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ВВЕДЕНИЕ

Мы живем в такую эпоху, когда обилие информации пре-
восходит возможности человека, стремящегося усвоить 
и осмыслить как можно больше. Аналогичная ситуация на-
блюдается и в пчеловодстве. Многие пасечники, читающие 
периодические издания и литературу по пчеловодству, зна-
ют, что предлагаемые материалы зачастую бывают проти-
воречивы. В связи с этим большинству пчеловодов, не име-
ющих доступа к первоисточникам, очень сложно, а порой 
и невозможно, докопаться до истины.

Чтобы избежать неоднозначности в интерпретации су-
ществующей информации, мы попытались систематизиро-
вать в  настоящем издании необходимый для пчеловодов 
материал и сделать его удобным для практического при-
менения, доступно и лаконично изложить максимум раз-
нообразной информации, которая поможет пчеловодам 
в решении множества проблем, возникающих в практике 
пчеловождения.

Справочник состоит из семи глав, каждая из которых 
посвящена различным аспектам жизни и  деятельности 
пчелиной семьи, основным приемам ее содержания и раз-
ведения, медоносной базе и продуктам пчеловодства. Рас-
смотрены особенности современных ульев и пчеловодный 
инвентарь, а также основные болезни пчел и способы их 
лечения.

С целью лучшего восприятия излагаемого материала 
книга дополнена многочисленными рисунками, графика-
ми и таблицами.



Раздел 1  
ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

Раздел 1.  
ПЧЕЛИНАЯ СЕМЬЯ

По современной классификации, медоносная пчела при-
надлежит к роду Apis (пчела), виду Mellifera (медоносная). 
По правилам бинарной номенклатуры животных ее назва-
ние пишется так: Apis mellifera L., где латинская буква L озна-
чает первую букву фамилии К. Линнея, который первым 
описал данный вид животного.

Пчелы, как термиты и муравьи, относятся к группе так 
называемых общественных насекомых, живущих сооб-
ществами, которые мы называем семьями. Однако суще-
ствует и другой, нетрадиционный, взгляд на сообщество 
медоносных пчел (Р. Шовэн, А. Раава). Они считают, что 
пчелиная семья — это не общественная формация, а свое-
образный сверхорганизм, где каждая пчела является клет-
кой этого организма.

В дальнейшем мы будем исходить из традиционного пред-
ставления об общественной сути пчелиной семьи.

СОСТАВ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ

Нормальная пчелиная семья включает в свой состав одну 
плодную пчелиную матку (доминантную самку), несколь-
ко десятков тысяч рабочих пчел (недоразвитых самок) и не-
сколько сотен трутней (самцов), которые живут в  семье 
только летом на протяжении нескольких месяцев.
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Нормальная товарная семья весной, осенью и зимой на-
считывает, как правило, 15—20 тыс. (1,5—2,0 кг), а летом — 
50—80 тыс. (5,0—8,0 кг) пчел. Помимо этих особей в период 
активного сезона в семье имеется пчелиный и трутневой рас-
плод в различных стадиях развития (так называемый откры-
тый и закрытый расплод). При максимальной яйценоскости 
матки (в июне) количество расплода всех стадий в семье мо-
жет достигать 25—30 тыс. (ординарная матка) и доходить 
до 40 тыс. при породной высококачественной матке.

Матка

Матка является доминантной самкой в  семье, поскольку 
только она одна проходит полный цикл развития женской 
особи пчелиной семьи — от стадии яйца до ее оплодотво-
рения трутнями. На первом этапе после рождения (выхо-
да матки из маточника) она первое время (5—7 дней) будет 
неплодной маткой. На этом отрезке времени молодая мат-
ка окончательно созревает и только после оплодотворения 
ее трутнями становится плодной (правильнее — яйценесу-
щей). Лишь она одна в семье способна откладывать опло-
дотворенные яйца, из которых будут развиваться рабочие 
пчелы или ее смена — молодая матка-дочка.

В зависимости от породы и сезона длина тела плодной 
матки колеблется от 20 до 25 мм, а вес — 160—200 мг у не-
плодной и 180—250 мг у плодной матки.

