleraceiim), грабельки (Erodium cicutar ium), тыквы, огурцы, 
арбузы, дыни, разноцвѣтъ (Delphinium Ajaois) , сокирки (Del-
phinium Consolida), болиголовъ (Delphinium elatum), маточникъ 
ллй змѣеголовникъ (Dracocephalum moldavicum), синявка (Dra-
cocephalum thymiflora) , очанка (Euphras ia officinalis), дягиль 



лѣсной (Angelica silvestris), желтуха (Senecio J a c o b аѳа), мышьи 
уши и волосень (Hieracium murorum и H. Pilosella), иссопъ 
(Hyssopus officinalis), лопушник., различные сорта мышинаго 
горошка; глухая крапива, плакун. (Lythrum Sal icaria) , шандра 
(Marrubium vulgare), богородская трава (Thymus Serpyl-
lum), медунка серповидная (Medicago fa lcata) , Иван , да Марья, 
мята, душица обыкновенная (Origanum vulgare), а н и с , кукуш-
кины слезы (Plantanthera bifolia), горчанка (Polygonum lapathi-
folium), щавель, зябрей (Galeopsis versicolor), полевой осот. 
(Sonchus arvensis) и различные сорта клевера. 

IV. Репейник. (Agrimonia Eupator ia ) , сурѣпица (см. II) 
огуречная трава (см. § 12), вереск. (Calluna vulgaris), бодяк. 
(Carduus nutans), щетка (Dipsacus silvestris), три брата (Eu-
phrasia lutea), черная немочь (Euphras ia officinalis), бѣлена 
(Hyosciamus niger), молочай (Leontodon liastilis), жабрей (Lina-
r ia vulgaris) , костолом, полевой (Lycopsis arvensis), зюзникъ 
обыкновен. (Lycopus europaeus), ромашка, обыкновен. камыш. 
(Phragmites communis), горлица ястребинковая (Picris hiera-
cioides), пихта (хотя цвѣтетъ во время I пѳріода, но осенью часто 
дает , много медовой росы). Черноголовка (Prunella vulgaris), 
лѣсной чистецъ (Stachys silvatica). Вероника ключевая (Vero-
nica Anagall is) , незабудка болотная. 

§ 12. Во многих, мѣстиостяхъ для увеличенія медосбора, 
необходим, посѣвъ медоносных, растеній, особенно, если желают, 
заниматься пчеловодством, въ болѣе широких, размѣрахъ, чѣмъ 
то позволяет, мѣстность. Этот, носѣвъ не может, быть затруд-
нителен., т а к . к а к . большинство медоносных, растеній не тре-
буетъ усиленнаго ухода за ними. Кромѣ того, они не отнимают, 
много мѣста въ виду того, что ихъ можно сѣять на всѣхъ свобод-
н ы х . мѣстахъ, а также и на таких. , которыя обыкновенно пусту-
ю т . , напр., канавы, межи и т. и. Наконец., нѣкоторыя изъ них . , 
помимо пользы для пчеловодства, будут, имѣть несомнѣнное 
значеніе въ хозяйств!., какъ отличныя кормовыя травы. Мы пере-
числим. здѣсь сперва растенія, которыя, отличаясь медоносностью, 
служат, для сельско-хозяйственных. цѣлей, a затѣмъ растенія, 
высѣваемыя исключительно для пчелъ. 

И з . числа кормовых, т р а в , особой медоносностью отли-
чаются: 

Вика. Это — растеиіо однолѣтнее, которое обыкновенно въ 
смѣси с . овсом, сѣется ira пару ранней весной, какъ зеленое 
удобропіе. При этом, па десятину совершенно достаточно 8 — 9 
четвериков, вики, въ смѣси ст. G-io-же четвер. овса. На почву 
вика пе прихотлива, по она весьма боится засухи. Вику слѣдуетъ 
косить до того времени, когда она начнет, наливать сѣмена, 
т а к . к а к . этим, она истощает, почву. 

Люцерна — растенія многолѣтнее и, р а з . засѣянная, д а е т . 
1 0 — 1 2 л ѣ т . хорошіе укосы травы, вслѣдствіе чего ее лучше 
сѣять на таком, участкѣ, который можно оставить без . обра-
ботки въ теченіи этого времени. Разводить люцерну можно в . 
южной и средней Россіи. Почву она любит, рыхлую и жирную. 
На десятину высѣнается около 2 - х . пудовъ. 

Эспарцетъ— растеніе многолѣтнее и дикорастущее въ запад-
н ы х . губерніях. и на тогѣ Росеіп. Вообще-же эспарцетъ удается 
только на известковых, почвах.. Сѣять эспарцетъ можно какъ 
весною, т а к . и осенью но озими, однако, предпочтительнѣе его 
сѣять весною. Земля для лосѣва приготовляется с . осени; при 
посѣвѣ же, весною когда покажутся сориыя травы, поле слѣдуетъ 
перепахать. Эспарцетъ д а е т , прекрасные укосы о т . 7 — 1 0 лѣтъ, 
а при благопріятиых. услопіяхъ и болѣе. Оѣмена эспарцета нахо-
дятся въ кожурѣ, которая должна имѣть темный цвѣтъ, что слу-
жит. признаком, ихъ доброкачественности. Сѣмянъ ira десятину 
высѣвается отъ 6 до 8 пудовъ. Цвѣтеніе эспарцета продолжается 
отъ 3 до 5 иедѣль. 

Сераделла любит, легкія песчанныя почвы, хотя хорошо удается 
и на торфянистых.. Во влажную погоду дает , весьма много меда. 
Растеиіе однолѣтнее, цвѣтетъ весьма долго. 

Гречиха — хорошее медоносное растеніе, но для конца лѣта, 
т а к . какъ мед. с . гречихи весьма темный и имѣетъ свой особый 
острый вкусъ. Въ продаж!» цѣпится низко и поэтому лучше, чтобы 
пчелы собирали его осенью, и о н . шел. им. для зимияго корма. 

Клеверъ бѣлый (ползучHi)—одно изъ самых, медоносных, рас-
теній. Цізѣтъ, с . мая по август. , доставляет, прекрасный по 
вкусу и аромату мед. . Растеиіо это весьма неприхотливо на почву 
и не боится засух. , во время которых, продолжает, давать взя-
ток. . Сѣять его лучше по овсу, a затѣмъ запустить поле на 
нѣсколько лѣтъ. О н . весьма густо разростается и заглушает. 
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сорныя травы. Сѣмянъ бѣлаго клевера идетъ отъ 25 до 30 фун-
товъ на десятину. 

Шведскгй клеверъ или шбридъ; клеверъ этотъ даетъ больше 
травы, ^чѣмъ иредъидущій, и замѣчателенъ тѣмъ, что даетъ пре-
красный медъ. Цвѣтетъ весьма долго и обильно, па почву непри-
хотливъ. Сѣять лучше въ смѣси съ тимоѳеевкой. Сѣмянъ идетъ 
на десятипу до 30 фунт., если сѣять только одинъ клеверъ, и 
меньше, если сѣять смѣсь. 

Горчица бѣлая (sinapis alba) — относится къ числу чрезвы-
чайно мсдоносныхъ растепій и, по легкости своей культуры, заслу-
живаете полнаго вниманія со стороны нчеловодовъ. У насъ, въ 
Россіи разводится въ болыпинствѣ случаевъ именно этотъ сорте 
горчицы, но она извѣстна болѣе ІІОДЪ названіемъ желтой или 
англійской горчицы. 

Бѣлая горчица весьма неприхотлива на почву и обладаетъ 
тѣмъ качествомъ, что не чувствительна къ холоду во всѣ періоды 
своего развитія. Она легко переносить пизкія температуры, даже 
во время цвѣтенія. Горчицу можно рекомендовать, какъ растеніе, 
дающее раниій взятокъ, ибо, вслѣдствіе ея нечувствительности 
къ холоду, она можетъ быть высѣваема ранѣе другихъ растеній, 
напр., гречихи. Зацвѣтаетъ горчица спустя 6 — 8 недѣль послѣ 
посѣва, и цвѣтеніе ся продолжается отъ 2-хъ до 3-хъ недѣль. 
Созрѣваиіе сѣмянъ происходить спустя 12 — 14 недѣль послѣ 
тюсѣва. 

Горчица удается на всякихъ почвахъ, но предпочитаетъ почвы 
суглииистыя съ примѣсью перегноя. Удается она даже на болоти-
стыхъ почвахъ, лишь бы на нихъ не было застоя воды. Хорошо 
также горчицу сѣять па удобрешюмъ парѣ, облогахъ и т. п. 

Посѣвъ можно производить съ начала апрѣля и до конца мая; 
причемъ, если высѣвать горчицу въ нѣсколько пріемовъ, то она 
даетъ весьма продолжительный взятокъ. Но, вообще, надо замѣтить, 
что поздніе посѣвы горчицы не всегда удаются. 

На десятину высѣвается сѣмянъ горчицы отъ 30 до 40 фун. 
Задѣлывать сѣмена глубже 1 дюйма не слѣдуетъ, a нослѣ посѣва 
землю хорошо прикатать каткомъ. Если горчица сѣется на зеле-
ный кормъ, то иосѣвъ производится чаще, употребляя отъ одного 
до полутора и даже до 2-хъ пудовъ на десятину. Въ этомъ случаѣ 
горчицу надо косить до образованія стручковъ, такъ какъ, разъ 

горчица завязала ихъ, она на кормъ уже не годится. Горчицу можно 
сѣять въ смѣси съ викой. 

Озимой и яровой рапсы принадлежать къ числу весьма медо-
носныхъ растеній. 

Также весьма медоносны слѣдующія огородныя растенія: огурцы, 
дыни, арбузы, тыквы, горохъ, земляная груша, рѣпа, бобьт, фасоль, 
редисъ, брюква, тимьянъ, майоранъ, спаржа и друг. 

§ 13. Изъ числа растеній, посѣвъ которыхъ производится почти 
исключительно для увеличенія взятка, наибольшаго виимаиія по 
своей медоносности заслулш-
ваіотъ: фацелія, синякъ и огу-
речная трава или бораго. 

Фацелія (Pliacelia congesta 
и P h a c e l i a Tanacet i fo l ia) (см. 
рис. 27) превосходить своей 
медоносностью всѣ другіярасте-
нія. Будучи растеніемъ одно-
лѣтнимъ, она можетъ родиться 
нѣсколько лѣтъ подъ рядъ, такъ 
какъ часто возобновляется само-
сѣвомъ. Но лучше фацелію 
сѣять ежегодно на глубоко 
обработанную почву, напр., 
послѣ картофеля и другихъ 
корнеилодовъ. Въ этомъ случай 
она развивается нышнѣе и цвѣтетъ обильнѣе. Фацелія вызрѣваетъ 
въ два мѣсяца и ее можно сѣять нѣсколько разъ въ теченіи лѣта; 
лучше-лее всего въ четыре пріема: первый разъ—ранней весной, 
въ концѣ анрѣля, началѣ мая; во второй—спустя двѣ недѣли послѣ 
перваго, и въ третій—спустя еще 2 — 3 нѳдѣли, a послѣдній разъ 
ее хорошо сѣять поздней осенью. Тогда она взойдетъ очень ран-
ней весной и даетъ раиній взятокъ пчеламъ. Фацелія весьма не-
прихотлива на почву, но болѣе любить рыхлую и глубоко обра-
ботанную. Въ одно лѣто можетъ поспѣть до трехъ разъ, потому 
что отъ времени посѣва до созрѣваиія сѣмяиъ проходить отъ 7 
до 9 недѣль. Пчеламъ весьма легко собирать медъ съ цвѣтовъ 
фацеліи, такъ какъ ея цвѣточныя чашечки весьма мелки, и нек-
тарники находятся не глубоко, вслѣдствіе чего пчелы весьма быстро 
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Рис . 27. 



иаполшпотъ свои желудочки нектаромъ. Фацелія бываетъ двухъ 
родовъ : конгеста (congesta), или сборная, и танацетифолія ( tana-
cetifolia), или рябинко-листная. Послѣдняя предпочтнтелыіѣе для 
носѣва въ виду того, что производить больше цвѣтовъ. Сѣмянъ 
фацеліи идетъ на десятину отъ 8 до 10 фунтовъ*). Оѣтотъ ее въ 
смѣси съ землей, для болѣе ровнаго посѣва. Сѣмеиа не слѣдуетъ 
задѣлывать глубже дюйма. 

Синякъ ( E c h i u m vulgare). Оиъ извѣстенъ у иасъ въ Россіи 
подъ различными названіями, какъ, напр., румянка, медунка, бабьи 
румяна, бурачки, воловикъ, воловій языкъ, грымникъ и другія. 
Синякъ—растеніе двухлѣтнее. Въ первое лѣто оиъ только укоре-
няется, а во второе цвѣтетъ и приносить сѣмеиа. При хорошемъ 
развитіи синякъ достигает-!, двухъ аршинъ высоты, кустится, если 
посѣянъ на хорошей, рыхлой, сильной почвѣ. Цвѣтетъ синякъ 
весьма долго. Цвѣтеніе его обыкновенно начинается съ половины 
мая и продолжается до конца іюля, а при дождяхъ и благопріятной 
погодѣ и почвѣ — до половины августа и даже начала сентября. 

На десятину синяка берется отъ 8 до 12 фунтовъ сѣмяиъ, 
причемъ, если почва рыхлая и богатая перегноемъ, его сѣютъ 
рѣже, такъ какъ онъ на такой почвѣ сильно кустится; на почвахъ 
же твердой, перелогѣ, или на сухомъ известковом-!, груитѣ, онъ 
почти совсѣмъ не кустится и его слѣдуетъ сѣять чаще. Посѣвъ 
синяка лучше производить, смѣшавъ сѣмена съ землей. 

Самое лучшее время посѣва синяка—ранняя весна, когда земля 
еще не совсѣмъ обсохла. Можно также сѣять синякъ и поздней 
осенью, но такъ, чтобы онъ до заморозковъ не тронулся въ ростъ. 
Въ виду того, что синякъ въ первый годъ не цвѣтетъ и не даетъ 
пчеламъ взятка, его лучше сѣять въ смѣси съ какимъ нибудь 
однолѣтнимъ растеніемъ, чтобы занятая подъ него земля не про-
падала и въ первый годъ. Для этой цѣли можно употреблять 
фацелію, гречиху и т. п. Синякъ, въ смѣси съ фацеліеи, можно 
сѣять и весной и осенью; съ гречей-жѳ только весной. 

Не слѣдуетъ вводить синякъ въ сѣвооборотъ, потому что онъ можетъ 
сильно засорить пашню, по причинѣ осыпчивости и живучести сѣмянъ, 

"') Э т 0 количество сѣмянъ указано для жирныхъ, черноземныхъ 
почвъ, на которыхъ фацелія достигает?, силі.наго развитія. Для болѣе 
тощихъ почвъ, каковы: глинистым, суглинистым, супесчанныя и др., 
количество сѣмянъ должно быть удвоено. 

которыя, будучи запаханы глубже верпіка, не всходятъ и сохраняются 
нѣсколько лѣтт, не поврежденными. При перепахиваши же земли, они 
могутъ снова попасть на поверхность и тогда заеорнтъ поле. 

Сѣмена синяка не должно запахивать и даже заборанивать, а 
слѣдуетъ, только, послѣ носѣва прикатать слегка каткомъ. Синякъ 
хорошо разводить въ южныхъ и средних-!, губерніяхъ, такъ какъ 
въ сѣвериыхъ губериіяхъ онъ зимой иногда вымерзаетъ. 

Борсііо или огуречная трава (Borago officinalis) (см. рис. 28) 
отличается не только весьма зна-
чительной медоносностью, по и 
качествомъ меда, который съ пел 
собирается, а потому считается 
однимъ изъ лучшихъ медонос-
ныхъ растеніи. Бораго — растете 
однолѣтнее, по, разъ носѣяиное, 
обсѣменяется само собою и по-
этому не тробуетъ вторичпаго по-
сева. На почву оно весьма не 
прихотливо и удается обыкновенно 
на всякой воздѣлаиной почвѣ. 
Посѣвъ производится не часто, 
въ томъ разсчетѣ, чтобы одно 
растеніе отстояло отъ другого 
дюймовъ на 7 — 8 . Цвѣтеніе про-
должается съ начала іюня до по-
ловины августа; если же бораго въ это время скосить, то оно 
вновь начнетъ цвѣсти и процвѣтетъ до конца сентября. 

Сѣмепа огуречной травы весьма легко осыпаются, и поэтому, 
при сборѣ, стебли растенія срѣзываются раньше полнаго вызрѣ-
ванія сѣмянъ. Ихъ сушатъ, и въ это время сѣмена дозрѣваютъ. 

ІЦандра гребенчата или ісрусалимская мята (Eschcliolfczia сгі-
stata)—растеніе однолѣтнее, встрѣчающееся въ дикомъ состояніи 
въ Росоіи, нрииадлежитъ къ весьма медоносиымъ. Цвѣтеніе про-
должается съ конца мая—начала іюия до конца августа. Іеруса-
лимская мята весьма быстро размножается и вытѣсияетъ другія 
растепія, что даетъ возможность, засѣявъ ее, разъ на всегда вод-
ворить въ данной мѣстности. ГІосѣвъ производить лучше осепыо. 

Рис. 28. 



Кромѣ вышеуказанныхъ растѳній, специально для пчелъ можно 
рекомендовать посѣвъ слѣдующихъ растеній: марьинъ дѳрнъ или бура-
чекъ морской (Alyssum Bentliami), овтока (Eutoca viscida), песій языкъ 
(Cynoglossum limfolium), перекати-поле (Gypsophila pamculata), внт-
лашя (Witlavia grandifiora), маточникъ или змѣеголовникъ (Dracoce-
plialum moldavicum), шалфей (Salvia officinalis и S. coccinea) и н ѣ к . др. 
Описашѳ культуры и рисунки в с ѣ х ъ этихъ растеній можно найти в ъ 
составленной нами „Справочной книжкѣ для пчеловодовъ". 

§ 14. Было время, когда человѣкъ вовсе не держалъ пчелъ 
блнзъ своего жилища и не прнготовлялъ для пихъ ульевъ, а 
добывалъ медъ, разыскивая дикія пчелиныя семейства и выламы-
вая ихъ запасы. 

Затѣмъ, человѣкъ сталъ приготовлять жилища для пчелъ искус-
ственно, пользуясь дуплистыми деревьями или выдалбливая ихъ. 
Такнмъ образомъ явилось, такъ называемое, бортевое пчеловодство. 

Бортевое пчеловодство распространено еще и до сего времени 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, изобилующихъ лѣсами, въ 
которыхъ оно только и возможно. Уходъ за пчелами при борте-
вомъ пчеловодствѣ ограничивается, главнымъ образомъ, пригото-
вленіемъ бортей для прилетныхъ роевъ, защитой ихъ отъ медвѣдей 
и вырѣзкой осенью у пчелъ меда. Благодаря этому, при бортевомъ 
пчеловодствѣ пчелы являются предоставленными самимъ себѣ, и 
вслѣдствіе этого оно возможно только въ исключительно медо-
носныхъ мѣстностяхъ. 

Съ истробленіемъ лѣсовъ, распашкой луговъ подъ посѣвы хлѣ-
бовъ и запрещеніемъ портить деревья выдалблнвапіемъ въ ннхъ 
бортей, веденіе пчелъ сдѣлалось затруднительною. Понадобился 
уходъ за пчелами, предохранение ихъ отъ разныхъ неблагопріят-
ныхъ клнматическихъ условій, иногда перевозка ихъ въ болѣе 
медоносныхъ мѣстности и т. п., и пчеловодство пришло къ двумъ 
видамъ или системами»: медовырѣзной и роебойиой. 

Система мсдовырѣзцая ведется въ колодахъ, который предста-
вляюсь изъ себя тѣ же борти, выдолбленный въ тодстыхъ деревь-
яхъ, съ тою лишь разницею, что эти колоды отрѣзаются отъ 
дерева и ставятся въ опредѣленномъ мѣстѣ, обыкновенно вблизи 
жилья ихъ хозяина, образуя пасѣку или пчельникъ,—тогда какъ 
борти всегда оставляются въ лѣсу. 

Медовырѣзпая система распространена, главнымъ образомъ, на 
сѣверѣ Россіи и имѣетъ тотъ отличительный иризнакъ, что при 

пей у пчелъ ежегодно подрѣзаютъ вощины и выпимаютъ часть 
находящаяся въ улт.ѣ меда, самой лее семьѣ оставляется лишь 
нѣкоторое количество меда, необходимое для его пропитаиія въ 
теченіи зимы и безвзяточпаго времени. 

Такнмъ образомъ, при этой систѳмѣ, пчелиная семья сохра-
няется пчоловодомъ, и пчелы зкивутъ въ одной и той зке колодѣ 
иногда по нѣсколько десятковъ лѣтъ. 

Бол fie или менѣе суровый климате, гд-Ь ведется этого рода пчело-
водство, понуждаете пчеляка къ сохранеыію роевъ улсе по одному тому, 
что короткій срокъ теплаго времени меы'Ье благоиріятенъ для ихъ 
размноженія. КромгЬ того, роенію пчелъ при описываемой системѣ 
пчеловодства препятствуете и разм'Ъръ колодъ, который имѣютъ боль-
шую вмѣстымость сравнительно съ дуплянками, употребляемыми при 
роебойиой систем'Ь. 

Веденіе пчелъ въ разборпыхъ ульяхъ долзкио быть отнесено 
къ медовырѣзной системѣ, такъ какъ при немъ пчелиныя семьи 
осенью не упичтозкаются. 

Система роебойная распространена наиболѣе на югѣ Россіи, 
преимущественно, въ Малороссіи. При ней употребляются легкіе, 
малой вмѣотительности, ульи извѣстные подъ иазваніемъ дупляиокъ, 
бучковъ или бездонокъ. 

Пчелы, помѣщенныя въ такихъ ульяхъ, размножаются на столько 
быстро, что помѣщеніе для нихъ дѣлается тѣснымъ, и онѣ роятся. 
Такнмъ образомъ, если бы ограничиться только одной подрѣзкой 
сотовъ и меда, то пчелиныя семьи размножились бы, а количество 
меда которое онѣ доставляли бы, являлось-бы незначительнымъ. 

Съ цѣлыо избѣжать этого, юзкные пчеловоды уничтожаютъ 
обыкновенно столько старыхъ, иаиболѣе медистыхъ семей изъ 
своей пасѣки, сколько у нихъ вышло въ данный годъ молодыхъ 
роевъ. 

Поэтому в с ѣ старанія пчеловода, практикующаго роебойную си-
стему, сводятся, главнымъ образомъ, къ получеиію раннихъ роевъ и 
къ перевозк-Ь пчелъ, больпіѳю частью иосл-Ь роеыія, на взятокъ. Есте-
ственно, что для этой цѣли вполнЬ подходятъ малом-Ьрыыя легкія 
бездонки, ч'Ьмъ, въ значительной степени, объясняется нежеланіе тож-
ныхъ пчеловодовъ переходите отъ этихъ ульевъ къ рамочнымъ. 

Съ введеніемъ рамочнаго улья пчеловодство будетъ давать т ѣ зна-
чительные барыши, которые оно вообще можетъ дать. Д'Ьло в ъ томъ, 
что при роебойиой систѳмѣ медъ получается весьма низкаго качества, 



ибо, при добываши его, обыкновенно изъ улья вынимается весь за-
ноет, вмѣстѣ съ Дѣтко.о и находящимися въ немъ закуренными пчелами 
(при выниманш меда южные пчеловоды закуривают, сѣрою вс-Ьхъ 
пчелъ, находящихся въ ульѣ) . 

Ером-Ь того, пчеляк , добывает, значительно меньше меда, чѢмъ 
сколько о н . могъ-бы получить в . рамочном, ульѣ оттого, что о н . 
убивая пчел. , теряет, весь мед. , который пошел, на выкормку и вос-
питаніѳ нчелъ. Не с л ѣ д у е т . некогда забывать, что пчелиная семья 
может, достигнуть только извѣстнаго развитія, т а к . что, если имѣть 
улей достаточной вмѣстимости, то она въ нем. , при известном, ухояѣ 
не будет , роиться, и всю ея деятельность можно направить на сбор, 
меда и выдѣленіе воска; но, вмѣстѣ с . тѣмъ, нзвѣетио, что сильны« 
семьи поддают, зимою меда меньше и зимуют, благополучнее. Т а к и м , 
ооразомъ, пчеловодство въ рамочных, у л ь я х . , принося более дохода 
является промыслом., более обезпеченнымъ и в е р н ы м . , ч е м . въ уль-
я х . не разборных., особенно при роебойной системе, гдѣ въ зиму 
оставляются слабыя семьи, к а к . имѣющія меньшее количество меда и 
уничтоженья которых, для пчеловода б у д е т , малодоходно. 

Т е же преимущества рамочный улей и м ѣ е т . и для системы медо-
вырѣзнои, ибо д а е т , возможность подчинить деятельность нчелъ все-
цело усмотрѣшю пчеловода, о ч е м . будет , подробно сказано при оіш-
санш ухода за пчелами в ъ рамочном, улье . 

Г Л А В А III. 

Болѣзни и враги пчелъ. 
§ 15. Весьма возможно, что единичный пчелы, какъ и всякія 

другія животныя, подвергаются различным, заболѣваніямъ, но 
пчеловоду нѣтъ возможности замѣтить ихъ, a тѣмъ болѣе способ-
ствовать ихъ излѣчеиію. Въ этомъ отношеніи помогаетъ либо 
природа, либо сама семья пчелъ, удаляя изъ своей среды заболѣв-
шаго члена. Другое дѣло, когда болѣзнь появляется общая у всѣхъ 
или у большинства членовъ одной или нѣсколькихъ пчѳлиныхъ 
семей. Тутъ уже дѣло пчеловода устранить вредныя вліяиія, 
отъ которыхъ происходить болѣзнь, а иногда и принять мѣры къ 
ея излеченію и прекращение. 

Пчѳлиныя семьи чаще всего заболѣваіит. двумя болѣзпями: 
поносомъ и гнильцѳмъ. 

Поносъ. Болѣзнь эта чаще всего случается зимою или ранней 
весной, перодъ выставкой пчелъ. Происходить она обыкновенно 
отъ дурного корма но время зимы или отъ частаго безпокойства 
пчелъ и вообще отъ условий неблагопріятной зимовки (см. § 61). 
Признаки поноса слѣдующіе: обыкновенно, можно бываетъ замѣ-
тить, что лсТокъ улья и мѣсто вокругъ него покрыты темно-гряз-
новатаго цвѣта экскрементами. Если заглянуть далѣе въ улей, 
то можно видѣть, что и тамъ соты покрыты такими-же извер-
женіями. 

Такъ какъ поносъ бываетъ большею частью, по задолго перодъ 
выставкой пчелъ, то лучшее средство для его излеченія — дать 
нчеламъ облетѣться. Облетъ пчелъ въ этомъ случаѣ можно!' до-
пустить при температур! ниже 7 градусов-!, тепла но Реомюру. 
Если мѣсто облета покрыто снѣгомъ, то его хорошо посыпать золой, 
или землей, или покрыть соломой, такъ какъ солнечные лучи, 



отражаясь отъ снѣлшой поверхности, ослѣпляютъ пчелъ. ІІо, по 
возможности, лучше всего снѣгъ передъ ульями посыпать соломой 
или сухими листьями, чтобы пчелы, садясь на землю, не застывали. 

Если пчелъ выставить нельзя, 
то единственное средство, рекомен-
дуемое Кованомъ противъ поноса — 
пересадка пчелъ въ чистый, но-
вый, сухой улей, съ хорошими пла-
стами суши и здоровымъ запечатаы-
нымъ медомъ. 

Пересадку пчелъ въ улей зимою 
лучше всего производить въ жилой 
теплой комнатѣ, которая должна 
имѣть не болѣе одного окна (если 
оконъ больше, то остальныя закры-
ваюсь такъ, чтобы онѣ совершенно не 
пропускали свѣта). 

Для подобной пересадки улей 
разбираютъ (пересадка возможна 
только в ъ рамочныхъ ульяхъ) по 
рамкамъ ; чистыя рамки и рамки съ 
дѣткой вставляютъ въ новый улей 
и пересаживаюсь туда пчелъ, ко-
торыя сперва разлетятся, а потомъ со-
берутся на окнѣ . Маткѣ не должно 
давать улетать, а пересадить ее въ 
улей. Пчелы, разлетѣвшись, соби-

раются н а окнЬ в ъ кучу ; тогда большая часть ихъ сажается въ улей, 
который подставляется леткомъ къ под'ьоконнику, послѣ чего осталь-
ныя пчелы улсе сами войдутъ въ улей черезъ летокъ, призываемые 
жужжаніемъ товарокъ, находящихся въ ульѣ.. 

Подобную пересадку слѣдуетъ производить, понятно, только въ 
самыхъ исключительныхъ случаяхъ. 

Гнилецъ. Другая повальная болѣзнъ пчелъ — гшйіецъ — под-
дается леченію несравненно трудиѣе и кромѣ того, весьма зара-
зительна. Гнилецъ, собственно говоря, болѣзнь не самихъ пчелъ, 
а пчелиной дѣтки, т. е. расплода. Если, при разбираніи улья, 
будете» замѣчено, что лежащія въ ячейкахъ личинки пожелтѣли 
или даже сдѣлались коричневыми, нричемъ издаютъ дурной за-
пахъ, то это обыкновенно указывают!» на ирисутствіс гнильца. 
Иногда гнилецъ поражаете личинки послѣ ихъ запечатыванія; тогда 
его можно узнать по крышечкамъ ячеекъ, которыя у больныхъ 
личинокъ вдавлены или выпуклы и имѣютъ дырочки. Ыа рис. ВО 

Рис. 29. 

изображены крышечки ячеекъ пораженных!, гнильцемъ, а а здо-
ровыя, Ь Ь больньтя, запечатанныя. Если вскрыть такую ячейку, 
то въ ней обыкновенно бываете вонючая гниль. Случается, что 
личинки умираютъ въ ячейкахъ и совершенно высыхаютъ тамъ, 
хотя крышечки ячеекъ и не представляются вдавленными или 
проткнутыми; но тогда онѣ дѣлаются тѳмиѣе тѣхъ, которыми 
запечатаны здоровыя личинки (см. рис. 29). При всѣхъ этихъ 
нризнакахъ присутствіе гнильца въ ульѣ несомнѣнно. 

Способовъ леченія гнильца весьма 
много. Простѣйшій изъ нихъ заклю-
чается въ слѣдующемъ: всѣхъ пчелъ 
сметаютъ съ сотовъ въ роевню и дер-
жатъ ихъ въ ней до тѣхъ порт,, пока 
онѣ не начнутъ осыпаться съ голоду. 
Затѣмъ пчелъ сажаютъ въ новый на-
вощенный улей, въ который кладутъ 
кусокъ нафталина или камфары, спо-
собствуюіцихъ уничтоженію гнильцо-
выхъ бациллъ (камфару или иафталинъ, 
въ лредохраненія отъ гнильца, полезно 
держать вообще во всѣхъ ульяхъ постоянно) и подкармливают!, 
пчелъ, въ теченіи нѣсколькихъ дней медомъ или сахарнымъ сиро-
помъ, къ которому надо прибавите Ѵз золотника салициловой 
кислоты на фунтъ меда или сахара, разведенных-!, въ Ѵ/<> стака-
нахъ воды. Заносъ, на которомъ сидѣли пчелы, надо перетопить, 
а медъ, если опт, былъ у зараженныхъ пчелъ, хорошенько про-
кипятить вмѣстѣ съ водой и затѣмъ прибавить па 1 ф. меду по 
Vi золотника салициловой кислоты. Только послѣ этого медъ 
можно давать для подкормки пчелъ. 

Можно лечить гнилецъ и но выгоняя пчелъ изъ улья, т. к. при 
ниже указанныхъ двухъ способахъ, сохраняется и большая часть дѣтки, 
а, главное, гнѣздо или заносъ. Первый способъ — распечатать всю 
печатную черву въ ульѣ при помощи ножа Бингама (см. § 26), и, 
затѣмъ, все гнѣздо опрыскивается при помощи пульверизатора раство-
ромъ изъ 8 грань салициловой кислоты, 8 гр. борнокислой соды и 
1 унца воды. Если гнѣздо велико, то разумѣется надо опрыскать боль-
IIIимъ количествомъ раствора, соблюдая лишь продорцііо составныхъ 
частей. 

Другой способъ, предлагаемой Бертраиомъ и ужо также неодно-

Рис. 30. 



кратно быль испытанъ многими пчеловодами, какъ заграничными, 
такъ и русскими. Длялеченія гнильца, по способу Бертрана, растворъ 
муравьиной кислоты (десяти процентный) вспрыскивается (по 
возможности въ болыдемъ количеств!) въ двѣ рамки наполнен-
ный пчелиной сушыо т. е. пустой вощиной, затѣмъ эти рамки 
ставятся съ двухъ стороиъ, представляя изъ себя какъ бы ііере-
движныя перегородки. Гнѣздо въ ульѣ съуживается и пчелы, 
дѣтка и весь заносъ являются съ двухъ стороиъ какъ бы сжа-
тыми, сотами, наполненными муравьиной кислотой, которая уби-
ваѳтъ всѣ бациллы гнильца. Если спустя двѣ нѳдѣли гнилецъ не 
исчезнетъ въ ульѣ, то повторяйте ту же операцао и бол!зиь пре-
кращается почти на в!рное. 

Гнилецъ весьма заразнтеленъ, вслѣдствіе чего, при уход! за 
больными семьями, необходимо соблюдать чрезвычайную осторож-
ность, чтобы не заразить здоровыхъ семей. Поел! работы съ 
семьей, зараженной гнильцемъ, необходимо, идя къ здоровой семь!, 
вымыть руки и взять другіе инструменты. Улей, въ которомъ 
сидѣла зараженная семья, слѣдуетъ вымыть и выскоблить и лучше 
всего въ него не сажать пчелъ въ этотъ годъ, а оставить на 
зиму на мороз!. 

Не слѣдуетъ однако смѣшивать дѣтку, пораженную гнильцемъ, 
съ дѣткой, которая застужена, что часто бываетъ ранней весной 
отъ несвоевременной разборки улья или вслѣдотвіѳ того что пчелы 
не были въ состояніи покрыть во время холодной ночи или дня 
разведенную дѣтву (см. § 2). Такую дѣтку о н ! обыкновенно вы-
чищаютъ, скидывая сперва на пяту, a затѣмъ выбрасывая ее 
совсѣмъ изъ улья. 

Кром! этихъ двухъ болѣзней (поноса и гнильца), у пчелъ бы-
ваютъ еще и нѣкоторыя другія,какъ, напр.: запоръ, бѣшенство или 
вертячка, равкрылка и проч.; но эти болѣзни встрѣчаются рѣдко 
и по могутъ принести значительного вреда, такъ какъ иоражаютъ 
обыкновенно небольшую часть пчелиной семьи. Способы ихъ 
леченія еще недостаточно разслѣдованьт. 

§ 16. Пчелы имѣютъ не мало враговъ какъ среди живот-
ныхъ, птицъ и насЬкомыхъ, такъ и среди растеній. 

Изъ числа животиыхъ и птицъ главнѣйшими врагами пчелъ 
считаются слѣдующіе. 

Мыши весьма часто вредятъ пчеламъ тѣмъ, что забираются 
въ ульи и, живя тамъ, поѣдаютъ у пчелъ медь. Во время зимы 
о н ! весьма бозпокоятъ ітчелъ, такъ какъ производите шумъ своими 
движеніями и бѣганіемъ по улью. Особенному нападенію со сто-
роны мышей подвергаются семьи, сидящія въ соломенныхъ уль-
яхъ, стѣнки которыхъ мыши легко нрогрызаютъ. Мышей необхо-
димо уничтожать всѣми способами. Если ульи зимуютъ въ омшан-
пикѣ, то весьма полезно усыпать полъ его вершка на два сухой 
золой, которая, попадая въ носъ мышамъ, изгоняете ихъ совсѣмъ 
изъ омшанника. Это же средство полезно и противъ муравь опт,. 

Аисты ловятъ пчелъ на лугахъ, во время собиранія ими меда 
и поѣдаютъ ихъ въ огромномъ количеств!. По словамъ барона 
Берлопша, въ зобу аиста находили до 40Э пчелъ. 

Черноголовая мухоловка (Muscicapa atrioapilla) весьма вредна 
для пчельника, такъ какъ лоѣдаетъ массу пчелъ, которыми, кром! 
того, кормите и своихъ птенцевъ. 

Ласточки и воробьи, особенно послѣдніе, въ изобиліи поѣдаютъ 
пчелъ. Воробьи даже садятся иногда на летокъ и клюютъ на 
немъ пчелъ. Въ деревняхъ воробьи обыкновенно не такъ го-
лодны и поэтому не приносятъ особаго вреда пасѣкѣ, но въ горо-
дахъ они часто наиосятъ значительный вредъ. 

Дятлы часто вредятъ ульямъ, зимующимъ на воздух!, про-
далбливая ихъ. 

П чело я дъ-щурок ъ или, какъ его еще называютъ, золотистая 
•щурка (merops apiasfcer), а также чоглокъ или пчелокрадъ (pernis 
apivorus) принадлежатъ къ однымъ изъ злѣйшихъ враговъ пчелъ. 
Первый изъ нихъ ловитъ пчелъ преимущественно на лету, тогда 
какъ второй — въ то время, когда о н ! садятся на цвѣты при со-
бираиіи меда. 

Горихвостки, синицы, трясогузки, скворцы, а также ящерицы, 
жабы, и лягушки хотя до л!которой степени и вредятъ пчеламъ, 
но уин чтожоше ихъ нельзя рекомендовать въ виду той пользы, 
которую о н ! приносятъ садоводству, огородничеству и вообще сель-
скому хозяйству. Противъ лягушекъ, жабъ и ящерицъ можно 
рекомендовать чистое содержите пчельника, чтобы о н ! не могли 
гнѣздиться подъ ульями или вблизи ихъ. 

Среди насѣкомыхъ у пчелъ также много враговъ, изъ числа 
которыхъ главнѣйшій — мотылица или клочень. 



Мотъшіцею или клочнемъ называется восковая моль. Вредъ, 
приносимый сю, заключается въ томъ, что оя гусеницы проѣдаютъ 
среднюю стѣику сотовъ. 

