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ПЧЕЛОВОДСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ ИИННОВАЦИИ
УДК 638.11СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИА.И.Шестакова, Е.П. РомановаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, РоссияE-mail: rybnoe-bee@mail.ru

Аннотация. В статье отмечена важная роль пчеловодства в обеспечениипродовольственной безопасности Российской Федерации. Проведен анализ состоянияпроизводствамеда в РоссийскойФедерации по категориям хозяйств в 2010-2021 годах.Проанализировано производство меда по регионам. Выявлено, что лидером попроизводству меда в стране является Республика Башкортостан. Отмеченыпроблемы и приоритетные направления научно-исследовательской работы.Abstract. The article highlights the important role of beekeeping in ensuring foodsecurity in the Russian Federation. The analysis of the state of honey production in the RussianFederation by categories of farms in 2010-2021 was carried out. Honey production by regionis analyzed. It was revealed that the Republic of Bashkortostan is the leader in honeyproduction in the country. The problems and priority areas of research work are noted.Ключевые слова: пчеловодство, продовольственная безопасность страны,производство меда, гибель пчел, развитие пчеловодства.Key words: beekeeping, food security of the country, honey production, bee death,beekeeping development.
Продовольственная безопасность страны, социально направленнаяна создание условии , гарантирующих достои ную жизнь людеи , - основажизнеобеспечения человека.Обеспечение продовольственнои безопасности признано вРоссии скои Федерации важнеи шим национальным приоритетом изакреплено в Доктрине продовольственнои безопасности. Реализацияосновных индикаторов Доктрины базируется на высокопродуктивномагропромышленном комплексе.Пчеловодство - одна из ключевых отраслеи сельского хозяи ства внашеи стране, играющая важную роль в обеспечении продовольственнои безопасности России скои Федерации и поддерживающаябиоразнообразие и производство экологически чистых продуктов дляздоровья нации.
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Пчеловодство, как одна из подотраслеи АПК, основывается наиспользовании природных медоносных ресурсов, которые не могут бытьвостребованы никакои другои отраслью сельскохозяи ственногопроизводства. Результатом деятельности пчеловодного сообществаявляется производство уникальнои продукции как для питания иоздоровления граждан страны, так и для пищевои , фармакологическои промышленности и косметологии.Самое большее народнохозяи ственное значение принадлежитпчеловодству как фактору, обеспечивающему опыление около 150 видовэнтомофильных сельскохозяи ственных культур (гречиха, подсолнечник,рапс, плодовые и кормовые, в т. ч. семенники клевера, люцерны и др.),которые занимают в России около 9 миллионов гектаров. При этомповышается не только урожаи ность опыляемых растении , но иулучшается качество их семян и плодов. По самои скромнои оценкестоимость дополнительного урожая, получаемого ежегодно благодаряопылению пчел, составляет около 10 млрд. рублеи , что в несколько разпревосходит стоимость прямои продукции пчеловодства.Пчеловодство является источником высокоценных видов продукции:меда, воска, маточного молочка, прополиса, пыльцы, пчелиного яда и др.,которые находят широкое применение во многих отраслях народногохозяи ства. Мед, на долю которого приходится 85-90 % общего объемапчеловодческои продукции, относится к ценнеи шим продуктам питания,обладает лечебными и диетическими свои ствами. Не имеющии альтернативы воск также используется во многих отраслях. Другиебиологически активные продукты пчеловодства все большее применениенаходят в области одного из направлении медицины – апитерапии, а такжев диетологии, косметологии и парфюмерии.В последние годы, в связи с переходом сельскохозяи ственногопроизводства на рыночную экономику в развитии пчеловодстванаметились определенные негативные тенденции. Полностьюликвидирована структура управления отраслью, а вместе с нею и системазоотехнического и ветеринарного обслуживания.Современное пчеловодство в России скои Федерациипреимущественно сконцентрировано в частном (приусадебном) секторе(92-95 %), незначительную долю составляют крестьянско-фермерскиехозяи ства (3-5 %) и сельскохозяи ственные организации (2-3 %).



7

ЛПХКФХОрганизации

Рисунок 1 – Процентное соотношение пчелиных семеи вхозяи ствах всех категории на основе данных Росстат
С 2017 года производство меда в среднем увеличивается на 1 % вгод и в 2022 году данныи показатель превысил значение 67 тысяч тонн(данные Россельхозбанка, опубликованные в середине августа 2023года), но в 2023 году производство меда составило всего 57 тысяч тонн.Это на 17 % меньше показателеи предыдущего года. Эксперты отмечают,что это связано с нестабильнои климатическои обстановкои во многихюжных регионах страны, которые считаются основнымипроизводителями меда.
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Рисунок 2 – Производство меда в России скои Федерации (в хозяи ствахвсех категории , т.)
Анализируя производство меда в России по регионам, можноотметить, что на протяжении двух последних лет (2021-2022 гг.)бессменным лидером является Республика Башкортастан, повысившая
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свои показатель на 16 % в 2022 году. Второе место по объемампроизводства меда в 2022 году занял Алтаи скии краи , которыи превзошел лидера 2021 года Республику Татарстан на 10,8 %. На рисунке3 представлен реи тинг пяти регионов-лидеров по производству меда внашеи стране.
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Рисунок 3 - Производство меда по регионам России за 2021-2022 год,тонн
Экспорт продукции является ключевым показателемконкурентоспособности отрасли промышленности и сельскогохозяи ства, это касается и пчеловодства. В 2023 году Россия заняла 39-еместо в мире по экспорту меда, поставляя за границу 3,8 тонн в год, чтона 28 % больше, чем годом ранее (данные центра "Агроэкспорт" приМинсельхозе РФ).
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Рисунок 4 - Динамика экспорта россии ского меда с 2019 по 2023 год, тоннОсновным покупателем россии ского меда, как и в 2022 году,
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является Китаи , на которыи пришлось 22 % экспортных продаж. Навтором месте – Сербия, на третьем – Словакия.Выход россии ских производителеи на мировои рынок обусловленпрежде всего качеством меда. Повышение качества может обеспечитьзначительное увеличение поставок меда в другие страны. Для Россииэкспорт меда – краи не перспективное направление для развитияпоставок не сырьевых товаров за рубеж.Д.э.н., профессор Никулина О.А. считает, что ключевымикомпетенциями пчеловодческих компании стран-экспортеров являютсяне только высокии уровень качества ме да, но и проводимая политикаинтеграции и объединения предприятии отрасли пчеловодства в союзыи ассоциации для получения максимальных преимуществ по сокращениюиздержек в переработке, сбыте и упаковке продукции, а также вэкономии затрат на страхование пчелиных семеи . Существеннымстимулом для развития отрасли пчеловодства является игосударственная поддержка, оказываемая пчеловодческимпредприятиям по разным направлениям, включая налоги, дотации,субсидии, финансирование экспортных поставок ме да и медовои продукции.Следует отметить, что в связи с болезнями количество пчелиныхсемеи в России скои Федерации за последние пять лет сократилось на10,0%
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Рисунок 5 – Численность пчелиных семеи в хозяи ствах всех категории (тыс. шт.)
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Потенциал кормовои базы пчеловодства России скои Федерациисоставляет в среднем около 5000 тыс. т меда, соответственно, количествопчелиных семеи можно увеличить до 10 млн. Среди регионов России скои Федерации наибольшими медоносными ресурсами обладаютДальневосточныи (1801 тыс. т), Восточно-Сибирскии и Уральскии регионы (743 и 589 тыс. т соответственно). Высокии медоносныи потенциал имеют Западно-Сибирскии и Поволжскии регионы (391 и 298тыс. т соответственно). Наименьшие медовые запасы в Северо-Западноми Центрально-Черноземном экономических раи онах (34 и 55 тыс. тсоответственно).Бесценным является генофонд разводимых в России пчел. Ксожалению, в последние 20 лет идет деградация генофондаотечественных пород вследствие нерегламентированнои интродукциипчел нетрадиционных для России пород. Особую угрозу представляетдавление беспородного материала со стороны бывших среднеазиатскихреспублик.В настоящее время очагами сохранения и размножениячистопородных маток и пчелиных семеи являются государственныеплеменные хозяи ства разных уровнеи .Основные задачи племеннои работы в пчеловодстве направлены наохрану генофонда ценных пород и популяции пчелы медоноснои ;совершенствование продуктивных и племенных качеств пчелиных семеи раи онируемых пород; выведение высокопродуктивных линии , типов ипород пчел, приспособленных к определенным природно-климатическим условиям и удовлетворяющих требованияминтенсивных технологии производства продукции, а такжеобеспечивающих повышение эффективности опыления энтомофильныхсельскохозяи ственных культур; организацию воспроизводствапчелиных маток и семеи разводимых пород в необходимом для отраслиобъеме.На территории РФ зарегистрировано и работает 21 племеннаяорганизация, в том числе 2 племенных завода, 18 племенныхрепродукторов и 1 ассоциация. Также сохранением генофондамедоносных пче л разнои породнои (подвидовои ) принадлежности набазе ФГБНУ «Федеральныи научныи центр пчеловодства» занимаетсяЦентр коллективного пользования «Криобанк спермы медоноснои пчелы» (регистрационныи номер 751599). Племенные организациинаходятся в Алтаи ском и Пермском краях, Республиках Башкортостан,
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Татарстан, Удмуртия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкессия,Северная Осетия-Алания, а также Рязанскои , Тульскои и Кировскои областях.В 2021 году вступил в силу закон N 490-ФЗ «О пчеловодстве вРоссии скои Федерации», которыи устанавливает правовые основы,предусматривает господдержку и ограничивает применениеагрохимикатов и пестицидов вблизи ведения даннои деятельности, а также создан «Союз пчеловодов России». Предпринятые меры безусловноговорят о правильном векторе развития.Но несмотря на некоторые положительные тенденции в развитииотрасли, пчеловодству в России не удается выи ти из кризиса, причинамикоторого являются ключевые факторы:1. Гибель пчелиных семеи от пестицидов, отсутствие мер посохранению генетического биоразнообразия медоносных пчел.2. Ухудшение эпизоотическои обстановки в пчеловодстве.3. Снижение привлекательности пчеловодства среди населения.4. Недостаточные пропаганда и внедрение результатов научныхисследовании в пчеловодстве, дефицит высококвалифицированныхкадров.5. Изменение кормовои базы пчеловодства (сокращение массивовкаштана, вырубка липняков).6. Массовая фальсификация продуктов пчеловодства, вособенности меда.Назрела острая необходимость в пересмотре отношения кактуальным проблемам и нуждам россии ского пчеловодства.Выполнение задач по становлению и развитию пчеловодстваневозможно без поддержки со стороны государства, которая краи ненеобходима в таких направлениях, как:1) восстановление и расширение функции управления отраслью сучетом ее специфики, включая:2) обеспечение государственнои поддержки племенныхпчелоразведенческих хозяи ств и пчелоферм всех уровнеи за счетдифференцированных дотации из госбюджета;3) включение пчеловодства как малозатратного и быстроокупающегося производства в рекомендации по обеспечению занятостинаселения;4) совершенствование правовых отношении в областииспользования нектароносных ресурсов на территориях частныхвладельцев с.-х. угодии , гослесфонда и др., а также при опылении пчелами
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энтомофильных с.-х. культур, восстановление аренднои формыиспользования пчелиных семеи на опылении с.-х. культур;5) подготовка пчеловодов и специалистов всех уровнеи квалификации;6) кооперация мелкотоварных производителеи во всех сферах ихдеятельности (производство и реализация продукции, ветеринарноеобеспечение, приобретение дорогостоящего оборудования и др.);7) защита отечественных производителеи высококачественнои продукции пчеловодства от низкопробнои импортнои продукции,нередко поступающеи в Россию и нелегально, а также от поддельнои продукции (фальсификаты меда) внутри страны путем повышениясертификационных требовании и таможенных барьеров;8) поддержка материально-технического обеспечения научныхисследовании в области пчеловодства и создание информационнои базыдля эффективного освоения НТД в производстве.Научное обоснование мероприятии по увеличениюпродуктивности пчелиных семеи и получению экологически безопаснои апипродукции, а также развитию пчеловодства.Научное обеспечение любои отрасли играет важную роль в ееразвитии. Основнои задачеи научных исследовании стоит выработкамеханизмов, повышающих эффективность работы отрасли. Научнымобеспечением отрасли пчеловодства в РФ занимаются профильныецентры федерального (1 учреждение) и регионального уровня (1учреждение), а также специалисты высших учебных заведении и научно-исследовательских учреждении (более 15)Научно-техническое обеспечение отрасли осуществляет ФГБНУ«ФНЦ пчеловодства» и ведущие вузы с.-х. профиля: РГАУ - МСХА им.К.А.Тимирязева, Башкирскии ГАУ, Московская ветеринарная академияим. К.И.Скрябина и др., а также ряд НИУ, НЦ и вузов РАН, Минсельхоза идругих министерств и ведомств РФ.В плане научного обеспечения пчеловодства за последние годыразработана система и методы ведения селекционнои работы впчеловодстве, технология длительного (более 10 лет) хранения спермытрутнеи , технологии содержания пчел по периодам года и производствапрактически всех видов продуктов пчеловодства. Разработанытехнологии возделывания перспективных медоносных культур:фацелии, лофанта анисового, козлятника восточного, мордовникашароголового, синяка обыкновенного, вечерницы сибирскои и др. дляинтенсификации пчеловодства. Инициировано и развивается новое
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направление в использовании продуктов пчеловодства - апитерапия,разработаны и совершенствуются стандарты на все виды продуктовпчеловодства и целыи ряд созданных на их основе композиции ипрепаративныхполучения форм, ведется разработка технологии композиции на основе продуктов пчеловодстваПриоритетными направлениями научно-исследовательскои работы в пчеловодстве в настоящее время являются:- разработка методов использования генетического потенциаларайонированных пород и популяций пчел; выведение новыхвысокопродуктивных линий, кроссов, типов и пород пчел сзапрограммированными качествами, созданных на основе наиболееэффективных методов селекции для использования на опыленииопределенных (трудноопыляемых) энтомофильныхсельскохозяйственных культур, производстве монофлерных медов,маточного молочка, пыльцы, устойчивых к заболеваниям;- совершенствование методов вывода высококачественных маток иих инструментального осеменения при получении нужного племенногоматериала;- создание банков спермы трутней для сохранения ценного генофонда;- выявление возможностей применения методов генной инженериив пчеловодстве.- совершенствование методов оценки безопасности и ветеринарно-санитарного состояния продуктов питания, получаемых от пчел;изучение вопросов загрязнения объектов ветеринарного надзораопасными токсическими веществами;- разработка комплекса безмедикаментозных, зоотехническихприемов и малозатратных методов профилактики и лечения болезней иотравлений пчел, альтернативных медикаментозным, включаявыведение линий пчел, устойчивых к заболеваниям.- разработка научно обоснованных приемов оптимизации зимовки,сбалансированного кормления, весеннего развития и эффективногоиспользования пчел на медосборе и опылении сельскохозяйственныхкультур;- разработка новых и усовершенствование существующихтехнологий производства меда, воска, пыльцы, маточного молочка,прополиса, гомогената трутневого расплода и др. и переработки их впасечных и промышленных условиях .
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УДК 638.12+577.171.5ОПЫЛЕНИЕ ЭКДИЗОН–СОДЕРЖАЩЕЙ ЛЕВЗЕИ САФЛОРОВИДНОЙ ИВЛИЯНИЕ ЕЁ НЕКТАРА НАМЕДОНОСНУЮПЧЕЛУН.В. АвдеевПермский научно–исследовательский институт сельского хозяйства –филиал ПФИЦ УрО РАН, с. Лобаново, Пермский крайE–mail: permbee@yandex.ru
Аннотация. Медоносная пчела и шмели эффективно опыляют левзеюсафлоровидную, обеспечивая семенификацию более 90% против 38% при изоляции отнасекомых–опылителей. В то же время, мёд, собранный с левзеи сафлоровидной(наличие её нектара подтверждено пыльцевым анализом), оказывает существенноевлияние на устойчивость пчёл к гипертермии аналогичное химически чистомугормону насекомых 20–гидроксиэкдизону (20Е). Содержание 20Е в образце левзейногомёда, определённое методом ВЭЖХ, составило 1,9 мг/кг. В то же время, количество20Е, полученное сопоставлением реакции пчёл на гипертермию составило 10 мг/кг,что можно объяснить наличием в мёде других активных экдистероидов.

https://eee-region.ru/number-jour/2022-69/
https://www.apiworld.ru/1679938421.html
https://ylejbees.com/ekonomika-pchelovodstva/pov/1992-1-3-sovr
mailto:permbee@yandex.ru


15

Abstract. Honeybees and bumblebees effectively pollinate Leuzea safflower, providingsemenification coefficient of more than 90% versus 38%when isolated from pollinating insects.At the same time, honey collected from Leuzea safflower (the presence of its nectar wasconfirmed by pollen analysis) has a significant effect on the resistance of bees to hyperthermia,similar to the chemically pure insect hormone 20–hydroxyecdysone (20E). The content of 20Ein the leuzea honey sample by HPLC was 1,9 mg/kg. At the same time, the amount of 20Eobtained by comparing the response of bees to hyperthermia was 10 mg/kg, which can beexplained by the presence of other active ecdysteroids in the honey.Ключевые слова: 20–гидроксиэкдизон, мёд, медоносная пчела, левзеясафлоровиднаяKey words: 20–hydroxyecdysone, honey, honey bee, Rhaponticum carthamoides(Willd.) Iljin
Левзея сафлоровидная (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin.) одноиз немногих растении , которое содержит высокое количество гормонанасекомых, так называемыи гормон линьки, активная форма экдизона,бета–экдизон – 20–гидроксиэкдизон (20Е). Растения синтезируютданныи вторичныи метаболит главным образом для защиты отрастительноядных насекомых и нематод [1], [2]. 20Е известен преждевсего как гормон линьки, однако, его функционал более широк, онактивен и у взрослых особеи . Так у медоноснои пчелы Apis mellifera L.стресс, вызванныи недостатком в рационе цветочнои пыльцы, приводитк индуцируемои 20Е деградации глоточнои железы, секретирующеи маточное молочко, что в свою очередь оказывает влияние наразмножение и размер пчелинои семьи. Инъекция в гемолимфупче л–кормилиц аналога 20Е (макистерон А) в количестве (3 – 300) пмольвызывает активацию в глоточнои железе генов аутофагии Atg6, Atg9, чтоприводит к уменьшению ее размеров [3]. Употребление с кормом 20Е(2,5×10–4 моль/кг) подавляет экспрессию пептидов маточного молочкаmrjp2, Ambuffy и особенно mrjp3 [4]. Кроме того, инъекция 20Е (5 пмоль)блокирует половое созревание трутнеи [5].В то же время в справочнои литературе [6] левзея указывается каксильныи медонос, ме допродуктивность сплошных зарослеи которои имеет 100 кг/га, ежедневные привесы контрольного улья до 2 кг в день[7]. Есть описание ме да собранного с левзеи [8], [9]. 20Е обнаружен внектаре других содержащих экдизон растении , тре х видах серпухиSerratula sps [10]. К сожалению, количественное содержание 20Е внектаре не известно. Ранее некоторое время в нашеи стране выпускалсяпрепарат ВЭСП (витамино–экдистероидныи стимулятор пче л) на основе20Е с концентрациеи 2×10–8 моль/л в рабочем растворе.
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Таким образом, представляется чрезвычаи но интересным изучениеантэколгии левзеи сафлоровиднои , учитывая вероятное наличиегормона насекомых в ее нектаре, его влияние на пче л.Материал и методы исследования. Исследование проведено в2019–2022 году в Пермском НИИ сельского хозяи ства, с. ЛобановоПермского раи она на агропопуляции левзеи сафлоровиднои заложеннои в 2010 году на площади 0,6 га. Для изоляции от насекомых–опылителеи использовали реечныи каркас на площади 2 м2, затянутыи сеткои .Семенную продуктивность определяли по И. В. Ваи нагию [11].Идентификацию пыльцевых зе рен проводили с помощью оптическогомикроскопа, частоту их встречаемости в ме де определяли по ГОСТ31769–2012.В работе использовали медоносных пчел местнои популяции Apismellifera mellifera L. Две пчелиные семьи были размещенынепосредственнои близости с травостоем левзеи. Оценку влияния 20Епроводили на пче лах из стандартнои семьи, зимующих в помещении.Опытные и контрольные группы пче л по 100±15 особеи ,предварительно содержались в течение 72 часов при 20–25  С вэнтомологических садках со свободным доступом к кормушкам с 50%сахарным сиропом с добавлением от 1×10–10 моль/л до 1×10–7 моль/л 20Е(стандартныи образец ООО «Геофарма»), или добавлением ме да,содержащего нектар левзеи сафлоровиднои (далее по тексту, левзеи ногоме да) от 3 г/л до 100 г/л, или без добавок (контроль). Условия опыта,конструкция клетки и кормушки выполнены с учетом рекомендации [12], [13]. 20Е предварительно растворяли в этаноле, все сиропы, в томчисле контрольныи , содержали 0,1 % (объемных) спирта. Ме дпредварительно растворяли водои до содержания сухих веществ 50 %,доводили до кипения.Тепловои стресс оценивали на индивидуально изолированныхпче лах в пластиковых пробирках 2,5 мл при температуре 50±1  С иотносительнои влажности воздуха 20±1 %. Пробирки имеливентиляционные отверстия диаметром 3 мм на дне и закрывалисьватнои пробкои . Регистрировали время гибели пче л по локомоторнои активности и дыхательным движениям с интервалом 5 минут.Определение количества 20Е в ме де выполнено в Лабораториифизиологии и биохимии растении ПГНИУ, методом ВЭЖХ. Прибор DionexUltimate 3000, колонка Polar Advantage II С18 2,1×150 мм, 3 мкм, 120 A  ,детекция при длине волны 242 нм.



17

Статистическую обработку данных проводили в программеMicrosoft Excel. Определяли средние значения (M) и стандартные ошибкисредних (±sem). Достоверность различии оценивали, используяt–критерии Стьюдента.Результаты исследований и обсуждение. В опылении левзеипринимали участие медоносная пчела и шмели в соотношении 1:1 – 3:1,собирая преимущественно нектар и обеспечивая стабильно высокуюсеменную продуктивность (таблица).
Таблица – Семенная продуктивность левзеи при разных способахопыления

Способ опыления Год Коэффициентсеменификции, %,M ± sem (Cv%)
Изоляция от насекомых–опылителеи 2020 38,1
Свободное опыление без участия A. mellifera 2020 93,1Свободное опыление с участием A. mellifera 2019 91,1
Свободное опыление с участием A. mellifera 2022 90,3±1,2(4,1 %)

За четыре года наблюдении только в 2020 год с более те плои веснои пче лы не принимали участия в опылении левзеи, переключившись наболее отдаленные медоносы. Особая ценность медоноснои пчелызаключается в опылении левзеи в холодную погоду, когда активностьшмелеи низкая. Наибольшая интенсивность посещения медоноснои пчелои соцветии левзеи была отмечена в 2021 году, количество которыхна уче тном участке 100 м2 в период интенсивного цветения составлялодо 50 особеи . К сожалению, из–за погодных условии урожаи семян былпотерян. Период цветения левзеи обычно приходится на первую декадуиюня, период наращивания силы пчелиных семеи и практически весьсобираемыи потребляется самими пче лами. Только в 2021 году от однои семьи был получен образец ме да с существенным содержаниемпыльцевых зе рен левзеи, частота их встречаемости 2,9 %. Монофле рныепыльцевые обножки, приносимые в улеи , редки, но пыльца левзеивстречается практически во всех смешенных обножках пче л–разведчиц.Влияние химически чистого 20Е и левзеи ного ме да оценивали поустои чивости пче л к гипертермии оказались схожы, результатыпредствалены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Продолжительность жизни в условиях гипертермии пче л,предварительно получавших сахарныи сахарныи сироп с разнымсодержанием левзеи ного ме да, (M±sem) , * – p<0,05, *** – p<0,001 кконтролю, (*) – p<0,05, (***) – p<0,001 к предыдущеи концентрации
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Рисунок 2 – Продолжительность жизни в условиях гипертермии пче л,предварительно получавших сахарныи и сахарныи сироп с разнымсодержанием 20Е, (M±sem), * – p<0,05, *** – p<0,001 к контролю, (*) – p<0,05,(***) – p<0,001 к предыдущеи концентрации

Выраженность реакции доза–эффект позволяет использовать ее вкачестве биологическои тест системы количественнои оценкисодержания 20Е. Полумаксимальная эффективная концентрация (ЕС50)20Е, вызывающая падение устои чивости пче л к гипертермии составляетпримерно 1×10–9 моль/л (рикунок 2), а ЕС50 левзеи ного ме да 20 г/л
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(рисунок 1), следовательно содержание 20Е в образце ме да составляет2×10–5 моль/кг (10 мг/кг).В то же время, количество 20Е, определе нное физико–химическиммотодом ВЭЖХ, составили в пять раз меньше, всего 0,4×10–5 моль/кг (1,9мг/кг). Более высокие значения содержания 20Е, полученные в опыте напче лах, по сравнению с результатах ВЭЖХ можно объяснить наличием вме де и биологическои активностью других фитоэкдистероидов(экдизона, инокостерона).Выводы. Таким образом, опыление левзеи сафлоровиднои несе топасность для развития пчелиных семеи . Нектар и ме д, собранныи c этогорастения, содержит 20Е в концентрации вызывающеи перечисленныевыше негативные для пчеловодства деи ствия. Пчела получает 5 пмоль иболее 20Е при потреблении 10 мг нектара/ме да в сутки.В то же время, выявленное стимулирующее деи ствие низких дозэкзогенного 20Е (0,4×10–9 моль/л и менее) на устои чивость пче л ктемпературному стрессу можно попытаться использовать впчеловодстве при обработке от клеща Вароа (Varroa destructor Anderson& Trueman) в термокамере.Особыи научныи интерес представляет изучение биологическихэффектов выявленнои в данном исследовании аномальнои концентрации экзогенного 20Е 2×10–9 моль/л.Работа выполнена в рамках государственного задания; тема №122030400198–6 «Поиск, изучение генетических источников и доноровхозяи ственно–ценных признаков многолетних кормовых трав сразработкои научных основ технологии возделывания и использованияэкономически значимых для регионов Нечерноземья видов и сортовсельскохозяи ственных культур, в том числе, обладающих биологическои активностью».
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Аннотация. Приведены результаты разработки технологического режимаполучения хитозан–меланинового комплекса из подмора мухи черная львинка.Установлено, что включение хитозан–меланинового комплекса в состав подкормкидля пчел положительно сказывается на ее эффективности. Скармливание подкормкивесной для наращивания силы пчелосемей, летом за месяц до главного медосбора и
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осенью перед постановкой на зимовку способствовало повышению силы пчелосемей,расплоду и медопродуктивности.Abstract. The results of the development of a technological regime for obtaining achitosan–melanin complex from the dead black soldier fly are presented. It has been establishedthat the inclusion of chitosan–melanin complex in the composition of bee feed has a positiveeffect on its effectiveness. Feeding fertilizer in the spring to increase the strength of bee colonies,in the summer a month before the main honey harvest and in the fall before wintering helpedto increase the strength of bee colonies, brood and honey productivity.Ключевые слова: медоносная пчела, подмор мухи черная львинка, подкормка,хозяйственно–полезные признаки пчел, сила семей, расплод, медопродуктивность.Key words: honey bee, death of the black soldier fly, feeding, economically useful traitsof bees, colony strength, brood, honey productivity.
Введение. В современном пчеловодстве для улучшенияфизиологического состояния пчелиных семеи широко используютразличные стимулирующие подкормки. При наращивании силы семьи ввесеннии период развития особую актуальность приобретаетиспользование экологически безопасных препаратов, которые обладаютсвои ствами биостимуляторов. Их регулярное использование позволяетдостаточно легко и быстро восполнить дефицит основных питательныхвеществ; эффективно выводить из организма токсичные вещества;повысить устои чивость организма к воздеи ствию неблагоприятныхфакторов окружающеи среды [1–4].В настоящее время все больше внимания привлекают перспективыиспользования биостимуляторов на основе хитозана и его производных,обладающих множеством свои ств, позволяющих применять их впчеловодстве: природное происхождение и отсутствие токсичности,иммуномодулирующие свои ства, антимикробная активность,способность выводить из организма пчел тяжелые металлы и токсины[5–10].Одним из источников хитозана является подмор мухи чернаяльвинка. В хитиновои оболочке мухи присутствует пигмент меланин,ковалентно связанныи с белком и хитозаном, и, благодаря своимуникальным физико–химическим свои ствам, обеспечивает защиту их отдеи ствия УФ, ионизирующеи радиации, токсического деи ствия тяжелыхметаллов, эндогенных и чужеродных химических веществ [11], [12].Материалы и методы исследования. Хитозан–меланиновыи комплекс получали из подмора мухи черная львинка (Hermecia illucens)путем двустадии ного дезацетилирования измельченного на коллоиднои 
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мельнице подмора с последующеи фильтрациеи , отмывкои иконвекционнои сушкои препарата.Молекулярно–массовые характеристики препарата определялиметодом ВЭЖХ на хроматографе высокого давления фирмы Gilson (США).Остаточную влажность образцов хитозан–меланинового комплексаопределяли высушиванием пробы при 105 0С, рН–потенциометрически,степень дезацетилирования – кондуктометрически.Испытание подкормки для медоносных пчел, содержащеи в своемсоставе хитозан–меланиновыи комплекс, проводили на базеучебно–опытнои пасеки РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева на пчелахкарпатскои породы. Были сформированы одна контрольная и 2 опытныегруппы пчел по 5 пчелосемеи в каждои . Контрольную группу пчелосемеи подкармливали 60 %–ным сахарным сиропом. Пчелиным семьямопытнои группы 1 давали 60 %–ныи сахарныи сироп с добавлением 4гподкормки на 1 л сахарного сиропа из расчета 1 л сахарного сиропа на10000 пчел один раз в неделю в течение месяца, в опытнои группе 2 –вместо сахарного сиропа использовали медовую сыту в тои жеконцентрации. Скармливание подкормок проводили в три этапа: веснои для наращивания силы пчелосемеи , летом за месяц до главногомедосбора и осенью перед постановкои на зимовку. Эффективностьподкормки оценивали до и после каждого этапа по таким показателям,как сила семьи (количество улочек, занятых пчелами) и печатномурасплоду (количеству квадратов).Результаты исследований и их обсуждение. В результатепроведенных исследовании с учетом особенностеи сырья былиразработаны технологические режимы полученияхитозан–меланинового комплекса. Было изучено влияние на качество иколичество конечного продукта способа подготовки сырья длядальнеи шего использования его на стадии дезацетилирования,температуры и продолжительности процесса дезацетилирования,концентрации раствора щелочи, количества стадии дезацетилирования,способов отделения осадка и вида сушки.Полученные по разработаннои технологии сериихитозан–меланинового комплекса имели рН 1 %–ного раствора в1 %–нои уксуснои кислоте от 3,68 до 3,91, остаточную влажность от4,1 % до 4,8 %, степень дезацетилирования от 28,22 % до 31,44 %,молекулярно–массовые характеристики, определенные методом ВЭЖХ:минимальная молекулярная масса от 158 кДа до 305 кДа, максимальная
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молекулярная масса от 454 кДа до 568 кДа, индекс полидисперсности от1,85 до 2,89.Полученныи препарат хитозан–меланинового комплекса былвключен в состав подкормки для медоносных пчел. Изучениеэффективности скармливания подкормки на базе учебно–опытнои пасеки РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева показало, что в весеннии этапскармливания сила семеи в конце опыта была выше по сравнению сконтролем на 28,6 % и 71,4 % в 1 и 2 опытных группах, соответственно;плодовитость маток (количество квадратов, занятых расплодом) – на18,3 % и 30,0 %, соответственно. На начало весеннего этапа скармливанияподкормки все группы пчел по этим показателям были идентичны.В летнии этап скармливания на начало опыта сила семеи в 1 и 2опытных группах была выше, чем в контрольнои , на 37,5 % и 62,5 %,соответственно, плодовитость маток – на 16,7 % и 20,1 %,соответственно. На конец опыта сила семеи в 1 и 2 опытных группах былавыше, чем в контрольнои на 35,3 % и 64,7 %, соответственно;плодовитость маток – на 6,7 % и 11,2 %, соответственно.В осеннии этап скармливания стимулирующеи подкормки в 1 и 2опытных группах пчел было также установлено повышение силы семеи по сравнению с контрольнои группои на начало опыта на 45,5 % и63,6 %, соответственно, на конец опыта на 11,1 % и 33,3 %; плодовитостиматок на начало опыта на 4,2 % и 10,1 %, на конец опыта на 23,3 % и47,9 %, соответственно.Таким образом, проведенные испытания подкормки для пчел,содержащеи в своем составе хитозан–меланиновыи комплекс из подморамухи черная львинка показали ее эффективность в отношениихозяи ственно–полезных признаков пчел.Скармливание подкормки оказало положительное влияние намедопродуктивность пчелосемеи : в контрольнои группе было получено24,8 кг товарного меда, в 1 и 2 опытных группах – 35,5 кг и 41,0 кг.Аналогичная картина наблюдалась и в отношении количестваполученного воска – 1,2 кг против 1,6 кг и 2,25 кг, прополиса – 0,04 кгпротив 0,07 кг и 0,09 кг, цветочнои обножки 0,86 кг – против 1,40 кг и 1,92кг в опытных группах по сравнению с контрольнои .Заключение. В результате проведенных исследовании разработана технология получения хитозан–меланинового комплексаиз подмора мухи черная львинка, позволяющая получать готовыи продукт с узким распределением физико–химических показателеи 
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качества (рН 1%–ного раствора в 1%–нои уксуснои кислоте, остаточнаявлажность, степень дезацетилирования) и молекулярнои массои (минимальнои от 158 кДа до 305 кДа, максимальнои от 454 кДа до 568кДа, индексом полидисперсности от 1,85 до 2,89.Испытания подкормки для пчел, содержащеи в своем составехитозан–меланиновыи комплекс из подмора мухи черная львинка,показали ее эффективность в отношении хозяи ственно–полезныхпризнаков пчел.
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УДК 638.124.82РЕДАКТИРОВАНИЕ ГЕНОМАМЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫД.В. БогуславскийФГБНУ Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова, г. Москва, Россия
Аннотация. Редактирование генома должно использоваться для изученияфункциональной значимости генов, а не для улучшения вида A. mellifera, которыйпрошел длительный путь эволюции и в совершенстве адаптировался к условиямокружающей среды.Abstract. Genome editing should be used to study the functional significance of genes,and not to improve the A. mellifera species, which has gone through a long evolutionary pathand has perfectly adapted to environmental conditions.Ключевые слова: медоносная пчела, редактирование генома, CRISPR/cas9.Key words: honey bee, genome editing, CRISPR/cas9.
Исследование генетики медоноснои пчелы невозможно безфункционального анализа генов этого важного для человекабиологического вида. Из–за особенностеи генетики Apis mellifera,исследование функции генов длительное время представляло особуюсложность, ввиду отсутствия эффективных методов, приводящих кблокированию экспрессии отдельных генов. Появление методовгенетического редактирования открыло широкие возможности дляисследования функции генов A.mellifera за счет внесения в них мутации или регуляции активности их экспрессии. Редактирование генов сталоодним из эффективных методов генетического анализа. Вид A. melliferaпрошел долгии путь эволюции и в совершенстве адаптировался кусловиям среды ареалов обитания. В связи с этим редактирование геномамедоноснои пчелы направлено не на улучшение конкретных признаков,а на исследование функции отдельных генов. Особыи интерес вызываютгены, ассоциированные с социальным поведением. Геном человекасодержит гомологи отдельных генов пчел, продукты которых могут
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выполнять сходные функции. Таким образом, исследование геновсоциального поведения на модельном объекте — пчеле медоноснои может способствовать более глубокому пониманию механизмов,лежащих в основе социального поведения человека, и вероятных причин,приводящих к его нарушению.При редактировании генома изменяется нуклеотиднаяпоследовательность отдельных генов и полученныи таким методоморганизм является трансгенным. Первые генетическимодифицированные пчелы были созданы десять лет назад вуниверситете Иллинои са (США) Кристинои Шульте с коллегами [1]. Онивводили мРНК транспозазы piggyBac и плазмиды, полученные отpiggyBac, в оплодотворенные яи ца. Исследователи установили, что до27% маток, полученных из этих яиц, откладывают яи ца, из которыхпоявляются трансгенные трутни [1]. Транспозон PiggyBac (PB) – этомобильныи генетическии элемент, которыи эффективно перемещаетсямежду векторами и хромосомами с помощью механизма "вырезать ивставить". Во время транспозиции PB–транспозаза распознаетспецифичные для транспозона последовательности инвертированныхконцевых повторов (ITRS), расположенные на обоих концахтранспозонного вектора, эффективно перемещает содержимое изисходных локусов в геноме и интегрирует их в хромосомные локусы споследовательностью нуклеотидов TTAA. Мощная активностьтранспозоннои системы PiggyBac позволяет генам, представляющиминтерес между двумя ITRS в векторе PB, легко мобилизоваться в целевыелокусы. Специфичныи к TTAA транспозон PiggyBac быстро стал оченьполезным транспозоном для геннои инженерии широкого спектра видов,особенно насекомых. Он был открыт в 1989 году Малкольмом Фреи зеромв Университете Нотр–Дам [2].По–настоящему широкие возможности для функциональныхисследовании генов открыл метод редактирования генов CRISPR – Cas.Этот метод редактирования получил наибольшее распространение.Системы CRISPR – Cas впервые были обнаружены у бактерии . Необычнаягенетическая структура, состоящая из повторов и уникальныхпоследовательностеи ДНК, впоследствии получила название CRISPR(clustered regularly interspaced short palindromic гереаts). Функция этихнеобычных последовательностеи была открыта лишь 20 лет спустя,когда были получены доказательства ее роли, как ключевого элементазашиты бактерии от заражения бактериофагами. Главнои особенностью,
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придающеи особую привлекательность применения систем CRISPR – Casв генетическои инженерии, является точность редактированияжелаемого участка генома.Впервые метод CRISPR – Cas был использован в редактированиигенома А. mellifera в 2016 г. Коно с коллегами [3]. С помощью этого методаисследователи внесли мутацию в ген mjrp1. Этот ген кодирует белок,которыи является главным компонентом маточного молочка (major royaljelly protein 1). Данныи ген был выбран для исследования в связи с тем,что его мутации не вызывают гибели личинок. Группа исследователеи под руководством Коно инъецировала направляющую РНК и мРНК Cas9в оплодотворенные эмбрионы спустя 3 часа после оплодотворения. Изэтих эмбрионов были получены матки, мозаичные по даннои мутации.Из неоплодотворенных яиц, отложенных такими матками, выводилисьтрутни, мутантные по гену mjrp1. Этими трутнями осеменяли матокдикого типа, в результате чего получали маток, гетерозиготных помутации в гене mjrp1. Осеменение таких маток мутантными трутнямиприводило к появлению рабочих пчел, как гомо–, так и гетерозиготныхпо мутации. В результате этого исследования было показано, что нокаутгена mjrp1 не приводит к гибели трутнеи , т.е. данныи ген не являетсясущественным для развития трутнеи , по краи неи мере, на стадииличинки или куколки.Также с помощью редактирования методом CRISPR – Cas былиисследованы функции таких генов, как fem и dsx [4]. Было показано, чтоdsx участвует в регуляции размера репродуктивных органов и егоактивность не зависит от питания личинки. Активность другого гена,регулирующего развитие репродуктивных органов — fem, напрямуюзависела от питания личинки. Наблюдаемое явление лежит в основекастовои дифференциации у пчел. Метод CRISPR – Cas был применен дляисследования функции гена mKast, кодирующего аррестин–подобныи белок средних Кеньонных клеток грибовидных тел (middle–type Kenyoncell– preferential arrestin–related protein), что привело к полнои утрате егоэкспрессии в мозге мутантных трутнеи . Предполагается, что данныи белок может участвовать в регуляции социального поведения у пчел.Кроме того, при искусственном осеменении маток дикого типа спермои мутантных трутнеи , были получены гетерозиготные мутантные рабочиепчелы, что является доказательством фертильности мутантных трутнеи .Было показано, что ген mKast не является существенным длянормального развития и полового созревания трутнеи [5].
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Эффективность CRISPR/Cas9 в редактировании генов Apis melliferaоткрывает путь для клеточнои иммортализации. Благодаряиспользованию этого метода для иммортализации клеточных культурмлекопитающих и продемонстрированнои эффективностиредактирования генов у интересующих видов, CRISPR/Cas9 может иметьбольшое значение в процессе иммортализации пчелиных клетокпосредством блокировки генов–предшественников старения [6].Несмотря на несомненные преимущества метода CRISPR – Cas висследовании функции различных генов А. mellifera, у этого метода естьодин существенныи недостаток: необходимость в постановкедополнительных скрещивании для получения диаллельных мутантов(при исследовании маток и рабочих пчел). Это требует временных затрати усложняет проведение эксперимента.Совершенно безграничные возможности открывает получениепчел с отредактированным геномом в один этап, без постановкипромежуточных скрещивании . В 2019 году группа исследователеи изКитая сообщила об улучшенном методе CRISPR/Cas9, которыи заключался в микроинъекции направляющеи РНК (гидовои РНК) и белкаСаs9 в верхнюю вентральную часть яи ца спустя 2 часа после его откладки[7]. В отличие от предыдущих работ, был использован готовыи белокСаs9 в комплексе с направляющеи РНК, а не плазмида Саs9, что позволилосущественно ускорить процесс редактирования. С помощью такогометода исследователи осуществили редактирование двух генов: mjrp1,редактирование которого проводилось в более раннихэкспериментальных работах, и рах6. Ген рах6 кодирует белок,участвующии в регуляции нормального развития глаз. Инъекциянаправляющеи РНК и белка Саs9 осуществлялась непосредственно вобласть локализации зиготы (верхняя вентральная часть) на стадииоднои –двух клеток, что позволяет получать диаллельных мутантов водин этап. Так, в даннои работе диаллельные мутанты составляли 73,3%(по гену mjrp1) и 76,9% (по гену рах6). Кроме того, было обнаружено, чтодругим немаловажным фактором, влияющим на эффективностьредактирования, является участок яи ца, в которыи осуществляетсямикроинъекция. Так, введение гидовои РНК и белка Саs9 в дорсальнуюнижнюю часть яи ца приводит лишь к 11,8% частоте peдактирования, вто время, как при инъекции в верхнюю вентральную часть яи ца частотаредактирования составляет 93,3% (для mjrp1) и 100% (для рах6) [7].Таким образом, в зависимости от времени введения конструкции, а также
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участка яи ца, в которое оно осуществляется, можно регулироватьуровень редактирования, получая возможность проводитьредактирование не только на уровне отдельных клеток или тканеи , но ина уровне целого организма. Диаллельные мутанты получаются, когдаредактирование происходит в диплоиднои зиготе на самых раннихэтапах ее дробления. Получение диаллельных мутантов маток и рабочихпчел в один этап снимает ограничения, созданные необходимостьюпостановки дополнительных скрещивании и открывает перспективыисследования генов социального поведения, представляющии особыи интерес для человека.Возможное применение редактирования генома для улучшенияздоровья медоносных пчел осложняется тем, что приспособленностьколонии в значительнои степени зависит от внутриколониальногогенетического разнообразия. Создание колонии пчел, несущихгомозиготные или гетерозиготные CRISPR–мутации, непреднамеренноприведет к снижению уровня генетического разнообразия и, вероятно, кснижению приспособленности. Технология редактирования генома,безусловно, применима к пчелам и может быть ценнои дляфункциональнои оценки генов–кандидатов. Однако для того, чтобыиспользовать этот подход для генетическои модификациисвободноживущих популяции , необходимо провести тщательнуюдискуссию об этичности и риске таких модификации . Ярким примеромтого, что может пои ти не так при проведении экспериментов с генетикои пчел, является случаи с африканизированнои медоноснои пчелои : вданном случае медоносные пчелы из Африки были завезены в ЮжнуюАмерику с целью улучшения пчел в этом регионе, но поведенческиехарактеристики африканских пчел (агрессивность, рои ливость), которыесделали их хорошо приспособленными к африканским условиям, такжесделали их трудными и опасными для содержания на пасеках, ипозволили им распространиться по Американскому континенту. Важнопонимать, что гены функционируют в больших сетях, и поэтомуизменение функции генов может иметь плеи отропные эффекты, которыемогут неожиданно подорвать здоровье пчел или привести к появлениюнежелательных признаков, затрудняющих их содержание. Кроме того,хотя и можно повысить устои чивость конкретного подвида пчел копределенным стрессовым факторам, местная популяция пчел частопревосходит завозных пчел по эффективности опыления ипродуктивности, поэтому методы геномного редактирования скорее
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всего не будут способствовать повышению рентабельности содержанияпасек. Учитывая сложную взаимосвязь сообществ растении –опылителеи ,устои чивость и продовольственная безопасность требуют сохраненияподвидов пчел, сформировавшихся в ходе эволюции.Методы редактирования генома не только открывают широкиевозможности для внесения изменении в геном медоноснои пчелы, но инакладывают большую ответственность за экологические последствияподобных манипуляции . Такие изменения должны вноситься, в первуюочередь для изучения функциональнои значимости генов, а не дляулучшения вида Apis mellifera, которыи прошел длительныи путьэволюции и в совершенстве адаптировался к условиям окружающеи среды. Особенности пространственнои организации эмбриональныхклеток яи ца медоноснои пчелы позволяют существенно увеличитьэффективность метода редактирования генома CRISPR–Саs и получатьбиаллельные мутации. Особыи интерес к редактированию генома связанс возможностью изучения функции генов, связанных с социальнымповедением. Получение трансгенных пчел накладывает большуюответственность ученых за экологические последствия генетическихмодификации .
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УДК 638.15–03ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИИ КЛЕЩЕЙ ВАРРОА В СЕМЬЯХМЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ, КОНТРОЛЬ РОСТА ПОПУЛЯЦИИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕММЕТОДА ДВУХ ГРАФИКОВ, И ЗООТЕХНИЧЕСКИЕМЕТОДЫПОЗВОЛЯЮЩИЕ СНИЗИТЬ РАЗМЕР ПОПУЛЯЦИИ КЛЕЩЕЙВАРРОА.С.Б.БорисовНезависимый исследовательский проект ApivoxE-mail: glebskij@gmail.com.

Аннотация. Разработанный нами метод контроля развития популяцииклещей по свободной осыпи на липкую доску имеет в своей основе мониторинг двухразных типов опадающих клещей – старых самок, и молодых, не принимавших участиев размножении самок клещей. Это позволило не только понять основные циклыразмножения клещей в семьях пчел, но и предложить простые и абсолютнобезвредные зоотехнические методы подавления их развития, такие как холоднаязимовка, подавление роевого состояния, удаление раннего и самого позднего печатногорасплода рабочих пчел. Причем все это с точным пониманием тех ключевыхмоментов, когда каждое из этих воздействий будет максимально эффективным.Abstract. This method is based on the monitoring of two different types of falling mites– old females and young female mites that did not take part in the reproduction. This made itpossible not only to understand the main cycles of reproduction of Varroa mites in bee colonies,but also to propose simple and absolutely harmless zootechnical methods for suppressing theirdevelopment, such as cold wintering, suppression of the swarming state, removal of the earliestand latest sealed brood of worker bees. And all this with a precise understanding of those keypoints when each of these impacts will be most effective.Ключевые слова: Клещи Варроа, варроатоз, болезни пчел.Key words: Varroa mites, varroatosis, bee diseases.Продолжающии ся и даже местами нарастающии рост потерь семеи пчел от факторов, в основе которых лежит заражение пчелиных семеи клещами Варроа, заставляет искать новые или хорошо забытые старыеметоды борьбы с ними. Но никакая борьба не возможна, если вы плохознаете своего противника. В ходе теоретических исследовании ипрактических экспериментов в течение четырех лет, нам удалось понять
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процесс развития популяции клещеи Варроа в семьях медоносных пчел,создать метод контроля развития популяции клещеи и наметитьдополнительные способы борьбы с этим паразитом, уничтожающимогромное количество пчел во всем мире. [1-4]. Автор разработалсобственныи метод работы с осыпью клещеи на липкую доску. Изаключается он в отдельном подсчете темных - старых, участвовавших врепродукции самок и бледно окрашенных молодых самок и деи тонимфклещеи погибших или не оплодотворившихся в ячеи ках. Мы назвали этометодом двух графиков. Смысл его в том, что кроме опадения на липкуюдоску темного старого клеща которыи хорошо всем виден, существуетеще один процесс - это процесс гибели молодых самок, еще неучаствовавших в росте популяции клеща. Обратите внимание, на рисунок1. Рисунок 1 -Варианты окраскиосыпающихся налипкую доскуклещеи в течениесезонов 2019-2022годов.

На нем фото клещеи , которые находились в осыпи нашегоэкспериментального улья. Зрелые старые оплодотворенные самкиимеют темно-красныи и бордовыи цвет. Молодые самки имеют ярко-красныи цвет более темныи или более светлыи в зависимости отзрелости, и самые бледные - это не дозрелые самки, почти деи тонимфы.Итак, метод двух графиков, которыи мы используем, предполагаетраздельныи учет старых самок клеща - синии график, умирающих впроцессе размножения или после него, и молодых самок, неучаствовавших в размножении – красныи график. Сдвигая назад синии график осыпи зрелых темных клещеи на 2,5-3 месяца, или примерныи срок жизни клеща, мы можем говорить о примерном времени ихрождения, и можем анализировать события, приведшие к их появлениюв семье пчел. Появление же осыпи бледных клещеи является, по нашимдлительным наблюдениям, очень плохим знаком, и говорит о сверх-
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интенсивном размножении клеща, когда он использует для размножениявсе, даже не слишком подходящие для размножения по параметрам, зонырасплода. Таким образом, используя два графика (рисунок 2) мы можемузнать о прошлом популяции клеща по синему графику, о перспективахее увеличения в будущем, и об интенсивности процесса ее роста наданныи момент по красному графику.Вообще, сама по себе свободная осыпь клеща на момент контроляне всегда показательна. Есть интервалы, как мы видим из графиков,когда осыпи клещеи практически нет или она мала. Это не означает, чтоклеща нет или его количество мало. Просто клещи находятся в ожиданииподходящих условии для массового размножения, или просто они всемолоды и здоровы. Из графиков мы видим, что массовая гибель клещеи всех возрастов напрямую связана с циклами усиленнои репродукции,что, видимо, отнимает у старых особеи последние силы и приводит их кгибели в ячеи ках. В этом случае идея о том, что клещи живут около 2-3месяцев и метод сдвижки графика осыпи клещеи на 2 -3 месяца назадпоказывает время их рождения, позволяет увидеть реальное времярождения этои массы опадающих клещеи . И это оказываются месяцы,когда идет наиболее активное размножение пчел, и когда нам казалось,что клещеи в семье почти совсем нет (рисунок 2).

Рисунок 2 -Графики свободнои осыпи клещеи ( по оси х – замеры, по осиy – осыпь клещеи штук в день) в 4-х семьях экспериментальнои пасеки всезонах 2019-2020 годах.Анализ графиков свободнои осыпи клеща, полученных нами за 4года непрерывных наблюдении за шестью семьями пчел показал, что,изучая осыпь клещеи на липкую доску, можно наблюдать за развитиемпопуляции клещеи и делать прогнозы о ее изменениях. Но, необходимоучитывать, что осыпь зрелых клещеи сообщает нам о происходившем в
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семье пчел 2-3 месяца назад, и дает возможность, хотя и довольно непросто, прогнозировать количество клещеи в настоящии момент и вбудущем. Это возможно потому, что мы знаем, что популяция клещеи всреднем увеличивается за месяц в два раза. Появление осыпи бледноокрашенных молодых клещеи говорит нам о резком росте популяцииклещеи и экстреннои ситуации в семье пчел. Наблюдение за этимпроцессом может позволить пчеловодам экстренно принятьнеобходимые меры для защиты пчел от гибели.Наблюдения за законами развития популяции клещеи Варроа сиспользованием свободнои осыпи клещеи на липкую доску далиследующие результаты:Наблюдения показали, что каждыи следующии всплескрепродукции клеща сильнее предыдущего как минимум в 2-3 раза. Атакже, что предроевого состояния пчел нужно избегать всеми силами.Именно массовая закладка трутневого и пчелиного расплода передроением и, что самое главное, его тщательныи обогрев пчеламиприводит к катастрофическому росту популяции клеща за счетмногократного увеличения комфортнои для него репродуктивнои территории.Наблюдения показывают, что в случае, если при очередном циклеусиленнои репродукции осыпь недозрелого клеща существеннопревышает осыпь старого зрелого темного клеща, и имеет достаточнобольшие значения, то это весьма тревожныи сигнал. Можнопредположить, что не только выводится большое число молодых клещеи ,но и не умирают самки-основательницы. Масса живых клещеи , готовыхк участию в новом репродуктивном цикле накапливается, вызываямощныи следующии всплеск репродукции клещеи .Наблюдения показывают, что в период главного медосбора, когдау клещеи по причине сокращения количества расплода в гнездеуменьшаются возможности для репродукции и, в тоже время, впопуляции клещеи остаются в основном уже только молодыежизнеспособные особи, еще не готовые умереть и упасть вниз, осыпьклещеи резко сокращается или прекращается совсем, что иногдазаставляет пчеловодов думать, что семья здорова.Наблюдения показывают, что состояние семьи пчел при осыпизрелого клеща до 5 штук в день в принципе не страшно для семьи пчелпочти любои силы. Пчелы сильнои семьи выдерживают даже ситуацию,когда осыпь зрелых клещеи достигает 60-70 клещеи в день на срок до
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месяца. Так же выдерживают они и ситуацию, когда осыпь клещеи достигает от 20 до 40 клещеи в день в течение 2-3 месяцев. Конечно, всемье появляется много поврежденных пчел не способных летать, и этоослабляет семью и снижает ее медопродуктивность. В целом, можносказать, что осыпь зрелого клеща до 10 штук в день в принципе нестрашна в краткосрочнои перспективе для сильнои семьи пчел.Опасность появляется тогда, когда кроме зрелых клещеи в осыпипоявляются недозрелые бледно окрашенные клещи. Это сигнал тревоги.Это признак начинающеи ся репродуктивнои "вспышки" клеща. Такимобразом, главнои задачеи пчеловода является борьба с этимипериодическими репродуктивными вспышками. Именно их подавлениедолжно стать основнои задачеи .Итак, благодаря нашему методу двух графиков и на основаниирезультатов контроля свободнои осыпи клещеи в 6 семьях в течение 4-хлет, можно утверждать, что в жизни клещеи есть три основных пикавоспроизводства с интервалами большего или меньшего снижениярепродуктивнои активности между ними (Рисунок 2).Первый пик - это зимнии пик размножения. Время на котороеприходится этот пик - январь, февраль и март. Именно в это время пчелыгорных пород, такие как Карника и Кавказская горная начинаютпостепенныи вывод расплода этого года. В зависимости от силы семьипчел и погодных особенностеи , этот пик может быть большим или мало-заметным. Но, как правило, он всегда есть. Именно он помогаетперезимовать клещам и вывести первые молодые поколения, которыедадут старт следующему, самому мощному пику в их репродукции -весеннему пред-медосборному.Гибель клещеи этого цикла размножения приходится на март,апрель, маи и сопровождается еще и отмиранием старых самок, которыезимовали вместе с пчелами и дали им жизнь. При незначительностизимнего репродуктивного пика, осыпь старых зимовалых самок клещеи является основнои и имеет тенденцию к прекращению в периодсередины мая, что может создать иллюзию того, что семья пчел чиста отклеща, если вы контролируете заклещенность по размеру осыпи клещеи на липкую доску.Второй пик репродуктивнои активности приходится напредроевое время – то-есть в основном на апрель, маи и июнь.Несомненно, что основа опасности этого пика закладывается именно вапреле, когда появляется первыи массовыи расплод пчел и клещи,
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родившиеся во время зимнего пика, и еще оставшиеся после зимовки,могут массово заи ти в расплод для размножения. Далее, условия впчелинои семье готовящеи ся к роению, позволяют клещам максимальноувеличить свою популяцию в мае и июне за счет использованияогромного количества расплода, как рабочих пчел так и трутнеи ,закладываемых пчелами перед уходом роя.Гибель клещеи этого цикла размножения и их осыпь происходит вовторои половине июля, августе и сентябре. Именно в это время ученые ипчеловоды фиксируют максимальную осыпь клещеи на липкую доску иговорят о росте популяции. Но это не совсем так. Просто мощныи отходклещеи весеннего цикла размножения совпадает с третьимрепродуктивным циклом размножения клещеи - после-медосборным.Таким образом, осыпь клещеи говорит как о гибели старых клещеи , таки о рождении новых.Третий пик репродуктивнои активности клещеи приходится навремя после медосбора, когда вновь увеличивается количество расплодапчел, доступного для размножения. В перерыве между вторым и третьимпиками возникает период скрытого размножения клещеи . Причина этого- молодость большинства клещеи и отсутствие большого количествастарых самок, которым пришло время умереть и упасть вниз. В это времятакже может казаться, что клещеи в семье пчел почти нет. Это делаетбессмысленными рекомедации Британскои и Американскои ассоциации пчеловодов по борьбе с клещом на основании контроля количестваклещеи , осыпающихся в день на липкую доску. Именно в это время осыпьминимальна по естественным причинам, и ничего не говорит об общемколичестве клещеи в семье пчел.Гибель и осыпь на липкую доску клещеи , родившихся вовремяэтого пика, а также родившихся осенью, происходит равномерно ипродолжается, как правило, в течение всеи зимы и весны. Клещи,родившиеся поздним летом и осенью, могут доживать до первои половины мая.
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Рисунок 3 - Схема жизненного цикла популяции клещеи Варроа исоответствующеи ему осыпи умирающих старых самок, осыпающихсяна липкую доску в течение года.
Говоря о пиках репродуктивнои активности нужно не забывать,

что между ними клещи также размножаются более или менее активно и
пики возникают на фоне некоторых фоновых значении . Естественно, что
такие фоновые значения имеются и в осыпи клещеи . Понимание
основных пиков в развитии популяции клещеи приводит нас к
пониманию и того, что для радикального снижения зараженности семеи 
пчел необходимо в первую очередь подавлять эти пики развития клещеи 
и особенно зимнии и весеннии . Итак, придя к пониманию построения
жизненного цикла клещеи Варроа можно утверждать, что применение в
течение года набора правил содержания пчел, которые позволяют
снижать заклещенность семеи естественным путем, окажет
существенную помощь в решении задачи сохранения пчел и подавления
развития клещеи Варроа в их семьях. Какие же методы можно для этого
использовать вместо тех, или в дополнение к тем, что обычно используют
пчеловоды.

Зимовка: Первым этапом правильного содержания пчел в
плане борьбы с клещом является холодная зимовка.

Именно такое мероприятие как холодная зимовка поможет
заложить основу для борьбы с клещом Варроа. Именно холодная зимовка
призвана не допустить вывода зимнего расплода, которыи не в
состоянии существенно улучшить положение пчел, но в состоянии стать
"фермои " по выращиванию клещеи . В итоге это мероприятие поможет
избежать первого весеннего пика в росте популяции клещеи . Конечно
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же, при этом пчелиные семьи должны быть сильными и иметь
достаточно корма.

Весеннее развитие до главного медосбора: Основные методы
воздействия на популяцию клещей в данный период - уменьшение
пригодного для размножения клещей пространства и ухудшение
требуемых для их воспроизводства условий. Здесь могут быть
задеи ствованы несколько методик вместе или раздельно.

1) Создание и содержание молодых семей. Создавая на пасеке
молодые семьи для замены старых рабочих семеи путем формирования
искусственных роев, путем формирования отводков со зрелыми
маточниками пчеловод "убивает сразу двух заи цев одним выстрелом".
Во-первых при создании таких семеи не используется или используется
минимально расплод, которыи в это время является основным
вместилищем клещеи . Во-вторых такие семьи легко обработать любым
способом в том числе с использованием органических кислот, что
является методом минимально загрязняющим пчел и мед. В-третьих,
семьи имеют молодых маток, что является отличным противо-роевым
приемом. Такие семьи, как правило хорошо стартуют, и уходят в зиму
здоровыми и чистыми.

2)Подавление роевого состояния для того, чтобы лишить клещеи 
возможности сверхактивного размножения в огромном количестве
хорошо обогреваемого пчелиного и трутневого расплода. До начала
главного медосбора возможные методики - это наличие молодых маток,
расширение гнезда, удаление максимально возможного количества
трутневого расплода. Во-первых, как мы уже говорили, семьи с молодыми
матками в принципе значительно меньше склонны к роению. Во-вторых
- расширение гнезда снижает роевое настроение рабочих пчел и лишает
клещеи хорошо обогреваемои зоны расплода и главное - хорошо
обогреваемого трутневого расплода. В-третьих, применение
строительных рамок позволяет не только снизить роевое настроение
пчел, но и удалять из улья и уничтожать почти девяносто процентов
трутневого расплода с находящимися в нем клещами с минимумом
затрат сил и не травмируя семью пчел.

3) Изъятие самого раннего печатного расплода. Изъятие рамок
с печатным расплодом, которое может производиться в период ранне-
весеннего наращивания пчел для удаления клещеи находящихся в
расплоде, предупреждения роения и для создания отводков, в
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значительнои мере способствует тому, что болезнь не примет до осени
угрожающии характер в основных семьях, даже при отсутствии других
мер по борьбе с клещом. Кроме того, проведение такого мероприятия в
июне может при определенных условиях повысить медовую
продуктивность за счет сокращения воспитания расплода, а семьи, у
которых отобран расплод можно обработать органическими кислотами,
что будет весьма эффективно на данном этапе.

В процессе медосбора: Возможно повлиять на популяцию клеща
используя метод ограничения яйцекладки матки. Использование
этого метода позволит радикально уменьшить количество клещеи в
семье пчел за счет снижения возможностеи для их размножения.