У матки имеются два яичника, состоящие из 200—400 яйце-
вых трубочек, в которых одновременно может созревать до 
4 тыс. яиц. Зрелое яйцо имеет длину 1,3—1,5 мм. Созревшие 
яйца из яйцевых трубочек попадают в парные яйцеводы, кото-
рые переходят в один непарный яйцевод. В месте перехода 
парных яйцеводов в непарный находится проток семяприем-
ника. При откладывании маткой оплодотворенного яйца 
специальный клапан обеспечивает попадание на созревшее 
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яйцо нескольких сперматозоидов, которые хранятся в спермо-
приемнике. Последний представляет собой шарик диаметром 
1,5 мм, который в процессе совокупления матки с трутнями 
заполняется сперматозоидами. У плодной матки в спермопри-
емнике находится 1,5 млн сперматозоидов, которых матке хва-
тает на всю ее жизнь. Однако максимальное количество опло-
дотворенных яиц матка откладывает в первые два года своей 
жизни. В  дальнейшем количество неоплодотворенных яиц 
увеличивается, появляется так называемый пестрый («дыря-
вый») расплод, поэтому маток старше двух лет надо менять на 
молодых. На хорошей пасеке маток меняют ежегодно.

Оплодотворение матки обычно происходит на 5—7-й день 
жизни при температуре воздуха не ниже 25 °С и небольшом 
ветре. Брачный вылет матки длится в среднем 10—15 мин, 
иногда немного дольше. Во время вылета матка встречается 
с несколькими трутнями. Большинство маток вылетает на 
повторное спаривание в последующие несколько дней. Все-
го брачных вылетов может быть 3—5. За это время матка спа-
ривается с 6—10 трутнями. В течение дальнейшей жизни она 
больше никогда не делает брачных вылетов. Матка начина-
ет откладывать оплодотворенные яйца через 3—4 дня после 
спаривания с последним трутнем.

Если по каким-либо причинам неплодная матка не спа-
рилась хотя бы с одним трутнем в течение 30—35 дней своей 
жизни, то она обычно утрачивает способность к спарива-
нию и становится трутневой маткой. Такая матка в даль-
нейшем будет откладывать только неоплодотворенные (трут-
невые) яйца.

Нормально осемененная плодная матка откладывает 
оплодотворенные яйца, из которых развиваются рабочие 
пчелы и матки, и неоплодотворенные, из которых разви-
ваются трутни.

Матка откладывает яйца только в заранее подготовлен-
ные молодыми пчелами ячейки сотов. Во время подготовки 
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ячейки очищаются и шлифуются тонким слоем прополиса. 
При определенных условиях матка откладывает яйца в так 
называемые маточные мисочки, которые затем пчелы пере-
страивают в маточники (удлиненные желудеобразные ячей-
ки), где проходит развитие будущих маток.

Яйценоскостью принято называть количество яиц, от-
кладываемых маткой на протяжении суток. Яйценоскость 
зависит от породы и наследственных задатков матки, а так-
же сезона, температурного режима в  расплодном гнезде, 
силы семьи, ее состояния, величины взятка и др.

С началом активного сезона, когда матка начинает откла-
дывать яйца, ее сопровождает так называемая свита (до 
10 пчел), которые кормят матку маточным молочком и уха-
живают за ней. Осенью, когда матка прекращает яйцекладку, 
пчелы перестают ее кормить и матка переходит на самосто-
ятельное питание медом из ячеек до начала следующего ак-
тивного сезона.

Яйценоскость матки (Я) не является постоянной величи-
ной, она очень сильно изменяется в течение сезона (рис. 1).

Рис. 1. Изменение яйценоскости ординарных маток  
в течение сезона (по М. Шеметкову, 1967)
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Сила пчелиной семьи (Спс) зависит от величины яйцено-
скости матки (Я) и продолжительности жизни пчел (Пж): 
Спс = Я · Пж.

В разгар сезона продолжительность жизни рабочих пчел 
составляет 35—40 суток, тогда Спс будет определяться толь-
ко величиной яйценоскости матки (табл. 1).