Восковая моль (рис. 31) кладетъ свои яички въ ячейки сотовъ, 
или въ соръ па днѣ улья, или, наконецъ, гдѣ нибудь вт, щеляхъ 
улья, по близости вощины. Какъ скоро гусеницы выведутся, оиѣ 
начинаютъ поѣдать вощину, продѣлывая въ ней по срединѣ ходы 
н затыкая ихъ паутиной. 

Въ болынинствѣ случаевъ гусеницы восковой моли нападаютъ 
на слабосильные ульи, причемъ обыкновенно заводятся въ сотахъ, 
не покрытыхъ пчелами. 

Рис. 31. 

Если мотылица укрѣпится въ ульѣ, то она дѣлаетъ свои ходы 
даже въ сотахъ съ запечатанной дѣткой. 

Какъ на средства противъ мотылицы можно указать, главнымъ 
образомъ, ira чистое содержапіе ульевъ и устраненіе изъ нихъ 
излишнихъ вощинъ, которыхъ пчелы не въ состояніи оберегать. 
Сухія вощины, вынутыя изъ ульевъ, также подвергаются напа-
денію мотылицы, почему ихъ лучше сохранять въ плотно заку-
поренныхъ ящикахъ и отъ времени до времени окуривать сѣрой. 
Для окуриванія сѣрой въ ящикѣ, ставится блюдечко, на которое 
кладется обмоченная въ растопленную сѣру тряпка, затѣмъ тряпку 
задсигаютъ ; ящикъ при этомъ слѣдуетъ плотно закрыть. 

Бабочка — мертвая голова (рис. 32) причисляется къ врагамъ 
пчелъ. Она забирается въ ульи и иоѣдаетъ тамъ медъ. Пчелы 
не въ СОСТОЯІІІИ нанести ей никакого вреда. Она сразу набираетъ 
по чайной ложкѣ меда, почему, если бабочекъ много, онѣ могутъ 
принести значительный убытокъ. 

Въ сѣверныхъ и среднихъ губериіяхъ Россіи эта бабочка встрѣ-
чается гораздо рѣже, но въ южныхъ и западныхъ водится часто 
въ болыномъ количеств-!. 

Осы и шершни, врываясь въ ульи, крадутъ тамъ медъ, а 
шершни, кромѣ того, 
ловять наполненныхъ 

Уничтожать шершней и Я ш ^ ^ ^ Р ^ 

тоженіемъ которой Р и с * 3 2-
уничтожается и ея 
поколѣніѳ. Осъ можно ловить въ бутылки, наливъ туда немного 
теплой воды съ медомъ. Но э-го можно дѣлать только но утрамъ 
въ холодные дни, когда пчелы еще изъ ульевъ не вылетаютъ и 
во всякомъ случаѣ для безопасности летки ульевъ лучше зарѣ-
шетить. 

Если въ бутылки прибавить немного уксусу, то можно летки 

у ульевъ не зарѣшечивать, такъ 
/ * < £ какъ тогда пчелы не будутъ брать 

H Ü ^ * t f и з ъ бутылокъ медъ, а осы и шерш-
ни все равно будутъ брать сыту. 

Пчелиный волкъ или одиночная 
земляная оса (Philantus apivorus) 

J i ä И д i ^ t . читается врагомъ 
* І Г Щ $ £ \ пчелъ, которыхъ онъ ловить на 
i t ^ІГ % полѣ и сносить въ свои норы 

Для корма личинокъ. 
Рис. 33. A/f ; 

муравьи весьма вредятъ пче-
ламъ, забираясь въ ульи и поѣдая 

запасы меда. Противъ муравьевь помогает-!, обмазываніе ножекъ 
улья дегтемъ и обсыпаніе ульевъ золою. 

Полезно также уничтожать муравейники, разрывая ихъ и вкла-
дывая въ середину известь или деготь, или поливая ихъ раство-



ромъ карболовой кислоты, что заставляет!, муравьевъ удаляться 
изъ ихъ жилища. 

Для уничтоженЬі муравьевъ, совйтуютъ поливать и раствором?, по-
таша и голландской сажи. I I a Б части (но вѣсу) берется 1 ч. сажи и 
размѣшывается въ горшкѣ съ водой, нотомъ смѣсь кипятиться и ею 
иоливатотъ муравейники. Послѣ этого муравьи покидаютъ свои мура-
вейники, a нослѣдніе заростаютт, травой. 

(Труды И. В . Э. О. 1776 г. стр. 157). 

Пчелиная вошь иападаетъ преимущественно па матокъ. Про-

Рис. 35. Рис. 34. 

тивъ пчелиной віпи иногда помогает!, обмазывайте матокъ мсдомъ, 
ио осенью очень вшивыхъ матокъ лучше удалять, такъ какъ оиѣ 
зимой часто умираютъ, вѣроятно, отъ истощенія. 

Если в ъ ульѣ вшами поражены и миогіе пчелы, то слѣдуетъ быть 
очень осторожным?., н не употреблять такихъ пчелъ на подсилку дру-
гихъ ульев?., так?, какъ вши очень плодовиты и могутъ переидти на 
здоровыхъ матокъ. 

Личинка жука изъ рода майки (Меіоѳ variegatus) . Эта черная, 
шестиногая личинка (см. рис. 34), около 1!в дюйма длины, во-
дится па эсдарцѳтѣ и другихъ цвѣтахъ. Бредь, приносимый ею, 

заключается въ томъ, что она, прицѣпляясь къ пчеламъ, соби-
раюіцимъ медъ, заползаетъ между кольчиками ихъ брюшка, от-
чего онѣ умираютъ въ конвульсіяхъ. 

Пчелиный клещъ (рис. 35), изъ отряда слитнотѣлыхъ, принад-
лежите къ числу враговъ пчелъ, и, по изслѣдоваиіямъ Дгошемена, 
зтотъ паразите долженъ считаться весьма опаснымъ. Онъ водится 
преимущественно на подсолнечниках!,, съ которыхъ переходить 
на пчелъ и вскорѣ умерщвляете ихъ. 

Н а сколько можетъ быть великъ вредъ отъ пчелиныхъ клещей для 
пчеловодства, молено судить по тому, что, по словамъ Н. Л. Карасе-
вича, в ъ АлеіссѣевкЬ, Бирюченскаго уѣзда, Воронежской губ., пчело-
водство окончательно уничтожилось вслѣдствіѳ сильной гибели пчелъ 
съ того времени, какъ тамъ стали производить большіе посѣвы подсол-
нечника для выдѣлки масла. (Н. Л. Карасевичъ, Естеств. ист. пчелы, 
стр. 118). 

Изъ числа вредныхъ для пчелъ растеній главнѣйшими счи-
таются: хмѣль, подсолнечникъ, ромашка, пупавка полевая, лѣсная 
и красильная (Anthémis arvensis, Anth . cotula и A nth. t in-
ctorica), полынь и богулъникъ болотный (Ledum palustre). 

Кромѣ вышеуказанныхъ растеній, къ числу вредныхъ можно 
отнести: азалію, рододендрон!,, белладону, мандрагора (Atropa 
mandragora), медъ съ которыхъ ядовитъ и не можетъ быть упо-
требляемъ въ ітищу, хотя пчеламъ употребленіе его и не вредить. 

П о т ѣ х ш і ъ . Учебишп, пчелоиодотна 3-е ИУД. 4 



Г Л А В А IV. 

Устройство ульевъ, пчеловодныя принадлеж-
ности и снаряды. 

§ 17. Главнѣйшими качествами, коими долженъ обладать улей 
удовлетворяю іцій трсбованіямъ современнаго пчеловодства, явля-
ются слѣдующія: 

1) Улей долженъ быть удобѳнъ для осмотра; 
2) тепелъ зимою и прохладѳнъ лѣтомъ; 

ä) по возможности легокъ, чтобы его могъ переносить одинъ 
человѣкъ; 

4) имѣть достаточную вмѣетимость, чтобы въ немъ могла но-
мѣщаться семья большой силы; 

б) долженъ быть устроенъ такъ, чтобы его вмѣстимость можно 
оыло легко уменьшить и увеличить сообразно съ силой семьи. 

По предположение Пчеловодной Коммисіи, л у ч ш и м , у л ь е м , для 
вѳдѳнія правильна™ пчеловодства с л ! д у е т . признать тот . , при устрой-
ств'в которого б у д у т , выполнены слѣдующія условія: 

1) улей долженъ быть разборный; 
2) рамочных! ; 
3) каждая рамка должна быть вынимаема отдѣльно; 
4) рамка нормальная двойная Берлепша, но низко-широкая; 
о) рамки вынимаются вверхъ ; 
6) дно открывающееся или втулка (дверь) боковая; 
о при боковой втулхе! —рама со стеклом. ; 
8) рамки вверху не смыкающіяся; 

9) раздѣлители рамок, по систем! А. Ѳ. Зубарева (жеребьекъ и з . 
палочки твердаго дерева, прибитый в . торец, гвоздиком, к . рам!) ; 

10 гнѣздо холодное, т. е. леток , съ ребра с о т о в . ; 
11) два летка: внизу и на половин! высоты; 
12) п о д . рамками пустое пространство въ ІѴа верш 
Изв'Ьстяый американскій пчеловод. Лангстрот. д а е т . сл ! Д ующія 

указанхя относительно качеств . , которым, должен, удовлетворять улей. 

1) Изъ хорошаго улья пчеловод, может, вынимать в с ! соты, не 
повредив, ни одной ячейки, не пролив, ни одной капли меда и не 
возбуждая гнѣва нчелъ. 

2) В . таком, у л ь ! пчеловод, может, производить всевозможный 
операціи, не- у б и в . и. даже не поранив , ни одной пчелы; есть ульн, 
построенные такъ неудобно, что ими нельзя пользоваться, не уничто-
ж и в . всякій р а з . н!сіеолыео пчелъ. Какъ бы ни была ничтожна потеря 
в . пчелах . , это -все-таки усложняет, уходъ за ними. 

3) Хорошій улей долженъ защищать, насколько возможно, семыо 
п ч е л . о т . жары и холода, отъ в н е з а п н ы х . пѳрем!нъ температуры и 
отъ вреднаго вліянія сырости. Внутри улей зимою долженъ быть сухъ, 
а л!томъ въ н е м . не должно быть слишком, жарко и душно. 

4) Необходимо, чтобы пчелам, въ у л ь ! не приходилось д !лать 
л и ш н и х , переходов.. Taux, какъ время взятка часто продолжается 
очень недолго, то устройство улья должно, насколько молено, облегчать 
работу нчелъ, собирающих, мед,.. Ульи, в . которых. о н ! принуждены 
проходѵхть нагруженными через , соты, покрытые пчелами, должны быть 
изъяты изъ употребленія. Вмѣсто того, чтобы пролагать с е б ! дорогу 
между сіеученнымхі в ъ одном. м ! с т ! пчелами, о н ! должны имѣть воз-
можность попадать въ магазины, не проходя по сотамъ. 

б) Хорошій улей долженъ быть такъ устроен. , чтобы его молено 
было увеличивать и уменьшать, смотря по с и л ! населенія. Ни одна 
часть улья не доллена пом!щаться ниже отперстія, служащаго пчелам, 
для выхода. Если пренебречь этим, правилом., то пчелам, придется 
носить с о р . и трупы умерших, н а в е р х . , а это потребует, аначитель-
ныхъ усилій и займет, слишком, много времени. Но выполненіе этого 
необходима™ условія возмолеыо только тогда, когда соты перпендику-
лярны хеъ летку. Такой з а н о с , называется холодным.. Всякій наклон, 
улья н а з а д , невозмолеенъ, когда соты находятся параллельно съ лет-
ком. , т а к . к а к . пчелы строят, соты совершенно отвѣсно, вслѣдствіе 
чего и м . невозмолено было бы пом!хцать правильно соты н . рамках . . 
З а н о с , параллельный летку, называется теплым., всл!дствіе того, что 
о н . препятствует, достухіу холоднаго воздуха. 

6) В ъ хорошем, у л ь ! леток , долженъ быть устроен, т а к . , чтобы 
его можно было легко увеличивать, уменьшать или далее совс !мъ за-
крывать, при з а щ и т ! п ч е л , отъ грабежа, причем. перем!ыы эти дол-
жны производиться такъ, чтобы пчелам, пе приходилось терять дорогого 
времени для отыскхіванія летка. 

7) Части в с ! х ъ ульевъ должны д!латься но одной м ѣ р к ! , чтобы 
и х . молено было переставлять изъ одного улья въ другой. Благодаря 
этому, пчеловод., смотря по обстоятельствам., может, переносить изъ 
одного улья в . другой соты съ дЬткою, медом, ИЛИ цвѣтнѳмъ. 

8) Улей долженъ давать возмоленость пчеловоду собирать мед ь въ 
самом, изящном, в и д ! , наиболѣѳ подходящем, для продажи, хеаіе. хю 
его качеству, таіеъ хх по времени отобранія его изъ ульевъ. 



9) Онъ долженъ равно соответствовать и примѣненію естѳственнаго 
роешя, и его ограниченно. 

Онъ долженъ давать возможность легко, быстро и удобно увеличи-
вать число семей; условія, совершенно невыиолнимыя, если предоста-
вить размножена пчелъ только естественному роенію. 

10) Онъ долженъ давать возможность одному пчеловоду ухаживать 
за сотнями ульевъ или за ульями разныхъ владѣльцевъ. Многіе завели 
бы пчелъ, если бы за ними такъ-же легко было ухаживать, какъ за 
садом?,, но никто бы не согласился взять на себя трудъ ухода за ульями 
съ неподвижными сотами. Т а к ъ какъ в ъ этихъ ульяхъ пчелы роятся 
сильно, то ему нужно было бы наблюдать в ъ одно время во многихъ 
мѣстахъ. Затѣмъ, если у него случайно семья осиротѣетъ, то ему трудно 
у ж е помочь е й . > я P J A « ^ 

11) Улей долженъ быть огражден?, отъ вторженія мышей зимою. 
Онъ долженъ давать возможность составлять соты съ медомъ въ 

такое мѣсто, гдѣ пчелы могутъ лучже всего пользоваться ими зимою. 
12) Онъ долженъ давать возможность увеличивать или уменьшать, 

по желанно, пространство, куда пчелы сносятъ избытокъ меда, не трогая 
гнѣзда и не дѣлая въ немъ никакихъ измѣненій. Безъ этого условія 
производительность семьи иногда можетъ сильно уменьшиться. 

13) Его надставной или верхній ящикъ долженъ быть, насколько 
возможно, нриближенъ къ дѣткѣ . 

14) При в с ѣ х ъ перечисленныхъ нами условіяхъ, улей долженъ быть 
насколько возможно дешевле, и его устройство должно быть настолько 
просто, чтобы оно не затрудняло т ѣ х ъ , кто вздумаете нріобрѣсти или 
построить ульи самъ. 

(Л. Л. Лангстротъ „Пчела и улей"). 

§ 1 8 . Воѣ существующее ульи можно раздѣлить н а д в а разряда, 
а, именно, н а ульи неразборные и ульи разборные. 

Ульями неразборными н а з ы в а ю т с я т ѣ ульи, у к о т о р ы х ъ пчели-
н ы е соты прикрѣплены непосредственно к ъ потолку и стѣнкамъ 
улья (къ полу пчелы обыкновенно сотовъ н е прикрѣпляютъ). 
Т а к і е соты нельзя в ы н у т ь иначе, к а к ъ обрѣзавъ съ т р е х ъ сто-
ронъ, послѣ чего в с т а в и т е и х ъ обратно в ъ улей б ы в а е т ъ очень 
затруднительно. 

Ульями разборными н а з ы в а ю т с я ульи л и н е е ч н ы е или рамочные. 
' п е р і ш х ъ — каждый сотъ в е р х н е й своей частью прикрѣпленъ 
к ъ отдѣльной линейкѣ , которую можно в ы н у т ь изъ улья в м ѣ с т ѣ 
с ъ сотомъ, обрѣзавъ его съ боковъ. Р а м о ч н ы е ульи даютъ воз-
можность вынимать сотъ, безъ малѣйшаго для него поврежденія ; 
т а к ъ к а к ъ в ъ н и х ъ каждый сотъ я в л я е т с я вклееннымъ со в с ѣ х ъ 
сторонъ в ъ отдѣльную рамку. 

Само собой разумѣется, что всдѣдствіе возмолсности вынимать и 
осматривать каждый сотъ отдѣльно, въ рамочныхъ ульяхъ работа съ 
пчелами идете несравненно быстрѣѳ и проще. Понадобится-ли отыскать 
матку, добыть дѣтки, вынуть меду и т. д. , все ото молено сдѣлать в ъ 
разборномъ ульѣ , вынимая одинъ сотъ за другимъ; причемъ, если одинъ 
ИЗЪ вынутыхъ сотовъ окажется не подходящими, его легко снопа воз-
вратить в ъ тотъ лее улей и этимъ избавить пчелъ отъ постройки новаго. 
В ъ рамочномъ ульѣ , разобравъ гнѣздо, одинаково молено опредѣлить 
и качество матки, и количество меда и т. п.; можно уменьшить его 
величину, судя по силѣ семьи; можно, наконецъ, съ разными цѣлями 
неремѣщать пласты сотовъ изъ одного улья въ другой и тѣмъ или под-
силивать слабую семью, подставляя соты' съ дѣткой, или подкармливать 
голодающихъ пчелъ, подставляя соты съ медомъ, причемъ все это молено 
дѣлать, не повреждая ни одной пчелиной ячейки и тѣмъ избавляя 
пчелъ отъ бѳзполезной работѣ — исправлять свои постройки, послѣ кале-
даго осмотра улья пчеловодомъ, что бываетъ всегда в ъ неразборныхъ 
ульяхъ. . 

Такими образомъ, въ разборномъ ульѣ пчеловодъ является полным?, 
хозяиномъ, имѣя возможность направлять дѣятельность пчелиной семьи 
всецѣло по своему усмотрѣнію. Тогда какъ в ъ ульѣ нѳразборномъ до-
стичь этого никакъ нельзя, потому что в ъ немъ соты не могутъ быть 
разобраны для осмотра; ихъ чрезвычайно трудно перемѣщать из?, од-
ного улья в ъ другой, вставлять в ъ такой улей новые соты, или умень-
шать количество старыхъ, замѣнятт. одинъ сотъ другим?, и т. д. 

У н а с ъ в ъ Россіи наиболѣе всего распространены изъ нераз -
б о р н ы х ъ у л ь е в ъ — к о л о д ы и дуплянки. В ъ болѣе южныхъ г у б е р н і я х ъ , 
кромѣ того, встрѣчаются обмазанный глиною корзинки, в ъ который 
и сажаютъ пчелъ. 

Колодою, кряжемъ или инемъ н а з ы в а е т с я к у с о к ъ полугнилыіаго, 
дуплистаго (ситоваго) д е р е в а с ъ выдолбленнымъ в ъ немъ ч е т ы р е у г о л ь -
нымъ или круглымъ простраиствомъ, въ которомъ и ж и в у т ъ пчелы. 
Колода в с е г д а имѣетъ съ одной стороны отвѳрстіе , закрываемое 
особыми втулками — должеями. В ъ серединѣ пустаго простран-
ства , н а нѣкоторомъ разстояніи отъ в е р х н е й его части, в ъ колодѣ 
обыкновенно кладутся крестообразно двѣ планочки, называемый 
крестами или снозами. Н а пасѣкѣ такія колоды номѣщаются или 
стоймя, или кладутся н а бокъ, и в ъ первомъ случаѣ назыв . ко-
лодами стояками, а во второмъ — лежаками. Далѣѳ с л ѣ д у е т ъ за-
мѣтить , что колода можетъ быть значительно улучшена, если ее 
сдѣлать открывающейся с в е р х у и положить подъ в е р х н у ю крышку 
линейки, т . е. планочки в ъ 7 / в дюйма шириною и такой длины, 



чтобы онѣ ложилися концами на края колоды, на растояиіи нолу-
дюйма одна отп другой. Въ этомъ случаѣ колода внутри должна 
ииѣть чотырехъуголыюе выдолблоное пространство. 

Молено сдѣлать колоду и рамочной, если внутрь ея помѣстить 
рамки, которыя приготовляются, какъ и всѣ ульовыя рамки (см. § 20). 
Размѣръ ихъ зависитъ отъ толщины колоды и выдолбленнаго въ 
ней пространства, при чемъ слѣдуетъ замѣтить, что очень тонкія 

колоды нередѣлывать въ рамочный не стоить. Колода, которую 
хотятъ передѣлать въ рамочную, должна быть выдолблена внутри 
такимъ образомъ, чтобы имѣла не менѣе 9 дм. ширины и не 
менѣе ІОѴа дм. глубины. Если на пасѣкѣ предполагается имѣть 
нѣсколько рамочиыхъ колодъ, то всѣ онѣ должны имѣть внутри 
одинаковые размѣры, такъ чтобы рамка изъ одной колоды входила 
въ любую изъ рамочныхъ колодъ. 

Рис . 37. Рис. 36. 

На рисункѣ 36 и 37 изображена улучшенная рамочная колода 
съ двумя втулками. 

В ъ западнихъ губѳрніяхъ Россіи (въ Полѣсьѣ), въ Пермской гу-
берніи, в ъ предгорьнхъ Урала и отчасти въ Оренбургском'!, краѣ до 
сего времени находятся еще въ употребленіи борти и существует !, борте-
вое пчеловодство (см. § 14). 

Борть (см. рис. 38) мало отличается отъ колоды и представляет'ь 
изъ себя обрѣзокъ дерева (крнжъ) въ 2—2Ѵг аршина длиною и отъ 
1—ІѴг аршинъ в ъ діаметрѣ. Внутри борть вы-
далбливается, какъ показано на рисункѣ 38, 
причемъ сзади закрывается втулкой Д. Про-
тивъ втулки дѣлается на середин! выдолба 
два узкихъ летка Л JI. Полл, обыкновенно де-
лается наклоынымъ, съ наклонномъ къ передней 
части улья, что весьма затрудняетъ его очистку. 
Уходъ за пчелами в ъ бортяхч, ограничивается 
осенней (преимущественно в ъ сентябре) вырез-
кой меда, при чемъ пчелякъ обыкновенно остав-
ляѳтъ медъ, находящійся только въ треугольник! 
Л — В — Е и вырезаетъ в с ѣ соты до пунктирной 
линіи Е — Е . По вследствіе этого пчелы часто 
гибнуть отъ недостатка меда зимою. 

Дуплянками или бездонками принято на-
зывать употребляемый у насъ въ Малороссіи 
л и по выя кадочки. Кадушечка эта сверху 
имѣетъ дно, а снизу открыта и ставится на 
доску. Всѣ операціи въ дуплянісѣ произво-
дятся черезъ нижнее отверстіе. Къ дуплян-
камъ можно причислить и употребляемый 
на Кавказ! корзины изъ ивовыхъ прутьѳвъ, 
которыя обыкновенно обмазываются глиною. Дуплянки иногда 
сколачиваются изъ досокъ и тогда бываютъ четыреугольными. 

Улучшить дуплянку можно, сд!лавъ ихъ такъ-же, какъ и ко-
лоды, линеечными, а если они сколочены изъ досокъ, то рамоч-
ными. На рис. 39 изображена линеечная дуплянка. Въ круглый 
дуплянки рамокъ вставлять не стоить, потому что тогда ихъ надо 
д!лать разной величины (среднюю — во всю ширину дуплянки, 
а съ боковъ уже и уже), а подобныя рамки затруднительно пере-
ставляет!, изъ одной дуплянки въ другую. Корзины изъ ивовыхъ 
ирутьевъ также могутъ быть улучшены линейками. Кром! того 

Рис. 38. 



очень хорошія и весьма дѳшѳвыя линеечныя бѳздонки молено при-
готовлять изъ соломы. Вездонки эти могутъ быть надставочнымн 

Рис . 39. 

и состоятъ изъ нѣсколькихъ ча- Д ^ ^ д Д ^ Ш Щ 
стѳй, имѣющихъ линейки и над-
ставляемыхъ другъ на друга. ІІо- \ 
добныя соломенныя бездонки из- — — h 
вѣстны подъ названіемъ- золотою р и с 4 0 

улья И. С. Кулланды, который 
ихъ первый ввелъ въ употребленіе въ Россіи. 

На рисункѣ 4 0 изображенъ подобный бездонокъ, состоящій изъ 
нѣсколышхъ частей, и на рис. 41 одна изъ надегавокъ — отдѣльно. 

Подробное описаніе ухода за пчелами в ъ соломенных, л и н е е ч н ы х . 
бездонкахъ и способы ихъ приготовленія же-
лающіе могутъ найти в ъ к н и г ! И. С. Кулланды 
„Народная Пчела". 

§ 19. Разборные ульи раздѣляются, какъ 

отшищзшще^ У ж е было сказано выше, на лишенные и 
^едюШшР^ рамочные. 

Рис. 41. Устройство линѳечныхъ ульевъ заклю-
чается главнымъ образомъ въ слѣдующемъ. 

Въ ящикъ (размѣры зависятъ отъ строителя улья) вставляются 
линейки, нричѳмъ онѣ или накладываются сверху, и тогда при-

крѣнленные къ нимъ соты вынимаются вверхъ, или вставляются 
съ одного изъ боковъ ульи и тогда входятъ въ особые пазы. Въ 
такихъ ульяхъ соты вынимаются вбокъ одинъ за другимъ. Вслѣд-
ствіе того, что очень длинныхъ нластовъ нельзя лрикрѣплять къ 
линейкамъ, онѣ вставляются въ улей, большею частью, образуя 
нѣсколько ярусовъ, и тогда верхній вынимается вверхъ, a нижніе 
вбокъ, хотя часто бываетъ, что всѣ ярусы вынимаются вбокъ или 
вверхъ, если улей надставочный (напр., въ соломенномъ бездонкѣ, 
см. § 18). 

Линеечные ульи устраиваются точно такъ-же, какъ и рамоч-
ные, т. е., представляютъ изъ себя четыреугольный ящикъ иногда 
одиостѣиный, а иногда двухстѣнный съ глухимъ или отъемнымъ 
дномъ, съ потолкомъ и боковыми втулками. Въ виду того, что 
линеечные ульи въ настоящее время выходятъ изъ унотребленія, 
а уходъ въ нихъ за пчелами сходенъ съ уходомъ въ ульяхъ ра-
мочныхъ, мы считаемъ совершенно излишнымъ описывать здѣсь 
приготовленіе линѳечныхъ ульевъ и ихъ различныя системы. 

§ 20. Устройство рамочныхъ ульевъ чрезвычайно разно-
образно. Однако всѣ ихъ существующія системы молено раз-
дѣлить на: 

1) ульи со смыкающимся рамками, къ числу которыхъ ири-
надлежатъ ульи Долиновскаго, Борисовскаго, Левицкаго, Андріашѳва 
и мн. др., и 

2) ульи съ ие смыкающимися рамками, къ числу которыхъ 
относятся ульи: Аббота, Блатта, Дубини, Губарева, Лангстрота, 
Рута, Русскаго общества пчеловодства и мн. др. 

Далѣе, рамочные ульи разделяются на ульи съ высокими рам-
ками и на ульи съ низкими и широкими рамками. Для такого 
дѣленія принимается во вниманіе высота сота въ рамкѣ и если 
сотъ въ ширину больше, чѣмъ въ вышину, то рамка съ такимъ 
сотомъ называется низко — широкой, а улей — лѳжакомъ напр., 
рамка Дадана — низко широкая; если лее сотъ въ вышину больше, 
чѣмъ въ ширину, то такая рамка называется высокоузкой (а улей 
стоякомъ), напр., улей Левицкаго. На рис. 47 изобралсена высоко-
узкая рамка, а рис. 48 низко-широкая. 

Рамки въ нѣкоторыхъ ульяхъ вынимаются вбокъ, какъ, напр., 
въ ульяхъ Берлепша и Галиційскихъ, а у иныхъ вверхъ, какъ у 
Левицкаго, Зубарева, Лангстрота и др. 



Наконецъ, кромѣ ульевъ съ вынимающимися вверхъ рамками, 
есть еще одна группа ульевъ. Это татсъ называемые оборотные 
ульи, какъ, напр., улей Гравенгорста. Въ этихъ ульяхъ рамки 
хотя и вынимаются вверхъ, по для этого ульи сперва оборачи-
вают^ нижней стороной и затѣмъ уже можно вынимать рамки съ 
того бока, который находился внизу. 

Рассматривая далѣе общія свойства ульевъ различныхъ систѳмъ, 
мы увидимъ, что нѣкоторые ульи состоятъ изъ нѣсколькихъ 
ящиковъ, ставящихся одинъ на другой, и называются шдставоч-
ными. Ихъ устройство основано на томъ, что пчелы охотнѣе 
всего заносятъ медомъ верхнюю часть улья; почему если во взя-
точное время устроить у пчелъ пустое постранство надъ заносомъ, 
то оно будетъ несравненно быстрѣе застроено, чѣмъ если сдѣлать 
это сбоку или снизу. 

Очевидно, что низко-широкія рамки будутъ удобяѣе для н а д б а в о ч -
ных?» ульевъ, такъ какъ при такихъ рамкахъ улей, состоящій даже 
изъ ыѣсколысихъ этажей, не будетъ чрезъ мѣру высокъ. Низко-широкія 
рамки удобнѣѳ для работы, потому что въ нихъ пчелъ легче заставить 
строить правильные соты. Кромѣ того низко-широкія рамки удоби-Ье 
и оттого, что пчелы в ъ нихъ имѣютъ болѣе чистаго воздуха, который, 
поступая снизу, находится въ этихъ рамкахъ къ пчеламъ ближе. 

В ы н ш т н і е рамокъ вверхъ несравненно удобнѣе, чѣмъ выниманіе 
вбокъ. Чтобы достать среднюю рамку изъ улья, въ которомъ рамки 
вынимаются вбокъ, необходимо устранить сначала всѣ нередъ ней 
стоящіи. Подобное выниманіе очень охлаждаетъ заносъ, такъ какъ 
рамки приходится временно ставить или на в о з д у х ! у улья, или в ъ 
особый Яіцикъ. В ъ ульяхъ, гдѣ рамки вынимаются вверхъ, достаточно 
ихъ нѣсколько раздвинуть, чтобы имѣть возможность вынуть любую 
из?» таковыхъ. 

Относительно постройки корпуса улья также существуете много 
различныхъ способов'!.. 

Ульи дѣлаются или одностѣнные, съ тольстыми стѣнками, или 
двухстѣнные изъ тонкихъ досокъ, или тонко-стѣнные, обшитые 
снаружи соломой, или же, наконецъ, можно дѣлать ульи соло-
менные. 

Ульи, у которыхъ рамки вынимаются вбокъ, дѣлаются боль-
ше]'! частью, съ плотно прибитыми, дномъ и потолкомъ и откры-
ваются только съ одной стороны, какъ, напр., улей Берлепша. 

Въ ульяхъ, у которыхъ рамки вынимаются вверхъ, устраивается 
всегда отъемный потолокъ и большею частью 'такое-же дно, ко-

торое бываетъ или выдвижнымъ (улей Зубарева) или вкладнымъ 
(улей Лангстрота), или, наконецъ, пристаннымт, (улей Дубини). 
Сбоку такіе ульи обыкновенно имѣютъ втулку или дверцу. 

Если улей имѣетъ дно неотъемное, то во всякомъ случаѣ лучше 
класть на него дощечку, равную но в е л и ч и н ! внутреннему разм!ру 
улья, чтобы нечистоты не впитывались въ дерево дна, и оно не начи-
нало издавать дурнаго запаха, такъ какъ дно, прикр!пленное къ 
улыо, очень трудно отчистить, а дощечку можно вынуть, вымыть и 
высушить. 

Для постройки одностѣннаго улья, слѣдуетъ употреблять доски 
не тоньше полутора дюйма; въ противномъ случаѣ 
улей будетъ холоденъ. Наиболѣе-же подходящая |Т 
толщина досокъ для одностѣнныхъ ульевъ — отъ ПС 
2 до 2Ув дюймовъ. Стѣнки улья связываются или 
въ замокъ,щли сколачиваются гвоздями. Околачи-
чиваніе улья гвоздями лучше производить, какъ 
показано на рис. 42. Р и с > 42_ 

При сколачиваніи ульевъ необходимо обращать 
вниманіѳ, чтобы доски, изъ которыхъ сколачиваютъ улей, прихо-
дились возможно плотно другъ къ другу, и чтобы въ ульѣ не было 
щелей. Для этого соединен!е одной доски съ другою дѣлаютъ въ 
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Рис . 43. 

закрой (см. рис. 43), а еще лучше соединять доски въ назъ, какъ 
показано на рис. 44. 

Для нриготовленія двустѣнныхъ ульевъ берутся обыкновенно 
доски отъ Ѵв до а / і дюйма. Между стѣнками кладется мохъ, со-
лома (рубленая), опилки, нробкн и т. и. Иногда же пространство 
между стѣнками ничѣмъ не заполняется, какъ, напр., въ ульяхъ 
Дубини. 

Для ульевъ, которые предполагается обшить соломой, лучше 
брать доски въ 1 дм. и на 3 дм. обшивать ихъ соломой. 

Соломенный стѣнки дѣлаются не тоньше 2Уа дюймовъ. 

Для устройства выдвижнаго дна въ боковых'], стѣнкахъ улья 



вынимаются фальцъ. Фальцъ этотъ къ той сторонѣ, въ которую 
предполагается выдвигать дно, дѣлаѳтся шире, а чтобы, не смотря 
на это, дно, когда оно вставлено въ улей, плотно прилегало къ 
верхней части фальца, между дномъ и нижнимъ краемъ фальца 
вставляются клинья. При такомъ устройстве, дно всегда будетъ 
легко выдвигаться, такъ какъ, вынувъ клинья, его отнускаютъ 
иадавливаніемъ къ нижнему краю фальца и затѣмъ выдвигаютъ. 

Само дно сколачиваются изъ досокъ въ 1—2 дм. толщиною, 
причемъ доски слѣдуетъ скрѣплять такнмъ образомъ, чтобы онѣ 
входили въ фальцъ концами, а не ребрами, ибо въ этомъ случае, 
отъ вліянія сырости, ширина иола почти не будетъ мѣняться и 
его всегда легко вынуть. 

IIa рисункѣ 45 изображено устройство выдвижного дна: А часть 
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Рис. 44. 

стѣнки улья, Б часть дна, В выступъ дна, который входитъ въ 
фальцы, вырѣзанные въ ульевой стѣнкѣ. 

Какъ было уже сказано выше, у иныхъ ульевъ (напр. Дадана) 
дно устраивается вставнымъ. При такомъ устройстве боковыя 
и задняя стенки улья частью опираются на дно, а частью окру-
жаютъ его съ боковъ. 

Доска D (см. рис. 70, 71 и 72 улья Дадана), на которой и 
стоить улей, упирается ребромъ въ дно В, а доска F закрываешь 
дно сбоку. 

Такое устройство дна дѣлается для большей теплотѣ улья, именно 
для того, чтобы холодный воздухъ не могъ попасть непосредственно 
въ улей. 

При приставномъ дне улей просто становится нижними кра-
ями стѣнокъ па дно. 

Во всехъ линеечныхъ и рамочныхъ ульяхъ для того, чтобы 
ихъ можно было увеличивать и уменьшать, сообразно силе и раз-
витію сет,и, делаются такъ называемые, передвижные перего-
родки или вставныя доски. 

Эти передвижные перегородки изготовляются изъ не толстыхъ 
досокъ, въ 7-2 дм., сообразно съ размером!, улья. Въ те ульи, 

которые имеютъ втулку сбоку, передвижныя перегородки можно 
делать со вставленным!, въ нихъ стекломъ, даюіцимъ возможность 
наблюдать за работой пчелъ, не тревожа ихъ, для чего слѣдуѳтъ 
лишь открыть боковую втулку улья. 

Для удобства изученія рамочныхъ ульевъ, мы, независимо отъ 
устройства ихъ корпуса и различныхъ деталей, разделили ихъ на 
олѣдующія четыре группы: 1) ульи съ вынимающимся вбокъ рам-
ками, 2) ульи съ вынимающимся вверхъ рамками, но не надбавоч-
ные, 3) ульи подставочные и 4) ульи оборотные. 

Описывая въ слѣдующихъ параграфахъ каждую изъ этихъ группъ 
отдельно, мы будемъ указывать на принадлежащіе къ ней наи-
более распространенные ульи, а также указывать и особенности 
устройства каждаго изъ таковыхъ. 

§ 21. Необходимую принадлежность всякаго разборнаго улья 
составляютъ линейки или рамки. Первый, если улей линеечный, 
и вторыя — у ульевъ рамочныхъ. Устройство линеекъ чрезвы-
чайно просто. Он'Ь обыкновенно изготовляются изъ планокъ, въ 
7 s дюйма ширины и въ 74 дм. толщиною. Длина делается со-
образно размерамъ улья, въ который онѣ должны вставляться. 
При устройстве линеекъ, необходимо наблюдать, главнымъ обра-
зомъ, чтобы онѣ были совершенно одинаковы и входили въ каждый 



изъ ульевъ своей системы. Для удоржанія линѳѳкъ въ должномъ 
растояніи одна отъ другой, ихъ концы съ одной или съ двухъ 
сторонъ расширяют!, (см. рис. 46 А и Б) или вбиваютъ въ нихъ 
гвоздики, какъ это показано на рисункѣ 46-мъ Ѣ и Г. 

Иногда линейки дѣлаются смыкающимися, т. е. такой ширины, 
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Рис. 46. 

что каждая линейка соотвѣтствуетъ ширииѣ сота съ промежутком'!. ; но 
это возможно только въ т ѣ х ъ ульяхъ, въ которыхъ линейки распола-
гаются въ одинъ ярусъ. Ульи линеечные имѣютъ много нѳудобствъ и 
потому почти вышли изъ употреблеыія. Главыѣйшимъ неудобствомъ 
ихъ является то, что, при выниманіи, соты приходится обрѣзать съ 

боковъ, и если сотъ длинный, то онъ часто обры-
ваются, причемъ портятся ячейки, разливается медъ 
и повреждается дѣтка, такъ что пчеламъ неизбежно 
приходится исправлять соты послѣ осмотра улья. 

Рамки бьтваютъ смыкающіяся или несмьтк-
ающіяся. 