Осенняя подготовка семей к зимовке: Возможно, что можно
воспользоватьсяметодомизъятия последнего печатного расплода,
а в дальнейшем, перейти к охлаждению гнезда для стимуляции
окончания сезона вывода расплода. После того, как из расплода выи дут
все пчелы в тои семье в которую он был собран, и они будут обработаны
от клещеи натуральными кислотами, пчелы могут быть возвращены в
свои семьи с помощью метода объединения пчел через газету. Это
позволит как очистить семьи от клещеи , так и сохранить их силу для
зимовки. Охлаждение же гнезда в осеннее время поможет прекратить
вывод расплода, которыи является инкубатором для клещеи , и спокои но
переи ти к холоднои зимовке.

Изучение научных статеи и печатных материалов, а также наши
собственные исследования показали, что, пользуясь только химикатами,
невозможно победить клещеи Варроа. При эффективности акарицидных
препаратов менее 100% постоянно остаются выжившие клещи, и общая
резистентность клещеи Варроа к акарицидным препаратам постоянно
повышается.

На сегодня уже рекомендуется тем пчеловодам, кто использует
химические препараты, одновременно или поочереди использовать 2-3
акарицидных препарата для обработки пчел. Тем не менее результаты
плачевные. Бурное развитие пасек производящих маток, а самое главное,
пчелопакеты, и массово продающих их веснои пчеловодам, говорит о
постояннои гибели пчел в огромных количествах. Но не возможно
непрерывно увеличивать химическую нагрузку на пчел, получая из года
в год все ухудшающиеся результаты. Пора обратить внимание
пчеловодов, и в первую очередь пчеловодов у которых пчелиных семеи 
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относительно не много, на зоотехнические методы борьбы с клещами
Варроа. Все перечисленные здесь правила не являются серьезнои 
нагрузкои для такого пчеловода. Часть из них выполнялась и ранее, но
некоторые правила не кажутся естественными и к ним нужно
привыкнуть и опробовать их на практике. Тогда они станут
естественными и привычными, и что самое главное, повысят
эффективность борьбы с клещами Варроа.
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Аннотация.Щавелевая кислота — весьма эффективна против клещей варроа,если ее применять при отсутствии расплода и достаточной влажности в улье. Онаеще не вызывает резистентности клещей, но оказывает определенное воздействие ина пчел. Наши эксперименты показали, что существует прямая зависимость междуподъемом температуры и количеством и скоростью осыпи клещей. Существеннаяосыпь клещей уже в первые дни происходит только при температуре свыше 30 оС.Акустический контроль состояния пчел с помощью прибора Apivox Smart Monitorпоказал, что первоначальный подъем температуры в улье происходит за счетактивной работы крыльев пчел. При разных условиях были зафиксированывиброакустические сигналы на основной частоте 250 Гц с вторичными пиками начастотах 125 Гц и 375 Гц. Это показывает, что опадение клещей являетсярезультатом комплекса действий.Abstract. Oxalic acid is very effective against varroa mites if used in the absence ofbrood and in the presence of sufficient humidity in the hive. It does not yet cause resistance in
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mites, but it also has a certain effect on bees. Our experiments have shown that there is a directrelationship between rising temperatures and the number and rate of mites drop. Significantmites drop already in the first days occurs only at temperatures above 30 оС. Acousticmonitoring of the condition of bees using the Apivox Smart Monitor device showed that initialrise in temperature in the hive occurs due to the active work of bees’ wings. Under differentconditions, vibroacoustic signals were recorded at themain frequency of 250Hzwith secondarypeaks at frequencies of 125 Hz and 375 Hz. This shows that mite shedding is the result of acomplex of actions.Ключевые слова: щавелевая кислота, клещи Варроа, акустический контроль.Key words: oxalic acid, Varroa mites, acoustic control.
Существует несколько способов обработки пчел щавелевои кислотои – это опрыскивание водным раствором кислоты, капельнаяобработка раствором кислоты в глицерине, капельная обработкараствором кислоты в сахарном сиропе и сублимация. Наилучшиепоказатели по сумме эффективность и безопасность у 3 % растворащавелевои кислоты в сахарном сиропе 1:1. Но, что же происходит впроцессе обработки? В чем причина опадения клещеи ? Считается, чтощавелевая кислота производит контактное деи ствие. При этом деи ствиебезсахарных растворов и сублимации менее эффективно и продолжаетсяв течение меньшего времени. Возможно, что сахар и глицеринадсорбируют влагу из воздуха, и в этом причина их деи ственности. Вводныи раствор напрямую подает немного воды, которая, однако, быстроиспаряется, после чего кислота может деи ствовать только в том случае,если в улье достаточно влажно. И это подтверждено экспериментально[1]. С другои стороны, имеются научные данные о том, что гибельклещеи происходит и в закрытом объеме лабораторнои капсулы, вкоторую помещены клещи и капли соответствующеи жидкости,содержащеи щавелевую кислоту [2]. При этом отмечается та жетенденция. Наилучшии эффект дает раствор щавелевои кислоты вглицерине, а затем в сахарном сиропе. Таким образом, можно утверждать,что щавелевая кислота производит не только контактное деи ствие наклещеи , но и обще-отравляющее.Но такои путь попадания щавелевои кислоты в организм клещеи не единственныи . Это подтверждается научными данными [3]. Препаратщавелевои кислоты, помеченныи радионуклидами, был введен в семьюпчел по обычнои методике - то есть капельно. В результате, черезнекоторое время, в теле пчел и их гемолимфе были обнаружены
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радионуклиды из раствора щавелевои кислоты. Радионуклиды былиобнаружены в 8-9 дневном расплоде. Также были обнаруженырадиоактивные маркеры в воске свеже-отстроенных сотов и в свежеммеде. При этом максимальная зараженность пчел была в течение первых4-х днеи после применения препарата. По утверждению ученых этоможет означать, что результаты эксперимента согласуются с гипотезои о метаболизации щавелевои кислоты, осуществляемои пчелами. Такимобразом, щавелевая кислота может деи ствовать на клещеи так же и черезпитание на взрослых пчелах и даже расплоде, приводя к их гибели.Но что происходит с пчелами в улье после обработки их щавелевои кислотои . Мы провели эксперимент с четырьмя семьями разнои силы.Для эксперимента мы использовали четыре семьи пчел породы Бакфасттретьего поколения. Две семьи достаточно сильных, занимающих каждаяполныи улеи Дадана - № 4 и № 5, одна около 2 улочек - № 6, и другая 5-6улочек - № 3. Объем ульев в этих семьях не сокращался (рисунок 1).

Рисунок 1 - ульи семеи участвовавших в эксперименте.
Все семьи находились без лечения в течение всего весеннее-летнего сезона 2023 года. С апреля в них велся контроль заклещенности,которая составила к 19 сентября следующие значения: №3 – 2,5 %, №4 –19 %, №5 – 14,4 %, №6 – 14,5 %. Остатки печатного расплода, имевшиесяна 19 сентября, были удалены. Для обработки использоваласьдегидратированная щавелевая кислота, которая разводилась доконцентрации 3 % в сахарном сиропе с концентрациеи 1:1. Обработкапроизводилась капельно, из расчета 5-6 миллилитров состава на каждуюулочку, занятую пчелами. Для контроля эффективности обработкииспользовалось наблюдение за осыпью клещеи на липкую доску. Послеобработки в ульях измерялась температура с помощью цифровыхтермометров с выносным датчиком, помещенным между рамок занятых
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пчелами, в центре улья на высоте примерно середины рамки.Акустическии контроль велся с помощью прибора Apivox Smart Monitor(https://sites.google.com/view/apivox-smart-monitor-ru/apivox-smart-monitor).Через 4 часа начался аппаратныи контроль. В результате, в ульях№4 и №5 фиксировались мощные сигналы в диапазоне 240-260 Гц,существенно превышающие все остальные звуки в улье, чтообозначилось красным цветом графика в верхнеи половине экрана. Приэтом именно в этих ульях наблюдался существенныи подъемтемпературы до +33,3 оС в улье № 4 и до +34,3 оС в улье № 5. В улье № 6(около 2х улочек пчел) существенного звукового сигнала в указанномдиапазоне не наблюдалось, и наблюдаемая температура составила +30,2
оС. В улье № 3 (около 5-и улочек пчел) сигнал в указанном звуковомдиапазоне также был слаб. При этом, температура в улочке с датчиком непревышала +24,5 оС.Через пять днеи после обработки ульев щавелевои кислотои , былпроизведен осмотр всех ульев. Во-первых, в связи с наличием сигнала вобласти частот 240-260 Гц, что соответствует сигналам, связанным, понашему мнению, с уходом за открытым расплодом (аэрация, обогрев),был проведен контроль рамок, между которыми были установленыдатчики в ульях № 4 и № 5. Оказалось, что в обоих ульях датчикирасполагались между рамками с медом, и расплода не было. Значит,звуковые сигналы лишь по диапазону совпадали с сигналами ухода заоткрытым расплодом, задача же и причина выполнявшихся пчеламиработ была совершенно другои . Также были проверены липкие доски напредмет наличия осыпи клещеи , погибших после обработки. Результатсовпал с распределением температур и звуковых сигналов,зафиксированных в день проведения обработки. В ульях № 4 и № 5 осыпьбыла весьма существеннои , и по прикидочным подсчетам составила 600-800 клещеи в каждом улье. В улье № 3 упало около 10-15 клещеи и в улье№ 6 упало 2-3 клеща.В тот же день была проведена повторная обработка семеи в ульях№ 3 и № 6, в которых осыпи клещеи практически не наблюдалось. Мыеще раз зафиксировали реакцию пчел на щавелевую кислоту,разведенную в сахарном сиропе, и введенную капельно в улочки, спомощью прибора акустического контроля Apivox Smart Monitor. Семья вулье № 3 отреагировала на обработку появлением звукового сигнала,находящегося в диапазоне 240-260 Гц в 17-52, а к 19-21 этот сигнал стал

https://sites.google.com/view/apivox-smart-monitor-ru/apivox-smart-monitor?authuser=0#_blank
https://sites.google.com/view/apivox-smart-monitor-ru/apivox-smart-monitor?authuser=0#_blank
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преобладающим в улье. Ульи № 4 и№ 5 не обрабатывались повторно, нок вечеру у них тоже были в наличии звуковые сигналы в указанномдиапазоне частот, что, скорее всего, говорит о продолжении деи ствиящавелевои кислоты на пчел. Улеи № 6 и на повторную обработкупоявлением специфического звукового сигнала снова не отреагировал.Еще через шесть днеи был проведен очереднои персональныи контроль всех ульев, подвергавшихся обработке щавелевои кислотои .При контроле максимальное опадение клещеи было сновазафиксировано в ульях № 4 и № 5. Достаточно много клещеи на этот разосыпалось в улье № 6. Проведенныи акустическии контроль показал, чтопроцесс воздеи ствия щавелевои кислоты на пчел продолжался. Кромеэтого, наличие сигналов обогрева гнезда, могло говорить о подготовке квыводу расплода.Еще через три дня был проведен повторныи контроль осыпиклещеи на липкую доску. Осмотр показал, что в улье № 3 осыпь всегонесколько клещеи , в № 4 и № 5 достаточно большая, но речь идет онескольких десятках.Очереднои контроль был проведен еще через 10 днеи . Контрольосыпи клещеи на липкую доску показал, что осыпь продолжаетсяпримерно с теми же темпами, что и раньше. Осмотр семеи показалналичие расплода в самых слабых семьях № 3 и № 6. Этот расплод былсовершенно неожиданным, так как предварительно все рамки срасплодом были уничтожены. Это может означать, что это новыи расплод, появился в период после первои обработки семеи щавелевои кислотои в раи оне 20 сентября, при наличии положительных уличныхтемператур.Нужно добавить, что аналогичную реакцию мы наблюдали и всемьях на другои пасеке в середине ноября при положительных внешнихтемпературах.Следующии контроль семеи был произведен еще через 10 днеи . Осыпьбыла примерно такои же, как и в предыдущии раз - несколько десятковклещеи в ульях № 4 и № 5, и осыпь единичных клещеи в ульях № 3 и №6. В ульях № 4 и № 5 была проведена повторная обработка 3 % щавелевои кислотои с сахарным сиропом. Через 16 днеи осыпь составила в Э4 около1000 клещеи , в Э5 около 600-800. Это примерно соответствует разнице взаклещенности семеи . В среднем в течение месяца экспериментовосыпалось от 57 до 75 %% клещеи .
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Очень важно отметить что, в реальнои пчеловоднои практикенельзя проводить повторные обработки щавелевои кислотои из-запоследующего существенного отхода пчел. Семьи, после повторнои обработки, сильно ослабевают вплоть до их полнои гибели. Как правило,обработки одних и тех же пчел не проводятся. Зимующие семьи пчелобрабатываются зимои или позднеи осенью при температурах от -5 оС до+5 оС, при отсутствии расплода и плотном заполнении улочек пчелами.Отводки и рои обрабатываются веснои , летом обрабатываются семьи сблокировкои матки в изоляторе и полным выходом расплода. Но, влюбом из этих случаев, всегда обрабатываются пчелы, до этого неподвергавшиеся обработке ни разу в жизни.Акустическии контроль этих семеи показал, что семья № 4 вновьочень активно отреагировала на обработку, генерациеи звуковыхсигналов в диапазоне 240-260 Гц. При этом было отмечено принаблюдении в режиме Мониторинга, что сигналы в области 240-260 Гц.имеют характерныи вид, говорящии о том, что частота в диапазоне 240-260 Гц. являлась основнои частотои сигнала (рисунок 2).

Рисунок 2 - спектр звуков пчел при акустическом контроле семьи №4.
Результаты эксперимента подтвердили, что метод обработкищавелевои кислотои разведеннои в сахарном сиропе оказался вполнеэффективным и деи ственным. Осмотр липких досок вэкспериментальных ульях подтвердил, что максимальная осыпь клещеи происходит в первые 5-6 днеи [4]. Верно так же, что при такои обработкев ульях деи ствительно достаточно сильно поднимается температуравплоть до +35-42 оС [2]. В нашем случае, в сильных семьях, мыфиксировали температуры до +34,3 оС.
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Кроме того, в данном эксперименте абсолютно новым и ранеенеизвестным фактом стала реакция семеи пчел на обработку щавелевои кислотои , в виде появления определенного характерного звука иодновременно с этим достаточно сильного подъема температуры. Вполноценных семьях занимавших полныи улеи возникали сигналы, наосновании диаграммы спектра, говорящие о прерывистом звуке наосновнои частоте 240-260 Гц.Эти же звуки наблюдаются перед роением и при потере матки. Мысчитаем эти звуки признаками "ухода за открытым расплодом". Этот звукиздают пчелы на сотах с расплодом, периодически открывая крылья, ииздавая ими звуки, в течение достаточно короткого интервала времени.Звуки повторяются разными пчелами с неравномерным интерваломвремени (рисунок 3). В результате появляется прерывистыи сигнал соспецифическои картинои спектра.

Рисунок 3 - Пчела находится на соте с расплодом и активно машеткрыльями.
Возможнои причинои появления такого сигнала при обработке

пчел щавелевои кислотои мы считаем возможную схожесть запаха
щавелевои кислоты и запаха открытого расплода. Из научных трудов
известно, что открытыи расплод выделяет несколько видов кислот [4].
В частности личинки рабочих пчел выделяют кислоты - изобутановую,
изовалериановую, нонановую, фумаровую, бензои ную, фенилуксусную,
миристиновую, пробковую и азелаиновую. Это могло бы объяснить
причину, по которои пчелы выполняют деи ствия, похожие на аэрацию и
обогрев открытого расплода. В этом случае пчелы, начав работу
крыльями, поднимают температуру настолько, что создаются условия
благоприятные для откладки яиц маткои . Именно этот эффект и
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приводит к тому, о чем говорят пчеловоды, использующие щавелевую
кислоту для осенних обработок - к началу яи цекладки маток в самое не
подходящее осеннее и зимнее время. Совсем другая ситуация
складывается в слабых семьях, находящихся в полном улье, и не
отделенных от основного объема ульев утепляющеи перегородкои .
Такие семьи, как мы видели в нашем эксперименте, не способны поднять
температуру в улье настолько, чтобы кислота испарялась настолько
сильно, чтобы заставить пчел подумать, что это запах расплода, которыи 
нужно обогревать. При этом мы также наблюдали, что деи ствие кислоты
на клещеи оказывается в таких семьях существенно слабее. Осыпь
клещеи также существенно меньше.

Дополнительным фактором воздеи ствия щавелевои кислоты на
клещеи , является ее метаболизация пчелами. Возможно, что часть
сладкои жидкости с кислотои попадающеи на пчел в процессе обработки
и вольно или невольно попадает в их организм, когда они очищаются от
нее, ведь по инструкции, нужно лить сироп с кислотои именно на пчел в
улочках. Попадая на пчел и, возможно, в их пищевои тракт, щавелевая
кислота попадает в их гемолимфу и жировое тело, которыми питаются
клещи. Таким образом, кислота оказывает не только контактное
деи ствие на клещеи , но и непосредственно попадает в их организм,
ослабляя или убивая их. И такои фактор может быть причинои долгои 
осыпи клещеи после воздеи ствия щавелевои кислотои . Ведь, как мы
показали ранее, осыпь клещеи может происходить достаточно активно
до трех недель после обработки.

В тоже время выполняемая пчелами тяжелая работа крыльями
оказывается иногда достаточнои для подъема температуры в улье до
+40-43 оС. Можно предположить при этом, что температура тела самих
пчел может достигать и больших значении . В тоже время хорошо
известно, что при температуре +38-40 оС самки клещеи Варроа яиц не
откладывают, а температуры от +40 оС и до +45  С при часовои 
экспозиции практически делают самок Варроа неспособными к откладке
яиц. Это вполне может являться дополнительным фактором
эффективности обработки щавелевои кислотои . Часть клещеи опадает
под деи ствием температуры, вибрации и контакта с кислотои . Часть
клещеи получает дополнительную дозу кислоты и через питание на
пчелах и постепенно они погибнут и осыплются вниз, хотя и не так
быстро. И, возможно, в семье останется еще одна группа клещеи , которые
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не упали на липкую доску, а выжили и остались зимовать на пчелах, но
при этом потеряли возможность весеннего размножения. Это может
являться одним из важнеи ших факторов воздеи ствия щавелевои 
кислоты на клещеи Варроа.

Таким образом, можно говорить о том, что результатом обработки
пчел щавелевои кислотои становится сочетание факторов, губительно
деи ствующих на клещеи Варроа. А именно:

· Контактное деи ствие щавелевои кислоты на пчел и клещеи .
· Вибрация от активнои работы пчел крыльями в результате

воздеи ствия щавелевои кислоты, приводящая к лучшему опадению
клещеи .

· Резкии подъем температуры тела пчел, приводящии к активизации
клещеи , их перемещениям по телу пчелы, и лучшему опадению.

· Резкии подъем температуры до значении выше +40 оС, приводящии 
к частичнои стерилизации самок клещеи , которые не опадают
после обработки, но теряют способность к размножению веснои .

· Дополнительное воздеи ствие кислоты на клещеи через гемолимфу
и жировое тело пчел.

· Общее отравляющее воздеи ствие на клещеи через дыхание парами
кислоты. (В том числе, такое же воздеи ствие оказывается, хотя и в
меньшеи степени, на пчел.)
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УДК 638.14(470.51)ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯМЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ РАЗНЫХПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИС.Л. Воробьева, В.М. Юдин, В.В. Равилов, Д.Н. ЦыгвинцевФГБОУ ВО Удмуртский ГАУ, г. ИжевскЕ-mail: vorobievasveta@mail.ru
Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ медовой и восковойпродуктивности от пчелиных семей следующих пород: среднерусской, бакфаст икарника. Полученные результаты легли в основу при расчете экономическойэффективности разведения пчелиных семей указанных пород в климатическихусловиях Удмуртии. Наибольшая рентабельность зафиксирована у пчелиных семейсреднерусской породы – 65,4 %.Abstract. The article provides a comparative analysis of honey and wax productivityfrom bee colonies of the following breeds: Middle Russian breed, Buckfast and Karnika. Theresults obtained formed the basis for calculating the economic efficiency of breeding beecolonies of these breeds in the climatic conditions of Udmurtia. The highest profitability wasrecorded for bee colonies of the Russian breed – 65.4 %.Ключевые слова: порода, среднерусская, бакфаст, карника, медоваяпродуктивность, рентабельность.Key words: breed, middle Russian, buckfast, carnika, honey productivity, profitability.
Введение. В современных условиях для увеличения количества

пчелиных семеи , их продуктивности, сохранности и повышения
производства меда и другои многообразнои , ценнои продукции
пчеловодства, необходимо в регионе первоначально определить
направления селекционно–племеннои работы с пчелами,
предварительно установив раи онированные породы пчел [1]. Не
маловажно при выборе породы учитывать природно–климатические
условия территории и способности к зональнои адаптации пчел [2].

В Государственныи реестр селекционных достижении России скои 
Федерации внесены и допущены к использованию пять пород пчел:
среднерусская, башкирская, карпатская, серая горная кавказская и
дальневосточная [3–4].

Среднерусская медоносная пчела (Apismelliferamellifera L.) обладает
рядом преимуществ для содержания их в суровых климатических
условиях центральных и северных раи онов России: зимостои кость,
устои чивость к заболеваниям и падевому токсикозу, высокая
продуктивность на лесных медосборах [5]. Однако пчеловоды в надежде
на увеличение медовои продуктивности от пчелиных семеи завозили и
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продолжают завозить южные породы пчел. В связи с этим цель
исследований заключалась в выявление эффективности использования
медоносных пчел различных пород в природно–климатических условиях
Удмуртскои Республики.

Материалиметодыисследования.Для сравнения эффективность
работы медоносных пчел на территории Удмуртии были сформированы
3 опытные группы пчелиных семеи различных пород: среднерусскои ,
бакфаст и карника. В каждую группу были подобраны по 10 пчелиных
семеи идентичные по состоянию гнезда и конструкции улья. Технология
содержания пчелиных семеи применялась одинаковая во всех группах.
Для расчета экономическои эффективности использовали количество
полученнои товарнои продукции и количество отстроенных вощин. Для
расчета полученного количества воска в граммах, считали, что масса
воска, отстроенного до полноценнои рамки равна 70 граммам. Затем для
расчета экономических показатели использовали условные медовые
единицы.

Результаты исследования.Медовая и восковая продуктивность в
расчете на одну пчелиную семью приведена на рисунке 1.

64.1 57.1 61.6

42.4 37 40.6
4.3 4.2

6.4

среднерусская бакфаст карника
0

10
20
30
40
50
60
70

0
1
2
3
4
5
6
7

Валовая медовая продуктивность, кг Товарная медовая продуктивность, кгВосковая продуктивность, рамок
Рисунок 1 – Медовая и восковая продуктивность пчелиных семеи разных пород

Анализ полученнои продукции пчеловодства в разрезе
анализируемых групп по породнои принадлежности выявил следующее:
количество товарного меда получено при откачке меда от группы
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пчелиных семеи среднерусскои породы составил 42,4 кг, что больше, чем
от пчелиных семеи породы бакфаст на 5,4 кг и породы карника на 1,8 кг.
Различие по валовои продуктивности составило в пользу среднерусскои 
породы пчел в сравнении с группои семеи породы бакфаст – 7,0 кг и
пчелиными семьями породы карника – 2,5 кг.

Уровень восковои продуктивности пчелиных семеи анализировали
по количеству отстроеннои вощины до полноценнои сотовои рамки.
Пчелиные семьи породы карника отстроили – 6,4 рамки, что больше, чем
у пчелиных семеи среднерусскои породы на 2,1 рамку и у группы семеи 
породы бакфаст – 2,2 рамки.

Для дальнеи шего расчета экономических показателеи полученная
продуктивность переведена через утвержденные условные медовые
единицы (таблица 1). Один килограмм товарного меда приравнивается
к однои условнои медовои единице. Один килограмм полученного воска
равняется 2,5 условным медовым единицам.
Таблица 1 – Экономическая эффективность пчелиных семеи различныхпород в расчете на одну пчелиную семью.Показатель Среднерусскаяпорода Бакфаст Карника
Количествотоварного меда, кг 42,4 37,0 40,6
Количество воска,грамм 301 294 448
Количествоусловных медовыеединиц

43,2 37,7 41,8

Себестоимостьединицыпродукции, руб.
241,8 278,6 254,1

Стоимостьреализацииединицыпродукции, руб.

400,0 400,0 400,0

Прибыль единицыпродукции, руб. 158,2 121,4 145,9
Рентабельность, % 65,4 43,6 57,4
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Анализ общего показателя условных медовых единиц выявилследующии результат у пчелиных семеи среднерусскои породы – 43,2единицы, что больше чем у пчелиных семеи породы бакфаст на 5,5 икарника на 1,4 условные медовые единицы.При расчете себестоимости однои единицы продукции учитывалитрудовые затраты, затраты на необходимыи инвентарь, оборудование,лекарственные препараты, транспорт, амортизацию оборудования.С учетом разницы по полученнои продукции отличалась исебестоимость в анализируемых группах. Минимальная себестоимостьпри расчете зафиксирована в группе с пчелиными семьямисреднерусскои породы пчел – 241,8 руб., что меньше, чем у пчелиныхсемеи породы бакфаст на 36,8 руб. и породы карника на 12,3 руб. При ценереализации в 400 руб. в анализируемых группах отличалась ирентабельность. Максимальныи результат по этому показателюзафиксирован у пчелиных семеи среднерусскои породы – 65,4 %, чтобольше, чем в группе семеи породы бакфаст на 21,8 % и породы карникана 8,0 %.Таким образом, можно сделать вывод, что местныеадаптированные медоносные пчелы среднерусскои породы эффективнеепоказывают себе в природно–климатических условиях Удмуртскои Республике в сравнении с завезенными южными породами пчел бакфасти карника.
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УДК 638.124.25(470.57)ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТНЫХ ПЧЕЛ НАМЕДОТОВАРНОЙ ПАСЕКЕ ВУСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНМ.Г. Гиниятуллин1, Р.Н. Каипкулов1, Д.В. Шелехов2, Г.С.Мишуковская2, В.М. Галимов2
1ГАУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии
2ФГБОУ ВО Башкирский ГАУE–mail: apisufa@yandex.ru

Аннотация. В статье обсуждается технология производства пакетов пчел вранние сроки на медотоварной пасеке. Апробация данной технологии в условиях пасекиЛПХ Ибрагимова А.В. позволила ежегодно реализовать 29,3% семей пчел в видепакетов пчел.Abstract. The article discusses the technology for producing packages of bees in theearly stages in a honey apiary. Approbation of this technology in the conditions of the apiary ofthe private plot of Ibragimov A.V. allowed the annual sale of 29.3% of bee colonies in the formof packages of bees.Ключевые слова: пчелиная семья , пакет пчел сотовый, отводок,медотоварная пасека.Key words: bee colony, honeycomb package of bees, split. honey apiary.
Пакетное пчеловодство основано на выращивании пчел веснои вюжных регионах России скои Федерации (Краснодарскии ,Ставропольскии края) с последующеи отправкои их в виде пакетов пчелв северные регионы.Применение пакетного пчеловодства позволяет получить доход отпчел дважды: первыи раз в виде стоимости отправленных пакетов ивторои раз – в виде получения от них продукции. Пакеты пчелприобретают для организации новых пасек, восполнения зимнего отходапчелиных семеи , подсиливания ослабевших семеи , опыленияэнтомофильных сельскохозяи ственных культур.
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Основоположником пакетного пчеловодства является А.И. Рут,американскии пчеловод и пчелопромышленник, впервые в 1878 годупереславшии пчел в бессотовом пакете [1].В нашеи стране вопросами пакетного пчеловодства, по данным В.В.Алпатова [2], начали заниматься в 1930 году после успешнои пересылкиП.М. Комаровым небольшого количества бессотовых пакетов пчел.Отдельные технологические аспекты получения и использованияпакетов пчел исследовали В.П. Белоус [3], Д.Т. Шакиров, В.Д. Фадеев [4],И.Я. Джулаи [5], Ю.Г. Исхаков и др. [6], А.С. Кочетов, Н.Н. Гранкин [7].На основании результатов исследовании и обобщениялитературных данных в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» разработанырекомендации по производству пакетных пчел на медотоварных имедовоопылительных пасеках [8].По оценке ученых и специалистов, в последние годы в регионах РФ,в том числе и в Республике Башкортостан, отмечается повышеннаягибель пчелиных семеи и прогрессирующие снижение их количества.Увеличение числа пчелиных семеи в основном решается за счет покупкипакетов пчел, которые завозят из среднеазиатских государств.Тенденция приобретения «южных» пакетов пчел отмечается и вБашкортостане, куда их, по неофициальным данным, ежегодно завозятпо 30–50 тыс. штук.Вследствие завоза пчел из Среднеи Азии отмечается значительноесокращение производства пакетов пчел в Южном и ПриволжскомФедеральных округах, ухудшение породного генофонда пчел и массовоераспространение инфекции [9].Для восполнения поголовья пчелиных семеи на пасеках Россиинеобходимо 0,9–1,0 млн. пакетов пчел ежегодно, а производится не более100 тыс. шт. Их дефицит – одна из главных причин стагнации россии скогопчеловодства. В связи с этим необходимо прежде всего резко нараститьпроизводство пакетов разрешенных пород пчел [10].Важно отметить, что в настоящее время из–за климатическихизменении (глобальное потепление) пакетным пчеловодством можнозаниматься в Республике Башкортостан (РБ). Это подтверждает опытработы передовых пчеловодов [11], которые используют башкирскихпчел для производства маток и пакетов пчел. Следует указать, что, помнению практиков, использование ульев из современных материалов(ППС, ППУ), обладающих низким коэффициентом теплопроводности,также способствует наращиванию большеи массы пчел в весеннии 
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период. Это позволяет, на наш взгляд, организовать производствоплодных маток и пакетов пчел в республике в ранние сроки.Учитывая вышеперечисленное, можно отметить, что разработкаоптимальнои технологии производства пакетов пчел на медотоварныхпасеках в ранние сроки в условиях Республики Башкортостан являетсяактуальнои .Целью исследования является разработка рациональнои технологии производства ранних пакетов пчел в условиях РБ.Исследования проводили на пасеке НЭС по пчеловодству«Архангельская» Государственного автономного учреждения БНИЦ попчеловодству и апитерапии. На основе результатов исследовании (определены оптимальная кондиция и хозяи ственно полезные признакиотводков, используемых для организации пакетов пчел), обобщенияопыта передовых пчеловодов республики [12], с учетом требовании Межгосударственного стандарта ГОСТ 20728–2014 «Семья пчелиная.Технические условия», разработали технологию производства раннихпакетов пчел на медотоварнои пасеке. Апробацию даннои технологиипровели на пасеке личного подсобного хозяи ства Ибрагимова А.В.Предлагаемая технология производства ранних пакетов пчел вусловиях Республики Башкортостан – это комплекс приемов ухода запчелиными семьями и получения от них разнообразнои продукции(меда, воска, маток и пакетов пчел). Основои даннои технологии являетсясодержание на пасеке сильных, здоровых семеи с молодымивысокояи ценоскими матками, обеспеченных доброкачественнымикормами в достаточном количестве.Согласно разработаннои технологии производства пакетов пчелсемьи на пасеке, насчитывающеи 110 шт., условно делили на 3 группы.От пчелиных семеи первои (А) и третьеи (В) группы, насчитывающих по50 шт. каждая, получали товарныи мед и пакеты пчел, соответственно.От десяти пчелиных семеи второи группы (Б) получали неплодных маток.С целью предупреждения роения и увеличения производствапродукции пчеловодства от пчелиных семеи первои группыформировали отводки в количестве 20–30 шт. (40–50 % от общеи численности пчелиных семеи ).Во вторую группу (Б) выделяли семьи из числа наиболеепродуктивных, зимостои ких, здоровых пчелиных семеи на пасеке. Отдвух материнских семеи этои группы получали маточные личинки,которых выкармливали пчелы шести семеи –воспитательниц. Двеотцовские семьи этои же группы использовали для получения трутнеи .
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Получаемых неплодных маток подсаживали в противороевые отводкии нуклеусы.От каждои пчелинои семьи третьеи группы (В) формировали поодному четырехрамочному сотовому пакету пчел согласно стандарту(ГОСТ 20728– 2014 Семья пчелиная. Технические условия), т.е. до 50 шт.После формирования пакета пчел от оставшеи ся части семьиорганизовывали 1–2 нуклеуса. В нуклеус помещали 2 сота с печатнымрасплодом и подсаживали неплодную матку.После начала яи цекладки маток за нуклеусами проводили принятыена пасеке приемы ухода и содержания.К концу пчеловодного сезона до 10 % пчелиных семеи пасекиподходили ослабленными, безматочными. В связи с этим ихприсоединяли к основным семьям.На следующии год количество семеи пчел условно делили также на3 группы (А, Б, В) и проводили те же технологические операции напасеке, как и в первыи год. Отличие состояло в том, что на второи годпчелиные семьи группы А использовали для получения пакетов пчел, асемьи группы В – для производства меда. По этои же схеме на пасекеработали и в последующие годы.Разработанная технология получения ранних пакетов пчел прошлаапробацию на пасеке личного подсобного хозяи ства Ибрагимова А.В.,расположеннои в Давлекановском раи оне Республики Башкортостан.На пасеке А.В. Ибрагимова в среднем за 2020–2022 гг. содержалась181 семья пчел (таблица 1).Таблица 1 – Производство и реализация продукции пчеловодства на пасекеА.В. Ибрагимова.
Показатель 2020 г. 2021 г. 2022 г. В среднемКоличество семеи пчел на началогода, шт. 155 176 217 181

Зимнии отход семеи пчел, шт. 2 3 2 2в т.ч. % 1,3 1,7 0,9 1,1Получено продукции - всего:товарного меда, т 4,3 4,5 4,7 4,5
в т.ч. на 1 семью, кг 27,7 25,6 21,7 24,9товарного воска, кг 71 77 85 77,7прополиса, кг 5,0 6,1 6,6 5,9цветочнои пыльцы, кг 15 22 35 24,0Реализовано продукции – всего, шт.:пакетов пчел 45 51 64 53семеи пчел 45 63 102 70
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За холодныи период года гибель составила лишь 1,1 %, что связанос тщательным учетом происхождения и возраста маток, созданиемнектароносного конвеи ера и качественнои подготовкои семеи пчел кзимовке.Производство товарного меда составило 4,5 т, а в расчете на однусемью – 24,9 кг. Кроме основных видов продукции пчеловодства (мед,воск), на пасеке А.В. Ибрагимова производятся и дополнительные(прополис, цветочная пыльца). Важно отметить, что ежегодно на пасеке70 семеи (38,7 % от общего количества на начало года) и 53 пакета пчел(29,3 %) реализуются в ранние сроки (первая половина мая).Таким образом, на основе результатов исследовании , обобщенияопыта передовых пчеловодов РБ разработана рациональнаятехнология производства ранних пакетов пчел на медотоварнои пасеке.Апробация даннои технологии в условиях пасеки ЛПХ Ибрагимова А.В.позволила, кроме получения продукции пчеловодства (меда, воска,цветочнои пыльцы, прополиса), реализовывать ежегодно 38,7% семеи и 29,3% пакетных пчел в ранние сроки.
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Аннотация. Аскосфероз пчел – инфекционное заболевание, приводящее к гибели
пчелиных семей и наносящее серьезный экономический ущерб отрасли пчеловодства.
Цель настоящей работы – разработка режимов дезинфекции объектов пчеловодства
эффективными и экологически безопасными препаратами отечественного
производства, незагрязняющими товарную продукцию. Исследования проводились в
соответствии с общеизвестными инструкциями, методическими требованиями и
методиками. На основании литературных данных был выбран ряд препаратов,
отвечающих вышеперечисленным требованиям. По итогам лабораторных
исследований и пасечных испытаний отобранных препаратов были подобраны
эффективные режимы, обеспечивающие надежную дезинфекцию объектов
пчеловодства при аскосферозе пчел.

Abstract. Ascosferosis of bees is an infectious disease that leads to the death of bee
colonies and causes serious economic damage to the beekeeping industry. The purpose of this
work is to develop disinfection regimes for beekeeping facilities using effective and
environmentally friendly preparations of domestic production that do not contaminate
commercial products. The studies were carried out in accordance with well–known
instructions, methodological requirements and methods. Based on literature data, a number of
preparations that meet the above requirements were selected. Based on the results of
laboratory studies and apiary tests of selected preparations, effective regimes were selected
that ensure reliable disinfection of beekeeping facilities in case of ascospherosis of bees.

Ключевые слова: аскосфероз, Ascosphaera apis, дезинфекция.
Key words: Ascosphaerosis, Ascosphaera apis, desinfection.
Аскосфероз пчел – инфекционная болезнь пчелиных семеи ,вызываемая грибом Ascosphaera apis, характеризующаяся поражением
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3–4–дневных пчелиных и трутневых личинок, имеющих после гибеливид мумифицированных струпов [1–2].Аскосфероз имеет широкое распространение во многих странахмира и приводит к серьезному экономическому ущербу. В результатепоражения аскосферозом значительно снижается продуктивностьпчелиных семеи , число пчел, а также продолжительность их жизни [3–4].Источники контаминации – зараженные и мертвые личинки,содержащие цисты со спорами гриба. Также заболевание можетраспространяться через контаминированные продукты пчеловодства,ульи и инвентарь [2], [5–7].Аскосфероз характеризуется довольно высокои и длительнои (напротяжении многих лет) устои чивостью к неблагоприятным условиямокружающеи среды [6], [8, [9].Неправильная (проведенная с нарушениями требовании инструкции ) обработка пчелиных семеи лекарственными препаратами,содержащими в качестве деи ствующих веществ антимикробныесубстанции или органические кислоты, может стать дополнительнымфактором возникновения вспышки аскосфероза на пасеке [10].Одними из важнеи ших элементов обеспечениясанитарно–эпизоотологического благополучия на пасеках являютсяорганизация и строгое выполнение комплекса мер по профилактике иборьбе с возникновением и распространением опасных инфекционныхзаболевании , в т.ч. аскосфероза пчел, с помощью дезинфекционныхмероприятии .В нашеи стране используется около 10 групп дезинфицирующихсредств, классифицированных по основнои активнои субстанции.Данные группы включают значительное количество разнообразныхпрепаратов.Требования к препаратам, применяемых в пчеловодстве приведенына рисунке 1.

Рисунок 1 – Требования к дезинфектантам, применяемым в пчеловодстве.
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Данным требованиям могут отвечать препаративные формы наоснове деи ствующих веществ из 4–х химических групп:кислородсодержащие, и одсодержащие, гуанидины и третичные амины.Также, известен и широко применяется для дезинфекциигазообразныи О3 (озон), являющии ся сильным окислителем, но при этомне оказывающии экологическои нагрузки, что является егонеоспоримым преимуществом.Целью исследовании , проведенных в рамках настоящеи работы,являлось изучение эффективности вышеперечисленныхдезинфицирующих средств, против аскосфероза пчел в лабораторных ипасечных условиях.Исследования проводились в соответствии с деи ствующимиметодическими материалами [11–12] в лаборатории ветеринарнои санитарии и экологическои безопасности в пчеловодстве, наэкспериментальнои пасеке ВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН,а также на неблагополучнои по аскосферозу частнои пасеке в Рязанскои области.В результате проведенного поиска современных экологическибезопасных дезинфицирующих средств, перспективных для примененияв пчеловодстве, были выбраны дезинфектанты отечественногопроизводства (рисунок 2).

Рисунок 2 – Перспективные отечественные дезинфектанты.
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Опыты проводились в два этапа: лабораторные испытания наискусственно зараженных тест–объектах и полевые испытания напасеке, неблагополучнои по аскосферозу.В лабораторных условиях были определены рабочие концентрациии экспозиции препаратов Оксигран, Дезинбак супер, Медифокс Дез и газаозон для дезинфекции объектов пчеловодства при аскосферозе пчел.На основе полученных в лабораторных опытах данных разработаныи опробованы режимы дезинфекции объектов пчеловодства приаскосферозе пчел в пасечных условиях. Дезинфекции были подвергнутыульи из дерева и пенополистирола, соторамки, предметы пчеловодногоинвентаря.На рисунке 3 представлены концентрации препаратов и режимыобработки объектов пчеловодства, продемонстрировавшие высокуюфунгицидную и спороцидную активность.

Рисунок 3 – Эффективные концентрации дезинфектантов и режимыобработки объектов пчеловодства при аскосферозе пчел.
Контроль качества дезинфекции подтвердил эффективностьподобранных концентрации и экспозиции испытуемых препаратов.Говоря о сравнительнои экологичности и безопасностииспытанных препаратов, следует отметить, что дезинфекция озоном, всвязи с потенциальным вредом воздеи ствия озоно–воздушных смесеи для человека, должна проводиться с соблюдением правил безопасностив изолированном помещении с последующим проветриванием.Таким образом, применение на объектах пчеловодствапероксидных препаратов, обладающих относительно короткимвременем экспозиции и низкои эконагрузкои , и О3, получаемого припомощи озонаторов, позволит проводить эффективную дезинфекциюпри аскосферозе пчел, и при этом получать безопасную для конечного
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потребителя товарную продукцию пчеловодства высокого санитарногокачества.
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Аннотация. Семья медоносных пчел (Apis mellifera) состоит, из одной матки,нескольких тысяч рабочих пчел и нескольких тысяч трутней, которых пчелывыращивают только в период размножения, при изобилии корма в гнезде. Трутни,
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несмотря на свое временное присутствие в пчелиной семье, выполняют важнуюфункцию – спаривание с маткой. Следовательно, факторы, влияющие на физиологиюи репродуктивную систему трутней, могут напрямую отразиться на качествематки, что имеет большое значение в размножении пчел. Один из таких факторов –питание трутней. Изучены результаты зарубежных и отечественных исследованийпо влиянию естественных кормов и заменителей на качественные показателитрутней. Цель исследований – обобщить имеющийся опыт для разработкикомплексной подкормки, направленной на повышение качества половозрелыхтрутней.Abstract. A colony of honey bees (Apis mellifera) usually consists of one queen, severalthousand worker bees and several thousand drones, which the bees raise only during thebreeding season, when there is an abundance of food in the colony. Despite their temporarypresence in the hive, drones perform an important function – mating and inseminating thequeen. Therefore, factors affecting the physiology and reproductive system of drones candirectly affect the quality of the queen, which is of great importance in the reproduction of bees.One of these factors is the nutrition of drones. The results of foreign and domestic research onthe influence of natural feed and substitutes on the quality indicators of drones have beenstudied. The purpose of the research is to generalize the existing experience for the developmentof complex feeding aimed at improving the quality of sexually mature drones.Ключевые слова: пчелиные семьи, трутни, стимулирующие подкормки,пыльца.Key words: bee colony, drones, stimulating feeding, pollen.
Введение. Развитие пчелиных семеи требует наличия питательных

белков, особенно важен такои источник белка, как перга или натуральная
пыльца. Если пчелам не хватает пыльцы, это отрицательно сказываться
на их развитии. По данным Кривцова Н.И. с [1] в активныи период
пчелинои семьи сменяется несколько поколении рабочих пчел, и
нехватка пыльцы может сказаться на их качестве, и способности
выращивать расплод [1]. Чтобы укрепить организм пчел, рекомендуется
использовать различные биостимуляторы, такие как комплексные
препараты и пробиотики [2], [3]. Но пока не существует полноценнои 
замены натурального белкового корма для пчел из–за его
разнообразного состава. Все опробованные смеси и чистые продукты,
которые используются в случае отсутствия пыльцы, имеют лишь
временныи положительныи эффект и не могут полностью заменить ее.
Экспериментально доказано, что поедаемость заменителеи повышается,
а влияние на развитие пчелиного потомства усиливается, при
добавлении к ним пыльцы. Заменители и добавки, используемые в
качестве корма, способствуют усиленному развитию пчел и
благоприятно влияют на их организм. Как только начинается цветение
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растении и в ульях появляется свежая перга, пчелы, как правило,
прекращают потребление заменителеи . [4].

Цель исследовании – обобщить имеющии ся опыт для разработки
комплекснои подкормки, направленнои на повышение качества
половозрелых трутнеи .

Задачи исследования: 1. Обобщить имеющиеся литературные
данные по подкормкам, влияющих на качество трутнеи .

2. Разработать белковую подкормку и изучить ее влияние на
качественные показатели трутнеи в условиях центра европеи скои части
РФ и Кавказа.

Результаты исследований. Было проведено множество
испытании подкормок для пчел (Apis mellifera L.), где рабочие пчелы
являлись предметом обширных исследовании . Однако, в отношении
трутнеи , подобных работ проводилось не так много.

В более ранних исследованиях в этом направлении показано, что
пчелиная семья производит больше кормовых затрат на выращивание
трутнеи , нежели на выращивание рабочих пчел.

Hrassnigg N., Crailsheim, K. (2005) определили, что разница в
количестве потребляемого корма наблюдается уже в личиночнои стадии.
Учитывая массу личинок трутнеи , они нуждаются в гораздо большем
количестве пищи с более разнообразным белковым составом, чем
личинки рабочих пчел. Личинки трутнеи и рабочих пчел питаются
секретом гипофарингеальных желез пчел–кормилиц. Для выращивания
личинки трутня требуется почти вдвое больше углеводов (98,2 мг) по
сравнению с личинкои рабочеи пчелы (59,4 мг). Авторы подсчитали, что
личинки трутнеи потребляют от 65,0 до 97,5 мг сырого белка в сравнении
с 25,0–37,5 мг на каждую личинку рабочеи пчелы [5]. Эта разница
указывает на значимость углеводного и белкового баланса в пчелинои 
семье и на потенциал по выращиванию качественных трутнеи такими
семьями.

Rousseau A., Giovenazzo, P. (2015) проводили исследования в
весеннии период на территории восточнои части Канады. Была испытана
подкормка с сахарным сиропом с добавлением к неи пыльцы. Трутни
выращивались в семьях при различных режимах питания. Затем,
взрослые особи оценивались по размеру, массе и качеству спермы (объем
спермы, количество сперматозоидов и их жизнеспособность). По
результатам поставленного опыта, в группе пчелиных семеи ,
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получавших сахарныи сироп с пыльцои , зафиксировано значительное
увеличение массы тела трутнеи , в особенности размера их брюшка. В
семьях, не получавших дополнительного питания, трутни оказались
значительно меньше по массе. Эти трутни продуцировали малыи объем
спермы с пониженнои жизнеспособностью сперматозоидов [6]. Работа
авторов демонстрирует нам, насколько наличие или отсутствие пыльцы
в питании медоносных пчел находит свое отражение на физиологических
показателях трутнеи .

Польские исследователи Czekonska K. et al. (2015) изучали качество
трутнеи , выращенных в пчелиных семьях с ограниченным доступом к
свежеи пыльце (устанавливались пыльцеуловители) и свободным
доступом. Созданные условия не повлияли на количество выращенных
трутнеи . При этом, авторы обнаружили некоторые не значимые отличия
в качественных показателях трутнеи .

Масса трутнеи , выращенных в семьях без доступа пыльцы,
значительно уступала массе трутнеи в семьях, получавших пыльцу без
ограничении . Аналогично была зафиксирована разница в соотношении
массы груднои клетки к массе тела. Оба этих показателя могут быть
первыми признаками, указывающих на важность пыльцевого питания
для развития трутнеи . Однако, по объему спермы, количеству
сперматозоидов и их жизнеспособности существеннои разницы не
наблюдалось. На это указывают и результаты других авторов [7].

В аналогичном исследовании Stu rup et al. (2013) изучали влияние
отсутствия пыльцы на качество трутнеи . Авторами зафиксирована
незначительная разница по жизнеспособности сперматозоидов трутнеи ,
выращиваемых в семьях с неограниченным количеством пыльцы в
сравнении с семьями, изолированными в доступе пыльцы [8].
Аналогичные результаты получены Czekonska et al. (2015). Szentgyo rgyi
et al. (2017) ограничивали питание трутнеи в личиночнои стадии
развития – в десятичасовом, двухдневном и пятидневном возрасте. Они
обнаружили, что трутни, которые выращивались с ограничением в
питании, были меньше по массе в сравнении с трутнями, которые
регулярно получали питание в течение своего развития. Однако по
показателю объема спермы достоверно значимои разницы не
наблюдалось [9].
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Таблица 1 – Результаты исследовании , в которых изучалось влияниепитания на репродуктивные качества трутнеи .
Автор Опыт

Объемспермытрутнеи ,(μЛ)

Жизнеспособностьсперматозоидов, %
Масса телатрутня, (мг)

Czekonskaet al. (2015)
Сбор пыльцы вестественныхусловияхОграничение вкормлении пыльцои 

1.1 ± 0.8

0.9 ± 0.3

80

68

262 ± 18.9

254 ± 20.3

Szentgyo rgyiet al. (2017)

Нормальноепитание личинокЛичинки 2–го днябез кормаЛичинки 5–го днябез корма

–

–
–

–

–
–

260.9 ± 2.01

254.1 ± 1.97
239.4 ± 2.10

RousseauandGiovenazzo(2015)
Без подкормкиПодкормка сироп +пыльца

1.1 ± 0.0
1.2 ± 0.0

82.9 ± 0.4
79.7 ± 0.9

–
–

В России вопросу влияния подкормок для пче л на качество трутнеи посвящены работы Маннапова А.Г. с соавт. (2020). Авторами былииспытаны подкормки с разным составом. Отмечено, что стимулирующиеподкормки, в состав которых были включены синтетическии феромонапиара и белковыи наполнитель, влияют на количество липидов иуглеводов в теле трутнеи , а также на объе м гемолимфы. Кроме того,зафиксировано повышение объе ма спермы и активность сперматозоидовв возрасте от 14 до 28 суток [10].В другои работе [11] испытывали подкормки, в состав которыхвходили сульфат кобальта и молочная смесь Нэнни 2 с пребиотиками.Помимо этого, авторами изучалась взаимосвязь влияния угла основанияячеек сот на качественные показатели трутнеи . Отмечена высокаядинамика выращивания трутнеи в семьях, получавших стимулирующиеподкормки. Определено, что угол основания ячеек сот, а также качествоподкормок оказывают значительное влияние на физиологические ибиологические показатели трутнеи [11].
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Ярошевич Г.С. и Мазина Г.С. (2021) изучали влияние БАД наразвитие и репродуктивную функцию трутнеи . Установлено, чтоиспользование смеси препаратов VBN и ДКВ в подкормках пчелиныхсемеи , а также фульвокислоты в разных дозах, оказали достоверноевлияние на прирост массы тела нарождающихся трутнеи . Увеличиласьтакже доля трутнеи , продуцировавших сперму. Наибольшеи эффективностью обладала сульфокислота в дозе 0,2 мл/кг живои массыпчел [12].Следует отметить работу Еськова Е.К. с соавт. (2017), в которыхизучалось влияние подкормок с микродозами дигидрокверцетина ии одосодержащего препарата «Прост» на развитие трутнеи . Показано, чтоэти препараты влияют на укрупнение трутнеи , а и од стимулируетсперматогенез и повышение жизнеспособности сперматозоидов [13].Билаш Н.Г., Жаринов П.С. (2018), проводили испытаниебелково–углеводнои подкормки с добавлением аттрактанта в осеннии период (10.08.2018 – 18.09.2018) на базе КОСП – филиал ФГБНУ «ФНЦпеловодства». В качестве заменителя пыльцы был использованавтолизат хлебопекарных дрожжеи . В качестве аттрактивных веществ,которые могли сделать эти продукты более привлекательными для пчелбыла испытана жировая фракция пыльцы, извлеченная посредствомСО2–экстракции, предложенная в подкормках в концентрации 2 % отобъе ма [14]. По результатам работы, подкормка оказала положительныи эффект на развитие гипофарингеальных желез рабочих пчел, чтосвидетельствует о высоком потенциале для выращивания расплода, втом числе трутнеи .В дальнеи шем наши исследования, будут направлены на испытаниеподкормок с жировои фракциеи пыльцы, а также подкормок по составумаксимально близких к естественным кормам.
Литература1. Кривцов Н.И., Лебедев В.И., Туников Г.М. Пчеловодство – М.: Колос. – 2007. –С. 178.2. Билаш, Н.Г. Искусственныи корм для пчел // Пчеловодство. – 2000. – № 5. –С. 50–51.3. Маннапов А.Г., Кричевцова А.Н. Инновационная вощина и стимулирующиеподкормки улучшают развитие пчелиных семеи // Пчеловодство. – 2021. – № 9. –С.18–21.4. Билаш Н.Г. Сравнительныи анализ белковых заменителеи // Пчеловодство.– 2003. – № 1. – С. 53–54.5. Hrassnigg N., Crailsheim K. Differences in drone and worker physiology in
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honeybees (Apis mellifera ) // Apidologie. – 2005. – №36. – P. 255–277.6. Rousseau A., Giovenazzo P. Optimizing drone fertility with spring nutritionalsupplements to honey bee (Hymenoptera: Apidae) colonies // J. Econ. Entomol. – 2015. –№109.– P. 1009–1014.7. Czekon ska, K., Chuda–Mickiewicz, B., Samborski, J. Quality of honeybee dronesreared in colonies with limited and unlimited access to pollen // Apidologie. – 2015. – №46.–P. 1–9. 8. Stu rup, M., Baer–Inhoof, B., Nash, D.R., Boomsma, J.J., Baer, B. When every spermcounts: factors affecting male fertility in the honey bee Apis mellifera // Behav. Ecol. – 2013.– №24. – P. 1192–1198.9. Szentgyo rgyi, H., Czekon ska, K., Tofilski, A. The effects of starvation of honey beelarvae on reproductive quality and wing asymmetry of honey bee drones // J. Apic. Sci. –2017. – №61. – P. 233–243.10. Анахина Е.А., Скачко А.С., Маннапов А.Г. Влияние стимулирующихподкормок на показатели трутнеи // Пчеловодство. – 2020. – №1. – С. 16–18.11. https://www.dissercat.com/content/biologicheskii–potentsial–trutnei–pri–vyrashchivanii–na–sotakh–estestvennoi–arkhitektury–i/read12. Ярошевич Г.С., Мазина Г.С. Влияние биологически активных добавок надинамику развития и репродуктивную функцию трутнеи // Пчеловодство холодногои умеренного климата. Материалы V–и Международнои научно–практическои конференции. – Псков. – 2021. – С. 247–253.13. Еськов Е.К., Еськова М.Д., Ярошевич Г.С., Мазина Г.С. Стимуляция развитиятрутнеи микродозами биои ода и дигидрокверцетина // Пчеловодство. – 2017. – № 8.– С. 10–12.14. Билаш Н.Г., Жаринов П.С., Привлекательность белковых заменителеи врационе пчел, при добавлении аттрактантов // Материалы Международнои научно–практическои конференции по проблемам пчеловодства «Пчела и человек».– Москва. – 2019.
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Аннотация. В статье предложен способ прижизненной диагностики варрооза,который относится к области пчеловодства и ветеринарии, в частности, припроведении диагностических и лечебно–оздоровительных мероприятий при варроозе
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медоносных пчел. Заключается способ в следующем: пробу пчел в безрасплодный периодотбирают в целлофановый пакет по 30–50 особей пчел из каждой улочки от края доцентра гнезда, не менее 200 особей с семьи. Отобранных особей пчел вводят всостояние анабиоза, помещая целлофановый пакет с ними в водную или воздушнуюсреду с температурой 0…+4 оС на 30–45 минут, затем, после наступления полногообездвиживания пчел, приступают к их тщательному индивидуальному осмотру наналичие клещей варроа. Осуществляют осмотр и подсчет находящихся в анабиозепчел, а также выявление клеща варроа. Проводят расчет определения степенипораженности пчел клещом варроа в процентах по формуле. Обследованных пчел, всостоянии анабиоза, возвращают снова в целлофановый пакет и выводят из анабиоза,помещая пакет с пчелами в температурные условия при +8…+34 оС, и через часвыпускают живыми в ту семью, из которой отбирали пробу.Abstract. The article describes amethod of lifetime diagnosis of varroosis, which relatesto the field of beekeeping and veterinary medicine, in particular, during diagnostic andtherapeutic measures for varroosis of honey bees. The method is as follows: a sample of bees inthe infertile period is taken in a cellophane bag of 30–50 individuals of bees from each streetfrom the edge to the center of the nest, at least 200 individuals from the family. Selectedindividuals of bees are led into a state of suspended animation by placing a cellophane bagwiththem in an aqueous or air environment with a temperature of 0 ... + 4 оС for 30–45 minutes,then after the onset of complete immobilization of bees, they begin a thorough individualexamination for the presence of varroa mites. Bees in suspended animation are examined andcounted, as well as the detection of varroa mite. The calculation of determining the degree ofinfection of bees with varroa mite is carried out as a percentage according to the formula.The examined bees, in a state of suspended animation, are returned again to acellophane bag and removed from suspended animation, placing the bag with bees intemperature conditions at +8 ... + 34 оС, and an hour later they are released alive into the familyfrom which the sample was taken.Ключевые слова: медоносная пчела, варрооз, прижизненная диагностика.Key words: Honey bee, varroosis, lifetime diagnostics.
Актуальность исследований. В настоящее время ветеринарнои 

наукои и фармацевтическои промышленностью предложено более 40
лечебных препаратов и способов борьбы с варроозом медоносных пчел,
однако выявление остатка клещеи варроа на пчелах после проведенного
лечения осуществляется только лишь по изменению степени поражения
пчел клещом варроа, подвергая исследованию выборку в 100–200 особеи ,
умерщвляя их различными способами и подсчитывая процент
пораженности (заваривая в кипятке, в химическои жидкости, закуривая
дымом и прочее).

Известен посмертныи способ диагностики варрооза пчел, когда
пробу в 100–200 особеи , взятых с каждои рамки по 20–30 особеи ,
опускают в сосуд с водои и нагревают воду с пчелами, клещи выходят
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из–под тергитов пчелы, падают на дно сосуда, пчелы при этом погибают.
Их количество подсчитывают и подсчитывают количество опавших
клещеи варроа. Определяют процент пораженности [1].

Известен прижизненныи способ определения пораженности пчел
клещом варроа с помощью сахарнои пудры, когда пробу пчел отбирают с
каждои рамки по 20–30 особеи , до 200 особеи с семьи; в банку с пчелами
насыпают 2 столовые ложки сахарнои пудры, закрывают
полиэтиленовои крышкои и встряхивают банку с пчелами 15 минут,
после чего живых пчел выпускают в семью, а пудру высыпают из банки
в тарелку с белым дном, растворяют пудру и подсчитывают количество
клещеи [2], [3].

Недостатком посмертных способов диагностики является гибель
насекомых, а при способе с сахарнои пудрои погрешность учета клещеи 
варроа составляет более 2 %, при этом достоверно подсчитать живых
пчел в состоянии активности и обнаружить на них оставшихся клещеи ,
определив степень пораженности в процентах, невозможно [3].

Исходя из вышеизложенного, имеется необходимость расширения
арсенала способов прижизненнои диагностики варрооза медоносных
пчел.

Цель и задачи исследования. Целью настоящих научных
исследовании являлись разработка и апробация метода прижизненнои 
диагностики варрооза на пчелах семеи пасеки после проведеннои схемы
лечения высокоэффективными противоварроозными препаратами.

Отсутствие точного контроля за эффективностью проведенного
лечения нивелирует в глазах исследователя разницу между высоко– и
низкоэффективными препаратами, способствует рецидиву болезнеи и
высокому проценту гибели семеи пчел [4].

Материал и методы исследования. Исследования проводили на
медоносных пчелах, взятых из полноценных семеи пчел пасек Торбеево
и Конобеево Московскои области в декабре 2022 г. – январе 2023 г.
Пчелиные семьи обрабатывали трехкратно бипином 0,00625 %
концентрации с сахарным сиропом по 10 мл на улочку. Два раза с
интервалом 24 часа и третии раз через 7–10 суток. Сахарным сиропом с
растворенным в нем препаратом поливали пчел в улочке из шприца.
Обработки проводили при температуре –5…–14,5 оС. Для сбора и учета
осыпи клещеи на дно ульев помещали промасленную бумагу. Через
неделю после окончания лечения из леченных семеи пчел отбирали
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живых пчел по 150–200 особеи в целлофановые пакеты, обездвиживали,
вводя пчел в анабиоз в одном случае использовали воду с температурои 
+2…+4  С, в другом – воздушную среду с температурои 0…+4  С.
Температуру воды и воздуха контролировали электрическим
термометром TF 01 059 KF в режиме реального времени.

После обездвиживания пчел подвергали тщательному осмотру при
помощи энтомологических луп с подсветкои . Затем пчел пробы
оживляли и выпускали в семьи.

Все исследования проведены в безрасплодныи период, что
исключало нахождение клеща в расплоде. Собранные во всех пробах
клещи варроа были умерщвлены в кипятке, а пчелы после выведения из
анабиоза и возвращения к нормальнои физиологическои деятельности
были возвращены живыми в свою семью, из которои отбиралась проба.

Применяя на практике разработанныи в лаборатории болезнеи 
пчел ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН способ прижизненнои диагностики варрооза
пчел в пробе, основанныи на явлении анабиоза (патент РФ №2787397 C1,
09.01.2023, патент РФ №2801900 C1, 17.08.2023), провели определение
эффективности лечения варрооза при позднеосенних обработках,
исследуя всех пчел семьи, с последующим возвращением их из анабиоза
к нормальному физиологическому состоянию и наблюдением за ними
(опыт, по своеи сути имитирующии «острыи опыт», однако,
позволяющии оставить пчел в живых) [5–8].

Результаты исследования и их обсуждение. Предложенныи 
способ прижизненнои диагностики медоносных пчел при варроозе
состоит из следующих этапов:

1. Пробу пчел в безрасплодныи период отбирают в целлофановыи 
пакет по 30–50 особеи пчел из каждои улочки от края до центра гнезда,
но не менее 200 особеи с семьи.