Таблица 1
Соотношение силы пчелиной семьи и яйценоскости матки

Яйценоскость матки, 
яиц/сут Сила семьи, тыс. пчел

1000 35—40

1500 52,5—60

2000 70—80

Представление о матке как о главе семьи не соответству-
ет действительности, поскольку матка не является центром 
принятия решений в семье. Она является регенерирующим 
(детородным) органом семьи, поскольку основное назна-
чение матки — откладывание яиц. В то же время плодная 
матка в нормальной семье является своеобразным центром 
притяжения для рабочих пчел, обеспечивающим единство 
и неповторимость данной семьи. В этом аспекте матку впол-
не можно назвать «королевой» семьи, которая, как извест-
но, царствует, но не управляет.

Трутни

Особая функция в пчелиной семье отведена трутню. Его 
единственной задачей в жизни является продолжение пче-
линого рода посредством оплодотворения матки.

Генетической особенностью трутня является то, что 
у него нет «отца», поскольку он рождается из неоплодо-
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творенного яйца, производимого маткой. Ближайшим род-
ственником трутня по мужской линии является «дедушка», 
сперматозоидом которого было оплодотворено яйцо «ба-
бушки», из которого появилась его «мать». Если продол-
жать проводить подобные аналогии, то можно сказать, что 
трутень — от рождения сирота.

В нормальной семье трутни появляются только весной. 
В самый разгар сезона их количество не превышает 5—7 тыс. 
особей. И хотя трутень поедает кормов раз в 5 больше, чем 
рабочая пчела, достоверно установлено, что любые попыт-
ки искусственного ограничения количества выводимых 
трутней только ослабляют семью. Семьи, в которых коли-
чество выводимых трутней регулирует сама семья, произ-
водят меда больше, чем семьи, где этим регулированием за-
нимается пчеловод.

Трутни живут в нормальной семье до тех пор, пока в при-
роде есть взяток. После прекращения взятка пчелы блоки-
руют доступ трутней к ячейкам с медом, а затем ослабев-
ших от голода трутней выбрасывают из гнезда. Зимует 
нормальная семья с плодной маткой без трутней. В неко-
торых же семьях, где есть проблемы с маткой, в зиму мо-
жет пойти некоторое количество трутней.

Хотя длина трутня (15—17 мм) не намного больше дли-
ны пчелы, он заметно толще (мощнее) ее и весит соответ-
ственно в два раза больше (200 мг), чем пчела.

Половые органы трутня состоят из двух семенников, 
в  которых находятся семенные канальцы, где созревают 
сперматозоиды. Дальше они поступают в  семенные пу-
зырьки, соединенные с большой придаточной железой.

Во время совокупления с  маткой, которое происходит 
в  воздухе, сперматозоиды поступают в  семяизвергатель-
ный канал, а дальше через копулятивный орган трутня по-
падают в преддверие влагалища матки. Сразу же после это-
го трутень ослабляет усилия по удержанию матки, и  его 
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потоком воздуха отрывает от матки. Поскольку во время 
полового акта копулятивный орган трутня надежно фик-
сируется во влагалище матки, это приводит к его отрыву 
от тела трутня и через несколько секунд трутень погибает.

Половая зрелость трутня наступает на 8—14-й день по-
сле рождения. В  его половых органах содержится 1,5— 

3  мм3  (или 0,43  мг) спермы, в  которой находится около 
11 млн сперматозоидов. 

Продолжительность жизни трутня летом составляет 
примерно 50—60 дней.

Рабочие пчелы

Самыми многочисленными членами пчелиной семьи явля-
ются рабочие пчелы — самки с недоразвитыми половыми 
органами, утратившие по этой причине способность к спа-
риванию.

В нормальной семье с плодной маткой рабочие пчелы 
не откладывают яиц, поскольку они физиологически не 
способны выполнять функцию продолжения рода. Глав-
ной задачей рабочих пчел является выполнение всех ра-
бот, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
пчелиной семьи.

Если семья продолжительное время будет находиться без 
матки и у нее не будет возможности вывести молодую мат-
ку, у  части рабочих пчел начнут развиваться яичники. 
Эти пчелы становятся так называемыми анатомическими 
трутовками — пчелами, которые могут откладывать не-
оплодотворенные яйца. Если в семье так и не появится но-
вая матка, эти пчелы начинают откладывать неоплодотво-
ренные яйца в  пчелиные ячейки. Таких пчел называют 
физиологическими трутовками. Из этих яиц в пчелиных 
ячейках развиваются трутни. Поскольку при этом трутень 
не помещается в узкую для него ячейку, пчелы запечатыва-
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ют такой расплод сильно выпуклыми крышечками — это 
так называемый горбатый расплод.