Смыкающіжш рамки приготовляются изъ ила-
ноги. Г'/в дм. шириною, толщина же планокъ 
зависитъ отъ величины рамки и должна быть 
не тоньше ü k дм.; такъ какъ, если сколотить рамки 

Рис. 47. изъ болѣе тонкихъ планокъ, то онѣ, будучи склеены 
пчелами, могутъ сломаться. Омыкающіяоя рамки, 

большей частью, связываются въ замокъ, а не сколачиваются гвоз-
дями. При этомъ верхняя планка дѣлается обыкновенно толще 
нижней и боковыхъ, а нижняя — уже, чѣмъ боковыя и верхняя, 
такъ какъ служить лишь для скрѣпленія и не должна препятство-
вать сору падать на дно улья. При длинныхъ рамкахъ въ нихъ 
дѣлаются снозки (см. рис. 47 о, о, о), которыя должны быть не шире 
7/в дм., чтобы не препятствовать пчеламъ переходить съ одной 
части сота на другую. Еромѣ того, при подобных!, снозкахъ, 
части сота свободно молено переставлять изъ рамки въ рамку. 

Иногда смыкающіяся рамки смыкаются, дѣйствительно, толг.ко 
вверху, какъ, напр., въ ульѣ Левицкаго. Тогда боковыя ихъ планки 
дѣлаются уже, т. е. не въ РѴв дм., а въ Ѵв дм. шириною. 

Вообще-же слѣдуетъ замѣтить, что смыкающіяся рамки отличаются 
некоторыми весьма существенными недостатками, почему ульи, имѣю-
іще подобныя рамки, и не могутъ считаться в п о л н ! удобными. Глав-
нѣйшимъ недостаткомъ этихъ рамокъ является трудность ихъ выин-
манія изъ улья вслѣдствіе того, что пчелы склеинаготъ ихъ. Такимъ 
ооразомъ, представляется необходимым-!, отдирать рамки одна отъ дру-
гой что сообщает-!, имъ толчки и чрезвычайно раздражаетъ пчел-,., 
оатѣмъ, при сдвиганіи смыкающихся рамокъ, особенно, если у нихъ 
смыкаются и боковыя планки, давится весьма много пчелъ. Кромѣ 
того, пчелиный клей и мертвыя пчелы, которыя всегда бьтваютъ на 
реорахъ этихъ рамокъ, значительно препятствуютъ плотному ихъ смы-
канію, вслѣдствіе чего мѣняется разстояніе между сотами. В ъ ульяхъ 
со смыкающимися рамками пчелы обыкновенно страдаютъ зимой отъ 
сырости, что происходить отъ недостатка вентиляціи. Рамочные ульи, 
приготовляемые преимущест-
венно изч. досокъ, не имѣютъ 
такой пористости и не допу-
скаютъ такого обмѣыа воздуха, 
какъ ульи изъ гнилаго дерева, 
напр., колоды или соломен-
ные. Но при такомъ условіи, 
т. е., когда вокруг-ь рамокъ 
нѣтъ обмѣна воздуха, соты 
легко плѣсиевѣютъ отъ ско-
пляющихся испареній пчелъ. 
Между тЬмъ, если рамки не 

смыкающіяся, то поверхъ ихъ можно положить пролускающія возлухь и 
нпитывающія въ себя сырость подушечки, набитыя сухимъ листом-., 
мохомъ, соломой или чѣмъ нибудь подобными, и тогда пчелы уже ш' 
будутъ страдать отъ сырости. 

Рамки но смыкающіяся гораздо удобнѣс, чѣмъ смыкающіяся, 
уже по одному тому, что ихъ несравненно легче вынимать. Око-
лачиваются онѣ гвоздями изъ планокъ въ V* дм. шириною. Верхняя 
планка дѣлается не тоньше V« дм. толщины, боковыя '/4 дм., а 
нижняя въ Ѵв дм. Впрочемъ, нѣкоторые пчеловоды предпочитают!, 
нижнюю планку рамки ставить ребромъ, какъ, напр., Лангстротъ. 
Тогда она дѣлается иѣсколько толще, но уже, т. е. приблизительно 
около Va дм. 

Во всяком!, случаѣ, толщина верхней и боковыхъ планокъ у 
рамокъ зависитъ отъ размѣра послѣднихъ; ибо, если верхнюю 



планку у большой рамки одѣлать тонкой, то она неизбѣжно бу-
детъ гнуться отъ тяжести сота, чего не слѣдуетъ допускать ни 

въ коемъ случаѣ. Въ свою очередь — верх-
нія планки рамокъ въ надставочныхъ уль-
яхъ не должны быть толсты, такъ какъ, въ 
противномъ случаѣ, пчелы неохотно пере-
ходить черезъ нихъ въ надставку. 

Рамки сколачиваются или просто, какъ 
показано на рисуикѣ 48, или гвозди въ 
верхней части прибиваются накрестъ, какъ 
видно изъ рисунка 49. Послѣдній способъ 

нѣсколько дороже; но за то рамки, сколочеиныя такнмъ образомъ, 
прочнее. 

Сколачиваніе рамокъ лучше всего производить въ особой форме 

Рис . 50. 

лекале (см. рис. 50), чтобы все онѣ были совершенно одина-
ковыми и входили во всякій улей своей системы. 

Для удержаны несмыкающихся рамокъ въ должномъ другъ отъ 
друга растояиія, употребляются такъ называемые раздѣлители, ко-
торые и приделываются или къ самымъ рамкамъ, или къ стѣн-
камъ улья. 

Прикрѣплвніе разделителей къ рамкамъ считается наиболее 
удобным'1,, потому что, при работе съ такими рамками, ихъ всегда 
легко раздвинуть, причемъ молено вынуть сотъ, не повреждая его 
даже и тогда, когда онъ имеетъ неровности (выпуклости). Между 

тѣмъ, это не всегда удобно сделать при разделителях-!,, нрикрѣп-
ленныхъ къ стенкамъ улья, въ виду ихъ неподвижности. 

Для разделителей, вбиваемыхъ въ рамку, обыкновенно уио-
требляютъ гвозди съ широкими шляпками, которые 
вколачиваются настолько, чтобы удерживали одну рамку ( f ^ ) 
отъ другой въ должномъ растояніи, т. е., чтобы отъ сере- ( г 
дины одной верхней планки рамки до середины другой M 
было не менее l s / s дм. и не более ІД/в дМ. ' J 

Вместо гвоздиковъ, которые при разборе улья, за- р и с . 51. 
цепляя другъ за друга отъ частаго разбиранія и со-
биранія рамокъ гнутся и глубоко входятъ въ нихъ. А. Дубини 

советуешь употреблять особые винтики съ 
круглою головкою (см. рис. 51). 

Подобные винтики весьма удобны тѣмъ, 
что не гнутся, не входятъ глубоко въ рамку 

Ш и легко могутъ быть ввинчены или вы-

Рис. 52. Р и с . 53. 

винчены для измепеиія разстоянія между рамками и при по-
становке рамокъ для опрастыванія на центробежке. 

Очень удобны и дешевы разделители, придуманные А. Ф. Зу-
баревымъ, которые состоять изъ кусочка дерева въ Vie дм. длины 
и 3/8 дм. толщины, ириколоченнаго къ рамке тонким* гвоздиком* 
(см. рис. 52). 

Для неподвижных-!, разделителей, прибиваемых!, къ стѣнкамъ 
улъя, сгибается толстая проволока, какъ показано па рис. 53 и 
приколачивается къ стенкамъ улья, такъ что оба конца ея заби-
ваются въ стенки улья наклонно. 

На приложенной въ конце книги сравнительной таблице раз-
меров* рамокъ указаны наружные размеры рамокъ, т. е. всякая 
рамка измерена по линіямъ M и L. Чтобы высчитать длину 

Потѣхиігь. Учебиикъ пчедонодстио !!-о над. 



верхней планки каждой рамки, слѣдуетъ прибавить къ длииѣ 
рамки по линіи M, на ушки, по Ѵ-і дм. съ каждой стороны, то 
есть всего Va дм. для рамокъ, висящихъ на брусочкахъ, приби-
тыхъ къ стѣнкамъ улья, и по Vs дм. или 1 дюймъ для рамокъ, 
которыя навѣшиваются на пазы, выбранные въ стѣнкѣ улья. Зная, 
такимъ образомъ, размѣръ рамки, но ней уже можно построить 
улей данной системы. 

Глубиной улья принято обыкновенно считать растояніе отъ 
летка до задней стѣнки, а шириной — разстояніе между боковыми 
стѣиками. Итакъ, опредѣливъ наружные размѣры рамокъ и ихъ 
количество, номѣіцающееся въ ульѣ данной системы, далѣе уже 
можно узнать внутренній размѣръ улья и построить самый улей. 
Вычисленіе размѣровъ улья производится слѣдующимъ образомъ. 
Берется длина рамки по линіи L (см. рис. 48) и къ ней приба-
вляется Va дм. на промежутки между стѣнками улья и боковыми 
планками рамокъ, по lU. дм. на каждый. Вотъ глубина улья съ ко-
лодиымъ ' заносомъ. Шириной же будутъ 13/в дм., помноженные 
на количество рамокъ въ ульѣ. Напр., рамка Дубини, но линіи L 
имѣетъ IV U дм. Слѣдовательно разстояніе между его боковыми 
стѣнками будете 113/4 дм. ( І І Ѵ 4 + Ѵ 2 дм.). Въ улей Дубини, съ 
теплымъ заносомъ, входите 14 рамокъ и потому разстояніе между 
передней и задней стѣнкой будете равно 19Ѵа дм. (14Х1 3 /в ) . Вы-
сота улья высчитывается по высот! рамокъ. Но здѣсь для каждаго 
улья требуется прибавлять, во первыхъ высоту стѣнокъ улья по-
верхъ рамки и, во 2-хъ, разстояніе подъ рамками, что будете 
объяснено нами, при описаніи различныхъ ульевъ, для каждаго 
улья отдѣльно. 

При постройк! ульевъ съ иесмыкающимися рамками необхо-
димо имѣть въ виду, что в с ! т ! пространства въ ульѣ, г д ! пчелы 
не должны строить сотовъ, напр., пространство между боковыми 
планками рамокъ и стѣнками улья, пространство между рамками 
одного яруса и рамками другого и т. п., не должны быть уже 1/і дм. 
и шире «/в дюйма. Такъ какъ если это пространство сдѣлаті, уже 
1А дм., то пчелы, не будучи въ состояніи двигаться по немъ, 
еклеютъ его, а если сдѣлать его больше в/в дм., то тогда о н ! 
застроятъ его сотами. 

Исключеніе изъ настоящаго правила допускается только для 

разстоянія между дномъ и рамками, которое молено дѣлать произ-
вольной величины. 

§ 22. Изъ ульевъ съ вынимающимися въ бокъ рамками наи-
болѣе распространены ульи Берлепша, Галиційскій и Альберти. 

Улей Берлепша, какъ видно изъ прилагаемаго рисунка, 54-го 
состоите изъ двухст!ннаго ящика, въ который рамки вставляются 

Рис. 54. 

въ три яруса одинъ надъ другимъ. Верхній ярусъ предназначается 
для сбора меда и зам!няетъ въ у л ь ! Берлепша надставку ; нилсній 
лее слулеитъ для гн!зда и обыкиовоино д!лается съ двойными рам-
ками (см. таблицу). Размѣры улья Берлепша (виутренніе) слѣду-
ющіе: глубина 17 дюймовъ, ширина 87/в дюймовъ. Собственно 
говоря, для десяти рамокъ, которыя вставляются въ улей Берлепша, 
нулено 14 д.; но для вставной доски и соломенной подушки, изо-
браженныхъ на рисуик! 55, нужно прибавить 3 дм. Въ уль ! 
Берлепша пчелы зимуютъ только въ ннленемъ его ном!щеніи, а 
верхнее отдѣляетоя нотолкомъ, движущимся по пазамъ надъ рам-

5* 



ками нижняго, иричемъ рамки эти также входятъ своими ушками 
въ пазы. Сколачиваются рамки изъ брусковъ въ 7/s дм. ширины. 
Верхняя планка имѣетъ 9 1Л дм. длины; боковыя, для двойиыхъ 
рамокъ 13 7/ 8 ДМ., а для одиночныхъ б1/2 дм., нижняя 77/в дюйм, 
длины. Между каждыми. ярусомъ рамокъ промсжутокъ не долженъ 
быть болѣе 3/ 8 дм. 

Ульи Берлепша можно дѣлать двухстѣнными и одностѣнными. В ъ 
послѣднемъ олучаѣ , они сколачиваются изъ досокч», не тоньше ]1 '•> дм. 

Рис. 56. 

Улей Галиційскій. Галиційскіе ульи изготовляются, большею 
частью, или одиостѣнные, иди съ соломенными стѣнками. Весьма 
распространены также галиційскіе ульи, сдѣланиые изъ досокъ и 
обшитые соломою. IIa рис. 55 изображеиъ такой улей. Для при-
готовленія его изъ досокъ сбивается сначала остовъ, послѣ чего 
онъ обшивается соломой и затѣмъ улей закрывается съ двухъ 
сторонъ соломенными же втулками. Внутрешгіѳ размѣры галицій-
скаго улья должны быть слѣдующіе: глубина 9Va дм., ширина отъ 
одной втулки до другой I6V2 дм., а считая на каждую втулку по 
242 дм. (онѣ должны входить въ улей) — 2 1 ! h дм. Наконецъ, 

высота 23 дм. Подъ рамками у галиційскаго улья дѣлаѳтся про-
межутокъ около ЗѴа — 4 дм. Рамки не навѣшиваютея въ пазы, а 
стоятъ на четыреуголыгыхъ брусочкахъ, которые прибиваются къ 
передней и задней стѣикамъ улья. Чтобы рамки стояли въ ульѣ 
неподвижно, къ верхней его стѣнкѣ прибивается треугольный бру-

Рис. 56. 

сочекъ, нрижимающій ихъ къ брусочкамъ, на которые онѣ опира-
ется своими нижними краями. А чтобы рамки не двигались въ 
бокъ и отстояли отъ передней и задней отѣнокъ улья на разсто-
яніи V4 дм., къ нимъ на середин! высоты рамки прибиваются 
также треугольные бруски. 

Таким?, образомъ, рамки въ галиційском?. ульѣ удерживаются 8 
брусочками: одмимъ сверху, препятствующимъ ей подниматься вверхъ, 
и двумя с?, боков?., которые не даютъ имъ прилегать къ стѣнкамъ улья 
опираясь на два брусочка, н а которыхъ они стоятъ. 

Галиційскіе ульи можно пршютовлять изъ соломы, прессуя для 
нихъ стѣики въ особомъ пресс ! . На р и с у н к ! 66 изображен?, подобный 



прессъ, который состоит?, изъ стола на четырехъ ножкахъ. В?, этом?, 
столѣ укрепляется 10 стол б и ков?,, высота коих?, должна достигать 42 
дюймов?,, ширина I3/? дюйма и толщина IV* дм:, пространство между 
столбиками дѣлается въ 43/'з дм. и въ каждомъ столбикѣ пробуравли-
ваются 8 дырочекъ. Пространство отъ поверхности стола до последней 
дырочки въ ЗЭѴг дм., а от?, поверхности до первой дырочки 9Ѵ4 дм. 
Остальныя дырочки могутъ быть на произвольном?, разстояніи другъ 
отъ друга. Прессованные соломенные ульи изготовляются, большею 
частью, на четыре семьи. 

Такой четырехсемейыый улей (см. рис. 57) устраивается следую-
щим?, образомъ: нужно взять 4 сосновых?, или еловыхъ бруска (для 
нижней и верхней стѣнокъ улья) въ 297/8 дм. длины,®13/4 дм. толщины 

Рис. 57. 

и 43/З ДМ. ширины и 4 бруска но 313/4 дм. длимы и такой же ширины; 
въ каждом?, изъ брусков?, дѣлается по вырѣзу В въ 43/8 дм. ширины и 
в?, половину толщины бруска. Затѣмъ, для ириготовленія боковыхъ 
стѣнокъ улья, служатъ такіе же бруски, но въ 313/4 дм. длины, которые 
прилегаютъ к?> соломе стороной А (см. рис. 59). 

Для устройства же пола и потолка улья бруски кладутся такимъ 
образомъ, чтобы къ соломѣ прилегала сторона противоположная сторона 
А., сторона же А и выемки В. /;. приходится сторона снаружи. 
Для приготовленія стѣыки берутъ пару одинаковыхъ брусковъ, одинъ 
изъ ко ихъ помѣщается между столбиками станка, после чего на 
него кладется хорошая очищенная солома колосьями поперемѣнно то 
въ ту, то в ъ другую сторону. Наложивъ слой соломы, ее крепко на-

жимаютъ и, чтобы не поднималась, ее лридерживаютъ железными 
палочками, которыя иродеваютъ въ дырочки столбиков?,. Затѣм?, 
настилаютъ еще рядъ соломы и его снова прижимаютъ, что повто-
ряется до тѣхъ поръ, пока солома не будет?, наполнять пространства 
между столбиками до послЬдней дырочки. Тогда сверху кладется другой 
брусок?, той же стороной, как?, и первый. Далее столбики станка 

Рис. 58. 

крепко стягиваются (они, при иакладываніи соломы, обыкновенно 
расходятся), так?, что верхній брусокъ былъ зажатъ между ними. 
После этого въ проделанныя в ъ верхнемъ и нижнемъ брускахъ цы-

Рис . 59. 

рочіш забиваются съ каждой стороны по пяти загнутыхъ концов?, про-
волоки, и затемъ солома по возможности крепко прошивается тонкой 
проволокой, вдетой въ иглу. Когда шитье кончено, солома обрЬзывается 
острым?, иожемъ, и стѣнка готова. На рис. 58 изображена одна изъ 
боковыхъ стѣнокъ. У нихъ бруски прилегаютъ къ соломе стороной 
А, у нижней лее и верхней стѣнокъбруска должны прилегать къ со-
ломе противоположной стороной, a вырѣзы Б будутъ обращены на-
руяеу. Затем?, стенки скрепляются, как?, показано на рис. 57-м?,. 
Внутри улей разгоралеиваѳтся на две части соломенной лее стенкой, 
которая делается въ 2Ѵв дм. толщиною, а длинною — равная боковым?. 



стѣнкамъ улья. Для праготовленія этой стѣнки, гсъ одному ряду брѵс-
ковъ станка привязывается пять сосновыхъ брусочковъ въ 2Ѵя дм. ши-
риною, 2Ѵ2 дм. толщиной и 42 дм. высотою. Когда эти бруски будутъ 
привязаны къ дубовымъ столбикамъ, то между ними и другимъ рядомъ 
столбиковъ образуется промежуток въ 2Ѵв дм. Далѣе, для приготов-
ленія средней стѣнки, берутся 2 брусочка по 2Ѵѳ дм. ширины, 13/4 д м 

толщины и 813/4 дм. длины. Одинъ изъ нихъ кладется между столби-
ками; затѣмъ настилаютъ солому до верху столбиковъ, зажимаютъ ее 
и, накрывъ другимъ брусочкомъ, прошиваютъ. Соединяются всѣ пять 

Рис. 60. 

стѣнокъ сл'Ьдующимъ образомъ: берется нижняя стѣнка, къ ней приби-
ваются боковыя и средняя и сверху накрываются верхней. 

Так. обр., получится улей, разгороженный на двѣ части; а чтобы 
разгородить его на четыре, въ него вставляютъ еще двѣ досчатыя 
перегородки. Каждое отдѣленіе улья закрывается втулкой изъ соломы 
и дерева, сверху улей вакрывается крышею. Рамки стоять на брус-
кахъ, какъ и у односемейныхъ Галиційскихъ ульевъ. Высота рамки 
19 дм., ширина 9 дм. (см. таблицу). Подъ рамками пространство около 
8 Ѵ 2 — 4 д м . 

Улей Алъберти состоите изъ двухстѣпнаго ящика, въ который 
вставляется 2 ряда рамокъ одииъ надъ другимъ. Впрочемъ, рамки 
можно дѣлать и двойными. Этотъ улей имѣетъ ту особенность, 
что рамки у него вынимаются съ ребра, что удобнѣе, чѣмъ вы-

ниманіе рамокъ сзади. Раздѣлители рамокъ неподвижные (см. рис. 60) 
и прикрѣпляются къ стѣнкѣ улья и къ боковымъ втулкамъ. Улей 
разгораживается на два отдѣленія: медовое и гнѣздовое, причемъ 
каждое отдѣленіе имѣетъ свою втулку — рамку е съ раздѣлителями с. 
На рисункѣ 59 изображенъ открытый улей Алъберти, въ который 
входитъ 30 рамокъ. 

§ 23. Ко второй групп! ульевъ, съ вынимающимися вверхъ 
рамками, принадлежите в с ! ульи, им!ющіе смыкающіяся рамки. 

Рис. 61. 

Изъ числа этихъ ульевъ наибольшим!, распространеніемъ поль-
зуются ульи Долиновскаго, Борисовскаго и Левицкаго. • 

Улей Долиновскаго (рис. 61) состоять изъ продолговатаго ящика, 
въ который вставляется отъ 15 до 20 рамокъ. Эти ульи до сего 
времени еще весьма распространены въ Россіи, особенно въ за-
падныхъ губерніяхъ. 

Для улья Долиновскаго рамки дѣлаются довольно толстыхъ 
брусковъ, изъ которыхъ верхпій и боковые бываютъ въ три чет-
верти вершка шириной и равные по всей своей длин!, a нилшій 
брусокъ гораздо уже. Разм!ры рамокъ: высота 15Ѵ4 дюймовъ и 
ширина 12V4 дюймовъ. Въ средин! вышины каждой рамки (ем. 
рис. 62) дѣлается тоненькая перекладиика, сноза, въ 7/в дм. ши-



риною вставляющаяся концами въ особый вырѣзки. Перекладинка 
эта тѣмъ удобна, что съ ней можно вынимать и переставлять изъ 
рамки въ рамку не только цѣлый пластъ, но и половину пласта. 
Бруски рамки скрепляются одинъ съ другимъ или по-столярному 
въ замокъ, или гвоздями. Понятно, что если такія рамки ставятся 
одна къ другой, то онѣ и вверху и съ боковъ совершенно плотно 
прилегаютъ другъ къ другу, а между нижними брусками остаются 
промежутки. Эти промежутки и служатъ для прохода пчелъ; 
между тѣмъ какъ всѣ рамки, помѣщешіыя въ ящикъ улья и 
сдвинутый вмѣстѣ, образуютъ пространство, совершенно закрытое 
сверху и съ боковъ. 

Ящикъ ульи устраивается въ вид! сундука и приготовляется 
или изъ толстыхъ досокъ, или изъ 
тоикихъ обшитыхъ снаружи соломой, 
какъ было указано выше, при оиисаніи 
Галиційскаго улья. Шириной и выши-
ной ящикъ дѣлается но рамкамъ, такъ 
что-бы рамки только что входили въ 
него свободно сверху, опираясь своими 
заплечниками на края ящика и не до-
ходя на палецъ до его дна. 

Такимъ образомъ внутренніе раз-
и м ы ящика будутъ слѣдующіѳ: высота 
16 дм., ширина 121/* дм. и длина около 

Рис. 62. 20дюймовъ. Кромѣ описанныхъ рамокъ, 
къ каждому улью дѣлаются еще двѣ 

рамки со стеклами, которыя приставляются въ уль ! вмѣсто пере-
движныхъ перегородокъ къ сотовымъ рамкамъ съ обоихъ боковъ 
гітѣзда. Короткія стороны ящика не мѣшаетъ дѣлать съ должеями, 
чтобы, открывая ихъ, можно было заглядывать въ улей сквозь 
стекла, не поднимая каждый разъ крышки. Летки (два или три) 
въ лежак! Долнновскаго дѣлаются обыкновенно въ вид! продол-
говатьтхъ щелей у самаго дна, на одной изъ длинныхъ сторонъ 
ящика и' именно на той, на которою приподнимается крышка. Глав-
ный средній летокъ снабжтаеся дощечкой для присѣста пчелъ и 
задвижкой, а боковые затыкаются втулками. 

Улей Борисовскаю весьма сходен!, съ ульемъ Долнновскаго. 
Онъ им!етъ также смыкаюіціяся рамки, но болѣе длинный и раз-

дѣленныя на три части снозками о, о, о, (см. рис. 39). Корпусъ 
улья д!лается обыкновенно изъ толстыхъ досокъ и представляетъ 
изъ себя высокій ящикъ съ двухскатной крышей и двумя втул-
ками. На рис. 6-3 предотавленъ наружный видъ ѵлья. Боковыя 
отѣнки пропускаются ниже дна, чтобы служить улью ножками. 
Три пояса планокъ а связываютъ улей. Задняя отѣнка состоит!, 
изъ двухъ втулокъ (б). Въ крышъ (в) им!ется для провѣтриванія 
зарѣшеченная желѣзною сѣткою отдушина. На самый верхъ крыши, 
г д ! сходятся доски, на образуемую ими щель кладется брусокъ 
(д), для того чтобы сквозь 
крышу не проливала вода, 
Летки д!лаются противъ 

стѣнки улья, состоящей изъ ^ ^ ^ Г ^ Щ Щ Й Ш І Ш ^ 
втулокъ, и, такимъ образомъ 
соты приходятся къ леткамъ 
плашмя. Одинъ изъ летковъ 
пом!щается на середии! вы-
соты улья, а другой вровень 
съ подставнымъ дномъ. 

Рамки д!лаются смыкаю-
щимися (см. рис. 47) около 
(см. таблицу) 23 дм. высоты 
и 12V4 дм. ширины. Въ 
улей входитъ "10 рамокъ, и 
такимъ образомъ ширина его 
будетъ въ 12V4 дм., а глу-
бина 1.б3/4 дм. 

Дно въ у л ь ! не отъем- — - т : — 
ное, при чемъ внутрь улья 
вкладывается другое,—под- Тис. 66. 
кладное. 

Рамки не навѣшиваются въ пазы, а прямо опираются на верх-
иій край боковыхъ стѣнокъ. 

Въ посл!днее время улей Борисовскаго значительно улучшент, 
Ф. С. Мочалкинымъ и въ этомъ вид! удобнѣе для осмотря. Улуч-
шенія состоят!, въ сл!дующемъ: рамки сдѣланы уже не въ 12Ѵл дм., 
а въ 9б/в дм. шириной, и боковыя планки ихъ не смыкаются, то 
есть о н ! дѣлаются къ 7/в дм. шириной. Для удержанія рамокъ въ 



должномт. растояніи другъ отъ друга, служить верхняя планка 
ихъ, которая дѣлаѳтся въ 1Ѵ4 дм. ширины, такъ что рамки вверху 
смыкаются. Такимъ образомъ, размѣры улья Мочалкина будугъ 
слѣдуюице : высота ящика отъ верха до дна 30т/4 дм., ширина 
10Ѵ2 дм. и глубина 14 дм. Въ улей Мочалкина входить 9 рамокъ. 

Рис. 64. 

Улей Левицкаго, какъ видно изъ прилагаема™ рисунка (см. рис. 64), 
весьма сходенъ съ ульемъ Ворисовскаго, измѣненнымъ Мочалки-
нымъ, ибо нмѣѳтъ высоко-узкія рамки со смыкающимися верхними 
планками. 

Улей Левицкаго состоитъ изъ двухъ частей, изъ коихъ передняя 
имѣстъ ктѣнки обшита для большаго тепла соломой, предназначаясь 
для зимовки пчелъ и вообще для гнѣзда. Задняя же, приставная 

часть дѣлается изъ нетолстыхъ досокъ и служить магазиномъ. Рамки 
Левицкаго имѣютъ О'/а дм. ширины и "17 дм. высоты. Такимъ 
образомъ, ширина улья внутри будетъ 10 дм., а глубина 28 дм. 
Передняя часть улья, какъ видно изъ рисунка, выше, чѣмъ задняя, 
и у ней надъ рамками имѣются закраины. Эти закраины служатъ 
для сохраненія большей теплоты и удержанія подушки, которая 
зимою кладется поверхъ рамокъ. Высота стѣнокъ передней части 
23Ѵ2 ДМ- (17 дм. на рамки, 3 дм. на разстояніе подъ рамками и 
ЗѴ2 дм. на разстояніе надъ рамками). Высота стѣнокъ задней 
части 20 дм., такъ какъ у нея надъ рамками онѣ не возвышаются. 
Высота стѣнокъ высчитана отъ дна до верхнаго края. 

Улей закрывается двумя крышками, изъ которыхъ закрываю-
щая переднюю часть откидывается въ бокъ, а закрывающая заднюю 
сдвигается назадъ. 

Приставная часть имѣетъ сбоку летокъ и закрывается сзади 
втулкою. 

На рисункѣ 64-мъ изображенъ открытый улей Левицкаго, А 
крыша гнѣздоваго отдѣлеиія, Ъ — магазиппаго, С вынутая изъ 
улья рамка, D задняя дверка и С боковая стѣнка улья. 

У лей Андргягиева — рамочная бездонка (см. рис. 65). Улей 
этотъ изготовляется разныхъ размѣровъ и можетъ быть устроенъ 
какъ для низких'!,, такъ и для узішхъ рамокъ, которыя имѣютъ 
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ту особенность, что подъ верхней смыкающейся планкой дѣлаѳтся 
на разстояніи JA—3/в дм., другая, не смыкающаяся 7/s дм. ширины. 
При такомъ устройстве пчелы могутъ ходить поверхъ сотовъ, 
какъ и въ ульяхъ съ несмыкающимися рамками. Другой особен-
ностью улья является то, что онъ ко дну прикрѣпленъ на пет-
лях* и для осмотра и очистки откидываетсь на бокъ. 

Очевидно, что проще приподнять улей и вынуть изъ подъ 
него дно, чѣмъ откидывать его на бокъ для отчистки и осмотра. 

Откидываніе улья, во 1-хъ, 
Е раздражаетъ пчелъ и 2 - х * не-

удобно потому, что если въ 
ульѣ есть только что отстроен-
ные соты, то они могутъ пог-
нуться и даже обломиться, 
равным* образомъ, и осмотръ 
улья снизу весьма неудобенъ, 
ибо въ иросвѣты между ниж-
ними планками рамокъ заносъ 
и работу пчелъ хорошо видѣть 

нельзя. Смыкающаяся верхняя 
Рис. 66. планка у рамокъ имѣетъ также 

много неудобствъ, о чем* было 
уже говорено выше (см. и § 21), поэтому можетъ быть отнесена 
къ числу недостатков* улья; однако нѣкоторые южные пчеловоды 
находят* ихъ удобными для кочеваго пчеловодства. 

В ъ ІІольшѣ ульи, весьма сходные съ ульемъ Андріяшева, были из» 
вѣстыы уже давно. И х ъ описаніе и рисунки молено найти в?, некото-
рых?, польских?, сочииѳніяхъ *). 

§ 24. Надбавочные ульи, какъ уже было говорепо выше, 
(см. § 20), состоять обыкновенно изъ нѣсколышхъ ящиков* съ 
рамками, надставляемыхъ одинъ на другой. Въ послѣднее время 
надставочные улыг все больше и больше распространяются и, 
какъ болѣе совершенные, вытѣсняютъ ульи другихъ системъ. Къ 
числу надставочныхъ ульевъ, наиболѣе заслуживающих* распро-
страненія, принадлежат* ульи Дубили, Лангстрота и Дадана. 

Б 

*) Какъ, напр., в?, книгѣ „Pszczelnictwo" ksiçdza Iana Dolinowskiego. 
(Warszawa 1875). 

Улей Зубарева (см. рис. 66) состоитъ изъ ящика, еколоченнаго 
изъ толстыхъ досокъ, къ низу которого, къ двум* его длинным* 
сторонам*, прибиваются бруски, служащіе для ноддержанія вы-
движного пола, вдвигающагося и выдвигающагося но выбранным* 
въ этихъ брусках* выемкам*. На этот* ящик* надставляется 
другой такой лее, но только сколоченный изъ дюймовых* досокъ. 
Ульи, дѣлаются большей частью, двухсемѳйными и поэтому оба 
ящика разгораживаются тонкой перегородкой на двѣ части (см. 
рис. 67). Въ каждое отдѣлеиіе какъ верхняго, такъ нижняго ящика 
вставляется по десяти рамокъ, и, таким* образомъ, на каждую 
семыо пчелъ приходится по 20 рамокъ: 10 гнѣздовыхъ и 10 ма-
газинных*. Въ каждое изъ отдѣленій вставляется но передвижной 
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Рис. 67. 

перегородкѣ, которая приставляется къ рамкамъ, если онѣ не за-
полняют* всего отдѣленія. Сверху улей покрывается крышею. 
На рамки лѣтомъ кладется холсть или клеенка, а зимой матра-
сики или соломенные маты. Четыре летка дѣлаются съ длинных* 
боковъ улья или въ равный стороны для каждой семьи, или въ 
одну и вровень съ дном* улья. Молено устраивать для каждой 
семьи и по нѣсколько летковъ, причемъ необходимо, чтобы одинъ 
былъ вровень съ дномъ, а другой въ иадставкѣ. 

На рисункѣ 66 изображен* разрѣзъ улья Зубарева А, А, а, а — 
стѣнки улья и надставнаго ящика. Б, Б, Б, Б — бруски, слулеаіціе 
для поддерлеанія выдвилеиаго дна Д, а у надставки — для того, 
чтобы холодный воздух* и доледь не попадали въ улей. 

Брусочки U, Е , Е , Е , на которыхъ висят* рамки о, дѣла-
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Рис. 68. 

ются ВЪ хи дм. толщиною И къ нимъ прибиваются металличѳскія 
рельсики. 

Пространство б между стѣнками улья и рамками и между 
иижнимъ и вѳрхнимъ ярусами рамокъ дѣлается отъ Vi до 3/в дм. 

Боковая втулка В къ улью Зубарева дѣлается, какъ показано 
на рис. 68. Она сперва вставляется краемъ m въ вырѣзъ, нродѣ-
ланный въ стѣнкѣ улья А, и за-
тѣмъ, чтобы другая ея сторона с 
не выпадала, запускается свобод-
но вынимающійся гвоздь j , про-
ходящій черезъ стѣнку улья. Ульи 
Зубарева бываютъ и четырех-
семейными; въ этомъ случаѣ они 
дѣлаются безъ боковыхъ втулокъ. 

Подробное описаніе улья Зубарева находится въ его к н и г ! „Пче-
ловодство". 

Улей Русскаго Общества Пчеловодства весьма сходенъ съ ульемъ 
Зубарева, съ котораго въ сущности онъ ско-
пироваыъ и отличается отъ него только раз-
мѣромъ рамокъ и инымъ устройствомъ нѣко-
торыхъ частей. Рамки его имѣютъ слѣду-
ющіе размѣры: длина 17 дм., высота 9Ѵ2 дм. 
Навѣшиваются онѣ въ гпѣздовомъ отдѣ-
леніи, но не ira брусочки, а для этого въ 
стѣнкѣ улья выбирается фальцъ. На рис. 69 

— изображена часть стѣнки улья А, съ выбран-
нымъ въ ней фальцемъ и рельсикомъ. 

Надставка устраивается точно такъ-жѳ, 
какъ и въ ульѣ Зубарева, и рамки въ ней 
навѣшиваются на брусочки (см. рис. 66). 

Боковая втулка вдвигается въ улей и 
удерживается въ немъ четырьмя завертками. 
Улей дѣлается односемейный на 10 рамокъ. 

Размѣры его внутри слѣдующіе: глубина 1772 дм., ширина 14 дм., 
и высота отъ дна до верхняго края стѣнки 117а дм. Размѣры 
надставки:—глубина 17V2 дм., ширина 14 дм., и высота ЮѴ і дм. 

Улей Латстрота—Дадана (см. рис. 70, 71 и 72). Этотъ улей 
признается всѣми пчеловодами за одинъ изъ ігаиболѣе удобныхъ. 
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Рис. 69. 

Онъ состоитъ изъ двухъ отдѣленій: нижняго гнѣздоваго и верх-
няго, или магазиинаго. Каждое отдѣленіе содержите до 12 рамокъ, 
причсмъ въ верхнемъ отдѣленіи рамки дѣлаются ноловинной 
высоты. Мы предлагаем!, дѣлать ульи Лаигстрота — Дадана не на 
12, а на 14 рамокъ. При такой величин! улья, при приготовленіи 
пчелъ къ зимовк!, между боковыми стѣнками улья и передвиж-
ными перегородками, когда лишнія рамки для сокращенія гнѣзда 

Рис. 70. 

на зиму будутъ вынуты, остается довольно большое пространство 
и, если его заполнить соломой, сѣномъ мякиной и т. п. дурными 
проводниками тепла, ульи даже съ тонкими стѣнками бываютъ 
достаточно теплыми. На рисункѣ 70 изображенъ улей въ разрѣзѣ. 
При указаніи размѣровъ улья выставлена сперва длина, иотомъ 
ширина и, наконецъ, толщина каждой части, и в с ! эти размѣры 
отдѣлены одинъ отъ другого знакомъХ-

Размѣры въ англійскихъ дюймахъ.—А, А, бруски, поддержи-
вающіе п о л ъ — 1 8 X 2 X 4 . — н о л ъ — 2 5 X 17 ; VeX7s .—С, прилетная 
доска — 1 0 Х 1 7 3 / 8 Х 7 / « . — П, В , передняя и задняя ст!пки улья— 

П о т ѣ х и п ъ . У ч е б н и к ъ пчелоподстпа 3-е изд. 6 



І б Ѵ г Х І З Ѵ і Х Ѵ в . — Е > летокъ — 8 Х б / і е — F , вторая задняя стѣнка 
l T V a X l f i V e X ' / s . — G, G, бруски для поддерлсанія крышки. — H, 
планка V s X l 8 / * для увеличенія толщины верхней кромки передней 
стѣнки.—I, верхняя линейка рамки—20V4X3AiX7/8.—7, J, J, J, пазы, 
1 h дюйма ширины и 5/s дм. глубины, вынутые въ передней и 
задней стѣикахъ съ металлическими рельсиками въ 8 Д дм. ширины, 
выступающими вверхъ на XU дюйма для поддержания плечиковъ 

Рис . 71. 