2. Отобранных пчел водят в состояние анабиоза, помещая
целлофановыи пакет с ними в воду с температурои 0…+4  С на 30–45
минут. После наступления полного обездвиживания пчел приступают к
их тщательному индивидуальному осмотру на наличие клещеи варроа.
В состоянии анабиоза пчел можно сохранять в течение трех суток в
бытовом холодильнике при температуре от 0 до +4  С.

3. Осмотр и подсчет находящихся в анабиозе пчел, а также
выявление клеща варроа проводят при температуре от 0 до +4  С. Пчел
из целлофанового пакета высыпают на белую фильтровальную бумагу,
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осматривают стенки пакета на наличие клещеи , при обнаружении их
собирают, учитывая их в общем количестве клещеи пробы.

Пчел на белои бумаге разравнивают в один слои , подсчитывают их
количество. При осмотре используют налобную лупу с подсветкои . При
обнаружении на бумаге, а также на крыльях пчел клещеи , их собирают и
подсчитывают. Затем приступают к осмотру каждои пчелы на наличие
клещеи варроа с вентральнои стороны брюшка пчелы. Пчелу берут за
голову и грудь большим и указательным пальцами левои руки, а малым
анатомическим пинцетом, ухватив за последнии брюшнои сегмент,
растягивают брюшко, не повредив его, чтобы увидеть особь клеща под
тергитом. В случае оживления пчелы (движение усиков на голове и жала
пчелы) при ее осмотре пчелу необходимо повернуть брюшнои частью по
направлению к ногтю большого пальца исследователя (во избежание
случаи ного ужаления и гибели пчелы). При обнаружении клеща варроа,
пинцетом снимают клеща с тела пчелы, собирают, подсчитывают всех
собранных в настоящеи пробе клещеи , а затем уничтожают в кипятке.

4. Проводят расчет определения степени пораженности пчел
клещом варроа в процентах по формуле:

Х=𝑏∗100𝑎 (1)
где:
Х – степень пораженности пчел клещом варроа, выраженная в
процентах;
a – количество пчел в пробе;
b – количество клещеи , собранных с пчел пробы.

5. Обследованных пчел, в состоянии анабиоза, возвращают снова в
целлофановыи пакет и выводят из анабиоза, помещая пакет с пчелами в
температурные условия при +8…+34  С, и через час выпускают живыми
в ту семью, из которои отбирали пробу.

Результаты использования прижизненнои диагностики варрооза и
механическои очистки пчел от клещеи варроа с целью оздоровления
семеи пчел после лечения бипином представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты прижизненного исследования на пораженностьсемеи пчел клещом варроа и количество отпавших клещеи .
№№П.п.

Номерсемьи

Силасемьи,улочекпчел

Пораженность клещомварроа дообработки,%

Количество отпавшихклещеи после обработки Всегоотпалоклещеи 
перваяобработка

втораяобработка
третьяобработка

1. 9982 4 2,5 6 6 0 122. 3 12 2,2 138 207 11 3563. 4888 5 0* 74 14 1 894. 9978 9 2,4 115 252 17 3845. 4822 11 1,4 308 168 2 4786. 4877 12 6,6 774 638 17 14297. 9991 5 2,46 52 40 0 928. 9983 12 0,8 77 124 9 2379. 4887 8 0* 92 82 1 12710. 4823 5 0* 20 0 0 2011. 9987 11 1,84 82 0 12 9412. 7897 11 2,2 279 408 12 69913. 4867 5 0,6 20 8 0 2814. 4863 9 17,8 1186 390 14 140415. 9984 15 3,1 300 124 6 43016. 1 3 8,2 320 151 13 48417. 6 3 0,5 115 55 5 175
Примечание: * – При определении пораженности клещом варроа получено значение 0, таккак в связи с низкои пораженностью семьи, в выборку не попали пчелы, пораженные клещомварроа, однако, при полном исследовании семьи клещи были обнаружены.

В состоянии анабиоза в осенне–зимнии период исследовали пчелдля прижизненнои диагностики варрооза и определения эффективностилечения варрооза препаратами. После механического удаления с пчелклещеи , последних необходимо собрать и уничтожить заваривая вкипятке. Заключение об оздоровлении пчелинои семьи можно сделатьлишь после осмотра каждои пчелы в семье на наличие клещеи варроа иих отсутствия на пчелах, а в случае обнаружения самок клеща –осуществить их механическое удаление. Нахождение пчел в анабиозе втечение 3–х сут. позволяет осмотреть пчел всеи семьи, то есть провестидиагностику, не прибегая к острому опыту. Вся работа может быть
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выполнена не только в лабораторных условиях, но и на пасеке, в то время,когда температура окружающего воздуха составляет от 0 до +5  С восенне–зимнии период, когда отсутствует летная активность пчел напасеках. Исследования по определению эффективности леченияпроводили в середине декабря, когда температура воздуха на пасекебыла минус 5  С. Отбор пчел в пробу (до 200 особеи из семьи) проводилипри отрицательнои температуре окружающего воздуха в прозрачныепластиковые пакеты и ждали, когда пчелы впадали в анабиоз. Пакеты спчелами в анабиозе заносили в неотапливаемое помещение иосуществляли их осмотр при температуре +6…+8  С. За 30 минут (времяосмотра 200 пчел одним человеком) они не переходят в состояниеоцепенения. В состоянии оцепенения пчелы выпускают жало при любомприкосновении к ним.После осмотра пчел снова помещали в пластиковые пакеты,наполняли воздухом, скручивая плотно верхнюю часть пакета,завязывали узлом, получая надутыи шарообразныи пакет с воздухом инеподвижными пчелами внутри. Затем такои пакет укладывали нагнездо пчел в улеи под холстик, накрывали подушкои , закрываликрышку улья. Через 1 ч открывали улеи , пакет с ожившими пчеламиразвязывали и пчел выпускали в семью.Таким образом, пчел в состоянии анабиоза можно подвергатьисследованию на варрооз (прижизненная диагностика) и проводитьмеханическую очистку пчел от клещеи без ущерба для пчел, восенне–зимнии период, когда отсутствует лет пчел (фактор передачивозбудителя), тем самым оздоравливать семьи пчел от клеща варроа.Заключение. Предложенныи способ прижизненнои диагностикиваррооза позволяет точнее определять пораженность пчелинои семьи.Пчелы при этом остаются живые, что важно в современных условиях,когда гуманным методам диагностики заболевании придается всебольшее значение. Способ с успехом может быть использован вповседневнои работе ветеринарных специалистов на пасеках и влабораторнои работе, а также пчеловодами–любителями на частныхпасеках при диагностике и лечении варрооза пчел и оздоровлениипчелиных семеи на пасеке.
Литература1. Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезнеи ,отравлении и основных вредителеи пчел. Утв. Руководителем ДепартаментаВетеринарии РФ В.М. Авиловым, 17 августа 1998 г. – Москва. – Информагротех. – 1999.
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2. Гаи дар В.А. Определение заклещенности пчелиных семеи – путь к ихсохранению. // Пчеловодство. – 2012. – № 4. – С. 27–30.3. Исаев Ю.Г., Сотников А.Н., Гулюкин М.И., Степанова Т.В. Современныеподходы в диагностике и борьбе с варроозом пчел // России скаясельскохозяи ственная наука. – 2021. – № 1. – С. 59–62.4. Исаев Ю.Г. Варрооз пчел и возможность оздоровления пасеки // России скии журнал «Проблемы ветеринарнои санитарии, гигиены и экологии». – 2020. – №4. –507–510 стр. DOI: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202004015.5. Сотников А.Н., Гулюкин М.И., Исаев Ю.Г. и др. Способ обездвиживаниямедоносных пчел apis mellifera – введение в анабиоз и выведение из него. Патент наизобретение 2787397 C1, 09.01.2023. Заявка № 2022107191 от 18.03.2022.6. Сотников А.Н., Гулюкин М.И., Исаев Ю.Г. и др. Способ прижизненнои диагностики и определения степени пораженности варроозом медоносных пчел.Патент на изобретение 2801900 C1, 17.08.2023. Заявка № 2022135240 от 29.12.2022.7. Исаев Ю.Г., Сотников А.Н., Гулюкин М.И., Степанова Т.В. Изучениевозможности применения анабиоза для борьбы с заболеваниями пчел // России скии журнал «Проблемы ветеринарнои санитарии, гигиены и экологии». – 2022. – № 4 (44).– С. 502–507. doi: 10.36871/vet.san.hyg.ecol.202204015, EDN: OYQMRW8. Еськов Е.К. Холодовое оцепенение и холодостои кость пчел. // Пчеловодство.– 2020. – № 7 – С. 18 –21.
УДК 547.3 + 632.936.2 + 638.1ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯФЕРОМОННОГО ПРЕПАРАТА ТОС–3ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИМЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ (APIS MELLIFERA L.)Н.М. Ишмуратова, А.С. Циколенко, В.А. ВыдринаФБУН Уфимский Институт химии УФИЦ РА», г. Уфа, РеспубликаБашкортостанE–mail: insect@anrb.ru

Аннотация. Роение пчел – размножение пчелиных семей делением и ихрасселением. Роевое состояние пчелиной семьи или ее бездеятельное состояниенаступает с момента закладки роевых маточников. В этот период рабочие пчелыполностью прекращают строительство сотов, значительно снижается их летнаяактивность по сбору нектара и пыльцы, резко снижается яйценоскость матки.Роение осложняет проведение племенной работы, так как чаще всего размножаютсяменее продуктивные и ройливые семьи. Роение противоречит плановому ведениюпчеловодства. Самый главный недостаток роения – в огромных временных итрудовыхзатратах пчеловодов. Основной способ борьбы с роением – предупреждение переходапчелосемей в роевое состояние [1]. В последние годы нами показано, что одним изнаиболее эффективных методов предотвращения роения является применениеферомонного противороевого препарата ТОС–3 на основе синтетически полученныхкомпонентов «маточного вещества». В данной работе установлено, что наибольшийпротивороевой эффект наблюдается после обработки им пчелиных семей по

http://insect@anrb.ru
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усовершенственной методике: внесением в пустые пчелиные ячейки (8–10 штук)вблизи открытого пчелиного расплода. Количество роившихся пчелосемей в среднемза 3 года не превышало 21 %.Abstract. Swarming of bees is the reproduction of bee colonies by division and theirsettlement. The swarm state of the bee family or its inactive state occurs from the moment theswarm queen cells are laid. During this period, worker bees completely stop the construction ofhoneycombs, their flight activity for collecting nectar and pollen significantly decreases, theegg production of the uterus sharply decreases. Swarming complicates breeding work, sinceless productive and swarming families most often reproduce. Swarming contradicts theplanned management of beekeeping. The most important disadvantage of swarming is thehuge time and labor costs of beekeepers. The main way to combat swarming is to prevent thetransition of bee colonies into a swarming state [1]. In recent years, we have shown that one ofthe most effective methods of preventing swarming is the use of a pheromone anti–swarmingpheromone preparation TOS–3 based on synthetically obtained components of the "queensubstance". In this work, it was found that the greatest anti–thoracic effect is observed afterprocessing bee colonies by an improved method: by entering into empty bee cells (8–10 pieces)near an open bee brood. The number of swarming bee colonies on average for 3 years did notexceed 21 %.Ключевые слова: медоносная пчела Apis mellifera L., роение, феромонныйпротивороевой препарат ТОС–3, модифицированная методика обработки.Key words: honey bee Apis mellifera L., swarming, anti–swarming pheromonepreparation TOS–3, modified processing technique.
Семьи всех видов пчел рода Apis L. роятся. Роение представляет

собои способ воспроизведения семьи как нечто отличное от
размножения отдельных особеи . В процессе подготовки пчелинои семьи
к размножению пчелы ограничивают яи цекладку матки и выращивание
расплода, прекращают строительство сотов, резко снижают сбор нектара
и пыльцы. Роение осложняет проведение племеннои работы на крупных
пасеках тем, что размножаются, как правило, менее продуктивные –
рои ливые семьи. Вместо улучшения наследственных качеств идет
негативныи отбор на рои ливость и низкую продуктивность. Роение
несовместимо с плановым ведением пчеловодства, поскольку
невозможно заранее предусмотреть, какое число роев отпустят семьи. И,
наконец, главныи недостаток роения заключается в больших
непроизводительных затратах труда, так как в этот период пчеловоду
приходится постоянно находиться на пасеке. К тому же роевая горячка
затрудняет проведение плановых лечебно–профилактических
мероприятии на пасеках. Следует отметить, что гораздо проще
предупредить переход семьи в роевое состояние, чем вести запоздалую
борьбу с этим явлением [1].
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В настоящее время имеются экспериментальные доказательства
роли маточного вещества в роевом поведении пчел. Если рабочие пчелы
семьи получают от своеи матки достаточное его количество, их
стремление к выращиванию маточных личинок в гнезде подавляется,
что в свою очередь препятствует закладке маточников и в итоге ни
роения, ни самосмены не происходит. Но если по какои –то причине
поступление маточного вещества опускается ниже минимального
порогового уровня, эффект подавления устраняется, и роение становится
возможным.

Таким образом, благополучие пчелинои семьи и ее сила во многом
зависят от качества матки, точнее от ее способности производить
достаточное количество маточного вещества. Так, исследования,
выполненные Н.М. Селивановои , показали, что дополнительное внесение
синтетическои 9–ОДК (9–оксо–2Е–деценовои кислоты) в ульи повышает
медосбор в семьях на 14–18 % [2]. Положительная связь между
количеством этои кислоты в пчелинои семье и полученного от пчелинои 
семьи меда выявлена и в работах литовских ученых [3]. В литературе
имеются также сведения о способности этого соединения побуждать
пчел–фуражиров к сбору пыльцы [4].

Препарат ТОС–3 был создан в соответствии с теориеи феромоннои 
коммуникации насекомых на основе синтетически полученных
компонентов «маточного вещества» (9–оксо–2Е–деценовои кислоты и
др.) и предназначен для подавления роения в пчелиных семьях [5]. В
работе приведены данные трехлетних исследовании (2019–2022 гг.),
проведенные с целью более полноценнои подготовки пчелиных семеи .

Эксперименты с синтетическим препаратом ТОС–3 выполнены на
пчелиных семьях карпатскои породы на разведенческои пасеке
тепличного хозяи ства ОАО «Родник» Сосновского раи она Челябинскои 
обл. Следует отметить, что в последнее время главныи медосбор в
Челябинскои области из–за сокращения площадеи посевных медоносных
культур проводится с естественных медоносов, и его продолжительность
не превышает 3–3,5 недели. Кроме того, на протяжении последних трех
лет погодные условия не благоприятствовали эффективному
поддержанию пчелиных семеи в работоспособном состояние до главного
медосбора.

Было сформировано три группы семеи –аналогов карпатскои 
породы: (по 5 пчелиных семеи в каждои ). Семьи, подобранные для
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опытов, имели двухлетних маток, их содержали в десятирамочных ульях.
Сила пчелиных семеи на начало эксперимента составляла 9,5–10 улочек
пчел.

Первая группа пчелиных семеи являлась контрольнои и
обработкам не подвергалась. Вторая группа семеи была подвергнута
однократнои обработке по стандартнои методике [6]. В семьи пчел этои 
группы препарат вносили в роевые мисочки без личинок (8–10 штук) по
однои капле (0,03 мл) с помощью инсулинового шприца, что требовало
значительных затрат времени. Обработку проводили 20–23 мая. Третью
группу семеи двукратно обрабатывали противороевым препаратом в
такои же дозе по усовершенствованнои методике: первую обработку
провели также 20–23 мая, вторую – 18–20 июня. Причем препарат
вносили в пустые пчелиные ячеи ки (8–10 штук) вблизи открытого
расплода.

Результаты исследовании показали, что на 20–23 мая пчелиные
семьи всех групп имели разновозрастныи трутневыи расплод,
отстроенные пустые мисочки, мисочки с яи цами и без них,
свидетельствующие о подготовке к роению (таблица 1).
Таблица 1 – Влияние противороевого препарата «ТОС–3» на состояниепчелиных семеи (Пасека тепличного хозяи ства ОАО «Родник» Сосновского р–наЧелябинскои обл., 2019—2022 гг.)

Датаосмотра
Количествопечатногорасплода,см2(М±т) %

Количествороившихсясемеи %
Количествомисочек сяи цами иличинками %

1 2 3 4 5 6 7первая группа (контроль)20–23 мая 166,0±3,02 100,0 − 19,0±0,35 100,0Через 7днеи 129,8±1,56 78,2 − 23,3±0,34 122,6
15–18 июня 30,0±1,64 18,1 5,0±0,06 100,0 −вторая группа (опытная 1)20–23 мая(перваяобработка

168,0±2,11 100,0 − 100,0 22,0±0,29 100,0

Через 7днеи 137,0±1,00 81,6 − 7,3±0,14 31,7
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1 2 3 4 5 6 715–18 июня 120,4±5.18 71,7 2,67±0,15 53,4 1,7±0,01 7,7третья группа (опытная 2)20–23 мая(перваяобработка 181,0±1,63 100,0 − 100,0 17,7±0,15 100,0
Через 7днеи послеобработки 173,0±2,09 95,6 6,7±0,21 37,9
15–18 июня(втораяобработка 147,2±8,06 81,3 1,0±0,26 20,0 3,2±0,11 18,1
Через 7днеи послевторои 199,4±2,77 110,2 − − 2,5±0,01 14,1

Через семь днеи после обработки в первои (контрольнои ) группе
пчелы прекратили отстрои ку вощины и продолжали выкармливать
маточных личинок. Результаты осмотра показали, что обработка
противороевым препаратом ТОС–3 привела к изменениям в пчелиных
семьях второи и третьеи групп. При этом в третьеи группе большая часть
пчелиных семеи (81,9 %) после второи обработки бросила уход за
мисочками с яи цами и личинками и вновь приступила к отстрои ке сотов.
Наблюдалась ровная яи цекладка маток без ограничении .

Необходимо учитывать, что сезоны 2021 и 2022 гг. в Челябинскои 
области были краи не неблагоприятными для пчеловодства. Это не
позволило ликвидировать роевои инстинкт пчел и поддерживать семьи
в работоспособном состоянии до главного медосбора. В контрольнои 
группе, где уход за пчелами осуществляли по обычнои технологии,
роилось 100% семеи . Во второи группе роилось 53,4 %, что на 46.6 %
меньше, чем в контрольнои группе. Наиболее эффективно деи ствие
ТОС–3 проявилось в третьеи группе. Количество семеи пчел, роившихся
в даннои группе, в среднем за три года не превысило 20 %. Количество
ячеек с яи цами и личинками через 7 днеи после второи обработки
сократилось до 14,1 %.

По хозяи ственно–полезным признакам, таким, как выход товарного
меда и строительство новых сотов, семьи пчел третьеи группы также
выгодно отличались от первои и второи групп. В среднем за три гола от



80

каждои пчелинои семьи, обработаннои по усовершенствованнои 
методике, получено по 37,4 кг товарного меда, при этом пчелами было
отстроено по 9,6 гнездовых сотов, во второи группе – соответственно 23,6
кг товарного меда и 7,1 гнездовых рамок суши. Несмотря на то, что
прирост новых семеи пчел в контрольнои группе был максимальным из
всех групп (роились все семьи), выход товарнои продукции здесь был
значительно меньшим. По производству товарного меда он составил 12,0
кг на семью. В то же время в контрольнои группе на каждую пчелиную
семью было отстроено по 12 гнездовых рамок суши. Высокая
строительная активность, очевидно, стала возможнои за счет роения
пчел.

Феромонныи препарат ТОС–3, созданныи в соответствии с теориеи 
феромоннои коммуникации насекомых на основе синтезированных
компонентов «маточного вещества» медоноснои пчелы Арis mellifera L.,
способствовал подавлению инстинкта роения в пчелиных семьях и
обеспечивал их полноценное использование при получении товарнои 
продукции.
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УДК 638.12ПОИСК ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ APIS MELLIFERA MELLIFERA В СЕМИРАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНМ.Д. Каскинова1, Е.С. Салтыкова1, Р.Р. Байтуллин2
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Аннотация. Мы проанализировали выборки пчел из семи районов Республики
Башкортостан (Янаульский, Архангельский, Нуримановский, Иглинский, Зилаирский,
Зианчуринский, и Мишкинский районы) для оценки их подвидовой принадлежности на
основе полиморфизма межгенного участка COI–COII митохондриальной ДНК и девяти
микросателлитных локусов ядерной ДНК (Аp243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049,
A28). Наименьший уровень гибридизации был выявлен в выборке из Янаульского
(12,4 %) и Зилаирского (17,7 %) районов, наибольший – в семьях из Зианчуринского
района (86,5 %).

Abstract. We analyzed bee samples from seven districts of the Republic of
Bashkortostan (Yanaulsky, Arkhangelsky, Nurimanovsky, Iglinsky, Zilairsky, Zianchurinsky,
and Mishkinsky) to assess their subspecies on the basis of polymorphism of the COI–COII
intergenic loci of mitochondrial DNA and nine microsatellite loci of nuclear DNA (Ap243,
4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28). The lowest level of hybridization was found in the
sample from the Yanaulsky (12.4 %) and Zilairsky (17.7 %) districts, the highest – in colonies
from the Zianchurinsky district (86.5 %).

Ключевые слова: Apis mellifera mellifera, COI–COII, микросателлиты.
Key words: Apis mellifera mellifera, COI–COII, microsatellites.
Введение. Темная лесная пчела (Apis mellifera mellifera),аборигенныи подвид медоноснои пчелы для России, являетсяпредставителем эволюционнои ветви М [1–3]. Некогда ареалраспространения темнои леснои пчелы занимал территорию отПиренеи ских до Уральских гор [4], сеи час же этот подвид представленотдельными локальными популяциями, которые сохранились внекоторых странах Европы и регионах России. Одним из таких регионовявляется Республика Башкортостан (РБ).
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Цель даннои работы – поиск пчелиных семеи , принадлежащих кподвиду A. m. mellifera, в Янаульском, Архангельском, Нуримановском,Иглинском, Зилаирском, Зианчуринском и Мишкинском раи онах РБ.Материалы и методы. Материалом для анализа стали выборки изАрхангельского (N=53), Янаульского (N=13), Нуримановского (N=15),Иглинского (N=27), Зилаирского (N=23), Зианчуринского (N=18) иМишкинского (N=27) раи онов РБ. В качестве референснои группыэволюционнои ветви М были использованы выборки A. m. mellifera изБурзянского раи она РБ и Пермского края (N=136). Выборки изРеспублики Адыгея, Краснодарского края и Узбекистана (N=120) былииспользованы в качестве представителеи эволюционнои ветви С.ДНК выделяли из мышц торакса с использованием набораДНК–СОРБ (ООО СИНТОЛ, Москва). Подвидовую принадлежностьопределяли при помощи ПЦР–анализа мтДНК (межгенныи участокCOI–COII) и SSR локусов Ap243, 4a110, А24, A8, A43, A113, A88, Ap049, A28.Для визуализации продуктов амплификации использовалиэлектрофорез в 8% полиакриламидном геле с последующеи детекциеи вфотосистеме Gel Doc XR+. Вычисления частот аллелеи микросателлитныхлокусов выполняли в FSTAT. Кластерныи анализ данных былосуществлен в ПО Structure 2.3.4.Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены данные поподвидовои принадлежности на основе данных по полиморфизму локусаCOI–COII мтДНК и девяти микросателлитных локусов ядернои ДНК.
Таблица 1 – Результаты анализа пчелиных семеи из семи раи оновБашкортостана.Раи он Числосемеи Аллельные вариантыCOI–COII ДолягенофондаМ

ДолягенофондаСАрхангельскии 53 27 PQQ, 26 Q 0.580 0.420Янаульскии 13 13 PQQ 0.876 0.124Нуримановскии 15 2 PQQQ, 6 PQQ, 7 Q 0.570 0.430
Иглинскии 27 1 PQQQ, 20 PQQ, 6 Q 0.611 0.389Зилаирскии 23 1 PQQQ, 20 PQQ, 2 Q 0.823 0.177Зианчуринскии 18 8 PQQ, 10 Q 0.135 0.865Мишкинскии 27 16 PQQ, 11 Q 0.458 0.542Итого: 176 4PQQQ, 110 PQQ, 62 Q 0.579 0.421
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Всего из 176 проанализированных семеи 114 происходят отэволюционнои ветви М по материнскои линии. Тем не менее, анализмикросателлитных локусов показал, что только в двух выборках(янаульскои и зилаирскои ) семьи соответствуют подвиду A. m. mellifera.В остальных выборках семьи имеют гибридное происхождение.В выборках из Нуримановского, Иглинского, Мишкинского и
Архангельского раи онов среднии уровень гибридизации составил 43 %,
38,9 %, 54,2 % и 42 %, соответственно.

Таким образом, не смотря на то, что анализ митохондриальнои ДНК
показал, что больше половины из исследуемых семеи происходят по
материнскои линии от эволюционнои ветви М, было установлено что
большинство семеи имеют гибридное происхождение. Для разведения
темнои леснои пчелы рекомендуется использовать семьи из Янаульского
и Зилаирского раи онов, имеющие аллельные варианты PQQ/PQQQ и
долю генофонда М > 0.88.

Популяция пчел из Республики Башкортостан является наиболее
изученнои . Исследование генетическои структуры этои популяции
началось еще в 90–е годы [5]. Причем основное внимание ученых было
сконцентрировано на бурзянскои популяции A. m. mellifera, поскольку эта
популяция пчел имеет давнюю историю разведения в условиях
бортевого пчеловодства и представляет собои модель изолированнои 
аборигеннои популяции [6–7]. Затем фокус был перемещен на поиск
новых резерватов темнои леснои пчелы и на генетические процессы,
происходящие в краевых зонах ареала распространения бурзянскои 
популяции. Были обнаружены островки чистопородных популяции в
Татышлинском и Янаульском раи онах РБ и зоны гибридизации пчел из
эволюционных ветвеи М и С [8].

На данныи момент есть данные анализа генетическои структуры
популяции пчел из 24 раи онов Башкортостана. В РБ есть как минимум
четыре резервата A. m. mellifera – в Бурзянском, Караидельском,
Татышлинском и Янаульском раи онах. Наивысшии уровень
гибридизации наблюдается в Куюргазинском (92 %, N=61) и
Хаи буллинском (94 %, N=130) раи онах [8]. Таким образом, в Республике
Башкортостан сохранились популяции темнои леснои пчелы в
отдельных, преимущественно горных и лесных раи онах.

Выводы. Была установлена подвидовая принадлежность пчелиных
семеи из Янаульского, Архангельского, Нуримановского, Иглинского,
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Зилаирского, Зианчуринского и Мишкинского раи онов. К подвиду Apis
melliferamellifera относятся большая часть семеи из выборок Янаульского
и Зилаирского раи онов. В семьях из остальных раи онов зафиксирован
высокии уровень гибридизации.
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Аннотация. Авторы на основе своих многолетних исследований и изучениябиологии общественных насекомых излагают свое видение процессов термогенезасвязанного со строительством и содержанием гнезда пчелиных семей. Основнымспособом измерения затрат внутренней энергии колонии является ее измерение
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посредством колориметров, т.к. отдельные особи могут действовать какоднонаправленно, так и разнонаправленно. В целом поведение в пчелиной семьепредставляет собой стохастический, случайный процесс, поэтому достовернымбудет являться результат, полученный из серии опытов, обработанных методамиматематической статистики.Abstract. The authors, based on their many years of research and study of the biologyof social insects, present their vision of the processes of thermogenesis associated with theconstruction andmaintenance of the nest of bee families. Themainway tomeasure the internalenergy expenditure of a colony is to measure it using colorimeters, because Individuals can actboth unidirectionally andmultidirectionally. In general, behavior in a bee colony is a stochastic,random process, so the result obtained from a series of experiments processed by methods ofmathematical statistics will be reliable.Ключевые слова: термогенез, тепловой режим, затраты энергии,калориметрирование.Key words: thermogenesis, thermal regime, energy consumption, calorimetry.
Медоносные пчелы в отдельныи странах еще с древних времендавали человеку сахар в виде меда. Занятие пчеловодством всяческипоощрялось. О пчелах написано множество статеи , книг и целых романов.Отдельные из них вошли в научную пчеловодческую литературу, сталипрактически аксиомои , но в настоящее время практически несогласуются с современными достижениями науки и техники.В этои связи хотели бы обратить внимание читателя на отдельныевопросы формирования термогенеза и теплового режима пчелиныхсемеи .1. Медоносные пчелы, как и целыи ряд других насекомых впроцессе своего существования перешли к общественному образужизнедеятельности. По сложившимся к настоящему временипредставлению их к этому сподвигла защита потомства с цельюсохранения своего вида [1].Однако и в условиях социальнои среды особи медоносных пчелсохранили от одиночного образа жизни многочисленные деи ствия построительству и охране гнезда, по кормовому довольствованию,сохранению жизнедеятельности в неблагоприятных условиях внешнеи среды и т.п.Сам факт такого наследования легко прослеживается, еслисравнить жизнедеятельность многочисленных групп общественныхнасекомых находящихся в настоящее время на различных стадияхсоциализации.
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Хотя такие предпосылки отмечались натуралистами еще со временПлатона и Аристотеля (IV в до н.э.), они не нашли должного отражения впчеловоднои литературе [2]. До сих пор, порои , ставится мучительныи вопрос – кто организует и управляет деятельностью особеи . Ответ –никто. Но вопрос не стоит на месте.В соответствии со сложившеи ся в настоящее время концепциеи [1]в колониях общественных насекомых нет какого–либо управляющегоцентра, регламентирующего деятельность каждого ее члена.Коллективное поведение формируется путем суммирования деи ствии множества индивидуумов, т.е. является стохастическим – случаи нымпроцессом. Отдельные насекомые могут деи ствовать неправильно,нерационально, но поскольку большинство прилагает усилия вопределенном направлении, при усреднении возникает целесообразныи результат. Этот инстинкт общественные насекомые унаследовали отсвоих одиночных предков.По этои концепции внутриульевые рабочие пчелы трудятсяпрактически независимо друг от друга. В гнезде всегда существуетизбыток насекомых инстинктивно отыскивающих себе занятие.Поэтому наиболее достоверным результатом будет результат,полученныи из серии опытов, обработанных методами математическои статистики.2. Находясь на периферии гнезда, отдельные особи медоносныхпчел согреваются как за счет тепла основнои массы, так и за счетсобственных тепловыделении . Их температура никогда не должнападать ниже температуры оцепенения +13 оС. Но не каждая семьяспособна обогреть свою массу, особенно при пониженных температурахвнешнеи среды. Так по нашим наблюдениям семеи ка, способнаявыделить 5 Вт, может согреть своих особеи , если температура внешнеи среды не опускается ниже +4 оС, как это видно из рисунка 1 [3].

Рисунок 1 – Затраты тепла на самообогрев пчелинои семьи
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Семеи ка, способная генерировать 10 Вт, обогревает себя уже дотемпературы –4 оС, при 15 Вт согревает почти до –10 оС, а при 20 Вт – до–15 оС.Если тепловыделение (термогенез) меньше этих величин, то у пчел,находящихся на поверхности их скопления, температура можетопускаться ниже 13 оС, и они вынуждены или покинуть эту зону илиприбегнуть к дополнительнои генерации тепла, как это отражено нарисунке 1. Из этого рисунка видно, где и какои массы можно содержатьнуклеус. Если это малютка, способная генерировать лишь 5 Вт, то привнешнеи температуре +4 оC – есть вероятность – она улетит.3. Как уже отмечалось в п.1 эффективная деятельность пчелинои семьи в целом формируется коллективным деи ствием ее особеи , а онимогут быть как однонаправленными, так и разнонаправленными.Как в этом случае оценить энергетику семьи. По нашему мнению навсякое изменение внешнеи среды, а также своего состояния и всех своихдеи ствии как живои организм, так и колония в целом реагируетизменением физиологических функции и в первую очередьрасходованием потреблении пищи – непрерывным распадом белков,жиров и углеводов. С другои стороны, этот распад характеризуетсяопределенным термическим эффектом, зависящим от состоянияисходных веществ и конечных продуктов.Термическии эффект термогенез характеризуется количествомтепла, выделяемого организмом в внешнюю среду. Нами разработан иприменяется целыи ряд калориметров как для отдельных особеи [4], такдля их полноценных семеи [5], сделана попытка распространитькалориметрирование на нуклеус–небольшую семеи ку медоносных пчел.Исследован термогенез и тепловои режим пчел приокского породноготипа [6] и среднерусскои семьи [7].4. E.F.Phillips и G.S.Demuts [8], наблюдая за пчелинои семьеи ,помещеннои в наблюдательном улье, сочли, что клуб не представляетсплошнои массы, а состоит из наружнои более плотнои оболочки изнеподвижно сидящих пчел и сердцевины, где пчелы находятся впостоянном движении и за счет своих мускульных усилии вырабатываюттепло необходимое для обогрева гнезда.Существует постоянное перемещение пчел из оболочки в центр и,наоборот, из центра в оболочку. При повышении внешнеи температурыклуб расширяется, его температура падает. Оболочка клуба, или как
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авторы ее называют «скорлупа», является хорошим теплоизолятором ине допускает потери тепла.Э.Ф.Филлипс [9] полагает, что при «надлежащих», как онвыражается, температурных условиях в улье образование тепла клубомпрекращается.Гипотеза Э.Ф.Филлипса была принята на вооружениеисследователями и пчеловодами всех стран и вошла в учебники.В дальнеи шем шло развитие и уточнение этои гипотезы.Однако эта теория, несмотря на ее широкое распространение, нанаш взгляд содержит ряд спорных моментов [10]. Прежде всегонаблюдаемое в гнезде распределение температур создается не за счеткакого–либо ухищрения пчел, а естественно, как во всех конгломерацияхс внутренними источниками тепла, в данном случае – метаболического.Всегда в таких образованиях температура внутри выше, чем наповерхности [11].Пчелы, как живые организмы, лишь выбирают то место, которое имнеобходимо, будь то гнездо зимнее или летнее.
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УДК 638.1(470.51)ПЛЕМЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПЧЕЛ ООО «РОССИЯ»МОЖГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИЛ.М. Колбина1, Н.А. Санникова1, 2
1ФГБУН Удмуртский ФИЦ УрО РАН, г. Ижевск, Россия
2ФГБОУ ВО Удмуртский ГАУ, г. Ижевск, РоссияE–mail: lidakolbina@yandex.ru

Аннотация. В ООО «РОССИЯ» Можгинского района Удмуртской Республикиплеменные пчелиные семьи характеризуются высокой продуктивностью (валовоймед – 58,3–72,2 кг) и соответствуют стандарту среднерусской породы.Abstract. In LLC "RUSSIA" of the Mozhginsky district of the Udmurt Republic, breedingbee colonies are characterized by high productivity (gross honey – 58.3–72.2 kg) and meet thestandard of the Middle Russian breed.Ключевые слова: пчелы, среднерусская порода, бонитировка, мед.Key words: bees, Middle Russian breed, bonitirovka, honey.
В современном мире остро стоит проблема сохранения пчел, чтонеразрывно связано с урбанизациеи , ростом экологических проблем,неконтролируемым применением пестицидов, метизациеи пчел и др.В нашеи стране среди множества существующих пород особое местозанимает среднерусская порода – исконная порода среднеи полосыРоссии. К сожалению, и ее не обошли проблемы современности, на чтоуказывают работы целои плеяды ученых [1–4].Сохранение генофонда среднерусскои породы пчел, именуемыхтакже европеи скими темными или темными лесными, актуально дляУдмуртскои Республики, так как данная порода официальнораи онирована в регионе.Целью исследовании было определение племенных ипродуктивных качеств пчел ООО «РОССИЯ» Можгинского раи онаУдмуртскои Республики.В задачи исследование входили:– оценка медовои продуктивности пчелиных семеи ;– изучение основных и косвенных признаков пчел;– проведение анализа ДНК пчел.Материалы и методы. Исследования проводились в 2018–2022 гг.в ООО «РОССИЯ» Можгинского раи она Удмуртскои Республики согласно«Методам проведения научно–исследовательских работ в пчеловодстве»(2006) [5], инструкции по бонитировке пчелиных семеи [6], «Методики
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измерения экстерьерных признаков медоносных пчел» (СТО00669424–001–2021) [7]. Анализ ДНК по межгенному локусу COI–COII имикросателлитным локусам (Ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049,A28) проведен в Аналитико–консультационном центре «Пчелич»Федерального государственного бюджетного учреждения науки«Институт биохимии и генетики» Уфимского федеральногоисследовательского центра России скои академии наук (ИБГ УФИЦ РАН).Результаты исследования. Общество с ограниченнои ответственностью «РОССИЯ» Можгинского раи она – хозяи ство,являющееся единственным племенным репродуктором по разведениюсреднерусскои породы пчел в Удмуртии. В хозяи стве пасека разделена надва точка, которые именуются – Калиновская пасека и Красноярскаяпасека.Создание прочнои , устои чивои медоноснои базы – это главноеусловие развития пчеловодства. Основу кормовои базы для пчелхозяи ства составляют естественные и искусственные древесные икустарниковые, плодово–ягодные насаждения, медоносное разнотравьеи энтомофильные сельскохозяи ственные растения (гречиха, донниклекарственныи и белыи , клевера и др.). Общая площадьземлепользования хозяи ства неизменна в последние годы,сельскохозяи ственные угодья составляют 13397 га. Количествопосевных медоносов в хозяи стве колебалось по годам анализируемогопериода от 504 га в 2020 г. до 1160 га в 2022 году. Такие значительныевариации связаны с севооборотом в хозяи стве.Число пчелиных семеи в анализируемыи период планомерноувеличивалось и достигло к концу 2022 г. 265 штук, что на 1,5 % большебазисного года. Увеличилось число чистопородных семеи с 200 в 2018 г.до 220 штук в 2022 г., то есть на 20 штук или на 10,0 %.Валовое производство и выход товарного меда представлены нарисунке 1.Наименее урожаи ным был 2020 г., пчеловодныи сезон которогопроходил в условиях аномально жаркого лета – 36,3 кг, что негативноотразилось на производстве товарного меда, которое сократилось в 2,1раза в сравнении с 2018 годом. В 2022 г. произведено валового меда наодну семью 52,2 кг, что 7,6 % выше базисного года. Для анализируемогопериода это максимум, как и по выходу товарного меда, которыи составил 52,1 % от валового.
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На основании исследовании , проведенных на пасеке в 2022 г.,выявлено, что разводимые в ООО «РОССИЯ» медоносные пчелыотличаются относительно коротким хоботком (6,03–6,29 мм, в среднем6,17 мм), характеризуются крупными размерами (ширина третьеготергита в пределах 4,97–5,12 мм, в среднем 5,04 мм). Кубитальныи индекссоставил 62,79 %, что соответствует параметрам среднерусскои породы(таблица 1).Таблица 1 – Результаты морфологическои оценки медоносных пчел ООО«РОССИЯ» за 2022 г.

Признак Среднерусскаяпорода(стандарт*)
Пчелы пасеки ООО«РОССИЯ»

Длина хоботка, мм 5,9–6,4 6,17±0,01min 5,9 6,03max 6,4 6,29Ширина 3–го тергита, мм 4,8–5,2 5,04±0,01Кубитальныи индекс, % 60–65 62,79±0,10Дискоидальное смещение, %отрицательное – 100,00неи тральное – –положительное – –Окраска тела Темно–серая Темно–сераяПечатка меда Светлая СветлаяПоведение пчел приоткрывании гнезда Агрессивное Агрессивное
Поведение пчел приосмотре гнезда Покидают сот Покидают сот

*http://beejournal.ru/razvedenie–i–soderzhanie/696–plemennye–resursy–srednerusskikh–pchel,
опубликовано 15 декабря 2016 г.



92

Медоносных пчел с неи тральным и положительнымдискоидальным смещением среди обследованных образцов, взятых из34 пчелиных семеи , не выявлено. У рабочих пчел окраска хитинаоднородного темно–серого цвета. Поведение пчел от умеренноагрессивного до агрессивного, печатка меда светлая (сухая).Для подтверждения породнои принадлежности пчел пасеки ООО«РОССИЯ» был проведен ДНК анализ по межгенному локусу COI–COII имикросателлитным локусам (Ap243, 4a110, A24, A8, A43, A113, A88, Ap049,A28) с целью определения породности пчел.Согласно лабораторнои оценке породности рабочих пчелисследуемые семьи принадлежат к эволюционнои ветви М поматеринскои линии, то есть матки во всех семьях среднерусскои породы.К подвиду Apis mellifera mellifera L. (среднерусская порода пчел, у которыхдоля генофонда эволюционнои ветви М > 0.88) принадлежат пчелы изсемеи № 19, 20, 22, 24, 30, 40, 52, 53, 59, 83, 84, 87, 88, 89, 101, 102 и 123.Пчелы из семеи № 18, 67, 91, 100, 107, 118, 119 и 125 имеют умеренногибридное происхождение, однако матки и трутни у этих пчелиных семеи среднерусские.Таким образом, только комплексное изучение морфометрическихпризнаков и проведение ДНК анализа могут гарантировать достовернуюпринадлежность тои или инои семьи к среднерусскои породе.Согласно данным таблицы 2 по результатам бонитировкиплеменные семьи ООО «РОССИЯ» Можгинского раи она Удмуртскои Республики соответствуют предъявляемым требованиям. Суммабонитировочных баллов составляет 13,76–14,31, что соответствует 1–3классам.
Таблица 2 – Результаты бонитировки племенных пчел среднерусскои породы ООО «РОССИЯ»

Показатель Год2018 2019 2020 2021 20221 2 3 4 5 6Число пчелиныхсемеи , шт. 200 200 205 215 220Валовои мед, кг 61,0±1,19 58,3±1,63 59,1±1,61 70,0±0,21 72,2±0,64Количество сотов спчелами, шт. 27,8±0,12 28,1±0,19 28,4±0,18 29,8±0,12 29,3±0,18Отход пчел зазиму, % 10,4±0,08 10,6±0,19 10,5±0,17 10,1±0,11 11,3±0,26
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1 2 3 4 5 6Оценка за медовуюпродуктивность,балл 4,65±0,04 4,54±0,04 4,64±0,04 4,93±0,02 4,85±0,02Оценка за силусемеи , балл 4,86±0,04 4,48±0,05 4,60±0,04 4,65±0,02 4,62±0,04Оценка зазимостои кость, балл 4,80±0,03 4,74±0,03 4,78±0,03 4,73±0,03 4,68±0,04Суммабонитировочныхбаллов 14,31 13,76 14,02 14,31 14,15
Заключение. На пасеке ООО «РОССИЯ» племенные пчелиные семьихарактеризуются высокими показателями медовои продуктивности(валовои мед по годам составил 58,3–72,2 кг в расчете на 1 семью) исоответствуют стандарту среднерусскои породы по биологическимпоказателям, что подтверждается анализами ДНК по межгенному локусуCOI–COII и микросателлитным локусам.
Литература1. Бородачев, А. В., Савушкина Л. Н., Бородачев В. А. Среднерусские пчелы иплеменные хозяи ства по их воспроизводству // Среднерусская порода медоносныхпче л в стратегии развития мирового пчеловодства. – Уфа : Федеральныи аграрныи научныи центр Северо–Востока имени Н.В. Рудницкого. – 2019. – С. 22–27. – EDNXUWTCN.2. Брандорф, А. З., Ивои лова М. М. Популяционная структура медоносных пчелКировскои области // Биомика. – 2016. – Т. 8, № 2. – С. 73–75. – EDN WGBGMH.3. Зацепин В., Копеев Ю. П. и др. Восстановим ареал среднерусскои пчелы //Пчеловодство. – 2007. – № 2. – С. 12–15. – EDN HZFOUD.4. Кривцов, Н. И., Гранкин Н. Н. Среднерусские пчелы и их селекция. – Рыбное :ГНУ НИИП Россельхозакадемии. – 2004. – ISBN 5–900205–41–X. – EDN QKWIYJ.5. А. В. Бородачев и др. Методы проведения научно–исследовательских работ впчеловодстве / Рос. акад. с.–х. наук. Гос. учреждение "Науч.–исслед. ин–тпчеловодства". – Рыбное. – 2002. – 156 с.6. Инструкция по бонитировке пчелиных семеи . – URL : Инструкция побонитировке.docx – Яндекс Документы (yandex.ru)7. Методика измерения экстерьерных признаков медоносных пчел / СТО00669424–001–2021. Дата введения – 2021–12–16. – Рыбное. – 2021. – 40 с. – URL :metodikaekster.pdf (beecentr.ru).
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УДК 638.144ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯМИКРОВОДОРОСЛИ ВПЧЕЛОВОДСТВЕИ.Н. Колчаева,Ю.В. ПетряжниковаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, РоссияE–mail: rybnoe–bee@mail.ru
Аннотация. Решающим значением в жизнедеятельности медоносных пчелявляется нормированное физиологически обоснованное питание как основной способпрофилактики нарушения обмена веществ, увеличения продуктивности,устойчивости к заболеваниям различной этологии, повышение репродуктивныхкачеств пчелиной матки и т.д. Недостаток протеинового питания компенсируетсяпутем введения в сироп различных белковых компонентов. В качестве белковыхкормов для питания медоносных пчел были выбраны автолизат пекарских дрожжейи микроводоросли Arthrospira platensis (спирулина), которые богаты протеином,незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими питательнымивеществами.Abstract. The crucial importance in the vital activity of honeybees is a normalizedphysiologically based nutrition as the main way to prevent metabolic disorders, increaseproductivity, resistance to diseases of various ethologies, increase the reproductive qualities ofthe queen bee, etc. The lack of protein nutrition is compensated by introducing various proteincomponents into the syrup. Baker's yeast autolysate and Arthrospira platensis microalgae(spirulina), which are rich in protein, essential amino acids, vitamins and other nutrients, wereselected as protein feeds for feeding honeybees.Ключевые слова: пчелиные семьи, стимулирующие подкормки,микроводоросли, Arthrospira platensis.Key words: bee colony, stimulating feeding, microalgae, Arthrospira platensis.
Введение. Для выживания пчелинои семьи необходимополноценное питание. Полноценное питание медоносных пчел, Apismellifera, имеет первостепенное значение для жизнедеятельностипчелинои семьи. Для поддержания темпов развития пчелинои семьирабочие пчелы кормят расплод пыльцои и нектаром, запасаются пергои и медом. При недостаточном запасе белковых источников пищи развитиепчелинои семьи может замедляться, либо приостанавливаться. В своюочередь это сказывается на продуктивных показателях пчелинои семьи.Рядом исследователеи была показана возможность замены пыльцыдругими источниками белка, а также добавления витаминов группы B впитании пчелиных семеи .Насекомые преимущественно неспособны синтезировать восемьнезаменимых витаминов группы B сами, но они требуются для

mailto:rybnoe-bee@mail.ru


95

метаболических процессов, таких как синтез жирных кислот (биотин,витамин B7) или биосинтез нуклеиновых кислот (фолиевая кислота,витамин B9). Пиридоксин (витамин B6) необходим для выращиваниярасплода. При обогащении заменителеи пыльцевои обножкивитаминами группы В, рядом исследователеи наблюдалось их влияниена продолжительность жизни рабочих особеи [1].Животные, включая насекомых, активно регулируют потреблениебелка и углеводов. Потребление ими определенного количества белкаобеспечивает запас питательных веществ. Достигают пчелы этого за счетрегулирования пищевого поведения. Пчелы–кормилицы являютсяосновными потребителями пыльцы в улье, в то время как другие пчелы,такие как матка и личинки, получают питательные вещества изматочного молочка, вырабатываемого гипофарингеальными железами.Пыльца является источником витаминов для медоносных пчел. Общеесодержание витаминов колеблется от 0,02 % до 0,7 %. Из этого 0,1 %составляет жирорастворимые витамины, такие как витамин А, витаминD и витамин Е, и 0,6 % водорастворимые витамины, такие как витаминыгруппы В и витамин С.Витамины являются важными микроэлементами, которые играютрешающую роль в поддержании внутреннего метаболизма благодарясвоеи роли предшественников ферментов и считаются необходимымидля правильного роста. Водорастворимые витамины, такие каквитамины группы В, необходимо ежедневно пополнять из диетическогоисточника. Ранние исследования показали, что витамины группы В иисточники белка необходимы для адекватного роста вновь появившихсяпчел, где подкормки с дефицитом тиамина или рибофлавина не смоглиподдержать развитие гипофарингеальных желез после появления новыхпчел. Аналогичным образом исследования показали, что пантотеноваякислота имеет решающее значение для развития гипофаренгиальныхжелез и влияет на концентрацию маточного молочка, достигающеи концентрации в 20 раз больше, чем у пыльцы [2].По данным Винсента А. Ричильяно и Михаэля Симоне–Финстром,микроводоросль Arthrospira platensis (спирулина) в качестве заменителяпыльцевои обножки для медоносных пчел подходит по ряду показателеи .Анализ питательных веществ показал, что микроводорасль богатанезаменимыми аминокислотами и широким спектром функциональныхлипидов, то есть фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот истеринов, распространенных в пыльце. спирулина обладает
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значительным потенциалом в качестве заменителя пыльцевои обножки,а также перспективна в качестве пребиотическои добавки дляповышения здоровья пчел. Использование спирулины, как компонентаподкормки, позволяет составлять соответствующие по питательностипыльцевои обножки заменители белкового корма. Особое влияниекормовых добавок со спирулинои отмечено на пчел–кормилиц, так каксинтез белка в гипофаренгиальных железах увеличивается по сравнениюс другими группами заменителеи пыльцевои обножки. Количественноепотребление подкормок со спирулинои было меньше, чем в группах,потреблявших пыльцу и другои ее заменитель, но при этом пофизиологическим показателям, наблюдалось увеличение жировои массытела и веса грудного отдела, которые соответствовали полноценномуфизиологическому развитию [3].В спирулине выявлено высокое содержание линоленовои иальфа–линолевои кислот, которые считаются необходимыми для пчел.Поступление вышеназванных ПНЖК в организм пчел повышаетвыработку маточного молочка у пчел–кормилец, повышает устои чивостьрабочих пчел к Nosema cerana, вирусу деформированного крыла, Такжеувеличивается продолжительность жизни рабочих пчел, потреблявшихспирулину [4].Цель работы – изучить влияние отдельных белковых кормов таки синергическое воздеи ствие их смесеи , обогащенныхводорастворимыми витаминами В6 и В12 на рост и развитие молодыхмедоносных пчел.Задачи: определить степень влияния различных кормовых смесеи на продолжительность жизни рабочих пчел в энтомологических садках.Результаты исследований. На развитие однои личинкинеобходимо затратить 4–6 мг азота или 25–37,5 мг протеина,содержащегося в 125–185 мг перги. Если пчелы–кормилицы не получаютнеобходимую норму протеина, то они начинают расходовать запасысобственного организма. В таком случае расход азота на выкармливаниеличинки сокращается до 3 мг, что может привести к сокращениювыкармливаемых личинок в 15 раз. Протеин необходим и молодымпчелам, так как имеющиеся у них глоточные железы способныразвиваться только после поступления белка в организм. Если глоточныежелезы будут недоразвиты, то пчелы будут не в состоянии выкормитьличинки и не смогут участвовать в инвертировании сахаров собираемогонектара растении . Поэтому обеспеченность пчел полноценными
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источниками протеина является однои из важнеи ших задач, котораядолжна решаться, не только за счет их собственных производимыхпродуктов, но и при помощи введения различных белковых подкормок,которые должны обеспечить их организм как незаменимымиаминокислотами и амидными группами, так и другими не менееважными питательными веществами.За основу при разработке рецептур белково–витаминныхподкормок была принята средняя питательность пчелинои перги,которая составляла: белок – 32,0 г, витамин В6 – 1,0 мг, В12 – 1,0 мкг на 100г продукта.В качестве белковых кормов были выбраны автолизат пекарскихдрожжеи и сухая спирулина. Данные корма были выбраны для введенияв подкормку медоносным пчелам, так как они богаты протеином,незаменимыми аминокислотами, витаминами и другими питательнымивеществами.Чтобы оценить эффективность и безопасность разработанныхрецептур белково–витаминных подкормок для медоносных пчел былипроведены соответствующие исследования в энтомологических садках.Для выполнения работы необходимо получить генетическиоднородных пчел, которые получены от однои матки. Для этого былиотобраны из пчелинои семьи рамки с печатным расплодом, которыепомещались в термостат при температуре 35,0  С. После выводаполученных пчел поместили в энтомологические садки по 50 особеи вкаждыи . Кроме этого в каждыи садок были помещены два шприцаемкостью 10 мл. один с водои , а другои с исследуемои подкормкои .Растворялись белковые компоненты в сахарном сиропе концентрациеи в 60 %.Сначала в сироп водились белковые добавки и перемешивались дооднороднои массы, а затем вводились витаминные препараты группы Врастворенные в дистиллированнои воде в установленнои концентрациисогласно рецептуре.
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Рисунок 1 – Энтомологические садки с опытными пчелами иисследуемыми белково–витаминными подкормками
Сравнительныи анализ данных показал, что в первои опытнои группе за весь период проведения эксперимента погибла 71 пчела(39,66 %), во второи группе данныи показатель составил 60 особеи (31,58 %) и в третьеи группе самыи минимальныи отход 51 пчела(25,63 %).Изучение полученных данных о продолжительности жизнимедоносных пчел показали, что в контрольнои группе наблюдаласьнаибольшая убыль особеи , 76 штук (43,68 %). В опытных группах,получавших белково–витаминные подкормки данныи показатель былзначительно ниже по сравнению с контрольнои группои (рисунок 2).

Рисунок 2 – Продолжительность жизни пчел по опытным группам, %
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанныерецептуры белково–витаминных подкормок не оказали значительноголетального влияние на опытных медоносных пчел. Лучшии показатель
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выживаемости был установлен в третьеи опытнои группе, котораяполучала комбинированную подкормку и во второи группе,потреблявшеи спирулину.Рассматривая данную тенденцию можно предположить, чтовключение спирулины в кормление медоносных пчел оказалоположительное влияние на адаптивные возможности организмаисследуемых особеи , а сама спирулина является адаптогеннои добавкои .Свою адаптогенную активность может проявлять за счет входящегов ее состав пигмента фикоцианина, которыи обладаетантиоксидантными, иммуномодулирующими и онкопротекторнымисвои ствами.
Литература1. Ricigliano, V.A., Simone–Finstrom, M. Nutritional and prebiotic efficacy of themicroalga Arthrospira platensis (spirulina) in honey bees. // Apidologie. – №51. – 2020. –С. 898–910. https://doi.org/10.1007/s13592–020–00770–52. Ricigliano, V.A., Ihle, K.E. & Williams, S.T. Nutrigenetic comparison oftwo Varroa–resistant honey bee stocks fed pollen and spirulina microalgae. // Apidologie.– №52. – 2021. – С. 873–886. https://doi.org/10.1007/s13592–021–00877–33. Brown, A., Rodriguez, V., Pfister, J. et al. The dose makes the poison: feeding ofantibiotic–treated winter honey bees, Apis mellifera, with probiotics and b–vitamins. //Apidologie. – №53. – 2022. – 19. https://doi.org/10.1007/s13592–022–00927–44. Yang, KC., Peng, ZW., Lin, CH. et al. A new design of bee cage for laboratoryexperiments: nutritional assessment of supplemental diets in honey bees (Apis mellifera). //Apidologie. – №52. – 2021. – 418–431. https://doi.org/10.1007/s13592–020–00832–8

УДК 638.123.54ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮВНУТРИСЕМЕЙНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫМЕДОНОСНЫХПЧЕЛВ.Е. КузьмичевКалужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калугаe–mail: vekoff@yandex.ru
Аннотация. Использована нормализация выборок пчел по морфометрическимпризнакам для последующего генетического анализа. Методы биометрии игенетического анализа будут давать надежные результаты только в случаедифференциального изучения внутрисемейной генетической структуры.Abstract. Normalization of bee samples by morphometric characteristics was used forsubsequent genetic analysis. Biometrics and genetic analysis methods will provide reliableresults only in the case of differential study of the intrafamily genetic structure.
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Ключевые слова: порода пчел, дифференциация, морфометрия,молекулярно–генетический анализ, гибридизация.Key words: bee race, differentiation, morphometry, molecular genetic analysis,hybridization.
Морфометрическое определение породнои принадлежности пчелимеет многолетнюю традицию и в настоящее время дает достаточнонадежные результаты [1], [2]. В Калужском государственномуниверситете данные исследования проводятся с 1992 года [3]. ВКалужскои области еще с советских времен считаются раи онированнымидве породы: среднерусская (темная лесная) и карпатская. В последниедва десятилетия среднерусская пчела в нашеи местности практическивытеснена бесконтрольным завозом маток и пчелопакетов карпаток,краинок, бакфаста и других [4], [5]. Мы склонны согласится с мнениембольшого количества авторов, что карпатская порода – это генетическипопуляция краинскои породы [6]. Поэтому используем эти названия каксинонимы.В исследованиях произведена верификация данных морфометриииз 9 нормализованных выборок пчел предположительно карпатскои породы по трем признакам (кубитальныи индекс, дискоидальноесмещение, гантельныи индекс) с результатамимолекулярно–генетического анализа тех же выборок, проведенных вЦентре «Пчелич» (ИБГ УФИЦ РАН, г.Уфа).В исследовании использовали рабочих пчел, отобранных в декабре2021 года. Сделано по 3 выборки из трех пчелиных семеи . Каждаявыборка комплектовалась из активных живых пчел, отобранных из клубазимующих на воле семеи , и зафиксированных в 70% этаноле. Методомцифровои морфометрии по трем индексам было обнаружено потри–четыре дискретных фенотипических класса в каждои семье: серыегорные кавказские (1 семья – 59,5 %, 2 – 14,7 %, 3 – 16,7 %), итальянские(14,7 %, 0 %, 5,6 %, соответственно), краинские (2,4 %, 54,1 %, 66,7 %,соответственно) и помесь (21,4 %, 31,1 %, 11,1 %, соответственно).Форнара с соавторами (2015) оценивали внутрисемеи ную ивнутрилинеи ную (между семьями) изменчивость с использованиемморфометрических признаков и микросателлитного анализа. Ониполучили данные о существенном различии степени дифференциации ихарактера родственных связеи между линиями, полученные сиспользованием разных систем анализа. Авторы пришли к выводам омалопригодности экстерьерных признаков для идентификации
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локальных популяции . Так как эти признаки подвержены сезоннымколебаниям из–за влияния факторов внешнеи среды [7].Из общеи выборки для исследовании отбирали пчел как можноболее морфометрически близких к стандарту преобладающеи в даннои семье породы. Для ДНК–анализа в центре «Пчелич» репрезентативновыбиралось для анализа по две особи из каждых десяти (двеповторности).Был проведен ДНК анализ по межгенному локусу COI–COII, а такжеи по микросателлитным локусам. Анализ показал, что все выборкипринадлежат к эволюционнои ветви С. Матки в этих семьях также имеютюжное происхождение (карника). Но в пяти выборках (№ 2, 3, 6, 8 и 9)отмечено гибридное происхождение (таблица). Более наглядновнутривыборочная генетическая дифференциация просматриваетсяграфически на рисунке.
Таблица – Уровень интрогрессии генов подвидов эволюционных ветвеи М и С, рассчитанныи по полиморфизму микросателлитных локусовAp243; 4a110; A24; A8; A43; A113; A88; Ap049; A28 (римские цифры –номер семьи)
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Рисунок – Генетическая структура исследуемых выборок
Таким образом, нормализуя особи по морфологическим индексам,

удалось выи ти на генетическую однородность (№№1, 4, 5, 7), а в других
случаях набор микросателлитов у двух особеи показал различные
величины долеи генов ветвеи С и М. Средние значения по шести особям
из каждои семьи составляли: семья I – 0.86, II – 0.91, III – 0,70. Среднее по
девяти выборкам – 0,82. То есть получилось вполне надежное
преобладание генотипа С. А существенная доля генотипа М,
обнаруженная в ряде повторностеи , могла оказаться за пределами
анализа.

Считается, что микросателлиты во многих случаях селекционно
неи тральны и отражают более отдаленные эволюционные события [7].
Авторы указывают, что для получения наиболее полнои информации о
состоянии и динамике популяции необходимо учитывать результаты,
полученные с использованием двух указанных выше методов.

Полученные результаты, представленные в даннои и других
публикациях указывают на необходимость в ряде случаев проводить еще
и дополнительную морфологическую дифференциацию на классы
внутрисемеи ных выборок. По данным таблицы можно увидеть
достаточно отчетливое разделение 18 особеи пчел из трех семеи на 4
класса.

Выводы. При механическом усреднении выборок зачастую
игнорируется существенная особенность биологии пчел – полиандрия.
Потомство матки, спарившеи ся с десятком случаи ных трутнеи ,
обязательно будет состоять из морфологических и генетических классов.
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Методы классическои биометрии будут давать надежные
результаты только в случае дифференциального подхода к изучению
внутрисемеи нои генетическои структуры сообщества.

Для традиционного анализа породнои принадлежности пчел
необходимо использовать большои объем выборок для предупреждения
потери аллельных вариантов.

Только в условиях однородного генеалогического состава пасеки и
контролируемого трутневого фона местности для генетического анализа
возможно использовать 10 и менее особеи от семьи.