Размеры тела рабочей пчелы зависят от породы, условий 
воспитания расплода и  времени года. Количество пчел 
в 1 кг зависит не только от породы, условий воспитания 
и пр., но и в основном от степени заполнения их медово-
го зобика (своеобразного внутреннего «резервуара» для 
переноски нектара, меда и воды).

Летом в 1 кг насчитывается в среднем следующее коли-
чество пчел (табл. 2).

Таблица 2
Количество пчел в летний период (по М. Шеметкову, 1967)

Состояние пчел Кол-во пчел 
в 1 кг, тыс.

Вылетающие из улья 11

Прилетающие в улей 
во время взятка

слабого 9

сильного 8

Набравшие меда при подкуривании 7,3

Вышедшие с роем 6,5

Продолжительность жизни пчел зависит от времени 
года. Например, на продолжительность жизни так назы-
ваемых летних пчел влияют сила семьи, в которой роди-
лась пчела, и объем выполняемых работ. Самой «жизне-
опасной» работой для пчел является воспитание расплода. 
Меньше всего пчелы изнашиваются при заготовке и пере-
работке корма. Самым слабым звеном, которое влияет 
на продолжительность их жизни летом, являются крылья. 
Установлено, что «моторесурс» крыльев пчелы составля-
ет 800 км. После этого пчела теряет способность к поле-
ту и погибает.
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«Моторесурс» крыльев является одним из факторов, 
объясняющих быстрый износ пчел на интенсивном медо-
сборе, особенно в том случае, когда медоносы располага-
ются на значительном расстоянии от пасеки.

На интенсивном медосборе продолжительность жизни 
пчел может сокращаться до 28—30 суток. В условиях сред-
него медосбора она обычно составляет 35—40 суток. Наи-
большую продолжительность жизни (8—9  мес) имеют 
пчелы осеннего поколения, которые не участвовали в вос-
питании расплода и переработке нектара (сиропа). При 
определенных условиях пчела может жить до 1 года.

Развитие особей пчелиной семьи

Все три особи пчелиной семьи (матка, трутень, рабочая 
пчела) развиваются из одного и того же биологического 
исходного материала — яиц, которые матка откладывает 
в определенные для каждой особи ячейки: маточные ми-
сочки, трутневые ячейки и  пчелиные ячейки соответ-
ственно. При этом в  первом и  последнем случае матка 
откладывает оплодотворенные яйца, а во втором — не-
оплодотворенные.

Развитие всех особей пчелиной семьи включает такие 
стадии: яйцо, личинка, предкуколка и куколка. Кстати, по-
следние три стадии относятся к постэмбриональному раз-
витию особей, которое сопровождается метаморфозом. Все 
пчелиные особи в своем развитии проходят так называе-
мый полный метаморфоз, при котором переход личинки 
во взрослую особь происходит на стадии куколки.

Следует заметить, что продолжительность первой ста-
дии развития для всех особей одинакова и  составляет 
3 суток, при этом развитие яйца до стадии личинки про-
исходит за счет внутренних ресурсов, и пчелы такую раз-
вивающуюся особь не кормят.
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Общая продолжительность развития всех трех особей 
пчелиной семьи разная (табл. 3).

Таблица 3
Продолжительность развития матки, 

трутня и рабочей пчелы

Стадия развития

Продолжительность развития  
особей пчелиной семьи, сут

рабочая 
пчела матка трутень

Открытый 
расплод

яйцо 3
9

3
8

3
10

личинка 6 5 7

Закрытый 
расплод

предкуколка 3
12

2
8

4
14

куколка 9 6 10

Общая продолжительность 21 16 24

Продолжительность развития пчелиных особей зависит 
от конкретных условий (силы семьи, температуры, силы 
медосбора и др.) и поэтому может варьировать в пределах 
20—22 суток для рабочей пчелы, 16—17 суток — для мат-
ки и 24—32 суток — для трутня (Г. Таранов, 1968).

В процессе развития внешний вид рабочей пчелы не-
прерывно изменяется (рис. 2).

Рис. 2. Изменение внешнего вида рабочей пчелы  
в процессе ее развития
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