рамокъ. Когда у пазовъ нѣтъ рельеиковъ, то пазы должны имѣть 
Ѵ й Х 8 / в . — К , К, К, К, сосдиненіе боковыхъ линеечекъ рамки съ 
верхнею линеечкою. — М , нюкняя линеечка рамки—17 7 /вХѴаХ 7 /8 . 
—N, N, боковыя линеечки рамокъ—II 1 Д Х б / і б Х 7 / 8 . — Р , Р, передняя 
и задняя стѣнки крышки—18ѴаX 9 X7/«- — Р, R, передняя и задняя 
стѣнки магазина—'16У2Х6 8 АХ 7 /8—г , свободное пространство надъ 
магазииомъ П/ж— U, верхняя линеечка рамки магазина такая же, 
какъ и линейка I. — V, боковая линеечка рамки магазина такая же, 
какъ линеечка М. — Y, Y, боковая линеечка рамки магазина 

б Х Ѵ і Х Ѵ в . 

Пространство между M и В около 1Ы дм.; мелсду DN, ND, 
VI, R Y, YK пространство должно быть 3/s дм. По этой діаграммѣ 
молено дѣлать ульи различными рамками Лангстрота, Дадана, 
Блата и др. подъ условіемъ, чтобы размѣры свободнаго простран-

ства мелсду рамками и стѣшеами улья, всегда оставались тѣ, какіс 
указаны. 

Рис. 71 изображаете наружный видъ улья Лангстрота, который, 
какъ видно изъ рисунка, нередъ леткомъ дѣлаетъ крылечко, за-
щищающее входящихъ in, улей пчелъ или еидящихъ ст. наружной 
стороны улья — отъ дождя и вѣтра. Бертранъ и Дадант, кры-
лечка этого не дѣлаютъ и наружный видъ ихъ ульевъ изображена 
на рис. 72. Размѣры рамокъ Дадана, Дадана — Блата (принятии 
Бертраномъ) и Лангстрота указаны въ приложенной въ копцѣ книги 
таблиц!. 

Улей Лангстрота, для болыпаго тепла, молено дѣлать и двух-
ст!шіымъ (кром! передней стѣнки) или обшивать соломой. 

Улей А. Дубина состоитъ изъ ящиковъ и иолуящиковъ, над-
ставляемых'!, друге на друга. Двѣ боковыя стѣнки е:'':> дѣлаются 
двойными, а передняя и задняя одиночными. Ящики предназна-
чаются собственно для гнѣздоваго отдѣленія, а полуящики только 
для магазина. Рамки въ ящикахъ помѣщаютоя или ноиерокъ, т. е. 
плашмя къ передней стѣнкѣ, или вдоль, ребромъ ісь передней 
стѣнкѣ. На рнсуик! 73 изображено, сколачиваиіе ящиковъ пли 
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нолуящиковъ (первые отъ вторыхъ разнятся только по высотѣ), 
именно: сс направленіе гвоздей, m и у линіи внутренныхъ раз-
мѣровъ улья; при чемъ дм., а у = 118А дм. 

Сколачипаніе ящика производится такъ: берется доска ѵ, къ 
которой приколачиваются (какъ показано на рис. 74) бруски р,р, 
изъ ко ихъ одинъ прибивается за подлицо, а другой на *А дюйма 
ниже края. Потомъ кт, этимъ брускамъ прибивается доска g вро-
вень съ ннжнимъ краем!, бруска р; верхній же ея край ложится 

на брусокъ, приколоченный 
<• е> на '/2 дм. ниже верхняго 

с края доски V, какъ это видно 
на рис, 73. 

На рис. 74 изображен!, 
улей Дубини въ вертикаль-
пом!, поііеречномъ разрѣзѣ, 
а на рис. 7)3 вт, горизонталь-
ном!. Размѣры его въ дюй-
мах!,: a, a, a разстоянія 
между стѣнками улья й план-
ками рамокъ'А дм., /;, пустое 
пространство, наполненное 
воздухомъ, соломой, мѣхомъ 
и т. и. I ' M дм.; ѵ (рис. 73) 
наружный боковыя стѣнки 

с улья 8'/-_> дм. Х 2 0 дм.; g, g, 
внутреннія боковыя стѣнки 
7'А дм. ширины и L9 дм. дли-
ны; m, т , задняя и передняя 

стѣнки улья 8'/2 дм., ширины и ІбѴа дм., длины (для нолуящика 
ширина для досокъ g, g, берется 3:5А дм. и 4 JЫ дм. для досокъ 
V, V, и m, m) ; d, d, d бруски, скрѣнляющіе дно и потолокъ про-
извольной ширины и толщины; а длиной 24 дм.; к, к, длина 
верхней планки рамокъ 12'/2 дм.; M линія высоты рамки 8 ' / * дм.; 
L линія длины рамки 11'А дм., если рамки ставятся поііерекъ 
улья, и І8Ѵ2 дм. если онѣ ставятся вдоль улья; полурамка по 
линіи N — 4'/2 дюйма. Въ послѣднѳмъ случаѣ, къ передней 
и задней его стѣнкамъ прибивается два брусочка въ 'А дм. 

Рис, 73. 

толщиною, на которые рамки и навѣшиваются, какъ у улья 
Зубарева; р, р, бруски, которые вкладываются между стѣн-
ками V и g ; г, г, брусочки, закрывающее сбоку щели, образу-
юіціяся при надставкѣ одного ящика на другой. На этихъ лее 
брускахъ улей и стоить наднѣ . Брусочки г, г прибиваются только 
къ длинным!, стѣнкамъ улья и поэтому, когда опт, поставлен!, на 
дно, то со сторонъ m, m, у него образуются двѣ щели, одна изъ 
которыхъ служйтъ .ііеткомъ, а другая закрывается. Эти щели закры-

т и е . 74. 

ваются задвижками, изображенными на рисункѣ 75, гдѣ показаны 
и металлическіе стерженки g, которые служатъ для преграды 
врагамъ пчелъ, какъ-то: мышамъ, яще- £ s 

рицамъ и т. п. и не допуокаютъ ихъ 
въ улей. 

Эта задвижка, будучи повѣшеиа у 
своими прорѣзами s, s, на улей греб- Рас. 75. 
немъ книзу, составляет!, длинный за-
щищенный летокъ; повѣшенная лее гребиемъ кверху, она закры-
ваетъ щель на глухо. 

Болѣѳ подробное описаыіе улья Дубини находится въ брошюр!: 
„Новый улей А. Дубини. Устройство его и уходъ въ немъ за пчелами". 



Улей Лайянса дѣлаетгаг иногда иадставочнымъ, но большею 
частью но иадставочнымъ. Онъ весьма сходен* по размѣрамъ ра-
мокъ съ ульемъ Долииовекаго. Высота его рамокъ равна 14V-2 дм., 
«' »іирііиа 12 дм, (у Долииовекаго — 1 2 ' Д дм, и 15АД дм. см. § 23). 
Уле.і\ имѣетъ отъемное дно, устроенное, какъ у Лангстрота. ' Онъ 
бываетъ одностѣниымъ, двустѣннымъ, или обшиваете,я соломой. 
Виутренніе его ранмѣры слѣд.: глубина (отъ передней стѣнки улья 
до задней) 12«/8 дм, длина ЗІѴа дм. Рамки — н е смыкающіяся и 
ставятся ребром* къ летку. Летков* дѣлается два по краям* улья 
съ одной изъ длинных* его сторон*. 

Улей Рута (см. рис, 76). Улей этот* мы относим* къ ульямъ 

иадставочнымъ, хотя опт» имѣетъ 
ту особенность, что верхнее медо-
іюе отдѣленіе его не снимается, 

Ц^і а составляет* съ гнѣздовымъ отдѣ-
леніемъ одинъ общій ящикъ. По-
добное устройство имѣетъ свои 
удобства для зимовки пчелъ, но 
неудобно при раз бор кѣ улья, тѣмъ 
болѣе, что рамки магазина при-
ходятся поперек* рамокъ гнѣзда. 
Въ гнѣздовомъ отдѣленіи помѣ-
щаетоя десять рамокъ. Размѣры 
рамокъ слѣдующіе: высота 9Ѵа 
ДМ, длина (по лииіи L см. рис. 48) 
17.78 дм. Въ ульяхъ Рута рамки 
не имѣютъ раздѣлителей и раз-

бавляются на глазъ. 
Рамки вт, магазннѣ одинаковы съ рамками гнѣзда, но обыкно-

венно дѣлаются изъ болѣе широких* плаиокъ, т. е. не въ 7/s дм, 
а въ 1 ' / '2— 17/в дм, такъ какъ въ каждую изъ нихъ вставляется 
по 8 фунтовых* медовых* рамочек* (см. § 53). Улей Рута пред-
почтительно употребляется для полученія еотоваго меда на про-
дажу. Па зиму ульи эти обыкновенно оставляются на воздухѣ, 
причем* магазин* наполняется какими нибудь дурными провод-
никами тепла, напр. мохомъ, сѣномъ и т. п. 

Какъ видно на рисункѣ , улей Р у г а двухстѣниый съ неотъемным* 
дном*. Онъ не имѣетъ сбоку н и к а к и х * втулок?, м очистка дна произ-
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водится черезъ летокъ. Пространство между стѣнками улья въ мага-
зинном/в отдѣленіи .меньше, чѣмъ въ гнѣздовомъ, именно: въ магазин-
ном* отдѣленіи д н о = 2 Ѵ 2 д м , а в ъ гнЬздовомт>=5 дм. Толщина досокъ, 
изъ которыхъ сколачивается улей, не играетъ роли. Обыкновенно же 
употребляют* доски вт, 1/2 дм. толщиною. Между стѣнками кладется 
мохъ, опилки или мякина (овсяная пелёва). Летокъ дѣлается во всю 
ширину улья (заносъ холодный) в ъ Ѵз дм. высоты, крыша двускатная 
изъ желѣза или толя, хотя можетъ быть соломенная или деревянная. 

§ 25. Ульи оборотные, какъ было уже выше указано, имѣютъ 
ту особенность, что у нихъ вынимаыіе рамокъ производится съ 
нижней стороны, для чего они при работах* и переворачиваются 
вверх* дном*. Къ числу этихъ ульевъ можно, собственно говоря, 
отнести и наши малороссійскія дуплянки, осмотр* которыхъ произ-
водится также снизу. 

Оборотные ульи должны быть легки, такъ какъ въ противном* 
елучаѣ оборачивайте ихъ будетъ затруднительно и поэтому они 
большего частью дѣлаются изъ соломы, но иногда (какъ напр, 
улей Щолъца-Гюлера) изъ досокъ и въ этом* случаѣ укрѣпляются 
на подставкѣ при помощи двѵхъ осей, на которыхъ ящикъ обо-
рачивается низом* вверхъ, такъ что, открыв* дно, изъ улья можно 
вынуть рамки. Мы здѣсь органичимся подробным* опнсаніемъ 
улья Гравенгорста, въ виду того, что онъ пользуются наибольшею 
распространенностью и имѣетъ слѣдующія преимущества: деше-
визна, легкость и удобство для зимовки и перевозки на взятокъ, 

Несмотря, однако, на нѣкоторыя достойнства улей Гравенгорста 
какъ и другіе оборотные ульи значительно уступает* по удобству 
тѣмъ ульямъ, которые устроены такъ, что для выниманія рамокъ 
не требуют* оборачиванія. 

Ульи оборотные им'Ьютъ слѣдующіе недостатки: 1) Перевернув?, 
улей, пчеловод* лишает* возможности прилетающих* съ поля пчел?, 
сложить свои запасы до г Ь х ъ пор*, пока работа съ ульем* не будет* 
окончена. 2) Переворачиваніе улья раздражает* пчелъ. 8) При оку-
риваніи онѣ выходят* изъ улья и ар у жу, т а к * что ихъ легко передавить. 
4) Молодые соты, наполненные дѣткой, при перѳворачиваніи гнутся п 
часто даже ломаются; почему обращеніе съ ульемъ требует?, осторож-
ности. б) В * оборотных* ульях?, затруднительно отыскиваніе матки, 
ибо она обыкновенно переходит?, на стѣнку улья. 6) Работа с * оборот-
ными ульями требует* больше времени. 7) При оборачиванін мед* 
вытекает* из* в впечатанных* ячеек?,, и 8) при оборачиваніи улья, 
если в?, нем* есть печатные маточники, находящаяся въ нихъ матки 
оборачиваыіѳм* могут* быть повреждены. 



Улей Гравенюрста, (см. рис. 77) или сводчакъ, приготовляется 
обыкновенно изъ соломы. Внутрь его вставляются дугообразный 
рамки. Онъ ставится открытой своею стороной на приставное 
дно, которое по преимуществу дѣлаетея изъ досокъ. Такъ какъ 
сводчики должны имѣть совершенно одинаковые внутренніе раз-
мѣры, то плетеніе подобных], ульевъ производится при помощи 
формы. Форма для плетенія сводчаковъ приготовляется изъ досокъ 
и желѣза, для чего берутъ двѣ доски въ 1 Va дм. толщиною, 8 8 Д 
дм. шириною и 18 дм. длиною; далѣе ихъ прямою линею раз-
деляются вдоль на двѣ равныя части, затѣмъ, отступя отъ края 

Рис. 77. 

доски на V U дм., на этой линіи ставятъ одну ножку циркуля, 
обводятъ ею половину окружности, такъ чтобы верхняя часть 
этого полукруга приходилась у конца доски и, наконецъ, доску 
обрѣзаютъ, какъ это показано на рис. 78, т. е. чтобы она имѣла 
одинъ конецъ овальный, а другой четырехугольный. Точно также 
обрѣзается и другая доска, послѣ чего вверху и по бокамъ каждой 
доски дѣлается по пяти вырѣзовъ в, в, в, в, в (см. рис. 78) и доски 
соединяются нятыо брусками въ V k дм., толщиной и 21 дм. длиною, 
къ концамъ этихъ брусковъ прикрѣнляется 2 дуги, которыя дѣ-
лаіотъ изъ дерева или шиннаго желѣза. 

Приготовив!, такимъ образомъ форму, изображенную на рис. 
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79, приступают'], къ изготовление сводчаковъ. Для этого іш» соломы 
вьется толстый жгутъ въ 2Va—8 дм., который должен'і, бытг» какъ 
можно плотнѣе и ровнѣе, для 
чего его пропускают!, во время 
витья, черезъ желѣзное кольцо. 
Скрутивъ жгуть его обрубают!, 
и прикладывают!, къ верхнему 
бруску формы вровень съ его 
концемъ и привязывают!, жгутъ 
плотно къ формѣ. 

Далѣе, у противоположна™ 
конца формы жгутъ перегибают!, 
какъ это показано на рисункѣ 79 
и дѣлаютъ второй слой жгута, 
при чемъ онъ пришивается къ 
первому лыкомъ, просмоленною 
бичевою, или камышемъ. Дойдя 
до обрубленнаго конца жгута, 
его обходятъ у пришиваштъ третій 
слой жгута къ первому, затѣмъ, дойдя до другого конца формы, 
жгутомъ огибаютъ первый и второй слой его, а четвертый слой 

жгута пришиваютъ ко второму. 
Обертывая постепенно форму 
жгутами и пришивая каждый 
разъ одинъ слой къ другому, 
доходятъ до низа формы. ІІо-
слѣдній слой жгута прикрепля-
ют!, особенно тщательно, чтобы 
онъ плотно прилегал!, боками, 
когда стоитъ на днѣ. 

Рамки для улья приготовля-
ются изъ планокъ въ 7/а дм. 
шириною И 26»/4 дм. длиною. 
Планки эти сгибаются дуго-
образно въ особой формѣ. Для 
сгмбанія рамокъ форма приго-

товляется слѣдующимъ образомъ: берется доска въ 18 дм. шириною 
и 18 дм. длиною. Два угла этой доски на разстояиіи 8 дм. вынимаются 

Рис . 79. 



Рис . 80. 

такъ, чтобы доска имѣла въ этомъ мѣсгѣ 8 3 А дм. ширины. Эта 
доска служить основаиіемъ формы, сверху къ ней прибивается 
другая такой же ширины доска только въ 13 дм. длины. Въ этой 
доек! очерчиваются иолукругъ, радіусъ которого равенъ 4Ѵа дм. 
Верхняя часть этого полукруга отстоитъ отъ края доски н а 2 і А д м . 

По сдѣланной черт ! въ доек!, выпиливается 
полукругт. и затѣмъ она, съ вырѣзаннымъ 
изъ ней полукругомъ, прибивается гвоздями 
къ первой, какъ показано на рис. 80. Къ 
первой доек!, кромѣ того, прибиваются два 
бруска и 3 дощечки снизу, какъ это пока-
зано на рисуик!. При сгибаніи рамокъ, 
планки, изъ которыхъ о н ! сгибаются, слѣ-
дуетъ хорошенько размочить и сдѣлать над-
рѣзы въ той части ихъ, которая должна 
образовать нолукругъ. 

Въ верхней части сводчака внутри при-
крѣпляется проволока, разделитель или сде-

ланная изъ дерева подобная же пила, чтобы удерживать рамки 
вт. должномъ другъ отъ друга разстояніи. Снизу каждая рамка 
укрѣпляется двумя гвоздями (см. рис. 77). 

§ 20. При обраіценіи съ пчелами и работахъ на паѳѣкѣ, не-
обходимо имѣть ігікоторые снаряды, какъ то: маточники, ножи 
для вырѣзки меда, курилки и т. п. 

Маточный клѣточки дѣлаются различно: или всѣ металлическія 
нзт, проволочных'), сѣтокъ, или изъ дерева и проволоки. На ри-
сункахъ 81 и 82 изображена деревянная маточная клѣточка. Она 
изготовляется изъ куска дерева, который вырѣзается, какъ это 
показано на рис. 81. Затѣмъ въ него вбивается тонкая мѣдная 
или луженая проволока. Снизу въ дерев! вырѣзаѳтся отверстіе, 
закрываемое задвижечкою. Длина подобной клѣточки для матки 
2 дм., высота L дм. и ширина l ' A дм. Впрочемъ, размѣры не 
имѣютъ большой важности и маточный клѣточки могутъ быть 
дѣлаѳмы нѣсколько и больше, и меньше. Разстояиіе между про-
волоками должно быть не шире '/в дм. въ противномъ случа!, 
матка можетъ пролѣзть между ними. 

Весьма практична клѣточка для матки изображенная на рис. 83. 
Для ея приготовлѳнія берется два тоненькихъ квадратиыхъ кусочка 

дерева по і Ѵ з дм. длиной и шириной и 'А дм. толщиной. Вт, 
одномъ изъ нихъ прор'Ьзывается круглое отверстіе для впусканія 
матки. Затѣмъ они обвертываются проволочной сЬткой, какъ но-

Рис. 81. Рис. 82. 

казано на рисункѣ. Сѣтка должно быть настолько часто, чтобы 
сквозь нее не могли пройти пчелы. 

Если матку приходится сажать 
„„»̂гппйг'ПНШЙ-ШЯПЩШ въ маточникъ, то для • этого се 

І р І І І І І І І І І l i g p v обыкновенно ловятъ руками, но 
І Р |f ' ,|||®|| такъ какъ неопытный ичеловодт, 

можетъ повредить ей брюшко, 
неосторожно взявъ ее въ руки, то 

Рис. 83. лучше накрывать ее сперва кол-
пачкомъ, а потомъ уже сажать вт. 

маточникъ. Колпачки для накрыванія матки, дѣлаются изъ тонкой 
проволочной сѣтки, приблизи-
тельно 1 Ѵз дм. въ діаметр! и такой 
же высоты. Вм'Ьето проволочиаго 
колпачка, для иакрыванія матки, " " ' ' " - ч й І І Й ^ У 
можно употреблять рюмку, ста- р и с . 84. 
канъ и т. п. 

Ножи. Для вырѣзанія меда и сотовъ изъ улья употребляются 
обыкновенные ножи съ острымъ концомъ. Расдечатываніо яческъ 



съ медомъ, для выприокиванія на центробѣжкѣ, лучше производить 
ножемъ Бингама, изображенным'!, на рис. 84. 

Кормушки. Подкармливать пчелъ медомъ или жидкою сытою 
можно изъ глиняныхъ или фаянсовыхъ блюдечекъ, при чемъ блю-
дечка эти подставляются подъ заноет, улья. Вмѣсто блюдечекъ 

употребляютъ ташке различиаго 
^ ^ рода кормовыя корытца; размѣръ 

ИХЪ долженъ быть таковъ, что-
бы въ нихъ входило стакана два 
жидкости. Чтобы пчелы не тонули 
въ медѣ или жидкой подкормкѣ, 
въ корытца слѣдуетъ положитъ 
стружекъ, рубленой соломы и т. п. 

(j В ъ ульяхъ, съ несмыкающи-
мися вверху рамками,удобнѣе под-
кармливать пчелъ сверху, для 

1 > и с- 36. чего требуются кормовыя корытца 
или кормушки особаго устройства. 

Изъ тонкихъ дощечекъ сколачивается ящикъ (см. рис. 85), по 
средин! его, у одной изъ длинныхъ ст!нокъ, въ донышкѣ этого 
ящика нырѣзается просв!тъ дюйма въ 2 — 3 длиною и 1—1 Va дм. 
шириною. Въ этотъ просвѣтъ вставляются три дощечки такъ, 

J^iio. 86. 

чтобы вмѣот! со стѣнкою ящика образовали сквозную трубку в. 
Трубка эта не должна доходить до верхняго края стѣнки ящика на 
J/-2 дм.Всѣ углы ящика заливаютъ воскомъ съ прополисомъ или сч, 
канифолью. На ящикъ не д!лается крышка, а пригоняется р!ше-
точка (о), которая не даетъ тонуть пчеламъ. Когда въ кормушку 

налита подкормка и она поставлена поверхъ рамокъ, то пчелы 
входятъ въ нее черезъ каналъ в и такимъ образомъ могутъ всегда 
брать подкормку, ибо имъ приходится подыматься за нею вверхъ, 
т. е. въ наибощѣе теплую часть улья, между тѣмъ какъ при под-
кармливаніи снизу, о н ! въ холодное время часто боятся отде-
ляться отъ клуба и не берутъ подкормки. 

Подобный же кормушки можно д!лать изъ жести. Въ этомъ 
случа! каналъ, для прохода пчелъ въ кормушку, д!лается по 
средин!. На рис. 86 изображена подобная кормушка. Боковыя 
короткія сгѣнки ея дѣлаются на :V« дм. ниже дна, чтобы кормушка 
стояла на нихъ, какъ на 
ножкахъ, и подъ ней могли 
ходить пчелы. У одного изъ 
боковъ кормушки утверж-
дается перегородка, которая 
не совсі.мъ плотно дохо-
дить до дна кормушки; 
крыша на кормушку дѣ-
лается до этой перегородки. 
При такомт, устройств!, не 
поднимая крышки, можно 
видѣть, есть-ли въ корму ш к ! % 
кормъ, а пчелы не могу тт. 
выл!зтъ при осмотр!. 

Сѣтки. О и ытн ые п чело-
воды работают'!, съ пчелами 
обыкновенно безъ с!тки. 
Что же касается до начинающихъ, то первое время имъ положи-
тельно необходимо надѣватт, сѣтку на лицо. Даже, самому опыт-
ному пчеловоду бываетъ не лишнее употреблять с!тку, когда 
какая либо причина раздражаетъ пчелъ. Оѣтки д!лаются обык-
новенно изъ проволочной с'Ьтки, въ вид! цилиндра, верш-
ковъ 6—7 въ діаметрѣ и въ 8 — 9 вер. вышиной. Верхній 
конецъ этого цилиндра зашивается на глухо какою либо матерію, 
а къ нижнему пришивается кругомъ его также матерія, которая 
и обвязываея вокругъ шеи, когда сѣтка надѣта. Но самыя удоб-
ный сѣтки — тюлевыя, изображены на рис. 87, которыя наши-
ваются вокругъ соломенной шляпы съ широкими полями, а внизу 



стягиваются на тесемкѣ или на резипкѣ, вокругъ ворота рубашки. 
Можно резинку продѣтъ со обоихъ краевъ; тогда она будетъ стяги-
вать сѣтку сверху вокругъ шляпы, а другая внизу у шеи. По-
добную сѣтку лучше всего дѣлать чернаго цвѣта. 

Чайникъ для наващнванія. При наващиваніи рамокъ искус-
ственною или натуральною вощиною употребляется особый чайникъ. 
Чайникъ этотъ дѣлается двухстѣнный и между его стѣнками на-
ливается вода. Такое устройство чайника представляете то удоб-

ство, что при разгорѣваніи 
воскъ не можетъ пригорѣтъ 
и испортиться. Кромѣ того, 
въ подобномъ чайник! воскъ 
не такъ скоро отстываетъ, 
и поэтому его рѣже прихо-
дится подогр!вать. Рису-
нокъ 88 изображаете чай-
никъ, для наващинанія, въ 
разрѣзъ. Чайникъ изготов-

Курнлки или дымплки. Для окуриваніи пчелъ дымомъ употре-
бляются глиняньтя или металлическія курилки. Глиняную курилку 
удобн!е всего д!лать въ вид! графина съ двумя ручками. У 
дна подобнаго графина им!ется круглое отверстіе дюйма 3 въ діа-
мотр!. Когда гнилушки, въ него положенный, зажжены, то дымъ 
выходить чѳрезъ горло и, если подуть въ нижнее отверстіе, изъ 
горла получается довольно сильная струя дыма. Металлическія 
курилки бываютъ съ мѣхомъ или безъ мѣха. Курилки безъ мѣха 
рис. 89 д!лаются въ вид! цилиндра, еогнутаго изъ листовато же-
л!зьт. Раямѣры цилиндра могутъ быть совершенно произвольные, 
обыкновенно лее въ 7—S дм. вышиной и дм. 5 — 6 въ діаметр!. 
Къ одной изъ сторонъ этого цилиндра прикрепляется глухое дно, 
а съ другой стороны онъ закрывается крышкой с. Далѣе къ 
нему прикрепляется ручка, а внутрь его вкладывается рѣшетка 
b, которая должна отстоять отъ дна цилиндра на ІѴа—2 дм. 
Иъ нижней части курилка имѣете, несколько отверстій для 
притока воздуха. 

Курилки съ мѣхомъ несравненно удобнѣе, особенно при рабо-
тах'!, съ рамочными ульями, когда требуется горизонтальная струя 

ляется изъ бѣлаго желѣза (жести). 

дыма. Лучшей изъ нихъ считается курилка Бішгама, изобра-
женная па рис. 90. 

Рис. 89. Рис. 90. 

Центробѣжки. Чтобы имѣть возможность выдѣлпті, изъ сотовъ 
медъ, не повреждая ихъ, употребляются такъ называемый центро-
бѣжки или медогонки (медометы). Выбрызгиваиіе меда на центро-
бѣжкѣ производится скорѣе, чѣмъ отдѣлоніе его отъ вокса другими 
способами, и им!етъ то громадное преимущество что при немъ 
соты остаются неповрежденными и могутъ быть вставлены снова 
въ улей. Кром! того и самый медъ, отделенный на цептроб!жіс!, 
получается высшаго качества, такъ какъ въ него не попадаете 
перги (хл!бины или цветочной пыли) и другихъ нечистот-!,. 

Простѣйшая и;ѵь центробѣжекъ изображена на р и с у н к ! 91 и мо-
жетъ быть сдѣлана домашними средствами. Ома состоитъ изъ дере-
вянной, а еще лучше — изъ жестяной (бѣлаго желѣза) кадки и внут-
ренней вертящейся части, въ которую вставляются соты въ рамкахъ. 
Внутренняя вертящаяся часть (см. рис. 92) цеитробѣжки представляет!, 
изъ себя валя,, въ которомъ у нижняго и верхи яго концовч, его кресто-
обрасно укрТптлены четыре иланки. Концы от ихъ плаиокъ соединены 
восемью брусочками такъ, что изч, ігихч» составляются двѣ квадрат ннхъ 
рамы, вч, свою очередь соединённый но угламъ четырмя брусками. 

Такимч, образомъ получается какъ бы островч, ящика. Бока этого 
острова затягиваются или рядами нитокъ (чтобы соты, при вращеніи, 
могли на нихъ опираться), или сѣткой, какъ показано на рнсункѣ 98. 
Площадь каждаго иросвѣта (бока) этого острова дѣлается такой величины, 
чтобы въ него входила свободно ульеная рама данной насѣки. 



При вычислен in размѣрсшъ центробѣжіш, слѣдуетъ обратиті, вни-
маыіе на то, для каких?, рамок?, она дѣлается, — при чем?,, если она 
изготовляется для американских?, и других?, низко-широких?, рамок?,, 
то их?, вставляют?, вт, нее не в ъ том?, положеніи, въ каком* оиѣ иомѣ-
іцаются в?, ульѣ , а одной из?, боковых?, сторон?, вверх?,, так?, что 
ширина просвѣта во внутренней части центробѣжки измеряется по 
лііміи M, а высота по лпніи J , (см. § 21). Последнее для того, чтобы 
не пришлось дѣлатг, чан?, слишком?, больших?, размѣроігь. 

Рис. 91. Рис. 92. 

Кромѣ центробѣжки, изображенной па рис. 91 существуют* 
пѣкоторыя другія, какъ напр, Аббота на одинъ сотъ, Кована и 
ир. Лучшею- же въ настоящее время признается центробѣжка 
Ломакина. 

Оирастываніс сотовт, на центробѣжкѣ довольно легко и со-
стоитъ въ слѣдующемъ. Предназначенный для онрастыванія сотъ 
распечатывают* пожемъ Бингама съ обѣихъ сторон*, затѣмъ вста-
вляют* въ цептробѣжку, которую приводит* нъ движеніе. При 
высоких* рамках* безразлично, въ какую сторону вращать цен-
тробѣжку, но при американских* низко-широкихъ рамках* центро-
бѣжку слѣдуешь вертѣть таким* образомъ, чтобы нижняя планка 
рамки шла вперед*. Бсртѣть слишком* быстро и скоро іге слѣ-
дустъ, по, опростав* сотъ на половину съ одной стороны, его 
переворачивают* другою и опрастывают* эту до конца, затѣмъ 
снова переворачивают* и выпрастывают* первую сторону начисто. 

Воскотопки. Воскотонкой называется всякій снаряд*, предназ-
наченный для вытанливанія воска из* вощин*. Воскотопки дѣла-

ются различнаго устройства, при чем* въ пѣкоторыхъ изъ нихъ 
воскъ перетапливается паромъ, въ других* просто таетъ онъ 
нагрѣванія и, наконец*, въ третьих* вощины погружаются въ 
воду, при нагрѣваніи которой воскъ всплывает* на поверхность. 

Простѣйшей воскотонкой будетъ какой либо сосудъ, (лучше 
всего жестяной), цилиндрической формы, но къ верху нѣсколько 
расширенный, въ котором*, на извѣстиомъ разстояніи отъ дна, 
(приблизительно на срединѣ или 2/з высоты его) укрѣпляется 

проволочная сѣтка. При вытапливаніи воска въ подобном* со-
судѣ, подъ сѣтку кладут* вощины и, налив* его водой, начинают*, 
нагрѣвать. При этом* воскъ всплывает* на поверхность, а не-
чистоты остаются подъ сѣткой. Изъ числа различных* воско-
топокъ здѣсь будетъ описана подробно солнечная, какъ паиболѣе 
простая. 

Солнечная воскотопка (см. рис. 9В). Въ иослѣднее время все 
болѣе и болѣе начинают* входить въ уиотребденіѳ солнечный 
воскотопки, вслѣдствіе ихъ простоты устройства и удобства при 
обращеніи. Главным* качеством* солнечных* воскотопокъ яв-
ляется то, что онѣ не прижигают* воска. Устройство солнечной 
воскотопки весьма несложно. Оно состоитъ изъ деревяннаго 
ящика, сверху закрываемая стеклом* Стекло вставляется въ 
рамку, которая своими краями ложится на края ящика. Задняя 
стѣнка ящика дѣлается значительно выше передней, такъ, чтобы 
положенное на нихъ стекло было относительно дна ящика подъ 
углом* въ 45°. Боковыя стѣнки такъ лее скашиваются, какъ 
это показано на рис. 93. Внутрь ящика, на пѣкоторомъ раэ-

? 
И о т і ш ш ъ . У ч с б ш і к ъ п ч е л о в о д с т в о , 3-е изд . 



стоялі и отъ его дна, вставляется жестяной листа, съ загнутыми 
съ трехъ сторонъ краями (края загибаются тѣ, которые при-
ходятся къ задней и боковымъ стѣнкамъ). Листа этотъ не до-
ходите до передней стѣнки на 3 — 4 дм. и укрѣпляется слегка 
наклонно. На него кладутъ соты, предназначенные для перетопки, 
а подъ него (у передней стѣнки воскотопки) ставится жестяное 
корытце. Затѣмъ приборъ выставляютъ на солнце и воскъ, вы-
тапливаясь отъ дѣйствія солнечиыхъ лучей, стѣкаетъ въ под-
ставленное корытце. 

На рис. 9 4 изображена солнечная воскотопка нѣсколько иного 
устройства. Она состоитъ изъ четырехъугОльнаго ящика, внутрь 

котораго вставляете согнутый въ 
видѣ корыта листе бѣлаго желѣза 
(жести). Листа вставляется такой 
длины, чтобы онъ не доходилъ 
вершка на четыре до одного изъ 
узкихъ коицевъ ящика. На нѣко-
торыхъ разстояніи отъ конца не 
доходящаго до стѣнки ящика, 
л и ста 11 ер егор ажи в ает ся про во-
дочной сѣткой. Сверху ящикъ 
покрывается стекляной рамой изо-
бражена па рис. 94 сбоку воско-
топки и, кромѣ того, на нее дѣ-
лается деревянная крышка. При 
помощи двухъ ножекъ ящику при-

дается наклонное положение, при чемъ наклояъ можно мѣнять въ 
зависимости отъ чистоты вощины и силы солнечиыхъ лучей, такъ 
какъ ножки дѣлаются подвижными. Болѣе чистую вощину пере-
таплываютъ при большемъ наклон! ; такъ какъ грязная вощина 
требуете моиыпаго наклона и медленной вытопки. 

^ Воскопрессъ. Какимъ бы способомъ вощины но обрабатывались, въ 
отброс! всегда ототаѳтся извѣотноѳ количество чистаго воска. Поэтому 
для наиболее совершеннаго отдѣленія воска, отбросы эти необходимо 
подвергать давленію. Для этой ц !ли устраиваются такъ называемые 
воскопресеы. На рис. 95 изображенъ одинъ изъ воскопрессопъ. Устрой-
ство его весьма несложно. Изъ толстых?» дубовыхъ, березовыхъ или 
какихъ-либо другихъ крѣпкихъ досокъ, связывается в?» замокъ четырех-
угольный равносторонній ящикъ. Величина ящика не играетъ особой 

Рис. 94. 

роли и зависит-ь отъ того количества воска, которое предполагается в ь 
нем?» прессовать. К ъ внутренним?» ст !нкамъ этого ящика приколачи-
ваются ллоскіе брусочки, въ 15 м. толщиною. Брусочки эти непра-
вильной формы, а именно: та сторона, которая прилегает?» к?» стѣн-
камъ ящика, уже, ч ! м ъ другая. При таком?» устройств! мелсду двумя 
брусками образуется трехугольный желобок?». Дно ягцика і ш ! е т ь также 
несколько в ы р ! з а н н ы х ъ желобков?,, сходящихся къ отвѳрстію, из?» кото-
раго внтекаетъ воск?, во время прессованія. Кз> устроенному таким?,обра-
зом?, ящику прибивается с?, двух?» сторонъ но толстому бруску (см. 
рис. 95). Затѣмъ, изъ толстой доски дѣлается свободно входящая из, 
ящикъ платформа, къ которой и пршсрЬплнется толстый жѳлѣзный или 

деревянный вингь , пропущенный черезъ прочную перекладину, ко-
торая вставляется въ выр!зы брусков?» воскопресса. Ирм работ! 
употребленіе воскопресса весьма просто. Вощины, предназначенный 
для иерстапливанія, кладутъ вз, холщеиый или волосяной м!шокъ и 
кипятят?» въ к о т л ! съ водою; затѣмъ когда о н ! достаточно нагрѣтотся, 
м !шокъ кладут?» вз» ящикъ воскопресса и начинают?» сдавливать 
винтом?». Воск?» при этом?» стекает?» в м ! с т ! с?» водою черезъ отверстіе 
воскопресса нъ подставленный сосуд?», а нечистоты остаются въ мѣшкѣ . 

Вальцы и вафельницы. Выдѣлка искустиенной вощины произ-
водится посрѳдствомъ особыхъ снарядовъ, называемые прессами 
для выдѣлки вощины. Прессы эти бываютъ или вальцевые (вальцы) 
или въ в и д ! вафелышцъ (вафельницы). 

Вис. 95. 



В ъ 1857 г . Ж а н ъ Мерингъ нзобр!лъ прессъ для тиснѳнія воска, 
на которомъ выдавливалъ донышки ячеекъ. Но этотъ процессъ былъ 
несовершененъ и пчелы часто строили на искусственной вощинѣ , 
вмѣсто тічелиныхъ ячеекъ, трутыевыя. Усовершенствоваыіемъ upecca 
Меринга занимались многіе пчеловоды и, наконецъ, в ъ 1876 г . а.мери-
канецъ Р у т ъ (A. J . Еооѣ, авторъ книги A - B - G in B e e - culture), при 

помощи своего работника Вашбурна , 
устроилъ первые вальцы, и съ этихъ поръ 
выдѣлка вощины в ъ А м е р и к ! достигла 
огроімныхъ разьгЪровъ : н ! с к о л ь к н х ъ десят-
ковъ тысячъ пудовъ в ъ годъ. 

Наиболѣе простая в а ф е л ь н и ц а — 

Р и т ш е состоитъ изъ д в у х ъ ч а с т е й (см. 

рис. 9 6 ) , изъ к о т о р ы х ъ нижняя снаб-

ж е н а закраинами, чтобы лишній в о с к ъ 

н е с т е к а л ъ во в р е м я операціи. П р и 

помощи в а ф е л ь н и ц ъ можно и з г о т о в л я т ь 

только т о л с т у ю вощину, которая по-

этому и у п о т р е б л я е т с я для н а в а щ и в а н і я г н ѣ з д о в ы х ъ рамокъ и 

м а г а з и н н ы х ъ , п р е д н а з н а ч е н н ы х ! для о и р а с т ы в а н і я н а цѳнтробѣжкѣ . 