Для углубленных молекулярно–генетических исследовании 
общественных пчел представляется абсолютно необходимым
предварительное дифференцирование особеи из выборок по
полиморфным, в том числе геометрическим критериям для их
дальнеи ших селективных исследовании .
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УДК 638.1 СИСТЕМА СБОРА ПЧЕЛИНОГО ЯДА «МУКШ 7.»Б.Ф. Лаврентьев
ФГБОУ ВО « Поволжский государственный технологический университет» Россия,Йошкар–ОлаE–mail: Lavrentevbf@volgatech.net

Аннотация. Описывается система сбора пчелиного яда « Мукш 7.», в которойотсутствует центральный прибор для формирования раздражающих сигналов илинии проводной связи с ульями. Отмечается, что для сбора пчелиного яданеобходимо организация центра по сбору пчелиного яда, сотрудники которогообеспечат сбор яда на пасеках, так как пчеловоды выполняют свои задачи по сборумеда, обслуживанием пчел и не имеют опыта и средств по сбору пчелиного яда.Abstract. A system for collecting bee venom is described, in which there is no centraldevice for generating irritating signals and a wired communication line with hives. It is notedthat in order to collect bee venom, it is necessary to organize a bee venom collection center,whose employees will ensure the collection of venom in apiaries, since beekeepers performtheir tasks of collecting honey, servicing bees and do not have the experience and funds tocollect bee venom.Ключевые слова: пасеки, пчелиный яд, приборы для сбора пчелиного яда.Key words: apiaries, bee venom, devices for collecting bee venom.
Введение. Пчелиныи яд входит в состав многих лекарственныхпрепаратов и высоко ценится в медицинскои практике. Цена пчелиногояда достаточно высока и его сбор может значительно повыситьрентабельность пчеловодства в условиях мировои конкуренции.В настоящее время известно большое количество устрои ств длясбора пчелиного яда (а.с. № 171982, № 1409172, №1547104, № 1566523,№1584853 и др.), включающие ульи с ядоприемниками, размещаемыевнутри улья, на которые подаются электрические сигналы определеннои частоты и формы, служащими раздражителями для пчел. Под деи ствиемраздражителя пчелы жалят стекло в ядоприемниках, оставляя на нем яд.Далее стекло вынимают из ядоприемника и в лаборатории счищают состекла пчелиныи яд.В настоящем времени в России отсутствуют серии но выпускаемыесистемы сбора пчелиного яда, поэтому производство яда в странепрактически отсутствует и лекарственные препараты на основепчелиного яда покупают за границеи .Основными недостатками всех существующих в настоящее времясистем сбора пчелиного яда являются:
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– наличие линии проводнои связи с ульями, которые являютсясамими ненадежными элементами систем и значительно ухудшают егоэксплуатационные характеристики;– снижение производительности труда сборщика яда, так как передсеансом сбора яда ему необходимо проложить линии проводнои связи докаждого улья, подключить ядоприемники в каждом улье и только послеэтого выбрать режим работы и включить режим сбора яда;– невозможность установки для каждого отдельного ульяиндивидуального режима работы.Указанные недостатки устранены в предлагаемои системе сборапчелиного яда «Мукш 7.», в которои :
- полностью исключены линии проводнои связи с ульями;
- исключен центральныи прибор формирования раздражающихсигналов;
- для каждого улья используется индивидуальныи блокформирования раздражающих сигналов, построенные на базеширотно–модулированного преобразователя напряжения (ШИМ),позволяющии получить высоковольтное раздражающее напряжение безтрансформаторов с защитои от коротких замыкании в ядоприемниках ис питанием от аккумуляторных батареи напряжением от 3 до 12 вольт,обеспечивающих длительную работу блока формированияраздражающих сигналов без подзарядки при КПД более 95 %;
- имеется возможность установки индивидуального режима работыдля каждого улья [ 1–4].Основные технические характеристики системы сборапчелиного яда « Мукш 7.»
- количество одновременно обслуживаемых ульев на пасеке………5;
- время одного сеанса сбора яда, час. ….……..……… 0,5; 1,0; 1.5; 2,0;
- питание от аккумулятора, в …………………………...…………3– 12;Структурная схема системы сбора пчелиного яда приведена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема блока формирования раздражающихсигналов.Структурная схема системысбора пчелиного яда « Мукш 7.»содержит генератор частоты,делитель частоты,формирователь времени сбораяда, аккумулятор, схемуконтроля аккумулятора, ключ,кнопку «Пуск», кнопку «Сброс»,схему включения блока,индикацию «Работа»,формирователь высокогонапряжения ядоприемника. Рисунок 2 – Блок формированияраздражающих сигналов.
Конструктивно система сбора пчелиного яда выполнена в видеодного транспортного устрои ства, которое выполнено в видепрямоугольного ящика, состоящего из корпуса и крышки. На боковои стороне корпуса расположена ручка для переноски устрои ства. Внутрикорпуса имеются десять ячеек, в которых хранятся десятьядоприемников, размещаемых в картонных футлярах, предохраняющихядоприемники от внешних воздеи ствии при подготовке процесса сбораяда; пять ячеек для размещения блоков формирования раздражающихсигналов БФРС и ячеи ка для хранения инструмента.Работа предлагаемои системы сбора пчелиного яда « Мукш 7.»происходит следующим образом: транспортное устрои ствоустанавливается около улья, открывается крышка, вынимаются иустанавливаются в улье два ядоприемника, которые с помощьюпереходных проводов подключаются к блоку формированияраздражающих сигналов. Затем на переднеи панели блока формированияраздражающих сигналов с помощью переключателя Uвых и
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переключателя «Время сбора» устанавливается режим работы блока дляданного улья. Затем тумблером включается питание блокаформирования раздражающих сигналов и нажимается клавиша «Пуск».Прибор работает, а пасечник переходит к следующему улью. Послеокончания сеанса сбора яда блок формирования раздражающии сигналоввыдает звуковои сигнал об окончании работы и сборщик яда подключаетследующии улеи . Таким образом, производительность труда повышаетсяв 10–15 раз и отпадает необходимость в «распутывании» линии проводнои связи с ульями.Анализ процесса сбора пчелиного яда на пасеках показал, чтопчеловодам не выгодно самим собирать пчелиныи яд, так как для этогонеобходимо иметь соответствующие приборы, которые используютсятолько три раза в год во время сбора яда. Кроме того, сбор яда отвлекаетпчеловода от своих прямых обязанностеи , связанных с уходом запчелами, их кормлением, лечением, дезинфекциеи ульев, подготовкои кзимовке .В тоже время пчеловоды не будут возражать, если сбор пчелиногояда будут выполнять дипломированные сборщики пчелиного яды сосвоеи аппаратурои в рамках заключенного договора с центром сборапчелиного яда с оплатои за сбор яда. В 2023 году Правительству Марии Эл предложено организовать Центр по выпуску пчелиного яда в Марии Эл, которыи бы организовал в Республике производство систем сборапчелиного яда и создал организацию по сбору и сертификации пчелиногояда для создания лекарственных препаратов. И ошкар–Олинскии витаминныи завод проявил заинтересованность в выпускелекарственных препаратов на основе пчелиного яда. Подобных центровв настоящее время не существует и его создание поднимет авторитетРМЭ. Ориентировочные экономические расчеты показали, что при сборепчелиного яда с использованием системы сбора пчелиного яда «Мукш 7.»на пасеках РМЭ при использовании Центра по производству пчелиногояда можно получить чистои прибыли более 70 мил.руб. в год [5–8].Заключение: предлагаемая система сбора пчелиного яда «Мукш 7.»,в отличии от существующих систем, впервые позволяет отказаться отцентрального формирователя раздражающих сигналов и линии проводнои связи, что позволит с однои стороны повыситьпроизводительность труда сборщиков яда в 10–15 раз и одновременносущественно улучшить условия их труда и снизить стоимость
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аппаратуры. Возможна организация серии ного производства системысбора пчелиного яда «Мукш 7.» на предприятиях республики Марии Эл иреализация их в различных регионах РФ.
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УДК 638.12ВЛИЯНИЕ АКАРИЦИДОВ НА КАЧЕСТВО СПЕРМЫТРУТНЕЙМЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫЕ. О. ЛарькинаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, РоссияE–mail: rybnoe–bee@mail.ru
Аннотация. В работе дана сравнительная оценка показателей качестваспермы трутней, обработанных разными препаратами для лечения варрооза иопределено влияние акарицидных препаратов на качество трутней медоносной пчелыпородного типа «Приокский». В результате научных исследований были полученырезультаты, которые свидетельствовали о негативном воздействии испытанныхпрепаратов для лечения варрооза на качество спермы трутней. В опытах наблюдалиснижение жизнеспособности, увеличения деформации головок сперматозоидов, чтоприводило к снижению репродуктивной способности трутней. Самые низкие
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показатели по качеству спермы наблюдались у трутней, обработанных препаратомс действующим веществом амитраз.Abstract. The paper provides a comparative assessment of the sperm quality indicatorsof drones treated with different drugs for the treatment of varroosis and determines the effectof acaricidal drugs on the quality of drones of the honeybee breed type "Prioksky". As a resultof scientific research, results were obtained that indicated the negative impact of tested drugsfor the treatment of varroosis on the quality of drone sperm. In experiments, a decrease inviability and an increase in deformation of the sperm heads were observed, which led to adecrease in the reproductive ability of drones. The lowest sperm quality indicators wereobserved in drones treated with the drug with the active ingredient amitraz.Ключевые слова: трутень медоносной пчелы, акарицид, жизнеспособностьсперматозоидов, концентрация сперматозоидов, деформации головоксперматозоидов.Key words: drone honey bee, acaricide, sperm viability, sperm concentration,deformations of sperm heads.
Введение. Наиболее часто используемыми химическимивеществами для борьбы с варроозом являются синтетическиесоединения, такие как кумафос, флувалинат, флуметрин и амитраз [1].Для наиболее щадящего лечения этого заболевания сталииспользоваться органические кислоты, такие как щавелевая кислота,муравьиная кислота, тимол [2].В настоящее время большинство препаратов для лечения варроозаиспользуются и для борьбы с другими болезнями медоноснои пчелы [3].После применения химических средств их остатки могут бытьобнаружены не только на соторамках в ульях, но и в продуктахпчеловодства, а также у пчел и пчелиного расплода [4]. Было доказано,что остатки некоторых акарицидов очень устои чивы и представляютопасность для здоровья человека [5]. Не менее важно и то, что остаткиакарицидов могут иметь серьезные последствия для здоровья пчелиныхсемеи .Относительно мало научных исследовании посвящено тому, какприменение акарицидов влияет на репродуктивные характеристикитрутнеи медоноснои пчелы. При сильнои заклещеванности пчелинои семьи и ее обработки препаратом с деи ствующим веществомфлувалинат, количество вышедших трутнеи значительно сокращается.Таким образом, многие трутни умирают, не достигнув половои зрелости.Обработка акарицидами оказывает негативное влияние на массу телатрутня, слизистые железы, количество сперматозоидов,жизнеспособность сперматозоидов и массу семенных пузырьков [6].
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Даже применение органических кислот может оставитьнегативные последствия на репродуктивную функцию трутнеи . Поддеи ствием муравьинои кислоты пчелы удаляют трутневыи расплод,задерживается развитие и снижается выживаемость трутнеи [7].Актуальнои проблемои на сегодняшнии день является изучениенегативного воздеи ствия пестицидов разных классов опасности нафизиологическое состояние медоносных пчел, трутнеи и пчелинои матки.В связи с даннои проблемои целью научно–исследовательскои работы являлось изучение влияния акарицидных препаратов длялечения варрооза на показатели качества спермы трутнеи медоноснои пчелы.Материалы исследования. Научно–исследовательская работапроводилась на пчелиных семьях экспериментальнои пасеки № 5 ФГБНУ«ФНЦ пчеловодства» в 2022 г. Объектом научного исследованияявлялись трутни породного типа «Приокскии » и их сперма.В весеннии период пчелиные семьи были проверены на варрооз инозематоз и прошли обработку. Затем по данным проверки былиотобраны пчелиные семьи для контрольнои и опытных групп снаименьшеи заклещеванностью и поставлены изоляторы с трутневымирамками под засев. Каждая группа составила по три пчелиныесемьи–аналога: по силе, запасам корма, году рождения матки.После того как появился однодневныи трутневыи расплод, каждаяопытная группа была обработана препаратами от клеща Varroa destructor.Первая опытная группа подверглась обработке препаратом сдеи ствующим веществом амитраз, вторая опытная группа обработанапрепаратом с деи ствующим веществом тимолом и щавелевои кислотои .Сперму отбирали методом искусственнои стимуляциивыворачивания эндофаллуса у половозрелых трутнеи в возрасте 26–30суток.Сперматозоиды оценивали на концентрацию [8] с помощьюсчетнои камеры Горяевои (МиниМед, Россия), подвижность [9],жизнеспособность (целостность мембран) [10] методом флуоресцентнои микроскопии и морфологию сперматозоидов (дефекты, аномалии) [11].Исследования проводили на биологическом люминесцентном
светодиодном микроскопе МИКРОМЕД 3ЛЮМ LED (OOO
«Наблюдательные приборы», Россия) при увеличении 400×. Всего
подсчитывали 200 сперматозоидов.
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Результаты исследования, их обсуждение. От показателеи 
качества спермы зависит ее оплодотворяющая способность,
качественные показатели спермы изменяются в зависимости от внешних
факторов. Важными критериями в оценке качества спермы трутнеи 
являются показатели концентрации спермы в эи якуляте и
морфологическое строение головки сперматозоидов (таблица).
Таблица – Показатели качества нативнои спермы трутнеи контрольнои 
и опытных групп пчелиных семеи 

Показатель
Группа пчелиных семеи 

контроль
(без

обработки)
№1,

Бипин–Т
(амитраз)

№2, Бисанар
(щавелевая
кислота и

тимол)
Жизнеспособность,
%

М±m 95,5±2,8 93,47±2,32 94,93±0,87
Сv, % 5,03 4,3 1,6

Деформация
головок
сперматозоидов, %

М±m 50,93±0,2
7 63,67±6,78 61,67±2,14

Сv, % 0,8 18,5 6,0
td – 1,9* 4,9*

Концентрация,
млн/мкл

М±m 1,93±0,13 1,36±0,22 0,9±0,04
Сv, % 11,2 28,1 7,8

td – 1,9* 7,4*
Примечание: достоверные изменения по показателям спермы относительно контрольнои 
группы * – при р<0,05.

Анализ полученных результатов по качеству спермы трутнеи 
опытных групп показал, что жизнеспособность сперматозоидов опытных
групп № 1 и № 2 уменьшилась на 2,13 % и 0,6 % относительно контроля,
но этот показатель всех опытных групп оставался достаточно высоким.
Деформации головок сперматозоидов в опытных группах № 1 и № 2
составили на 25 % и 21 % выше относительно контрольнои группы.
Концентрация сперматозоидов в микролитре уменьшилась у трутнеи 
исследуемых групп № 1 и № 2 на 0,57 млн и 1,03 млн в сравнении с этими
показателями в контрольнои группе.

Таким образом, применение препаратов для профилактики и
лечения варрооза приводит к снижению жизнеспособности и
увеличению количества сперматозоидов с деформациеи головок. Все это
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приводит к снижению репродуктивнои способности трутнеи . Оба
испытанных препарата воздеи ствовали на личинок трутнеи 
отрицательно. Так, Бипин–Т (группа № 1) влиял на деформацию головок
сперматозоидов: результат на 25 % ниже контроля, а также при
применении этого препарата наблюдались патологии крыльев. У
Бисанара (группа № 2), показатели также были ниже, чем в контрольнои 
группе по концентрации сперматозоидов на 1,03 млн/мкл.
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Аннотация. Микроспоридии относят к группе спорообразующихвнутриклеточных эукариотических микроорганизмов, способных заразить различныепозвоночные и беспозвоночные организмы. Заражение таких насекомых какмедоносная пчела Apis mellifera, потенциально снижает урожайностьэнтомофильных сельскохозяйственных культур, имеющих экологическое значение вприродопользовании. У медоносной пчелы, обитающей на территории РоссийскойФедерации, зафиксированы микроспоридиозы, вызванные родом Nosema. В этойстатье собрана опубликованная инцидентность заболеваний нозематозом порегионам и представлены потенциальные геномные локусы для изучения работыврожденного иммунного ответа медоносной пчелы.Abstract. Microsporidians belong to the group of spore–forming intracellulareukaryotic microorganisms that can infect various vertebrate and invertebrate organisms.Infestation of insects such as the honey bee Apis mellifera potentially reduces the yield ofentomophilous crops that are of ecological importance in environmental management.Microsporidiosis caused by the genus Nosema has been recorded in honey bees living in theRussian Federation. This article compiles the published incidence of nosematosis disease byregion and presents potential genomic loci to assess the innate immune response of the honeybee. Ключевые слова: медоносная пчела, микроспоридиозы, геномные локусы,врожденный иммунный ответ.Key words: honey bee, microsporidiosis, genomic loci, innate immune response.
Исследования по изучению видового состава микроспоридии ,паразитирующих в «диких» животных, часто представленных опаснымидля человека видами (наземные и водные членистоногие, кровососущиенасекомые, трематоды, цестоды), их взаимоотношения сживотными–хозяевами в нашеи стране началось в 1961 году воВсероссии ском институте защиты растении (ВИЗР). Исследованияпроводились на двух видах внутриклеточных паразитах, заражающихполезных насекомых (например, медоносная пчела Apis mellifera): Nosema
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(Vairimorpha) apis, вызывающим гибель медоносных пчел, и Nosemabombycis, являющимся основнои причинои гибели гусениц тутовогошелкопряда при его разведении [1]. Внимание специалистов к изучениюэтих видов микроспоридии было привлечено значительнымиматериальными потерями в пчеловодстве и шелководстве. Основныеисследования были направлены на: разработку методов быстроговыявления микроспоридиозов в популяциях насекомых; ограничениеслучаев заражения; ликвидации последствии заражения; разработкуразличных способов борьбы с паразитами. Все учеты велись путемподсчета споровои нагрузки паразитов с помощью световои микроскопии, при этом иммунныи ответ насекомых особо не изучался.Когда учеными были обнаружены микроспоридии, паразитирующие ворганизме членистоногих–вредителеи – ситуация изменилась. Борьба стакими членистоногими включала в себя использование биологическихпрепаратов, полученных из микроспоридии . Именно тогдамикроспоридии, как перспективные агенты или как продуценты дляборьбы с вредителями сельского и лесного хозяи ства или снасекомыми–переносчиками возбудителеи опасных заболевании человека или животных, получили серьезное медицинское,ветеринарное и экологическое значения [2].Ежегодно отдельными исследователями изучается ситуация помикроспоридиозам как среди хозяи ственно важных насекомых, так инасекомых вредителеи . В таблице 1 приведен анализ опубликованныхданных по внутриклеточным паразитам Nosema apis и Nosema ceranae,заражающих таких полезных насекомых как медоносная пчела [3–6].
Таблица 1 – Распространение Nosema apis и Nosema ceranae на пасеках вразных областях РФ

Область/краи 
Nosema Количествоисследованных\зараженных пчелapis, % ceranae,% N. apis +ceranae, %

1 2 3 4 5
Краснодарскии краи 10(39 пчел)

30(115пчел)
60(231пчелы)

423 пчелы – из нихзаражены 91% – 385пчел)
Тюменскаяобласть 21(50 пчел)

23(55пчел) – 241 пчелы – из нихзаражены 43,6% – 105пчел
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1 2 3 4 5
Ленинградскаяобласть

30,5(22пчелы)
19,4(14пчел) – 72 пчелы –из нихзаражены 50% – 36пчел)

Новгородскаяобласть 61,3(19 пчел) 0 – 31 пчелы – из нихзаражены 61,3% – 19пчелПсковскаяобласть 0 0 – 3 пчелы
Тверскаяобласть 0 33,3(1пчела) – 3 пчелы – из нихзаражены 33,3%
Смоленскаяобласть 0 0 – 4 пчелы
РеспубликаТатарстан 33,3(1 пчела)

33,3(1пчела) – 3 пчелы – из нихзаражены 66,6% – 2пчелы
Нижегородскаяобласть 0 66,6(2пчелы) – 3 пчелы – из нихзаражены 66,6% – 2пчелы
Тамбовскаяобласть 0 100(1пчела) – 1 пчела
Брянскаяобласть 0 16,7(1пчела) – 6 пчел – из нихзаражены 16,7% – 1пчела
Липецкаяобласть 5,6(1 пчела)

55,6(10пчел) – 18 – из них заражены61,1% – 11 пчел
Краснодарскии краи 100(4 пчелы) 0 – 4 – из них заражены100% – 4 пчелы
Алтаи скии краи 28,6(2 пчелы)

14,3(1пчела) – 7 – из них заражены42,9% – 3 пчелы

Приведенные в таблице 1 данные лишь показываютраспространенность микроспоридиозов у A. mellifera, чувствительных кнозематозу, так как существуют и толерантные медоносные пчелы, попредположению, обладающие врожденным иммунитетом к нозематозу.У таких пчел высокие уровни экспрессии генов Toll–пути по сравнению с
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медоносными пчелами, чувствительными к нозематозу [7–9].Продолжительность жизни толерантных пчел поддерживает развитие исозревание спор, хотя сами пчелы выглядят относительно здоровыми.В Toll–пути участвуют трансмембранные белки и данныи путь, какразновидность иммунного ответа позвоночных и беспозвоночных,включает в себя различные Toll рецепторы и Toll–подобные рецепторы(TLR–белки), выступающие как в роли сигнальных белков, участвующихв иммунном ответе, так и в развитии медоноснои пчелы. Собранные втаблице 2 геномные локусы потенциально можно использовать дляизучения работы врожденного иммунного ответа медоноснои пчелы вответ на заражение патогенами и/или механические повреждения.
Таблица 2 – Список потенциальных геномных локусов для изученияработы врожденного иммунного ответа медоноснои пчелы

Локус Категория Описание гена ID
1 2 3 4

Catalase

Детоксификация

Детоксификация

Каталаза AF436842.1
GSTS3 Глутатион S–трансфераза S3 GB19254
CYP4G11 Цитохром P450 4G11 GB11973
AM2446 Ортологпротеинтирозинфосфатазы 99А GB16234
CYP306A1 Цитохром P450 306A1 GB12311
PKA–R1 Регуляторная субъединицацАМФ–зависимои протеинкиназы типа I GB13272
CEst04 Эстераза–подобная FE4 GB13591
CYP6AS14 Цитохром P450 6AS14 GB19113
PKA–C1 цАМФ–зависимаяпротеинкиназа 1 GB17175
AM12900Bredo 28S рибосомальная РНК 544668
AmNOS Синтаза оксида азота (NOS) UGID:2337021
AMActin Гены«домашнегохозяи ства»

Белок 1, родственныи актину NP
RPS5 Рибосомальныи белок S5a GB11132
VGMC

Развитие
Вителлогенин (Vg) UGID:1213462

AMHex10869 Гексамерин 70б 406117
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1 2 3 4
cactus

Иммунныи ответ

Иммунныи ответ

Транскрипционныи фактор IkB GB19910
tab Tab Tak1–связывающии белок GB18650
PGRPSC4300 Белок распознаванияпептидогликана S1 GB15371
abaecin Абаецин GB18323
PGRPLC710 Белок распознаванияпептидогликана LC GB17188
PPOact Сериновая протеаза 8 GB18767
hymenopt Гименоптацин GB17538
relish Транскрипционныи факторNF–kappaB 552247
defensin1 Дефенсин 1 GB19392
AmEater трансмембранные рецепторыNimC1, Eater–подобные GB14645
domeless Сигнальныи путь HopscotchJAK–STAT 726002
defensin2 Дефенсин 2 (Def2) GB10036
PGRPSCnew Белок распознаванияпептидогликана S2 UGID:1217378
ApidNT Апидецин тип 22 58585226
Bgluc19452

Иммунныи аналог GCN5 дляобщего контроля синтезааминокислот подобныи типу 5,2 вариант
552646

basket JNK MAP киназа GB16401
Dscam3–7 Молекула клеточнои адгезиисиндрома Дауна GB15141
dorsal–1 Ортолог транскрипционногофактора NF kB GB19537

У медоноснои пчелы данные белки ортологичны Toll рецепторам иTLR–белкам млекопитающих, все из которых участвуют в иммунитете[10]. Toll рецепторы и TLR–белки медоноснои пчелы были определеныпо аналогии с белками дрозофилы обыкновеннои Drosophila melanogaster[11]. Активация Toll рецепторов происходит при связываниицитокиноподобнои молекулы Spaetzle и Spaetzle–подобных молекул свнеклеточным доменом трансмембранного рецептора.Цитокиноподобные молекулы выступают в роли лиганд. GB15688 иGB13503 являются ортологами цитокиноподобнои молекулы. При



118

изменениях в конформации рецептора, внутриклеточные белки сдоменом DD рекрутируются для формирования рецепторного комплекса.Рецепторныи комплекс активируется и приводит к деградации Cactus –ингибитора NF–kB. Далее происходит ядерная транслокация Dorsal –фактора транскрипции NF–κB [9]. В геноме медоноснои пчелы былиобнаружены два гомологичных Dorsal гена, один из которых являетсяключевым фактором транскрипции рецепторного Toll пути. Как итог, умедоносных пчел экспрессируется ряд антимикробных пептидов,фенолоксидаза (меланизирующии агент) и лизоцимы трехразновидностеи как реакция на патогены и/или механическиеповреждения, потенциально вызванные этими патогенами [9].Обозначенные геномные локусы потенциально можно использовать дляизучения работы врожденного иммунного ответа медоноснои пчелы припараллельном изучении распространения Nosema apis и Nosema ceranaeна пасеках в разных областях РФ.
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Аннотация. Получены новые данные о продуктивности Apis mellifera caucasicaв Краснодарском крае при ограниченииматок в яйцекладке. В опытной группе валовогомеда было на 14,49 % больше и за период осеннего наращивания, пчел вырастили на5,68 %, чем семьи пчел контрольной группы.Abstract. New data were obtained on the productivity of Apis mellifera caucasica inthe Krasnodar Territory when limiting the uterus in the ovipositor. In the experimental group,gross honey was 14.49 % more and during the autumn build–up, bees were raised 5.68 % morethan the colony of bees of the control group.Ключевые слова: пчеловодство, варрооз, продуктивность, корм, Apis melliferacaucasica.Key words: beekeeping, varroatosis, productivity, feed, Apis mellifera caucasica.
Введение. Пчеловодство оказывает существенное влияние нааграрную экономику региона в частности и страны в целом, обеспечиваяопылением улучшение качественных и количественных показателеи сельскохозяи ственных энтомофильных культур. Несмотря на ежегодноувеличивающиеся потребности в опылителях, количество пчелиныхсемеи в России скои Федерации за последние тридцать лет уменьшилосьна 30% [1]. На продуктивные качества пчелиных семеи влияют кавнешние так и внутренние факторы. Одним из этих факторов являетсязимовка пчелиных семеи . Успех зимовки в свою очередь зависит отподготовки пчелиных семеи в осеннии период и их ветеринарногоблагополучия. [2], [3] Только сильные и здоровые семьи пчел могутобеспечить полноценное опыление сельскохозяи ственныхэнтомофильных культур, способствующее существенному увеличениюурожаи ности энтомофильных сельскохозяи ственных культур [4], [ 5].
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Потребность в опылителях энтомофильных культур увеличивается
и эта тенденция прослеживается во многих регионах. Дефицит
опылителеи частично можно компенсировать использованием шмелеи 
при выращивании культур в закрытом грунте, но это лишь не
значительно снизит градус напряженности [6]. Основным
сдерживающим фактором при увеличении численности семеи пчел
является ежегодная их гибель в период зимовки и инвазия варрооза.
Варрооз является самым часто встречающеи ся инвазиеи пчелы
медоноснои . Данное заболевание опасно тем, что при высокои степени
инвазии ослабляет пчел и может приводить к недоразвитию рабочих
особеи и трутнеи , но помимо этого клещ варроа является переносчиком
возбудителеи вирусов острого паралича и деформации крыла [7]. Вирус
деформированного крыла (DWV) и близкородственныи 
вирус–деструктор Варроа–1 (VDV1) – наиболее распространенные
вирусы медоноснои пчелы. Обнаруженные рекомбинанты между
штаммами VDV1 и DWV в США, представляет дополнительныи риск, т.к.
являются наиболее вирулентными вирусами Apis mellifera в
Великобритании [8], [9]. Пчелиные семьи, пораженные варроозом плохо
зимуют, расходуют больше корма и медленнее развиваются веснои .

Методика исследований. Опыт проведен в Краснодарском крае
Объект исследовании – пчелы породного типа «Краснополянскии » серои 
горнои кавказскои породы. Цель работы – определяли влияние
временнои изоляции плоднои пчелинои матки на продуктивность
пчелиных семеи в период главного медосбора и развитие пчелиных
семеи в период подготовки к зимовке. При проведении опыта
руководствовались методическими требованиями к выполнению
научно–исследовательских работ в области разведения, содержания,
кормления, селекции, биологии и болезнеи пчел [10].

В мае 2023 г. были сформированы две группы по десять пчелиных
семеи в каждои с учетом их физиологического состояния. В первои группе
– (контроль) в пчелиных семьях плодные матки не подвергались
ограничениям в яи цекладке. Во второи группе (опыт) с начала главного
медосбора и до конца августа в пчелиных семьях плодные матки были
помещены в изоляторы, встроенные в гнездовую рамку. До начала
главного медосбора пчелиные семьи развивались равномерно. По
окончании медосбора определили: количество произведенного валового
меда, степень инвазии (варрооз).
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Интенсивность поражения пчел клещом варроа, определяли на
пасеке, методом эфир–диагностики варрооза. В сентябре трехкратно
провели учет (периодичность двенадцать днеи ) количества печатного
расплода в пчелиных семьях опытнои и контрольнои групп. Полученные
данные обработали методом вариационнои статистики и определили
следующие показатели: среднесуточную яи ценоскость пчелиных маток;
количество пчел, выращенных в семьях в осеннии период.

Результаты исследований и их обсуждение. В мае 2023 г. были
приобретены пакетные семьи пчел и сформированы опытная и
контрольная группы с учетом особенностеи семьи (происхождение,
физиологическое состояние) (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели пчелиных семеи в группах веснои (n=10)

Показатель Контроль Опыт
Сила, улочек пчел

lim 3,8–4,5 3,8–4,5
M±m 4,14±0,09 4,07±0,06
Cv, % 6,85 4,64

Количество расплода,кв.
lim 116–135 115–145

M±m 128,2±1,99 127,2±2,98
Cv, % 4,90 7,40

Степень инвазии, %
lim 3,0–6,0 3,0–6,0

M±m 4,75±0,32 4,60±0,37
Cv, % 21,20 25,52

В период проведения эксперимента пчелиные семьи содержали в
идентичных условиях. До начала главного медосбора пчелиные семьи
развивались равномерно. В первои группе (контроль) в пчелиных семьях
плодные матки не подвергались ограничениям. Во второи группе (опыт)
с начала главного медосбора и до конца августа в семьях пчел плодные
матки были помещены в изоляторы, встроенные в гнездовую рамку. По
окончании медосбора определили количество произведенного валового
меда (таблица 2), степень инвазии Varroa d. (таблица 3).
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Таблица 2. Количество валового меда, кг.
Показатель Контроль Опыт

lim 48,00–70,00 63,00–82,00
M±m 63,50±2,21 72,70±2,16*
Cv, % 10,99 9,40

Примечание: * – разница достоверна при Р ≥ 0,9.
Изоляция маток перед главным медосбором в пчелиных семьяхопытнои группы позволило собрать достоверно больше меда в этои группе на 14,49 % (td=2,98) и оказало влияние на степень инвазии Varroad. (таблица 3). Степень инвазии после главного медосбора была вконтрольнои группе – 17,10±0,50, что на 3,0 % (td=2,36) выше, чем вопытнои группе. После двукратнои обработки степень инвазииснизилась до приемлемого уровня, но в опытнои группе лечебныи эффект был достоверно лучше (td=2,39).

Таблица 3. Инвазия Varroa d., %.
Показатель Контроль Опыт

до лечения
lim 14,00–20,00 14,00–18,00

M±m 17,10±0,50 16,60±0,93*
Cv, % 9,33 20,22

после лечения
lim 0,00–3,00 0,00–2,00

M±m 1,90±0,31 0,90±0,28*
Cv, % 52,34 97,29

Анализ осеннего наращивания силы (таблица 4) выявил, чтопчелиные семьи опытнои группы смогли вырастить за периоднаблюдения на 5,68 % пчел больше достоверно больше, чем семьи пчелконтрольнои группы.
Таблица 4. Выращено пчел осенью, кг.

Показатель Контроль Опыт
lim 3,42–3,96 3,57–4,19

M±m 3,75±0,05 3,96±0,07*
Cv, % 4,26 5,40
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Можно предположить, что это обусловлено тем, что пчелы семеи опытнои группы, были менее физиологически изношены, не выращиваярасплод и занимаясь только сбором и переработкои нектара, т.к. матки вэтои группе были ограничены в изоляторах и не откладывали яи ца впериод главного медосбора и в августе. В пчелиных семьях контрольнои группы пчелы выращивали расплод в течение всего периодаэксперимента. Наличие расплода в пчелинои семье обеспечивалонепрерывность цикла размножения Varroa d., что демонстрируютданные, представленные в таблице 3. После проведения двукратнои обработки муравьинои кислотои , степень инвазии снизилась доприемлемого уровня, но в опытнои группе лечебныи эффект былдостоверно лучше (td=2,39).Выводы. В результате исследовании получены данныепозволяющие сделать вывод, что в условиях Краснодарского края,изоляция маток с начала главного медосбора и до конца августа,позволила получить от опытнои группы меда на 14,5 % больше, чем притрадиционнои технологии содержания и вырастить достоверно большерасплода перед зимовкои на 4,4 %.
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Аннотация. в статье приводятся данные по влиянию погодных условий вразличных регионах на интенсивность выделения нектара энтомофильных растений.Приводятся собственные исследования по содержанию сахара в одном цветкефацелии пижмолистной в зависимости от температуры и влажности в моментопределения.Abstract. The article provides data on the influence of weather conditions in differentregions on the intensity of nectar release of entomophilic plants. The author presents his ownresearch on the sugar content in one flower of phacelia tansy, depending on temperature andhumidity at the time of determination.Ключевые слова: нектаровыделение, температура, влажность,энтомофильные растения, фацелия пижмолистная.Key words: nectar production, temperature, humidity, entomophilic plants,tansy–leaved phacelia.
Введение. Решающее влияние на нектаровыделение оказывают

погодные условия вегетационного периода, особенно температура
воздуха и количество осадков. В то же время для одних и тех же
энтомофильных растении оптимальная температура и влажность
воздуха неодинакова в зависимости от региона. Так в Псковскои области,
где медосбор ориентирован главным образом на естественные
природные угодия наибольших результатов пчеловоды получают в годы
с температурои от 20 до 30 ℃. В такие годы контрольные ульи на
передовых пасеках показывают общую прибыль за 4 месяца до 110–120
кг меда [1].

Оптимальная температура для нектаровыделения в значительнои 
степени зависит от видового состава медоносных растении . Так ивы
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лучше выделяют нектар при дневнои температуре 15–20 ℃. При даннои 
температуре за счет ивы создается стимулирующии медосбор для
развития пчелиных семеи к главному медосбору. В благоприятные годы
с большим количеством летных днеи ива обеспечивает даже товарныи 
мед. Сухопутныи принос в такие годы составляет 2–3 кг нектара.

В среднеи полосе России ивы зацветают в середине апреля и цветут
за счет видового разнообразия в течение месяца. В это время, особенно в
первую половину цветения, часто бывают похолодания, ночью
заморозки, после которых ива совершенно прекращает выделять нектар.
В связи с этим не всегда можно получить ивовыи мед.

Нектар и пыльца ивы усиливают яи ценосность маток, увеличивают
количество расплода и укрепляют пчелиные семьи, кроме того они
обеспечивают обильныи медосбор. Так в условиях Томскои области ивы
могут дать прибыль контрольного улья до 3 кг в день, так что за 7–8
теплых днеи , благоприятствующих нектаровыделению и работе пчел,
можно собрать свыше 20 кг меда на пчелосемью [2].

Крушина и малина, которые цветут позднее менее требовательны
к изменениям погоды. Они произрастают на болотах и подлесках в
защищенных от ветров и засухи местах. Эти медоносы хорошо выделяют
нектар при температуре 18° и выше. В период цветения крушины и
малины контрольныи улеи в отдельные дни показывает принос нектара
до 5 кг.

Один из самых требовательных медоносов к условиям погоды
является клевер белыи . При дневнои температуре до 20 °С белыи клевер
практически не выделяет нектара отрицательно влияют на выделение
нектара этим растением и резкие колебания ночнои и дневнои 
температур. Лучше выделение нектара клевером белым наблюдается
после теплои ночи и обильнои утреннеи росы при последующеи дневнои 
температуре 24–28 °С. При более высокои температуре (30 °С и выше)
выделение нектара уменьшается [1].

Для липы в условиях Приморского края оптимальнои температурои 
образования нектара является – 20 ℃; по другим данным для липы Таке
и амурская – 22–25 ℃. Липа маньчжурская наибольшее количество
нектара выделяет в утренние часы при температуре 15–18 ℃.
Дальнеи шии рост температуры не влечет за собои увеличения
содержания сахара.
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Ночные понижения температур оказывают отрицательное влияние
на выделение нектара у всех видов лип [3].

Наилучшее посещение цветков клевера лугового происходит в
сухую, теплую погоду при температуре от + 24 до + 26 ℃ [4].

Цель исследовании : определить влияние погодных условии в
период цветения фацелии пижмолистнои на интенсивность выделения
нектара.

В задачу исследовании входило определение
нектаропродуктивности по мере роста температуры в течение дня.

Условия и методы исследований. Посев фацелии пижмолистнои 
проведен 11 мая 2023 г. Рядовым способом двукратнои культивации.
Почва серая лесная, среднесуглинистая, смодержание гумуса 2,8 %
подвижного фосфора – 218 мг., калия – 144,7 мг. На 1 кг почвы, pH – 5,4,
гидролитическая кислотность – 2,8 ммоль, сумма поглощенных
основании – 8,7 мг. на 1 кг почвы.

Нектаропродуктивность определяли методом смывания.
Определение редуцирующих сахаров в нектарных пробах –методом
Гагедорн – И енсена.

Результаты исследований и их обсуждение. К числу медоносных
растении высеваемых повсеместно относится фацелия пижмолистная.
Это однолетнее растение из семеи ства Водолистниковых. Фацелия
достигает высоты 70–80 см. Стебель прямои , ветвящии ся, листья перисто
– рассеченные, цветы синеватые, с тонким ароматом, собраны по 40–100
и более в однобоком соцветие в виде завитка.

Средняя медопродуктивность фацелии 200–300 кг с гектара.
Фацелия неприхотливая скороспелая культура, высеваемая специально
для получения меда. Свежии мед бесцветныи , после кристализации –
белыи с тонким ароматом, хорошего качества. Зацветает фацелия через
45–50 днеи после посева, цветет в течение 40–45 днеи . Массовое цветение
25–30 днеи . в сухую жаркую погоду сроки сокращаются до 20–25 днеи [5].

Цветки фацелии выделяют нектар, в котором содержится 25–55 %
сахара, при этом меньше его утром, до 10 часов и больше – в 14–17 часов
вечера.
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Таблица 1 – Содержание сахара в одном цветке в зависимости оттемпературы и влажности.
12.07.2023 г. 14.07.2023 г.

времявзятияпроб
содержаниесахара, мг. условия времявзятияпроб

содержаниесахара, мг. условия

10.00 0,08 t – 16℃вл. – 55 % 10.00 0,09 t – 17℃вл. – 55 %
15.00 0,10 t – 21℃вл. – 39 % 15.00 0,13 t – 24℃вл. – 40 %

Как видно из таблицы минимальное количество сахара в одномцветке фацелии наблюдалось при взятии проб нектара в 10 часов утрапри температуре 16 ℃. В 15 часов того же дня при повышениитемпературы воздуха до 21 ℃ содержание сахара повысилось на 25 %.При взятии проб 14 июля, когда температурныи режим наблюдалсяна более высоком уровне, мы видим и существенное увеличениесодержания сахара в одном цветке фацелии пижмолистнои ; в 10 часов на12,5 % в 15.00 часов на 30 % по сравнению с показателями от 12.07.Как видно из таблицы максимальное выделение нектара (в мг.сахара) в одном цветке наблюдается при температуре 24 ℃. В то же времяпо литературным данным оптимальнои температурои для выделениянектара для фацелии является температура 24–28 ℃. При повышениитемпературы до 30 °С и выше и понижении до 16 ℃ выделение нектарауменьшается, но не прекращается.Цветки фацелии пчелы пчелы хорошо посещают с утра и до вечера,но наибольшии лет наблюдается с 10–11 часов до 17 часов вечера.Заключение. Таким образом большинство исследователеи считают температуру воздуха основным фактором среды, регулирующимобразование нектара. Наши исследования по содержанию сахара в одномцветке фацелии также показывают, что с повышением температуры с 16°С до 24℃ увеличивают продуцирование сахара в одном цветке на62,5 %.
Литература1. Иванов М.И. Результаты моих наблюдении за выделением нектара имедосбором // В сб. «Опытная работа пчеловодов в 1966 г. НИИП Россельхозиздат. –Москва. – 1967. – с. 145–148.
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2. Карташова Н.Н. Медоносные растения Томскои области. – Томск . – 955. – с.80. 3. Прогунков В.В. Особенности выделения нектара разными видами липы./Всб. Пчелоопыление энтомофильных культур и медоносная базапчеловодства//Международныи симпозиум Кишинев, 31 августа – 4 сентября 1981.– с.173–176.4. Плющ А.В. Опыление – необходимое условие выращивания высоких урожаевсемян клевера.// В сб. «Опыление сельскохозяи ственных растении . Сельхозгиз. –1956 г. – с. 58–61.5. Савин А.П. Возделывание фацелии пижмолистнои в условиях засухи //Пчеловодство. – 2021. – №8. – С.32–34.
УДК 638.145.3БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОРОДНОГО ТИПА«ПРИОКСКИЙ» СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫПЧЕЛЛ.Н. СавушкинаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», Россия.E–mail: rybnoebee@mail.ru

Аннотация. В статье представлены биологические, в том числе экстерьерныепризнаки, и индексы пчел породноготипа «Приокский» среднерусской породы. Полученыданные по асимметрии парных хитиновых частей тела пчел. Определеныхозяйственные признаки пчелиных семей за 5 лет.Abstract. The article presents biological, including exterior characteristics, and indicesof bees of the breed type “Prioksky” of the Middle Russian breed. Data were obtained on theasymmetry of paired chitinous body parts. The economic characteristics of bee colonies over 5years have been determined.Ключевые слова: пчела, пчелиная семья, биологические и хозяйственныепризнаки, экстерьер, асимметрия, медовая продуктивность.Key words: bee, bee colony, biological and economic characteristics, exterior,asymmetry, honey productivity.
Введение. Породныи тип «Приокскии » (а.с. РФ № 5818 от 21.10.92)выведен в Федеральном научном центре пчеловодства на основевоспроизводительного скрещивания среднерусских и серых горныхкавказских пчел для разведения в Центральном федеральном округеРоссии.По экстерьерным признакам пчелы приокского типа отличаютсяот исходных пород. Длина хоботка у них варьирует от 6,6 до 6,9 мм,значительно приближаясь к серым горным кавказским, а величинатретьего тергита (4,65–4,85 мм), характеризующего крупноту тела, имеет

mailto:bee@mail.ru


129

промежуточное значение между родительскими породами. Масса теласуточнои пчелы составляет 105 мг, неплоднои матки не менее 190 мг,плоднои – 215 мг, а трутня – 230 мг. По окраске тела приокские пчелыотносятся преимущественно к серым.Приокские пчелы умеренно миролюбивы, в отличие отсреднерусских продолжают спокои но работать на сотах, вынутых изгнезда, но подвижнее серых горных кавказских. Печатка меда –смешанная.Зимостои кость приокских пчел находится на уровне среднерусскои породы. Эти пчелы более устои чивы к поражению нозематозом, чемсерые горные кавказские.Яи ценоскость маток породного типа «Приокскии » в периодинтенсивного развития перед медосбором составляет 1600–2000 шт. всутки. Роятся приокские пчелы в 2 раза меньше среднерусских,эффективно используют медосбор любои интенсивности с различныхвидов растении , в том числе бобовых.Хорошая зимостои кость, миролюбие и умеренная склонность кроению этих пчел способствуют повышению производительности трудапо обслуживанию пчелиных семеи на пасеке [1], [2].Селекция и воспроизводство приокских пчел осуществляется напасеках «ФНЦ пчеловодства», где ежегодно получают около 250пчелиных маток и пакетов пчел. Для воспроизводства маток в качествематеринских используют пчелиные семьи, отобранные по экстерьернымпризнакам пчел на соответствие стандарту породного типасреднерусскои породы "Приокскии", а также по хозяи ственнымпризнакам пчелиных семеи (зимостои кости, темпам роста и развитию,яи ценоскости маток, медовои и восковои продуктивности).Полученных пчелиных маток в качестве исходного материалапоставляют в племенные репродукторы по приокским пчелам: КФХ«Бортники» Рязанскои области, ООО «РегионАгро» Тульскои области,которые ежегодно производят около 1000 пчелиных маток и семеи ; вКраснополянскую опытную станцию пчеловодства, где в изолированныхусловиях организована их массовая репродукция до 500 штук; а такжедля разведения приокских пчел на пасеках различнои формысобственности в Воронежскои , Калужскои , Курскои , Московскои ,Тульскои , Ярославскои и других областях.В результате производственных испытании пчелиных семеи с
приокскими матками на пасеках в КФХ «Бортники» (250 пчелиных семеи )
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получено товарного меда на одну семью по 29,7–36,9 кг, в условиях
Чувашскои Республики (учтено свыше 2 тысяч семеи ) – по 28,6–32,0 кг, в
Самарскои области – по 46,8 кг меда на пасеке в 80 пчелиных семеи , в
Московскои области (Луховицкии раи он) – по 38,6 кг на пасеке в 98
пчелиных семеи .

Целью работы было изучить биологические, в том числе
экстерьерные признаки и индексы пчел породного типа «Приокскии »
среднерусскои породы, и определить хозяи ственные показатели
пчелиных семеи .

Материал и методы исследований. Работу проводили на
пчелиных семьях породного типа среднерусскои породы
«Приокскии » экспериментальнои пасеки отдела селекции и разведения
медоносных пчел ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». При организации и
проведении работы руководствовались Методами проведения
научно–исследовательских работ в пчеловодстве и Методикои оценки
основных селекционных признаков пчел [3], [4].

Для изучения основных породоопределяющих экстерьерных
признаков приокских пчел были препарированы хитиновые части тела
пчелы: хоботок, третии тергит, правое крыло и первого членик правои 
заднеи ножки. Кроме этого, препарированы четвертыи тергит, третии и
пятыи стернит, левое переднее крыло, первыи членик лапки левои 
заднеи ножки. Промеры проводили у 30 молодых пчел, отобранных в 13
пчелиных семьях.

Величину мерных признаков экстерьера и индексов пчел
определяли по усовершенствованнои методике В.В.Алпатова с помощью
микроскопа МБС–9 в единицах окуляр–микрометра, которые затем
переводили в миллиметры и Методике проведения испытании на
отличимость, однородность и стабильность пчелы медоноснои [5], [6].

Биометрическую обработку полученных данных проводили на ЭВМ
с использованием программы MS Excel.

Результаты исследований и их обсуждение. В результате
проделаннои работы промерено и обработано 34 показателя
экстерьерных признаков и индексов пчел породного типа «Приокскии »
среднерусскои породы (таблицы 1, 2, 3).
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Таблица 1 – Экстерьерные признаки пчел породного типа «Приокскии »(n = 390)
Признак lim М + m limCv, % МCv, %

Длина хоботка*, мм 6,58–6,94 6,73±0,03 1,40–3,23 1,75
Длина третьего тергита, мм 2,12–2,34 2,24±0,02 1,63–3,37 3,18
Ширина третьего тергита*,мм 4,64–5,01 4,81±0,03 1,60–3,41 2,33
Длина четвертого тергита,мм 2,06–2,28 2,17±0,02 2,26–4,20 3,37
Ширина четвертоготергита, мм 4,46–4,78 4,62±0,03 1,93–3,23 2,06
Сумма длины 3 и 4 тергита,мм 4,18–4,62 4,41±0,04 1,76–3,61 3,25
Сумма ширины 3 и4тергита, мм 9,10–9,79 9,43±0,06 1,68–3,18 2,19
Длина третьего стернита,мм 2,74–3,02 2,90±0,03 2,19–3,55 3,11
Ширина третьего стернита,мм 4,52–4,78 4,64±0,02 1,56–4,10 1,87
Длина восковогозеркальца,мм 1,25–1,64 1,44±0,03 3,14–7,15 8,64
Ширина восковогозеркальца, мм 2,18–2,59 2,37±0,04 1,52–4,25 6,29
Форма заднеи границывоскового зеркальцапятогостернита: прямая

выгнутая
23,3–80,020,0–76,7 53,89±3,8146,11±3,81 –– 30,0335,09

* Основные породоопределяющие экстерьерные признаки пчел.
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Таблица 2 – Метрические признаки и индексы передних крыльев пчелпородного типа «Приокскии » (n = 390).
Признак lim М + m Cv, %

Правое переднее крыло
Длина, мм 9,12–9,59 9,34±0,05 1,24–2,30 1,76
Ширина, мм 3,10–3,33 3,24±0,02 1,50–2,81 1,84
Длина жилки «а», мм 0,16–0,31 0,27±0,01 2,04–14,99 13,71
Длина жилки «б», мм 0,31–0,62 0,54±0,02 6,08–11,32 14,10
Кубитальныи индекс*, %

41,43–63,04 52,18±1,60 11,77–23,98 11,02
Индексгрузоподъемности 1,97–2,26 2,14±0,03 – 4,41
Дискоидальноесмещение*
отрицательное, % 10,0–83,3 52,03±5,08 28,7–59,4 41,40

Левое переднее крыло
Длина, мм 9,11–9,57 9,33±0,04 0,97–2,73 1,68
Ширина, мм 3,10–3,32 3,22±0,02 1,67–2,75 1,79
Длина жилки «а», мм 0,25–0,32 0,29±0,01 8,47–12,86 6,36
Длина жилки «б», мм 0,50–0,61 0,55±0,01 6,20–10,18 6,47
Индексгрузоподъемности 1,98–2,26 2,14±0,03 – 4,31
Кубитальныи индекс, %

42,12–64,62 52,48±1,64 11,85–19,25 11,28
Дискоидальноесмещение
Отрицательное, % 10–90 54,88±7,98 34,9–61,4 52,43
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Таблица 3 – Метрические признаки и индексы первого членика лапкизадних ножек пчел породного типа «Приокскии » (n = 390).
Признак lim М + m Cv, %

Правая задняя ножка
Длина первого членикалапки, мм 2,07–2,17 2,12±0,01 1,97–3,27 1,36
Ширина первого членикалапки, мм 1,18–1,29 1,24±0,01 2,46–4,00 3,05
Тарзальныи индекс правои лапки*, % 55,55–61,24 58,59±0,46 3,05–4,78 2,84

Левая задняя ножка
Длина первого членикалапки , мм 2,07–2,16 2,12±0,01 1,80–3,43 1,43
Ширина первого членикалапки, мм 1,18–1,30 1,24±0,01 2,36–4,46 3,13
Тарзальныи индекс левои лапки, % 56,26–61,45 58,58±0,46 2,42–4,97 2,86

Из показателеи таблиц следует, что основныепородоопределяющие признаки исследуемых пчел характеризуютсяотносительно небольшои изменчивостью. Наименее изменчивы – длинахоботка пчел (Cv=1,40–3,23 %), ширина третьего тергита (Cv=1,60–3,41 %)и тарзальныи индекс (3,05–4,78 %), наиболее изменчив – кубитальныи индекс (Cv=11,77–23,98 %). Показатели этих экстерьерных признаковсвидетельствуют о принадлежности пчел экспериментальнои пасеки кпородному типу среднерусскои породы «Приокскии ».В результате проведенных исследовании установлено, чтоотрицательное дискоидальное смещение правого крыла имело место у52,0 % пчел, неи тральное – у 33,3 %, положительное – у 14,6 %.Отрицательное дискоидальное смещение левого крыла наблюдалось в54,9 % промеров, неи тральное – в 28,7 % и положительное – в 16,4 %.Стандартом породного типа «Приокскии » предусмотрено соотношениев пределах 50 % отрицательного и положительного дискоидальногосмещения. Отмечен самыи высокии коэффициент изменчивости этогопризнака (Cv=28,7–61,4 %).Форма заднеи границы воскового зеркальца пятого стернита у53,9 % пчел обследованных семеи – прямая.
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Получены данные по асимметрии парных хитиновых частеи телапчел: длины и ширины крыльев (53,6 % и 59,2 %), в промерахкубитальнои ячеи ки крыла жилки «а» и жилка «б» – 46,4% и 59 %,соответственно, количестве зацепок на большом и малом крыле (68,4 %и 73,1 %), ширине и длине первого членика лапки заднеи ножки (39,5 %и 42,9 %) и др., а также посчитана асимметрия показателеи индексов пчелпородного типа «Приокскии » (таблица 4).
Таблица 4 – Асимметрия в показателях индексов парных частеи телапчел породного типа «Приокскии », % (n = 390)

Показатель lim M±m Cv
Кубитальныи индекс 56,7–96,6 78,9±7,03 18,41
Дискоидальное смещение,отрицательное 6,7–46,7 22,8±3,31 52,31
Индекс линеи нои грузоподъемности 30–70 53,58±3,10 20,87
Тарзальныи индекс 26,7–86,7 61,0±5,28 31,2

Асимметрия промеров парных частеи тела пчел вызвана влияниемвнешних и внутренних факторов на развитие пчелы: количеством икачеством корма в личиночнои стадии, температурным режимом гнездапчелинои семьи, ее силои и количеством пчел–кормилиц, достаточнымзапасом корма, поступлением свежего нектара и пыльцы, погоднымиусловиями и др.В исследованиях определили среднюю массу 100 однодневныхпчел, отобранных от 10 пчелиных семеи , которая составила 102,3 мг.Окраска тела пчел была в основном серая. Пчелы с желтои окраскои первых двух тергитов не превышали 10 %, от количества обследованных.Биологические признаки пчелиных семеи породного типа«Приокскии » экспериментальнои пасеки показали, что эти пчелыумеренно миролюбивы, при осмотре продолжали спокои но работать насотах, вынутых из гнезда. Соты магазинных надставок, в основном, имелисветлую печатку меда, гнездовые – смешанную.Хозяи ственные показатели пчелиных семеи породного типа«Приокскии » за 5 лет (2019–2023 гг.) составили в среднем:зимостои кость – 98 %, сила семеи перед главным медосбором – 3,2 кгпчел, максимальная яи ценоскость их маток – 1656 яиц в сутки, валовая
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медовая продуктивность – 36,6 кг, товарная 23,6 кг, каждая пчелинаясемья отстроила за активныи сезон по 6,5 сотов на вощине.В результате проведенных исследовании получены новые данныепо комплексу биологических, в том числе морфометрических, ихозяи ственных признаков пчелиных семеи породного типасреднерусскои породы «Приокскии ».
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Аннотация. В статье показаны методические подходы к выведению линиипчел, обладающих повышенной зимостойкостью и высокими темпами весеннегоразвития, включающие оценку исходного материала, отбор родоначальницлинии, организацию воспроизводства пчелиных маток – дочерей от родоначальницывыводимой линии, формирование опытной и контрольной групп пчелиных семей сматками–сестрами для проверки качества потомства, испытание семей поселекционируемым признакам – зимостойкости, темпам весеннего развития ипродуктивности. В работе изучены генетико–популяционные параметры признаковпчелиных семей улучшенной линии: изменчивость составила (Cv) – 16,1–28,0 %,коэффициенты корреляции исследуемых признаков (r) от 0,52 до 0,88. Определили
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наследуемость (h2) пчелиных семей по зимостойкости – 0,08–0,17 и темпам весеннегоразвития – 0,063–0,15.Abstract. The article shows methodological approaches to breeding a line of bees withincreased winter hardiness and high rates of spring development, including assessment of thesourcematerial, selection of the ancestors of the line, organization of the reproduction of queenbees – daughters from the ancestor of the breding line, formation of experimental and controlgroups of bee colonies with sister queens to check the quality of the offspring, testing of coloniesfor selected traits – winter hardiness, rate of spring development and productivity. The workstudied the genetic and population parameters of the traits of bee colonies of the improved line:variability was (Cv) – 16.1–28.0%, correlation coefficients of the studied traits (r) from 0.52 to0.88. We determined the heritability (h2) of bee colonies for winter hardiness – 0.08–0.17 andthe rate of spring development – 0.063–0.15.Ключевые слова: селекция, зимостойкость, темпы развития семьи,изменчивость, корреляция, наследуемость.Key words: selection, winter hardiness, rate of building up of colony, variability,correlation, heritability.
Введение. Улучшение продуктивных и племенных качествпчелиных семеи применительно к конкретным условиям климата имедосбора, а также соответствующим требованиям прогрессивныхтехнологии производства продуктов пчеловодства представляет одно изнаиболее эффективных направлении интенсификации пчеловодства.Задачи селекции пчел заключаются в повышении продуктивных иплеменных качеств пчелиных семеи разводимых пород и типов пчел,формировании признаков, способствующих сокращению затрат временина уход за ними, а также внедрении селекционных достижении впроизводство. В результате проводимои селекционнои работыулучшаются хозяи ственные признаки пчелиных семеи : зимостои кость,яи ценоскость маток, весеннее развитие пчелиных семеи , устои чивость кзаболеваниям, продуктивность, снижается злобливость пчел ирои ливость семеи .Целью проведения исследовании являлось селекционноеулучшение пчелиных семеи породного типа «Приокскии » [1], [2] ивыведение линии пчел, обладающих повышеннои зимостои костью ивысокими темпами весеннего развития.Задачи (этапы) проведения селекционнои работы:– оценка исходного материала (пчелиных семеи , маток) породноготипа «Приокскии » среднерусскои породы;– выделение лучших пчелиных семеи по собственнымпродуктивным показателям в качестве родоначальниц линии пчел,
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обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпамивесеннего развития;– воспроизводство пчелиных маток – дочереи от родоначальницывыводимои линии;– формирование опытнои и контрольнои групп пчелиных семеи сматками–сестрами для проверки качества потомства;– испытание пчелиных семеи по селекционируемым признакам:зимостои кости, темпам весеннего развития и продуктивности;– изучение генетико–популяционных параметров признаковпчелиных семеи (изменчивости, корреляции, наследуемости)улучшеннои линии.Материал и методы исследований. Работу проводили напчелиных семьях породного типа среднерусскои породы «Приокскии »экспериментальнои пасеки отдела селекции и разведения медоносныхпчел в 2020–2022 гг. При организации и проведении работыруководствовались «Методами проведения научно–исследовательскихработ в пчеловодстве» [3].Для проведения исследовании формировали опытную иконтрольную группы пчелиных семеи –аналогов, равных по силе, запасамуглеводного и белкового корма с матками известного происхождения иодинакового возраста.В процессе работы оценивали биологические и хозяи ственныепризнаки пчелиных семеи : поведение, печатку меда, экстерьер пчел,зимостои кость, темпы роста, силу пчелиных семеи и яи ценоскость матокв разные периоды сезона, медовую и восковую продуктивность [4], [5].Зимостои кость пчелиных семеи оценивали сопоставлением ихсостояния по результатам осеннеи и весеннеи ревизии по такимпоказателям, как зимнии отход пчел, расход корма, степеньопоношенности и сила пчелинои семьи веснои .Силу пчелинои семьи в период весеннеи ревизии оценивали всоответствии с ГОСТ 20728–14 Семья пчелиная. Технические условия, гдепринято считать сильными семьями, имеющие 8 и более улочек,средними – 7–6 улочек, а слабыми – 5 и менее улочек [6].Яи ценоскость матки определяли по количеству печатного расплодана момент каждого учета, учитывая его в переводе на число полностьюзанятых им сотов или в квадратах 5х5 см рамки–сетки (в одном квадратенасчитывается 100 пчелиных ячеек) и разделив количество печатногорасплода на 12.
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При оценке яи ценоскости матки учитывали и состояние пчелинои семьи в разные периоды сезона в килограммах, которая должнасоответствовать требованиям ГОСТа. При этом улочка пчел, т.е. ихколичество плотно обсиживающих сот с обеих сторон, имеет массу 0,25кг в рамке 435х300 мм.Определяли темп роста пчелиных семеи как прирост пчел за сутки,выраженныи в процентах к общеи массе семьи [7].Медовую продуктивность пчелинои семьи оценивали по валовомуколичеству меда, собранному пчелами за истекшии сезон. Он включаетмед, отобранныи для откачки или в запас, и оставленныи в гнезде вкачестве кормового. При получении других видов продукции отпчелинои семьи ее переводили в условные медовые единицы: мед – 1;пакет пчел – 10; пчелиная матка плодная – 2; неплодная – 0,7; 1 кг воска– 1. Количество меда в отдельном соте определяли визуально,принимая во внимание, что заполненныи и запечатанныи сот в рамке435х300 мм содержит 3,5–4 кг, а в рамке 435х145 мм – 2 кг меда.Пчелиных маток получали по усовершенствованнои технологииНИИ пчеловодства в соответствии с ГОСТ Р 55487–2013 Матка пчелиная.Технические условия [8], [9].Величину мерных признаков экстерьера пчел определяли поусовершенствованнои методике В.В. Алпатова с помощью микроскопаМБС–9 в единицах окуляр–микрометра, которые затем переводили вмиллиметры [10].Биометрическую обработку полученных данных проводили на ЭВМ сиспользованием программы MS Excel.Результаты исследований и их обсуждение. На всех этапахработы по улучшению зимостои кости и ускорению темпов роста иразвития пчелиных семеи породного типа «Приокскии » осуществлялифенотипическии и генотипическии отбор. В начале селекционногопроцесса преобладал фенотипическии отбор, включающии выделениелучших пчелиных семеи по собственным продуктивным качествам.Оценку пчелиных семеи проводили по таким признакам, какзимостои кость, весеннее развитие, темпы роста, сила перед главныммедосбором, продуктивность, яи ценоскость маток.Оценка зимовки пчелиных семеи пасеки в 2020/21 гг. показала, чтосохранность их была 100 %, ослабление в среднем на 1,5 улочки пчел или
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на 17,5 % на пчелиную семью по сравнению с осенним учетом (таблица1).
Таблица 1– Показатели зимовки пчелиных семеи 2020/21 гг. (n=20)

Дата учета Показатель Статистическии показатель
lim М+m Cv, %

02.09.20 г.
09.04.21 г.