Р и с . 96. 

Р и с . 97. 

Для н а в а щ и в а н і я же рамокъ, п р е д н а з н а ч е н н ы х ! к ъ п р о д а ж ! , в ъ 

в и д ! сотоваго меда, в о щ и н а должна б ы т ь очень т о н к а и поэтому 

г о д н а только п р и г о т о в л е н н а я н а в а л ь ц е в ы х ъ л р е с с а х ъ . 

В а л ь ц е в ы й прессъ (рис. 9 7 ) или вальцы с о с т о я т ь и з ъ станка , 

в ъ которомъ у к р ѣ п л е н ы д в а вала , ' съ выдолбленными в ъ н и х ъ 

углубленіями, в ъ в и д ! с т ѣ н о к ъ п ч е л и н ы х ъ я ч е е к ъ . В а л ы эти 

с о е д и н е н ы зубчатками и и м ! ю т ъ р у ч к у , которой приводятся в ъ 

д в и ж е т е . В ъ с т а н к ѣ , в ъ которомъ у к р ! п л е н ы валы, сдѣланы д в а 

в и н т а , коими р е г у л и р у е т с я разс/гояпіе между валами, а сообразно 

съ этимъ и толщина в о щ и н ы . 

Для приготовленія искусственной вощины на вальцахъ, нужно 
сперва наготовить тоикихъ листовъ воска, которые затѣмъ и прокаты-
ваются между вальцами. Для этого у потреб тяготея очень гладкія до-
щечки изъ мягкаго дерева, без'ь сучковъ и изъяновъ, толщиною около 
Vi дм. Эти дощечки ну ясно положить въ сосудъ с ъ тепловатого водою, 
зат!-мъ вытереть губкой и опустить раза дв і или три въ растопленный 
воскъ. самой низкой температуры, при которой воскъ можетъ оставаться 
в ъ растопленномъ в и д ! . П о е л ! того дощечка съ ыалипшимъ на нее 
воскомъ опускается в ъ ведро съ холодного водою (около 1 5 % Р . ) и 
затѣмъ получившіяся на ея поверхности тоненысія пластинки воска 
осторожно снимаются. Передъ прокатываніемь между вальцами, пла-
стинки слѣдуетъ положить в ъ теплую воду. 

Воскъ, предназначенный для нзготовленія воіцины, плавятъ в ъ 
двустѣнномъ с о с у д ! , между стѣнками котораго налита вода. 

При изготовденіи вощины на вафельницахъ Ритше, на половинку 
вафельницы, имѣющую загнутые края, быстро наливаютъ разливатель-
ную ложку горячаго воска и тотчасъ зак гываютъ другой половинкой, 
которую с л ! д у е т ъ плотно нажать. Выдѣлку лучше всего производить 
въ теплой к о м н а т ! . Вальцы и вафельницы, передъ изготовленіемъ на н и х ъ 
вощины, чтобы воскъ не приставалъ к ъ нимъ, смазываются медомъ, 
разведеныым'ь въ в о д ! , мыльной водою или разведеииымъ в ъ в о д ! 
крахмаломъ. 

Н а и б о л ! е подробный с в ! д ! н і я о в ы д ! л к ! вощины на вальцахъ , 
находятся в ъ к н и г ! Ломакина „Искусственная воіцина". 

* 
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П Р А К Т И Ч Е С К А Я . 



Ч А С Т Ь И . 

Г Л А В А Y. 

Уходъ за пчелами со времени ихъ перваго 
облета до роенія. 

§ 27. Время выставки пчелъ, зимующихъ въ какомъ либо 
закрытомъ помѣщепіи, зависитъ, главным! образомъ, отъ того, 
какъ онѣ сидятъ въ уль!, а также и отъ состояніи погоды. Если 
пчелы сидятъ въ ульяхъ смирно, не волнуются, то выставкой ихъ 
торопиться не слѣдуетъ. Самое лучшее выставлять пчелъ уже 
тогда, когда спѣгъ съ полей сошелъ и расцвѣли иѣкоторыя рапнія 
медоносныя растенія, какъ напр.: верба, желтенькіѳ цвѣточки оду-
ванчика (Leontodon taraxacum) (см. § 11 и слѣд.) 

Другое дѣло, если пчелы въ ульяхъ волнуются, вылѣзаютъ 
изъ летковъ и пачкаютъ наружный стѣнки улья своими испраж-
неніями, что служитъ признаком! поноса (см. § 15). Въ этомъ 
случаѣ нчелъ слѣдуетъ выставить какъ можно скорѣе, воспользо-
вавшись первымъ теплымъ днемъ. Однако, если на воздух! въ 
тѣни температура меи!е + 2 ° , то ни въ какомъ случа! не сл!дуетъ 
выставлять нчелъ. Наилучшая температура для выставки — это 
8 — 1 0 градусов! тепла въ т!ни '*). 

Ранняя выставка пчелъ невыгодна, потому что пчелы поел! вы-
ставки начинаютъ усиленно разнодитв дѣтку, причемъ имъ приходится 
вылетать въ холодное время и мыогія изъ нихъ погибаютъ, отчего 
весной обыкновенно и замѣчается убыль в ъ с и л ! семьи. 

*) При совершенно бѳзвѣтренной и тихой погодѣ, въ ясный сол-
нечный день, в ъ с л у ч а ! особой крайности, можно выставить пчелъ и 
во время мороза, конечно небольшого, на припечномъ м ! с т ! не по-
крытомъ сн!гом'г>. 

JI. ІІотѣхшъ. 



Между тѣмъ, если задержать, насколько возможно, выставку нчелъ 
и выставить и х ъ тогда, когда погода вполнѣ установилась, то пчелы, 
вылетая в ъ теплые дни, не погибнуть и кромѣ того имъ придется 
меньше тратить времени на отысканіе взятка. 

Если пчелъ приходится выставлять въ такое времени, когда 
погода еще не установилась, и при наступившихъ холодахъ поя-
вится снѣгъ, то пчелъ лучше поел! выставки убрать снова въ 
омшанникъ. 

На пасѣкѣ во время выставки не должно быть сшыа. Для 
того, чтобы онъ таялъ быстрѣе, его посыпаютъ золою или землею". 
Если приходится выставлять пчелъ въ то время, когда, не смотря 
на принятия мѣры, снѣгъ на пасѣкѣ еще не сошелъ, то пасѣку 
слѣдуетъ усыпать соломой, сѣиомъ или сухими листьями, такъ 
какъ солнечные лучи, отражаясь на сиѣжной поверхности, ослѣп-
ляютъ пчелъ, вмѣстѣ съ тѣмъ пчелы, садясь на солому, не такъ 
скоро застываютъ. 

Ульи, зимующіе на открытомъ воздух! (см. § 63), на т ! х ъ 
мѣстахъ, г д ! они стоять л!томъ при настуггленіи теплыхъ дней, 
также раскутываютъ. Летки у этихъ ульевъ на зиму обыкно-
венно затѣняютъ отъ солнечныхъ лучей и св!та , весной же ихъ 
сл!дуетъ раскрыть, и сл!дить затѣмъ, чтобы передъ летками 
ульевъ не было чистаго (бѣлаго) сн!га. Пчелы, зимующія на 
воздух! облетываются, обыкновенно, очень рано. 

§ 28. Выставлять пчелъ лучше всего часа за два или за три 
до полудня, когда воздухъ достаточно уже обогр!лся. 

Сперва нужно выставлять т ! семьи, которыя волнуются. Вы-
ставлять ульи, если ихъ много и они стоять на пасѣк! близко 
другъ къ другу, пе сл!дуетъ в с ! въ одинъ день сразу, а лучше 
д!лать это въ два или въ три пріема, причемъ въ первый разъ 
выставлять ульи, стоящіе далеко другъ отъ друга, а въ другой — 
ульи, стоящіе въ промежутках!, между выставленными. Какъ 
только улей будете поставлен!, на м!сто, летки должно открыть, 
въ противном!, случаѣ пчелы, встревоженный переноской, могутъ 
испачкать заносъ, не будучи въ состояніи удержать въ себ ! на-
копившіяся за зиму изверженія (§ 15). 

Ульи разставляются на пас!кѣ на тѣхъ лее мѣстяхъ, на ко-
торыхъ они стояли предыдущим!, лѣтомъ, такъ какъ пчелы за 
зиму не забываютъ своего м!ста и, если поставить одинъ улей 

на м!сто другаго, то многія изъ нихъ налетятъ въ улей, стоящій 
на томъ мѣст! , на котором!, находился ихъ улей и, попавъ въ 
чужой, могутъ убить матку. 

§ 29. Семьи тотчасъ поел! облета обыкновенно успокаиваются 
и начипаютъ потихоньку вылетать за взяткомъ. Если лее какой 
либо изъ ульевъ поел! облета не успокоился и пчелы у него 
входятъ и выходятъ изъ летка, какъ будто чего то разыскивая, 
иолзаютъ по всему заносу и вообще выражаютъ безпокойство, то 
это значить, что о н ! лишились матки. Такой улей сл!дуетъ 
тотчась лее осмотр!ть и, если онъ окажется слабосильным!,, то 
присоединить къ другой сильной семь!. Для соединения, семью 
выгоняютъ въ роевню и, обрызнувъ сытой или сахарнымъ сиро-
помъ, подсаживаютъ въ тотъ улей, къ которому ихъ хотятъ 
присоединить. 

Выгопка пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ производится слѣ-
дующимъ образомъ: если улей открывается сверху, то на него 
надставляютъ роевню и начинаютъ слегка постукивать тоненькою 
палочкою но его бокамъ, а снизу подкуриваютъ. Иостукиваніе 
начинается сперва съ нижней части улья, a затѣмъ постепенно 
стучать выше и выше до 2/з высоты его. Если лее улей сверху 
не открывается, то его оборачивайте вверхъ дномъ и, сильно 
подкуривъ нчелъ, начинаютъ постукивать по нижней части улья. 
Когда пчелы соберутся въ верхней части улья, то ихъ выгре-
баютъ въ роевню черпакомъ. Передъ переворачиваніемъ улья 
соты подрѣзаютъ, если они доходятъ до дна (пяты) улья, такъ 
чтобы меледу ншкнимъ краемъ сотовъ и дномъ было не мен!е 
8 дюймовъ. Изъ дуиляиокъ пчелъ выгоняютъ обернув!, ихъ верхъ 
ногами и наставивъ надъ дуплянкой роевню. Въ рамочных!, уль-
яхъ пчелъ не выгоняютъ, а просто, вынимая рамки одну за дру-
гою, смѣтаютъ сидящихъ на нихъ пчелъ въ роевню. Если окажется 
что матки нѣтъ у одной изъ сильныхъ семей, то къ ней нрисоеди-
няютъ слабую семью, имѣгощуго хорошую матку или даютъ силь-
ной семь! запасную матку. В м ! с т ! запасной матки можно дать 
кусокъ пчелиной дѣтки, изъ которой пчелы могутъ вывести себ ! 
матку, но это д!лается только тогда, когда въ ульяхъ есть трутни 
или зр!лая (печатня) трутневая д!тка. 

§ 30. Во время облета нчелъ можетъ случиться, что одна или 
нѣсколысо семей, несмотря на то, что летки открыты, не выхо-



дятъ изъ улья. Подойдя къ такой семь! и стукнувъ тихонько 
по сгѣнкѣ улья, можно бываетъ услышать, что пчелы отзываются 
не жужжаньемъ, а какимъ то пшиѣньемъ. Вышеописанные при-
знаки указывают! на недостаток! меда у семьи и означают!, что 
семья ослабла отъ голода до такой степени, что пчелы не въ со 
стояніи выйти изъ улья. Такія семьи сл!дуетъ тотчасъ лее спры-
снуть тепловатой сытой, дать имъ меду и, зар!шѳтивъ летки, 
внести въ теплое помѣщеніе (напр., въ жилую комнату), г д ! 
держать ихъ до тѣхъ поръ, пока о н ! не станутъ леужкать и вол-
новаться, тогда ихъ сл!дуетъ вынести снова на пас!ку для облета. 

§ 31. Чѳрезъ 2 или 3 дня поел! выставки и облета пчелъ 
в с ! ульи необходимо осмотр!тъ, и во время осмотра произвести 
очистку ульевъ. Если ульи разборные и имѣютъ выдвюкяое или 
подставное дно, то очистка ульевъ чрезвычайно легка и заклю-
чается въ томъ, что въ улей вмѣсто загрязненнаго дна вставляется 
запасное чистое, а вынутое дно тщательно очищается и просуши 
вается и затѣмъ вставляется въ другой улей, изъ котораго въ 
свою очередь вынимается загрязненное. 

Весь соръ, вынимаемый изъ ульевъ, сл!дуетъ собирать въ 
какой либо ящикъ, такъ какъ въ немъ содержится н!которое ко-
личество воску. Для отдѣленія этого воска отъ сора сл!дуетъ 
весь собранный соръ положить въ мѣшокъ изъ р!дкаго полотна 
и прокипятить въ котлѣ съ водою: тогда весь воскъ всплываетъ 
на поверхности или высыпать его въ солнечную воскотопку, ко-
торая чрезвычайно чисто выдѣляетъ воскъ изъ сора. 

Во время очистки ульевъ производится и первый весенній 
осмотръ ихъ. В ъ это время, раскрывъ улей, осматривают! силу 
семьи и ея запасы. Если семья покрываетъ не в с ! рамки, на 
которыхъ она зимовала, то лишнія изъ нихъ сл!дуетъ удалить. 
Вообще весной гн!зда уменьшают!, чтобы пчеламъ былъ легче 
поддерживать высокую температуру, необходимую для вывода 
дѣтки. 

Точно также необходимо весной удалить в с ! загрязненные 
пчелами или занл!снев!лые соты, при чемъ, если по удаленіи 
ихъ, пчеламъ останется мало хорошихъ нластовъ, до ихъ слѣ-
дуетъ добавить, вставивъ въ ульи рамки съ пчелипой вощиной, 
а за неимѣніемъ таковой съ искусственной. 

Одновременно съ очисткой ульевъ и уменьиіеиіемъ гнѣздъ *) 
нужно перем!нить и солому или сѣно, которыя были положены 
въ ульяхъ поверхъ рамокъ и между передвижными перегородками 
и за,дней ст!нкой улья. 

§ 32. Кормлеиіе пчелъ бываетъ двухъ родовъ: 1) — кормле-
ніе по нужд! и 2) — но расчету. 

По нужд! пчелъ кормятъ тогда, когда у нихъ весной или въ 
другое время года, является недостаток! меда. Если кормленіе 
нчелъ производится весной, въ то время, когда пчелы уже обле-
т!лись, имъ молено давать меда, сахарный сиропъ и кормовыя 
массы или плитки. Если лее пчелъ приходится кормить въ то 
время, когда о н ! не могутъ вылетать всл!дствіе неблагоприятной 
погоды, или давать имъ кормъ осенью для зимняго потребленія, 
то для этого молено употреблять только чистый медъ или густой 
сахарный сиропъ. 

Кормленіемъ по разечету называется весенняя подкормка пчелъ 
жидкимъ сахарнымъ или медовымъ сиропомъ, для усиленія чер-
вленія. Иногда въ этотъ сиропъ прибавляют! молока или сырыхъ 
яицъ. 

Для кормленія ранней весною по нулед! за недостатком! меда 
молено приготовлять сахаръ-леденецъ или кормовыя плитки. 

Приготовляется сахаръ-леденецъ слѣдующимъ образомъ: на 
3 ф. сахару кладется 2 стакана воды и, образовавшейся сиропъ 
начинают! кипятить на медленном! огн!. Кппяченіе иродоллсаютъ 
до тѣхъ поръ, пока сахаръ не сгустѣетъ на столько, что при 
обмакиваиіи вт. него столоваго ножа не будетъ осаживаться на 
немъ въ в и д ! тонкаго слоя такой плотности, что остывъ ломается 
какъ лѳденецъ. При изготовленіи иодобнаго сахара-леденца бол!е 
всего надо наблюдать за тѣмъ, чтобы онъ не иригор!лъ. Когда 
сахаръ будетъ увареиъ до надлелеащей густоты — его разливают! 
въ плоскія блюда, слегка смазашіыя какимъ либо леириымъ вещест-
вом!, чтобы масса, къ нимъ не приставала, 

Вм!сто сахара-леденца, для подкормки пчелъ можно упо-
треблять пластинки обыкновеннаго сахара. Для этого раснили-

*) Объ уменыленіи гнѣздъ и уходѣ за пчелами въ неразборныхъ 
ульяхъ болѣе подробно у насъ сказано въ брошюрахъ „Пчелы и уходъ 
за ними" и „Пѳреходъ къ рамочнымъ ульямъ". 



ваютъ голову сахара тонкой пилой на пластинки въ l k дм. тол-
щиною и вставляют* ихъ между сотами. 

Кормовыя плитки приготовляются почти также какъ и сахаръ-
леденецъ, съ тою лишь разницею, что въ нихъ кладется небольшое 
количество муки. 

На легком* огпѣ варятся четыре части сахара съ одной частью 
воды. Варка продолжается до тѣхъ пор*, пока состав* не сгу-
стѣетъ на столько, что будучи взять на ложку, станет* не капать 
съ нее въ видѣ отдѣльныхъ капель, а тянуться. При варкѣ также 
наблюдают*, чтобы масса не пригорѣла. Когда сахар* уваренъ 
достаточно густо, въ него всыпают* пшеничной или гороховой 
муки, полагая отъ 3А до 1 ф. муки на каждый фунтъ сахара. 
Смѣшиваніе муки съ сахаром* надо производить постепенно, всыпая 
по немногу муки, при чем* сахар* не должен* быть горяч* и 
муку слѣдуетъ размѣшивать въ соотавѣ такъ хорошо, чтобы не 
было ни одного комка. 

Полученная масса разливается въ рамки, положенный на слегка 
смоченную бумагу. 

Изъ жидких* кормов*, для кормленія по пуждѣ, можно упо-
треблять медъ или густой сахарный оиронъ. Какъ тот*, такъ и 
другой слѣдуетъ давать сразу большими порціями, такъ чтобы 
въ 8 — 4 иріема дать пчеламъ корму на все нужное время. Кор-
мленіе малыми порціями можетъ вызвать увелияскіе расплода, 
что ранней весной и поздней осенью, когда производится под-
кармливаніе но нуждѣ, чрезвычайно вредно. 

Сахарный сироп* для подкармливанія долженъ быть хорошо 
нроваренъ и по густотѣ равен* меду. ІІодкармливаніе произво-
дится изъ особых* кормушек*, лучше всего изъ таких*, который 
ставятся поверх* рамокъ. Если же подкормка дается снизу, то 
кормушку слѣдуетъ ставить какъ можно ближе къ пчеламъ, чтобы 
онѣ въ холодное время не боялись къ ней спускаться. 

Во избѣжаніе пчѳлииаго воровства (см. § 35) подкормку ставят* 
вечером* и рано утром* вынимают* изъ улья. При подкармливаніи 
съ верху, подкормка можетъ быть оставляема и на день и кор-
мушку съ ней молено не убирать, если улей имѣетъ плотную 
крышу. 

§ 33. Кормленіемъ по расчету называется весеннее иодкар-
мливаиіе пчелъ, производимое съ цѣлыо заставить ихъ увеличить 

количество расплода. Пчелы, какъ извѣстно, разводят* дѣтку, 
сообразуясь со взяткомъ, и увеличеніе расплода весной идет* 
параллельно съ увеличеніемъ взятка. Поэтому, если начать под-
кармливать пчелъ жидкой сытой, то пчелы, видя прибыль запасов* 
въ ульѣ, думают*, что наступило болѣе взяточное время и усили-
вают* червленіе. 

Кормленіе по расчету требует* весьма большой осмотритель-
ности, такъ какъ, если произвести его не во время, то оно можетъ 
принести вред* вмѣсто пользы. Подкармливать пчелъ жидкой 
сытой можно только тогда, когда погода вполиѣ установилася и 
нѣтъ основаній опасаться, что вслѣдъ за теплом* наступят* холод-
ные дни и пчелы застудят* дѣтку. При кормленіи, ульи слѣдуетъ 
держать какъ можно теплѣе. Если пчелъ начали подкармливать 
и наступило ненастье, то нужно нѣсколько увеличить дачу под-
кормки, чтобы пчелы не нуждались въ кормѣ для воснитанія раз-
веденной дѣтки. Жидкій кормъ подставляется пчеламъ ежедневно 
или черезъ день, по небольшому количеству, отъ 3А до 1 стакана, 
и подкармливайіе пчелъ производится дней 15—20. Для подкормки 
употребляют* или разведенный медъ, или сахарный сиропъ. Сирот, 
долженъ быть приблизительно въ трое жиже меда, и на стакан* 
меда или густо свареннаго сахарнаго сиропа, берут* 2 стакана 
кипяченой воды. Кромѣ жидкой сыты для опекулятивиаго гюдкар-
мливанія можно употреблять молоко и яйца. 

Молоко и яйца, смѣшаиныя съ сахаром*, представляют* изъ 
себя подобіѳ той кашицы, которая приготовляется пчелами изъ 
меда и перги для кормленія дѣтки. 

Для кормленія яйцами берут* 10 яицъ, размѣшиваютъ ихъ 
въ мискѣ или какой либо другой носудѣ такъ, чтобы желток* и 
бѣлокъ соединились совершенно, затѣмъ въ яйца приливают* два 
фунта очень гусгаго сахарнаго сиропа и, хорошенько размѣшавъ, 
даютъ пчеламъ. 

Кормлеиіе молоком* проще.— На 2 ф. париаго молока берут* 
1Ѵ'2 ф. густаго сахарнаго сиропа н, размѣшавъ, даютъ пчеламъ. 
Первое время прибавляют* въ подкормку немного меда, тогда 
пчелы бѳрутъ ее гораздо охотнѣе. 

Во время весенняго подкармливанія пчелъ, во всѣ иодкормки 
необходимо, въ предупреждеиіе гнильца, прибавлять салициловой 



кислоты, полагая на каждые 10 ф. подкормки по 1 золотнику 
кислоты. 

§ 34. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ чувствуется недостатокъ 
растеній, дающихъ пергу (цвѣточиую пыль), ранней весной пчелъ 
весьма полезно подкармливать мукою. Муку лучше всего упо-
треблять овсяную или гороховую, хотя пчѳля охотно берутъ и 
всякую другую муку, если чувствуютъ въ ней потребность. Для 
подкормки пчелъ мукою, ею набиваютъ трутневыя вощины и 
раскладываютъ ихъ вблизи пасѣки подъ какимъ нибудь прикры-
тіемъ отъ дождя. Первое время у этихъ вощинъ ставятся сосуды 
съ жидкой теплой сытой, чтобы приманить пчелъ къ мукѣ. Когда 

же пчелы станутъ брать муку, то сыту 
убираютъ. Помимо расстановки муки, 
на пасѣкѣ, необходимо, въ близи уль-
евъ, ставить сосуды съ водою. Хотя 
пчелы часто и имѣютъ возможность на-
ходить необходимое имъ количество 
воды, для воспитанія дѣтки въ недале-
комъ разстояніи отъ пасѣки, но все-
таки въ холодные и ненастные весен-
ніе дни полеты за водой, даже и не на 
особенно дальнія разстояиія, для пчелъ 
бываютъ очень затруднительны и много 
ихъ гибнетъ. По этому лучше всего 

имѣть на пасѣкѣ нѣсколько сосудовъ ел, водой чтобы пчелы имѣли 
возможность находить ее, неотлетая далеко отъ ульевъ. Вода раз-
ставляется въ двухъ — трехъ сосудахъ въ середин! пасѣки. "Чтобы 
пчелы не тонули, сосуды эти наполняются стружками или на поверх-
ность воды кладутся плотики (см. рис.92 на стр. 85). Очень удобно 
давать воду наливъ ее въ бутылку и опрокинувъ послѣдшою какъ 
показано на рис. 98 надъ тарелкой покрытой кускомъ войлока 
или толстой ткани. Воду для поенія пчелъ нужно выбрать такую 
которая имъ болѣе нравится, такъ какъ часто случается что пчелы 
предпочитаютъ въ одной и той же местности извѣетнаго рода 
сортъ воды, па прнмѣръ, иногда охотно берутъ воду изъ пруда 
или рѣки и не берутъ воды колодезной или ключевой и на обо-
роте: бываетъ что предпочитаютъ колодезную и ключевую. Если 
на пасѣкѣ ставлять нѣсколько сосудовъ сь водой, то очень полезно 

въ одиомъ изъ нихъ держать воду слегка соленую (на 1 бут. воды 
не очень полная чайная ложка соли) которую нчелт.т часто пред-
почитаютъ вод! не подсоленной. 

§ 35. Ранней весной в с ! щели въ ульяхъ, сквозь которые 
могутъ проходить пчелы, необходимо замазать, оставивт. пчелами, 
только по одному небольшому летку. Все это дѣлаетея для лод-
держанія большаго тепла въ ульяхъ, а также въ предупреждение 
воровства: пчелы, отыскивая оеб! взятокъ, часто не находя его 
въ пол!, начинаютъ воровать медъ другъ у друга. Наиаденію 
пчелъ воровать Обыкновенно подвергаются слабый, плохо защи-
щенный семьи, которыя не могутъ защищать всѣхъ входовъ вч, 
улей, или безматки. Поэтому, если не позаботиться заблаговре-
менно о глабыхт, семьяхъ и безматісахъ, то пчелы воровки могутч, 
нанести значительный вредъ нас !к ! . 

Надо всѣми мѣрами предупредить воровство, такъ какъ разч, 
воровство развилось на иаеѣкѣ вч, сильной степени, то его пре-
кратить бываетъ трудно. 

Для предунреждеиія воровства необходимо вч, безвзяточиое 
время сузить летки настолько, чтобы вч, нихъ не могло пройти 
разомъ болѣе двухъ, трехъ пчелъ; затѣмъ, при работахъ съ пче-
лами, не оставлять долго ульи открытыми и не пачкать ихч, 
медомъ, такъ какъ заиахъ меда на пасѣкѣ привлекаете нчелч, 
воровокъ. 

Узнать воровство не трудно: при паблюденія за ульемъ, ста-
рающихся въ него ворваться нчелч, воровокъ легко отличить 
отъ обыкновенных/!, пчелъ, возвращающихся со взяткомъ, такъ 
какъ воровки обыкновенно входята въ летокъ не прямо, а долго 
вертятся вокругъ всего улья, стараясь попасть вч, него черезъ 
какое либо другое отверстіе и только, не найдя его, пытаются 
войти въ улей уже черезъ летокъ. Воровокъ можно еще узнать 
и потому, что о н ! входятъ въ улей безч, меду, поэтому замѣтно 
легки и поворотливы, между тѣмъ какъ пчелы, возвращающіяся 
въ улей со взятка, летятъ тяжело и почти иадаютч, на летокъ. 
Придя вечеромъ на пасѣку, иногда можно замѣтить, что у одного 
или И І І С К О Л Ы Ш Х Ъ ульевъ лстъ не прекратился, тогда какъ другіе 
ульи уже не летаютъ за взяткомъ. Это служить вѣрнымъ при-
знаком'!, воровства: иередъ сумерками и въ неблагонріятные дни, 

- летаютъ только пчелы воровки. Какъ только будетч, замѣчено 
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воровство, необходимо у ульевъ, которые подвергаются иаііаденію, 
уменьшить летокл, на столько, чтобы въ него могла пройти не 
бо.іѣе одной, двухъ пчелъ сразу, и сели панавшія па улей пчелы 
всетакп продолжают! летать вт. него, то летки закрыть совсѣмъ, 
и унести въ темное прохладное мѣсто на два или три дня. Ли 
мѣото этого улья олѣдуетъ поставить другой на него иохожіп, по-
ложив'!. вт, него полыни, заиахъ которой иротивенъ нчеламт,. 
Пчелы воровки, прилет!въ къ улью и не найдя тамъ ч!мъ по-
живиться, обыкновенно прекращают! летать на это м!сто, и тогда 
охраняемый огь врроветва улей можетъ быть вновь поставлен! 
на свое мѣсто. Помогает'!, также нротивт. воровства перестановка 
улья обворрвываемаго на м!сто ворующаго, а этого послѣдияго 
на м!сто ограбленнаго улья. 

При вороиствѣ на всей насѣкѣ лучше в с ! ульи убрать на нѣ-
сколъко дней въ совершенно темное, прохладное мѣсто и затѣмъ 
снова ихъ выставить, соблюдая правила, указанный въ § 28. 

§ 36. По мѣрѣ увеличепія взятка и усиленія семей, пчелы 
начинают! увеличивать количество расплода и постройку сотовъ 
(тявутт, поиовку) и вмѣстѣ ст. т!м'Ь, готовясь ICI, роенію, при-
ступают! кт, выводу трутней. 

Выше (см. $ 5) было уже сказано, что для оилодотворенія 
каждой матки нужепъ только одинъ трутень, между тѣмъ пчелы, 
но инстинкту, выводятъ большое количество трутней, которые кромѣ 
того, что требуютъ для своего воспитапія ухода, ио!датотт, въ те-
чей іе лѣта массу меда; поэтому весной слѣдуетъ органичиваті, 
выводъ трутней. 

Число трутней в ъ улъѣ , прсдоставл ешіомъ самому еебѣ бываетъ 
иногда очень велико и доходить часто до нЬсколькихъ тысячъ. Если 
на, данной местности находилась бы только одна семья нчелъ, то такое 
количество было бы даже полезно, такъ какъ встрѣча матки съ трут-
иемъ происходить всегда на в о з д у х ! и для безопасности молодой матки 
очень важно, "чтобы ей не приходилось вылетать много раза, для встрі.чи 
ca. трут немъ; матки больше рабочихъ и летаютъ тише ихъ, а лотом у 
о н ! легче могутъ подвергнуться нападенію птица», пострадать отъ 
дождя ИЛИ вѣтра и т. под. 

Но дѣло ва. тома,, что в ъ большинств! с л у ч а е т , на пасѣкахъ стоить 
но нѣсколысо семей и самыя насѣки расположены ва, недалекомъ раз 
стояніи друга, отъ друга и поэтому но представляется надобности да-
вать выводить каждой с е м ь ! много трутней, а приходится ограничивать 
выводъ ихъ вс !ми мѣрамы, гака, ісакь нѣсколыш трут вей на каждый 

улей ва. общей сложности составить достаточное количество для благо-
получна™ оплодотворенія матки. Н а сколько важно ограииченіе вы-
вода трутней видно изъ того, что, по наблгоденіямъ многихъ пчелово-
водовъ, у вылетаюіцихч. иза, улья трутней бываетъ всегда переполнен!, 
желудокъ медомъ, между т!ма. какг, у трутней, возвращающихся ва, 
улей, запаса, зтотъ всегда бываете уже переварена, и они снова сігЬшата. 
з апасти сь м едо м ъ . 

ІІредположеиіе, дѣлаемое нѣкоторымп пчеловодами, утверждающими 
что трутни нужны пчеламъ для согрѣванія улья и поэтому не слѣ-
дуетъ препятствовать иха, разведенію, достаточно опровергается тѣмъ, 
что вывода, трутней начинается лишь са, настуиленіемъ теплаго времени 
и они быиаютъ выведены уже тогда, когда въ у л ь ! довольно пчела, 
для согрѣванія и ухода за д !ткой, и температура настолько высока 
даже на открыл ома, в о з д у х ! , что едва-ли семья нуждается ва, поддер-
жаиіи и увеличеніи тепла ва, у л ь ! . 

Ограппчоніо вывода трутней достигается удаленіемъ трутневой 
вощины изъ ульевъ п вставкой въ замѣнъ ея пчелиной, или ис-
ку ствен ной. Если въ ульяхъ трутни уже заведены и находятся 
m, вид! печатной дѣтки, то вм!сто вырѣзкп вощины можно 
ограничиться срѣзывапіемъ покрышекъ трутневыхъ ячеекл,, что 
сдѣлать весьма легко, такъ какъ крышки эти всегда выпуклыя и, 
грѣзая ихъ, срѣзаютъ обыкновенно и головки у трутневыхъ 
личинокъ. 

При обильномч. взятк! нчелі.і залпваютъ каждую только что 
построенную ячейку и въ это время трутневая вощина, нахо-
дящаяся въ топ части улья, гдѣ складывается медъ ппеколко ire 
вредна, и построй к ! ея не слѣдуетъ препятствовать потому, что 
пчелы, сложи вт, въ нее медъ, не дадутт, матк! положить туда 
яичекъ. Въ томъ же мѣсгѣ, гдѣ находится матка, всегда должно 
быть достаточное количество пчелипыхъ ячеекл,. 

§ 37. ІГа всякой болѣо или менѣе значительной пасѣкѣ не-
обходимо имѣть запасныхъ матокъ, какч, для того, чтобы имѣть 
возможность исправлять осиротѣлыя семьи весною, такъ и для 
искусственнаго роенія, которое лучше всего дѣлать, имѣя илод-
ныхъ матокъ. 

Для вывода заиасныхл, матокъ необходимо заготовить не-
большіе улейкп, сиеціалыю предназначенные для этой дѣли. 
У лейки эти представляют! изъ себя небольшой ящичекъ съ 
рамкам и. 



Размѣры улейка дѣлаются таковы, чтобы въ него входили 
4 или 5 неболт,шихъ рамокъ (напр. Берлепша, Дубини или 
Альберти). Самый втлводъ матокъ производится слѣдующимъ 
образом'!,. У одной или двухъ снльныхт, семей отбираютъ матокъ 
и заставляют!, нчелъ заложить маточники. Для этой цѣли 
берутъ рамку съ сухой вощиной и подрѣзаютъ въ ней вощину 
настолько, чтобы сотъ занималъ около половины высоты рамки; 
затѣмъ вырѣзаютъ въ какомъ нибудь сотѣ занесенном!, яич-
ками, узенькую полоску ячеекъ, какъ показано на рис. 99, и 
уничтожают!, находящіяся въ ячейкахъ яички чсреяъ одно (см. 

Рис. 99. 

рис. 99), что дѣлается для того, чтобы пчелы не закладывали 
маточники близко другъ къ другу. Далѣе эту узкую полоску 
ячеекъ съ яичками подклеивают!, въ рамку съ сухой вощиной, 
какъ показано на рис. 100, г д ! изображены уже заложенные на 
ней и запечатанные маточники. Когда маточники будутъ запеча-
таны (т. е. на 9 — 1 0 день), ихъ отбираютъ у семьи и вставляют!, 
вмѣстѣ съ кускомъ печатной дѣткн въ рамки изъ улейковъ. 8а-
тѣмъ въ каждый улеекъ вставляется рамка съ медомъ, рамка съ 
маточникомъ и дѣткой и два пласта пчелиной вощины; далѣе въ 
улеекъ насыпают!, но д в ! или но три горсти нчелъ (преимуще-
ственно молодыхъ) набранпыхъ изъ разныхъ ульевъ. Таким!, 
образом!, въ каждомъ улей ich будетъ маленькая семья нчелъ, 
имѣющая запечатанный маточникъ. Улепки с/і, этими семейками 
держать и!сколько дней въ темиомт, мѣстѣ. Спустя дня четыре 
или пять улейки выставляют!, па пасѣку и открывают!, летки. 
Пчелы начинают!, облетываться и работать, а чре.зъ ігі.сколько 

дней изъ маточниковъ выходятъ матки, которыя и вылетают!, за-
тѣмъ для оплодотворенія. Бъ этихъ улейкахъ сохраняют!, матокъ 
до того времени, пока онѣ не понадобятся (о сохранены матокъ 
зимою см. § 58). 

Вставка маточниковъ въ улейки, а также постановка ихъ въ 
ульи при роеніи, безматочиоети и т. п. случаяхъ требуете боль-
шой осторожности потому, что находящіяся въ маточник! личинки 
матокъ очень нѣжны и, при малМшемъ сотрясеніи или повреж-
деніи маточника, матка въ пихт, часто погибаете, и не выводится. 

Рис. 100. 

Самое лучшее, не касаясь маточника руками, вырѣзать его вмѣстѣ 
съ кускомъ сота, острым!, ножом!,, и вставить, какъ молено осто-
ролсиѣе въ другой сотъ, который плотно укрѣидент, въ рамкѣ 
улейка или въ томъ ѵль!, куда вставляют!, маточникъ. 

Если случится, что у какого ни б уть улейка матка погибнете, 
во время вылета или не выйдете, изъ маточника, то ему даютт, 
куоокъ пчелиной дѣтки съ яичками и маленькими червячками, и 
тогда пчелы изъ нее выводят!, себ ! новую матку. 



§ 38. Подсадка матокъ къ пчеламъ требу отъ извѣстиой осто-
рожности, такъ какъ часто случается, что пчелы не принимают* 
подсаженной имъ матки и убивают* ее. 

Чтобы подсадить матку лучиге всего запереть ее сначала въ 
клѣточку, а не прямо пускать въ улей. Спустя два или три дня, 
клѣточку, irr. которой ондігп, матка, вынимают* и, открыв* от-
верстие, залѣііляютъ его тоненьким* листочком* воска и вставляют!, 
клѣточку im прежнее мѣсто. Тогда пчелы, успокоившись послѣ 
открывшим улья, прогрыз у тт. воскъ и сами выпустят* матку. 

Если приходится яамѣппть въ ульѣ одну матку другою, то 
лучше поступить е.Н.дующимъ образомъ. Поймав* старую матку, 
ее сажают* въ клѣточку и вставляют* въ улей; продержав* вт. 
клѣточкѣ два или три дня ее вынимают* изъ клѣточки, а, на ея 
мѣсго сажают* ту матку, которую хотят* подсадить, п вставляют* 
клѣточку ira то же мѣсто въ ульѣ, гдѣ она стояла. Пчелы, при-
выкнув!, видѣть свою матку вт. клѣточкѣ, обыкновенно не заме-
чают* иеремѣны маток* и охотно принимают* новую матку. 
Выпускать матку изъ клѣтки слѣдуетъ через* два дня и не 
прямо, a залѣпивъ отверстіе клѣточки воскомъ, какъ было ска-
зано выше. 

Молодых*, нео плодот воре ни ы хт. матокъ пчел ы прішимаютъ 
весьма неохотно; поэтому, если приходится подсаживать, такую 
матку, то лучше всего дѣлать это тогда, когда семья знает* 
свое сиротство, т. е. когда у ней пѣтъ пи матки ни дѣтки, изъ 
который бы она могла вывести молодую матку. 