Количество пчел, улочкиЗапас корма, кгКоличество пчел, улочкиЗапас корма, кг

7–915–194–92,5–7,0

8,0±0,4816,3±0,966,6±0,544,2±0,31

9,36,716,118,7
09.04.21 г. Ослабление пчелиныхсемеи , улочки пчел 0–4 1,4±0,28 17,3
09.04.21 г. Расход корма:на улочку пчел, кгна пчелиную семью, кг 1,5–1,89–13,5 1,7±0,1712,1±0,44 14,611,4
09.04.21 Степень опоношенностипчелинои семьи, баллы 3–5 3,9±0,27 15,2

Расход корма за период с 2 сентября 2020 г. по 9 апреля 2021 г.учтенных пчелиных семеи составил в среднем 12,1 кг или 1,7 кг на улочкупчел, запас корма на весеннии период – 4,2 кг.По результатам зимовки 2020/21 гг. для получения маток–дочереи была выделена в качестве родоначальницы линии пчел, обладающихповышеннои зимостои костью и высокими темпами весеннего развития,пчелиная семья № 3, показатели которои составили: ослаблениепчелинои семьи – 0, расход корма на улочку пчел – 1,5 кг или 11,8 % нижесредних пасечных показателеи . При выборе учли валовую медовуюпродуктивность семьи № 3 за 2020 г., которая составила 39,6 кг.Экстерьерные признаки пчелинои семьи № 3, соответствовалитребованиям стандарта породного типа среднерусскои породы«Приокскии »: длина хоботка – 6,7 мм, ширина третьего тергита – 4,7 мм,кубитальныи индекс – 55 %.Для сравнительного испытания из этои же группы пчелиных семеи была выделена другая пчелиная семья № 42 со средними пасечнымипоказателями: ослабление пчелинои семьи за период зимовки – 1,4улочки пчел, расход корма – 1,7 кг на улочку пчел.Для получения маток–дочереи от родоначальницы линии былисформированы семьи–стартеры (3 шт.) и семьи–воспитательницы (3
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шт.). В течение сезона выведены 150 неплодных маток, которыеподсажены в пчелиные семьи, отводки для формирования опытнои иконтрольнои групп пчелиных семеи и испытания по зимостои кости,темпам весеннего развития и продуктивности, а также переданы надругие пасеки.Проведена оценка развития опытнои группы № 1 пчелиных семеи пасеки (n=12) и определена плодовитость маток и темпы роста передреализациеи пакетов пчел (таблица 2).
Таблица 2 – Развитие пчелиных семеи и среднесуточная яи ценоскостьматок опытнои группы №1 (n=12)

Показатель(учет 22.05.21 г.) Статистическии показатель
lim M+m Cv, %

Сила пчелиных семеи ,улочек пчел, кг 10–122,5–3 11,9+0,743,0+0,61 10,810,8
Количество печатного расплода,шт. рамоксотен ячеек 6–8142–198 7,6+0,32176,0+3,97 12,315,4
Среднесуточная яи ценоскостьматок, шт. яиц 1183–1650 1466,6+41,12 15,4
Запас корма, кг 4–6 5,2+0,44 21,8
Темп роста пчелинои семьи, % 3,2–7,3 4,1+0,28 9,6

Сила пчелиных семеи в среднем составила 11,9 улочки пчел,среднесуточная яи ценоскость пчелиных маток на 22.05.2021 г. – 1467штук яиц, темпы роста пчелиных семеи в среднем составили 4,1 %.В течение весенне–летнего периода развития пчелиных семеи проводили учеты печатного расплода каждые 12 днеи и по сумме трехучетов (10.05; 22.05; 3.06) рассчитали среднесуточныи прирост пчел всемье. Прирост пчел за сутки, выраженныи в процентах к общеи массесемьи, характеризует темп ее роста, среднии показатель по группепчелиных семеи составил 4,1 %.В конце мая – начале июня от учтенных пчелиных семеи былисформированы и реализованы 12 пакетов пчел. В оставшуюся частьпчелиных семеи были подсажены неплодные матки–дочери отматеринскои семьи № 3 (с повышеннои зимостои костью и темпамироста) породного типа «Приокскии » среднерусскои породы длядальнеи шеи селекционнои работы.



141

Проведена оценка развития (учет 10.06.21 г.) опытнои группы №2пчелиных семеи пасеки и определена плодовитость их маток передглавным медосбором (таблица 3).
Таблица 3 – Развитие пчелиных семеи опытнои группы №2 исреднесуточная яи ценоскость их маток перед главным медосбором(n=10)

Показатель (учет 10.06.21 г.) Статистическии показатель
lim M+m Cv, %

Сила пчелиных семеи , улочекпчелкг
7–111,75–2,75 9,90+0,462,48+0,11 14,614,6

Количество печатного расплода,шт. рамоксотен ячеек 5–7103–245 6,2+0,20194,3+15,79 10,225,7
Среднесуточная яи ценоскостьматок,шт. яиц 858–2041,7 1619,16+131,55 25,7
Запас корма, кг 3–7 4,55+0,35 33,7
Темп роста пчелинои семьи, % 4,1–8,6 5,8+0,24 8,8

Сила пчелиных семеи в среднем составила 9,9 улочек пчел,среднесуточная яи ценоскость пчелиных маток – 1619 штук яиц, запаскорма – 3,4 кг, темп роста – 5,8 %.Пчелиные семьи пасеки в середине июня были подвезены намедосбор к массивам донника желтого и фацелии. Валовая медоваяпродуктивность в среднем на перезимовавшую пчелиную семью пасекисоставила 31,2, товарная – 19,5 условных медовых единиц (мед, воск,пчелиные матки, пакеты пчел). За активныи сезон пчелами отстроено всреднем на одну пчелиную семью по 3,5 сота.Определены биологические признаки пчелиных семеи породноготипа «Приокскии » экспериментальнои пасеки: пчелы умеренномиролюбивы, при осмотре продолжали спокои но работать на сотах,вынутых из гнезда. Соты магазинных надставок, в основном, имелисветлую печатку меда, гнездовые – смешанную.Для определения экстерьерных признаков отобраны пробы пчел отпчелиных семеи с матками–дочерьми 2021 г., происходящими от семьи №3 – родоначальницы линии пчел, обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпами весеннего развития и проведен их
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анализ по основным экстерьерным признакам. Окраска тела пчел былапреимущественно серая. Анализ морфологических признаков показал, чтодлина хоботка варьировала от 6,6 до 6,72 мм, ширина третьего тергита4,6–4,85 мм, кубитальныи индекс – 48,6–52,7 %%, тарзальныи индекс –57,6–60,8 %%. Положительное дискоидальное смещение имели пчелы от20 до 80 %%, в 3,3–66,7 %% случаях – отрицательное, а неи тральное – от6,3 до 56,7 %% смещении жилкования правого крыла.Результаты проведенных исследовании пчелиных семеи позволилиопределить материнские семьи для получения очередного поколения ипервичнои репродукции пчелиных маток в 2022 году. Это пчелиныесемьи № 3, 42, 77, показатели пчел которых соответствовалитребованиям стандарта породного типа среднерусскои породы«Приокскии »: длина их хоботка варьировала от 6,6 до 6,7 мм, ширинатретьего тергита 4,6–4,7 мм, кубитальныи индекс – 50,3–52,7 %%,тарзальныи индекс – 58,8–60,8 %%. Положительное дискоидальноесмещение имели пчелы от 20 до 62,5 %%, в 26,7–66,7 %% случаях –отрицательное, а неи тральное – от 6,3 до 40,0 %% смещении жилкованияправого крыла.Результаты зимовки опытнои группы пчелиных семеи в 2021/22гг. показали, что сохранность их была 100 %, ослабление в среднем на 1,2улочки пчел или на 16 % на пчелиную семью по сравнению с осеннимучетом (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели зимовки опытнои группы пчелиных семеи экспериментальнои пасеки центра пчеловодства 2021/22 гг. (n=15)
Дата учета Показатель Статистическии показатель

lim М+m Cv, %
14.09.21 г.
26.04.22 г.

Количество пчел, улочкиЗапас корма, кгКоличество пчел, улочкиЗапас корма, кг

7–816–203–83–8

7,57±0,1418,86±0,406,36±0,486,0±0,34

6,88,028,020,9
26.04.22 г. Ослабление пчелиныхсемеи , улочки пчел 0–5 1,21±0,44 127,4
26.04.22 г. Расход корма:на улочку пчел, кгна пчелиную семью, кг 1,5–2,769–16 1,85±0,1112,86±0,47 21,713,7
26.04.22 Степень опоношенностипчелинои семьи, баллы 3–5 4,1±0,18 12,6
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Расход корма за период с 14 сентября 2021 г. по 26 апреля 2022 г.учтенных пчелиных семеи опытнои группы составил в среднем 12,8 кгили 1,9 кг на улочку пчел, запас корма на весеннии период – 6 кг.Оценка зимовки контрольнои группы пчелиных семеи (n=15) в2021/22 гг. показала, что сохранность их была 93,3 %, ослабление всреднем на 1,4 улочки пчел или на 19,8 % на пчелиную семью посравнению с осенним учетом. Расход корма за период с 14 сентября 2021г. по 26 апреля 2022 г. учтенных пчелиных семеи контрольнои группысоставил в среднем 13,7 кг или 2,0 кг на улочку пчел, запас корма навесеннии период – 5,5 кг, то есть показатели были ниже, чем в опытнои группе.Для получения очередного поколения и первичнои репродукциипчелиных маток в 2022 г. в качестве материнских использовалиотобранные в 2021 г. по экстерьерным признакам пчелиные семьи № 3,42, 77, показатели пчел которых соответствовали требованиям стандартапородного типа среднерусскои породы «Приокскии ».Для вывода пчелиных маток были сформированы семьи–стартеры(3 шт.) и семьи–воспитательницы (3 шт.). Выведено свыше 250неплодных маток линии пчел, обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпами весеннего развития, которыеподсажены в семьи, отводки, нуклеусы, переданы сотрудникам на пасекидля подсадки в пчелиные семьи для проведения учетов ихзимостои кости, а также реализованы на другие пасеки.Проведена оценка развития (учет 15.06.2022 г.) опытнои группыпчелиных семеи пасеки перед главным медосбором (таблица 4).
Таблица 5 – Развитие опытнои группы пчелиных семеи и среднесуточнаяяи ценоскость маток перед главным медосбором (n=14)

Показатель (учет 15.06.22 г.) Статистическии показатель
lim M+m Cv, %

Сила пчелиных семеи , улочек пчелкг 9–132,25–3,25 10,8+0,463,02+0,218 9,810,2
Среднесуточная яи ценоскостьматок, шт. яиц 1320–1786 1650,8+44, 12 18,8
Запас корма, кг 4,5–6,0 5,2+0,45 17,4
Темп роста пчелинои семьи, % 4,7–8,9 5,9+0,31 9,1
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Сила пчелиных семеи в среднем составила 10,8 улочек пчел,среднесуточная яи ценоскость пчелиных маток – 1650 штук яиц, запаскорма – 5,2 кг. Темп роста пчелиных семеи в среднем 5,9 %.Пчелиные семьи пасеки участвовали в медосборе с луговогоразнотравья и с гречихи.Валовая медовая продуктивность по пасеке в среднем наперезимовавшую пчелиную семью составила 39,4, товарная – 26,4условных медовых единиц (пчелиные матки – 200 шт., мед – 135 кг, пакетыпчел – 4 шт., воск – 7,35 кг). Пчелами отстроено по 5,8 листа вощины напчелиную семью и получено по 0,525 кг воска.Пчелиные семьи пасеки были подготовлены к испытанию назимостои кость в зимовку 2022/23 гг.: сформированы гнезда, учтена силапчелиных семеи , в среднем – 8,6 улочек пчел, в семьях оставлено по 13,1 кгмеда, пополнены кормовые запасы до зоотехнических требовании ,скормлено в среднем по 5,9 кг сахара на одну семью, и запас корма в гнездепчел составил 19 кг.В результате оценки биологических и хозяи ственных признаковпчелиных семеи породного типа среднерусскои породы «Приокскии »были получены данные по зимовке, развитию и продуктивностипчелиных семеи экспериментальнои пасеки отдела селекции иразведения медоносных пчел за 2020–2022 гг.В течение работы по улучшению породного типа «Приокскии »,создавали оптимальные условия содержания и ухода за пчелинымисемьями, чтобы обеспечить возможность наиболее полного проявленияих генотипов в формировании продуктивных качеств. В работе большоевнимание уделяли сохранности пчелиных семеи в период зимовки,систематически, в соответствии с состоянием семеи и периодом сезона,расширяли гнезда сотами или вощинои . В период интенсивного развитиясемеи кормовая обеспеченность их поддерживали на уровне не ниже 5кг. Осуществляли профилактические и лечебные мероприятия противваррооза и нозематоза, а также своевременно выполняли необходимыесезонные работы по выращиванию большои биомассы пчел к началуглавного медосбора и поддержанию их в рабочем состоянии. Длянаиболее полного проявления генетического потенциала пчелиныхсемеи по продуктивности их подвозили к массивам фацелии, донника,гречихи, клевера, лугового разнотравья.По окончании главного медосбора пчелиные семьи обеспечивалиисточниками осеннего поддерживающего медосбора или давали
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стимулирующую подкормку для усиления выращиванияфизиологически молодых пчел к зимовке. Подкормку пчелиных семеи сахарным сиропом для пополнения зимних кормовых запасов проводилив оптимальные сроки с 25 августа по 5 сентября, скармливая не более 6кг сахара на пчелиную семью.Проведение селекционнои работы предусматривает оценкубиологических и хозяи ственных признаков пчелиных семеи .Наследование большинства признаков пчел обусловлено многимигенами, каждыи из которых оказывает определенное воздеи ствие на ихпроявление. Фенотипическое проявление такого полигенного признакав значительнои степени зависит и от условии внешнеи среды. Длясравнения фенотипического разнообразия различных признаков пчел вгруппе использовали коэффициент вариации (Cv%), которыи выражалив процентах. Он указывает на степень разнообразия учитываемыхпризнаков пчел в группе.При проведении работы по методическим подходам к выведениюлинии пчел, обладающих повышеннои зимостои костью и высокимитемпами весеннего развития определяли их генетико–популяционныепараметры. В результате проведенных исследовании в 2020–2022 гг.фенотипическая изменчивость признаков зимовки, коэффициентывариации которои показали, что данные по подготовке пчелиных семеи к зиме (сила семеи , запас корма) были более стабильны осенью(Cv=6,7–9,3 %), а веснои размах этих показателеи отмечали болеевысокии (Cv=16,1–28,0 %). При изучение темпов роста пчелиных семеи ввесеннии период размах фенотипическои изменчивости составил от 8,8до 9,9 %, по среднесуточнои яи ценоскости – от 15,4 до 25,7 %.Эффективность селекции пчел в значительнои мере зависит отвыбора селекционных признаков и от того в какои степени эти признакикоррелируют с другими признаками, учитываемыми в селекционнои работе.В течение работы по улучшению показателеи породного типа«Приокскии » по зимостои кости, темпам весеннего развития,продуктивности установлена тесная положительная связь признаковзимостои кости пчелиных семеи с силои пчелиных семеи и яи ценоскостьюих маток в разные периоды пчеловодного сезона, с ростом и развитиемпчелиных семеи и продуктивностью (таблица 6).



146

Таблица 6 – Корреляции зимостои кости пчелиных семеи , яи ценоскостиматок, темпов роста и развития пчелиных семеи (n = 15)
Коррелирующии признак lim r

Сила пчелиных семеи при первом весеннем учете,улочек пчел– количество расплода при первом весеннемучете, квадратов 5х5 см– яи ценоскость пчелиных маток при первомвесеннем учете, шт. яиц

4–933–70
275–583

0,83***

0,83***
Количество расплода при первом весеннем учете,квадратов 5х5 см– среднесуточная яи ценоскость маток передглавным медосбором, шт. яиц

33–701183–1650 0,65**
Сила пчелиных семеи перед медосбором, кг– яи ценоскость маток перед медосбором, шт. яиц 2,25–2,75858–2041 0,88***
Сила пчелиных семеи при первом весеннем учете,улочек пчел– сила пчелиных семеи перед медосбором, улочекпчел

4–99–11 0,71**
Сила пчелиных семеи при первом весеннем учете,улочек пчел– темпы роста пчелиных семеи , % 4–94,1–8,1 0,52*

Примечание: *, **, *** – существенно при 5, 1 и 0,1 % уровнях значимости соответственно.
Выявленная связь показывает, что чем больше сила пчелиныхсемеи при первом весеннем учете, тем больше расплода в семьях и вышеяи ценоскость пчелиных маток в этот учет (r = 0,83) и более высокои была яи ценоскость пчелиных маток перед главным медосбором (r =0,65). С зимостои костью взаимосвязаны также темпы роста пчелиныхсемеи (r = 0,52).На основе выявленных корреляции по результатам зимовкипчелиных семеи можно прогнозировать яи ценоскость маток ввесенне–летнии период, и, следовательно, количество пчел, выращенныхк началу главного медосбора.Пчелиные семьи, вышедшие из зимовки сильными, и к медосборуимели высокую биомассу пчел и от них получили высокие показатели попроизведеннои продукции. Коэффициент корреляция этих признаковсоставил 0,71 и 0,78 соответственно (таблица 7).
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Таблица 7 – Корреляции зимостои кости и силы пчелиных семеи с ихпродуктивностью (n = 15)
Коррелирующии признак lim r

Сила пчелиных семеи при первом весеннем учете,улочек пчел– сила пчелиных семеи перед медосбором, кг– валовая продуктивность пчелиных семеи ,условных медовых единиц

4–92,25–2,75
21, 7–39,6

0,71**
0,78**

Сила пчелиных семеи перед медосбором, кг– валовая продуктивность пчелиных семеи ,условных медовых единиц– восковая продуктивность, отстроено сотов, шт.

2,25–2,7521, 7–39,6
5–10

0,63**
0,58**

Анализ корреляционных связеи между силои пчелиных семеи перед медосбором, яи ценоскостью их маток и валовои медовои ивосковои продуктивностью семеи показал, что эти показателиположительно взаимосвязаны (r = 0,70; 0,63; 0,58).Выявление положительных корреляции с высоким коэффициентомсвязи позволяет лучшим образом организовать селекционную работу,заранее предусматривать возможные изменения одних признаков приотборе племенного материала по другим признакам.Наследуемость это доля, обусловленная деи ствием наследственныхфакторов в общеи фенотипическои изменчивости признакаопределеннои популяции. Она характеризуется коэффициентомнаследуемости (h2) и определяется как отношение генотипическои вариансы к фенотипическои и выражается в долях единицы илипроцентах. Данныи показатель свидетельствует о генотипическомразнообразии признака и позволяет осуществлять прогноз селекции поего фенотипическому проявлению на очередное поколение. В процессевыведения линии пчел породного типа «Приокскии » среднерусскои породы, обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпамивесеннего развития рассчитали коэффициенты наследуемостиселекционируемых признаков пчелиных семеи . Силу пчелиных семеи иколичество печатного расплода в семьях на момент весеннеи ревизииобычно используют как показатель успеха зимовки пчелиных семеи . Впроведенных исследованиях показатели наследуемости этих признаковза 2021 г. и 2022 г. составили h2= 0,08–0,17. Таким образом, только на8–17 % сила пчелиных семеи и количество печатного расплода в них
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зависят от генотипа, а в основном влияет окружающая среда, степеньподготовки пчел к зимовке, условия зимовки и др.Исследования темпов весеннего развития пчелиных семеи показали, что коэффициент наследования этого признака h2= 0,063–0,15.То есть на 6,3–15 % темпы роста пчелиных семеи зависят от генотипа. Наэтот показатель влияют результаты зимовки, погодные условия,поступление нектара и пыльцы и др. Таким образом, данныи показательсвидетельствует о генотипическом разнообразии признака и позволяетосуществлять прогноз селекции по его фенотипическому проявлению наочередное поколение.Заключение. В результате проведенных исследовании разработана методика выведения линии пчел породного типа«Приокскии » среднерусскои породы, обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпами весеннего развития. Проведенаоценка исходного материала по селекционируемым признакам.Выделена из группы пчелиных семеи по биологическим и продуктивнымкачествам в качестве родоначальниц линии пчелиная семья №3.Получены пчелиные матки – дочери от родоначальницы выводимои линии. Воспроизведено и подсажено на пасеках центра пчеловодства за2021г. и 2022 г. около 100 пчелиных маток. Сформированы опытная иконтрольная группы пчелиных семеи с матками–сестрами для проверкикачества потомства. Испытаны пчелиные семьи по селекционируемымпризнакам: зимостои кости, темпам весеннего развития ипродуктивности.Изучены генетико–популяционные параметры признаковпчелиных семеи улучшеннои линии. Фенотипическая изменчивость (Cv)их составила16,1–28,0 %. Коэффициент корреляции (r) изучаемыхпризнаков был высокии и составил от 0,52 до 0,88. Наследуемостьселекционируемых признаков (h2): зимостои кости 0,08–0,17 или 8 –17 %,темпов весеннего развития 0,063–0,15 или 6,3–15 %.В результате проделаннои работы определены методическиеподходы к выведению линии пчел, обладающих повышеннои зимостои костью и высокими темпами весеннего развития.
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УДК 638.13ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЧЕЛИНЫХСЕМЕЙ, МАССУ И КОНЦЕНТРАЦИЮ САХАРОВ СОДЕРЖИМОГОМЕДОВОГО ЗОБИКАМ.К. СиманковФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «Пермский государственныйаграрно–технологический университет имени академика Д.Н.Прянишникова», г. Пермь, РоссияЕ–mail: simmix@yandex.ru
Аннотация. В статье приводятся результаты наблюдений влияния погоды насроки цветения медоносных растений и продуктивность пчелиных семей Пермскогокрая в течение 2020–2022 годов. Проведены исследования косвенной оценкинектаропродуктивности основных медоносных растений Пермского края по рабочейнагрузке медового зобика пчёл–фуражиров. Сравнительная оценка массы медовогозобика подтвердила высокую нектарную продуктивность иван–чая узколистного(Epilоbium angustifolium L.) и липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.). Установленазначительная средняя концентрация сахаров содержимого медовых зобиков(61–75%), что вероятно связано с высокимитемпературами и низкой относительнойвлажностью воздуха.Abstract. The article presents the results of observations of the influence of weather onthe timing of flowering of honey plants and the productivity of bee colonies in the Perm Region
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during 2020–2022. Studies of indirect evaluation of the nectar productivity of the main honeyplants of the Perm Region by the workload of the honey crop of foraging bees have been carriedout. A comparative assessment of the mass of honey goiter confirmed the high nectarproductivity of narrow–leaved ivan tea (Epilоbium angustifolium L.) and heart–shaped linden(Tilia cordata Mill.). A significant average concentration of sugars of honey goiter contents(61–75 %) has been established, which is probably due to high temperatures and low relativehumidity.Ключевые слова: климат, нектаропродуктивность, медовый зобик.Key words: climate, nectar productivity, honey crop.
Уровень развития пчеловодства и продуктивность пчелиных семеи ,находятся в теснои взаимосвязи с флористическим разнообразием ипогодными условиями. В разных природных зонах уровень медосбора,особенности его распределения по периодам сезона имеютсущественные и устои чиво сохраняющиеся различия. Они определяютсяпочвенными и климатическими факторами, которые влияют набиоразнообразие и фенологию развития медоноснои растительности.Однако и в однои природнои зоне в разные годы, когда складываютсяразные погодные условия, изменяются сроки цветения и продуктивностьрастении [6].Медоносная пчела заняла широкии ареал и освоила зоны сумеренным и холодным климатом. Продвижение в лесные зоныхолодного климата связано с обильнои кормовои базои . Однако обилиекормовои базы отличается интенсивным, но непродолжительнымнектаровыделением. В Пермском крае основным естественнымисточником весеннего медосбора являются разные виды ив (Salex). Кглавным летним медоносам относятся лесная малина (Rubus idaeus L.) иобеспечивающие главныи медосбор иван–чаи узколистныи (Epilоbiumangustifolium L.), липа сердцевидная (Tilia cordata Mill.) и луговаярастительность. В первои декаде августа поддерживающии взятокобеспечивают сорняки.От е мкости медового зобика зависит эффективностьиспользования пче лами кормовых ресурсов и обеспечения пчелинои семьи углеводным кормом. Вместимость зобика больше его рабочеи нагрузки (количество нектара, которое пчела может донести в зобике сместа сбора). Рабочая нагрузка зависит от силы медосбора и удале нностиисточника медосбора от пасеки. При обильном медосборе пчелаприносит 40–50 мг нектара. Во время слабого медосбора и при большои удаленности массивов медоносов рабочая нагрузка зобика составляет15–25 мг. С точки зрения технологии получения продуктов пчеловодства,
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рост и развитие переднего отдела кишечника имеет очень важноезначение [2]. Это связано с тем, что так называемая максимальнаярабочая нагрузка медового зобика зависит от породнои принадлежностипче л [1]. Из известных пород медоносных пче л среднерусские – самыекрупные. На территории Пермского края выделена прикамскаяпопуляция среднерусских пче л, обитающая на северо–восточнои границеестественного распространения медоносных пче л [4], [5]. Условиясеверного климата не могли не отразиться в адаптациях пче л, в том числев анатомических особенностях строения пищеварительнои системы. Вчастности, можно предполагать, что в период короткого летнего сезонабольшая рабочая нагрузка медового зобика позволяет эффективнееиспользовать медосбор. Также, вероятно, по массе и содержимомумедового зобика можно косвенно судить об интенсивности выделения иконцентрации сахаров нектара того или иного медоносного растения.Изучение рабочеи нагрузки и сезоннои динамики наполняемостимедовых зобиков прикамскои популяции пче л не проводились.Цель исследования: проанализировать влияние погодных условии на продуктивность пчелиных семеи , сроки цветения и интенсивностьвыделения нектара медоносными растениями по массе медового зобикапче л. Исследования проводили в течение 2020–2022 годов на пасекеразведенческого хозяи ства «Покровское» Осинского раи она, в 120 кмюжнее г. Пермь. Анализировали влияние погодных условии в Прикамьена продуктивность пче л с использованием данных саи та «Пермскии центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающеи среды» [3].Массу 12–ти рамочного контрольного улья со стандартнои семье и среднерусских пче л измеряли почтовыми весами ВТ–8908–150 (пределизмерении 150 кг, погрешность измерении – 50 г). Интенсивностьнектаровыделения растениями изучали по массе медовых зобиков 10–15пче л фуражиров прилетающих в улеи . При этом регистрировалитемпературу и влажность с помощью электронноготермометра–гигрометра ТГМ–1 (точность показании температуры 0,1 оС,влажности – 1 %). После ампутации головы, извлекали пинцетом запоследнии сегмент брюшка желудочно–кишечныи тракт. Отделялимедовые зобики и взвешивали на электронных весах ВК–150.1 сточностью до 1 мг. Затем укладывая и раздавливая их на призмерефрактометра RHB–90/ATC (погрешность измерении – 0,20 %)устанавливали концентрацию сахаров содержимого зобиков.
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Зимои 2019/2020 года сложилась очень мягкая и многоснежнаяпогода, не характерная для Предуралья: температура воздуха в Пермскомраи оне в январе 2020 года составила –6,7 оС (при норме –15,4оС), выпало216 % осадков от нормы; в феврале соответственно –4,6 (при норме –13,3
оС) и 140 %. Март 2020 года стал самым те плым в истории наблюдении почти на всеи территории Пермского края. Среднесуточная температурав середине марта повышалась до +5  С, а 30 марта до +8  С. Благодаряэтому обле т пче л произоше л в конце месяца, что раньше среднихмноголетних сроков на десять днеи .Последующие отклонения от нормы среднемесячных температурна +1–3  С и нормы осадков на 117–134 % в апреле–июне ускорилиразвитие медоносных растении , и их цветение происходило существеннораньше среднеи многолетнеи фенологии. С 5 по 14 мая, во времяцветения ив, установилась те плая погода с дневными температурами20–22 оС. Однако низкие ночные температуры отрицательно повлиялина процессы нектаровыделения, и пче лы в основном собирали толькопыльцу. Во время цветения одуванчика лекарственного (Taraxacumofficinale Wigg.) 19.05 в 13–00 при солнечнои погоде с температурои 20оСи относительнои влажностью воздуха 50 % средняя масса медовогозобика составила 32,3±1,20 мг (lim = 28–40) и концентрация сахаровсодержимого зобика – 64,7±1,50 % (lim = 63–67).Главныи медосбор обеспечивался, в основном липои . Период ее цветения, вследствие высокои температуры (25–35 оС), сократился ипроисходил с 8 по 12 июля. До 20.07 привесы контрольного улья по 1,5–2кг в день обеспечивались иван–чаем и луговыми травами и прекратилисьв результате дефицита осадков (45 % от нормы), воздушнои и почвеннои засухи. Таким образом, масса контрольного улья за периодпродуктивного взятка (05.07–20.07) увеличилась на 42 кг. Во времяцветения иван–чая 15.07 в 13–00 при солнечнои погоде с температурои 35 оС и относительнои влажностью воздуха 29 % средняя масса медовогозобика составила 72,2±1,15 мг (lim = 61–78) и концентрация сахаров егосодержимого – 68,8±2,04 % (lim = 63–73).Таким образом, пчеловодныи сезон 2020 года можноохарактеризовать как благоприятныи для роста медоноснои растительности и развития пче л, но избытком температур и дефицитомвлаги в период главного медосбора.В целом зимнии период 2020/2021 года, с уче том аномальныхоттепелеи 25.01 и 5.02, существенных продолжительных морозов во
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второи и третеи декаде февраля, неравномерным распределениемосадков (наибольшии снежныи покров за зимне–весеннии период 66 смотмечался 21–24 марта) можно считать средним по температуре иосадкам.В апреле отклонение от нормы среднемесячнои температурысоставило +2,2  С. Вследствие этого, фенология развития объектовприроды к концу месяца опережала среднюю многолетнюю на 9–10 днеи .Во время цветения ветреницы алтаи скои 15.04 в 11–00 при солнечнои погоде с температурои 20оС и относительнои влажностью воздуха 52 %средняя масса медового зобика составила 56,6±5,63 мг (lim = 41–68) иконцентрация сахаров содержимого зобика – 75,3±0,88 % (lim = 74–77).При этом массу медового зобика измеряли у пче л приносивших в улеи обножку белого цвета.В мае отклонение от нормы среднемесячнои температурысоставило +6,7  С. Месяц отличался температурными рекордами,максимальная температура +27,4 зарегистрирована 24 мая. Заморозкихарактерные для этого периода были отмечены только утром 3 мая.После чего следовал беззаморозковыи период. Поэтому фенологияразвития объектов природы к концу месяца опережала среднююмноголетнюю уже на 14–16 днеи . С 06.05 по 15.05 масса контрольногоулья увеличилась на 5,4 кг. Во время цветения ив 13.05 в 9–00 присолнечнои погоде с температурои 22 оС и относительнои влажностьювоздуха 50 % средняя масса медового зобика составила 32,4±5,74 мг (lim= 12–44) и концентрация сахаров содержимого зобика – 62,5±1,18 % (lim= 60–66).Вследствие те плого и засушливого июня главныи медосбор(20.06–05.07) обеспечивался в основном липои , цветение которои опережало среднемноголетние значения на 20 днеи . Масса контрольногоулья за период главного медосбора увеличилась на 34 кг. Несмотря нате плыи июль и самыи те плыи месяц лета август (отклонение от нормысоставило +3,3  С, а максимальная температура +34,3  С отмечена 21.08)сохранялся дефицит атмосфернои и почвеннои влаги. Это отрицательноповлияло на процессы выделения нектара иван–чаем, луговымразнотравьем и полевыми сорняками. Вследствие этого к серединеавгуста масса контрольного улья уменьшилась на 7 кг. Во время цветениялипы 03.07 в 15–00 при солнечнои погоде с температурои 22 оС иотносительнои влажностью воздуха 80 % (после дождя) средняя масса
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медового зобика составила 58,0±9,67 мг (lim = 34–89) и концентрациясахаров содержимого зобика – 61,0±1,41 % (lim = 57–66).Таким образом, пчеловодныи сезон 2021 года сложилсяблагоприятно для роста медоноснои растительности и развития пче л, нос большим избытком температур и дефицитом влаги чем в 2020 году, чтозначительно ускорило и сократило сроки продуктивного медосбора. Этоотрицательно отразилось на продуктивности пчелиных семеи .Зимнии период 2021/2022 года отличался положительнымиотклонениями от нормы среднемесячнои температуры от +2,8  С вдекабре до +8,5  С в феврале. Норма суммы осадков, также превышаланорму, а снежныи покров накапливался до конца марта, при этом впервои , самои холоднои декаде, регистрировались ночные морозы до–26,3 С.В апреле отклонение от нормы среднемесячнои температурысоставило +2,8 С, а превышение нормы суммы осадков – 154 %.Фенология развития объектов природы к концу месяца была на уровнесреднеи многолетнеи . Во время массового цветения ив 26.04 в 19–00 присолнечнои погоде с температурои 17 оС и относительнои влажностьювоздуха 68 % средняя масса медового зобика составила 33,1±1,16 мг (lim= 21–42) и концентрация сахаров содержимого зобика – 62,2±0,69 % (lim= 60–65).Маи оказался самым холодным за весь период наблюдении спревышением суммы осадков. В связи с похолоданием задержалосьфенологическое развитие объектов дикои природы и агроценозов, всравнении с многолетними значениями на 3–4 дня, а в сравнении сте плым 2021 годом на 18–20 днеи .Из–за холодного июня (отклонение от нормы составило –0,9  С) спревышением нормы суммы осадков наблюдалось существенноеотставание фенологии развития растении . Сложившиеся погодныеусловия негативно влияли и на состояние пчелиных семеи , посколькувыделение нектара растениями не было и к концу месяца в гне здахпрактически отсутствовали запасы углеводного корма.Благодаря жаркому и засушливому июлю (отклонение от нормысоставило +2,2  С и 10 % от нормы) развитие основных медоносов(иван–чаи , липа) ускорилось, а цветение проходило быстро и в периодсредних многолетних дат. Запасов влаги в почве, накопленнои за весну иполовину лета, хватило до конца июля, что благоприятно сказалось навыделении нектара луговыми и полевыми травами. Вследствие этого за
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период продуктивного взятка (05.07–12.08) масса контрольного ульяизменилась на 64кг. В период цветения лугового разнотравья 24.07 в10–00 при солнечнои погоде с температурои 27 оС и относительнои влажностью воздуха 47 % средняя масса медового зобика составила38,0±2,44 мг (lim = 20–55) и концентрация сахаров содержимого зобика –64,7±1,37 % (lim = 59–73).Таким образом, пчеловодныи сезон 2022 можно считать одним изсамых благоприятных в Пермском крае, с начала 21 столетия, дляпродуктивности пче л. Этому способствовало переувлажнение почвы,высокая температура, сдвиг и совмещение цветения основных летних иосенних медоносов.Анализируя результаты описанных тре х пчеловодных сезоновможно отметить следующее. Мягкие, многоснежные зимние и те плыевесенние сезоны ускоряли развитие медоноснои растительности ипчелиных семеи . Исключением был конец весны и начало лета 2022 годас низкими температурами и обильными осадками, задержавшимиразвитие растительности и пчелиных семеи . Высокие температуры идефицит осадков в период главного медосбора сокращали его до 10–15днеи , при этом в 2021 году сроки главного медосбора наступили раньшена 20 днеи . Исключением также, был сезон 2022 года, когда влияниевысокои температуры и переувлажнение почвы совместно содновременным цветением всех летних медоносов увеличило периодглавного медосбора до 37 днеи . Это сказалось и на увеличениепродуктивности семеи в 1,5–2 раза по сравнению с двумя предыдущимигодами.Веснои наибольшую среднюю массу медового зобика наблюдаливо время цветения ветреницы алтаи скои – 56,6±5,63 мг, примаксимальнои , за весь период наблюдении , среднеи концентрациясахаров содержимого зобика 75,3±0,88 %. Средняя масса медового зобикаво время цветения ив и одуванчика варьировала в пределах 32–33 мг, присреднеи концентрация сахара содержимого зобика 62–65 %.Летом, в период цветения иван–чая, зафиксирована максимальнаясредняя масса медового зобика 72,2±1,15 мг (lim = 61–78), в периодцветения липы установлена его максимальная масса – 89 мг, при среднихзначениях 58,0±9,67 мг. При этом средняя концентрация сахаровсодержимого зобика варьировала в пределах 69–61 %, соответственно.
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В конце главного медосбора, во время цветения луговогоразнотравья средняя масса медового зобика составила 38,0±2,44 мг, присреднеи концентрация сахаров содержимого зобика 64,7±1,37 %.Подводя итоги наблюдении и исследовании , проведе нных в2020–2022 годах, можно сделать следующие выводы:1. Для пчеловодных сезонов 2020–2022 в Пермском крае былохарактерно превышение среднемесячных температур и дефицитатмосфернои влаги в период цветения основных медоносных растении ,что сокращало продолжительность их цветения и прекращало процессывыделения нектара травянистыми растениями. Переувлажнение почвыи высокие температуры положительно влияли на процессынектаровыделения.2. Продуктивность пчелиных семеи при высокои температуревоздуха и дефиците атмосфернои и почвеннои влаги уменьшалась в 1,5–2раза. 3. Подтверждена высокая нектарная продуктивность иван–чая,исходя из установленнои максимальнои среднеи массы медового зобика72,2±1,15 мг и липы, во время цветения которои зафиксированамаксимальная рабочая нагрузка медового зобика – 89 мг, при среднихзначениях – 58,0±9,67 мг.4. Отмечена значительная рабочая нагрузка медового зобика впериод цветения ветреницы алтаи скои – 56,6±5,63 мг и максимальная, завесь период наблюдении , средняя концентрация сахаров содержимогозобика –75,3±0,88 %.5. В период цветения ив, в разные годы, средняя масса медовогозобика варьировала незначительно, в пределах 32–33 мг. Во времяцветения лугового разнотравья средняя масса медового зобикасоставила 38,0±2,44 мг.6. За весь период исследовании наблюдалась высокая средняяконцентрация сахаров содержимого медовых зобиков (61–75 %), чтовероятно связано с большими температурами и низкои относительнои влажностью воздуха.
Литература1. Еськов Е. К. Этология медоноснои пчелы. – М. : Колос. – 1992 г. – 336 с.2. Лебедев В. И., Билаш Н. Г. Биология медоноснои пчелы. – М.: Агропромиздат.– 1991. – 239 с.3. Пермскии центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающеи среды:[Саи т]. URL: http://meteo.perm.ru
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УДК 631.53ПРИВИВКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ ЛИП НА ЛИПУМЕЛКОЛИСТНУЮА.И. Скворцов1, В.Г. Семенов1, В.Н. Саттаров2
1ФГБОУ ВО «ЧГАУ», г. Чебоксары, Россия
2 ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа, Россия,e–mail: skvorcovaniv48@mail.ru

Аннотация. Не смотря на значительную изученность биологии и экологии видовлип, отсутствуют комплексные программы, стандартные методы по сохранению,выращиванию и распространению лип. Объект исследований: подвои липымелколистной и привои интродуцированных видов лип (крупнолистная,маньчжурская, амурская, крымская или темно–зеленая, зеленая). В работеиспользованы три метода прививки: окулировка, копулировка, прививка за кору.Применение данных методов, в условиях Чувашской Республики, установило, что влесных и лесостепных условиях наиболее эффективным методом являетсяокулировка.Abstract. Despite significant knowledge of the biology and ecology of linden species,there are no comprehensive programs or standard methods for the conservation, cultivationand distribution of lindens. Object of research: rootstocks of small–leaved linden and scions ofintroduced species of linden (large–leaved, manchurian, amur, crimean or dark green, green).Three grafting methods were used in the work: budding, copulation, and bark grafting. Theapplication of these methods in the conditions of the Chuvash Republic has established that inforest and forest–steppe conditions the most effective method is budding.Ключевые слова: мелколистная липа, интродуцированные липы, Чувашскаяреспублика.Key words: small–leaved linden, introduced lindens, Chuvash Republic.
В настоящее время, не смотря на значительную изученность биологиии экологии видов рода Tilia, отсутствуют комплексные программы,стандартные методы по сохранении, выращивании и распространении лип.Ученые отмечают, что проблемными вопросами являются установлениеоптимальных сроков заготовки и высева семян, способов их предпосевнои подготовки, разработка технологических приемов выращивания
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посадочного материала лип с открытои и закрытои корневои системои .Отдельным направлением является разработка типов лесных культур сучастием липы мелколистнои (Tilia cordata Mill, 1768). Успешное решениепредставленных вопросов, предполагает широкое использованиеметодологии искусственного восстановления лесов [1–3].Цель работы проведение изыскании в рамках апробации методовпрививки интродуцированных видов лип на липу мелколистную вЧувашскои Республике.Объект исследовании : подвои липы мелколистнои и привоиинтродуцированных видов – крупнолистная, маньчжурская, амурская,крымская или темно–зеленая, зеленая. Применены три метода прививкидревесных культур по М.Г. Клеменц, Б.С. Гегечкори и др.: окулировка,копулировка, прививка за кору [4], [5].Количество привитых лип, методом окулировки составило 216 шт.,из них 51,37 % прижилось. Минимальная приживаемость лип была в2020 г. – 43,75 %. Амурская липа имела самую высокую приживаемость(60 %), а крупнолистная – низкую приживаемость (33,33 %). В 2012,2019 гг. общая приживаемость привоя была максимальнои – по 58,82%.В 2012 г. максимальную приживаемость имели Tilia mandshurica, Tiliaamurensis – по 60,00 %. В 2019 г. по приживаемости лидирующееположение было у Tilia amurensis (66,67 %). Сравнительныи анализприживаемости за весь период установил, что максимальная была у Tiliaplatyphyllos (38,74 %), минимальная у Tilia mandshurica – 29,73 %. Tiliaamurensis занимала промежуточное положение (31,53 %) (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты приживаемости лип методом окулировки
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Общее число привитых лип методом копулировки составило 240шт. Количество приживаемости была относительно низкои – 37,92 %.Общая минимальная приживаемость лип методом копулировкинаблюдалась в 2013 г. – 27,78 % и 2022 г. – 27,27 %. Данные показателибыли намного ниже значении минимальнои приживаемости первымметодом: –15,97 % и –16,48 %. Общии сравнительныи анализприживаемости позволяет отметить, что максимальная была у Tiliaplatyphyllos – 38,46 %, минимальная у Tilia amurensis – 28,57 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты приживаемости лип при копулировке
С 2019 года в исследованиях стали применять липу крымскую (Tiliaeuchlora Koch.). Общее количество привитых лип методом прививка закору – 236 шт., что выше общего количества прививок методомокулировки на + 20 шт. и меньше числа привитых методом копулировкина 4 шт. При этом, количество приживаемости (36,44 %) было меньше,чем при методе окулировки (51,39 %) и копулировки (37,92 %).Минимальная приживаемость лип методом прививка за корунаблюдалась в 2015 г. – 25,00 % и 2020 г. – 25,00 %. Данные показателибыли намного ниже значении минимальнои приживаемости методомокулировки на 18,75 % и методом копулировки на 2,78 и 2,27 %.Сравнительныи анализ приживаемости интродуцированных липпрививкои за кору позволяет отметить, что максимальнаяприживаемость, также, как и в предыдущих способах прививки, была уTilia platyphyllos – 32,56 %, а минимальнои приживаемостьюхарактеризовалась Tilia euchlora Koch. – 12,79 % (рис. 3).
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Показатель максимальнои приживаемости при прививке за корубыл ниже значении методом окулировки на 6,18%. В данном случае длясравнения минимальных значении приживаемости необходиморассматривать вид Tilia mandshurica, т.к. Tilia euchlora Koch. появиласьтолько в 2019 году и на неи мы апробировали только один метод.

Рисунок 3 – Результаты приживаемости лип при прививке за кору
Как мы видим, минимальныи показатель приживаемости методомпрививки за кору был ниже, чем методом окулировки на 2,99 %.Результаты анализа полученных данных при прививке за кору икопулировкои выявили, что максимальная приживаемость меньше на5,9 % (Tilia platyphyllos), а минимальная (Tilia amurensis) была выше на2,01 %.Таким образом, применение методов прививкиинтродуцированных видов лип на липу мелколистную, в условияхЧувашскои Республики, позволяет констатировать о том, что в лесных илесостепных условиях наиболее эффективным методом являетсяокулировка. Это позволяет рекомендовать использование окулировки,наряду с другими методами, для прививки интродуцированных видовлип на липу мелколистную, в условиях умеренно–континентальногоклимата, характеризующеи ся отчетливо выраженными сезонами года,морознои зимои и жарким летом.
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Аннотация. В летний период во многих регионах Российской Федерацииотмечается высокая гибель семей медоносных пчёл на пасеках после обработки рапсаи других полей пестицидами во время цветения. Цель наших исследований: изучитьвлияние неоникотиноидов и глифосата, содержащихся в составе пестицидов игербицидов, на медоносных пчёл Apis mellifera в лабораторных условиях, изучитьклиническую картину отравления. В результате исследования выявлено, чтоимидаклоприд и тиаклоприд обладают фумигантным действием с обработанныхповерхностей в течение 7 дней. Кроме того, обладают кумуляцией и гибель пчёл отмаленьких доз может наблюдаться на 9 сутки и позже. Влияние на пчёлглифосат–содержащих препаратов в лабораторных условиях выявили 100% гибельпчёл при употреблении с кормом. Гибель пчёл после потребления сахарного сиропа спрепаратом даже от малых доз наступала через 15 мин, а при испытании фумигациине установлено гибели при длительном нахождении препарата вблизи пчёл.Abstract. In summer, in many regions of the Russian Federation, there is a high deathrate of honey bee families in apiaries after processing rapeseed and other fields with pesticidesduring flowering. The purpose of our research: to study the effect of neonicotinoids andglyphosate contained in pesticides and herbicides on Apis mellifera honey bees in laboratoryconditions, to study the clinical picture of poisoning. As a result of the study, it was revealed
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that imidacloprid and thiacloprid have a fumigant effect from treated surfaces for 7 days. Inaddition, they have accumulation and the death of bees from small doses can be observed onday 9 and later. The effect of glyphosate–containing drugs on bees in laboratory conditionsrevealed 100% death of bees when consumed with food. The death of bees after consumingsugar syrup with the drug, even from small doses, occurred after 15 minutes, and during thefumigation test, death was not established with prolonged exposure of the drug near bees.Ключевые слова: медоносная пчела, отравление, неоникотиноиды, глифосат,гибель пчёл.Key words: honey bee, poisoning, neonicotinoids, glyphosate, death of bees.Актуальность исследований. В летнии период во многих регионахРоссии скои Федерации отмечается высокая гибель семеи медоносныхпче л на пасеках после обработки рапса и других полеи пестицидами вовремя цветения.Обращения поступают от ветеринарных специалистов,руководителеи ветеринарных лаборатории , пчеловодов, глав сельскихпоселении и раи онных администрации – все спрашивали: как отобратьпробы, в какую лабораторию отправить собранныи материал. Сообщали,чем были обработаны поля. Препараты имеют названия, такие как:«Бореи –Нео», «Бискаи я», «Монарх» и др., в состав которых входятнеоникотиноиды, синтетические пиретроиды, как по отдельности, так ив смеси. Обработки проводились в середине дня – с нарушениемтребовании Федерального Закона №109–ФЗ от 19.07.1997 г. «Обезопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».Цель наших исследовании : изучить влияние неоникотиноидов иглифосата на медоносных пче л Apis mellifera в лабораторных условиях,изучить клиническую картину отравления.Материалы и методы исследований. Исследования проведены влаборатории болезнеи пче л ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.Из пестицидов, содержащих в свое м составе неоникотиноиды, висследовании использовали:Образец № 1. Препарат «Танрек ВРК» (деи ствующее вещество –имидаклоприд 200 г/л), производитель – ЗАО Фирма «Август», Россия;изготовлен в 2018 г., срок годности 4 года. Класс опасности для пче л – 1(высокоопасныи ), рекомендуют опрыскивать ранним утром или позднимвечером при температуре ниже +15 С, при скорости ветра не более 1–2м/сек; погранично–защитная зона для пче л 4–5 км [1–3].Образец № 2. Препарат «БИСКАЯ, МД» Bayer (деи ствующеевещество – тиаклоприд 240 г/л), предоставлен агрономом из Боровскогораи она Калужскои области, остатки – после обработки цветущего рапса.
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Исходные данных по препарату не были представлены. Класс опасностидля человека – 2, для пче л – 3. Устои чив к атмосферным осадкам, периодзащитного деи ствия не менее 14 суток. Пестицид обладает кишечным иконтактным деи ствием [2], [4]. Консистенция и цвет препаратасоответствуют препарату «БИСКАЯ, МД» Bayer.Из гербицидов, содержащих в свое м составе глифосат, висследовании использовали:Образец № 3. Препарат «Раундап ВР» (деи ствующее вещество –глифосат кислоты в виде изопропиламиннои соли 360 г/л), изготовленв 2018 г, срок годности 5 лет. Производитель – ЗАО Фирма «Август»,Россия. Для обработки растении готовят раствор 40 мл на 10 л воды,расход 5 л на 100 м2.Образец №4. Препарат «Ураган форте ВР» (деи ствующее вещество– глифосата кислота 500 г/л в форме калии нои соли), форма HI TECH,производитель ООО «Сингента» Россия, изготовлен в 2018 г, срокгодности 3 года. Класс опасности для человека – 2, для пче л – 3. Препаратслаботоксичен для птиц и пче л, но токсичен для рыб. Обрабатыватьрекомендуют утром или вечером при скорости ветра 4–5 м/сек.,Пограничная зона 2–3 км. Раствор готовят 5 мл на 0,8 л воды. Расход 0,3л /на 10 м2 [1–2].В первои серии опытов все препараты испытаны методомскармливания пче лам с сахарным сиропом, или ме дом. Для этогоготовили водныи раствор препарата согласно рекомендациифирмы–изготовителя для обработки растении . Затем в 10 мл 50%сахарного сиропа вносили 0,1 мл водного раствора препарата и в другомслучае 0,01 мл водного раствора препарата. Скармливали сироп или ме диз пенициллиновых флаконов через 4 слоя марли, разместив вспециальное отверстие. После скармливания сиропа (ме да) с препаратомпроводили наблюдение за потреблением пче лами корма, поведениемпче л в садке, временем наступления гибели пче л.Во второи серии опытов на дно садка с пче лами помещали листлимона, смоченныи приготовленным раствором препарата дляопрыскивания растении . Также проводили наблюдение за поведениемпче л в садках и временем до наступления их гибели. В контроле – на дносадка помещали лист лимона, смоченныи чистои водои .В третьеи серии опытов испытывали деи ствие всех препаратов нафумигантную активность. Садки с пче лами и чистым сахарным сиропомпомещали в камеру из оргстекла, на дно камеры в стороне от пче л
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(исключая прямои контакт) помещали лист лимона, смоченныи препаратом. Камеру неплотно накрывали крышкои и оставляли на ночь.Утром учитывали гибель пче л.Все опытные пче лы размещались в вытяжном шкафу притемпературе окружающего воздуха +25 С, а все концентрациипрепаратов в опытах были даны в соответствии с инструкциями,предписанными производителями. Контрольные группы пче л ваналогичных условиях находились в другои комнате.Результаты исследований. При поедании пче лами сахарногосиропа с имидоклопридом клинические признаки отравлениянаблюдали через 45 минут. Поедаемость корма была незначительная. Упче л отмечали возбуждение. Они бились дорсальнои частью груди иголовои о стенки садка. Затем отмечали отрыгивание содержимогомедовых зобиков, позднее наступало угнетение пче л. Пче лы лежали набоку и совершали поочередно движения конечностями, гибель ихпроисходила через 1–2 часа.В садках, в которые вносили смоченныи лист лимона с препаратомимидоклоприд, не замечено было контакта пче л с обработаннои поверхностью листа, пче лы устремлялись к окну в садке, через 20 мин.наблюдали возбуждение пче л, сменяющееся угнетением, и через 1 часнаблюдали гибель 100% пче л в опытнои группе.Таким образом, имидаклоприд и тиаклоприд являютсявысокотоксичными ядами для пче л. Тиаклоприд из группынеоникотиноидов не может отличаться от других препаратов слабои токсичностью. У них один и тот же механизм деи ствия.В камере, где происходила фумигация имидоклоприда итиаклоприда отмечали 100 % гибель пчел на следующее утро. В контролепчелы оставались живыми.Лист лимона, обработанныи первыи раз неоникотиноидами,оставался в камере, а пче л ежедневно подсаживали в течение 7 днеи вчистых новых садках с чистым кормом. Камера с листом в течение днябыла открыта и находилась в вытяжном шкафу. В конце рабочего днятуда помещали пче л.Уче т гибели пче л отмечали утром следующего дня. Гибель пче л вопытных садках отмечали в течение 7 днеи .После удаления погибших пче л из садка в опытах с фумигациеи дносадка было липкое из–за отрыгивания содержимого медовых зобиков.Садок промывали обильно проточнои холоднои водои , насухо вытирали
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изнутри и снаружи, в эти садки помещали новых пче лы. Сразу отмечаливозбуждение, пче лы наччинали дорсальнои сторонои груди биться остенки садка. Такое явление быстро, в течение 5 мин закончилось, пче лыбыли спокои ны, поедали чистыи корм, а на 9 день у них наступилоугнетение, отрыгивание содержимого медового зобика, пче лы лежали набоку и перебирали конечностями.Таким образом, имидаклоприд и тиаклоприд обладаютфумигантным деи ствием с обработанных поверхностеи в течение 7 днеи .Кроме того, обладают кумуляциеи и гибель пче л от маленьких доз можетнаблюдаться на 9 сутки и позже.При удалении кишечника из погибших пче л от отравленияобращали внимание на цвет среднеи кишки, ее толщину и целостностьна разрыв. При отравлении кишечник у пче л истончается, приобретаетте мно–коричневыи или че рныи цвет и очень легко рве тся привыдергивании из пчелы за последнии сегмент брюшка. Эти исследованияследует проводить, для подтверждения диагноза при химическомотравлении пче л. (рисунок 1)
Рисунок 1 – Кишечник медоноснои пчелы: 1 – подвергнутои химическому отравлению; 2–5 –здоровои пчелы.

Влияние на пче л препаратов раундап и ураган: в лабораторныхусловиях выявили 100 % гибель пче л при употреблении с кормом. Гибельпче л после потребления сахарного сиропа с препаратом даже от малыхдоз наступала через 15 мин. У многих погибших пче л крылья неприжимались к брюшку, оставались не сложенными.При испытании фумигации не установлено гибели пче л придлительном нахождении препарата вблизи пче л.Таким образом, раундап и ураган высокотоксичные препараты припопадании в кишечник пчелы. Гибель пче л при употреблении глифосатакислоты наступает через 15 минут.Обсуждение результатов. Имидаклоприд – пестицид первогокласса опасности для пче л и второго класса для млекопитающих и
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человека. Механизм деи ствия заключается в блокированиипостсинаптическои ацетилхолинэстеразы [2–3]. Этот механизм деи ствиясвои ствен всеи группе неоникотиноидов. Наши исследования такжеподтверждают высокую токсичность и тиаклоприда для пче л несмотряна то, что в литературных источниках (в том числе Государственномкаталоге) описано токсичное деи ствие только на насекомых–вредителеи растении , а не на пче л [4–5].Одновременно с лабораторными исследованиями, мы, с помощьюпчеловодов отслеживали клинические признаки отравления, а такжевлияние на семьи пче л. Так в Боровском раи оне Калужскои области, наоднои из пасек гибель семеи пче л наступила от обработки цветущегорапса препаратом Биская. В семьях пче л имелся печатныи ме д во второмкорпусе. Постановка биопробы в нашеи лаборатории не выявилаприсутствия яда в ме де. Гибель в семьях рассматриваемои пасекипродолжалась в течении 30–40 днеи . Хотя были предприняты меры посокращению гнезда пче л, удалены со дна улья погибшие пче лы.Ле тные пче лы семеи , погибли в первыи день после обработки, иеще некоторое время продолжалась их гибель, так как пче лы не былизакрыты перед началом обработки. Молодые же, вновь нарождающиесяпче лы (внутриульевые пче лы) продолжали погибать из–зафумигантного деи ствия тиаклоприда, испаряющегося со дна улья,смоченного отрыжкои погибающих пче л и кумуляции яда в организмепчелы. Эти данные, полученные в лабораторных опытах, подтвержденына практике.Следует учесть следующее: пче лы–сборщицы пыльцы собрабатываемых цветов рапса приносят отравленную пыльцу в улеи .Они не потребляют ее , а лишь собирают и приносят в улеи , успеваясложить в ячеи ку. Потребляют отравленную пыльцу молодые, толькочто народившиеся пче лы. Они и погибают после этого.Таким образом, гибель пче л будет продолжаться некоторое время,и выжить при таких условиях семья пче л не сможет. Даже забрав из ульярамки печатного расплода в изолятор и, выходя из ячеи ки сота втермостате, будет продолжаться гибель пче л, из–за потребленияотравленнои пыльцы. В итоге семья пче л погибает полностью.Ме д из таких семеи откачивать нельзя, он подвергнется засорениюпыльцевыми зе рнами с ядом во время центрифугирования.В случае, если семья пче л до обработки посевов неоникотиноидамибудет закрыта, вылета пче л не будет, то при фумигации яда с листьев
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растении и почвы в течение 7 днеи , (что мы отмечали в лабораторныхисследованиях), распространяемыи потоками ветра от обрабатываемогополя может проникать в улеи через щели и вентиляционные отверстия,и обладая кумуляциеи , вызовет гибель пче л. Аналогичное отмечалось уагронома, которыи обрабатывал поле рапса тиаклопридом, закрываяпче л в ульях, однако, после того как через 3 суток открыл пче л – онипогибли. Гибель пче л в Каширском раи оне Московскои области отмечалина пасеке за 12 км от поля с рапсом. После обработки дул умеренныи северо–восточныи ветер (5–10 м/с) и пары с неоникотиноидамидолетели до пасеки. Этот факт подтверждает результаты нашихлабораторных исследовании о фумигантном деи ствии неоникотиноидов.Следует отметить, что при попадании через дыхательную систему пчелы,яда (лекарственного препарата) требуется в десятки раз меньше, чем спищеи , чтобы вызвать их гибель.Таким образом, спасти семьи пче л при обработкенеоникотиноидами практически невозможно. Все ограничения поудалению пасеки на 5–7 км от обрабатываемого поля, прописанные в ФЗ№ 109 от 19.07.1997 г. не обеспечат ее сохранность. Единственныи выход– прекратить применять препараты из группы неоникотиноидов,обладающих фумигациеи длительное время и кумуляциеи .На основе настоящего исследования следует обратить особоевнимание на применение препаратов на основе имидаклоприда дляборьбы с тараканами и клопами в жилище человека. Имидаклопридобладает контактным и системным деи ствием при борьбе с вредителямина растениях. Деи ствует имидаклоприд, фумигируя с обрабатываемои поверхности по нашим данным, приведе нным выше, в течение 7 днеи иобладает кумуляциеи . Считаем, что это может нанести вред и здоровьючеловека – это требует дополнительных исследовании в профильныхмедицинских научно–исследовательских институтах.Гербициды, содержащие глифосат кислоты – раундап, ураган,высокотоксичные препараты при попадании с пищеи к пче лам. Гибельнаступает через 15 мин. Пчела за такои короткии промежуток временине сможет долететь до улья и погибнет на том же поле, где подобрала яд.Это происходит в том случае, когда гербицид попадает на цветущеерастение, с которого пче лы собирают нектар или пыльцу. Приотравлении раундапом или другим глифосат–содержащим препаратомна пасеке отмечается отсутствие ле та пче л, перед ульями нет погибшихили ползающих пче л. Взять погибших пче л на анализ не предоставляется
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возможным. Необходимо искать их на поле, где проводилась обработка,либо вдоль вектора поле та от пасеки к цветущим культурам.В пчелосемье отмечают ослабление силы в улочках, при наличиибольшои площади расплода, последнии будет не обсижен пче лами. Этипрепараты не обладают фумигациеи , поэтому закрыв своевременно пче лдо начала обработки можно их спасти, дождавшись, когда цветок завянети не будет привлекателен для пче л, а препарат полностью испарится ирассеется в атмосфере, открыть улья.Этими препаратами обрабатывают борщевик, подсолнух с самоле такак десикант, чтобы растение засохло. Шлеи ф от самолета, может сноситьветром на цветущие сорные растения на окраине поля. Все это грозитотравлением для пче л. Пока неизвестны результаты длительногоприменения как пестицидов, так и гербицидов для жизнедеятельностипчелиных семеи . Известно, что они длительное время сохраняются впочве, не подвергаются гидролизу и фотолизу, имеют периодполураспада 120 днеи и более. Этот вопрос требует дальнеи шегоизучения.Таким образом, гербициды, содержащие глифосат кислоты, припопадании к пчеле с пищеи высокотоксичны. Гибель на пасеке выявитьсложно. При постановке диагноза необходимо исключить заразныезаболевания. Но по комплексу симптомов можно сделать заключение оботравлении пче л: массовость ослабления семеи на пасеке или многихпасеках в даннои местности, отсутствие ле та пче л во всех семьях пасеки(пче лы не гудят при солнечнои погоде и наличии цветущих медоносов).Заключение. Препараты из группы неоникотиноидывысокотоксичны для пче л, обладают фумигантным деи ствием в течение7 днеи после обработки и обладают кумуляциеи . Пары яда разносятсяветром на значительные расстояния от обрабатываемого поля, вызываямассовую гибель семеи пче л.Защитить пче л после обработки инсектицидами этои группыпрактически не предоставляется возможным. Единственныи выход –отказаться от применения препаратов из группы неоникотиноидов, какпоступили регулирующие органы из некоторых стран ЕС.Требуется тщательное изучение препаратов, включаемых в Реестрпестицидов и агрохимикатов в России скои Федерации, и однозначныи запрет на проведение обработок во время цветения энтомофильныхрастении .
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Гербициды на основе глифосат кислоты при нарушениитребовании по применению, а именно: обработка препаратом цветущихрастении , приводят к гибели посещающих их пче л, а для рядовогопчеловода, при определе нных условиях, гибель может остатьсянезамеченнои на пасеке из–за того, что происходит вдали от улья.
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Аннотация. Приведен обзор способов использования муравьиной кислоты дляборьбы с акарозами медоносных пчел. Указано применение препарата «Муравьинка®»в новой удобной препаративной форме в виде геля, приводятся данные по дозировке икратности применения данного препарата для борьбы с варроатозом итропилелапсозом пчел.Abstract. An overview of the ways of using formic acid to combat acaroses of honeybees is given. The use of the drug "Muravinka®" in a new convenient preparative form in theform of a gel is indicated, data on the dosage and frequency of use of this drug to combatvarroatosis and tropilelapsosis of bees are givenКлючевые слова: муравьная кислота, препарат «Муравьинка®», клещи,варроатоз, тропилелапсоз, медоносные пчелы.Key words: formic acid, the drug "Muravinka®", mites, varroatosis, tropilelapsosis,honey bees.
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Муравьиная кислота представляет собои одноосновнуюнасыщенную карбоновую кислоту с одним атомом углерода. Впервыебыла выделена в 1670 году англии ским натуралистом Джоном Реи ем изрыжих лесных муравьев. В небольших количествах содержится вкрапиве, хвое, едких выделениях медуз и некоторых фруктах.Муравьиная кислота всегда присутствует в цветочных медах вколичестве до 100 мг/кг, в каштановом – до 626 мг/кг, а некоторых – до1000 мг/кг. Муравьиная кислота считается экологически безопаснои , таккак на воздухе разлагается на воду и углекислыи газ.Об использовании муравьинои кислоты в пчеловодстве в качествелекарственного средства известно давно. Так еще в 1910 г. И.И. Кораблевлечил муравьинои кислотои гнильцы, наливая ее по 50 г (1/8 фунта) всоты. О положительных результатах при лечении гнильца муравьинои кислотои сообщает так же А. Буткевич (1910).Особенно широкое применение муравьинои кислоты какэффективного акарицидного средства начинается в связи сповсеместным распространением варроатоза. Для уничтожения клещеи варроа кислоту применяли в полиэтиленовых пакетах, плоских флаконахи полиэтиленовых бытовых крышках и испарителях. В пакетывкладывали 2–3 картонные пластины и вливали 30–50 млконцентрированнои муравьинои кислоты. Перед применением в пакетахпроделывали 1–3 отверстия диаметром 1,5 см и помещали их насоторамки. При использовании флаконов в них наливали по 30–50 млмуравьинои кислоты, вставляли крученые марлевые фитили иподвешивали к верхнему бруску пустои рамки, которую размещали сбокугнезда. В полиэтиленовые крышки помещали гигроскопическии материал(вата, пакля, ветошь), ставили на соторамки, наливали 30–50 мл кислоты,сверху на крышку клали две тонкие реи ки, и накрывали холстиком.Испарение кислоты происходило через зазоры между краями реек ихолстиком. В испарителях создавали небольшои зазор, через которыи происходило испарение кислоты [1].Недостатками указанных способов обработок является ихзначительная трудоемкость и опасность при работе, т.к. муравьинаякислота вызывает раздражение дыхательных путеи и ожоги. Кроме того,трудность заключалась в регулировании испарения муравьинои кислоты вулье. Очень важно, чтобы испарение муравьинои кислоты происходиломедленно в течение длительного времени, при наличии в пчелиных семьях
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печатного расплода, этот период должен составлять не менее 14 днеи . Этоготрудно добиться, т. к. все щели и проделанные отверстия для испарениякислоты пчелы в течение нескольких днеи тщательно заделываютпрополисом и испарение кислоты сильно замедляется или совсемпрекращается.В настоящее время большое внимание уделяетсясовершенствованию способов внесения муравьинои кислоты в гнездопчел, уточняются дозировки и кратность применения.В 2001 году ООО «Аписфера 2000» (г. Москва) разработала новыи препарат «Муравьинка®», которыи сохраняет преимущества и устраняетмногие недостатки применения в практическом пчеловодствемуравьинои кислоты и рекомендован для борьбы с варроатозом иакарапидозом пчел [2].Препарат «Муравьинка®» представляет собои пакетики изкислотопроницаемого материала, в которых находится муравьинаякислота (концентрация 85%) в гелеобразном виде. Один пакетиксодержит 30 г кислоты. Пакетики помещены во флакон изполипропилена, герметично закрытыи крышкои . Данная препаративнаяформа обеспечивает пролонгированное испарение кислоты изпакетиков, которое в среднем составляет 5 г в сутки.В результате многолетнего применения препарата «Муравьинка®»для борьбы с варроатозом пчел было установлено следующее:1. В весенне–летнии и летнии период наиболее эффективнои является 3–х кратная обработка пчелиных семеи с интервалом 5–7 днеи .Осенью достаточно 2–х кратнои обработки. Эффективность лечебныхобработок составляет 80–92 %.2. Наиболее целесообразным является применение препарата ввесеннии и весенне–летнии периоды, особенно принеудовлетворительнои обработке осенью.3. Учитывая, что муравьиная кислота является эффективнымакарицидом и на воздухе разлагается на воду и углекислыи газ и незагрязняет продукцию пчеловодства, ее необходимо вводить в схемыротации препаратов для борьбы с акарозами пчел.В настоящее время серьезную угрозу для россии ского пчеловодстванесет распространение на пасеках страны такого опасного заболеваниякак тропилелапсоз пчел. Тропилелапсоз — болезнь расплода медоносныхпчел, вызываемая клещом рода Tropilaelaps. До настоящего времениданное заболевание не диагностировалось на территории бывшего СССР



172

и России скои Федерации. Летом 2021 г. на некоторых пасекахКраснодарского края отмечалось слабое развитие пчелиных семеи , вкоторых наблюдался пестрыи расплод, часто на сотах с расплодомвстречались погибшие взрослые рабочие пчелы с вытянутымихоботками. Пчелиные семьи постепенно слабели, на ячеи ках с печатнымрасплодом наблюдались круглые отверстия. При вскрытии печатногорасплода были обнаружены клещи серо–коричневого цвета при длинетела в среднем 0,93 мм (0,87…1,05 мм), ширине 0,48 мм (0,40…0,58 мм).При идентификации клеща было установлено, что это клещ Tropilaelapsspp. На рис.1 и 3 представлены клещи Tropilaelaps spp. полученные спомощью обычнои (МБС–10, оборудованного видеокамерои CANON) исканирующеи электроннои микроскопии (СЭМ, с использованиемнастольного сканирующего (растровыи ) электронного микроскопасерии CUBE II, Корея) [3].

Рисунок 1 – Клещи Tropilaelapsspp, световая микроскопия х10(Брандорф А.З., 2021)
Рисунок 2 – Клещи Varroa destructorи Tropilaelaps spp. Источник:Наземное руководство МЭБ за2018г.

Рисунок 3 – СЭМ размеры клещеи Tropilaelaps spp. (Брандорф А.З.,Березин А.С., 2022)
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Обнаружение и распространение на территории России скои Федерации тропилелапсоза пчел вызывает тревогу пчеловодногосообщества. Опасность инвазии заключается еще в том, чтоветеринарные специалисты и пчеловоды раньше не сталкивались сданным заболеванием, никогда не видели клеща Tropilaelaps spp., немогут его идентифицировать, поэтому не могут правильно установитьдиагноз и провести лечебные обработки.Для борьбы с тропилелапсозом в странах Юго–Восточнои Азииприменяют эфирные масла, обладающие акарицидным деи ствием исдерживающие размножение клещеи . Также высокую эффективностьпротив клещеи Tropilaelaps показали муравьиная кислота, тимол,комбинация тимола и щавелевои кислоты [4].В сезон 2023 года на неблагополучнои по тропилелапсозу пасекеКраснодарского края были проведены широкие производственныеиспытания препарата «Муравьинка®» (ООО «Аписфера 2000», г. Москва).Пасека насчитывает 120 пчелиных семеи серои горнои кавказскои породы. Перед проведением производственных испытании проводилидиагностику семеи пчел на тропилелапсоз согласно МетодическихУказании по диагностике тропилелапсоза пчел утв. Главнымуправлением ветеринарии МСХ СССР 14.05.1981 г. и Руководства постандартам диагностических тестов и вакцин для наземных животныхВОЗЖ (гл. 3.2.6., 2018) [5–6].Диагноз на тропилелапсоз считали установленным приобнаружении клещеи на сотах и в ячеи ках запечатанного расплода. Приосмотре семьи отмечали пестрыи расплод, находили быстродвигающихся клещеи , разбегающихся по сотам.Для определения эффективности препарата «Муравьинка®»определяли степень поражения печатного расплода клещамиTropilaelaps до и после проведения испытании . Для этого, из пчелиныхсемеи , пораженных тропилелапсозом, вырезали участки сота сзапечатанным пчелиным расплодом размером 5х5 см, вмещающих по 100пчелиных ячеек.Перед проведением исследовании вырезанные кусочки сотовпомещали на 2–3 часа в холодильник (t= +4…6  С) для снижениядвигательнои активности клещеи Tropilaelaps. После чегопрепаровальнои иглои или пинцетом вскрывали каждую ячеи купечатного расплода, извлекали куколок из ячеек сотов и помещали вчашки Петри для осмотра и подсчета клещеи , при этом учитывали как
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имаго так и нимф Tropilaelaps. Так же проводили тщательныи осмотрвскрытых ячеек. Имаго и нимф клещеи собирали смоченнои в спиртекисточкои и помещали в 70 % этиловыи спирт для дальнеи шегоизучения.После определения степени поражения печатного расплодапчелиные семьи на пасеке были разбиты на 3 группы:1 группа — слабая степень поражения – до 30 % поражениепечатного расплода (клещеи визуально не видно на сотах и пчелах,можно обнаружить только в запечатанном расплоде);2 группа – средняя степень поражения – до 50 % пораженияпечатного расплода (единичных клещеи видно на сотах при легкомпостукивании рамок и их продымлении);3 группа — сильная степень поражения – более 50 % пораженияпечатного расплода (много клещеи видно на сотах и пчелах, при легкомпостукивании рамок и их продымлении).Лечебные обработки препаратом «Муравьинка®» проводили ввесенне–летнии период при температуре воздуха от +10  С до +30  С.Обработку пчелиных семеи при тропилелапсозе проводили 3–6–тикратно в зависимости от степени поражения с интервалом 4–5 днеи путем внесения в ульи из расчета 1 пакетик на семью пчел силои 5–10улочек, помещая его в центральнои части на верхние бруски рамок подхолстик. После полного испарения кислоты, через каждые 4–5 днеи пакетики извлекали и помещали новые. Если дневная температуравоздуха достигала +30  С и выше, пакетики помещали в гнезда пчелвечером, когда температура воздуха опускалась ниже +30  С. Интервалобработок при этом составлял 4 дня. Результаты проведенныхиспытании представлены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1 – Эффективность препарата «Муравьинка®» при слабои степени поражения

Количествообработокс интервалом 4–5днеи 

Степень поражения семеи тропилелапсозом, % Эффективностьобработок,%
до обработки после обработки

1 26+2 20+3 23,1+11,2
2 20+3 8+2 69,2+9,3
3 8+2 2+1 92,3+4,1
Примечание: Р ≤ 0,05
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Таблица 2 – Эффективность препарата «Муравьинка®» при среднеи степени поражения
Количествообработокс интервалом 4–5днеи 

Степень поражения семеи тропилелапсозом, % Эффективностьобработок, %
до обработки после обработки

3 42+5 26+4 38,1+14,6
4 26+4 7+3 83,3+8,2
5 7+3 2+1* 95,2+2,6
Примечание: * – обнаружены нимфы клещеи Tropilaelaps; Р ≤ 0,05

Таблица 3 – Эффективность препарата «Муравьинка®» при сильнои степени поражения
Количествообработокс интервалом 4–5днеи 

Степень поражения семеи тропилелапсозом, % Эффективностьобработок,%
до обработки после обработки

3 87+6 42+4 51,7+8,5
4 42+4 21+3 75,8+5,4
5 21+3 14+2 83,9+3,7
6 14+2 2+1* 97,7+1,2
Примечание: * – обнаружены нимфы клещеи Tropilaelaps; Р ≤ 0,05

Заключение. Препарат «Муравьинка®» показал высокуюэффективность при лечении тропилелапсоза пчел. При слабои степенипоражения, когда клещеи Tropilaelaps не видно в гнездах пчел,рекомендовано 3–х кратное применение препарата с интервалом 5 днеи .При среднеи и сильнои степени поражения, когда клещи видны на сотах,выбегают из открытых ячеек с расплодом при легком постукиваниирамок и их продымлении, выбегают из ячеек печатного расплода при еговскрытии, рекомендовано 4–5–ти кратное применение с интервалом 5днеи . Если дневная температура воздуха превышает +30 оС, то обработкиследует проводить при снижении температуры в вечернее время 6–тикратно с интервалом 4 дня.Эффективность применения препарата «Муравьинка®»повышается при использовании его в начальнои стадии развитиятропилелапсоза в пчелиных семьях. Поэтому профилактические
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обработки при подозрении на тропилелапсоз в пчелиных семьях,рекомендуется проводить в весеннии период (начало мая).
Литература:
1. Гробов О.Ф. Клещи: паразиты пчел и вредители их продукции. М.: –Агропромиздат. – 1991.
2. Сохликов А.Б., Игнатьева Г.И. Препарат «Муравьнка» для леченияварроатоза пчел. // Пчеловодство. – 2006. – №1. – С.24–26.
3. Брандорф А.З., Сохликов А.Б. Тропилелапсоз пчел — новая угрозароссии скому пчеловодству. // Проблемы ветеринарнои санитарии, гигиены иэкологии. – 2023. – № 2(46). – С. 217–224.
4. Islam N., Amjad M., Haq E., Stephen E., Naz F. (2017). Efficacy of Essential Oils andFormic Acid in the Management of Tropilaelaps clareae in Apis mellifera LinnaeusColonies in Relation to Honey Production. Pakistan Journal of Agricultural Research. – 30(2). – pp. 194–201.
5. Методические указания по диагностике тропилелапсоза пчел, утв. Главнымуправлением ветеринарии МСХ СССР 14 мая 1981 г.
6. Руководство по стандартам диагностических тестов и вакцин для наземныхживотных ВОЗЖ, Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (глава3.2.6., 2018).

УДК 574.24ГИС ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НАЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ APISMELLIFERAА.Б. ТретьяковаФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г.Казань, РоссияE–mail: annartretyackowa@yandex.ru
Аннотация. ГИС подход может применяться во многих аспектах, связанных спчеловодством. Полученные графические системы могут существенно помочь ввыборе мест медосбора с учетом влияния абиотических факторов.Abstract. The GIS approach can be applied in many aspects related to beekeeping. Theresulting graphical systems can significantly help in the selection of honeyflow sites, takinginto account the influence of abiotic factors.Ключевые слова: Apis Mellifera, ГИС, абиотические факторыKey words: Apis Mellifera, GIS, abiotic factors
Медоносные пчелы – сложные эусоциальные насекомые, их связь слюдьми длится не менее 7000 лет. Жизнедеятельность Apis Mellifera (A.Mellifera) связана с благополучием человека через влияние вида наэкосистемы, производство сельскохозяи ственных культур, безопасность
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пищевых продуктов и воспроизводство диких растении . Данныи видявляется наиболее экономически важнои группои опылителеи во всеммире, а также имеет решающее значение для поддержаниябиоразнообразия. A. Mellifera ценится во всем мире за медоносныесвои ства и экологическую значимость при размножении растении [1].Они являются важными индикаторами состояния окружающеи среды.Их присутствие и активность могут служить показателямиэкологического баланса, биоразнообразия и устои чивости экосистем [2].Благодаря взаимосвязи между медоносными пчелами и окружающеи средои существует возможность использовать геопространственнуюинформацию для улучшения пчеловодческои деятельности. Дляудовлетворения текущих потребностеи в пчеловодстве используютразличные информационно–технологические решения. Среди такихрешении актуально использование геоинформационных систем (ГИС) ипространственных данных. ГИС может использоваться для извлечения,преобразования, анализа и отображения данных с пространственнои информациеи . Данныи подход может быть эффективным методомоценки благодаря способности оценивать пространственные данные сучетом различных аспектов, таких как экологические, климатические,топографические и экономические факторы.Массовая гибель A.Mellifera в Республике Татарстан, как и во многихдругих регионах, является серьезнои проблемои . В последние годынаблюдается уменьшение численности пчел и высокая смертностьпчелиных семеи . Это может быть вызвано различными факторами.Целью исследования стало определить потенциал ГИС систем для оценкиабиотических факторов, влияющих на жизнедеятельность A. Mellifera. Взадачи исследования входило:1. Выявление факторов, влияющих на жизнедеятельность A.Mellifera;2. Сбор данных о численности A. Mellifera и состоянии окружающеи среды в зоне их местообитания;3. Обработка данных с использованием инструментов статистикии ГИС;4. Оценка применения ГИС для определения абиотическихфакторов, влияющих на жизнедеятельность A. Mellifera.Информация об абиотических факторах, оказывающих воздеи ствиена A. Mellifera, была получена с использованием международных научныхпоисковых систем. Для анализа факторов с применяем ГИСиспользовались официальные статистические данные Министерства
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экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и Министерствасельского хозяи ства и продовольствия Республики Татарстан.Статистическая обработка осуществлялась с помощью программыSTATISTICA.Предварительныи анализ позволил выделить четыре ключевыхфактора, влияющих на жизнедеятельность медоноснои пчелы (A.Mellifera.) Эти критерии были выбраны на основе их различных реакции организма на изменение абиотических факторов (таблица 1).
Таблица 1 – Потенциальные факторов, влияющих на жизнедеятельностьA. Mellifera

Фактор Влияние Cсылка налитературуЗагрязнениеатмосферного воздуха Дисбаланс гомеостаза,ослабление иммуннои системы. [2], [3], [4]
Климатическии фактор Изменение поведения,физиологии и распределения впространстве.

[5], [6], [7]

Применениеминеральныхудобрении 
Изменение биологическихпроцессов. [8], [9], [10]

Применениепестицидов Высокии уровень смертности,изменение различныхбиологических процессов.
[11], [12], [13]

Согласно выделенным абиотическим факторам сбор данных осостоянии окружающеи среды в этих зонах был проведен по следующимпоказателям:1. Обработка территории с пестицидами: площадь территории,обработаннои от вредителеи (тыс. га); площадь территории,обработаннои от сорняков (тыс. га); площадь территории, обработаннои от болезнеи (тыс. га); общая площадь обработки пестицидами (тыс. га);обработка посевов пестицидами, в пересчете на однократную обработку(%); 2. Обработка территории минеральными удобрениями: обработкапосевов, в пересчете на однократную обработку минеральнымиудобрениями (%); количество внесенных минеральных удобрении (тоннд.в.); плановая площадь обработки минеральными удобрениями (тыс.га); количество минеральных удобрении на 1 га посевнои площади сучетом осеннего внесения (кг д.в./га);
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3. Качество атмосферного воздуха: доля проб атмосферного воздухас превышением нормативов (%); доля проб атмосферного воздуха спревышением нормативов в зоне влияния предприятии (%); доля пробатмосферного воздуха с превышением нормативов в зоне влиянияавтомагистралеи (%); выбросы загрязняющих веществ, выброшенных ватмосферу (т/год);4. Погодные условия: средняя температура воздуха в январе (Со),средняя температура воздуха в июле (Со), количество осадков в январе(мм), количество осадков в июле (мм).Наименьшая общая площадь обработки пестицидами отмечается уМенделеевского и Агрызского раи онов, 33,4 и 34,7 тыс. гасоответственно. Наибольшая общая площадь обработки пестицидами уКамско–Устьинского раи она 248,9 тыс. га. Максимальная обработкапосевов пестицидами, в пересчете на однократную обработкунаблюдается у Камско–Устьинского, Верхнеуслонского, Сармановскогораи она. У Заинского, Мензелинского и Тетюшского раи онов отмечаетсянаибольшее количество внесенных минеральных удобрении на 1 гапосевнои площади, наименьшее количество у Агрызского,Черемшанского и Зеленодольского раи онов. При оценке качестваатмосферного воздуха были выделены 6 из 43 раи онов РеспубликиТатарстан с зафиксированным превышением нормативов качестваатмосферного воздуха в 2022 году. Превышения нормативов были вБавлинском, Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском,Менделеевском, Нижнекамском раи онах.Статистическии анализ показал высокую прямую зависимостьмежду зафиксированнои гибелью пчелиных семеи и обработкои посевовпестицидами, в пересчете на однократную обработку, коэффициенткорреляции 0,86. Согласно результатам корреляционного анализа,можно сделать вывод, что корреляция статически значима. Вид A.Mellifera чрезвычаи но чувствителен к пестицидам по сравнению сдругими насекомыми из–за дефицита числа генов, кодирующихферменты детоксикации [14]. Влияние пестицидов связано с негативнымвоздеи ствием на признаки, определяющие способность организмаприспосабливаться к разным условиям окружающеи среды. В рядеисследовании было доказано, что пестициды отрицательно влияют наэффективность поиска пищи и способность ориентироваться впространстве [15]. Риск в результате воздеи ствия пестицидов долженоценивается с учетом количества активного вещества, частотывоздеи ствия, токсичности используемых пестицидов. Средняя прямая
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корреляция получена между зафиксированнои гибелью пчелиных семеи и количеством минеральных удобрении на 1 га посевнои площади сучетом осеннего внесения, коэффициент корреляции равен 0,53,зависимость признаков также статистически значима. Применениеминеральных удобрении в сельском хозяи стве оказывает влияние намутуалистическое взаимодеи ствие между растениями и опылителями.Использование минеральных удобрении может изменить такие свои ствацветка, как цвет, аромат, количество и качество нектара и пыльцы, чтоможет повлиять на привлекательность цветка длянасекомых–опылителеи [16].Для данных показателеи были построены картографическиесистемы с использованием ГИС, при построении изображении использовались количественные данные, а именно, значениепоказателеи по муниципальным раи онам Республики Татарстан за 2022год (рисунок 1).

А) Б)Рисунок 1 – Муниципальные раи оны Республики Татарстан: А)обработка посевов пестицидами, в пересчете на однократную обработку(%); Б) количество минеральных удобрении на 1 га посевнои площади сучетом осеннего внесения (кг д.в./га)
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ГИС подход может применяться для оценки влияние абиотическихфакторов на жизнедеятельность организмов, в том числе на A. Mellifera.Полученные картографические изображения подтверждаютстатистическую обработку данных. Однако ГИС имеет некоторыеограничения, которые могут привести к неопределенности результатов.Это может быть связано со многими факторами, включаяпоследовательность исходного набора данных, организация процедурыанализа данных и выбор факторов. В частности, выбор факторов можетвлиять как личные предпочтения исследователя, так и неточности висточниках используемои литературы. Кроме того, могут возникатьсложности при процедуре сбора данных и стандартизации факторов. Дляиспользования ГИС подхода важным условием является наличие полнои сетки данных, это также может косвенно повлиять на выбор факторов.ГИС подход может применяться во многих аспектах, связанных спчеловодством. Полученные графические системы могут существеннопомочь пчеловодам в выборе и планировании мест медосбора с учетомвлияния абиотических факторов. Технология географическихинформационных систем доказала свою эффективность во многихисследованиях и приложениях при принятии решении . Это инструментдля управления, анализа и визуализации пространственных данных. Дляулучшения результатов данного подхода рекомендуется использоватьпространственно–временных данные из нескольких источников, такихкак данные дистанционного зондирования, данные выборочныхисследовании и данные наблюдении со станции .ГИС инструменты имеют потенциал для применения висследованиях A. Mellifera, в перспективе данныи метод возможноиспользовать для оценки комплексного воздеи ствия абиотическихфакторов на жизнедеятельность вида с учетом вклада каждого фактораиндивидуально. Данные могут использоваться для принятияоптимальных решении посредством инновационных методов, в томчисле методов распознавания образов, моделирования процессов ипространственно–временного прогнозирования. Метод являетсявысокотехнологичным инструментом и может быть применен для сборабольшого объема данных при небольших затратах   за короткии периодвремени.
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УДК 638.145 ОТБОР ЭЯКУЛЯТА У ТРУТНЕЙТ.А. Усенко, Г.В. КомлацкийФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имениИ.Т.Трубилина», г.Краснодар, Россияe–mail: gregwk@mail.ru

Аннотация. С целью оценки эффективности разработанного в Кубанском ГАУэлектроэякулятора, проведены исследования по влиянию величины напряжения токана степень выворачивания эндофаллуса трутней и качество получаемого эякулята.Установлено, что использование устройства не оказывает отрицательного влиянияна изучаемые показатели эякулята. Проведенными исследованиями установлено, чтоконцентрация сперматозоидов и их подвижность у трутней одинакового возрастаоказались идентичными при ручном методе отбора и использованииэлектроэякулятора. Максимальная степень выворачивания эндофаллусазафиксирована при напряжения тока 170–220 В.Abstract. In order to evaluate the effectiveness of the electric ejaculator developed inthe Kuban State Agrarian University, studies were conducted on the effect of the voltage valueon the degree of inversion of the endophallos of drones and the quality of the resulting ejaculate.It was found that its use does not have a negative effect on the studied indicators of ejaculate.The concentration of spermatozoa and their mobility in drones of the same age turned out tobe identical with the manual method of ejaculate selection and the use of an electric ejaculator.The maximum degree of inversion of the endophallus is fixed at a voltage of 170–220 V.Ключевые слова: инструментальное осеменение, трутни, электроэякуляторKey words: instrumental insemination, drones, electric ejaculator
Введение. Метод инструментального осеменения пчелиных матокявляется одним из основных при разведении пород и линии насекомыхи выведении новых типов пчел [1]. В России этот метод пока не получилширокого распространения, хотя первыи аппарат для его осуществлениябыл разработан и испытан почти 100 лет назад [2].В настоящее время существуют различные устрои ства дляпроведения искусственного осеменения пчелиных маток. Одним изосновных поставщиков аппаратов является ОКБ «Аписфера–М».Исследованиями ученых установлено, что по продолжительностижизни искусственно осемененные особи не отличаются от маток приестественном спаривании. Технология инструментального осеменения
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пчелиных маток включает проведения нескольких операции , при этомодним из трудоемких и достаточно сложных этапов является взятиесемени у трутнеи . Разработан ряд устрои ств для отбора спермы у трутнеи вручную. При таком способе часто происходит повреждение брюшкатрутня или луковицы эндофаллуса, что приводит к загрязнениюаппаратуры и может стать источником опасных для пчелиных матокинфекции . В разработанном К.В.Богомоловым устрои стве отборпроизводится вне основнои аппаратуры, что исключает вышеописанныенедостатки.В последние годы, наряду с ручным способом, появился методэлектроэякуляции (ЭЭЯ), служащии для отбора спермы от половозрелыхсамцов с использованием электрического тока. В 1930 г. G.R. Moore иR.F.Callgher установили закономерность возникновения эякуляторнои реакции при высокоамплитудном воздеи ствии на мозг морскои свинки,а в 1998 году S.W.Seager предложил конструкцию ректальногоустрои ства, которое используется в настоящее время в 52 странах[3].В последние 50 лет метод ЭЭЯ получил распространение в областирепродуктологии не только млекопитающих, но и мужчин. Естественно,у разных видов животных этот прием имеет свои особенности.Проведенные достаточно глубокие исследования достоверно показали,что все макро– и микроскопические показатели эякулята соответствуютнормативным требованиям к его качеству, а особи, осемененные этимэякулятом, дают жизнеспособное потомство без патологии .В пчеловодстве первым изобретателем электроэякулятора длятрутнеи является Р.Д.Риб, которыи разработал устрои ство,обеспечивающее быстрое выворачивание эндофаллуса [4]. Информацияо нем была опубликован в 1980 году в журнале «Пчеловодство, № 11.В Кубанском государственном аграрном университете имениИ.Т.Трубилина эта конструкция была усовершенствована.Целью исследований явилась оценка эффективностииспользования электроэякулятора, разработанного в Кубанском ГАУ(патент РФ на изобретение № 2635691)[5].Методыисследования. Работа была выполнена на опытнои пасекемалого научного предприятия «ЖИВПРОМ» с использованием как общих,так и зоотехнических методов исследовании . Был испытанэлектроэякулятор, дополнительно снабженыи ручкои для электродов,что сделало процесс отбора семени более быстрым и удобным за счетвозможности изменения расстояния между электродами в зависимости
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от размера брюшка трутня. Прибор работает от электросети, при этомсила тока не превышает 5 мкА [6].В ходе исследовании оценивалось качество спермы, полученнои при ручном и инструментальном способах получения. Под микроскоппомещали обогревательныи столик Морозова. Температуру (40 –42  С) внем поддерживали горячеи водои . В зависимости от насыщенностиспермиями, неразбавленныи эякулят может иметь следующиепоказатели: густои (Г), среднии (С), редкии (Р).Математическую обработку результатов для установлениядостоверности исследовании проводили, используя методику,описанную в учебном пособии «Биометрическая обработка данных вбиологических исследованиях». Исследования выполнены на двухгруппах трутнеи возрастом 10, 17, 24 дня. В контрольнои группе отборсемени проводился без применения электроэякулятора, а в опытнои группе – с применением электроэякулятора.Взятие эякулята трутня осуществлялось путем контактаэлектродов электроэякулятора с нижнеи сторонои брюшка трутня. Поддеи ствием электрического тока происходит частичное или полноевыворачивание эндофаллуса. При неполном выворачиванииэндофаллуса, оператор, отбирающии эякулят, поступательнымисжимающими движениями пальцев, сжимает брюшко трутнеи , добиваясьполного выворачивания эндофаллуса с выделением спермы.Малая доза спермы свидетельствует о нарушении рефлексаэякуляции. Исследования спермы проводили при ярком освещении.Качественныи эякулят имеет кремовои цвет и однороднуюсметанообразную консистенцию без постороннего запаха.Отбор спермы осуществляли специальным шприцом, применяемымв системе аппарата для инструментального осеменения. Качествоэякулята оценивали по трем показателям: концентрация (количествосперматозоидов), густота и подвижность в процентах.Результаты исследований и их обсуждение. Нашимиисследованиями удалось установить, что использованиеэлектроэякулятора не оказывает отрицательного влияния на изучаемыепоказатели. Сперма трутнеи в возрасте 10 днеи , отобранная ручнымспособом, не отличается от эякулята, полученного с применениемэлектроэякулятора.Наилучшим качеством отличается сперма, полученная у трутнеи подопытных групп, в возрасте 24 дня, ее показатели имеют наибольшуюконцентрацию 5,06 млн./мкл, густоту и подвижность до 90% (таблица 1).
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В ходе наблюдении выявлено, что на выворачивание эндофаллусавлияет напряжение тока, при этом лучшии результат зафиксирован принапряжении от 170 В. (таблица 2)
Таблица 1− показатели качества спермы трутнеи (n=10 доз)

Возрасттрутнеи ,днеи 

Качество полученнои спермы
контрольная (безэлектроэякулятора) опытная (сэлектроэякулятором)
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цен

тра
ция

спе
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тоз
оид
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%

10 днеи 2,06±0,3 Средняя 40 2,05±0,4 Средняя 40
17 днеи 4,63±0,2 Густая 70 4,60±0,3 Густая 70
24 дня 5,06±0,3 Густая 90 5,06±0,4 Густая 90

Выполненныи хронометраж времени, затраченного на получениеэякулята ручным и инструментальным способами, свидетельствуетсущественнои экономии времени на операцию ( таблица 3).
Таблица 2− Зависимость степени выворачивания эндофаллуса отвеличины напряжения тока (n=50)

Напряжение тока, В Количество трутнеи ,ед.
Количество трутнеи сполным выворачиваниемэндофаллуса, ед.1 2 3150 50 27160 50 31170 50 35180 50 41190 50 441 2 3200 50 47210 50 47220 50 49
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Таблица 3 – Продолжительность времени на получение спермы разнымиспособами (n=30)
Группа Затрачиваемое время дляполучения семени, сек.Контрольная (ручнои отбор семени) 6,38 ± 0,18Опытная (с применениемэлектроэякулятора) 1,35 ± 0,10

Установлено, что при ручном способе на отбор семени у трутнеи было затрачено 6,38±0,18 секунд, а с применением электроэякулятора–всего 1,35±0,10 секунды. Разница составила 5,03 секунды, это экономитвремя на 78,8%.Выводы. Использование усовершенствованногоэлектроэякулятора упрощает процесс отбора спермы у трутнеи ,сокращая время на проведение операции на 78,8 %. Его применение неоказывает отрицательного влияния на изучаемые показатели эякулята.Концентрация сперматозоидов и их подвижность у трутнеи одинаковоговозраста оказались идентичными при ручном методе отбора эякулята ииспользовании электроэякулятора. Максимальная степеньвыворачивания эндофаллуса зафиксирована при напряжения тока170–220 В.
Литература1. В.И. Комлацкии . Инструментальное осеменение как элементинновационного развития пчеловодства // Мат. научно–практ. конф. «Развитиепромышленного пчеловодства в России и мире». – Кемерово. – 2016.2. Бородачев А.В., Богомолов К.В., Савушкина Л.Н. и др. Этапы освоения иперспективы использования искусственного осеменения пчелиных маток в России//Мат. Межд. науч.–практ. конф. «Современные проблемы пчеловодства и апитерапии.– Рыбное. – 2020. – С. 58–75.3. Попов И.Г., Аксенова П.В., Карташева Е.В. и др. Развернутыи обзорприменения метода электроэякуляции у различных видов животных//Ветеринарная патология. – 2020.–№ 3(73).–С.2–15.4. Риб Р.Д. Пчеловоду Казахстана.// изд. Меди Альянс. – 2012. – 775 с.5. Комлацкии В.И., Усенко Т.А. Аппарат для инструментального осемененияпчелиных маток// Патент РФ № 2635691, з.№ 2017100773 от 10.01.2017.6. Инструментальное осеменение пчелиных маток с использованиемэлектроэякулятора для трутнеи : рекомендации// Краснодар. – 2020.– 41 с.
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УДК 638.144.52ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ B. SUBTILIS И РОДА LACTOBACILLUS НАСТИМУЛИРОВАНИЕ АКТИВИЗАЦИИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫМЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ К РАЗЛИЧНЫМПАТОГЕНАМИ.Ж. Хисамов1, Т.Н. Кузнецова1, М.Г. Гиниятуллин2, Д.В. Шелехов2
1ООО НВП «БашИнком», г. Уфа, Россия
2ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», г. Уфа, РоссияE–mail:nauka–bnk@mail.ru, 0803marat@mail.ru

Аннотация. В статье представлен современный обзорныйматериал о составемикробиома кишечника пчел. Показано, что присутствующие представителиразличных микроорганизмов, а также продукты их метаболизма способствуютугнетающему действию против микробных патогенов.Abstract. The article presents a modern overview of the composition of the intestinalmicrobiome of bees. It has been shown that the representatives of various microorganismspresent, as well as the products of their metabolism, contribute to the inhibitory effect againstvarious microbial pathogens.Ключевые слова: пчела, пробиотики, микробиом, кишечничник пчел,антагонизм.Key words: bee, probiotics, microbiomes, bee gut, antagonism.
Пчеловоды ежегодно несут большие потери пчелиных семеи .Помимо отравления пчел пестицидами, пчелы сильно подверженыразличным инфекционным и инвазионным заболеваниям, которыепротекая совместно, вызывают осложнения, а резко меняющаяся погодаспособствует благоприятному развитию вирусов и бактерии [1].Практически каждыи пчеловод применяет на пасеке, многоветеринарных препаратов, в том числе и антибиотики, которые,безусловно, оказывают негативное деи ствие на патогенныемикроорганизмы, помогая избежать массовых заболевании пчел, но иподавляют развитие полезнои микрофлоры кишечника пчел [2]. Каквследствие, иммунная система ослабевает и становится легко уязвимои для других заболевании [3].Согласно исследованиям, в микробиоме кишечника медоносныхпчел (Apis mellifera) присутствует ограниченное количествоэволюционно сформировавшихся представителеи грамотрицательных(роды Apibacter, Bartonella, Commensalibacter, Giliamella,Parasaccharibacter, Saccharibacter, Serratia, Snodgrassella, Frischella) играмположительных (роды Lactococcus, Lactobacillus, Bifidobacterium)бактерии [6].

http://0803marat@mail.ru
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Постоянно присутствуют в медовом зобике и кишечнике пчелмолочнокислые бактерии, рода Lactobacillus. Показано, что микробиомкишечника играет для пчел такую же важную роль, как и длямлекопитающих. Две основные функции микробиома кишечника пчел— биосинтез питательных веществ и деградация биомассы. Микробиомучаствует в синтезе питательных веществ, отсутствующих в корме, атакже в выделении целлюлозолитических ферментов, ответственных зарасщепление и гидролиз биомассы Микроорганизмы кишечника пчелвлияют на выживаемость, общии размер тела и яи ценоскость матки.Более того, они играют важную роль в устои чивости насекомых кинсектицидам и пестицидам [4].Помимо того, микробиом участвует в модулировании поведенияпчел, влияя на функции мозга и нервнои системы, сенсорику, память иобучение посредством изменения уровнеи биогенных аминов(серотонин, октопамин и дофамин) и неи ропептидов [5]. Таким образом,микробиом кишечника вовлечен в модуляцию практически всех системорганизма пчел и представляет собои незаменимыи и важныи длявыживания дополнительныи орган.Большинство бактерии , обладающие пробиотическимисвои ствами, – представители родов Lactobacillus и Bacillus subtilis.Споровые клетки Bacillus subtilis оказывают антагонистическое деи ствиена патогенную и условно–патогенную микрофлору кишечника пчел, чтоспособствует его быстрому восстановлению [6].Молочно–кислые бактерии Lactobacillus в кишечнике пчелпроизводят метаболиты, ингибирующие рост патогенныхмикроорганизмов и повышают устои чивость организма хозяина [6].Механизм пробиотического эффекта может быть обусловленконкуренциеи с патогеннои микрофлорои за питательные вещества ирецепторы адгезии на эпителии кишечника, производствомантибактериальных веществ и стимуляциеи иммунных систем[7].Пробиотические микроорганизмы формируют устои чивость пчелк неблагоприятным факторам окружающеи среды, стимулируякомпоненты иммуннои системы [7–8].Пробиотик на основе B. subtilis 11В ВКМ– 2218Д при скармливаниис сахарным сиропом стимулирует физиологическую активность ижизнедеятельность семеи пчел. Исследуемыи штамм обладаетантагонистическои активностью против патогенных для медоносныхпчел видов бактерии и грибов, в частности Paenibacillus larvae и

Специалистами биолаборатории НВПБашИнком подобраны штаммы Bacillus subtilisкоторые проявляют высокий антагонизм квозбудителям заболеваний пчел, в том числек грибам рода Ascosfera (аскосфероз) иPenibacillus larvaе (американский гнилец) .
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Aspergillus niger, и может использоваться в качестве лечебнопрофилактического средства [9].ООО НВП «БашИнком» на протяжении нескольких летразрабатывает и внедряет ряд инновационных пробиотическихпрепаратов на основе бактерии Lactobacillus и Bacillus subtilis для пчел, сназваниями «СпасиПчел», «АпиВрач», «ПчелоНормоСил».Лабораторно установлено, что пробиотическая кормовая добавка«АпиВрач», содержащая культуру из 5–ти спорообразующих бактерии B.subtilis 1K, 3К, 3Н, 11В,12В, подавляет развитие аскосфероза [10], иобладает фунгистатическим эффектом, выражающемся в ингибированииразвития гриба A. apis, увеличивает печатныи расплод и может бытьиспользована в комплексе лечебно–профилактических мероприятии только при аскосферозе пчел [8].На основании исследовании можно заключить, что комплекспробиотических бактерии B. subtilis, содержащии ся в препарате«АпиВрач», при дозе 1 мл препарата при разведении дистиллированнои водои в 10 и в 100 раз на чашку Петри проявлял высокуюантагонистическую активность в отношении тестируемого гриба A.apis,тем самым подавляя его рост (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Антагонизм штаммов Bacillus subtilis к грибам родаAscosfera (аскосфероз).
В лаборатории ООО НВП «БашИнком» в период с 2018–2021 гг.проводились опыты по влиянию спектра новых пробиотическихкормовых добавок предназначенных для нормализации и стимуляцииобменных процессов, оздоровления микрофлоры кишечникамедоносных пчел, а так же проводились исследования по видовомусоставу кишечных бактерии пчел до и после применения кормовыхдобавок. Параллельно определяли видовои состав кишечных бактерии пчел до и после применения кормовых добавок.
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Лабораторно установлено, что количество молочнокислыхбактерии раннеи веснои минимальное, которое увеличивается к летнемупериоду с повышением активности пчел.

Рисунок 2 – Определение количественного состава микробиома кишечниказдоровои медоноснои пчелы на питательных средах, после весеннегоочистительного облета.
Таблица 1 – Изменение состава кишечнои микрофлоры здоровои пчелыпосле 14–го дня вскармливания сахарным сиропом с пробиотиками(Кузнецова Т.Н. 2020)

Кормоваядобавка
Молочно–кислыебактерии

Энтеро–бактерии Кишечная палочкалактозо–позитивная
БактерииBacillussubtilis

Контроль 2,0х103 6,9х107 3,8х108 1,0х104

АпиВрач 3,0х104 ––––––––– 1,8х107 6,0х107

ПчелоНормоСил 5,9х105 6,5х103 4,0х103 8,0х102

Экстрактполыни 3,4х104 1,8х106 1,6х106 1,6х104

Анализ полученных данных показывает, что препарат АпиВрач всоставе 5 штаммов Bacillus subtilis полностью подавляет энтеробактерии(большои порядок бактерии , включающии в себя такие известныепатогены как: сальмонеллы, кишечная палочка, чумная палочка и т. д),увеличивает на порядок количество молочнокислых бактерии . ПрепаратПчелоНормоСил увеличил количество молочнокислых бактерии на2,9х102 КОЕ.



192

Аналогичные микробиологические исследования проведенные влаборатории пчеловодства Башгосуниверситета показали, чтоприменение кормовых добавок ПчелоНормоСил и СпасиПчел в весеннии период в дозе 2 мл на пчелиную семью оказывает влияние на состояниемикробиоценоза кишечника пчел – количество молочнокислых бактерии увеличивается с 105 до 106 КОЕ и, в то же время, снижается концентрациякишечнои палочки с 108 до 103КОЕ, наблюдается переход ее излактозонегативнои в лактозопозитивную (непатогенную) форму [7],[11–12].Анализ результатов садковых опытов показал, что динамикагибели пчел и продолжительность их жизни зависят от дозировкипробиотиков. Оптимальныи эффект получен при использовании дозы 2мл на 500 мл сахарного сиропа. В опытах на пчелах осеннеи генерациистатистически достоверное увеличение продолжительности их жизни всадках выявлено в группах, получавших с подкормкои ПчелоНормоСил –на 19,6 % выше, чем в контроле [11–12].Препарат «АпиВрач» позволил значительно увеличить уровеньразвития жирового тела пчелы [13].Жировое тело – один из показателеи , используемых дляпрогнозирования результатов зимовки. Жировое тело достигаетмаксимального развития в первои половине зимовки и уменьшается к еезавершению. Чем больше запасы питательных веществ в теле пчелы, тембольшее количество личинок она сможет выкормить веснои .Результаты оценки уровня развития жирового тела пчел передпостановкои в зимовник представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Степень развития жирового тела пчел по шкале А. Маурицио,ноябрь 2018 г (Гиниятуллин М.Г., 2019).

Группапчелиныхсемеи Кормовая добавка
Жировое тело,балл.

ноябрь 2018 г. апрель 2019 г.
Контрольная Контроль(сахарныи сироп) 2,35±0,45 1,1±0,13
Опытная 1 АпиВрач 3,3±0,19 1,4±0,19
Опытная 2 АпиВрач +противовар. обр. 2,95±0,30 1,4±0,19
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При подкормке пробиотиком АпиВрач уровень развития жировоготела превышал контрольные значения на 0,95 балла. Сочетаниепробиотика с противоварроатознои обработкои , напротив, привело кнекоторому снижению данного показателя, хотя его повышение посравнению с контролем все же составило 0,6 % [13].Веснои в контроле (см. таблицу 2) степень его развития в этотпериод составила в среднем 1,1 балла, т.е. пчелы уже израсходовалиосновнои запас питательных веществ, накопленных осенью. Некотороепревышение данного показателя наблюдали в группах семеи ,получавших с подкормкои АпиВрач, – на 0,3 балла выше контрольногозначения. Это свидетельствует о том, что у пчел в этих семьях осталсябольшии запас питательных веществ, необходимых им для выращиваниярасплода в весеннии период [13].Таким образом, использование пробиотических кормовых добавокдля пчел, разработанных ООО НВП БашИнком, при весеннеи и осеннеи подкормке пчелиных семеи открывает новые возможности дляукрепления иммунитета пчел, снижение воздеи ствия на нихнеблагоприятных факторов окружающеи среды, оказываетстимулирующии эффект на процессы накопления запасных питательныхвеществ в организме пчел при подготовке к зимовке.
Литература1. Пушкарев Н.Н., Бурцев Н.Ю., Косилов В.И. Влияние генотипических ипаратипических факторов на рост и медопродуктивность пчелиных семеи . //Современные проблемы животноводства в условиях инновационного развитияотрасли: матер. Всерос. науч.–прокт. конф. – Курган. – 2017.2. Снигирева А. Зачем нужны пробиотики. Новыи препарат Апиврач. //Пчеловодство. – 2019. – № 7. – С. 32–33.3. Кичигин Е.К. Коллапс пчелиных семеи : возможная причина. // Пчеловодство.– 2009. – №6.4. Ильясов Р.А. Роль микробиома кишечника медоносных пчел. //Пчеловодство. – 2021. – №7. – С.18–20.5. Hilgarth M., Redwitz J., Ehrmann M.A., Vogel R.F., Jakob F. Bombella favorum sp.nov. and Bombella mellum sp. nov., two novel species isolated from the honeycombs of Apismellifera // International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. — 2021. —V. 71. — №2.6. Романович Н.С., Бирюк Е.Н., Савельева Т.А. Особенности получениянакопительных культур молочнокислых бактерии из организма пчел. Актуальныевопросы переработки мясного и молочного сырья. – 2021. – № 16. – С. 55–62.7. Мишуковская Г.С. Пробиотическая кормовая добавка «Ветоспорин Ж» //Пчеловодство. – 2014. – № 7. – С. 14–16.



194

8. Домацкая Т.Ф. Возможность применения пробиотиков для леченияаскосфероза. // Пчеловодство. – 2016. – № 1. – С. 32–36.9. Средство для стимуляции физиологических функции у пчел и защиты их отинфекционных болезнеи : патент на изобретение 2380406. Туктаров В.Р., КузнецоваТ.Н., Мишуковская Г.С. и др.– 27.01.2010.10. Стерхова Д.О., Тихонова В.В. ВЛИЯНИЕ "апиврач" и "спасипчел" напатогенные микроорганизмы. // Сборник: Вклад молодых ученых в реализациюприоритетных направлении развития аграрнои науки. Материалы Национальнои научно–практическои конференции молодых ученых. – Ижевск. – 2021. – С. 185–189.11. Гиниятуллин М.Г., Мишуковская Г.С., Смольникова Е.А. и др. Пасечныеиспытания пробиотиков в подкормке пчел. // Пчеловодство. – 2020. – № 8. – С.10–12.12. Мишуковская Г.С., Гиниятуллин М.Г., Кузнецова Т.Н. и др. Результатысадковых опытов по использованию пробиотиков в подкормке пчел. // ВестникБашкирского государственного аграрного университета. – 2019. – № 1(49). – С. 62–70.13. Науразбаева А.И., Мишуковская Г.С., Гиниятуллин М.Г. И др. Накоплениерезервных питательных веществ в организме медоносных пчел при разныхвариантах подкормки. // современные проблемы пчеловодства и апитерапии. –Рыбное. – 2021. С. 168–172.14. Bleau N., Bouslama S., Giovenazzo P., Derome N. Dynamics of the honeybee (Apismellifera) gut microbiota throughout the overwintering period in Canada //Microorganisms. — 2020. — V. 8. — №8. https://doi.org/10.3390/microorganisms8081146 5.15. Kes nerova L., Emery O., Troilo M., Liberti J., Erkosar B.,Engel P. Gut microbiotastructure differs between honeybees in winter and summer // ISME J. — 2020. — V. 14. —№3.
УДК 638.1:606МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИИ ИБИОГЕОГРАФИИМЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМИНТЕНСИФИКАЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВАН.Д. ШамаевФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,г.Казань, Республика Татарстан, РоссияE–mail: nikolai.shamaev94@mail.ru

Аннотация. Геномная последовательность ДНК медоносной пчелы Apismellifera находится в открытом доступе в электронной базе данных NCBI с 2015 годаи дополняется сведениями о различных подвидах с каждым годом. В настоящее времяисследователями выявлены генетические особенности поведения и эволюционнойадаптации пчел. Также стала возможна сравнительная оценка иммунного ответапчелы при воздействии различных патогенов. В этой статье раскрывается рольметодов биотехнологии для решения проблем интенсификации пчеловодства.
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Abstract. The genomic DNA sequence of the honey bee Apis mellifera has been publiclyavailable in the NCBI electronic database since 2015 and is being updated with information ondifferent subspecies every year. Currently, researchers have identified genetic features ofbehavior and evolutionary adaptation of bees. It has also become possible to conduct acomparative assessment of the bee’s immune response when exposed to various pathogens.This article reveals the role of biotechnology methods for solving problems of intensifyingbeekeeping.Ключевые слова: биотехнология, биогеография, экология, медоносная пчела,интенсификация пчеловодстваKey words: biotechnology, biogeography, ecology, honey bee, beekeepingintensification
Интенсификация пчеловодства чаще всего подразумевает подсобои увеличение численности и плотности популяции медоноснои пчелы с повышением локальнои и пространственнои превалентностипатогенов между соседними фермами. В даннои статье были показаныметоды биотехнологии для изучения эффекта интенсификации намедоносных пчел и улучшения эпидемиологических показателеи .Реферативныи обзор литературных источников по использованиюметодов биотехнологии в пчеловодстве выявил несколько основныхнаправлении исследовании с использованием молекулярных маркеровядернои и митохондриальнои ДНК у медоносных пчел (картированиегенетических связеи маркерами, полученными в ходе рандомнои ПЦР–амплификации полиморфных участков ДНК (RAPD); с анализомлокусов количественных признаков QTL (картирование участков генома)для определения генетическои изменчивости, популяционныхисследовании медоноснои пчелы и филогенетическим анализом; сиспользованием генетически модифицированных медоносных пчел.Молекулярные маркеры важны как с медицинскои , так и ссельскохозяи ственнои точки зрения. Подбор подходящих генов, участковгенов у медоносных пчел позволяет провести анализ генетическои изменчивости. Генетическая изменчивость свидетельствует огенетическои дифференциации, которая может быть обусловленаэкологическими, эволюционными или историческими факторами. Сначалом использования метода картирования, анализа локусовколичественных признаков, ДНК–зондирования у пчел ученым удалосьопределить регионы хромосом, влияющие на изменения в поведениипчел, понять генетические основы разнообразия, оценитьвнутриколониальную изменчивость, провести филогенетическии анализ, оценить эволюционные изменения и определить



196

биогеографическое распределение популяции насекомых.Молекулярные маркеры RAPD, AFLP, маркеры ядернои имитохондриальнои ДНК, микросателлитарныи анализ и EST анализпоследовательности к ДНК для идентификации транскриптов геновпопулярны в генетических исследованиях медоносных пчел.Филогенетические исследования с использованиемпоследовательностеи митохондриальнои ДНК в значительнои степениподтвердили распространение 3–4 основных линии , постулированных спомощью морфометрического анализа. В этом помогли участкидупликации, элонгации и регрессии мтДНК. Таким образом, маркерымитохондриальнои ДНК и филогенетическии анализ позволилипредположить, что эволюционные изменения у видов A. mellifera и A.cerana начались примерно 5,9 миллиона лет назад от общего предка.Маркеры RAPD специфичны для восточноевропеи ских,африканских или азиатских видов и подвидов медоносных пчел [1]. RAPDявляется ценным инструментом для межпопуляционных исследовании таких паразитов пчел рода Varroa, и проверялись на колониях,отобранных в Америке, Германии и Малаи зии. Использование продуктовRAPD может выявить гомологичные гены, регулирующие развитиенасекомого. При этом анализ тканеи двух разных видов и подвидов будетдоступен на уровне ДНК. Такая сравнительная оценка различии втканевои структуре позволит корректнее и эффективнееидентифицировать вновь обнаруженных или экспериментальноиспользуемых личинок и куколок различных видов пчел. Генетическиекарты генома пчелы создаются при помощи молекулярных маркеровRAPD, что облегчает описание социального поведения медоноснои пчелы. Точность картирования повышается при увеличении количестварекомбинантных генов. Низкая частота встречаемости мультикопии ныхучастков и большое число рекомбинантных генов удобно приклонировании. Изучение поведения медоноснои пчелы было в том числеизучено на основании картирования генома.QTL, или полигенные признаки (задеи ствован более чем один ген),часто встречаются у пчел, особенно при изучении особенностеи ихповедения [2]. Существует как минимум два QTL признака,идентифицированных с помощью молекулярных RAPD маркеров.Первыи связан с пищевым поведение медоноснои пчелы, а второи связанс обратным скрещиванием между пчелами, собирающими нектар, ипчелами, собирающими пыльцу. Маркерное исследование AFLP было
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проведено для обнаружения локусов бинарных признаков (BTL),которые влияют на охранное поведение отдельных медоносных пчел [3].Конкретные участки генома в колонии пчел были охарактеризованы сиспользованием аналогичнои процедуры с QTL, молекулярнымимаркерами AFLP и микросателлитами, что позволило: дать глубокуюоценку таким поведенческим чертам, как: гигиеническое, защитное ижалящее поведение, уровень тревоги, обратное обучение и выбросферомонов); изучить генетические основы экологических последствии ,приведших к изменениям в строительстве пчелами гнезд и их пищевомповедении; идентифицировать гены, ответственные за разнообразиеареала кормления, брачное поведение, паразитирование и колонизацию[4]. Ключевая технология исследовании медоносных пчел — этогенетически модифицированные медоносные пчелы. Примером служитсоздание медоноснои пчелы, содержащеи «чужои » ген, которыи позволяет измерять активность нервных клеток по их свечению [5].Технологии модификации генома насекомых, при которых ученые могутвставлять гены в хромосомы, требуют физического внедрения участковДНК в яи цо медоноснои пчелы, а из яиц вырастают плодовитыекоролевы. Исследователями была создана колония генетическимодифицированных пчел в лаборатории, что привело к возможностиманипулирования пчелиным геномом у живых пчел. Наработки в даннои сфере исследовании поможет выявить какие меры борьбы нужнопринимать при столкновении с такими инфекциями, как грибковыи патоген, гнилец, паразитами пчел рода Varroa и различнымимикроспоридиозами и бактериальными агентами.Генетическое разнообразие пчелы обусловленобиогеографическими и экологическими факторами. Применениемолекулярных маркеров медоноснои пчелы при совместномиспользовании последних технологических достижении в областиэнтомологических исследовании дадут возможность лучше понятьсоциальных насекомых на молекулярном уровне. Оценка генетическогоразнообразия, наличия внутривидового дреи фа генов, идентификациягаплотипов, породных линии , а также филогенетическии анализ дляисторическои реконсструкции миграции и колонизации пчел – все этоневозможно при отсутствии комплексного способа для дифференциацииразных видов пчел, при отсутствии данных, полученные сиспользованием молекулярных маркеров.
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Аннотация. Пчеловодство имеет средообразующее значение в рациональномприродопользовании. Эффективному развитию пчеловодства в России препятствуетналичие и негативное воздействие пчелиных инвазий и паразитов. Микроспоридиоз,вызываемый паразитами рода Vairimorpha — это одна из важнейших болезнеймедоносных пчел (Apis mellifera), контролирующих популяцию, и самая большаяглобальная угроза пчеловодству. В данной статье рассмотрены все последниенаучные достижения в области молекулярной и фитотерапии, данные применения
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пищевых добавок и использования коммерчески доступных средств, направленные наборьбу с ваириморфозом у медоносных пчел.Abstract. Beekeeping is of environmental importance in environmental management.The effective development of beekeeping in Russia is hampered by the presence and negativeimpact of bee infestations and parasites. Microsporidiosis, caused by parasites of the genusVairimorpha, is one of the most important population control diseases of honey bees (Apismellifera) and the greatest global threat to beekeeping. This article reviews all the latestscientific advances in the field of molecular and herbal medicine, data on the use of foodadditives and the use of commercially available products aimed at combating vairimorphosisin honey bees.Ключевые слова: ваириморфоз, Vairimorpha spp., терапия заболеваниймедоносной пчелы, Apis melliferaKeywords: vairimorphosis, Vairimorpha spp., honey bee disease therapy, Apismellifera
Пчеловодство имеет большое значение для получения ценногопищевого продукта меда, повышения урожаи ности различныхсельскохозяи ственных культур, развития семеноводства. Для полногоудовлетворения потребностеи в полноценном опыленииэнтомофильных сельскохозяи ственных культур и получения высокогоурожая, необходимо содержать большое количество пчелиных семеи .Таким образом, пчеловодство также имеет средообразующее значение врациональном природопользовании. Однако, эффективному развитиюпчеловодства в России препятствует наличие и негативное воздеи ствиепчелиных инвазии и паразитов. В ряде регионов России сблагоприятными природными и климатическими условиями (дляпродолжительного развития пчеловодства), с достаточнои кормовои базои (естественными и сельскохозяи ственными медоноснымиугодьями) зафиксированы случаи массовои гибели пчел. Восенне–зимнии и весенние периоды сезона пчеловоды терпят огромныеубытки. Локальными исследованиями отдельных сельскохозяи ственныхпредприятии отдельных регионов России была отмеченанеблагополучная ситуация по микроспоридиозу.Микроспоридии поражают все типы животных. V. apis и V. ceranaeсчитаются одними из основных патогенов медоносных пчел. С начала2000–х вид V. apis считается единственным этиологическим агентом,ответственным за возникновение ваириморфоза, угрожающеголокальным популяциям пчел на территории России и ряда странзападнои части Европы. Несмотря на то, что изначально V. ceranae былобнаружен за пределами Азии, за последние десять лет локальныеисследования идентифицировали данныи вид по всему миру. На данныи 
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момент микроспоридиоз, вызываемыи паразитами рода Vairimorpha —это одна из важнеи ших болезнеи медоносных пчел (Apis mellifera),контролирующих популяцию, и глобальная угроза пчеловодству. V.ceranae инфицирует эпителиальные клетки среднеи кишки взрослыхрабочих медоносных пчел и маток, вызывая необратимые повреждения.V. ceranae вызывает значительно более высокую смертность, чем V. apis,но чаще всего наблюдается смешанная инфекция.Фумагиллин использовали для лечения зараженных V. apisмедоносных пчел с начала 1950–х годов, а препарат получали изAspergillus fumigatus. Это единственное химическое вещество,зарегистрированное в США и Канаде для лечения ваириморфоза умедоносных пчел. В последние годы в ряде европеи ских стран(Великобритания, Испания, Бельгия, Греция, Венгрия, Румыния и др.)было дано исключительное временное разрешение на использованиефумагилина под ветеринарным надзором [1]. В полевых условиях приестественном заражении паразитами рода Vairimorpha препаратрастворяют в сиропе. Не смотря на то, что дициклогексиламинфумагилина, может контролировать распространение инфекции, наэффективность препарата может влиять сразу несколько факторов,таких как: хранение, подготовка к обработке, количество препарата,потребляемое пчелами. Например, воздеи ствие УФ–излучения резкоснижает начальную концентрацию фумагиллина в течение несколькихчасов, а температура влияет на его деградацию. Общее количествосиропа, содержащего фумагиллин, проглатываемого медоноснымипчелами, является ключевым фактором его эффективности. Приприменении рекомендованнои дозировки в Испании сообщалось обопределенных различиях в эффективности фумагиллина в семьяхмедоносных пчел, инфицированных V. ceranae. При лечении семеи медоносных пчел доза фумагиллина должна быть 120 мг/семью и тольков даннои дозировке препарат эффективен при заражении V. apis и V.ceranae. В теории, это должно помогать в предотвращении гибели семеи в течение следующего года, однако, повторное заражение пчелиныхсемеи может быть обнаружено через 4 месяца после обработки. Также,при всеи своеи пользе фумагиллин может оставаться в меде и другихпродуктах пчеловодства; он токсичен для млекопитающих. Спонижением дозировки фумагиллина с момента начала использования,может наблюдаться увеличение споровои нагрузки спорами V. apis и V.ceranae, что на 100% выше, чем у инфицированных пчел, находившихся
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без контакта с препаратом. Фумагиллин ингибирует ферментметионинаминопептидазу 2 в эукариотических клетках и препятствуетмодификациям белков, необходимым для нормальногофункционирования клеток; изменяет структурные и метаболическиебелки в тканях среднеи кишки медоноснои пчелы в концентрациях,которые не подавляют размножение микроспоридии . Так, паразиты родаVairimorpha освобождаются от подавляющего деи ствия фумагиллина вконцентрациях, которые продолжают влиять на физиологиюмедоносных пчел [2].Современные тенденции включают поиск альтернативных методовлечения без использования антибиотиков. Например, применениенатурального экстракта гриба Agaricus blazei показалоантиваириморфозныи эффект. По сравнению с фумагиллином, былизафиксированы повышенные показатели выживаемости пчел прииспользовании, как в профилактических, так и в лечебных целях [3]. Впредставленнои таблице обобщены и выделены компоненты, экстрактыи добавки, имеющие терапевтическии эффект при борьбе сваириморфозом у медоносных пчел.
Таблица – Сравнение методов лечения против ваириморфоза

Тип лечения Споровая нагрузка Выживаемость Другие эффектыпчелы семьи1 2 3 4 5Органические компоненты с низкой молекулярной массой
Метронидазол – – – низкаяжизнеспособностьспор
Тинидазол – – – низкаяжизнеспособностьспор
Порфирин:PP(Asp)2 низкая – высокая низкаяжизнеспособностьспор
Порфирин:TmePyP низкая – – низкаяжизнеспособностьспорАналогфумагиллина«Фумагиллол» низкая – высокая –
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1 2 3 4 5Аналогфумагиллина«Полусинтетическии аспирин»
низкая – высокая –

Аналогфумагиллина«Энилконазол» низкая – высокая –
Аналогфумагиллина«Тимол» низкая – высокая –
Муравьинаякислота – низкая – –
Щавелеваякислота низкая – низкая высокаявыживаемостьпчелиных семеи «Resveratrol» низкая – высокая –Подавление экпрессии генов на уровне РНК (RNAi)
АДФ/АТФ RNAi низкая – – рост реакции насахарозу

1 2 3 4 5
ptp3 RNAi низкая – высокая стимуляцияиммуннои системы
nkd RNAi низкая – высокая стимуляцияиммуннои системыЭкстракты и пищевые добавкиЭкстрактыполисахаридов низкая – – –

Пентадекапептид BPC 157 – низкая –
низкии уровеньпоражении среднеи кишки медоноснои пчелы; укреплениеколонииСпиртовыи экстракт ЛавраблагородногоLaurus nobilis

низкая – нетэффекта –
Экстрактэфирного масла низкая – высокая –
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Криптокариибелои CryptocaryaalbaМетаноловыи экстрактАристотелиичилии скои Aristotelia chilensis
низкая – нетэффекта –

Метаноловыи экстракт МиртаЧилии ского Ugnimolinae
низкая – высокая –

Метаноловыи экстрактАвелланскогоореха Gevuinaavellana
низкая – нетэффекта –

Спиртовыи иметаноловыи экстрактыпрополиса
низкая – высокая –

1 2 3 4 5«BEEWELLAminoPlus» низкая – нетэффекта стимуляцияиммуннои системы
«Нозевит» – низкая – укреплениеколонии
«HiveAlive» – низкая – укреплениеколонииМикробные добавкиСурфактинэндофитныхбактерии низкая – высокая низкаяжизнеспособностьспор
Метаболиты L.johnsonii – низкая –

повышенноенакоплениежирового тела;укреплениеколонииBifidobacteria низкая – – –
Lactobacilli низкая – – –
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1 2 3 4 5
P. apium нетэффекта
Bacullus sp. нетэффекта
«Bactocell» нетэффекта
«Levucell SB» нетэффекта

Данные таблицы показывают, что при применении отдельныхметодов борьбы с ваириморфозом было зафиксировано выраженноедеи ствие либо на медоносную пчелу (высокая выживаемость пчелиныхсемеи , укрепление колонии и стимуляция иммуннои системы), либо напатоген (низкая жизнеспособность спор). Необходимо исследоватьвозможность использования разных комбинации компонентов,экстрактов и добавок для достижения синергетическоготерапевтического эффекта.
Литература1. Higes М., Nozal M., Alvaro A., Barrios L., Meana A., Martí n–Herna ndez R., Bernal J.L., Bernal J. The stability and effectiveness of fumagillin in controlling Nosema ceranae(Microsporidia) infection in honey bees (Apis mellifera) under laboratory and fieldconditions // Apidologie. – 2011. – 42(3): 364–377.2. Huang W.F., Solter L.F., Yau P.M., Imai B.S. Nosema ceranae escapes fumagillincontrol in honey bees // PLoS Pathology. – 2013. – 9(3): e1003185.3. Glavinic U., Stevanovic J., Ristanic M., Rajkovic M., Davitkov D., Lakic N.,Stanimirovic Z. Potential of fumagillin and Agaricus blazei mushroom extract toreduce Nosema ceranae in honey bees // Insects. – 2021. – 12(4): 282.
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Аннотация. В статье поднимается вопрос недооцененности Чарьза Дарвина вроссийских работах по пчеловодству и крайне малой цитируемости его главы о пчелахиз труда «Изменения домашних животных и культурных растений». Проводитсяисторическая интерпретация результатов наблюдения Дарвина над пчелами АнглиииЯмайки, которое В.В.Алпатов приводитв своей работе «Породымедоносной пчелы».Abstract.The article raises the issue of the underestimation of Charles Darwin in russianworks on beekeeping and the extremely low citation of his chapter on bees from the work“Changes in Domestic Animals and Cultivated Plants.” A historical interpretation of the resultsof Darwin’s observations of bees in England and Jamaica, which V.V. Alpatov cites in his work“Breeds of the honey bee,” is carried out.Ключевые слова:темная европейская лесная пчела, Дарвин, Алпатов, историяпчеловодства, история биологии.Key words: dark European forest bee, Darwin, Alpatov, history of beekeeping, historyof biology
Мне, как выпускнику исторического факультета, бросаются в глазанекоторые моменты, на которые биологи не всегда обращают внимание.Так, если взять классическии советскии учебник длясельскохозяи ственных техникумов 1982г. «Основы пчеловодства»А.С.Нуждина и В.П.Виноградова [1], то в не м присутствует историческаячасть, но она фактически включает в себя только историю россии ского исоветского пчеловодства. В главе «Краткие сведения об историипчеловодства» не упоминается даже славянин Ян Джержон не говоря ужео немецких или англоязычных ученых.В учебнике 1983г. «Разведение и содержание пчел», которыи былиздан для средних специальных учебных заведении за авторствомГ.А.Аветисяна [2], истории пчеловодства во введении посвящено чутьбольше 2–х страниц.Более раннии учебник 1948 года за авторством Г.Ф.Таранова,С.А.Розова, П.М.Комарова [3] имеет 4 страницы исторического экскурса.Постсоветскии учебник В.И.Лебедева и Н.Г.Билаш [4] не имеетсамостоятельнои историческои части ни в версии длясельскохозяи ственных техникумов, ни в версии длясельскохозяи ственных институтов. Первыи раздел учебника начинаетсясразу с главы о морфологии медоноснои пчелы, а история пчеловодствакратко описывается во введении всего на 4–х страницах.Естественно на смену прежним учебникам придет что–то новое. Ноуже сеи час для будущих авторов учебников по пчеловодству надообозначить запрос о необходимости включать в учебник полноценнуюглаву с краткои историеи пчеловодства, как науки.
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Однако в еще более странном забвении оказалось наследство
такого фундаментального автора, как Чарльз Дарвин. У нас в России
Дарвин почему–то не вписан в историю пчеловодства. А если он и
упоминается, то вскользь и порои таким образом, что его воззрения по
вопросам пчеловодства в нашем восприятии оказываются несколько
искажены в сознании читателеи . Я имею в виду изданную в 1948 году
книгу проф. В.В.Алпатова «Породы медоноснои пчелы» [5], с которои 
знакомы многие поколения пчеловодов. При этом покажите мне
современного студента биофака, которыи за время учебы прочитал
работу Дарвина «Происхождение видов». Или покажите мне студента
сельскохозяи ственного института, которыи держал в руках труд Дарвина
«Изменения домашних животных и культурных растении ». К сожалению
таких очень мало.