Если у улья отобрана матка, и пчелы заложили маточники, то 
спустя девять дней лосдѣ ихъ закладки их* вырѣзаютъ и встав-
ляют* въ улеіі клѣточку съ маткой. При такомъ способе подсадки 
пчелы всегда принимают* матку. 

Легче всего подсаживать матку пчеламъ въ то время, когда 
one находятся не вт, своем* улье, а пересажены въ другой, гдѣ 
ігетъ детки, или въ роевню. Тогда, если ихъ продержать сутки 
безъ матки, и когда онѣ почувствуют* свое полное сиротство, 
онѣ охотно принимают!, всякую матку. 

§ 39. При выводе матокъ слѣдуетт» обратить ипішаніе на то, 
чтобы онѣ принадлежали къ хорошей семье и, таким* образомъ, 
порода пчелъ па ітаеѣкѣ улучшалась. Вѣроятно каждый пчело-
вод* имѣлъ случай наблюдать у себя на наеѣкѣ^различіе между 

семьями ; такт, напр., некоторый семьи менее склонны къ роенію, 
более трудолюбивы, незлобивы, проворны, красивы, между ті.мч. 
какъ другія злы, мелки ростомъ и т. п. Понятно, что для насеки 
лучше, чтобы она состояла изъ семей, отличающихся сказанными 
достоинствами. Поэтому при выводе матокъ нужно выбрать не-
сколько семей, отличающихся желаемыми качествами, и одиѣ изч, 
них!, предназначить для разведенія трутней, a другія для вывода 
маток*. Во воѣхъ-же остальных* улт.яхт. стараются совершенно 
ограничить вывода, трутней, чтобы матки, вышедшія изъ отборной 
семьи не были оплодотворены плохим* трутнемъ. 

Производя вывода, матокъ и трутней изъ отборных* семей въ 
теченіи многих* лѣть, можно постепенно улучшить породу пчелч. 
на своей иасѣкѣ, при чем* она будетъ обладать всѣми качествами, 
который желательны пчеловоду, если подбор* семей для вывода 
породы будетъ производиться ежегодно и со внимапіемъ. 



Г Л А В А VI. 

Роеніе пчелъ натуральное и искусственное. 
§ 40. Военіомъ называется раздѣлеиіе одной пчелиной семьи 

на двѣ или иѣсколько ионыхъ семей, которыя отделяются отъ 
стараіч) улья, поселяются въ новомъ, заводить тамъ хозяйство п 
вообще ыачиияютъ жить въ вид! отдельной, самостоятельной 
семьи. 

Когда., спустя некоторое время поел! выставки пчелъ и на-
чала обильна,го взятка, улей будетъ достаточно застроепъ сотами 
и всѣ они будутъ наполнены червою, и когда семья придете въ 
такую силу, что ея первоначальное жилище становится для нее 
тѣснымъ, то обыкновенно изъ семьи отдѣляется некоторое коли-
чество пчелъ со старшей маткой и, вылетѣвъ изъ улья, садится 
на ближайшее дерево, к,у err, и т. п. Далѣе, осмотревшись и по-
чувствована. нрисутствіе матки, отдѣлившіяся пчелы выбираютъ 
себѣ жилище, поселяются въ немъ н заводятъ новое хозяйство. 
Подобное разд!леніе семьи называется роѳніемъ, а отделившееся 
количество ичелъ роемъ. 

§ 41. Первый рой или первакъ, какъ его принято назы-
вать, выходить со старою плодной маткой, если она случайно не 
погибла передъ его выходомъ. Поел! выхода роя нервака, если 
въ ульѣ осталось еще достаточное количество ичелъ, расплода и 
имеется пѣсколько маточниковъ, обыкновенно, выходить еще рой — 
вторакъ. Нъ роѣ вторак! бываетъ всегда одна или несколько 
иеплодныхъ молодыхъ матокъ. Выходъ вторака бываетъ обыкно-
венно спустя 7 — 1 4 дней поел! выхода нервака и ого предве-
щаете пѣніе матокъ. 

Рой — первакъ выходить, когда въ уль! заложены маточ-
ники и, спустя несколько дней по выход! его, въ уль ! выио-

дятел матки. Первая вышедшая изъ нихъ, выйдя изъ маточника,, 
старается уничтожить всѣ другіѳ маточники, что ей и удается сде-
лать, если пчелы больше роиться не желаютъ. Если же о н ! 
хотятъ еще роиться, то не допускаютъ матку уничтожить маточ-
ники и она издаете особый звукъ. Находящіяся въ маточникахт, 
матки отвѣчаютъ ей въ свою очередь и это иерсклнканіе назы-
вается пѣніемъ матокъ. ІІѢпіс матокъ слышно бываетъ чаще 
всего на 8 — 9 день поел! выхода, нервака, но, если выходъ его 
задержался, то иногда и раньше. Поел! выхода вторака, на сле-
дующий день, или черезъ день, можетъ выйти еще рой третьякъ, 
а черезъ день поел! третьяка пчелы могутъ еще роиться, вы-
пуская все меньшіе и меныиіе рои, но эти рои обыкновенно бы-
ваютъ настолько малосильны, что ихъ не сажаютъ отдельно, а 
отобравъ у нихъ матокъ пускаютъ обратно въ тотъ улей, изъ 
котораго они вышли. Передъ выходомъ каждаго изъ этиха, роепъ, 
по вечерамъ, молено бываетъ слышать пѣніо матокъ. Передъ вы-
ходомъ первака, пѣнія матокъ слышно не бываетъ, такъ какъ въ 
то время, когда онъ выходите, въ у л ь ! находится только одна 
матка, а остальным еще въ зародыш!, но иногда случается, что 
матка эта погибаете передъ самымъ роеніемъ или при дервомъ 
вылет! роя, тогда передъ выходомъ первака бываетъ слышно 
также пѣніе матокъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ первакъ выхо-
дить тогда, когда созрѣли матки въ маточникахъ. Такой первакъ 
называется пѣвчимъ. 

§ 42. Вѣрныхъ признаков'!, выхода роевъ нерваковъ (не н!н-
чихъ) нѣтъ, но съ н'Ькоторымъ вѣроятіемъ можно ожидать выхода 
роя, если пчелы заполнили сотами весь улей, вывели трутней, 
(концы сотовъ тупые, а не острые какъ у сотовъ строящихся), 
и дальнѣпшую постройку сотовъ прекратили. Всѣ эти признаки 
указываютъ на желаиіе пчелъ роиться. Наверное лее молено ожи-
дать выхода роя первака, если въ уль! при старой матк! нахо-
дятся заложенные маточники, и чѣмъ находящаяся въ нихъ личинка 
матки старше, тѣмъ окорѣе слѣдуетъ ожидать роя. 

Пѣніе матокъ также служить вѣрнымъ признаком'!, выхода 
пѣвчаго нервака и послѣдующихъ роевъ. 

§ 43. Во время выхода роя слѣдуетъ встать съ боку того 
улья, изъ котораго рой вглходитъ, и наблюдать по выйдетъ ли изъ 
летка матка, которая обыкновенно передъ т!мъ, какъ лет!ть, 



б!гаетъ некоторое время по отѣиклмъ улья. Нт, это время лучше 
ее поймать я, ітосадивъ въ клѣточкѵ, поставить въ роевню, ко-
торую поднести кт, тому м!ету, гд f. вьется больше нчелъ, пли 
г д ! ont, уже начали садиться: тогда роіі обыкновенно самъ вхо-
дить въ роевню. Особенно надо наблюдать за иыходомт, іюрвака, 
такъ какъ ст> ипмъ выходить старая матка, которая часто не ici, 
состояніи бываете, лечіѵгь и падаете, у ульи на землю. При зтомч. 
весьма легко можетъ случиться, что она, затеряется нт, травѣ и 
гюгибнетъ, тогда рой обыкновенно возвращается въ улей обратно 
и выходить спустя нѣсколько дней (большею частью на 8 или 9 
дней), съ молодою маткой (пѣвчііі иервакъ). 

Если старая матка упадетл, на землю п ее, удается найти, то 
по выход! роя, елѣдуетъ тотчасч, убрать улеіі, давшііі рой п за-
мѣнить его ульемъ, назначенным-!, для іюваго роя, поеадивъ туда 
въ клѣточк! пойманную матку. По fi, за.м!тя, что съ пимъ иѣтъ 
матки, возвратится на старое мі.сто и войдете, самъ въ улоіі, 
который іютомт, можно поставить на любое мѣсто насѣки. Нее 
это можно дѣлать съ первакомъ, выходящим!, со старой маткой. 
Втораки же и другіе рои съ молодыми матками имѣіотъ обыкно-
венно по нѣсколько матокъ и поэтому олѣдуетъ дать имт. сѣсть, 
а зат !м 0 огребать въ роевню и сажать въ улей. 

Когда рой вылетать, онъ ищет-г. мѣста, гд'Г, бы собраться и, найдя 
его, садится. При этомъ рой часто садится на такихъ мѣстахъ, гдѣ 
его трудно собрать, напр., на стѣыѣ дома, заборѣ, въ кустъ и на вы-
сокое дерево. Для того, чтобы избѣжать подобной непріятности лучше 
всего имѣть на пасѣкѣ . такъ называемые, привойки. .Для нривойковь 
можетъ служиті. кусокь старой черной вощины, при вязанный къ колу 
аршина вч, 8 вышиною; ловѳрхъ кола прибивается доска или кусокь 
коры такимъ образомъ, чтобы, когда кол-ь воткнуть въ землю, то кора 
служила бы крышей для вощины и отѣия.іа бы ее. Вмѣсхо этого можно 
на концѣ кола привязать нучек ь какой-либо темной травы (походящей 
изъ дали на кучу пчелъ) или едовыхъ вѣтокъ. Привойки слѣдуеп. 
спрыскивать медомъ или натирать мелиссой и пчелиным'ь клеемъ. 

Пріпшвшійся рой собирают!, большой деревянной Л О Ж К О Й В'І, 

роевню или просто стряхивают!, его туда., если оиъ привился 
на тонкой в ! т к ! дерева, или на, нривойк!. 

Если случится, что вышло одновременно нѣсюилько роевъ и 
они свились (сѣли) въ одно м!ето, тогда сл!дуетъ взять три или 
четыре, или даже больше роевеиь и раскладывать въ нихъ пчелъ, 

причем!, обыкновенно случается, что матки попадают!, въ разный 
роевни. Продержав!, нчелъ въ прохладном!. м ! с т ! н узнавъ, вч, 
которыхъ роевняхъ находятся матки, приооединяютъ к,т. ипмт» 
пчелъ из!, тѣхъ роевеиь, г д ! матокъ не оказалось, и составляют!, 
семьи по возможности равной силы. 

l'on er, молодыми матками передъ посадкой вт, улей с-лѣдуетъ 
придержать нѣеколысо часовт, вч, рое ни! въ прохладном!, и тем-
номъ мѣстѣ. Тогда пчелы обыкновенно выбираютъ себ! одну матку, 
а, остальных!, убиваютъ. Если же матокъ жслаютъ сохранить, то 
посадку роевъ сл!дуетъ производить тотчаст, поел! того, какъ 
они были огребены. 

Если у роя матка, поймана, при огребаніп и сидите, въ клі,-
точкѣ, то рой прямо высыпают!, въ улей, лодставивч, туда, матку. 
Если же матка не отыскана, то нчелъ слі.дуотч, пропустить въ 
улей но простынѣ или по широкому желобу, одинъ конецъ к,о-
тораго вставляется въ улей или приставляется къ летку его. 
Затѣмъ пчелъ вынимаютъ по немногу нзъ роевни и высынаютч, 
на желобъ, но которому он! п нереходятъ въ ѵлей. Вч, это 
время среди б!гущихъ пчелъ весьма легко бываете, замѣтить и 
поймать матку. 

Посадку роевъ въ улей лучше всего производить подъ вечер!,, 
чтобы пчелы начали облетываться па другое утро, такъ какъ за-
мѣчено, что он!, просид!въ въ улт.ѣ ночь, привыкают!, къ нему 
и охотнѣѳ въ немъ остаются. 

Рой передъ посадкой олѣдуетъ ов!сить, чтобы оиредѣлнтг, 
стоитъ ли его брать. Если рой окажется большимъ, фунтовч, 
5—7, то его сажаютъ въ новый улей, а если оиъ очень малъ 
фунта 2—3, то отобравъ матку, его елѣдуетъ пустить обратно въ 
тотъ улей, изъ которого оиъ вышелъ, такъ какъ слабый рой, вч, 
особенности поздній, до осени не усп!ваетъ обыкновенно об-
строиться и запастись достаточно медомъ, чтобы перезимовать 
благополучно. При опредѣлеиіп силы роя сл!дуотъ принять вч, 
расчете, и то время, когда онъ вышелъ: если рой ранпій, опч, 
можетъ быть олабѣе, a ноздній долженъ быть не менѣе 7—8 ф., 
потому что у него до зимы мало времени для постройки сотовъ 
и собираиія меда, между т!мъ какъ раниій рой хотя и слабый, но 
имѣѳтъ для этого времени достаточно. 



§ 44. Улей, въ который сажают* молодой рой, необходимо 
навощить. Наващнваніемъ называются подклейваніо узенькихъ по-
лосок* сотовъ (суши) или искусственной вощины для того, чтобы 
показать пчеламъ направленіе пластов*. 

Если у кого-либо не случится ни сотой?., ни иощиньг, то ее можно 
заиѣнить узенькими полосками носка, который приготовляется весьма 
просто: при готов и въ листочки воска такіо лее, как?» и для выдѣлки 
вощины на вальцах?., ихъ парѣзаютъ узенькими полосками дюйма 
в?, 2 шириною и прикр'Ьиляюх'г. в?, рамки, какъ и искусственную 
вощину. 

Если есть возможность, то рою лучше дать какъ можно больше 
пластов* натуральной или искусственной вощины, потому что 
пчелы, посаженный въ пустой ѵлей, долго не въ состояиіи раз-
вести дѣтки H не имѣютъ мѣста для складывания запасов*. Осо-
бенно важно давать болыпіе куски готовой или искусственной 
вощины слабым* и поздним* роямъ. 

ІГри наващиваиіи ульевъ и подклейкѣ вощины необходимо 
обратить виимаиіе, чтобы она была приклеена надлежащим* обра-
зомъ, т. е. чтобы у натуральной вощины ячейки были располо-

жены отверстиями вверхъ, (см. рис. 2 0 на стр. 20) а 
у искусственной такнмъ образомъ, чтобы двѣ боковыхъ 
стороны ячейки были вертикальны и приходились такъ, 
какъ это показано на рис. 101, а не такъ какъ на 

Рис. 101. Рис. 1 0 2 . 

* Неразборные улыі передъ посадкой также полезно 
наващивать, причемъ у нихъ соты располагают* ребром* къ должѳѣ 
(втулкѣ), чтобы улей удобиѣе было осматривать. Ульи должно 

устанавливать но ватерпасу такъ, чтобы рамки irr, 
/ \ нихъ вмсѣли совершенно правильно-перпендикулярно 
* — ' къ землѣ, потому что пчелы строятъ соты отвѣсно и, 

р 1 0 2 если рамки будут* наискось, то соты не пойдут* по 
рамкамъ. 

Часто случается, что рою не нравится улей, въ который его 
посадили и онъ изъ него вылетает*. Для того, чтобы рой удер-
жать въ ульѣ, у пего запирается матка на два или три дня въ 
іслѣточку, пчелы безъ матки не улетают* и за это время привы-
кают* къ у лыо. 

Кромѣ того, дли удержан ія роя можно вч, улей вставлять 

о 

кусок* дѣтки съ яичками и червячками, отъ которых* пчелы почти 
никогда не улетают*. 

Рой въ рамочных* ульяхъ должно сажать сперва на не-
большое количество рамокъ (отъ 5 до 8, глядя но силѣ роя и 
всличинѣ рамокъ въ ульѣ), a затѣмъ, по мѣрѣ того какъ рой 
начнет* обстраиваться, расширять гнѣздо прибавкою новыхч, 
рамокъ. 

§ 45. Пчелы, предоставленные самим* себѣ, часто даютъ ію-
ройковъ больше, чѣмъ слѣдуѳтъ и отпускают* не только третья-
ков*, но часто по четыре и болѣе роевъ. 

Какъ бы ни была сильна семья и какъ бы она рано не начала 
роиться, болѣе трех* роевъ отъ нее брать не слѣдуетъ, а вч» 
болыиинствѣ случаев* берут* одинъ или два роя. 

Чтобы остановить роеніе пѳслѣ выхода первака, слѣдуетъ въ 
ульѣ вырѣзать всѣ маточники, кромѣ одного. Если же приходится 
останавливать роеиіе иослѣ выхода вторака или нѣвчаго первака, 
то самое лучшее поступить слѣдующимъ образомъ: дав* рою при-
виться, его огребают* и держат* въ роевиѣ, между тѣмъ въ ульѣ, 
изъ котораго рой вышелъ, уничтожают* всѣ маточники. Чатѣмъ 
въ улей сажают* рой, отобрав* у него всѣхъ матокъ. Одну изъ 
отобранных* матокъ сажают* irr, улей, а других* уничтожают* 
или берут* irr, запас*. Для того, чтобы пчелы совсѣмъ не рои-
лись, у нихъ расширяют* гнѣздо но мѣрѣ того, какъ рой усили-
вается, вставляя между полными рамками, рамки съ начатками 
или немного навощенныя. Если же, не смотря на это, пчелы 
захотят* роиться и заложат* маточники, то у нихъ отбирают* 
старую матку и вырѣзаютъ всѣ маточники кромѣ одного, тогда 
пчелы выведут* себѣ молодую матку, а съ того-лѣтией (молодой) 
маткой онѣ не роятся. 

§ 46. Искусственное роеніе, въ разборных* ульяхъ, имѣетъ 
миогія преимущества передъ натуральным* и поэтому лучше не 
давать пчеламъ роиться, a раздѣлять семьи искусственно. При 
искусственном* роеніи пчеловоду нѣтъ необходимости стеречь 
пасѣку и опасаться улета роевъ. Кромѣ того во время натуралі,-
наго роепія пчелы почти не работают'!, и матка ослабляет* 
кладку яицъ, поэтому происходит* потеря въ оборі меда и 
силѣ семьи. 



Сущность ііскуегтвониаго роепія заключается въ раздѣленіи 
силыкш семьи, ирпчемъ для нова го роя или отбираются старый 
летный пчелы (налеты), или молодыя пчелы и печатная дѣтка 
(отводки): какъ иъ томъ, такъ и въ другомъ случай для удачнаго 
раздѣлепія если,и необходимо, чтобы она была достаточно сильна 
и чтобы роеніе производилось, какч» можно раньше. 

Для дѣланія искусствен пыхч, роевъ лучше всего имѣть за-
паси ыхч, .матокъ, а за неимѣніемъ ихъ, можно пользоваться пе-
чатными маточниками пли, вт. край нихъ случаяхъ, пчелиной 
дѣткоіі. 

Искусственные ром безъ маток-], или матом в и к о т , дѣлать не вы-
годно потому, что пчелы работают-], безъ матки плохо, поіциыъ почти 
ие строятъ, а если и отроятъ, то только трухневыя и, кромѣ того, 
рой сильно слабѣетъ. потому что долгое время остается безъ расплода. 

При неразборныхъ ульяхч. возможны только два способа дѣ-
ланія искусственных*!. роевъ - отгоны и налеты. 

Отгоны. Чтобы сдѣлать оттонъ поступают! слѣдующішъ обра-
зомъ: выгоняютт. лзт. силыіаго улья всѣхъ пчелъ съ маткою и 
сажаютъ ихъ въ пустой улей, который по наружному виду дол-
женъ походить па тотъ улей, откуда пчелъ выгнали. Улей съ 
посаженными въ него пчелами ставится на томъ же мѣстѣ, гдѣ 
стоялъ улей съ выгнанной семьей. Улей же, изъ котораго были 
выгнаны пчелы, ставится на мѣсто другого сильного роя; спустя 
1.4—17 дней он'ь будетъ наполнен! пчелами, роиться, и такимъ 
образом'!, даогь новую сильную семью, а иногда выпускаетъ еще. 
нѣсколько poem.. 

Налеты дѣлаютея такимъ образомъ: въ пустой навощенный 
улей ставятч, запасную матку въ клѣточкѣ, запасной маточникъ 
или кусокъ молодой дѣтки. Патѣмъ этотъ улей въ ясный день 
етавятъ на мѣсто какого нибудь силыіаго улья, а этотъ послѣдній 
относятъ на любое мІісто насѣки. Первое время отнесенный 
улей подкармл иваютъ жидкой сытой, такъ какч, въ немъ не оста-
нется летной пчелы и от» будетъ нуждаться въ водѣ для вы-
вода дѣтки. 

При неразборныхъ ульяхъ весьма хорошо дѣлать остаточные рои. 
Для отвода остаточиыхь роевъ изъ улья выгоняютъ въ хорошій ясный 
день в с ѣ х ъ іічел-ь и сажаютъ иъ пустой улей, который етавятъ па 
любое мѢсто пас-h к и. Тотъ же улей, іыъ котораго пчелы выгнаны, оста-
вят-!, на нрежнемъ мѣстѣ. Все это должно быть сдѣлано въ хорошее 

летное время, и тогда, на пустое, оставшееся безъ пчелъ гнѣздо ото-
х'навпаго улья, тотчас-г. иалетятъ пчелы, возврані,ающ.іяся съ ноля; туда 
же отлетигь зі часть тЬхъ старых-!, пчелъ, который выгнаны съ маткой, 
il всѣ онѣ вмѣетѣ стан уть закладывать маточники въ своемъ старом ь 
гыѣздѣ ; a <остатокъ> со старой маткой заведет ь вт, нопомъ улг.ѣ свѣжее 
гнѣздо и хозяйство, l i e мГ.піаетт, спустя 2—3 дня подкормить его 
хорошенько. 

Такіе остатки, конечно, сначала почти не летаютъ в ь воле, но по-
том-], дЪлаются отличными семьями. 

Остаточнымъ роямь отнюдь не слѣдуетъ давать готоваго гнѣзда, 
потому что много старыхт. пчелъ, сложивши въ него забранный при 
выгон кѣ медъ, возвратятся на старое мѣсто. Если же пмт. забранный 
медъ сложить не куда, то опѣ. будучи отяжолѣвшими остаются большею 
частью вт, иово.м ь ульѣ . куда посажены. *). 

ІІри разбориыхъ ульяхъ можно дѣлать отводки и вметен-
ные рои. 

Отводки. При роепіи отводками берется сильная семья и у 
нее вынимаются вс.']; соты съ печатной дѣткой и сидящіе ira нихъ 
пчелы H переставляются вч> другой улей. Кромѣ того, въ этотч,-
же улей смѣтаются п всѣ пчелы п берется матка изъ того улг.я, 
который роятъ. ЗатІ&гь улей со смѣтенными пчелами ставится 
на новое мѣсто ііасѣки, а. улей, откуда взяли матку, печатную 
дѣтку il смѣли пчелъ, оставляется на своем*]» ирѳжнемъ мѣстѣ. 
Какч. первому, такъ л второму у лью добавляются по нѣскольку 
навощенныхъ рамокъ. Такимъ образомъ, іш> одного улья полу-
чается два. Первый, поставленный на новое мѣстс», будетъ очень 
хорошим*!» роемч», потому что у него много молодой пчелы и го-
товой къ выходу дѣтки, во второмъ-же останется молодая дѣтка 
и всѣ летныя пчелы. Весьма полезно второму улью поставить вт» 
маточникѣ запасную плодную матку. Если-же матка ие будетъ 
дана готовая, до пчелы изъ молодой червы выведутъ себѣ новою, 
по при этомъ на седьмой день послѣ дѣланія роя слѣдуетъ вы-
рѣзать всѣ маточники кромѣ одного, который къ этому дню дол-
жен! быть еще не запечатаігь. Напечатанные маточники необхо-
димо вырѣзать, такъ какъ они обозначают!, что пчелы для вы-
вода матки взяли червячка старше 3 дненнаго возраста, а выве-
денные изъ такихт, червячковч, матки обыкновенно бывают*! 
малоилодовиты. 

:і-') Ііутлѳроиь. ІСаісі. политі. пчелъ". 



Сметенные рои '•'•'). Всѣ пчелы длина™ улья съ маткой сме-
таются въ пустой ящикъ съ рамками, имѣющими начатки или 
подклейки вощины. Этотъ ящикъ оставляется на старомъ мѣстѣ, 
заносъ-жо улья (вмѣстѣ съ ульемъ), изъ котораго были смѣтены 
пчелы переносится на мѣсто другого сильна™, а этотъ послѣдній 
ставится уже на любое мѣсто иасѣки, причемъ его необходимо 
подкармливать; на 14—18 день изъ этого улья обыкновенно вы-
ходить сильный рой. 

При производств! роевъ, осташшемыхъ на той лее п а с ! к ! , можно 
усыплять пчелъ, азотно-амміачной солгло. Поел! такого усыпленія о н ! 
обыкновенно забываютъ свое прежнее м!сто. Усыпленіе пчел?, азотыо-
амміачной солью очень просто и не требует?» никаких?» особыхъ при-
готовлен! й. Взяв?» 6 частей по объему сухих?», истертыхъ въ пороше к?, 
гнилушекъ, смѣшиваюгь их?, с?> одной частью названной соли (напр., 
на G столов, ложекъ гнилушек?, — одна ложка соли) а зат!мъ, ноло-
живъ обыкновенную курилку горящих?, углей, посыпаготъ на нихъ, 
по немногу, указанную см!ст» и подымающимся дымом?» окури-
вают?, пчел ?.. 

При помощи уеышгенія особенно удобно дѣлать ссыпчаки и род?» 
отгонов?,. При ггроизводств! искусственныхъ роев?, — ссыпчаковъ, въ 
ыеразборных?» ульяхъ, набираготъ из?» разных?» ульев?» по горсти или. 
д в ! ичѳл?>, висящих?, снизу, и ссыпаютъ ихъ вз, роевшо, слегка оку-
ривая обыкновенно дымом?,,—для изб!исамія драки, или спрыскивая 
пчел?» медовой сытой. Когда в ъ р о е в н ! пчел ь будет?, достаточно (фун-
тов?, 6—8), ее закрывают?, и ставить в?, темное и прохладное м!сто. 
На сл-Ьдующій день, къ вечеру, находящихся вз» р о с я н ! пчелъ сильно 
окуривают?, и всыпают?» в ь заранѣе приготовленный для них?, улей, 
который должен?, быть навощен?,: кром! того, в?, него слѣдует?» поста-
вить или кусок?» д !тки или запасную плодную матку. Что касается 
до дѣланія отгонов?», то этотъ род?, искусственнаго роенія еще проще. 
В ъ хорошій ясный день слѣдуетъ взять сильный улей и подкурить 
смТісыо гнилушек?, с?» азотно-амміачной солью, в?» выіиеуказанной иро-
порціи. При этом?» часть ичелъ упадет?, на дно улья ; тогда упавшихъ 
выгребают?, из?, улья в?» роевню, г д ! даютъ им?» очнуться. Может?» 
случиться, что при окуриваніи пчел?, у надеть на няту и мало; ото за-
висит;, отъ того, насколько быстро пчелы будут?, одурманены дымом?,. 
Тогда, если улей не рамочный, сл!дуетъ постучать по краям?» его 
руками или слегка его встряхнуть и усиувшія хгчелы упадут?, на дно. 
Если же улей рамочный, то, разобрав?, его, сметаютъ пчел?, с?» рамокъ. 
Д а л ! е , оживших?, въ роевн! ичелъ держать сутки въ р о е в н ! и только 
на другой день сажают?, въ новый улей, который ставят?, на любое 

Справочная книжка для пчеловодов?,, стр. 101. 

мѣсто пасЪіш. Обыкновенно бывает?», что в м ѣ с т ! с?, пчелами на пяту 
надает?, и матка; если лее этого не случится л матка останется вз, у л ь ! , 
изъ котораго берутъ отгон?», тогда отобранным?» пчелам?, слѣдует?» 
дать или запасную матку, или кусок?» дѣткіі, из?» которой о н ! могли 
бы вывести новую, или, наконец?,, готовый маточник?,. 

§ 47. Веѣ рои, особенно съ молодыми матками, требуютъ первое 
время постоянна™ наблюденія за собою. 

На первое время рои елѣдуетъ отѣиять; для чего ни при-
слоненные къ у.ит»le колья накладываются рогожа или соломенным 
матъ. Батѣмъ молодые рои необходимо первое время подкармли-
вать жидкой сытой, особенно, если вслѣдъ за выходомъ или от-
дѣленіемл, роя наступить пасмурная погода, и пчелы будутъ 
лишены возможности вылетала, за взяткомъ. ІІодкармлииашо про-
должают!» on» 10 до 15 дней. Оно весьма, побуждаете» ичелъ кл, 
построй к ! вощины, и пчелы строятъ ее при подкармливаніи даже 
тогда, когда взятокч, не особенно хорошъ и, такимъ образомъ, 
рои къ началу главна,го взятка будетъ им!ть достаточно готовых'!» 
сотовъ для складыванія меда, что очень важно. 

Молодые рои весьма быстро стараются застроить улей, и въ 
это время за ними необходимо слѣдить, чтобы они вели ровные, 
и прямые соты по рамкамъ, а также не строили трутневыхъ. К.т» 
постройкѣ тру'1'иевых'і, сотовъ особенно склонны рои со старыми 
матка,мп, и поэтому имъ полезно давать искусственную пчелиную 
вощину, лишь только будетъ замѣчено, что они начали строить 
въ гнѣздѣ трутневі.іе соты. 

Ба роями, и.мѣющими молодым, матокъ, нужно слѣдить, чтобы 
матки у нихъ оплодотворились. Обыкновенно, спустя два или 
три дня послѣ посадки роя, неплодная молодая матка выдетаетъ 
для оплодотворенія и, если наблюдать за ульемъ, изъ котораго 
ожидаютъ, что вылетите, матка, то можно бываетъ замѣтитг», 
какъ матка, вылет!въ изъ улья, взлетаете высоко на воздухъ 
и, спустя 15—20 минуть, (если вылете былъ олагопрінтеігъ) 
возвращается въ улей, при этомъ у ней обыкновенно изъ задней 
части брюпіка торчите что-то бѣлое и самое брюшко кажется 
иѣеколько расширенным'!,. Если будутъ замічены всѣ эти при-
знаки, то это значить, что матка оплодотворилась благополучно. 
Спустя 3 — 4 дня поел! оплодотворенія матка принимается за 
кладку яицъ. 

Потѣхинъ. Учебник?, нчелоподстио, 3-е над. 9 



Во время вылета для оплодотворенія, матка часто погибаете, 
и поэтому надо наблюдать за роями первое время особенно вни-
мательно. Если рою была дана дѣтка, то онъ, обыкновенно, въ 
случаѣ потери матки, не разлетается, а если рой лосаженъ въ 
улей безъ дѣтки, то можетъ случится, что онъ улетите. Чтобы 
устранить удетъ роя и обезлечить его на случай потери матки во 
время посадки роя, ему даютъ кусокъ дѣтки. Тогда если матка и 
потеряется, то рой будете нмѣтъ возможность вывести матку. 

На 7 или 8 день поел! посадки всѣ рои осматривают!, и у 
нсѣхъ у ннхъ должны быть ячейки, занесенный яичками. Если 
этого не окажется, то сдѣдуетъ осмотрѣть, ссть-ли у пчолъ матка. 
При осмотр! пчелъ можетъ оказаться, что о н ! на данной имъ 
д ! т к ! заложили маточники : это значить, что у нихъ матка погибла 
во время вылета, и тогда в е ! маточники кромѣ одного слѣдуетъ 
уничтожить. Далнѣйшій уходъ за роями заключается въ наблю-
дении за правильностью постройки сотовъ и въ добавленіи рамокъ 
по м ! р ! застройки ихъ пчелами. 

§ 48. Если, открывъ улей (неразборный), можно видѣть, что 
соты, въ немъ паходящіеся, черны и будете замѣчѳно, что пчелы 
данного улья мелки, то это значите, что въ у л ь ! гнѣздо уста-
р!ло. Въ разборныхъ ульяхъ устарѣвшихъ сотовъ быть не 
можетъ, такъ какъ ихъ всегда легко замѣнить; но въ ульяхъ не-
разборныхъ, особенно въ колодахъ, г д ! медъ добывается под-
р!зкою, часто соты дѣлаютоя такъ темны, что не просвѣчиваютъ 
на свѣтъ. Такія гнѣзда необходимо замѣнить. Замѣна ихъ про-
изводится олѣдующимъ образомъ: всѣхъ пчелъ съ маткою вы-
гоняютъ изъ улья въ роевню, а иотомъ пускаютъ снова въ улей, 
предварительно отобравъ матку. Черезъ 1 4 — 1 6 дней у пчелъ 
выведется матка, а черезъ 20 дней слѣдуѳте вырѣзать весь за-
носъ у улья, такъ какъ въ то время въ ульѣ уже не будете пче-
линой дѣтки; семъя-же съ молодою маткою застроить улей но-
выми сотами, причемъ въ этихъ сотахъ но будете ни кусочка 
трутневой вощины, потому что при молодой маткѣ пчелы ее не 
строятъ. Обновленіе гнѣздъ производится въ роевную пору, до 
начала главнаго взятка, 

У кого много неразборныхъ ульевъ, тому непрем!нно слѣдуетъ 
переселять нчелъ. Переселеніе пчелъ невыгодно только тогда, 
когда пасѣку желаютъ увеличить, какъ можно скорѣе. Въ против-

Рис. 108. 

иомъ случа! необходимо стараться перевести, какъ можно окорію, 
иасЬку изъ неразборныхъ ульевъ въ разборные. Одинъ изъ про-
стых!, способов!, пѳреселенія пчелъ — это собственно тоже, что и 
обновление устяріишіаго гнѣзда. Именно, но прошествіи 20 днем поел! 
выгона и отбора матки, на 
м!сто стараго неразбориаго 
улья, ставится новый [»аз-
борный, причемъ, если въ 
старом!, уль ! найдутся хо-
роініе, прямые куски вощи-
ны, то ихъ выріѵзаютъ и 
вставляют!» въ новый у лей, 
укрѣпляя ихъ въ рамкахт. 

ПРИ ПОМОЩИ ОЧеНЬ ТОНКИХ!, 

дер евяні і ыхъ плано ч екъ ил 11 
жестяных!, или проволоч-
ных!, скобочекъ различной величины, какъ это показано на 
рис. 103. Можно также соты укрѣплять, обвязывая рамки вдоль 
и поперек!, мочалой или нитками. 

Перѳселеыіе пчел», .молено дѣлать таклее, сдиливъ у улья голову м 
поставивъ на него ящмкь и;п. токкихь досокч,, сдѣланныгі но разм!-
раиъ ульевъ приняты х ь на і іасѣкѣ . Вч» ототь яіцикь вставляются 
обыкновенный ульевын рамки, а вч, днѣ его нродѣлываютг, отверстіе 
которое и приставляется кч, спиленной г о л о е ! неразбориаго улья. Щ е л и 
при этомъ замазываются, a нщикъ покрывается крышей. Спиливаиг.о 
головы у неразбориаго улья производится острой пилой такнмч, обра-
зом'ь, чтобы и ила чуть-чуть захватывала соты. Чтобы, пчелы при опи-
ливай іи не вылетали, улей плотно умазывается глиною; а чтобы пчелы, 
не задохл ись — вмѣсто нижней должен закрываемое ею отверстіе за-
тягивается волотиомь. Спиливавіе производится подъ вечеръ. Чтобы 
ne портить колоду сииливаньемч, кому она нужна, переселение можно 
дѣлать но способу А. Крылова, который прнгоденч, однако для ульевч. 
съ отч,ѳмиымч, дномч, и при перевод! изч, колодъ. Сиособт. ототь 
чрезвычайно просп. и, какъ мы думаем г,, при перевод! пасЬкп б у деть 
чрезвычайно полезешь. Колода предназначенная для перепода пчелъ, 
валится на бокъ должеями вверхъ и у вей вынимается верхняя 
должен, т. е. та, которая закрывает!» голову, сверху на нее настав-
ляется улей съ нолом ь, въ которомч. часть пола, приходящаяся надъ 
образовавшимся отверетіемъ в ъ колод! , вынута ; щели обмазываются 
глиною. 

(Изч, „Справочной книжки для нчѳловодовч," — стр. 120). 



Г Л A H A VJT. 

Уходи, за пчелами послѣ роенія до пригото-
вленія ихъ къ зимовкѣ. 

§ 49. По окончаніи роопія обыкновенно наступает* время 
наибольшего сбора меда, называемое главным* взятком*. Часто 
однако главный взятокъ наступает* и раньше роенія, или во 
время его. Вообще, принято называть главнымъ взятком* тот* 
періодъ медосбора, въ который пчелы въ данной мѣстиости соби-
рают* большую часть своих* медовых* запасов*. 

Въ нѣкоторыхъ местностях* таких* взяточныхъ періодовъ 
бываетъ несколько; и тогда часть своих* запасов* пчелы соби-
рают* съ один* періодъ, а другую въ слѣдующіе. Такъ, напр., 
въ южныхъ губериіяхъ Ноооіи взятокъ въ большинстве случаев* 
зависит* отъ ццѣтонія гречихи, которая цвѣтетъ въ несколько 
пріемовъ и, сообразуясь съ ея цвѣтеніемъ, пчеловоды перевозят* 
свои пасеки отъ ранних* засѣвовт, гречи къ поздним* и даютъ 
этим* возможность пчеламъ воспользоваться взяткомъ, находя-
щемся отъ нихъ на значительном* разстояиіи. Нѣчто подобное 
можетъ происходит* и въ северных* губерніяхъ, где есть посевы 
кормовых* медоносных* расгеиій (напр. рапса, вики, бѣлаго кле-
вера и т. п.) или осенью цветет* вереск* (см. § 5). 

Если растеніе, дающее большой сбор* меда, находится 2 — 8 
версты отъ ітасѣки, то пчелъ лучше перевезти на время цвѣтенія 
этого растеши къ нему поближе. Разумеется такая перевозка 
делается лишь въ том* случае, если данного раетенія настолько 
много, что оно можетъ дать сбор* меда настолько значительный, 
что онъ окупить стоимость перевозки и хлопоты (о перевозке 
пчелъ см. $ 54). 