Даваи те оценим следующие строки Алпатова о Дарвине и подумаем,
какого мнения о Дарвине будет специалист по пчеловодству, которыи 
Дарвина не читал. Вот цитата из Алпатова: «Дарвин самостоятельно
исследовал пчел разных мест, сообщая об этом следующее: «Мне прислали
улей, наполненный мертвыми пчелами, из Ямайки, куда они переселены с
очень давних пор, и после тщательного сравнения их под микроскопом с
моими собственными пчелами я не нашел ни малейшего следа различия»
[5].

Если спросить у пчеловодов о причине того, почему Дарвин не
заметил отличии между пчелами тропическои Ямаи ки и Англии, то, как
правило, ответом будет отсутствие методов морфометрии во времена
Дарвина. Но при этом первыи биолог человечества Аристотель в своеи 
работе «История животных» без применения современных нам методов
морфометрии заметил наличие двух подвидов пчел. Выделил он их на
основе окраски, агрессивности и размеров [6]. Получается Аристотель
был более наблюдателен, чем оснащенныи микроскопом Дарвин?

В деи ствительности ответ на этот вопрос лежит в политическои 
истории. Ямаи ка с XVI века стала колониеи Испании и, соответственно,
заселялась иберии скими пчелами, которые являются прямыми
родственниками темнои леснои пчелы. И эти два подвида при помощи
методов XIX века не отличимы друг от друга. Фактически иберии ские
пчелы были предком темнои леснои пчелы и пережидали в нынешнеи 
Испании ледниковыи период, а с потеплением перешли через Пиренеи и
распространились по северу Европы. Они также имеют темную окраску,



207

обладают коротким волосяным покровом и даже отличаются низким
кубитальным индексом, которыи во времена Дарвина еще не был
известен.

Но затем на Ямаи ке случились смена власти, которые отразилась и
на пчелах. В 1655 году Ямаи ку захватили англичане и в 1670 году
провозгласили своеи колониеи . Соответственно вместе с потоком
англии ских колонистов на Ямаи ку завозили и темных лесных пчел.
Поэтому к середине XIX века, когда Дарвин писал свою работу, пчелы
Ямаи ки были идентичны англии ским.

И это наглядныи пример того, как сведения из истории могут
прояснить определенные вопросы в биологии.

Но даже из столь давнего наблюдения Дарвина можно сделать
определенныи научныи вывод. Очевидно, что популяционная
совокупность англии ских темных лесных и смешавшихся с ними
родственных им иберии ских пчел за несколько столетии освоения
Ямаи ки сохранили свои экстерьерные свои ства.

Если мы попытаемся оценить наследство Дарвина в пчеловодстве,
то по какои –то причине он оказался в россии скои пчеловоднои науке
недооцененным автором. Ссылки на его работу «Изменения домашних
животных и культурных растении » мало где встречаются. Между тем
пчелам в этои книге посвящена отдельная глава [7]. Но почему–то в
отношении нее сложно наи ти какие–то упоминания.

Если просматривать книги по пчеловодству, то можно наи ти лишь
краткие упоминания о Дарвине. Например, как в белорусском учебнике
по пчеловодству для сельхозвузов 2012г. за авторством В.К.Пестиса,
Н.И.Кривцова и В.И.Лебедева есть такая строка: «Дарвин также провел
ряд исследований по таким вопросам, как строительный инстинкт
медоносной пчелы, биология и эффективность пчелоопыления
этномофильных растений, наследственность и изменчивость». [8]

Или, например, в книге 1985г. «Племенная работа на пасеке» за
авторством В.В.Малкова, имеется упоминание о Дарвине, но упомянут он
лишь в отношении закона корреляции, которыи был сформулирован
Ж.Кювье в начале XIX века и развивался Дарвиным в его учении об
изменчивости [9].

Возможно это мое мнение можно счесть субъективным, но поиск
Гугла является весьма объективным показателем. Если вбить в его
строке поиска «Дарвин пчелы» и «Дарвин пчеловодство», то из научных

https://ru.wikipedia.org/wiki/1655_год
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публикации , которые используют книгу Дарвина «Изменения домашних
животных и культурных растении », мне попалась только статья проф.
В.Г.Кашковского «Инбридинг в пчеловодстве и племенная работа» [10],
где он упоминает эту работу Дарвина в списке литературы.

Все это свидетельствует о том, что глава о пчелах указаннои работы
Дарвина среди россии ских пчеловодов недооценена, хотя Дарвин еще в
XIX веке выразил в неи ряд провидческих предположении , которые
вошли в оборот уже в XX веке. Он отметил, что отбор надо проводить по
рабочим пчелам, поскольку отбирать маток и трутнеи , на его взгляд,
невозможно. Отмечает он и то, что для создания новои породы пчел
нужна географическая изоляция. Видно, что Дарвин находился в
переписке и общении с Яном Джерзоном, а также имел понятие о
региональнои изменчивости пчел по их окраске, размеру и поведению.
При этом, если пчеловод ограничивается только чтением
вышеуказаннои книги Алпатова, то может сложится впечатление, что
Дарвин не знал о региональнои изменчивости пчел.

Считаю, что при создании новых учебников по пчеловодству и
написании общепросветительских работ воззрения Дарвина на пчел
необходимо ввести в широкии оборот. Если поколение наших далеких
предшественников вроде Кожевникова и Алпатова прекрасно знали об
этом труде, то в наше время указанная работа Дарвина выпала из
общественного сознания.
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Аннотация. Задачами исследований было провести оценку хозяйственныхпризнаков пчелиных семей, содержащихся в ульях из ППС и ППУ: яйценоскостьпчелиных маток, медовую и перговую продуктивность, а также установить связьэтих показателей со среднесуточной температурой окружающей среды. Пчелиныесемьи в ульях из ППУ показали лучшие результаты по выращиванию расплода иколичеству валового меда. В контрольной группе преобладало количествозаготовленной перги. Самые низкие изучаемые показатели получены в пчелиныхсемьях из группы ППС. Значимое влияние температуры окружающей среды наколичество выращиваемого печатного расплода выявлено только по опытной группеППС. Abstract. The objectives of the research were to assess the economic characteristics ofbee colonies contained in hives made of EPS and PUF: the egg production of queen bees, honeyand perga productivity, as well as to establish the relationship of these indicators with theaverage daily ambient temperature. Bee colonies in hives made of PUF showed the best resultsin the cultivation of brood and the amount of gross honey. The control group was dominatedby the amount of prepared parchment. The lowest studied indicators were obtained in beecolonies from the EPS group. A significant influence of ambient temperature on the amount ofprinted brood grown was revealed only in the experimental group of EPS.Ключевые слова: Apis mellifera, улей, пенополиуретан (ППУ), пенополистирол(ППС).Key words: Apis mellifera, beehive, polyurethane foam (PUF), expanded polystyrene(EPS).
Введение. Пчеловодство является однои из древнеи ших отраслеи 

сельского хозяи ства, и его значимость не утрачивается с течением
времени. Медоносные пчелы играют ключевую роль в опылении
растении и производстве меда, воска, прополиса и других продуктов,
которые имеют широкое применение в пищевои промышленности,
медицине и косметологии. На количество производимои продукции
влияет множество факторов, тесно связанных между собои . К ним
можно отнести: продолжительность медосбора, ботаническии состав

mailto:rybnoebee@mail.ru
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растительности в окрестностях пасеки, время года, погодные условия,
численность рабочих пчел в пчелинои семье и т.д. К числу наиболее
значимых факторов также можно отнести: генетическии потенциал,
внутренние факторы улья, температура окружающеи среды.
Температура окружающеи среды имеет большое влияние на развитие и
продуктивность пчелиных семеи при определенных условиях. Высокие
температуры могут привести к перегреву пчел в улье и снижению их
активности, в то время как низкие температуры могут замедлить их рост
и развитие. В связи с этим изучение влияния различных типов ульев,
жилища для пчел, на основные хозяи ственные признаки пчелиных семеи 
является актуальнои темои для исследования.

Целью настоящего исследования являлось – изучить
хозяи ственные признаки медоносных пчел при их содержании в ульях из
ППУ и ППС: количество печатного расплода, яи ценоскость пчелиных
маток, продуктивность по перге и меду.

Задачи исследований. Провести оценку яи ценоскости пчелиных
маток, перговои и медовои продуктивности пчелиных семеи ,
содержащихся в ульях из ППС и ППУ. Установить связь между
среднесуточнои температурои окружающеи среды и хозяи ственными
признаками пчелиных семеи .

Материалы и методы. Объектом исследовании являлись
пчелиные семьи, содержащиеся в 12–ти рамочных ульях, изготовленных
из пенополиуретана и пенополистирола. Для определения зависимости
основных хозяи ственных признаков использовались методики оценки
основных селекционных признаков пчел, в соответствии с методами
проведения научно–исследовательских работ в пчеловодстве [1–2]. Для
анализа цифровых данных использовался прикладнои пакет программ
Microsoft office. Статистическии анализ проводили на программном
обеспечении Statistica. Групповые различия сравнивались с помощью
t–Стьюдента для независимых выборок. Корреляционную зависимость
исследуемых параметров изучали с помощью коэффициента корреляции
Пирсона.

Результаты исследования и обсуждение. Полученные данные
показывают, что пчелиные семьи, находившиеся в ульях из ППУ,
показали лучшие результаты по количеству выращенного печатного
расплода в квадратах – 477,8, что на 7,4% больше относительно
контрольнои группы, пчелиных семеи содержащиеся в ульях из дерева.
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В свою очередь показатели контрольнои группы составили 444,8
квадрата и группа ППС – 404,4 квадрата, и это на 9,1% меньше, чем в
контрольнои группе (таблица 1).
Таблица 1 – Количество расплода в ульях различных типов, 2023 г. (n=14)

Группапч./с.
Статистическии показатель

M ± m,квадраты Cv, % σ t –значение p
Контроль 444,8±52,7 44,3 197,1 – –
ППС 404,4±50,6 46,8 189,2 0,6 0,585
ППУ 477,8±53,1 41,6 198,6 –0,4 0,663

Среднесуточная яи ценоскость пчелиных маток составила 796
яиц/сутки в ППУ, в контрольнои группе 741 яиц/сутки и группа ППС 674
яиц/сутки. Различие между группами статистически не достоверны
(таблица 2).
Таблица 2 – Среднесуточная яи ценоскость пчелиных маток в ульяхразличных типов, 2023 г. (n=14)

Группапч./с.
Статистическии показатель

M ± m,яиц/сутки Cv, % σ t –значение p
Контроль 741,4±87,8 44,3 328,4 – –
ППС 674,1±84,3 46,8 315,5 0,6 0,585
ППУ 796,4±88,4 41,5 330,9 –0,4 0,662

Рисунок 1 демонстрирует некоторую зависимость роста печатногорасплода от среднесуточнои температуры окружающеи среды.Статистически значимая связь выявлена в группе пчелиных семеи ,содержащихся в ульях ППС. Коэффициент корреляции (r) составил 0,6 (p˂ 0,05).
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Рисунок 1 – Динамика выращивания печатного расплода в зависимостиот среднесуточнои температуры окружающеи среды, 2023 г.
Пчелиные семьи, содержащиеся в деревянных ульях контрольнои группы, показали наилучшие результаты по перговои продуктивности исоставляли в среднем 205 квадратов (таблица 3).

Таблица 3 – Количество перги, заготовленное пчелиными семьями, 2023г. (n=14)
Группапч./с.

Статистические показатели
M ± m,квадраты Cv, % σ t –значение p

Контроль 205,4±26,9 49,1 100,9 – –
ППС 180,0±16,2 33,7 60,7 0,8 0,426
ППУ 193,9±28,1 54,3 105,2 0,3 0,769

Пчелиные семьи из группы ППС и ППУ имели показатели в 180 и194 квадратов, что на 12,4% и 5,6% меньше чем в контрольнои группе,соответственно. В ходе проводимых исследовании установленанезначимая связь между динамикои среднесуточнои температурыокружающего воздуха и количеством заготавливаемои перги в гнездахпчелиных семеи (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества заготавливаемои перги, взависимости от среднесуточнои температуры окружающеи среды, 2023 г.
Пчелиные семьи, содержащиеся в ульях ППУ, показали наилучшиерезультаты по валовому меду, которые составляли 171 кг, что на 19,5%больше чем в контрольнои группе. Группа из ППС показала результат в134 кг, что на 6,3% меньше чем в контрольнои группе (таблица 4, рисунок3).Таблица 4 – Сводная таблица по медовои продуктивности пчелиныхсемеи экспериментальных групп за сезон, 2023 г. (n=5)
Группап/с

Мед, кг
Товарныи мед Медовыезапасы в группе Валовои мед

Контроль 47,7 95,5 143,2
ППС 57,2 77,0 134,2
ППУ 67,6 103,5 171,1
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Рисунок 3 – Динамика изменения медовых запасов в гнездах пчелиныхсемеи , в 2023 г.
Заключение. Дисперсионныи анализ результатов исследовании 

указал на отсутствие статистическои значимости в полученнои разнице
между средними значениями групп пчелиных семеи по исследуемым
признакам. В условиях активного сезона 2023 года тип улья не оказал
достоверного влияния на исследуемые хозяи ственные признаки
пчелиных семеи . Достоверная положительная зависимость количества
выращиваемого печатного расплода от среднесуточнои температуры
окружающеи среды выявлена только в опытнои группе ППС (r = 0,6, при
p ˂ 0,05).

Литература
1. А. В. Бородачев, А. Н. Бурмистров, А. И. Касьянов [и др.]. Методы проведения

научно–исследовательских работ в пчеловодстве: учебно–методическое пособие –
Рыбное: Гос. учреждение "Науч.–исслед. ин–т пчеловодства", 2002. – 156 с.

2. Н. И. Кривцов, Г. Д. Билаш, А. В. Бородачев. Селекционное улучшение
продуктивных и племенных качеств пчелиных семеи . (Методические указания). – М.:
Информагротех. – 1999. – 84 с.



215

УДК 638.121.2ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОВMRJPs, КОДИРУЮЩИХОСНОВНЫЕ БЕЛКИМАТОЧНОГОМОЛОЧКА, В СЕЛЕКЦИИМЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫИ.А. Ялтонская, Н.В. ОстроверховаНациональный исследовательский Томский государственныйуниверситет, г.Томск, РоссияE–mail: ilona.yaltonskaya@mail.ru
Аннотация. Изучено генетическое разнообразие локуса mrjp3 у четырехподвидов медоносной пчелы, распространенных на территории России. Обсуждаетсяинформативность локуса mrjp3 для оценки продуктивности пчелиных семей темнойлесной пчелы по маточному молочку.Abstract. The genetic diversity of the mrjp3 locus was studied in four honey beesubspecies distributed in Russia. The information content of the mrjp3 locus for assessing theproductivity of the dark forest bee colonies based on royal jelly is discussed.Ключевые слова: медоносная пчела, Apis mellifera mellifera, mrjp–семействогенов, маточное молочко, селекция.Key words: honey bee, Apis mellifera mellifera, mrjp gene family, royal jelly, selection.
В настоящее время ДНК–маркеры, определяющие биологические ихозяи ственные признаками медоноснои пчелы, остаются слабоизученными. Несмотря на то, что выявлены локусы количественныхпризнаков (Quantitative Trait Loci, QTLs), связанные с устои чивостью кболезням [1–2], гигиеническим [3] и оборонительным [4] поведением,плодовитостью маток [5] и другими характеристиками пчелиных семеи [6–7], конкретные генетические маркеры для применения в селекциипчел пока не предложены [8].Одним из перспективных ДНК–маркеров дляселекционно–племеннои работы с медоносными пчелами являетсясемеи ство генов mrjps, кодирующих основные белки маточного молочка.Так, для африканизированных пчел бразильскои популяции проведенаоценка ассоциации mrjps–генов с продуктивностью маточного молочка,и зарегистрирован высокии уровень вариабельности генов mrjp3, mrjp5и mrjp8 [9–10]. На основании полученных данных, авторами предлагаетсяиспользование аллелеи mrjps–генов, прежде всего микросателлитноголокуса mrjp3, в качестве молекулярных маркеров, информативных дляселекционнои работы, направленнои на отбор пчелиных семеи ,высокопродуктивных по маточному молочку.
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Цель настоящеи работы – характеристика генетического
разнообразия локуса mrjp3, кодирующего основные белки маточного
молочка, у некоторых европеи ских подвидов медоноснои пчелы и оценка
информативности локуса как возможного ДНК–маркера для селекции
пчелиных семеи по продуктивности маточного молочка.

Вариабельность микросателлитного локуса mrjp3 изучена у пчел
четырех европеи ских подвидов медоноснои пчелы: темнои леснои пчелы
A. m. mellifera L., карники A. m. carnica и карпатскои пчелы A. m. carpatica
(ветвь карники), а также серои горнои кавказскои пчелы A. m. caucasica
(таблица 1). Спектр зарегистрированных аллелеи был сходныи у
изученных подвидов и включал 9 аллелеи размером от 390 пн до 530 пн,
но отличался от спектра африканизированных пчел, у которых выявлено
7 аллелеи размером 410–610 пн.

Таблица 1 – Частота регистрации аллелеи микросателлитного локуса
mrjp3 у подвидов медоноснои пчелы, распространенных на территории
России

Размер
аллеля,

пн
A. m. mellifera

L.
A. m. carpatica A. m. carnica A. m.

caucasica
390 0,037±0,008 0,110±0,018 0,043±0,013 0
405 0,024±0,006 0,486±0,029 0,399±0,031 0,015±0,007
435 0,074±0,011 0,021±0,008 0 0
465 0,015±0,005 0,097±0,017 0,194±0,025 0,081±0,015
485 0,025±0,006 0,010±0,006 0,035±0,011 0,313±0,026
495 0,010±0,004 0,003±0,003 0,027±0,010 0,145±0,019
510 0,002±0,002 0,035±0,011 0,089±0,018 0,072±0,014
520 0,049±0,009 0,197±0,023 0,194±0,025 0,374±0,027
530 0,766±0,017 0,041±0,018 0,019±0,009 0

N 298 145 129 166
Примечание. Приведена частота регистрации аллелеи (± ошибка).
Выделена частота аллелеи , преобладающих у данного подвида.

Для каждого изученного подвида выявлены специфические
(преобладающие) аллели. Так, для пчел A. m. mellifera L. специфическим
вариантом является аллель размером 530 пн (частота регистрации более
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76 %). Для карники A. m. carnica и ее производнои (A. m. carpatica)
наиболее характерным был аллель размером 405 пн (частота
регистрации 49 % и 40 %, соответственно), а также аллель размером 520
пн (частота регистрации около 20%). Аллель, специфичныи для темнои 
леснои пчелы (530 пн), у пчел A. m. carnica и A. m. carpatica встречался
редко (частота менее 4%). Аналогично, аллели, специфичные для
карники и карпатских пчел, у A. m. mellifera L. встречались с частотои 
менее 4 %.

Интересная ситуация наблюдается у пчел серои горнои кавказскои 
породы, у которых примерно с однои частотои встречаются два аллеля
размером 520 пн и 485 пн (частота 37 % и 31 %, соответственно). Если
аллель размером 520 пн также часто встречается у пчел двух других
подвидов южного происхождения – A. m. carnica и A. m. carpatica (линия
С), то аллель размером 485 пн является редким у пчел всех
исследованных подвидов. Аллель размером 530 пн, специфичныи для
A. m. mellifera L. (линия М), у кавказских пчел не зарегистрирован. Аллель
размером 405 пн, характерныи для A. m. carnica и A. m. carpatica, у A. m.
caucasica является редким (частота менее 2 %).

Таким образом, исследование генетического разнообразия четырех
подвидов медоноснои пчелы позволило выявить породо–специфические
аллели локуса mrjp3, преобладающие у изученных подвидов, т. е. данныи 
локус можно использовать для дифференциации подвидов медоноснои 
пчелы. Полученные данные были использованы для сравнительнои 
генетическои характеристики пчелиных семеи темнои леснои пчелы,
отличающихся по биологическим и хозяи ственным признакам (таблица
2).

Выбор темнои леснои пчелы неслучаи ныи , так как маточное
молочко, продуцируемое пчелами этого подвида медоноснои пчелы,
отличается высоким качеством, и по количеству 10–окси–2–деценовои 
кислоты (10–HDA – основного показателя качества маточного молочка),
равному 2,69%, является лучшим среди всех изученных подвидов пчел
[11].



218

Таблица 2 – Генетическое разнообразие локуса mrjp3 у темныхлесных пчел, полученных от семеи с различными биологическими ихозяи ственными признаками
Экотип темнои леснои пчелы №семьи Характеристика семьи (силасемьи,продуктивность) Частота аллелеи 

Енисеи ская

1 Слабая P530=1,000
2 Средняя P390=0,136±0,052P465=0,318±0,070P530=0,546±0,075
3 Средняя P465=0,139±0,053P530=0,861±0,053
4 Сильная P435=0,071±0,069P465=0,071±0,069P530=0,857±0,094
5 Сильная P435=0,063±0,035P530=0,937±0,035
6 Сильная P435=0,105±0,050P530=0,895±0,050

Обская

1 Сильная P390=0,278±0,075P405=0,056±0,038P435=0,111±0,052P485=0,028±0,027P510=0,056±0,038P530=0,472±0,083
2 Сильная P390=0,194±0,066P485=0,028±0,027P510=0,028±0,027P530=0,750±0,072
3 Сильная P390=0,079±0,044P405=0,026±0,026P435=0,053±0,036P530=0,842±0,059
4 Сильная P390=0,191±0,061P405=0,024±0,024P485=0,071±0,040P510=0,095±0,045P530=0,619±0,075

Шведская 1 Сильная P437=0,177±0,047P529=0,823±0,038
2 Сильная P437=0,206±0,068P529=0,794±0,036
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В исследовании были проанализированы семьи трех экотипов(линии ) темнои леснои пчелы, полученные из разных регионов России –енисеи ская (Красноярскии краи ), обская (север Томскои области) ишведская (Архангельская область). Семьи были разделены на слабые,средние и сильные на основании следующих признаков: сила семьи ипродуктивность, включая продуктивность маточного молочка. Всегоисследовано 25 семеи .На основании полученных результатов можно сделать следующиезаключения.1. Во всех семьях темнои леснои пчелы преобладающим аллелемявляется аллель размером 530 пн (частота встречаемости более 47%).2. Пчелиные семьи темнои леснои пчелы различных экотиповотличаются по спектру и частоте аллелеи . Например, во всех семьяхобскои линии выявлен самыи короткии аллель размером 390 пн. Аллельразмером 465 пн выявлен только в семьях енисеи скои популяции ипреимущественно в семьях среднеи силы.3. Слабые, средние и сильные семьи различались по уровнюгетерозиготности, причем все слабые семьи являлись гомозиготными(все исследованные пчелы слабых семеи имели единственныи аллельразмером 530 пн). Следовательно, гомозиготизация пчел по локусу mrjp3негативно влияет на продуктивность семьи.4. В семьях среднеи силы выявлен аллель размером 465 пн (частотавстречаемости от 10 до 35%), которыи является специфичным дляA. m. carnica (линия С), но не для A. m. mellifera L. (линия М). В некоторыхсильных семьях (например, семья № 4 енисеи скои линии) также выявленаллель размером 465 пн, но частота встречаемости данного аллелясоставляет 1–7%.5. В большинстве сильных семеи наряду с преобладающим аллелем(530 пн) зарегистрирован аллель размером 435 пн с разнои частотои .Таким образом, информативность локуса mrjp3 длядифференциации подвидов медоноснои пчелы не вызывает сомнения.На основании оценки аллельного спектра, наличия и частотыпородо–специфичных аллелеи в пчелинои семье, в частности аллеляразмером 530 пн, показана возможность установления породнои принадлежности семьи к среднерусскои породе и следов гибридизациис пчелами южного происхождения (линия С).Аллель размером 530 пн, специфичныи для темнои леснои пчелы,вероятно, является необходимым для адаптации пчел к суровым
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природно–климатическим условиям (например, к условиям Сибири), нонедостаточным для формирования высоких хозяи ственно значимыхпоказателеи пчелинои семьи, так как потеря генетическогоразнообразия негативно сказывается на ее продуктивности [12]. Вместес тем, полученные данные свидетельствуют о том, что степеньразнообразия локуса mrjp3 может определять продуктивность семьи, нопредставляет собои не единственныи показатель, определяющии хозяи ственно значимые признаки пчелиных семеи .В отличие от пчел бразильскои популяции, для использованиялокуса mrjp3 в качестве ДНК–маркера в селекционнои работе для отборасемеи темнои леснои пчелы по продуктивности маточного молочкатребуются дальнеи шие исследования ассоциации локуса mrjp3 ипродуктивности семеи по маточному молочку.
Литература1. Holloway B.A. Fine mapping identifies significantly associating markers forresistance to the honey bee brood fungal disease, Chalkbrood / B.A. Holloway, M.R. Tarver,T. Rinderer // Journal of Apicultural Research. – 2013. – Vol. 52, is.3. – P. 134–140.2. Tsuruda J.M. High–resolution linkage analyses to identify genes that influenceVarroa sensitive hygiene behavior in honey bees / J. M. Tsuruda [et al.] // PLoS One. – 2012.– Vol. 7, is. 11. – e48276–10. – 8 p.3. Lapidge K.L. Seven suggestive quantitative trait loci influence hygienic behavior ofhoney bees / K.L. Lapidge, B.P. Oldroyd, M.Spivak // The Science of Nature. – 2002. – is. 89.– P. 565–568.4. Shorter J.R. A genetic analysis of the stinging and guarding behaviors of the honeybee. / J.R. Shorter, M. Arechavaleta–Velasco, C. Robles–Rios, G.J. Hunt // Behavior Genetics.– 2012. – Vol. 42, is. 4. – P. 663–674.5. Ru ppell O. Pleiotropy, epistasis and new QTL: the genetic architecture of honeybee foraging behavior. / O. Ru ppell, T. Pankiw, Jr. R.E. Page // Journal of Heredity. – 2004. –Vol. 95, is. 6. – P. 481–491.6. Bourgeois A. L. Molecular genetic analysis of tracheal mite resistance in honeybees / A.L. Bourgeois [et al.] // Journal of Apicultural Research. – 2015. – Vol. 54, is. 4. – P.314–320.7. Nie H. Identification of genes related to high royal jelly production in the honeybee (Apis mellifera) using microarray analysis / H. Nie [et al.] // Genetics and MolecularBiology. – 2017. – Vol. 40, is. 4. – P. 781–789.8. Юнусбаев У.Б., Каскинова М.Д., Ильясов Р.А. и др. Роль полногеномныхисследовании изучении биологии медоноснои пчелы. // Генетика. – 2019. – № 55(7).– С. 778–787.9. Baitala T. V. Potential use of major royal jelly proteins (MRJPs) as molecularmarkers for royal jelly production in Africanized honeybee colonies // Apidologie. – 2010.– Vol. 41. – P. 160–168.
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АПИТЕРАПИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ ИИННОВАЦИИ
УДК 638.162ЗНАЧЕНИЕМЕЛИССОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯПЧЕЛОВОДСТВАО.В. АношкинаФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», г. Рыбное РоссияE-mail: owl202124@gmail.com

Аннотация. В статье оценивается применение пыльцевого анализапродуктов пчеловодства для определения их ботанического происхождения, дляформирования представления о медоносной базе пасеки, как наиболее доступного иточного метода.Abstract. The article evaluates the use of pollen analysis of bee products to determinetheir botanical origin, to form an idea of the honey base of the apiary, as the most accessibleand accurate method.Ключевые слова: мед, пыльцевой анализ, ботаническое происхождение меда,нектарный коэффициент.Key words: honey, pollen analysis, botanical origin of honey, geographical origin ofhoney, nectar coefficient.
Каждого пчеловода всегда интересует вопрос, с каких растении егопчелы собрали мед. Установление источников медосбора позволяетмаксимально рационально использовать медоносные ресурсы и иметьвозможность спрогнозировать получение конкретных видов меда.Наиболее простои способ определения ботаническогопроисхождения меда – это визуальное наблюдение за работои пчел ицветением медоносных растении . Наблюдая за цветением медоносов врадиусе лета пчел, можно установить источник продуктивного взятка.Но подобные сведения, все же, не дают точнои информации опроисхождении меда [1] .Для определения флористического состава меда применяютпыльцевои (мелиссопалинологическии ) анализ. Он является одним изнедорогих, современных и перспективных методов, которыи позволяетинтерпретировать пыльцевои состав пчелопродуктов.Мелиссопалинология выполняет следующие задачи: выявлениекачественного и количественного состава пыльцы в продуктахпчеловодства, установление медоносно-перганоснои базы, определение
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ботанического и географического происхождения медов и другихпродуктов пчеловодства, и выявление случаев их фальсификации [2].Каждыи мед имеет свои уникальныи пыльцевои состав, которыи дает возможность определить вид меда, а также узнать, где он былсобран. При определении происхождения меда важно учитывать нетолько преобладающие в нем виды пыльцы, но также и единичныепыльцевые зерна растении , характерные для определенного региона.Сопоставляя все комбинации и соотношения пыльцы, мы делаемзаключение о ботаническом и географическом происхождении меда [3].Мед может быть получен не только из нектара растении , нормальнопредставленных своеи пыльцои (когда соотношение количества пыльцымежду собои соответствует соотношению нектара), но и с растении ,содержащих пыльцу в нектаре в изобилии, перепредставленных илиимеющих ее в очень малых количествах – недопредставленных. У видов,принадлежащих к семеи ствам розоцветных, крестоцветных,губоцветных, зонтичных, сложноцветных, вересковых, соотношениенектар-пыльца довольно близкое, то есть отмечается почти одинаковоечисло зерен пыльцы в единице массы нектара. В то же время, акация,лаванда и липа продуцируют мало пыльцы и много нектара, а каштан –наоборот. Чтобы урегулировать соотношение пыльцы и нектара приботаническом анализе предлагается использовать пыльцевыекоэффициенты (ПК) или как их еще называют, нектарныекоэффициенты. Однако, официального применения у них нет, они несуттолько справочныи характер [1], [4].Пыльца может содержаться и в составе маточного молочка.Результаты анализа данного продукта дают общую информацию окачестве питания пчел. Однако, пыльцевои анализ маточного молочкадовольно трудоемок, в связи с низкои представленностью и степеньюсохранности пыльцевых зерен.Очень часто используется пыльцевои анализ содержимогокишечника пчел. Он применяется в основном в тех случаях, когда анализдругих продуктов пчеловодства невозможен, или когда необходимопровести быструю качественную оценку основных источников нектараи пыльцы [5].Пыльцевои анализ меда проводят следующим образом: пробу медав 10 грамм заливают 20-тью мл дистиллированнои воды и ставят наводяную баню до полного растворения меда. Далее растворцентрифугируют, а полученныи осадок переносят на предметное стекло
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и фиксируют спиртовым раствором. Под микроскопом в препарате медаподсчитывают все виды пыльцы, а затем выражают их соотношение впроцентах.В последнее время все больше пчеловодов проявляют интерес ксамостоятельному проведению пыльцевого анализа меда. Сама методикапробоподготовки довольно простая, и приборная база вполне доступная.Вся сложность состоит в том, чтобы верно идентифицироватьобнаруженную в препарате меда пыльцу. Для определенияпринадлежности пыльцы используют атласы пыльцевых зерен впечатном или электронном виде. Существуют электронные базымикрофотографии пыльцевых зерен, которые постоянно пополняютсяновыми данными.На протяжении многих лет ученые пытаются создатьавтоматизированную систему с использованием программ анализаизображении для решения задач мелиссопалиногии. Исследованиями вданном направлении занимаются специалисты Пермского ГНИУ, изучаявозможность использования неи ронных сетеи для распознаванияпыльцевых зерен, применение метода голосования и др. [6, 7].Cпециалисты Ижевского ГТУ разработали алгоритм распознаваниязерен пыльцы, полученных с помощью растрового электронногомикроскопа, а так же компьютерную программу дляавтоматизированного выявления информативных параметров разныхтипов зерен пыльцы [8].К сожалению, пока таких программ нет в общем доступе. Поэтомупри проведении пыльцевого анализа актуальным остаетсяиспользование атласов пыльцевых зерен. Многие исследователи,создают свою коллекцию микропрепаратов пыльцы известных видоврастении , а затем используют ее для последующего сравнения с типамипыльцы, обнаруженными в образцах меда.
Литература1. Маннапов А.Г., Легочкин О.А., Скачко А.С. Коэффициент пыльцевого анализапри оценке ботанического происхождения меда // Пчеловодство. – 2017. – № 6.2. Ненашева Г.И., Малыгина Н.С., Рябчинская Н.А., Иванова М.С.Методологические аспекты мелиссопалинологических исследовании медов //Вестник алтаи скои науки. – 2015. – № 3-4 (25-26). – С. 404-4093. Аношкина О.В., Лапынина Е.П., Попкова М.А. Влияние ботанического игеографического происхождения меда на его минеральныи состав // ВестникРязанского
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государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. – 2023.– т. 15, № 1. – с. 5-14.4. Кулаков В.Н., Русакова, Т.М. Монофлорные меды России и их идентификация// Пчеловодство. – 2002. – № 4.5. Курманов Р.Г., Ишбирдин А.Р. Мелиссопалинология // Палинология: учебноепособие. – Уфа: РИЦ БашГУ. – 2012. – 92 с.6. Ханжина Н.Е., Замятина Е.Б. Использование классических методов инеи ронных сетеи для распознавания пыльцевых зерен // Вестник Пермскогоуниверситета. – 2014. – Вып. 4 (27). – с. 111-119.7. Бузилова О.А., Замятина Е.Б. Опыт распознавания пыльцевых зерен сприменением метода голосования // Вестник Пермского университета. – 2018. – Вып.4 (43). – с. 48-55.8. Камалова Ю.Б. Разработка алгоритма распознавания изображении зеренпыльцы, полученных с помощью растрового электронного микроскопа, истатистическии анализ их информативных параметров // Вестник ИЖГТУ имени М.Т.Калашникова. – 2014. – № 2. – С. 115-117.
УДК 638.138.1КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛН.В. БудниковаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, Россия.E–mail: beenataliya7@mail.ru

Аннотация. Пыльцы пчелиная обладает лечебными свойствами и являютсяисточником многих необходимых макро и микроэлементов. Медоносные пчелы могутзанести в улей с пыльцой и нектаром различные загрязнения, осевшие на растениях,которые они посещают, в том числе и пестициды. Наличие пестицидов в пыльцепчелиной и других продуктах может снизить их качество и поставить под угрозуздоровье человека. С течением времени пестициды, как и другие химические вещества,разлагаются и становятся менее опасными. В данном исследовании мы проследиликак изменяется содержание пестицидов в пыльце при ее хранении.Abstract. Bee pollen has medicinal properties and is a source of many essential macroand microelements. Honey bees can bring various pollutants deposited on the plants they visit,including pesticides, into the hive with bee pollen and nectar. The presence of pesticides in beepollen and other products can reduce their quality and endanger human health. Over time,pesticides, like other chemicals, decompose and become less dangerous. In this study, wetracked how the pesticide content in bee pollen changes during its storage.Ключевые слова: пестициды, пыльца пчелиная, хранение.Key words: pesticides, bee pollen, storage.
Медоносные пчелы подарили нам высококачественные продуктыпитания – мед, маточное молочко, пыльцу, пергу, а также другиепродукты – воск, прополис и яд медоносных пчел. Также пчелы во время
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сбора нектара и пыльцы опыляют около 80% энтомофильных культур, врезультате чего повышается и улучшается качество семян и плодов.Выращивания сельскохозяи ственных культур базируется наобоснованнои системе защиты от вредных организмов, невозможнои безприменения химических средств защиты растении .Во всем мире интенсивно применяются пестициды. Они сталинезаменимыми составляющими в технологических схемахагротехнических работ сельскохозяи ственных предприятии .Пестициды могут находиться на поверхности наземнои частирастении при непосредственнои их обработке в стадии вегетации.Некоторые проникают из обработаннои почвы, а также через листья врастения и длительное время содержатся в растительном соке, нектареи пыльце. Это так называемые пестициды системного деи ствия. Онимогут выступать с утреннеи росои , собираться в мелких лужицах иводоемах, из которых пчелы будут брать воду [1].Пчела может свободно принести с пыльцои и нектаром пестицидыв свою семью, не погибнув при этом в поле. По данным Гринпис, 2/3пыльцы, собираемои пчелами в странах ЕС, содержит пестициды,представляющие опасность для здоровья и жизни пчел [2].Все без исключения пестициды оказались токсикантами,способными включаться в общии круговорот веществ и передаваться потрофическим цепям во все звенья экологическои системы, включаячеловека. Опасность пестицидов обусловлена также тем, что ониспособны распространяться далеко за пределы раи онанепосредственного применения, охватывая поражающим эффектомогромные территории. Ряд пестицидов, особенно хлорорганические,обладают высокои устои чивостью и могут сохраняться в окружающеи среде длительное время. В настоящее время множество этих веществциркулирует в окружающеи среде и не исчезнет, по краи неи мере, втечение еще нескольких десятилетии , даже если их применение во всеммире будет немедленно прекращено. Менее стои кие пестицидныепрепараты из класса фосфорорганических соединении (ФОС) такжеявляются причинои не меньшего беспокои ства, поскольку продукты ихраспада очень часто оказываются во много раз токсичнее исходногосоединения.Государственная политика в области здорового питания населенияв нашеи стране направлена на обеспечение качества и безопасностипродовольствия [3]. Безопасность пищевои продукции также является
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одним из актуальных вопросов как общественного здравоохранения, таки международнои торговли. А ведь пыльца является целебнымпродуктом, которыи применяют в лечебных целях и наличие в неи пестицидов краи не не желательно. Она содержит: ненасыщенныежирные кислоты, минеральные вещества, витамины, незаменимыеаминокислоты, ферменты, фитогормоны, фенольные соединения и т. д.[4], [5]. Причем важно то, что пыльца очень хорошо усваивается нашиморганизмом.Разумеется, что не только качество, но и экологическаябезопасность продуктов пчел, должны отвечать самым высокимтребованиям. Поэтому мы проследили как изменяется содержаниепестицидов в пыльце. Целью нашеи работы было проследить скоростьраспада пестицидов из класса фосфорорганические соединения впыльцевои обножке. Определение остаточных количествФосфорорганических пестицидов (ФОП) в пыльце проведеногазохроматографическим методом с применением селективногодетектора электронного захвата (ДЭЗ).Результаты показали, что в пыльце при ее хранении пестицидыраспадаются, и их деградация зависит от условии хранения. Прихранении пыльцы в комнатных условиях +(20–25)  С в течении 15 днеи снижение ФОП составило 71 %. А при хранении в условиях холодильникаснижение этого класса пестицидов составило – 48 %. Через месяцсодержание пестицидов сильно уменьшилось и составило – 98,4 % дляпыльцы, хранившеи ся в комнатных условиях, и 83 % в пыльце котораянаходилась при температуре +5  С. Данные приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Содержание фосфорорганических пестицидов в пыльце,мг/кг
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Спустя 2 месяца в пыльце при ее хранении в холодильникефосфорорганические соединения снизились на 97 %, и через 2,5 месяцаих там мы не обнаружили.Таким образом, результате исследования отмечено, что приснижении температуры хранения пыльцы с +25  С до + 5  С период убылифосфорорганических соединении снижается почти в 2 раза.
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УДК 632.9ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В ПОДМОРЕМЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ПОСЛЕ ЛЕТАЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИМ.М. Варфоломеева, Н.В. БудниковаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г. Рыбное, РоссияE–mail: mariia.varfolomeeva@gmail.com

Аннотация. Подавляющее число инсектицидов, разрешенных для применения внашей стране, проявляет высокую токсичность для пчел, и применение многих из нихв мероприятиях защиты растений сопряжено с большой опасностью интоксикациипчел. Установленный срок отправки проб подмора пчел на исследование составляет1–2 сут. с момента отбора материала, при этом допускается хранить пробы вхолодильнике, но не более 5–7 сут. после отбора. Существенное влияние на динамикудеградации пестицидов оказывает температура хранения. Как показалиисследования, при хранении пчелиного подмора при температуре –18  С в течение двухмесяцев содержание фосфорорганических инсектицидов диметоата и малатионаснижается незначительно.Abstract. The overwhelming number of insecticides approved for use in our countryare highly toxic to bees, and the use of many of them in plant protection measures is associatedwith a great danger of intoxication of bees. The established period for sending samples of dead
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bees for research is 1–2 days. from the moment of sampling, it is allowed to store samples in therefrigerator, but no more than 5–7 days. after selection. Storage temperature has a significantinfluence on the dynamics of pesticide degradation. Studies have shown that when dead beesare stored at a temperature of –18  C for two months, the content of the organophosphorusinsecticides dimethoate and malathion decreases slightly.Ключевые слова: медоносные пчелы, пестициды, токсичность, остаточные
количества, пробоподготовка, температура храненияKey words: honey bees, pesticides, toxicity, residues, sample preparation, storagetemperature

Развитие сельского хозяи ства и улучшение снабжения населенияпродовольствием – одна из приоритетных государственных задач.Пчеловодство имеет высокую ценность благодаря получаемои товарнои продукции и созданию возможностеи естественного опылениясельскохозяи ственных культур с целью повышения их урожаи ности.Поэтому большим потенциалом в развитии отрасли обладаюттерритории интенсивного земледелия. Медоносные пчелы опыляют 80%энтомофильных культур, внося тем самым незаменимыи вклад впроизводство ягод, овощеи , фруктов, семян растении и кормовыхкультур, при этом не только до 50 % повышается урожаи ностьпере–крестноопыляющихся сельскохозяи ственных культур, но иулучшается качество семян и плодов. Стоимость дополнительногоурожая от опыления пчелами превышает стоимость прямои продукциипчеловодства в 10–12 раз [1].Однако в последние два десятилетия в большинстве страннаблюдается массовая гибель пчелиных семеи , однои из причин которои является применение инсектицидных препаратов при обработкеэнтомофильных культур. По оценке ученых, численность пчелиныхсемеи в мире за последние десять лет уменьшилась на 10 млн. В Россииколичество пчелиных семеи сократилось с 4,3 млн. в 1991 г. до 3,5 млн. в2017 г. В 2018 г. жертвами отравлении пестицидами стали более статысяч пчелосемеи в основных пчеловодных регионах. Это более 3 % от 3млн пчелосемеи , зафиксированных в ходе Всероссии скои сельскохозяи ственнои переписи 2016 г. В 2019 г. в стране погиблопорядка 80 тысяч пчелосемеи , об уроне заявили хозяи ства из 38регионов, в 2021 г. массовая гибель пчел была зафиксирована в 14регионах России, это привело к сокращению их численности до 3,09 млн.семеи [2], [3].
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Потенциальная опасность таких пестицидов для медоносных пчелопределяется многими факторами, в числе которых физико–химическиеи токсикологические свои ства препаратов, их стои кость в объектахокружающеи среды, соблюдение сельскохозяи ственнымипроизводителями технологии проведения мероприятии по химическои защите растении , соблюдение пчеловодами мер по профилактикеотравления пчел пестицидами и др.В случаях массовои гибели пчел пчеловоды руководствуютсяИнструкциеи по профилактике отравления пчел пестицидами (1989 г.),которая устанавливает срок отправки проб подмора пчел наисследование в 1–2 сут. с момента отбора материала. При затруднении сотправкои в лабораторию допускается хранить пробы в холодильнике,но не более 5–7 сут. после отбора. Однако на практике часто возникаютситуации, когда своевременная отправка проб по тем или инымпричинам невозможна. В таких случаях пробы подмора могут хранитьсяв холодильнике в течение нескольких недель и даже месяцев до моментапроведения лабораторнои диагностики, что приводит к искажениямрезультатов анализов. Изучение динамики остаточного содержанияпестицидов в подморе пчел дает возможность определить длительностьих сохранения в этих объектах и исходя из этого установитьмаксимальныи срок хранения пчелиного подмора, в течение которогоанализы на содержание остаточных количеств пестицидов будутдостоверны.Целью наших исследовании явилось изучение скорости деградациифосфорорганических пестицидов в подморе пчел.Фосфорорганические инсектициды в полевых условиях являютсяочень токсичными для пчел, особенно с высокими дозами расхода. Ониотносятся к ингибиторам ацетилхолинэстеразы; подавление этогофермента приводит к накоплению ацетилхолина, пролонгированиюработы ионных каналов постсинаптическои мембраны, вызываянепрекращающееся образование потенциала деи ствия, что приводит кпараличу и смерти насекомого. Даже при незначительном отравлениисимптомы выражаются в большинстве случаев в возбуждениицентральнои нервнои системы, параличе и судорогах конечностеи , впотере координации движении насекомого и почти всегда приводят кинтоксикации и гибели пчелы.В мировом масштабе с каждым годом их использование снижаетсяпо целому ряду причин. Тем не менее, продолжительность
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использования препаратов на основе фосфорорганических соединении объясняется их широким спектром деи ствия. Большинство их обладаетплохои растворимостью в воде, низкои персистентностью в почве (заисключением хлорпирифоса), представители этого класса проявляютразную мобильность в растении. Органофосфаты являютсяинсектицидами преимущественно контактно–кишечного деи ствия нанасекомых, но деи ствующие вещества различаются между собои поведением в растении. Чаще всего они обладают трансламинарнымпоглощением, но при этом некоторые могут загружаться во флоэму,поэтому применяются для контроля сосущих вредителеи .Положительным фактором с точки зрения экотоксикологическои характеристики является высокая скорость деградации препаратов этои группы на поверхности растении , что быстро снижает вероятностьинтоксикации пчел [4].Скорость деградации фосфорорганических пестицидов в подморемедоносных пчел изучалась в ходе полевого опыта в изоляторах,размещенных на участках цветущего рапса. Рабочии растворпрепаративнои формы инсектицидов с производственнои концентрациеи был нанесен на растения из мелкодисперсногораспылителя согласно инструкции по применению. После обработки втечение 7 суток проводился подсчет погибших пчел, наблюдение заповедением пчел, регистрация погодных условии . По завершении опытабыли определены остаточные количества инсектицидов в подморе пчел.Изменение остаточного количества пестицидов в подморе пчелпрослеживали при его хранении. Были использованы следующиефосфорорганические препараты:Би–58 Топ, КЭ (400 г/л диметоата), производитель «КЕМИНОВАА/С», 1 класс опасности для пчел согласно «Государственному каталогупестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению натерритории России скои Федерации» [5];Фуфанон, КЭ (570 г/л малатиона), производитель «КЕМИНОВАА/С», 3 класс опасности для пчел.Выбор данных средств защиты растении для проведенияисследовании обусловлен их широким применением в современномсельскохозяи ственном производстве.В ходе проведения полевых опытов массовои гибели пчел ненаблюдалось. Однои из возможных причин этого может являтьсясильное репеллентное деи ствие, оказываемое на пчел инсектицидами.
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Помимо этого, диметоат и малатион, как представителифосфорорганических пестицидов, сильно подвержены деградации.Период полураспада диметоата в зависимости от растения и временигода составляет 2–5 днеи , малатион подвержен водному гидролизу(период полуразложения 6 днеи при 20 C и pH 7), в почве периодполуразложения составляет всего несколько часов [6].Подмор пчел был заложен на хранение в морозильную камеру притемпературе – 18  C.Определение остаточных количеств фосфорорганическихинсектицидов в подморе пчел было проведено на газовом хроматографе«Кристаллюкс–4000М» с применением селективного детектораэлектронного захвата (ДЭЗ), пробоподготовка выполнялась пометодике QuEChERS [7], [8].Скорость распада остаточных количеств пестицидов из классафосфорорганических соединении при хранении подмора представленав таблице 1.
Таблица 1 – Содержание остаточных количеств пестицидов в подморепчел (M± m)

Показатель
Режим хранения

по окончанииполевых опытов 2 месяца,t=–18 С
Содержание диметоата, мг/кг 0,1401±0,35 0,1267±0,2
Содержание малатиона, мг/кг 0,1836±0,2 0,1590±0,25

После двух месяцев хранения в морозильнои камере содержаниеостаточных количеств пестицидов в подморе пчел сократилось на 9,57 %и 13,4 % для диметоата и малатиона соответственно.Таким образом, проведенные исследования показалинезначительное снижение содержания остаточных количеств диметоатаи малатиона в подморе пчел при хранении при температуре –18  С втечение двух месяцев.
Литература1. Козяи чев Ю.В., Тхориков Б.А.. Анализ мирового опыта развития отраслипчеловодства // Научные ведомости. Серия Экономика. Информатика. – 2018. – № 2.–С. 251–260.2. Максимова К. В России снова массово гибнут пчелы. Основная причина –отравление пестицидами // Информационныи портал Агроинвестор. –
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Аннотация Водные экстракты прополиса востребованы в апитерапии, ихизучение необходимо для разработки новых лекарственных средств. Цельисследования изучить разные способы экстрагирования прополиса водой. Исследовалиэкстракцию прополиса водой при разных температурах. Водный прополисэкстрагировали с применением ультразвука и без применения ультразвукаУстановлен эффективный способ экстрагирования прополиса водой. При экстракциипрополиса водой способом 2, экстракция при t=93 oC, с применением ультразвука, вводный экстракт было извлечено максимальное количество сухих веществ, веществс восстановительными свойствами, ненасыщенных соединений.Abstract. Aqueous extracts of propolis are in demand in apitherapy; their study isnecessary for the development of newmedicines. The purpose of the studywas to study differentmethods of extracting propolis with water. The extraction of propolis with water at differenttemperatures was studied. Aqueous propolis was extracted with and without ultrasound. Aneffective method for extracting propolis with water has been established. When extractingpropolis with water using method 2, extraction at t=93 oC, using ultrasound, the maximumamount of dry substances, substances with reducing properties, and unsaturated compoundswere extracted into the aqueous extract.Ключевые слова: водный экстракт прополиса, флавоноидные соединения,антиокислительная активность, способ экстракции, ультразвук.
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Прополис представляет собои сложное природное сырье,производимое медоносными пчелами из бальзамических веществ,полученных из почек, например, тополя, березы, ивы, ольхи и каштана, атакже смол растении . Пчелиныи клеи содержит также воски, эфирные иароматические масла, пыльцу, перья, пыль, секрет пчелиных желез ифрагменты ульев [1]. Химическии состав прополиса варьируется изависит от географического раи она, времени сбора, сезонности,освещенности, высоты над уровнем моря и наличия пищи во времядобычи прополиса. Прополис обеспечивает стерильность пчелиногогнезда.Прополис и его фракции, спиртовая, водная обладаютвыраженными антибактериальными свои ствами, как в отношенииграмположительных так и грамотрицательных бактерии . Из прополисаводои экстрагируется небольшая часть веществ, в основном 2–4 %, придлительном экстрагировании до 11 %[2]. Тем не менее водные вытяжкипрополиса обладают бактерицидными и бактериостатическимисвои ствами. Водная вытяжка прополиса проявляет активность натуберкулезные микобактерии [3], [4], установили, что только холоднаявытяжка прополиса оказывает воздеи ствие на Mycobacterium tbc.Деи ствующее вещество прополиса термостабильно, но сохраняетактивность при лиофилизации [5]. При бактериологическомисследовании прополиса не удалось выявить резистентных к нему формбактерии .Водныи экстракт прополиса содержит большее количествосвободных кислых соединении , чем этанольныи , ацетоновыи , эфирныи экстракты, если температура экстракции больше t=40 оС и выше.Экстракты полученные при t=25 оС, ненасыщенных соединении большев этанольном экстракте, но водныи экстракт содержит большееколичество свободных кислых соединении [2].Водорастворимые фракции прополиса, в которых содержатсякарбоновые и фенольные кислоты, аминокислоты, витамины, некоторыефлавоноиды, органо–минеральные соединения, характеризуютсявыраженными биологически активными свои ствами и представляютопределенныи практическии интерес [6], [7].Водные растворы прополиса (1:10) оказывают протекторныи эффект к воздеи ствию на эритроциты ионизирующеи радиации в дозах



235

5, 10 и 15 г, в дозе 0,1 мг/кг установлено антиагрегирующее деи ствие поотношению к кровяным пластинкам [8].Прополис имеет самую высокую антиокислительную активностьсреди продуктов пчеловодства: пыльцы, перги, маточного молочка,трутневого гомогената, экстракта восковои моли. Прополис содержитбольшое количество флавоноидных соединении , терпенов, кофеи ныхкислот, которые считающиеся биоактивными маркерами прополиса,отвечают за фармацевтические эффекты, включаяпротивовоспалительное, противомикробное, противоопухолевое,противоязвенное и анти–ВИЧ, антиоксидантное ииммуномодулирующее деи ствие [1], [9], [10].В прополисе определены водорастворимые антиоксиданты: шестьфенольных кислот и пять флавоноидов (кофеи ная кислота, феруловаякислота, изоферуловая кислота, 3,4–диметоксикоричная кислота,пинобанксин, бензиловыи эфир кофеи нои кислоты, фенетиловыи эфиркофеи нои кислоты (CAPE), апигенин, пиноцембрин, хризин и галангин),катехоламины, индоламины, производные кумаринов, фитоэстрогены,аскорбиновая кислота (витамин С), тиоловые соединения (цистеин,гомоцистеин, таурин, глютатион и др.), некоторые олигопептиды(карнитин, эндорфины и др.) [1], [11].По данным Я.И. Яшина (2009) нативныи прополис имеет наиболеевысокую антиоксидантную активность из продуктов пчеловодства, 3800мг/100г (стандарт – кверцетин) [11].Целью работы явился сравнительныи анализ перспективныхтехнологии для получения экстрактов прополиса с высоким содержаниеБАВ, оценка антиокислительнои активности водных экстрактовпрополиса.Объект исследования – экстракты прополиса, которые былиполучены методом мацерации (с нагреванием и без нагревания) иультразвукового экстрагирования. Получение водного извлечения приt=20±2 оС проводили на магнитнои мешалке, а также при t=93±2 оС наводянои бане с использованием обратного холодильника (длясохранения летучих соединении ).Экстрактивные вещества определяли высушиванием допостояннои массы по ГОСТ 28886–19. 90 [12].Суммарное содержание флавоноидных и фенольных соединении определяли по ГОСТ 28886–19, методом фотометрии [13].
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Количество ненасыщенных соединении , показатель окисляемость,выполняли по ГОСТ 28886–19 [12].Выход экстрактивных веществ (массовая доля сухих веществ)определяли – методом высушивания до постояннои массы по ГОСТ28886–19 [13].Определение флавоноидных соединении в пересчете на рутин(флавана, флаванонов, флавонолов) выполняли по ГОСТ Р 55312–2012[13]. Определение веществ с антиокислительнои активностью в водныхэкстрактах прополиса определяли по (патент 2170930) [14].Ультразвуковую экстракцию проводили на ультразвуковои установке HD 2070, GmbH & Co, Германия. Температура экстракциииспользовалась t=20±2 оС, и t=93±2 оС.В качестве экстрагента использовалась вода очищенная.Соотношение сырье: экстрагент во всех случаях составляло 1:10 (помассе). Прополис охлаждали в холодильнике при t=–6±2 оС в течение30–60 минут, а затем измельчали на лабораторнои мельнице допорошкообразного состояния, с размером частиц от 1 до 3 мм, ипросеивали через сито.Навеску порошка прополиса 10,0 г помещали в стакан и заливали100 см3 экстрагента (вода очищенная). Осуществляли обработкуультразвуком. Для проведения ультразвуковои экстракции насадкугенератора погружали в стакан. Ультразвуковое воздеи ствие на порошокпрополиса проводили при ультразвуковои частоте: 20 кГц±500 Гц,импульсном ультразвуковом режиме, в течение 30–60 минут.Водныи прополис экстрагировали четырьмя способами.Способ 1. Экстрагировали прополис однократно, соотношениеводы и прополиса (порошок) 1:10, на магнитнои мешалке, в течение 5 ч.Способ 2. Экстрагировали прополис однократно, соотношение водыи прополиса (порошок) 1:10, на водянои бане, в течение 5 ч, при t=93 оС,использовали обратныи холодильник (для сохранения летучихсоединении ).Способ 3. Экстрагировали прополис однократно, соотношение водыи прополиса (порошок) 1:10, ультразвуком в режиме кавитации в течение30–60 мин. непрерывно, при температуре окружающеи среды t= 20 оС.Способ 4. Экстрагировали прополис однократно, соотношение водыи прополиса (порошок) 1:10, ультразвуком в режиме кавитации в течение30–60 мин. непрерывно, с последующим нагреванием на водянои бане,



237

t=93 оС, в течение 5 ч, использовали обратныи холодильник (длясохранения летучих соединении ).
Таблица 1 – Содержание БАВ в водных экстрактах прополиса

Методэкстракции Массовая доляфлавоноидныхсоединении , поГОСТ28886090,%

Массоваядоляфлавоноидныхсоединении (впересчетена рутин)впрополисе по ГОСТР 55312,мг/г

Антиокислительнаяактивность, мг/г

Окисляемость, с М.д.сухихвеществ,%

1.Экстракцияводои намагнитнои мешалке приt=20оС
0,1±0,02 2,032±0,33 0,056±0,005 4,34±0,51 0,2±0,44

2. Экстракцияводои приt=93оС собратнымхолодильником
0,18±0,01 7,31±0,89 0,126±0,01 0,8±0,1 0,55±0,05

3.Ультразвуковаяэкстракцияпри t=20оС
0,06±0,017 0,61±0,21 0,07±0,007 5,6±0,67 0,23±0,02

4.Ультразвуковаяэкстракция снагреваниемпри t=93оС
0,137±0,04 2,26±0,28 0,118±0,02 0,2±0,1 0,59±0,03
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Исследование фенольного комплекса экстрактов прополисапоказало, что общее содержание фенольных соединении находится вдиапазоне значении от 0,06 до 0,18 %. Содержание флавоноидныхсоединении при температуре экстракции t=20 oC без примененияультразвука выше на 40 %, чем при экстракции с применениемультразвука. При экстракции при t=93 оС, содержание флавоноидныхсоединении в водном растворе выше на 23,9 % при примененииультразвука.Исследование флавоноидных соединении в пересчете на рутин вводных экстрактах прополиса показало, что максимальное значениерутина (7,31±0,89 мг/г) получено в экстракте которыи приготовленспособом 2 (t=93 оС), при способе экстракции 4 содержаниефлавоноидных соединении меньше на 69,1 %, при 1 способе экстракциименьше на 72,3 %, при 3 способе экстракции меньше на 91,7 %.Выход экстрактивных веществ по массе составил от 0,2 до 0,59 %, взависимости от способа получения водных экстрактов прополиса.Содержание сухих веществ при экстракции прополиса при t=20 oC сприменением ультразвука выше на 13,1 %, чем без примененияультразвука.Содержание сухих веществ при экстракции при t=93 оС безприменения ультразвука выше на 6,8 %, чем с применениемультразвуковои обработки прополиса.Результаты исследовании показали, водные экстракты приразличных температурах извлечения t=20 oC (способ 1) и t=93 оС (способ2) содержат 0,056 и 0,126 мг/г соответственно биологически активныхвешеств восстановительного характера. Водные экстракты, полученныеультразвуковои экстракциеи содержат 0,07(t=20 oC, способ 3) и 0,118(t=93 оС, способ 4) мг/г БАВ с восстановительными свои ствами.Ненасыщенные соединения, в основном свободные жирныекислоты относятся к продуктам обмена пчел. Большая часть этих кислотхорошо растворяется в воде, к ним относятся карбоновые кислоты,фенольные кислоты, аминокислоты, витамины, некоторые флавоноиды.Окисляемость водных экстрактов прополиса, полученных при t=93
оС в 5,42–28 раз ниже, чем экстрактов, полученных при t=20 oC. Чтосвидетельствует о высокои биологическои активности водныхэкстрактов прополиса, так как чем ниже показатель окисляемости, тембольше ненасыщенных соединении содержится в экстракте.
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Сравнительныи анализ перспективных технологии для полученияэкстрактов прополиса показал, что по содержанию флавоноидныхсоединении в пересчете на рутин (7,31 %), и содержанию общихфлавоноидных и фенольных соединении (0,18 %) метод 2 (экстракцияпри t=93 оС) оказался наиболее эффективным.Содержание экстрактивных веществ в водном экстракте прополиса,приготовленного способом № 2 составило (0,59±0,03 %); показательокисляемости (ненасыщенные соединения) составил (0,2±0,1 с);количество соединении с восстановительными свои ствами(антиокислительная активность, 0,126±0,01 мг/г). В результатепроведенных исследовании наиболее эффективным можно считатьметод экстракции прополиса водои при t=93 oC, с применениемультразвука. Полученные результаты были учтены при разработкетехнических условии ТУ 9882–027–00669424–2015 Раствор прополисаводныи [15].
Литература1. Olczyk P. et al. The estimation of blood paramagnetic center changes during burnsmanagement with biodegradable propolis–nanofiber dressing //Oxidative Medicine andCellular Longevity. – 2020. – Т. 2020.2. Вахонина Т.В. Пчелиная аптека. – С.–Пб.: Лениздат. – 1995. – 240 с.3. Кивалкина В. П. Прополис, его антимикробные и лечебные свои ства:Автореф. дисс. докт. биол. наук. – Казань. – 1964. –30с.4. Каримова 3. X., Родионова Е. И. Применение прополиса в комплекснои терапии туберкулеза легких // Мат. докл. Всесоюзн. научи, конф., посвящ. 90–летиюКазанского вет. ин–та. – Казань. – 1963. – С. 83–84.5. Соотношение между прополисом, тополевыми почками (Populus sp.) икастрореумом П. Лави – Докл. XXV Междунар. конгр. по пчеловодству. – 19756. Park Y. K., Ikegaki M. Preparation of water and ethanolic extracts of propolis andevaluation of the Preparations // Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. — 1998.7. Каи городов Р.В. Водорастворимые биологически активные веществапрополиса разного происхождения // Пчеловодство. – 2013. – № 10.8. Орлов, Б.Н., Корнева Н.В. Прополис и воск – пчелам и человеку // Нижнии Новгород. – 2009. – С.13.9. Вахонина Е. А., Лапынина Е. П. Антиокислительная активность прополиса,подмора пчел и их фракции //Вестник Рязанского государственногоагротехнологического университета им. ПА Костычева. – 2022. – Т. 14. – №. 2. – С.17–24.10. Вахонина Е. А. и др. Антиоксидантные соединения в продуктахпчеловодства //Вестник Рязанского государственного агротехнологическогоуниверситета им. ПА Костычева. – 2020. – №. 3 (47). – С. 5–10.