Главный взятокъ обыкновенно начинается (въ средней по-
лосе Россіи) около половины іюпя и оканчивается къ половине 
августа *). 

Онредѣлиіч. время главнаго взятка для каждом .тиной мѣстноетп 
<п, точностью .можно только при посредствѣ произведенных?, в?, этой 
мѣстности, м иоголѣтнихъ наблюдений с?, ульем?,, воставлениымъ на 
вѣсы. Приблизительно же определить время іѵгапнаго взятка можно 
разсмотрѣвт. окружающую иае.ѣку мѣотность. 

Если паеѣка окружена лугами, то главный взяток?, начнется в?, то 
время, когда они зацвѣтутъ и окончится, когда ихъскосятъ. При леси-
стой мѣстности взятокъ бываетъ продолжительнее, так?, как?, раетеиія, 
находят,іяся въ лѣсу не бываютъ скашиваемы и дають взятокъ но все 
время, своего цвѣтенія. Лѣсния поруби дають много взятка и на них?, 
онъ бываетъ позднѣе, чѣмз, на лугах?, . Обработанный поля дають взя-
токъ большею частью или весной, (если засорены сурѣикой) или иослѣ 
уборки посѣвныхъ растеній. Хотя поля часто дають взяток?, и во 
время созрѣванія хлѣбовъ, если в ъ нихъ много васильков?,. Наконец?, 
всѣ посѣвншг кормовыя раотенія, дающія медь, как?, напр. вика, 
клевер?, бѣлый и швѳдскій рапсъ, люцерна и много других?, (см. 
§ 12) даютъ взяток?, в?, зависимости отъ времени ци-Ьтенія этих?, 
растеній. 

>5 &0. Для того, чтобы пчелы irr, неріодъ главнаго взятка 
собрали наибольшее количеству меду, нужно, чтобы ульи прежде 
всего были сильны и имѣли достаточно мѣста для складыванія 
сноихъ занасовъ. ІГутемъ многочислеиныхъ опытовъ ішолиѣ вы-
яснено, что только сильная семья можетъ дать хорошііі доходъ 
медомъ и воском'!,, и что доходность эта ііроиорціоиалыіа сплѣ 
семьи. Такъ напр. 5 0 тысячъ пчелъ, посаженный въ одинъ улей 
дадутъ значительно (вдвое или трое) болѣе меду, чѣмъ тѣ же 
50 тысячъ нчелъ, помѣщенныя въ два или три улья. Весьма важно, 
чтобы во время сбора меда пчеламъ не приходилось строить 
слишком'!, много сотовъ и чтобы у нихъ всегда были бы свободный 
ячейки для складываяія меда. 

Съ этою цѣлыо можно запечатанные медовые соты во время 
взятка вынимать и опрастывать на центробѣжкѣ, и затѣмъ вновь 
ставить въ улей. Во время взятка въ ульяхъ должно быть до-
статочное количество летковъ, при чемт, они должны быть продѣ-

*) Болѣе подробный свѣд-Ьнія о главном?, взяткѣ и различных* 
ігеріодахз, медосбора, вообще, жедающіе могут?, найти и?, наших?, „1>е-
сГ'.дах?, но 11 ч ел от тодств у ". 



лапы такимъ образомъ, чтобы пчелы взайдя въ улей тотчаеъ же 
могли сложить свои запасы и имъ не приходилось бы каждый 
разъ проходить въ магазинъ черезъ гнѣздо. 

Болѣе всего пчелы побуждаются для сбора меда, и постройки 
сотовъ надставками, п поэтому надставочные ульи вч, послѣднее 
время вытѣеняютъ все болѣе и болѣе улыі другихъ систем'!,. 

Для увелнчеііі.я сбора меда въ пѣкоторыхъ мѣетноотяхъ пчелъ 
неревозятъ на взятокч. (о ііеревозкѣ нчслъ см. § 54). 

Нѣкоторые пчеловоды er, цѣлыо увеличить сборъ меда пред-
лагают'!, отбирать у сильныхъ семей матокъ или отгораживать 
ихъ особой рѣіметкой на нѣоколыьихъ сотахъ и этимт, временно 
нріостанавливать червленіе, но въ иоелѣдиее время опьтть пока-
зал!,, что отбор*!, маток'ь и отгораживаиіе ихъ рѣшетками не 
выгодны, потому что ослабляют!, эиергію семьи, которая без!, 
матки, или съ отгороженой маткой, работаете неохотно. 

Рѣшетки для отгоражишшія матокъ (см. рис. 104) дѣлаются 
обыкновенно изъ цииконыхъ листовъ, В!, 
которыхъ пробиваются одинаковый отвер-
стья. Ширина каждаго отверстія должна 
быть равна 4 миллим, (около r7:w дюйма). 
Эти же рѣшетки могутъ быть приготов-
лены из!, дерева. Устройство ихъ осно-
вано на томъ, что матка толще пчелы 
работницы и поэтому не можетъ нройдтн 

в!, отверстіе въ 4 миллиметра шириною, тогда какъ пчела вч, него 
проходить. 

Отгоражинаніе матокъ или отбор?, их?, можно допустить только в ь 
том?, случай, когда семьи очень сильны и когда взяток?, кончается за 
долго до зимовки. Тогда приблизительно иедйлг, за пить до окончаыія 
взятка можно отнять матку и дать пчелам?, вывести новую, или отгоро-
дить ее, если матка еще молода и плодовита. В ъ этомъ случай есть 
расчет I. уменьшить червлен its, потому что ней пчелы, выведенный менѣе 
ч'Ьм?, за четыре недѣли до окоп чан іи взятка, в ъ этом?, году уже не 
успѣютъ идти .вч, работу, особенно нъ ульях I , И бе I I, того ужо С И Л Ь Н Ы Х ? , 

в ъ концѣ лѣта. 

Ограничить червленіе можно, не употребляя рѣшетки, для 
чего стоит!, только посадить матку на двѣ или три рамки въ бо-
ковой или задней части улья и придвинуть къ л имъ и ! сколько 

рамокъ er, медомъ; матка обыкновенно не переходить черезъ медо-
вые пласты. Вмѣсто этого можно также уменьшить разстояніе 
между сотами такъ, чтобы промежуток,!, мелсду одним*!, сотомъ и 
другимъ былъ въ l ' / s дм. *). При таком*!, разетояиіи матка не въ 
состояиіи класть яичекъ въ ячейки. 

§ 51. По мѣр! того, какъ пчелы будутъ застраивать улей 
сотами и заносить ихъ медомъ, гнѣздо слѣдуетъ расширять и по-
ощрять этими, пчелъ къ дальнѣйшей работ!. 

Гасширеніе гнѣздъ въ разборныхъ ульяхъ производится под-
становкой рамокъ съ начатками сотовъ или подклеенными листами 
искусственной вощины. Если при иодстаповкѣ вощины прихо-
дится вставлять большой начатокъ или листе искусственной 
вощины, то ихъ слѣдуетъ ставить не прямо въ середину гнѣзда, 
а сперва поставить его сзади застроенныхъ рамокъ къ подвижной 
ггерегородкѣ и когда пчелы укрѣпятъ постройку и начнутъ отстраи-
вать данную имъ рамку, тогда ее можно перенести irr, середину 
гнѣзда. Послѣдиее дѣлаетея потому, что пчелы охотнѣе застраи-
ваютъ промежутки мелсду пустыми сотами. 

Въ нѳразборігыхъ ульяхъ вмѣсто расширенія гнѣздъ, если 
улей уже застроепъ весь, молено выр!зать но немногу во время 
взятка мѳдъ, а при дуплянках!, дѣлаютъ подъ нихъ подкопы, 
т. е. вырываютъ въ зѳмлѣ яму, діаметромъ равную дуиляпк! и 
на нее ставят!, дуплянку. При подобиыхъ подконахъ пчелы 
работают-!, охотнѣе, такъ какъ подкопы охлаждают-!, заносъ, что 
во время леаркихъ лѣтнихъ дней весьма хорошо. Такіе лее иод-
коны молено дѣлать и подъ ульи Гравенгорста въ томъ однако 
случаѣ, если они равно какъ и дуплянки стоятъ низко на земл! 
и, если ноставнвъ ихъ ira края ямы, высота летковт, не будетъ 
сильно понижена. 

Вмѣсто нодконовъ подъ ульи молено дѣлать подставки, ко-
торый нредставляют-ь изъ себя ящикъ, на который надстав-
ляют!, улей. 

При расширеши гиѣздъ весьма полезно между шюлн! отстроен-
ными вставлять совершенно пустые, слегка навощенные рамки, 
чтобы пчелы ихъ остранвали и давали доходъ не только медомъ, 
по и воекомъ. Но ставить этихъ рамъ слишком!, много не 

"•'Э Считая от?, средней етйіпси одного до средней другого. 



олѣдуетъ, т а к ъ к а к ъ это можетъ оказаться н е выгоднымъ, если 
пчелы уиотребятч. все свое время н а постройку сотовъ вмѣсто 
собиранія меда. 

Большинство заграничныхь ичеловодовъ не призы аетъ постройку 
сотов-ь выгодною и считает-!, болѣе выгоднымъ почти совершенно не 
давать пчеламъ строить вощинъ, а заставляет-], ихъ исключительно со-
бирать медъ. При сравнительной дешевизнѣ воска за-границей (гдѣ 
онъ не употребляется в ъ такнх-ь размѣрахъ для выдѣлки церковных-!, 
свѣчъ) и обезпеченном-ь сбытѣ меда, подобный способъ веденія пчелъ 
считается наиболее выгоднымъ. Что же касается примѣнеиія его въ 
Россіи, то онъ не можетъ считаться за безусловно выгоднѣйшій. Д-Ьло 
въ том'ь, что въ Россіи цѣиы на воскъ высоки, и сбыть его всегда 
обезпеченъ. тогда какъ медъ бываетъ часто дешевъ и низкаго качества, 
а поэтому полное ограниченіе выдѣленія воска пчелами не можетъ 
быть признано желательным-!, и сч. этою ц-Ьлыо несомнѣнно должны быть 
произведены опыты для выясненія отношенін въ выдѣлеиія воска и меда, 
такъ какъ во миогихъ случаях), б у деть гораздо выгоднѣе лишиться 
2—3 фунта меда для иолу чей ія 1 фунта воска. Н а самомъ дѣлѣ 
можетъ оказаться, что даже и этой потери въ изв-Ьстныхъ случаях-ь 
не будетъ. Но впрочемъ это вопрос-!,, требующій еще разработки. 

В о время сильныхъ жаровъ и хорошаго в з я т к а ульи елѣдуетъ 
держать к а к ъ можно прохладнѣе, зъ особенности, если они ско-
лочены изъ т о н к и х ! досокъ. Для этой цѣли летки у л ь е в ъ откры-
в а ю т . , а если улей и м ѣ е т . летокъ внизу и отъемное дно, то его 
ci , передней части даже приподымают» при помощи клина и при-
о т к р ы в а ю т , сверху к а к ъ это показано на рис. 1 0 5 . 

§ 5 2 . J la в с ѣ разборные ульи ст. носмыкающимиея рамками 
можно дѣлатт, надставки, которыя н а время главнаго в з я т к а от-
крываются для пчелъ. Надставки эти у у л ь е в ъ съ низко широ-
кими рамками обыкновенно дѣлаются в ъ видѣ ящика, который и 
наставляется па улей. В ъ э т о т , ящикъ вставляются рамки. Н е -
которые иадставочпые ульи нмѣютъ рамки, какъ в ъ гнѣздѣ , т а к ъ 
и в ъ магазинѣ о д и н а к о в ы х ! размѣровъ, тогда к а к ъ другіе въ мага-
зин*, имѣютъ рамки половинной высоты. Бодѣе иизкія рамки вт, 
падставкѣ удобпѣе потому, что пчелы охотпѣе в ъ н и х ъ работают», 
такъ какъ, при такомъ у с т р о й с т в * имъ н е приходится работать 
далеко отъ дѣтки. 

Половинная высота рамокъ гораздо удобнѣе для работа, въ магазинѣ 
и пчелы несравненно охотнѣе переходят-], в-ь низкііТ магазина,, чѣмъ в ъ 
высокій. Поэтому, если рамки въ ульѣ болыхіія и вѣсокія (выше 8Ѵз 
дм.), то надставку выводиѣе дійіать er, рамками иоловинноіТ высоты 

противъ гн-Ьздовыхъ. При употреблен!и одииаковыхъ рамокъ очень 
часто пчелы совершенно переселяются въ надставку п верестатотъ ра-
ботать въ гиѣздѣ , особенно, если въ немъ старые соты. Половинным 
лее рамки удобп-Ье потому, что если ихъ надставить, то у пчелъ по-
лучится небольшое пространство падь д-Ьтком, ль которое ие будетъ 

Рис. 105. 

уходить много тепла изъ улья. Кромѣ того, он-Ь всегда охогнѣе ра-
ботай »тъ, если между ними и дѣткоі! разстояміе невелико и опѣ чув-
ствуют-!, близкое ирисутстніе матки. Этаяеъ половинной высоты удоб-
нѣе для семей средней силы, такъ какъ для нихъ легче его заполнить 
медом-ь даже во время средня го взятка. Н а силыіыя же семьи и въ 
хорошіе годы можно надставлять но иѣекольку иолуящиколъ. 



§ 53. (Ѵгоныіі медъ для продажи лучше всего получать въ 
мелкихъ рамочкахт, или, какъ ихъ принято называть, секціяхъ, 
или секціонныхъ рамочкахъ. Рамочки эти приготовляются или 
изъ четьтрехъ планочекъ, которыя связываются въ замокъ, или 
изъ одного куска. Если рамочки дѣлаются изъ одного куска, то ихъ 
лучше дѣлаіл, изъ лииовыхъ или ольховыхъ нланокъ. Передъ сгиба-
ніемъ in, лланкахъ дѣлатотъ вырѣзы (см. рис. 107), и затѣмъ сильно 

Рис. 107. 

размачнваготъ, члобы при сгибаніи о н ! не лопнули. Ширина доще-
чекл. для изогнутых'і> рамочекъ дѣлается въ 13/.і дм., а длина въ 
1-1 дм. Для надставки этихъ рамочекъ на улей ихъ обыкновенно 
вставляют!, въ особый яіцикъ (см. рис. 1.08), который но иаполненіи 

ИЛИ вставлять ихъ въ рамки 
наставки. Передъ ностанов-

рамочки искусственной во-
Р и с 1 0 8 іцииы. Кромѣ малепькихъ 

рамочекъ сотовый медъ мож-
но получать во всевозможных!» іюм!щеніяхъ, какъ напр. стеклян-
ных!, байках!,, коробкахъ и т. и. Для полученія меда въ банкахъ 
и проч. въ нихъ сл!дуетъ подклеить чистой, б!лой вощины и 
подставить соеудъ вверхч, дномъ на улей иоверхъ рамокъ. 

Пчелы часто неохотно работаютъ въ надставкахъ, особенно, 
если она наполнена рамками съ мелкими сотами, поэтому магазины 
и надставки слѣдуетъ открывать только у т ! х ъ семей, которыя 
находятся въ полной сил!, и гнѣздовое отдѣленіе у нихъ запол-
нено медомъ и д!ткою. Если семья ко времени взятка еще не 
еовсѣмъ застроила гнѣздное отдѣленіе, то ее можно принудить 
нерейдти въ -надставку умѳньшеиіемъ гнѣзда, для чего изъ нихъ 
вынимаютъ излишнія рамки; тогда семь! станете, тѣсно въ уль! , 
и она поневол! перейдетъ работать въ надставку. Если въ над-
ставк ! рамки такого же разм!ра, какъ и въ уль! , то въ нес;, для 
иривлеченія нчелъ, можно переставить несколько рамъ съ дѣткою 
изъ гнѣзда. 

§ 54. Перевозить нчелъ приходится или на взятокъ, или тогда, 
когда о н ! куплены па л!которомъ разстояніи отъ иасііки. Если 

Рис. 109. 

пчелъ неревозятъ на взятокъ, то лучше всего везти ихъ на ста-
рых!, и, какъ можно мен!е, наполненных!» сотахъ. Что касается 
до перевозки купленных!, пчелъ, то ихъ разумеются, приходится 
перевозить въ томъ вид!, какъ о н ! куплены. Самое лучшее 
время для перевозки пчелъ — эта ночь. Зимой, а также поздней 
осенью можно перевозить пчелъ и днемъ, такъ какъ въ это время 
не жарко и нѣтъ опасности, что соты обрушаться. Передъ пере-
возкой, если она производится въ жаркое время слѣдуетъ открыть 
часа на два нижнюю должею, чтобы заносъ немного охладился. 
ЗасЬмъ улей закрываюсь, а летки забиваюсь сѣткой или заты-
кают!,. Бывает!,, что у сильиыхъ ульевъ пчелы сидяте, ira на-
ружной стѣнкѣ улья, въ таком!, случа! нчелъ слѣдуесь слегка 



окропить, и тогда онѣ ВЗОПДѴТЪ ВЪ улей. У С И Л Ы І Ы Х Ъ , ХОЛОД-

НЫХ'!. ульевъ надо вынимать нижнюю должен», A вмѣсто нее на-
тягивать полотно пли холстъ — рѣдину или забивать сѣткой. 
Вообще, слѣдуетъ обратить вниманіе на то, чтобы пчелы не 
страдали отъ недостатки воздуха. 

Сводчики, дуплянки и Ht,которые другіе ульи при перевозкѣ 
оборачивают* головой внизъ, (головой ульи называется его верх-
няя часть, гдѣ пчелы обыкновенно складывают* запасы меда). 
Колоды же кладутся попсрегъ телѣги, а ульи рамочные ставятся. 
При перевозкѣ рамочныхъ ульевъ и для безопасности, у нихъ 
можно отобрать соты, наполненные, медомъ, a вмѣсто ихъ вста-
вить сухой вощины. Если случится такъ, что въ верхней части 
рамки находится медъ, а внизу — дѣтка, то медъ можно выпры-
снуть на центробѣжкѣ. Въ телѣгу накладывается какъ можно 
больше сѣна, чтобы предохранить ульи отъ толчковъ, при' чем* 
слѣдуетъ обратить ими май іе на то, чтобы пласты сотовъ прихо-
дились къ землѣ ребром*, отвѣсно, а не плашмя. Ульи крѣико 
прикручивают* веревками, и затѣмъ тихонько ѣдутъ. Отъѣхавъ 
сажен* 20, слѣдуетъ остановиться и дать пчеламъ успокоиться и 
придти въ себя; затѣмъ снова можно продолжать путь. Съ ульями 
слѣдуетт, ѣхать, какъ можно тише и осторожнѣе, избегая, по воз-
можности, выбоиит, и колей. .Надо стараться, чтобы пчелы были 
перевезены на мѣсто до разсвѣта. Если случится перевозить пчелъ 
на такое разстояиіе, ироѣхатт, которое въ одну ночь невозможно, 
то елѣдуетъ разложить ноѣздку на ігйсколъко ночей. ІІроѣхавъ 
вт, таком* случай ночь, нчелъ, своротив* съ дороги, на зарѣ 
разгтаішштъ и даютт, нмъ день летать, затѣмъ вечером* ихъ 
опять уставляют* на телѣгу и h дуть дал to. 

Для перевозки наиболѣе удобны ульи, состояіціе изъ одного 
ящика, поэтому при ульяхъ иадставочныхъ надставки нсровозяп. 
отдѣлыіо. Въ ульяхъ рамочных*, рамки необходимо укрѣпить та-
ким* образомъ, чтобы ont были совершенно неподвижны но от-
иошенію кт, корпусу улья. При частых* перевозках*, какъ напр., 
если улыі перевозят* ежегодно ira взяток*, для перевозки ульевъ 
лучше всего имѣть особую спеціально для этого предназначенную 
ч-е л t ry . Наирим'йръ, въ видѣ той которая изображена па рис. 109, 
предназначенной для перевозки сиодчаковъ. На такую телѣгу 
укладывается отъ 50 до 80 сиодчаковъ. 

Г Л А В А VIII. 

Отборъ л родукто въ пчеловодства и пригото-
вление пчелъ къ зимовкѣ. 

§ 55. Велѣдъ за окончаніемт, взятка приступают* обыкно-
венно къ отбору меда. Отборт, меда иногда производится и во 
время взятка, но это дѣлается лишь въ томъ случай, если у 
пчелъ нѣтт, мѣста для складыванія запасог/ь. Обыкновенно же 
отборт, меда производится вт, то время, когда взятокъ сталъ пре-
кращаться. Ждать же нолнаго прекращенія взятка не олѣдуетъ 
потому что пчелы въ безвзяточное время злы и склонны къ во-
ровству, а поэтому ихъ лучше въ это время не тревожить. При 
отборѣ меда, который долженъ идти въ продажу вт, сотахъ, елѣ-
дуетъ отбирать лишь ])амки вполнѣ запечатанный, а такъ какъ 
можетъ случиться, что пчелы иѣкоторыя рамки долго но з а п е ч а -

тывают*, то, чтобы заставить ихъ запечатать соты скорѣе, такія 
рамки слѣдуетъ переставить въ гй ульи, которые ужо запеча-
тали свои запасы, при чем* незапечатанные соты ставить въ 
середину, а запечатанные съ боков*. Особенно важно, чтобы 
были запечатаны, секціоиныя рамочки, которые, если но вполігй 
запечатаны, не могутъ идти для продажи, потому что изъ них* 
медъ обыкновенно вытекает* при меревозк/й, или во время хра-
иеиія набирает* въ себя воды, а перепачканный медомъ рамочки 
не имѣютъ вида и поэтому низко цѣнятся. Точно также важно, 
чтобы былъ запечатан* и медъ, предназначенный для продажи 
не въ сотахъ, такт, какъ, если большинство оиростаныхъ ни 



центроб!жк! (или другимъ способом!,) сотовъ будетъ не запеча-
тано, то полученный изъ нихъ медъ будетъ жидокъ, долго не за-
сахарится, и можетъ окиснутт,. 

Медъ слѣдуетъ отбирать какъ молено осторожнѣе, при чемъ, 
снимая магазинъ, надо осмотрѣть, достаточно ли осталось меду 
нъ гиѣздѣ, такъ какъ въ маломедные годы можетъ случится, что 
пчелы наносятъ меду въ гнѣздо мало, а заполнятъ имъ только 
магазинъ. 

Каждой семь! необходимо оставить на зиму не менѣе 2 0 — 2 5 
фунтовъ меду, а если она предназначена для зимовки на воздух!, 
то не менѣе 30—35; лучше лее всего оставлять на каждую семью 
по 3 5 — 4 0 ф. 

Вмѣст! съ отборомъ меда, производится и подр!зка сухой 
вощины. Въ рамочныхъ ульяхъ вощину не нодрѣзаютъ, а, 
просто удаляютъ излиіпнія рамки, въ ульяхъ лее неразборныхъ 
подр!зтеа вощины производится снизу, причемъ не слѣдуетъ под-
рѣзать слишкомъ высоко, чтобы поел! подрѣзки пчеламъ не 
пришлось зимовать на, сотахъ съ медомъ, на которыхъ о н ! зиму-
ютъ плохо. 

Въ неразборныхъ ульяхъ, каковы колоды и борти, отборъ меда 
производится вырѣзкой из.вѣстнаго количества, сотовъ съ медомъ, 
при чемъ соты вырѣзаютъ изъ головы улья. Такую вырѣзку 
слѣдуетъ производить заблаговременно до окончательна™ пре-
кращена взятка, чтобы пчелы могли застроить голову, такъ какъ 
съ лустьтмъ проотранетвомъ ты, голов! улья пчелы зимуютъ плохо. 
Въ дуплянкахъ и другихъ имъ подобных-!, ульяхъ медъ добывают!, 
выбивкой, т. е. изъ нихъ веѣхъ пчелъ изъ улья выгоняютъ (вы-
бивают!,) а сотьт съ дѣткой и медомъ выламывают!,, и потомъ уже 
перетапливают!,. Чтобы получить медъ лучніаго качества при 
роебоиной систем! (см. § 14) лучше отобрать изъ предназначен-
ных!, для убоя ульевъ матокъ и затѣмъ поел! отбора на 25 день 
всехъ пчелъ выгнать изъ улья, и только тогда уже выламывать 
занося,. При такой операціи въ у л ь ! не останется дѣтки, меду 
получится больше и лучшего качества (см. § 48). 

§ 50. Семьи, идущія въ зиму, должны быть сильны. Чѣмъ 
сильнѣе семья, тѣмъ легче ей поддержать вокругъ себя тепло во 

время зимовки. Однако сила семьи не должна превышать извѣст-
ныхъ лрѳдѣловъ и быть сообразна вмѣстимости улья. 

Сила семей определяется по тому постранству, которое о н ! 
занимаютъ въ уль! . Если пасѣка состоять изъ разборныхъ уль-
евъ, то силу семьи легко опредѣлить по количеству сотовъ по-
крытых!, пчелами. Для удачной зимовки нужно, чтобы семья по-
крывала не менѣе 6 рамъ (Левицкаго, Бубарева, двоПныхъ Бер-
лепіпа, Галиційскихъ и др. равных!, имъ но размѣру) или в ! р н ! с 
семья должна покрывать не менѣе 700 квадратных!, дюймовъ 
поверхности сотовъ, считая съ одной стороны еота или 1400 
если считать поверхность сота съ об!ихъ сторонъ. Но самая 
лучшая сила семьи будетъ, если она покрываете отъ 1 Va до 2-хъ 
тысячи, • дюймовъ (считая по одной сторон! сота или отъ 3 до 
4 тысячъ тіо двумъ). Въ неразборныхъ ульяхт, квадратную по-
верхность сотовъ нельзя высчитать, и сила семьи определяется 
такъ: если улей внутри имѣетъ ширину 8 дм., то для благопо-
лучной зимовки необходимо, чтобы пчелами было покрыто дюй-
мовъ 18—20, считая отъ головы улья; если улей шире, то мо-
жете быть покрыто меньше, напр. при ширин! улья 1 2 — 1 4 дм. 
+ пчелами можетъ быть покрыто 1 5 — 1 6 дм. 

Семьи елабыя для зимовко должны быть соединяемы. 

§ 57. Соединеніе семей дѣлается но окончат и взятка осенью 
въ то время, когда деятельность пчелъ уже начала прекра-
щаться. Если пчелы уже прекратили выводя, дѣтки, и въ уль-
яхъ дѣтки нѣтъ совершенно, или осталась лишь печатная, то 
можно приступать къ соединенно семей. Для соединенія нужно 
отъ каждой изъ соединенных!, семей вынуть лучшія рамы (см. § 60) 
и составить ихъ въ одинъ улей, затѣмъ у одной изъ семей отби-
рается матка и пчеламъ даютъ поскучать; и затѣмъ если ульи 
стоятъ недалеко другъ отъ друга, то безматочный улей просто 
подносят!, къ тому улью, куда хотят!, ихъ присоединить, и, по-
кропивъ пчелъ сытою, сметаютъ ихъ. Если же ульи отстоят!, 
другъ отъ друга далеко, то ихъ олѣдуетъ сначала начать сближать, 
то есть представлять ежедневно ближе другъ къ другу на ар-
шинъ, а когда они достаточно приблизятся, поступают!, съ ними 
какъ выше сказано. 

§ 58. При составлены гнѣздъ для зимовки и соединены семей 



иеобходи мо обратить внымаігіе на возрасти, матокъ, идущихъ 
на зиму. Матки, обыкновенно, умирают! на четвертом! году своей 
жизни и чаще всего ранней весной перодъ выставкой ульевъ 
изъ омінаннпка; поэтому у ульевъ, идущихъ въ зиму, матки не 
должны быть старше двухлѣтняго возраста, Только очень пло-
довитую и бодрую матку можно оставить на зиму, если ей идетъ 
четвертый годъ, и то въ томъ случаѣ, если она почему либо до-
рога (напр., если разводить какую либо породу пчелъ, и дан-
паи матка принадлежит, къ этой пород*,). Замѣну матокъ слѣ-
дуетъ производить одновременно съ устройством! гнѣздъ ira зиму 
и иослѣднимъ осмотром'!, и очисткой семей (о иодсадкѣ матокъ 
см. § 38). 

Вмѣетѣ съ замѣноп .матокъ и составлелгіомт, гнѣздт, ira зиму 
необходимо озаботиться п о сохрапопін запасныхъ матокъ, кото-
рыхъ можно сохранять до весны. 

Для сохраненія матокъ отбирается сильная семья, и ея заноет, 
разгораживается на нѣсколько раішыхъ частей перегородками. 
Въ каждой части должно быть .3—4 рамки съ сотами, вт, кото-
р ы х ! находится отъ 6 до 8 фуытопн, меду. Перегородки, разго-
раживающая улей, должны быть дѣлаиы изъ тонкой доски въ 

в дм. толщиною (54, прорѣзомъ но грединѣ, забитыми, съ обоих'], 
сторонъ частою проволочкою еѣткою. Въ каждое такое отдѣ-
леыіе сажаютъ по 3 грунта- нчелъ п по одной плодной маткѣ. Та-
кимъ образомт,, вт, уль*. помещается пѣсколько малеяькнхъ сѳ-
меокъ, которыя перезимуют! удачно вс.іѣдствіе того, что взаимно 
будут, согрѣватт, другъ друга. Необходимо, чтобы у каждой се-
мейки быль свой отдФльиый летокт,. Лотки лучше всего дѣлать 
въ разыыя стороны, тогда весной можно выставить улей на па-
сѣку, и пчелы могутъ облетѣться. 

§ 59. Устройство гнѣздъ па зиму требует. особой вниматель-
ности, такъ какъ отъ него зависит» бол*,о всего благополучіе 
семей во время зимы. При устройств*, гкѣздн, прежде всего надо 
обратить внимаиіе на то, чтобы они были соразмФриы сил*, семьи. 
Сильнымь семьямъ слѣдуетъ оставлять больше нластовъ, чѣмъ 
слабымъ. Каждая семья должпа не очень густо покрывать оста-
вленный ей на зиму запосъ. Если семья очень сильна, то ей не 
мѣшаетъ дать одну или двѣ ліішпихъ рамки. 

Соты, на которыхъ предназначается зимовка семой не должны 
быть совершенно бѣлые, т. е. только что остроѳнныѳ, потому что 
гнѣздо, составленное изъ такихъ бѣлыхъ нластовъ, будетъ холодно, 
и пчелы плохо на немъ зимуютъ. 

Устраивая гнѣздо на зиму, необходимо располагать соты та-
кимъ образомъ, чтобы весь медъ находился на одномъ мѣстѣ и 
чтобы между пластами съ медомъ не было пустыхъ сотовъ, такъ 
какъ часто случается, что пчелы гибнуть зимою въ ульяхъ отъ 
голода, не будучи въ состояніи пройти къ медовымъ запасами,, 
если имъ для этого приходится переходить чѳрезъ нѣсколько 
нластовъ съ пустыми ячейками. 

Уже выше было сказано, что на зиму пчеламъ не должно оста-
влять меиѣе 2 5 — 3 0 ф. меда. Хотя пчелы вч, теченіи зимы, и не 
поѣдаютъ всѣхъ этихъ запасовъ, но слѣдуетъ помнить, что пища 
нужна пчеламъ не только во время зимовки, но и ранней весной 
послѣ выставки, чтобы онѣ могли въ холодные дни прокормить 
дѣтку и не тер и*,ли бы. въ это время недостатка въ кормѣ. 

Медъ долженъ быть иепремѣнно запечатанъ, такъ какъ иначе 
онъ можетъ зимою закиснуть или обсахарится, а поэтому при со-
ставлено! гнѣздъ необходимо удалить всѣ соты съ незапечатанными, 
медомъ. Точно также слѣдуетъ удалить всѣ неправильно построен-
ные и трутневые пласты. Тѣмъ семьямъ, которыя предназначены 
для разведенія породы (см. § 39), олѣдуетъ оставить нѣсколт.ко 
трутневыхи, сотовъ. 

Соты въ рамкахъ, особенно отстроенные изн, искусственной 
вощины, часто представляют! изъ себя сплошной пластъ но имѣ-
ющій въ середин*, проходовъ. Пчеламъ, зимующими, на такихъ 
сотахъ, приходится обходить ихъ снизу или сбоку, при этомъ, 
если холодно, то часто нѣкоторые изъ нихъ отдѣляются отъ об-
щаго клуба и застыішотъ. 

Чтобы избѣжать этого неудобства, такіе пласты необходимо 
продырявливать. Продыравливаніе производится при помощи за-
остренной деревянной палочки ни, палецъ толщиною, которую 
соты прокалываются ви, нѣсколькихъ мѣстахъ. Пчелы обгры-
зают! проходы, и тогда зимою свободно переходятъ съ пласта 
на пластъ. 

П о т ѣ х ш г ь . У ч е б и н к ъ п ч е л о в о д с т в о , 3-е под. 



ІІоверхъ рамокъ накладываются какіе либо дурно проводящіе 
тепло матеріалы, напр. солома, сѣно и т. п. 

Въ ульяхъ съ несмыкающимися рамками поверхъ рамокъ 
кладутъ обыкновенно холстъ или соломенный матъ, a затѣмъ уже 
поверхъ нихъ кладется сѣно, мякина, сухія листья и т. и. Холстъ 
или соломенные маты кладутъ не прямо на рамки, а подклады-
ваютъ подъ нихъ 3- 4 брусочка въ четверть дюйма толщиною, 
чтобы пчелы зимою могли переходить съ сота на сотъ поверхъ 
рамокъ. Весьма хорошо покрывать ульи съ низко-широкими и 
несмыкающимися рамками, такъ называемыми, зимними потолками. 
Зимніе потолки устраиваются довольно просто: берутся 4 дере-
вянные бруска въ 3 дм. ширины и 1Ѵ_> дм. толщины и изъ нихъ 
сколачивается, а еще лучше связывается, въ замокъ рама. При 
сколачиваніи рамы, бруски ставятся ребромъ. Затѣмъ на рамы 
туго натягивается холстъ. (Чтобы холстъ не опускался, мы со-
вѣтуемъ внутри рамы сдѣлать изъ тонкихъ планокъ или прово-
локъ двѣ перекладины, положенный на-крестъ). На этотъ холстъ 
насыпаютъ мякины или кладутъ сухихъ листьевъ, а раму сверху 
затягиваютъ холстомъ или коленкоромъ и потолокъ готовь. ІІо 
бокамъ потолка прибиваются двѣ закраины, чтобы онъ не съѣз-
жалъ съ улья. 

При устройств! этого потолка необходимо обратить внима-
ніе па то, чтобы, во-иервыхъ, онъ какъ можно плоти!е накла-
дывался на улей, чтобы середина холста не опускалась, и на то, 
чтобы надо всѣмъ потолкомъ былъ проходъ пчеламъ. Для этого-
то холстъ и натягивают!» какъ можно туже и прибиваютъ къ 
утвержденным!, внутри рамки планкамъ. Такой потолокъ будетъ 
имѣть то удобство, что черезъ него проходить вся излишняя 
сырость и пчелы не будутъ страдать отъ недостатка воздуха, 
такъ какъ сквозь устроенный такимъ образомъ потолокъ испор-
ченный воздухъ постоянно будетъ выходить, а черезъ лѳтокъ 
на мѣсто его будетъ поступать свѣжій. Подобные потолки очень 
теплы. Верхній холстъ не слѣдуетъ прибивать слишкомъ прочно, 
такъ какъ мякину или сухіѳ листья лучше мѣнять ежегодно или, 
по крайней мѣрѣ, провѣтривать или переворачивать. 

Къ составленному такимъ образомъ гнѣзду придвигаются перо-
движнкя перегородки и между ними и стѣнками улья также кла-
дутся сухіе листья, солома, сѣно, мякина (пелева) и т. п. 

Въ неразборныхъ ульяхъ гнѣздо уменьшается подрѣзкой. 
Если поел! подрѣзки концы сотовъ будутъ отстоять далеко отъ 
дна улья, то для уменьшѳнія пространства въ улей подъ заносъ 
кладется с!но, которое сверху покрывают!, холстомъ. Холстъ по-
крывающей с!но не должеиъ доходить до конца сотовъ, а отстоять 
отъ нихъ дюйма на 2—3. 

Всѣ щели въ ульяхъ должны быть осенью замазаны, а летки 
съужеиы. 

Для замазыванія щелей лучше всего употреблять глину, смѣ-
шанную съ золою и коровъимъ пометом!, (безъ соломы). 



Г Л А В А IX. 

Зимовка пчелъ. 
§ 60. Пчелы зимою не находятся въ оцѣпененіи, какъ осы и 

шершни, а съ настуллѳніемъ холодныхъ дней собираются въ общую 
кучу или такъ называемый клубъ. Клубъ пчелъ, обыкновенно, 
располагается на дустыхъ ячейкахъ вблизи медовыхъ запасовъ' 
Около самаго клуба пчелъ всегда находятся распечатанный 
ячеики съ медомъ. По мѣрѣ выѣданія изъ этихъ ячеекъ меда, 
пчелы открывают!, иовыя и поэтому мало по малу подвигаются 
вдоль или кверху сотовъ. 

Эти распечатанныя ячейки снабжаютъ пчелъ не только пи-
щей, но и шітьемъ. Медъ, какъ извѣстио, въ высшей степени 
обладает!, свойством!, впитывать въ себя влагу и поэтому медъ 
находящейся въ открытыхъ ячейкахъ, впитываете въ себя испа-
ренія, происходящая отъ разницы между температурой воздуха 
окружающаго улей и находящаяся внутри улья вокругъ пчели-
наго клуба. Вслѣдствіе этой разницы и содержащаяся въ воздух! 
влага осаждается на сотахъ и стѣнкахъ улья, a затѣмъ впиты-
вается медомъ, заключающимся въ незапечатанных!, ячейкахъ. 

Если же окружающая улей температура будетъ слишкомъ вы-
сока, болѣе 8 - 1 0 градусовъ тепла по Реомюру, то тогда частицы 
воды не будутъ осаждаться на стѣнкахъ улья и пчелы, при про-
должительном!, поднятіи такой температуры, будутъ страдать отъ 
недостатка воды. 

Если пчелы зимуютъ въ сыромъ ломѣщеніи, то о н ! стра-
даютъ отъ избытка сырости. При этомъ у нихъ, обыкновенно, 
плесневѣютъ соты и находящійся въ уль! медъ закисаѳтъ, ие-

смотря даже на то, что онъ находится въ занечатанныхъ ячей-
кахъ, такъ какъ крышки ячеекъ яе всегда закрывают!, его до-
статочно плотно. 

§ 61. Для благополучной зимовки пчелъ должны быть со-
блюдены сл!дующія главн!йшія условія. L) Семья должна быть 
достаточной силы, чтобы могла образовать клубъ значительных!, 
размѣровъ (см. § 59). 2) Семья должна им!ть достаточное коли-
чество запасовъ (см. § 59). 3) Запасы должны быть располо-
жены такимъ образомъ, чтобы пчеламъ было удобно ими пользо-
ваться. 4) Пчелы должны имѣть достаточное количество сухихъ 
вощинъ вблизи медовыхъ запасовъ, чтобы образовать на нихъ 
клубъ, такъ какъ, если имъ придется образовать клубъ на со-
тахъ, наполненным!, медомъ, то о н ! будутъ страдать отъ холода, 
5) Между температурой внутри улья и температурой окружающей 
улей воздуха должна быть разница. 6) Пчелы не должны стра-
дать отъ недостатка воздуха, поэтому въ уль ! долженъ быть одинъ 
или п!сколько летковъ достаточной величины. 7) Доступъ чн-
стаго воздуха въ улей долженъ происходить съ одной стороны, 
и другія ст!нки улья должны быть плотны, чтобы въ уль ! не 
было сильного сквознаго теченія воздуха. 8) Семьи по возмож-
ности должны быть защищены отъ вліянія рѣзкихъ пѣтровъ и 
силъныхъ колебаній температуры, что достигается пом!щеніемъ 
ульевъ въ омшанникъ или надлежащим!, окутываніемъ и тепло-
тою самих!, ульевъ. Кром! этихъ главн!йшихъ условій, для 
наибол!е благополучной зимовки пчелъ нужно соблюдать еще 
многія другія, о которыхъ будете сказано ниже, при описанін 
различныхъ іюмѣщеній длл зимовки пчелъ. 

§ 62. Пчелы могутъ зимовать или на открытом!, воздух!, 
т. е. прямо на пасѣкѣ, или ихъ переносятъ и составляют!, на 
зиму въ какое либо пом!щеиіе. Первый родъ зимовки на паеѣкѣ 
называются зимовкой на воздух!, а второй — зимовкой подъ 
прикрытіемъ. 

Зимовка пчелъ подъ прикрытіемъ заслуживает!, предпочте-
н а передъ зимовкой на открытом!, воздух!, потому что при ней 
пчелы поѣдаютъ меньше меду зимою п р!же погибаютъ во время 
зимовки. 

Извѣстный амѳриканскій нчеловодъ Лангстротъ пишете о 
зимовк! слѣдующее: „Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, г д ! пчелы ire 



могутъ вылетать, хотя одинъ разъ въ мѣсяцъ для очищенія, зи-
мовка въ закрытых* иомѣщеніяхъ положительно обязательна. 
Въ естественном* состояніи пчелы живут* въ душіяхъ деревьевъ, 
и поэтому пользуются теплотой, присущей растущихъ деревьям*, 
благодаря которой, онѣ могутъ поддержать въ дуплѣ достаточную 
температуру и переносят* самыя суровыя зимы. Другое дѣло въ 
ульяхъ, построенных* изъ досокъ: там* пчеламъ приходится ис-
ключительно самим* развивать нужное тепло, что требует* отъ 
нихъ значительных* уснлій". 

Лучшим* номѣщеніемъ для зимовки будетъ, безъ сомнѣнія, 
спеціально построенный для пчелъ двухстѣнный омшанникъ! 
Омшанникомъ принято называть помѣщеніе, предназначенное 
исключительно для зимовки пчелъ. Главнымъ качеством* всякаго 
омшанника является сухость и темнота. Весьма важно также, 
чтобы омшанникъ былъ достаточно тепелъ. Если омшаниикъ 
устроить сообразно тому количеству семей, которое должно въ 
него помѣщаться, то онъ, обыкновенно, не нуждается въ ота-
пливаиіи. 

Омшаниикъ, какъ мы уже говорили выше, лучше всего дѣлать 
двухстѣнный, такъ чтобы между внутренними и наружными 
его стѣнками было не меиѣе 1Ѵ 2 аршина. Двери омшанника не 
должны быть другъ против* друга, при чем* тѣ стѣны, въ кото-
рыхъ продѣланы двери, должны отстоят* другъ отъ друга не менѣе, 
какъ на 2У2 аршина (больше лучше). 

Мѣсто для постройки омшанника должно быть сухо. Лучше 
всего ставить омшанники на возвышеніи, такъ какъ, если поста-
вить омшанникъ на низком* мѣстѣ, то въ немъ заводится сырость. 
Хорошо ставить омшанникъ на песчаном* грунтѣ. Размѣры ом-
шанника должны быть таковы, чтобы въ немъ плотно другъ къ 
другу уставлялись всѣ ульи, но таким* образомъ, чтобы между 
рядами ульевъ были проходы настолько широкіе, чтобы, въ слу-
чаѣ нужды, каждый улей можно было вынести изъ омшанника, не 
тревожа остальных*. 

Ульи низкіе, какъ напр., американскіе, Дубини и т. и. ставятся 
въ омшанникъ въ два, или даже три яруса, для чего по стѣнамъ 
омшанника, дѣлаются полки. Такія же полки можно дѣлать и по-
ерединѣ омшанника, если онъ достаточно велик*. Полка нижняго 

яруса дѣлается ira полъаршина отъ земли, чтобы столице ira ней 
ульи не страдали отъ сырости. 

Омшанникъ долженъ иепремѣнно имѣть достаточное количе-
ство вытяжных* трубъ для обмѣна воздуха и иопиженія тем-
пературы, въ случаѣ, если она подымется выше + 5 град, по 
Реомюру. 

Пол* омшанника лучше всего дѣлать земляной, усыпанный 
песком*, н затѣмъ убитый глиной. Можно дѣлать, какъ мы уже 
разъ и предлагали въ омшанникѣ стѣны двойным только съ 
двух* сторон*, причемъ между этими стѣнами находятся ком-
наты для пчеловода и пасѣчиыхъ принадлежностей. Подобные 
омшанники удобны тѣмъ, что держат* ровную температуру, ко-
торую легко регулировать. Температура омшанника не должна 
быть выше + 5 ° , и поэтому въ двухстѣнномъ омшанникѣ, если 
онъ устроен* по размѣрамъ насѣки, печей дѣлать не предста-
вляется надобности. Если устраивать въ омшанникѣ отоиленіе, то 
лучше таким* образомъ, чтобы топка производилась изъ сѣней и 
при пей не приходилось бы открывать самаго омшанника и тре-
вожить пчелъ. 

Пчелы сидят?, зимою на сотах?, клубом?., который т-Ьмз, меньше, чѣмт. 
ниже окружающая его температура, а поэтому, нри всяком?, иовышеыіи 
или пониженіи температуры, пчелам?, приходится расширять или сжи-
мать этот?, клуб?.; а такъ как?, всякое подобное расширеыіе или сжи-
маніе клуба требует?, у нихъ проянленія дѣятельиости, между тѣм?» 
как?, ихъ состонніе должно подходить возможно ближе к?, полному 
покою, то понятно, что всякое колібаыіе температуры вызывает?, уси-
ленное потребленіе меду; избѣжать лее этихъ колебанін в?, большей 
или меньшей степени можно только, з а с т а в и т , зимовать пчелъ в?, 
омшагшикѣ; слѣдовательно, съ этом стороны, зимопка в?, омшанникѣ 
есть наилучшая. 

Другая выгода зимовки пчелъ в?, омшанникѣ состоять из?, задер-
жаній червленія. Это достигается тѣмъ, что ранней весной провѣтрн-
ваютт, омшанникъ и держать въ нем?, низкую температуру; этим?, же 
достигается и возможность выставить пчелъ изъ омшанника тогда, 
когда погода вполнѣ установится и начнется небольшой взятокъ. На-
конец?,, есть еще выгода зимовки въ омшанникѣ,—это сберелсеніе уль-
ев?,, которые меньше подвергаются порчѣ, находясь зимою въ закры-
том?, помѣщеніи, чѣм?, предоставленные пліянію сырости и проч. — на 
открытом?, воздухѣ . 

При небольшой пасѣкѣ постройка омшанника не составляет* 
необходимости и даже можетъ быть признана излишней. По-



этому, для зимовки пчелъ надо воспользоваться или какимъ 
нибудь пустымъ строеиіѳмъ (напр., у насъ прежде пчелы: зимо-
вали въ нежилыхъ комнатахъ дома) или поставить ихъ на зиму 
въ землю, или наконецъ, снести всѣ ульи въ одно мѣсто и, зава-
ливъ ихъ сѣномъ или соломой, оставить ихъ зимовать въ такомъ 
видѣ. Если въ хозяйств! им!ется какое либо зданіе, въ кото-
ромъ во время зимы не живутъ, или даже просто какой либо 
сарай или амбаръ, то пчелы могутъ превосходно зимовать въ ио-
добныхъ пом!щеніяхъ, при томъ, однако, условіи, что ихъ хотя 
н!сколько къ этому приспособят 

Приспособленія эти сводятся въ тому, чтобы сдѣлать ном!-
щенія темными и возможно теплыми. Для этого в о ! щели должны 
быть плотно заткнутыми и если есть окна, то ихъ слѣдуетъ 
заколотить. Если строеніе тонкостѣнное, то его хорошо снаружи 
окутать соломой или сѣномъ. Въ томъ случаѣ, когда и при 
исполнены всего вышесказанна™, оно останется недостаточно 
теплымъ, можно поставить туда ичелъ, засыпавъ ихъ сѣномъ. 
Передъ постановкой ульевъ на полъ даннаго помѣіцеиія, полезно 
насыпать рубленнаго ельника, который предохранить ульи отъ 
мышей. За неимѣиіомъ такого иомѣщенія, ульи можно составить 
неплотно въ одно мѣсто, лучше всего на устроенный на четы-
рех-], столбахъ номостъ, и окутать ихъ чѣмъ либо, а промежутки 
заполнить сѣиомъ. Около летковъ не слѣдуетъ класть сѣно 
слишкомъ ТОЛСТЫМ!, или плотнымъ слоемъ, чтобы не препят-
ствовать доступу чистаго воздуха въ ульи. Составленные та-
кимъ образомъ ульи полезно покрыть крышею изъ. соломы, но 
для окутыванія ульевъ солому лучше не употреблять, такъ 'какъ 
она привлекаете мышей, которые шцутъ в-г, ней зеренъ и могутъ 
забраться въ ульи. 

Если ульи составляюсь не на помост!, а прямо на землѣ, 
то, въ предохраненіе отъ мышей, землю подъ ними усыпаюсь 
слоемъ ельника. 

Послѣдній изъ видовъ зимовки подъ ирикрытіемъ, т. е. зимовка 
въ земл!, примѣнимъ не во всѣхъ мѣстностяхъ, такъ какъ воз-
можешь только тамъ, гдѣ почва сухая или имѣется какое иибудь 
возвышеніе: гора, холмъ и т. п. При этихъ у слов іяхъ можно 
устроить постоянный омшанникъ, занустивъ въ землю срубъ. При 
достаточном], количеств! вытяжныхъ трубъ, подобный омшанникъ 

бываетъ сухъ, и температура въ немъ довольно высока (у насъ, 
при нлОхомъ устройств! дверей, не опускалась ниже — 3 ° , что 
можно считать достаточным^, колеблется немного, и понижается 
и повышается постепенно. 

Пчелы прекрасно зимуютъ въ земл! даже безъ всякаго сруба, 
такъ что можно вырыть просто яму достаточной величины, чтобы 
уставить туда всѣ ульи; поверхъ ямы кладутся жерди, на кото-
рыя валится слой сѣна или соломы и сверху — земля. Со-
лома кладется слоемъ вершка въ три толщиною, а земля верш-
ковъ въ 5. 

Поверхъ земли снова кладется слой соломы для защиты отъ 
дождя, но очень полезно, вм!сто верхняго слоя соломы, устроить 
хотя самую простую соломенную крышу. Въ яму пропускается 
нѣсколысо сколоченныхъ изъ досокъ трубъ для обмѣна воздуха. 
Въ виду того, ЧТО вокругъ этихъ трубъ бываетъ сырость, и по-
ставленные близко къ НИМ!, ульи покрываются нлѣсеныо, ихъ лучше 
ставить но бокамъ, а одну въ середин!; улей же отставить отъ 
трубъ четверти на три. 

§ 63. Другой родъ зимовки — зимовка на открытом!, воздух!, 
хоть и не такъ удобенъ, какъ зимовка ira омшашшкѣ, но всетаки 
возможешь даже въ сѣверныхъ губерніяхъ Россіи. 

Въ ульяхъ предназначенных!, для зимовки на воздух! стѣнки 
должны быть сдѣланы изъ толст ыхъ досокъ или непремѣино об-
шиты соломой, если при постройкѣ улья употреблены доски тоньше 
2'А дюймовъ. Летки ульевъ на зиму должны быть защищены 
отъ свѣта, для чего къ нимъ прислоняютъ дощечки или нокры-
ваютъ улей соломеннымъ матомъ. Во время мятелей нужно осма-
тривать летки, чтобы ихъ не заносило снѣгомъ, а во время силь-
ных!, морозовъ наблюдать, чтобы на нихъ не замерзли выходящія 
изъ улья исиареиія. 

Намъ кажется, что на зимовку на открытом?, в о з д у х ! надо смотрѣть 
ісакъ на крайность, и прибѣгать къ ней только ль исключительных?, 
обстоятельствах?,, ибо нѣтъ нужны мучить пчелъ и терять массу меду, 
когда этого можно избегнуть, составив?, всѣ ульи въ одно мѣсто и 
окутавъ ихъ сѣномъ, соломой и т. п. 

Известный американскій пчеяоводъ Жангстротъ говоритъ о зимовк! 
на воздухѣ слѣдующее: „Обычай оставлять ульи на зиму на открытом?, 
в о з д у х ! можно назвать в п о л н ! не благоразумным?.. Там г, же, гдѣ пчелы 



хотя изрѣдка могутъ воспользоваться облетомъ, т. е. г д ! холода не дер-
жуть ихъ въ теченіи нѣсколыснхъ недѣль безъ вылета, пасѣку слѣдуетъ 
оставлять зимовать на воздух ! " . Съ своей стороны мы считаемъ нуж-
нымъ привести нашъ взглядъ на это д!ло. 

Зимовка на воздух ! , безъ сомнѣнія, заслуживаетъ болыпаѵо вни-
манія потому, что даетъ возможность пчеловоду избѣгнуть всякихъ за-
трать труда и капитала на устройство различныхъ омшаншіковъ, на-
вѣсовъ, рытья ямъ и т. п.; но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ ни одному 
пчеловоду не удалось, по нашему мнѣніго, достигнуть достаточно убѣ-
дительныхъ результатов!,. Правда, у насъ, въ Россіи, было нѣсколько 
единичныхъ случаевъ, въ которыхъ пчелы зимовали и зимуютъ до-
волг,но хорошо на открытомъ в о з д у х ! ; но эти случаи слишкомъ рѣдгси. 
На от к рыто мъ воздухѣ зимуютъ, напр., пчелы А. Ѳ. Зубарева и у н ! -
которыхъ другихъ пчеловодовъ. Но надо принять во вииманіе, что 
ичельникъ г. Зубарева находится подъ Петербургом-!,, гдѣ рѣдко бы-
ваютъ, дни съ морозомъ, доходящими, едва до 25". Что же касается 
наш ихъ болѣе восточныхъ губерній, напр. Костромской, г д ! морозы 
часто достигают-!, 35" и болѣе, при безснѣжной 'зим! и рѣзкихъ сѣвер-
выхъ вѣтрахъ, то тамъ едва-ли возможна и выгодна зимовка на откры-
томъ воздух ! Мы сами пробовали оставить на открытом!, воздух ! 
нѣсколько семей съ большими запасами и достаточной силы въ амери-
канскихъ (двухсемейныхъ) ульяхъ и в с ѣ о н ! погибли въ коиц! зимы, 
во время наибол!е сильныхъ холодовъ. 

Впрочемъ, спѣшимъ оговориться, что мы не иридаемъ рѣшающаго 
значенія нашему опыту, такъ какъ, проводя зиму тогда вч, Петербург! , 
мы не могли лично наблюдать за этой зимовкой; но, съ другой стороны, 
на от крыто мъ воздух ! пчелы не требуютъ никакого ухода, а пригото-
вить ихъ для такой зимовки мы постарались возможно тіцательнѣе. 
Да и трудно с е б ! представить, чтобы сравнительно ничтожное, по объ-
ему, количество пчелъ могло поддерживать вокругъ себя - f l6—18" тепла, 
когда снаружи до 40" холода ! Какое усиленное питаніе и выдѣленіе 
тепла должно быть чтобы получилась разница чуть не въ 60". До сихъ 
поръ защитники зимовки пчелъ на в о з д у х ! указывали на примѣръ 
американских-!, пчеловодовъ, у большинства которыхъ, будто бы. 
пчелы зимуютъ прекрасно на открытомъ воздух! , чуть не у полюса! 
Между тѣмъ Лангстроть, названный отцомъ американская пчело-
водства, рекомендует!, зимовку въ омшанникѣ, a нынѣшніѳ пчеловод-
ные журналы С. Америки наполнены описаніями то особыхъ ящиковъ 
для покрыванія ульевъ на зиму, то с.гособовъ состановки и укуты-
ванія ихт,. 

Что при зимовкѣ пчелъ на открытомъ в о з д у х ! пчелы поѣдають 
больше меду, эту, по нашему мнѣнію, вопросъ совершенно рѣшенный. 
Представимъ, что пчелы поѣдаютъ его только на 2 ф. болѣе чѣмъ при 
зимовкѣ вч, закрытомъ помѣщеніи, и мы, при пас-Ькѣ въ 50 ульевъ, те-
ряемъ 100 ф. меду; но этого мало: въ омшанникѣ можно задержать 

червленіе и выставить изъ него пчелъ въ то время, когда погода бол!е 
или мен!е установится, и сохранить этимъ не одну сотню нчелъ отъ 
гибели. По словамъ-же .'Iангстрота, одна пчела вч, апрѣлѣ стони, десяти 
въ і ю и ! *). 

§ 64 . В р е м я уборки пчелъ указать точно нельзя, такъ к а к ъ 
оно зависитъ отъ состоянія погоды въ данной мѣстиости. Если 
зима наступаете , время стоите холодное, нанесли снѣгу и во-
обще не ожидается теплаго дня, въ который пчелы могли бы 
облетываться, то слѣдуетъ приступить къ окончательному нри-
готовленію пчелъ къ зимовкѣ , т. е. къ укутыванію, или зары-
вание, или нереноскѣ ульевъ в ъ омшанникъ. Переноску ульевъ , 
но возможности нужно стараться дѣлать въ сухую погода, когда 
они нѣсколько обсохли. Унося ульи съ насѣки, нужно замѣтить 
мѣсто, на которомъ стоялъ каждый улей, для этого въ томъ 
мѣстѣ , гдѣ стоялъ улей, втыкается палочка съ № или назва-
ніемъ улья. 

Что касается до ухода за пчелами зимою, то онъ ограни-
чивается осмотромъ омшанника и регулированіемъ въ немъ тем-
пературы. 

Отъ времени до времени въ омшанникѣ прислуживаются къ 
жужжанію сидящихъ въ ульяхъ пчелъ. Если пчелы сидятъ въ 
омшанникѣ тихо, не волнуются, ихъ жужжаніе походите н а 
отдаленный гулъ, — это значите, что семьи зимуютъ благопо-
лучно. Если лее какой либо улей волнуется, сильно гудите , то 
это въ болыпинствѣ случаевъ означаете, что въ ульѣ слиш-
комъ жарко, и пчелы страдаютъ отъ недостатка воды (см. § 6 1 ) . 
Такой улей необходимо сейчасъ же нріоткрыть, размотать щели 
и увеличить если молено, летки. Наоборотъ, если пчелы какого 
нибудь улья сидятъ тихо, и па стукъ по улью не отзываются 
или отзовутся легкимъ шипѣніѳмъ, — это значите, что пчелы 
терпятъ н е д о с т а т о к ! въ медѣ и ихъ слѣдуетъ внести въ теп-
лую комнату - и дать имъ меду или густого сахарнаго сиропа 
(см. § 3 2 ) . 

При осмотрѣ омшанника слѣдуетъ входить въ него осторолеио, 
дабы шумомъ не тревожить нчелъ. При открываніи дверей ом-
шанника нужно стараться не держать ихъ долго открытыми, такъ 

*) И31, статьи аитора въ № 49 „Сельскаго Хозяина" за 1892 г. 



какъ врывающійся въ двери свѣтъ также безпокоитъ пчелъ. Осо-
бенной внимательности требуетъ уходъ за пчелами при насту-
плеши весны, такъ какъ пчелы начинают! еще въ омшанникѣ 
заводить дѣтку ; при этомъ имъ приходится иоѣдать больше меду, 
двигаться и, если погода задержитъ на долго ихъ выставку, то у 
нихъ можетъ развиться поносъ (см. § 15). Кромѣ того, если онѣ 
разведутъ много дѣтки въ омшанникѣ, имъ послѣ выставки при-
дется вылетать даже въ холодные дни для собиранія ей корма, 
поэтому червленіе надо стараться задержать, что достигается воз-
можно большимъ охлажденіемъ омшанника въ весенніе мѣсяцы 
(конецъ Февраля и Мартъ). 

Что же касается до ульевъ, зимующихъ на воздухѣ, въ ямахъ, 
на иомостахъ и т. п., то уходъ за ними ограничивается очисткой 
летковъ. 

Г Л А В А X. 

Обращеніе съ продуктами пчеловодства. 

§ 65. Отдѣленіе меда отъ воска производится, или на особыхъ 
машинкахъ — центробѣлскахъ, или перетапливаніемъ сотовъ и 
выжиманіемъ изъ нихъ меда. 

При отдѣленіи меда отъ воска на центробѣжкахъ (см. § 26), 
распечатанные особымъ ножемъ (рис. 84) соты вставляют, во вра-
щающуюся часть центробѣжки и приводят! машину въ движеніе. 
Если вощина, изъ которой отдѣляютъ медъ, молода, то центро-
бѣжку слѣдуетъ вертѣть не очень скоро. 

При отдѣленіи меда отъ воска безъ центробѣжки, соты из-
мельчают! и кладут, въ какой либо сосудъ съ мелко продырав-
леннымъ дномъ; на дно сосуда предварительно кладутъ немного 
чистой соломы и, затѣмъ, етавятъ подъ него какой либо другой 
сосудъ, въ который медъ начинает! стекать. Перепусканіе меда 
слѣдуетъ производить въ теплой комнатѣ. Когда большая часть 
меда стѳчетъ, то оба сосуда етавятъ въ теплую печь. Температура 
въ печи доллена быть такова, чтобы въ ней плавился воскъ, но 
отнюдь не килѣлъ и не пригоралъ къ стѣикамъ сосуда. Отдѣлен-
ный отъ воска медъ слѣдуетъ сохранять въ хорошо закрытых! 
посудинахъ, въ сухомъ и не очень холодномъ мѣстѣ. Точно таклее 
въ сухомъ мѣстѣ слѣдуетъ сохранять и соты съ напечатанным! 
медомъ, такъ какъ, не смотря на то, что онъ прикрыть крышеч-
ками ячеекъ, всетаки можетъ набрать въ себя влаги и тогда по-
течет , изъ ячеекъ и можетъ закиснуть. 

Сотовый медъ, предназначенный къ продаж*, если онъ не 
находится въ рамочкахъ секціяхъ (см. § 54), обыкновенно раз-
рѣзаютъ на куски равной величины и раскладывают, но короб-



камъ, закрывающимся стекломъ и въ этомъ видѣ уже пускают* 
въ продажу. Передъ тѣмъ, какъ класть медъ въ коробки, на дно 
ихъ постилают* пергаментной бумаги. Соты съ медомъ, послѣ того 
какъ ихъ обрѣзали, слѣдуетъ поставить на ребро и дать стечь 
находящимися по обрѣзаннымъ краям* меду, чтобы онъ не пач-
кал* внутренность коробки. 

§ 66. Вытопка воску производится или въ водѣ или на 
солнцѣ. Воскъ, полученный изъ солнечной воскотопки, бываетъ 
болѣе высокаго сорта, такъ какъ при этомъ способѣ обработки 
не теряет* нѣкоторыхъ своих* качеств*, какъ напримѣръ, гиб-
кости и др. 

При вытопкѣ воска на огнѣ важно, главным* образомъ, чтобы 
онъ не пригорѣлъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ онъ темнѣетъ и 
становится не пригодным* для вьтдѣлки вощины. При отдѣленіи 
воска отъ рубашечек*, остающихся послѣ вывода дѣтки, его обык-
новенно кладутъ въ мѣшокъ, подвергают* кипяченію и прессо-
ванно въ особых* прессах* (см. § 26), точно также надо подвер-
гать кипяченію и прессованно остатки и нечистоты получаемыя 
при выдѣленіи воска въ солнечной воскотопкѣ. 

Полученный воскъ долженъ быть подвергнуть еще очисткѣ и 
бѣленію, но для выдѣлки искусственной вощины бѣленіе воска не 
нужно, да и бѣленіе воска слишком* хлопотливо, и цѣна бѣлаго 
воска мало разнится отъ цѣны желтаго, а поэтому мы здѣсъ ска-
жем* лишь объ очисткѣ воска. 

Весь стопленный воскъ складывается въ одинъ сосуд* и растап-
ливается, при чем* надо слѣдить, чтобы воскъ не кипѣлъ и не 
пригорал*. Лучше всего сосуд* съ воском* поставить въ другой 
большой сосуд* и этот* послѣдній налить водой, которую и па-
грѣвать. Ростопленный воскъ затѣмъ держат* въ теченіи двух* 
или трех* часов* на медленном* огнѣ и не даютъ ему застывать, 
за это время всѣ нечистоты осядут* на дно, и воскъ сдѣлается 
прозрачным*. ІІослѣ этого массу осторожно разливают* по фор-
мам*, предварительно смоченным* соленою водою, и даютъ ей 
остынуть въ теплом* мѣстѣ; чѣмъ теплѣе мѣсто, гдѣ охлаждается 
воскъ, тѣмъ ровнѣе онъ застынет*. 

Продажа лоску в ъ лидѣ вощинъ („суши"), какъ въ большинствѣ 
случаевъ это практикуется нашими пчеловодами, весьма невыгодна не 
только потому, что при этомъ покупщики воска вычитаютъ изъ его 

дѣны стоимость обработки, но и потому уже, что весьма трудно опре-
дѣлить, сколько выйдетъ изъ вощины, чистаго лоску. Зная это, покуп-
щики вощины, чуть только она черна или заплѣсыевѣла, назначают?, 
несьма низкія цѣны, напр., до 10 к. за фунтъ вощины. Между тѣмь, 
даже при сравнительно плохой обработкѣ изъ пуда вощины выйдет?, 
не менѣе 10—12 ф. чистаго воска, что, при ц ѣ н ѣ въ 20—24 руб. за 
пудъ его, составить стоимость пуда вощины минимум?. 5—6 рублей. В?, 
болыиинствѣ лее случаев?, изъ пуда вощины выходить отъ 15 до 30 ф. 
лоска, да кромѣ того и отбросы покупаются на слѣчные заводы, гдѣ 
изъ нихъ добывается еще нѣкоторое количество лоску, при помощи 
сильнаго далленія подъ прессом?,. 

Запасныя вощины подвергаются нападенію моли (см. § 16), 
если ихъ не предохранить отъ этого. Лучше всего сохранять 
вощины въ плотно закупоренных* ящиках*, въ которыхъ ихъ 
необходимо отъ времени до времени окуривать сѣрою. Для оку-
риванія сѣрою въ ящикъ ставят* блюдечко, на которое кладут* 
кусок* тряпки предварительно смоченной въ растопленной сѣрѣ. 
Латѣмъ тряпку зажигают*, а ящикъ плотно закрывают*, оставляя 
въ немъ горѣть сѣру. Можно также сохранять соты на чердакѣ, 
или въ холодной комнатѣ при чем* необходимо, чтобы оиѣ были 
хороню провѣтриваемы. 

Пчелиный клей или прополисъ. Для замазыванія щелей въ ульѣ, 
пчелы собирают* особую смолу преимущественно съ почек* расте-
ши, называемую пчелиннымъ клеем* или прополисом*. 

Пчелиный клей идет* на выдѣлку нѣкоторыхъ лаков* и кури-
тельных* свѣчъ и поэтому имѣетъ нѣкоторую стоимость. 
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. . , п Сост. О. И. ВДусинь-Путки-
Какъ вести пчелъ в ъ ульъ Д а д а н а . НОЙ. СЪ І 7 рисун. въ текст*. 

Спб. 1896 г . Дѣ- . 26 коп. 
п , , .Указанія начинающими уч ителнмъ-П а с ъ к а при народной ШКОЛЪ. пчеловодамъ. Всеволода ІНиманов-

с к а г о . Второе пересмотр, издаиіе. 
Съ таблицей рисунковъ. Спб. 1895 г. Ц ѣ н а 30 коп. 

_ какъ отрасль сельскаго хозяйства въ средней 
Простое пчеловодство , школ* Европейской Россіи. Сост. А. Н. По-

повъ. Спб. 1898 г. Ц ѣ н а 10 кои. 

_ Опытъ составления общедостуинаго курса 
ІІЧела И пчеловодство, пчеловодства для наяинающихъ пчелово-

дов'ь. Сост. препод. Маріинскаго земл. учил. 
А. Ф. К у н а х о в и ч ъ . С ь 7 6 р и с . въ текст* . Спб. 1900 г. Д ѣ н а 75 кон. 

Наставленіе къ изготовленію соломенно - к о в р о в ы х ъ н е с г о -
nooMLivL ипышъ стѣнъ, иотолковъ и браидмауеровъ, по спо-
pdeMblXb КрЫШЬ, с о б у ф е р м ы Красноуфимск. реальнаго учил. 

10-ое изд. Спб. 1897 г. Цѣиа 26 кои. 

I • • Состав. В . Котѳльниковъ. 
Начальный с в ѣ д ѣ н і я ПО с к о т о в о д с т в у . 4-ое изд. Сь 67 рисунками. 

Спб. 1897 г. Дѣиа 40 коп. 
_ , Ея нриготовл., употребл. и з н а ч е в і е в ъ 
Т о р ф о - м о х о в а я подстилка, хозяйств*. С О Ч . П . Соловьева. 2-ое изд. 

съ 26 политип. Спб. 1901 г. Д ѣ н а 40 коп. 

_ , . , , Руководство для кре-
Объ улучшеніи луговъ И О п о с ѣ в ѣ т р а в ъ . стьянъ. Состав. С. П. 

Дрѳмцовъ. Третье про-
смотрѣнпое издаиіе, ci. 7 рис. Спб. 1900 г. Д ѣ н а 25 коіг. 

_ „ Руководство Kb 
кусск іи о г о р о д ъ , питомникъ и плодовый с а д ъ . ы а и в ыгод н * й in е-

му устройству и 
ведеыію огороднаго и садоваго хозяйств в. Соч. Р . И. Ш р е д е р а , 
главнаго садовника и преподавателя садоводства Петровской 
Академіи. 7-ое виоиь пересмотрѣмное, исправленное изданіе. 
Спб. 1901 г. Ст. 67 политипажами. Дѣна 2 р. 60 к., въ переплет* 
3 р. 26 к. (Сочинеміе это удостоено вт, 1893 г. Императорскаго 
Россійск. Общ. Садов, преміи H . H . Ж е л ѣ з н о в а (золотой медали) 
, , з а лучшее сочиненіе на русск. я з . по садоводству и по огородничеству". 

. „ Сочиненіе глав-
Хмѣль и его разведеніе в ъ Росс іи и заграницею. н а Г о садовника 

и преподавателя 
садоводства Петровской Землед. и Лѣсной Академіи Р . И. Ш р е -
дера. Изданіе 4-е, исправленное и дополненное. Съ 34 рис. въ 
текст* . Спб. 1895 г. Цѣна 1 р. 50 к., въ переплет* 2 р. 

Р у к о в о д с т в о къ воздѣлыванію озимаго и яроваго р а п с а . 
Изч, практики. Сост. О. О. Горбатовск ій . Сиб. 1892 г. Ц. 70 кон. 

_ Физіологія и культура. Правила, которыхъ сл*дуетъ прн-
І ішеница. держиваться, если желаютъ уменьшить стоимость производ-

ства пшеницы. Соч. Е . Рислѳра. Перен. съ французскаго 
А . Фѳрхмина. Съ 22 рис. Сиб. 1888 г. Ц * н а 75 кои. 



Элементарный курсъ общаго земледѣлія, г ^ Г п р е ^ ш ^ і 
Красно уф имскаго про-

мышлениаго училища. Вып. I . Питаніѳ и размноженіе растеній. 
Съ 30 рисун. въ текст! . Д. 20 к. Выи. II. Почвов!д!міе. Съ 14-ю 
рисун. въ т е к с т ! Д . 20 к. Вып. III . Удобреніе. Съ 3 рисун. вч. 
текст! . II.. 35 к. Вып. IV. Орудія для обработки почвы. Съ 160-го 
рисун. въ текст! . Ц. 40 к. Вып. Y . Отдѣльные прівмы обработки 
почвы. Съ 3-мя рисун. вт, текст! . Спб. 1897 г. Ц. 30 к. Выи. YI . 
О сѣменахъ и посѣвѣ. Съ 115 рис. въ текст! . Спб. 1900 г. Ц. 70 к. 

Краткій учебникъ огородничества, размноженія растеній и пло-
доводства о с о б е ы н о Д Л ! І ю г а Россіи. Состав. Э. К . Клаусѳнъ 

А ' (преподаватель садоводства вт, Императ. Ыикитск. 
саду, въ Крыму). Часть I i . Размноженіе растеній 

естественными и искусственными путями, съ 36 рис. въ текст! . 
3-е изд. 1887 г. Цѣна 20 к. Часть I I I . Плодоводство съ 100 рис. 
въ текст! . 4-ое изд. 1898 г. Спб. Ц. 30 к. 

Краткое руководство къ устройству и веденію школьн. с а д о в ъ 
при сельских., училшцахъ. Сост. инспекторъ народи, улилищъ 
В . А. Александровъ. Изданіе 2-ое, значительно дополненное. 
Ст. 29 политипажами. Спб. 1896 г. Ц ! н а 40 коп. 

Краткое наставленіе къ разведенію плодовыхъ д е р е в ь е в ъ . 
К . ІГетѳрсона. Съ 38 рис. въ текст! . Спб. 1898 г. Ц ! н а 35 коп. 
(Издано по поруч. Д опарт. Сем л. для низш ихъ сельскохоз. школъ). 

rinuDUDuo И е я п Р и м ѣ и е ы і е У различных-., деревьевъ и кустарников-.,. 
прививка Состав, но Валите и Гоше Н. И. Кичуновъ. Съ 155 рис. 

въ текст! . Спб. 1898 г. Ц ! н а 1 руб. 

Г . Я Л - К ппи uannnunü Ш И Л П Ъ Ѵказанія начинают,нмъ учителямъ-са-ъ а д ъ при народной ШКОЛЪ. доводамъ Всеволода ПІимановсваго. 
~ 2-ое иереемотрѣнное издаиіе съ табли-

цей рисунков.,. 1-ое изд. одобрено Ученым-., Комитетомъ Мини-
стерства Народнаго ІІросвѣщенія для учительскихъ бнбліотекъ 
начальных-ь и для бпбліотекъ учительскихъ семинарій. (Ав-горъ 
награжден., на международной выстави! плодоводства 1894 года 
медалью министерства Семлед!лія и Государствен. Имуществъ, и 
въ томъ же году большою серѳбряныой медалью Россійскаго Об-
щества Любителей Садоводства). Спб. 1896 г. Ц ! и а 30 коп. 

Я Л Г Ш И Т Ы Я П Я Р Т А Ш Я и о т і , а в л ѳ » і я 11МИ иричиняемьш. Соч. К . Корне-
п д ц р щ р т раиіенін вэнъ, профессора ветеринарн. школы въ Ліоп! . 

Перев. съ французе;, гіодъ ред. д-ра Хр. Гоби, 
проф. Спб. Университета. 1895 г. Цѣна 2 р. 50 к. 

Объ улучшеніи луговъ и о посѣвѣ травъ . S l f o l 
Дрѳмцовъ. Третье про-

смотренное изд. съ 7 рис. Спб. 1900 х-. Ц ! ы а 25 коп. 

Цѣна 60 кон. 

ДІСИІ. цензурою. С,-Петербурга, 2s Фепра.щ 11102 года. 

Электроігечатнн A. Веііермніп., Cufi. Толмпаппд, пир. .V 2. 



Сравнительная таблица размѣровъ ульевыхъ рамокъ. 
К ъ учебнику Пчеловодства Л. Потѣхина. 

(Въ натуральную величину). И з д а н і е А - ф ' Де»РІена в ъ С.-Петербург!;. 

Верлепша. 

Альберти. 

Итальянская. 



1 Верлепша. 

2 —го — с о — с о — А л ьберти. 

3 Итальянская. 

4 / / / / / / / / / / / / / / / Англійская. 

5 Дубини. 

6 — ^ Лангстрота. 

7 — ^ V Сирійская. 

8 О О О О О 'Зубарева. 

9 -1 I 1 I — 1 г- Русскаго Общества Пчеловодства. 

Ю — X X — Блатта. 

И — О О — Дадана. 

12 — 0 — 0 — 0 — О - Гравенгорста. 

1 3 h -I Эльзасская. 

) У ) ) ) ) Бюрки-Іекера. 

15 Верлепгаа двойная. 

—»)—А> У ЛяВяноа. 

17 • •— Долииовекаго. 

1 8 Левицкаго. 

1 9 О ( У Галиційская. 

2 0 Борисове каго. 

О о с т а в и л т . Леонидъ Потѣхинъ. 