240

11. Яшин Я.И., Рыжнев В.Ю., Яшин А.Я.. Черноусова Н.И. Природныеантиоксиданты. Содержание в пищевых продуктах и их влияние на здоровье истарение человека. – Москва: Издательство ТрансЛит. – 2009. – С. 114–115.12. ГОСТ 28886–90 Прополис.13. ГОСТ Р 55312–2012 Прополис. Метод определения флавоноидныхсоединении .14. Патент РФ RU 2170930. Способ определения антиокислительнои активности / Максимова Т.В., Никулина И.Н., Пахомов В.П., Шкарина Е.И. (Россия).–Заявлено 5.05.2000; опубл. 20.07.2001. Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова15. ТУ 9882–027–00669424–2015 Раствор прополиса водныи .
УДК 638.162.16.1/178ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОПОЛИСА В ЛЕЧЕНИИ РАНЕ.А. Вахонина1, Е.Н. Шостак2
1 ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, РоссияE–mail: landych899@gmail.com
2УО «Гродненская университетская клиника»Е–mail: jelenuska.nikolajevna@gmail.com

Аннотация. В статье представлен обзор современных материалов сиспользованием спиртовых, водных экстрактов прополиса, пасты прополиса,остатков прополиса после спиртовой экстракции. Показана высокая эффективностьпрополиса в лечении ран, ожогов, диабетической язвы, венозной язвы, онкологическойязвы, экспериментальной язвы роговицы глаза и др.Abstract. The article provides an overview of modern materials using alcohol andwater extracts of propolis, propolis paste, propolis residues after alcohol extraction. Propolishas been shown to be highly effective in the treatment of wounds, burns, diabetic ulcers, venousulcers, cancer ulcers, experimental corneal ulcers, etc.Ключевые слова: прополис, экстракты прополиса, наноматериалы, раны.Key words: propolis, propolis extracts, nanomaterials, wounds.
Заживление ран представляет серьезную терапевтическуюпроблему. Постоянно ведется поиск методов, которые ускоряютрегенерацию тканеи и минимизируют или устраняют осложнения.Лечебное деи ствие прополиса обусловлено антимикробным,противовоспалительным и обезболивающим/неоангиогеннымдеи ствием прополиса и препаратов: мазь для местного применения,спиртовои экстракт, спреи , водная жидкая форма и др. Контролируемоевысвобождение прополиса на протяжении всего периода заживления
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должно способствовать процессу заживления, снижать рискинфицирования раны и улучшать эстетическии эффект.Использование биоразлагаемых алифатических полиэфиров иполиэфиркарбонатов в качестве носителя прополиса устраняетпроблему местного введения лекарств и смены повязок. Методэлектроформования позволяет производить нетканые материалы,защищающие рану от механических повреждении .Биоразлагаемые полимерные повязки, выделяющие прополис,могут наи ти потенциальное применение при лечении осложненных ран,так как могут повысить эффективность лечения, а также улучшитькачество жизни больного.Паста из прополиса оказывает положительное влияние назаживление кожных ран у животных [1].Смешанныи прополис показал более высокую противомикробнуюактивность, сокращает время реэпителизации.Бразильскии красныи прополис в виде водно–спиртовогоэкстракта и пасты усиливает сокращение раны, эпителизацию,уменьшает образование корок и увеличивает выработку коллагена,регулирует активность антиоксидантных ферментов, снижая влияниеокислительного стресса, препятствующего заживлению [2].Этанольные экстракты китаи ского прополиса (тип тополя)эффективно уменьшают чрезмерное накопление активных формкислорода, защищают клетки кожи от окислительного повреждения,которое отрицательно влияет на жизнеспособность клетки, экспрессиюколлагена фибробластов кожи. Эти свои ства экстрактов прополисаперспективно применять при лечении заболевании кожи, связанных сокислительным стрессом [3].Смешивание различных образцов прополиса может привести кполучению прополиса с лучшеи антиоксидантнои ипротивовоспалительнои активностью.Из поливинилового спирта и прополиса разработананановолокнистая раневая повязка. Ее эффективность оценивалась впроцессе заживления ран, в модели диабетическои раны. Наночастицыобладают потенциалом усиливать высвобождение активных веществ –прополиса, в основном для местного применения, за счет морфологиичастиц и их связи с поверхностью эпителия [4].
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Металлические наночастицы с экстрактом прополиса, оксидомцинка, серебра, меди, вольфрама в различных комбинациях ускоряютзаживление ран, повышают коэффициент закрытия ран [5].Сочетание лечебнои пленки на основе коллагена с экстрактомкрасного бразильского прополиса, богатого полифенольнымисоединениями, снижает тяжесть воспаления, повышает уровеньмиофибробластов и ускоряет замену коллагена типа III на коллаген типаI при ожоговых травмах. Применение спиртового экстракта красногобразильского прополиса внутрь в дозе 100 мг/кг уменьшалопервоначальную площадь поражения, неи трофильную инфильтрацию исинтез медиаторов воспаления в модели восстановления тканеи животных. Пероральное введение экстракта бразильского красногопрополиса было эффективным в улучшении процесса заживления ран засчет модуляции воспалительнои реакции [6].Нановолокнистая раневая повязка на основе полиуретана и
гиалуроновои кислоты, биосовместимая и обладающая
антибактериальными свои ствами, обогащенная этанольным экстрактом
прополиса в разных концентрациях может быть использована в качестве
эффективнои повязки для ран [7].

Предложены наноструктурированные твердые липидные системы
и наноструктурированные липидные носители, содержащие прополис
(остатки прополиса после спиртовои экстракции), они не проявляют
токсичности и ускоряют заживление ран. Включение прополиса в
липидные системы исключает использование этилового спирта,
вредного для восстанавливающии ся ткани [8].

Исследования на животных показали, что пенополиуретановые
повязки покрытые водным экстрактом прополиса способствует лучшему
заживлению кожных ран. Раневые повязки проявляли
антибактериальную активность в отношении кишечной палочки и
золотистого стафилококка [9].

Местное применение прополиса на модели мышеи с диабетом I
типа, значительно улучшало заживление диабетических ран,
значительно увеличивало выработку коллагена, способствовало
заживлению и закрытию диабетиеских ран [10].

Прополис доказал свою эффективность в уменьшении количества
свободных радикалов в ожоговых ранах. Лечение ожогов прополисом
привело к усилению экспрессии коллагена и его компонентов. Другие

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/staphylococcus
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исследования продемонстрировали способность фенолокислот
прополиса и ванилина проникать в эпидермис и дерму кожи и, таким
образом, способствовать защите кожи от свободных радикалов,
образующихся под деи ствием УФ–излучения и преждевременного
старения кожи [11].

Местное применение водно–спиртовых экстрактов прополиса
растворенных в полиэтиленгликоле ускоряло заживление ран и
уменьшало воспалительную реакцию после щелочных ожогов,
вызванных нитратом серебра у крыс [12].

Нанесение водорастворимого этанольного экстракта прополиса на
послетонзиллэктомическую рану показало благотворное влияние на
уменьшение послеоперационнои боли, профилактику кровотечения,
ускорение заживления раны миндалин [13].

Инновационная повязка, из бактериальнои целлюлозы,
продуцируемая видами бактерии Gluconacetobacter, возобновляемыи 
природныи бионаноматериал, включающая в себя технологическую
самомикроэмульгирующую формулу (SMEF) инкапсулирующую
прополис, прополис высвобождается из повязки до 7 днеи in vitro и in vivo.

Повязка состоит из изотропнои смеси масла,
поверхностно–активного вещества и ко–сурфактанта и может
образовывать микроэмульсию при смешивании с водными выделениями
из раневои среды. Мембрана BC/PP показала свою эффективность при
лечении кожных ран у крыс с быстрои реэпителизациеи и организациеи 
тканеи , что создает многообещающии терапевтическии вариант для
хронических язв в будущем, особенно благодаря широкому спектру
антимикробных свои ств прополиса и состава повязки [14].

В эксперименте на мышах на модели матрицы для роста
фиброваскулярнои ткани водныи прополис мышам вводили перорально
через зонд доза (500 мг/кг ежедневно со дня имплантации).

В водном экстракте прополиса преобладают хлорогеновые
кислоты: хинная кислота, кофеи ная, п–кумаровая и феруловая. В водном
экстракте бразильского зеленого прополиса в небольшом количестве
обнаружены фенилпропаноиды, известные как важные составляющие
спиртовых экстрактов зеленого прополиса, такие как артепиллин С и
друпанин. Они являются составляющими, объясняющими наблюдаемые
эффекты заживления ран. Водныи экстракт бразильского зеленого

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/gluconacetobacter
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/microemulsion
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прополиса можно использовать для контроля воспалительнои реакции
без ущерба для процесса восстановления [15].

Гидрогели поливинилового спирта обладают многими
подходящими характеристиками для перевязок ожоговых ран. Однако
немодифицированные гели поливинилового спирта не деи ствуют
против инфекции. Прополис — природныи антимикробныи агент,
подходящии для включения в гели ПВА. Прополис в основном
высвобождался в среду в первыи день погружения в Staphylococcus aureus,
связанныи с начальнои колонизациеи раны микробами. Все образцы геля
поливинилового спирта с прополисом деи ствовали как барьеры для
проникновения микробов [16].

Пленки на основе целлюлозы, насыщенные витамином С и/или
прополисом, витамин С может высвобождаться из пленок
контролируемым образом. Исследование антибактериальнои 
активности пленок на основе целлюлозы показало снижение количества
бактерии Staphylococcus aureus, Escherichia coli, исследование на модели
животных с диабетом, индуцированным стрептозоцином, применение
пленок с прополисом увеличивало закрытие раны, наблюдался хорошии 
рубцовыи ответ, прополис и витамин С деи ствуют синергически, что
ускоряет заживление ран [17].

Ацетилхолин и водныи экстракт прополиса способствуют
заживлению эпителиальных ран роговицы крыс [18].

Прополис показал хорошие результаты в заживлении
диабетическои язвы стопы (5 % мазь прополиса), раны после
онкологическои язвы, венознои язвы, лечении легких (поверхностных
второи степени) ожогов, прополис уменьшает местную инфекцию в
раневом ложе, ускоряет заживление.

В настоящее время мало исследовании в области
интеллектуальных материалов и наноматериалов с использованием
прополиса, что станет очень важным направлением исследовании в
будущих исследованиях прополис можно дополнительно очищать и
оптимизировать, а роль каждого деи ствующего вещества можно
использовать в полнои мере.

Увеличить использование прополиса с низкои токсичностью с
другими препаратами, играющими большую лечебную ценность. Мало
исследовании о сочетании прополиса с другими веществами, прополис
можно превратить в различные лекарственные формы для клинического
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применения. Необходимо стандартизировать тип введения (мазь для
местного применения, спиртовои экстракт, спреи , водная жидкая форма
и т. д.), необходимо устанавливать концентрацию прополиса для каждого
типа раны.
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E–mail: obrazovaniebee@mail.ru

Аннотация. На основании сравнительного анализа литературных сведений
авторами был проведен выбор методов производства, определены основные и
вспомогательные стадии (операции) и их последовательность в соответствии с
конкретными условиями, в результате чего составлены варианты принципиальных
технологических схем производства кремообразного меда.

Abstract. Based on a comparative analysis of literary information, the authors selected
production methods, identified the main and auxiliary stages (operations) and their sequence
in accordance with specific conditions, as a result of which variants of basic technological
schemes for the production of creamy honey were compiled.

Ключевые слова: Кремообразный мед, технология производства,
кристаллизация, консистенция, способы производства.

Key words: Whipped honey, production technology, crystallization, consistency,
production methods.

В последнее время широко распространено получение меда
кремообразнои консистенции, часто называемого крем–медом. Он был

https://xn--d1amz.xyz/?ysclid=lpv6782lia700510815
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изобретен в Канаде профессором пчеловодства Онтарии ского
сельскохозяи ственного колледжа И. Дж. Даи сом и запатентован в США в
1935 г. Технология приготовления крем–меда основана на механическом
размешивании откачанного из сотов меда до момента его
кристаллизации. Размешивание предотвращает создание крупных
кристаллов, благодаря чему мед не кристаллизуется до твердого
состояния. Такое воздеи ствие способствует получению продукта с
привлекательными органолептическими свои ствами [1].

Многочисленными исследованиями установлено, что крем–мед не
идентичен по составу натуральному свежему меду, из которого он
приготовлен. У такого продукта снижается массовая доля редуцирующих
сахаров, а также снижается активность ферментов [2].

Кроме того, с распространением технологии изготовления
крем–меда появляется очередная волна фальсификации, так довольно
легко смешать низкокачественныи мед с небольшим количеством
высококачественного и, выдавая первыи за последнии , получить
большои ассортимент медов в кремообразном состоянии, часто не
существующих в природе. К тому же имеется возможность подмешать в
конечныи продукт сахар, крахмал, сгущенное молоко и другие продукты,
не имеющие к меду никакого отношения. Часто во взбитыи мед
добавляют ягоды, орехи, семечки, растительные экстракты и т.д.
Нарушение основных принципов обращения с медом или использование
технологических приемов его переработки, ведущих к изменениям
свои ств продукта, сопровождается утратои первоначального качества и,
как следствие, несоответствием требованиям деи ствующего ГОСТ Р
54644–2011 «Мед натуральныи . Технические условия» и Технического
регламента (ТР) ТС 021/2011 «О безопасности пищевои продукции»
согласно которому, к обращению не допускаются мед и продукты
пчеловодства, имеющие измененные органолептические,
физико–химические показатели [3–5].

С целью нахождения оптимального варианта
процесса изготовления кремового ме да первоначально нами были
изучены разные способы его получения, неполные данные о которых
опубликованы в доступных источниках.

На основании сравнительного анализа литературных сведении был
проведен выбор методов производства, определены основные и
вспомогательные стадии (операции) и их последовательность в
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соответствии с конкретными условиями, в результате чего составлены
варианты принципиальных технологических схем производства
кремового меда (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема–диаграмма производства кремового ме да
Выработку кремового меда осуществляли двумя способами сиспользованием различных режимов и насадок для перемешиваниямеда. При производстве крем–меда методом Даи са применяли насадку«лопатка» и использовали цикличныи режим перемешивания – 10 минработа миксера на низких оборотах и 60 мин остановка миксера.Перемешивали ме д до образования пластичнои консистенции ипоявления белого цвета в течение 4 суток.

Рисунок 2 – Начало и окончание процесса перемешивания ме даметодом Даи са
При выработке крем–ме да быстрым способом применяли высокиеобороты миксера и насадку «венчик». В этом случае белыи цвет ижелаемую консистенцию получали в течении 10–15 мин работы миксера.

Приемка и оценка качества сырья

Прогревание до t 40 ± 20С
Перемешивание докремообразнойконсистенции

Созревание при t 4± 20С 10днейСозревание при t 4± 20С 10дней

Приготовлениезатравки Быстрый способМетод Дайса
Перемешивание(взбивание)

Прогревание меда до t 40 ±20С

Охлаждение до t14± 20С
Внесение затравки 1: 9

Цикличное перемешивание
Охлаждение до t 4± 20С
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В обоих случаях качестве сырья использовали ме д с разнотравья,оставшии ся с прошлого сезона. Для затравки по методу Даи са применялиуже готовыи купленныи крем–ме д.

Рисунок 3 – Начало и окончание процесса перемешивания ме дабыстрым способом
При строгом соблюдении режима нагревания ме д получилсясветлым, кремообразным, гладким и густым по консистенции. Важноотметить, что при использовании венчика и высоких оборотов миксеране произошло насыщение воздухом массы в процессе взбивания.Следовательно, существеннои разницы в органолептическихпоказателях качества кремового ме да, изготовленного разнымиспособами выявлено не было.Известно, что главным недостатком кремового ме да является егонестабильность. Если хранить его при температуре свыше 20 С, то спустянесколько месяцев он неизбежно начнет расслаиваться. Процесс будетидти тем быстрее, чем выше влажность меда.Мед влажностью менее 17 % сохраняет пастообразную структурупри комнатнои температуре (20–22 0С) в течение года (при влажности17–17,5 % – от 6 до 12 мес, 17,5–18,0 % – от 3 до 6 мес). Если влажностьмеда достигает 18 %, то устои чивость консистенции нельзягарантировать [1].В этои связи, на данном этапе исследования важно было установитьусловия хранения крем–ме да по окончании технологического процессапроизводства.Готовыи продукт фасовали по 200 г в стеклянные банки,укупоренные крышками. Одну часть исследуемого ме да оставляли прикомнатнои температуре (20±2)  С. Остальнои хранили при температуре(4±2)  С и относительнои влажности воздуха (87±2) % в условияххолодильнои камеры.
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Рисунок 4 – Кремовыи ме д (метод Даи са) в процессе хранения

Рисунок 5 – Кремовыи ме д (быстрыи способ) в процессе хранения
Крем – ме д, хранившии ся в холодильнои камере в течение 21 сут,полностью сохранил свои первоначальные свои ства: белыи цвет ипластичную консистенцию. Крем – ме д, хранившии ся при комнатнои температуре, независимо от способа его производства началрасслаиваться уже на 7 сутки хранения. На поверхности образцовобразовалась белая пенка из натуральнои глюкозы, однако, ме д сохранилсвою кремовую текстуру и мягкии вкус. Следовательно, перемешиваниеспособствует образованию более мелких кристаллов и значительноускоряет их образование. При этом, если технологическии алгоритмсоблюден идеально, а в процессе не добавлено других ингредиентов, тополезные качества, пищевая и энергетическая ценность ме да никак неменяются. Кремовыи ме д в таком случае представляет собои лишь одноиз состоянии продукта, полученное механически – путемперемешивания.
Литература1. Дюкова В.С. Влияние механического измельчения кристаллов меда на егокачество и физико–химические показатели //Сборник научных трудов КНЦЗВ. –2022. – Т. 11. – № 1.2. Бурмистрова Л. А., Русакова Т. М., Харитонова М. Н. Технологияприготовления кремообразного меда // Пчеловодство. – 2017. – №10.

Холодильная камера Окружающая среда

Холодильная камера Окружающая среда



251

3. Серебрякова О.В. Совершенствование технологии получения, переработки ихранения меда с целью улучшения его качества // Автореф. дис. канд.с.–х. наук. –М. –2022. – 21с.4. ГОСТ Р 54644–2011 «Мед натуральныи . Технические условия». – М.: Изд–востандартов. – 2017. – 17 с.5. Техническии регламент Таможенного союза «О безопасности пищевои продукции» № ТР ТС 021/2011: саи т Евразии скои экономическои комиссии. – 2012[Электронныи ресурс]. Дата обновления: 12.12.2011. – URL:http://www.tsouz.ru/KTS/KTS33/Pages/default.aspx. (дата обращения: 05.02.2023).
УДК 638.162, 638.166ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА (H2O2) В МЁДЕО.А. Грузнова1,2, Д.В. Грузнов3, А.Б. Сохликов3, А.В. Лобанов1,4
1ФГБУН ФИЦ химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, г. Москва, Россия
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Аннотация. Пероксид водорода (H2O2) – один из важнейших параметровкачества и антимикробной активности натурального мёда. В настоящее времяотсутствуют данные о процессе генерации H2O2 в мёде. Поэтому целью настоящейработы стало изучение концентрации H2O2 на разных стадиях созревания мёда: всобранном пчёлами нектаре (напрыске), а также в «незрелом» и «зрелом» мёде. Дляпроведения исследований были применены как авторские, так и стандартныеметодики. Было установлено, чтоH2O2 присутствует вмёде уже на стадии напрыска.В процессе созревания мёда его концентрация возросла до значений свежеоткачанногомёда. Была выявлена корреляция между содержанием H2O2 и активностью ферментаD–глюкозо–1–оксидазы.Abstract. Hydrogen peroxide (H2O2) is one of the most important parameters of thequality and antimicrobial activity of natural honey. Currently, there is no data on the processof H2O2 generation in honey. Therefore, the purpose of this work was to study the concentrationof H2O2 at different stages of honey ripening: in nectar collected by bees (spray), as well as in“immature” and “ripe” honey. Both original and standard methods were used to conduct theresearch. It was found that H2O2 is present in honey already at the spray stage. During theprocess of honey ripening, its concentration increased to the values of freshly pumped honey.The correlation between H2O2 content and the activity of the enzyme D–glucose–1–oxidase wasfound. Ключевые слова: мёд, пероксид водорода (H2O2), созревание мёда.Key words: honey, hydrogen peroxide (H2O2), honey ripening.
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Натуральныи пчелиныи ме д считается не только ценным пищевым,но и лечебным продуктом, обладающим выраженнои антибактериальнои активностью. На протяжении многих лет считалось,что ингибирующее деи ствие меда на патогенную микрофлоруобусловлено, в основном, сахарами, кислотами, ферментами ифенольными соединениями [1].Однако, J.W. White и соавт., в результате проведенного рядаэкспериментов по изучению ингибирующего деи ствия ме да награмположительные и грамотрицательные микроорганизмы, доказали,что аналогичным свои ством обладает также пероксид водорода (H2O2),образующии ся в ме де под воздеи ствием ферментаD–глюкозо–1–оксидазы в результате двухстадии нои окислительно–восстановительнои реакции [2]. Для детекции H2O2исследователями был разработан колориметрическии метод,основанныи на изменении цвета в результате деи ствия3,3'–диметоксибензидина, H2O2 и пероксидазы [3–4]. С тех пор данныи подход претерпел многочисленные модификации и применяется вомножестве стран мира, как для характеристики ингибирующегодеи ствия ме да, так и в качестве физико–химического показателя [5–6].Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященныхсодержанию H2O2 и его корреляции с другими параметрами качества, ксожалению, отсутствуют данные о процессе его генерации в ме де. В связис этим, целью настоящеи работы стало изучение концентрации H2O2 наразных стадиях созревания ме да: в собранном пче лами нектаре(напрыске), а также в незапечатанных и запечатанных ячеи ках сот.Эксперименты проводились на экспериментальнои пасекеВНИИВСГЭ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН в период маи –август 2023 г.На каждом этапе исследования отбиралось по 3 пробы ме да.Монофле рность образцов ме да подтверждали с помощьюмикроскопического анализа палинологического состава в соответствиис ГОСТ 31769–2012. Световую микроскопию образцов меда проводили сиспользованием тринокулярного микроскопа AmScope T390C(«AmScope», КНР) при увеличении ×400. Для полученияфотографического изображения пыльцы использовали цифровуюкамеру Levenhuk M1000 PLUS («Levenhuk», США).Содержание H2O2 детектировали с помощью ранее намиадаптированного и модифицированногоспектрально–иодометрического метода [7]. Активность фермента



253

D–глюкозо–1–оксидазы определяли согласно авторскои методике [8].Содержание массовои доли воды, редуцирующих сахаров и сахарозы,диастазного числа, концентрации водородных ионов (рН) и свободнои кислотности анализировали в соответствии с деи ствующими ГОСТами.Статистическую обработку результатов выполняли с использованиемпрограммного обеспечения MS Excel.В результате проведе нного палинологического анализаисследуемых образцов ме да были выявлены пыльцевые зе рна вколичестве 620 шт., из которых 40±3% были определены как пыльцевыезерна липы (Tilia cordata Mill.).На рисунке 1 представлена фотография пыльцевого зерна (×400).

Рисунок 1 – Фотографическое изображение пыльцевого зерна(×400) липы мелколистнои (Tilia cordata Mill.)
Как видно, зерно липы мелколистнои – трехбороздно–оровое,светло–желтого цвета. Данное описание совпадает с приведенным ватласе характеристиками пыльцы этого медоноса [9].В таблице 1 приведены данные по оценке содержания H2O2 инекоторых других физико–химических показателеи образцов ме да,отобранного на разных этапах его созревания: «напрыск» (принесенныи и сложенныи в ячеи ки нектар); «незрелыи мед» (мед из незапечатанныхячеек); «зрелыи мед» (мед из запечатанных ячеек).Как видно, в образцах «напрыск» отмечалось уже довольно большоесодержание H2O2, что можно объяснить наличием H2O2 непосредственнов принесенном пче лами нектаре. В процессе созревания ме да ипереработки его пче лами концентрация H2O2 повысилась, в среднем, до11,9 мг/кг (на 130%). Следует отметить, что такое значение являетсярелевантным для свежеоткачанного липового ме да [10]. СодержаниеH2O2 напрямую коррелировало с повышающеи ся активностьюD–глюкозо–1–оксидазы.
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Также, в процессе созревания ме да увеличилась массовая доляредуцирующих сахаров (на 41,7%), диастазная активность (на 211%) исвободная кислотность (на 30,2%). В то время, как массовая доля воды ирН снизились до значении , удовлетворяющих требованиям ГОСТ.
Таблица 1 – Физико–химические показатели образцов ме да, отобранныхна разных этапах созревания

Анализируемыи показатель, ед. изм.
Образцы ме да

напрыск незрелыи мед зрелыи мед
Содержание H2O2, мг/кг 5,17±0,25* 9,66±0,33* 11,9±0,21*
Массовая доля воды, % 26,5±0,2* 20,5±0,3* 18,5±0,2*
D–глюкозо–1–оксидаза,мкг H2O2/ч г 168,2±8,5* 313,0±10,2* 430,1±12,4*

Диастазное число, ед. Готе 5,6±0,3* 12,7±0,6* 17,4±0,6*
Массовая доляредуцирующих сахаров, % 53,2±2,2* 67,5±3,3* 75,4±2,9*

Массовая доля сахарозы, % 9,2±0,5 5,5±0,3 2,4±0,3
Концентрация водородныхионов, (рН) 6,91±0,22* 5,72±0,15* 4,96±0,11*

Свободная кислотность,мэкв/кг 15,9±0,3* 17,2±0,5* 20,7±0,4*
Примечание: *P ≤ 0,05
Таким образом, на основании полученные результаты

свидетельствуют, что H2O2 присутствует в ме де уже на стадии напрыска.
В процессе созревания ме да его концентрация возросла до значении 
свежеоткачанного ме да.

В дальнеи шем, нами запланировано проведение расширенных
исследовании в данном направлении: с большеи выборкои образцов ме да
разного ботанического происхождения, отобранных в различных
регионах.
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Аннотация. В статье показаны данные о диастазной активности ипыльцевому анализу меда с пасек юга Тюменской области. Исследования проводилисьв период 2017–2022 гг. Созревание меда – это сложный биохимический процесс, вкотором значительную роль играют биологически активные вещества, к которымотносятся лизоцим и амилаза, образующиеся в пищеварительных железах рабочих
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пчел. Они обеспечивают меду высокие биологические свойства. Лизоцим – этоантибактериальный фермент, вырабатываемый в организме животных, которыйпрепятствует проникновению в мед микробов, вирусов и грибов. Амилаза –расщепляет сложные углеводы нектара до глюкозы и фруктозы. Эти ферменты упчел в большей степени образуются в верхнечелюстых и глоточных железах. В этомзаключаются высокие биологические свойства меда. При проведении работы попыльцевому анализу меда было выявлено, что мед пасек юга Тюменской областиявляется полифлорным, так как в исследуемых образцах меда были выявленыпыльцевые зерна разнообразных медоносов, к которым относились липа, донник, рапс,эспарцет, сурепка, одуванчик, клевер, осот. Результаты определения диастазнойактивности показали, что в опытных образцах меда диастазное число находилось впределах от 8,0 до 23,8%, высокая диастазная активность характеризует качествомеда, т.к., проходя длительную биохимическую обработку, он в большей степенинасыщается ферментами и биологически активными веществами. По результатамисследований, к меду с высокой диастазной активностью относятся образцы с пасекЯлуторовского и Исетского районов.Abstract. The article presents data on diastase activity and pollen analysis of honeyfrom apiaries in the south of the Tyumen region. The research was conducted in the period2017–2022. Honey maturation is a complex biochemical process in which biologically activesubstances, which include lysozyme and amylase, formed in the digestive glands of worker bees,play a significant role. Lysozyme provides bactericidal properties of honey, amylase – breaksdown complex carbohydrates to their monomers. When conducting a pollen analysis of honey,it was revealed that the honey of apiaries in the south of the Tyumen region is polyfloric, sincepollen grains of various honey plants were identified in the honey samples studied, whichincluded linden, sweet clover, rapeseed, esparcet, surepka, dandelion, clover, osot. The resultsof the determination of diastase activity showed that in the experimental samples of honey, thediastase number was in the redistribution from 8.0 to 23.8%, high diastase activitycharacterizes the quality of honey, because after undergoing a long–term biochemicaltreatment, it is more saturated with enzymes and biologically active substances. According tothe research results, honey with high diastase activity includes samples from apiaries ofYalutorovsky and Isetsky districts.Ключевые слова: мед, амилаза, лизоцим, диастаза, активность, пыльца,анализ, пчелы, медоносы.Key words: honey, amylase, lysozyme, diastase, activity, pollen, analysis, bees,honeybees.
Мед — это уникальное натуральное вещество, которыи образуетсяс помощью пчел. Источником получения пчелиного меда служит нектар,поэтому его называют цветочным медом [1].По данным Губинои Т.И. нектар состоит из углеводов и воды,соотношение этих веществ колеблется, хотя имеются сведения, чтосахара и воды в нектаре содержатся приблизительно поровну, по данным
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Таранова Г.Ф., при концентрации уже 10 % сахара пчелы не берут нектар[2]. По наблюдениям многих авторов, во время взятка с белои акациипри концентрации сахара в нектаре 20–30 % привесы ульев за суткисоставляли 3,0–4,5 кг. При сахаристости нектара 5–10 % или 40–50 % ивыше суточные привесы ульев были незначительными и едва достигали0,25–0,30 кг. Эти данные свидетельствуют о том, что для создания ииспользования кормовои базы для пчел необходимо учитыватьсахаристость нектара в период цветения того или иного медоноса [3], [4].Позднее, Waller G.D. в ходе опытов определил, что медоносныепчелы предпочитают нектар с концентрациеи сахаров 30–50 %, однакобыло установлено, что в полевых условиях пчелы собирают нектар вболее широком диапазоне оптимальная концентрация для потребленияэнергии медоносными пчелами, составляет около 60 %, но припревышении этои концентрации нектары становятся слишком вязкимидля эффективного употребления, что замедляет производительностьтруда пчел [2], [5–6].Превращениt нектара в мед является физическим ифизиологическим процессами. Первыи процесс заключается в том, чтопроисходит испарение излишнеи воды, второи – расщепление сложныхуглеводов на моносахариды [2].Как правило, пчелы приносят лишь то количество нектара, котороеони в состоянии переработать. Переработка нектара в мед начинаетсяуже при сборе нектара, в нем поступают ферменты пчел, в медовомзобике и продолжается в сотах пчелиного гнезда при участии ферментаслюны амилазы [7–8].Физиологическии процесс происходит под воздеи ствием ферментаамилазы – инвертазы, которая расщепляет сложныи тростниковыи сахарна простые сахара – глюкозу и фруктозу, в результате которого резкоуменьшается содержание сложных сахаров, меду дает сладкии вкус. Вускорении инверсии сахарозы большое значение имеют многократныепереносы созревающего нектара из одних ячеек в другие. При этомкаждыи раз нектар смешивается с секретом слюнных игипофаренгиальнои желез, содержащии инвертазу, и соприкасается скислородом воздуха, которыи необходим для нормального ходагидролиза в меде. Под влиянием попавших в нектар ферментов инверсия(гидролиз) сахарозы продолжается и в меде, сложенном в сотах. Ко
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времени запечатывания ячеек восковыми крышечками сахарозы в медеостается 1–4 % [6], [9].Одновременно при обработке пчелами нектара к последнемупримешивается фермент глюкогеназа, превращающии часть глюкозы вглюконовую кислоту. Для этого процесса необходим кислород, которыи и попадает в нектар во время выпускания его на хоботок. В связи с этим,как побочныи продукт выделяется перекись водорода, неи трализуемаяферментом каталазои , обнаруженная в составе секрета груднои железыи имеющеи выводнои канал у основания язычка. В результате мед всегдахарактеризуется резко выраженнои активнои кислотностью,способствующеи лучшему его хранению, так как в продуктах с большои активнои кислотностью не могут развиваться споры грибов, гнилостныеи бактерии [10–11].Фермент амилаза является катализатором однои из важнеи шихреакции превращения углеводов нектара в глюкозу и фруктозу.Присутствие амилазы в организме самих пчел и в меде впервые былоустановлено Эрленмеи лером в 1847 году.По данным многих авторов ферменты играют важную роль вжизнедеятельности медоносных пче л, от активности которых зависит нетолько качество ме да, но и хозяи ственно полезные качества пчелы, кпримеру, диастазное число является однои из основополагающиххарактеристик качества и полезности ме да: чем оно выше, тем полезнееме д. Авторами было выявлено, что в медовом зобике содержитсяфермент диастаза, которыи инициирует диастазное число конечногопродукта, т.е. ме да. Таким образом, чем больше диастазное числомедового зобика, тем больше диастазное число произведенного ме да.Кроме того, авторы утверждают, что однои из основных причин,влияющих на величину диастазного числа, является порода пче л и силапчелинои семьи, поясняя, что ферментативная активность разных породразная, а также чем больше пче л участвуют в переработке нектара в ме д,тем больше в нектар попадает фермент [3], [5].Материалы и методы исследования. Исследования поопределению диастазнои активности и пыльцевого анализа медапроводились в период 2017–2022 гг. на пасеках юга Тюменскои областии в лаборатории кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВОГосударственныи аграрныи университет Северного Зауралья.
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Объектом исследования являлись образцы меда пасек Тюменского,Ялуторовского, Табольского, Заводоуковского, Исетского раи онов,Тюменскои области.Пыльцевои анализ меда проводили по методу Маурицио и Луво.Для этого 10 г меда в пробирке растворяли в 20 мл холоднои дистиллированнои воды, а затем ставили в водяную баню (t=45 ºС) дополного растворения меда. Полученныи раствор центрифугировали10–15 мин при 2500–3000 об/мин. После этого жидкость аккуратносливали, а каплю осадка переносили пипеткои на обезжиренноепредметное стекло. После незначительного подсыхания фиксировалимазок каплеи спирта, подкрашенного основным фуксином, ипросматривали под микроскопом.Пыльцевые зерна растении различали по размеру, расположению(полярное, экваториальное, повсеместное), особенностям структуры ихоболочки, наличию в неи борозд, пор, по строению цитоплазмы и цвету.Пыльцевые зерна растении , опыляемых насекомыми, обычнокрупные, клеи кие, имеют ярко выраженную форму с бороздами.Пыльцевые зерна ветроопыляемых растении средних размеров и сухие.Они вырабатываются растениями в более значительном количестве, чемпервые [3], [12].Дистазную активность образцов свежеоткачанного и после откачкичерез 6 месяцев, меда определяли по методу Готе: ГОСТ 34232–2017 «Мед.Методы определения активности сахаразы, диастазного числа,нерастворимых веществ». Метод основан на колориметрическомопределении количества субстрата, расщепленного в условияхпроведения ферментативнои реакции, и последующем вычислениидиастазного числа.Определение активности амилазы (диастазы) основано на ееспособности расщеплять крахмал на амилодекстрины, что выявляюти однои реакциеи . Данныи показатель выражают амилазным(диастазным) числом в единицах Готе.Результаты исследований. Созревание меда — это сложныи биохимическии процесс, в котором большое участие имеют ферментыамилаза и лизоцим, которые синтезируются в пищеварительных железах– верхнечелюстных и глоточных железах пчел. К ним относятся лизоцими амилаза, которые образуются в глоточных железах рабочих пчел.Лизоцим, обладая антибактериальными свои ствами, обеспечивает
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бактерицидность меда, амилаза является амилолитическим ферментом– расщепляет сложные углеводы до их мономеров: глюкозы и фруктозы.При работе на медоносных и пыльценосных растениях пчелы берутот них нектар и пыльцу; последнюю, в основном, собирают в пыльцевыекорзины ножек, нектар с небольшим количеством пыльцы поступает вмедовыи зобик. В ульях пчелы смешанныи нектар из зобиков заливаютв соты или хоботком передают пчелам переработчикам. Последниепринимают нектар и выливают его в соты, а затем набирают обратно взобики, обогащая мед собственными ферментами – биологиескиактивными веществами.Чем сильнее пчелиная семья, тем больше пчел принимают участиев процессе переработки меда. В результате нектар активнее и большенасыщается ферментами, это приводит к повышению биологическихсвои ств меда, особенно его диастазная активность и антибактериальныесвои ства.Необходимо акцентировать внимание на том, что не вся,первоначально собранная пчелои пыльца остается в меде, большая еечасть при многократнои переработке нектара в мед, остается –(адсорбируются) в медовом зобике или же расщепляетсяпротеолитическими ферментами и усваивается организмом пчелы.Поэтому у большинства специалистов достаточно часто возникаютспорные вопросы по поводу пыльцевого анализа меда [5].При проведении работ по определению диастазнои активностимеда пасек юга Тюменскои области было установлено, что диастазнаяактивность образцов меда юга Тюменскои области варьировала в разныхпределах. Так, в свежеоткачанного меда указанная активностьнаходилась в переделах от 26,3 до 26, 8 ед. по Готе, меда – через 6 месецевпосле откачки пределах от 13,9 до 20,4 ед. Готе, минимальное ее значениезарегистрированно в образцах села Лугового, Тюменского раи она, амаксимальное (23,8) в пробах Исетского раи она.В результате проведенных работ по пыльцевому анализу былоустановлено, что, в основном, в условиях региона мед являетсямногофлорным т.е. в образцах выявлена пыльца разных медоносов:иван–чая, одуваника, ивы, сурепки, рапса, фацелии, березы, эспарцета,донника, бодяка полевого. В пробах меда Ялутровского раи онадиффиренцировали полифлорную пыльцу – липы 20 % эспарцета 10 %,ивы – 10 %, сурепки – 10 %, березы – 20 %, иван–чаи 20 %, при этомдиастазное число в среднем составила составило – 26,7 ±5,4 ед. Готе.
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В меде п. Онохино, Тюменского раи она выявили пыльцу березы20 %, сурепки, донника 35 %, но в большем количестве – 40 % пыльцуиван–чая, диастазная активность свежеоткачанного меда составила25,6±3,2, шестимесячного – 13,9±1,2 по Готе.В образцах меда Заводоуковского раи она зарегистрированыпыльцевые зерна рапса 40 %, сурепки 10 %, одуванчика 10 %, клевера20 %, диастазное число свежего меда составило 25,6 ±3,2, 6 месечного –13,9±1,2.В пробах меда из Тобольского раи она были обнаружены пыльцевыезерна фацелии 20 %, донника 10 % одуванчика 15 %, и пыльца др.медоносов, диастазная число свежего меда составила 26,8 ±2,5,шестимесячного 14,4±1,5 по Готе.В меде Исетского раи она находились пыльца василька русского –20 %, бодяка полевого 30 %, березы 35 %, иван–чая – 20 %, диастазнаяактивность в среднем составила новооткаченного – 24,6± 3,3,шестимесячного – 10,4± 2,4 (табл. 1).
Таблица – 1 Результаты исследовании образцов меда пасек Тюменскои области

№ Раи он Показатель диастазного числа
в свежем меде в меде через 6 мес.

1 Тюменскии 25,6±3,2 13,9±1,2
3 Ялуторовскии 26,7 ±5,4 15,9 ±2,3
4 Табольскии 26,8 ±2,5 14,4 ±1,5
5 Заводоуковскии 23,6 ±2,6 10,9 ±1,5
6 Исетскии 24,6± 3,3 10,4± 2,4

Как видно из полученных результатов диастазное число образцовмеда отдельных раи онов и периодов после откачки находилось в разныхпеределах, так, у свежеоткачанного меда оно значительно выше, чем утого, котрыи хранился 6 месяцев. Это в первую очередь связано сфизиологическим состоянием семеи и с тем, что со временем ферментамилаза теряет свои свои ства.Согласно проведеннои работе нужно добавить, что уровень пыльцыв образцах меда значительно низкии , в некоторых образцах, даже пыльцане была обнаружена. Это связанно с тем, что фермент лизоцим своимилизируюшими свои ствами разрушает не только микробов, но и пыльцутоже.
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Выводы. Таким образом, натуральныи мед обладаетспецифическими биологическими свои ствами. Мед пасек юга Тюменскои области является полифлорным, так как в исследуемых образцах медабыли обнаружены пыльцевые зерна разных медоносов: липы, донника,рапса, эспарцета, сурепки, одуванчика, клевера, осота. Диастазнаяактивность образцов меда исследуемого региона находилась в переделахсвежеткачанного меда от 23,6 до 28,4, меда шестимесячнои давности от10,4 до 15,9 по Готе. Чем выше диастазная активность, тем вышебиологические свои ства меда, за счет содержания в нем ферментаамилазы и лизоцима, что связано с длительным процессомбиохимического созревания. По результатам исследования такимисвои ствами обладет мед Ялуторовского и Исетского раи онов.Следовательно, качество меда зависит от силы пчелиных семеи ,жизнеспособности и функционального состояния пчел. Важно отметить,что диастазная активность меда в основном зависит от силы семеи , всильных семьях больше количество пчел, участвующих в переработке,поэтому нектар больше насыщается амилазои .
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УДК 615.324ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЙКИ ВОСКОВОЙ ЛИЧИНОКМОЛИ ВКОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТАВ.Б. КононенкоМЦ «Ормед–Крым» г. СевастопольE–mail: 943113@gmail.com
Аннотация. В данной статье впервые рассматривается и оцениваетсяэффективность применения спиртовой настойки личинок восковой моли в программекомплексной реабилитации пациентов после ишемического инсульта, ее влияние напроцесс восстановления двигательных и когнитивных функций у данных пациентов.Abstract. This article for the first time examines and evaluates the effectiveness of theuse of alcohol tincture of wax moth larvae in the program of comprehensive rehabilitation ofpatients after ischemic stroke, its effect on the process of restoring motor and cognitivefunctions in these patients.Ключевые слова: Ишемический инсульт, реабилитация после инсульта,апитерапия, настойка восковой моли.Keywords: Ischemic stroke, rehabilitation after stroke, apitherapy, waxmoth tincture.
Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения, при которомпроисходит отмирание частеи тканеи головного мозга вызванноеразрывом (геморрагическии тип (ГИ)) или закупоркои (ишемическии тип (ИИ)) сосудов. По данным МЗ РФ инсульт занимает в России второеместо после инфаркта миокарда в структуре смертности и являетсянаиболее распространеннои причинои инвалидизации. К наиболее
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типичным последствиям перенесенного инсульта относят: нарушениекогнитивных, двигательных и речевых функции . По даннымисследования глобального бремени болезнеи , с 2016 г. заболеваемостьинсультом во всем мире составляет около 13 677 миллионов человек(9556 ИИ и 4120 ГИ), в то время как число людеи , живущих споследствиями инсульта, намного выше: 79 574 миллионов (67 595 ИИ и15 310 ГИ) [1].Медицинская реабилитация (МР) – это комплекс мероприятии направленных на восстановление утраченных функции и улучшениякачества жизни пациента. Включает в себя три этапа. Одни из нихпроводят в лечебных учреждениях, другие дома под контролемспециалистов. МР после инсульта проводят обычно несколькоспециалистов: врач невролог, врач по медицинскои реабилитации (ФРМ),инструктор ЛФК, диетолог–нутрициолог, психотерапевт и логопед.Основная задача врача–реабилитолога – это достижениепоставленных целеи , которые обсуждаются для каждого конкретногоэтапа реабилитации. Очень важно чтобы пациент был заинтересован исамомотивирован для выполнения лечебнои и вербальнои гимнастики,соблюдении рекомендации лечащего врача. Поэтому необходимообъяснять пациенту пошагово: что, зачем и почему. Когда мы используетту или иную методику, что мы хотим достичь. Без «включение» больного,перенесшего инсульт, будет очень тяжело добиться целеи МР.В моеи практике я использую биологически активные продуктыпчеловодства для усиления стандартнои восстановительнои терапии. Влитературе отмечено положительное влияние пчелиного яда, восковыхаппликации , применение меда и маточного молочка. Но не было наи денов литературе и интернете ни одно исследования подтверждающиеэффективность применение настои ки личинок восковои моли ввосстановительнои терапии после ИИ. Есть только описанныеклинические случаи [2].Материалы и методы. Под наблюдением на базе МЦ «Севклиник»и МЦ «Ормед» г. Севастополе проходили реабилитацию в сентября 2021и декабрь 2022 гг 31 пациент мужского и женского пола в возрасте от 53до 79 лет перенесших инсульт. Давность заболевания составляла от 2 до6 месяцев, период реабилитации 2 месяца.Тип исследования: плацебо–контролируемое исследование.Больные были рандомизированы на две группы: первую(основную) и вторую (контрольную).
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В первую группу вошли 16 пациентов. Эти больные на фонестандартнои терапии (неи ропротекторов, сосудистых препаратов,витаминов, физиотерапии, лечебнои гимнастики, массажа) получали 3раза в день настои ку личинок восковои моли 20% (НЛВМ) в дозе 5 капельна 10 кг веса тела за 30 минут до принятия пищи вместе с десертнои ложкои натурального меда.Вторая группа включала 15 пациентов, получала аналогичнуюстандартную терапию, только вместо настои ки восковои моли, пациентыполучали окрашенныи раствором чая спирт.Основными оценочными критериями при восстановительномпроцессе являются данные опросников, которые заполняет сам пациентили его родственники до МР и по ее завершению. В качестве оснононогооценочного критерия был выбран следующии опросник «Шкалафункциональнои независимости — англ. Functional IndependenceMeasure, FIM»Статистическую значимость различии между основнои иконтрольнои группами до и после проведения активнои медицинскои реабилитации оценивали с использованием критерия достоверностиСтьюдента в Microsoft Office Excel для независимых переменных.Различия считали статистически значимыми при p ˂ 0,05.Результаты и обсуждение. Все пациенты, обратившиеся за МР,имели вторую третья или четвертую степень инвалидизации по шкалеРэнкина, развившиеся после перенесенного ишемического инсульта. Припоступлении в неврологиеческое отделение РСЦ г Севастополя имелиневрологические нарушения среднеи , тяжелои и краи неи степенитяжести ( по шкале NIHSS от 12 до 27 баллов). На начало МР в первои (основнои ) группе гемипарез был у 81% пациентов (n=13), гемиплегия у19% (n=3), во второи (контрольнои ) группе гемипарез был у 73% (n=11),а гемиплегия у 27% (n=4).Наряду с двигательными нарушениями у больных имелисьнарушения когнитивных и чувствительных функции .После двухмесячного курса медицинскои реабилитации упациентов основнои группы суммарныи показатель по шкале FIMувеличился на 49,17%. В контрольнои группе изменение этогопоказателя увеличилось соответственно на увеличение составило37,57%. Данные приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика суммарного показателя Шкалы функциональнои независимости у больных, перенесших ишемическии инсульт, баллы

По окончанию МР в первои группе гемипарез наблюдался только19% (n=3), парез однои конечности 68,75% (n=11), восстановиласьмоторная функция у 12,5 % (n=2). Во второи группе гемиплегиянаблюдалась у 6,67% (n=1), гемипарез 26,67% (n=4), парез однои конечности у 66,67% (n=10). Во второи группе не восстановилась за 2месяца моторная функция ни у одного пациента.Таким образом в экспериментальнои группе удалось достичь целеи МР у большего количества пациентов. Деи ствие 20% спиртовои НЛВМ наулучшение восстановление после перенесенного инсульта показалолучшии эффект на 11,6% чем плацебо (72,2% по сравнению с 65,9%).Однако механизм деи ствия на неи ропластичность головного мозга НЛВМпока не совсем ясен и требует дальнеи шего изучения. Исследование неможет считаться полным и заверше нным, так как оценка проводиласьтолько исходя из одного клинического критерия – опросника FIM.Заключение. Данное исследование предполагает дальнеи шееизучение влияния на процесс восстановления у пациентов послеперенесенного ишемического инсульта 20% спиртовои НЛВМ. Вследующих исследованиях необходимо включить в клиническии анализлабораторные данные пациента до и после МР, оценить влияние НЛВМна когнитивные и моторные функции отдельно.
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УДК 581 + 638.165ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕДКИХМОНОФЛОРНЫХВИДОВ РОССИЙСКОГОМЕДАР.Г. КурмановИнститут геологии УФИЦ РАН, г. Уфа, РоссияE–mail: ravil_kurmanov@mail.ru

Аннотация. Анализ пыльцевого состава 2141 образца российского медапозволил выделить палинологические характеристики 29 редких видов меда.Abstract. Analysis of the pollen composition of 2141 samples of Russian honey made itpossible to identify palynological characteristics of 29 rare types of honey.Ключевые слова: мелиссопалинология, пыльцевой анализ, редкие виды медаKey words: melissopalynology, pollen analysis, rare types of honey
Введение. Среди монофлорных видов меда можно выделитьосновные, широко распространенные и часто добываемые, а такжередкие, добываемые локально, виды. К редким медам в Европе относятсяте виды, объемы добычи которых не превышают 0,1 % [1]. Средиевропеи ских монофлорных медов таковыми являются 40 видов.Получение данных эксклюзивных видов обеспечивают медоносы из 19семеи ств. В обозначенном списке наиболее широко представленысемеи ства губоцветные (дубровник, дубровник настоящии , железницагорная и сирии ская, зопник, тимьян ползучии , чистец однолетнии ),сложноцветные (бодяк полевои , василек солнечныи и синии , девясиллипкии , золотарник золотая розга, колючник обыкновенныи ),розоцветные (мушмула японская, рябина обыкновенная, слива, черемухаантипка, черешня) и бобовые (аморфа кустарниковая, клевералександрии скии и пунцовыи , соя культурная) [2]. В России скои Федерации исследования по выделению редких видов меда никогдаранее не проводились.Цель исследования – выявить редкие виды россии ского меда иописать их палинологические характеристики.Материал и методы исследования. В работе применяласьобщепринятая мелиссопалинологическая методика [3]. Отбор образцовмеда на анализ проводился в период с 2006 по 2023 гг. Всегопалинологическим методом была изучена 2141 проба меда из 70
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регионов России. Критерии выделения россии ских редких видов меда досих пор не были обозначены, поэтому к даннои категории были отнесенывиды, представленные наименьшим количеством образцов – 1–3экземплярами, что составляло менее 0,1 % от общего числапроанализированных проб.Результаты исследования. Всего в список редких медов России
было включено 29 видов: аморфовыи (3 экземпляра), аралиевыи /
диморфантовыи (3), васильковыи с василька лугового (3), вересковыи 
(3), горошковыи (3), дербенниковыи (3), дягилевыи с дягиля
лекарственного (3), пустырниковыи (3), соевыи (3); леспедецевыи (2),
нонеевыи (2), пастернаковыи (2), чиновыи (2); аи лантовыи (1),
бархатныи (1), багульниковыи (1), болиголововыи (1), борщевиковыи с
борщевика сибирского (1), боярышниковыи (1), брусничныи /
клюквенныи (1), лавандовыи (1), люцерновыи (1), крушиновыи (1),
купыревыи (1), очитковыи (1), подбеловыи (1), рябиновыи (1),
фенхелевыи (1) и яблоневыи (1). Среди перечисленных видов чаще всего
встречались меда с бобовых и зонтичных (по 6 наименовании ), а также
брусничных (4). В перечень редких также могли бы быть включены еще
3 вида меда: плющевыи , крушиновыи с крушины ломкои и тимьяновыи .
Однако все 3 пробы с высокои долеи пыльцы указанных медоносов:
плющ обыкновенныи (95,4 %), крушина ломкая (47,9 %), тимьян
(12,7 %), содержали большое количество падевых элементов и были
причислены нами к смешанным медам.

Среди россии ских редких медов к видам с недопредставленнои 
пыльцои (< 45,0 %) были отнесены монофлорные меда с лаванды (2,5 %),
вереска обыкновенного (2,1, 2,5 и 12 %), бархата амурского (5,4 %),
подбела многолистного (7,5 %), люцерны (8,1 %) и багульника болотного
(22,0 %).

Наиболее высокие проценты основного медоноса в пыльцевых
спектрах (> 60,0 %) были характерны для медов с дербенника
(59,5–92,3 %), аралии высокои / диморфанта (78,5–92,0 %), сои
(65,0–89,6 %), нонеи темнои (63,3 и 86,2 %), дягиля лекарственного
(70,9–76,3 %), очитка (84,2 %), купыря лесного (83,7 %), борщевика
сибирского (62,7 %) и яблони (73,9 %).

Остальные редкие виды были отнесены к медам с нормально
представленнои пыльцои (> 45,0 %): аи лант высочаи шии (58,9 %),
аморфа кустарниковая (47,8–89,7 %), болиголов пятнистыи (59,1 %),
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боярышник (52,1 %), брусника / клюква обыкновенная (50,3 %), василек
луговои (50,0–89,7 %), горошек (47,0–64,3 %), крушина (58,1 %),
леспедеца (46,2 и 46,5 %), пастернак леснои (49,2 и 50,0 %), пустырник
пятилопастныи (48,2–83,8 %), рябина обыкновенная (59,3 %), фенхель
обыкновенныи (45,0 %) и чина (52,2 и 86,3 %).

Сравнительныи анализ с европеи скими редкими медами дал
возможность выявить небольшое количество схожих наименовании :
аи лантовыи , аморфовыи , рябиновыи и соевыи виды. Примечательно, что
редкие меда Европы добываются в основном с культурных и сорных
растении , а в России – преимущественно с дикорастущих видов.

Выводы. Анализ пыльцевого состава 2141 образца россии ского меда
позволил выделить палинологические характеристики 29 редких видов
меда. К видам с недопредставленнои пыльцои были отнесены
лавандовыи , бархатныи , люцерновыи , вересковыи , подбеловыи и
багульниковыи меда. Половина выделенных видов соответствовали
медам с нормально представленнои пыльцои (> 45 %). Повышенное
содержание пыльцевых зерен основного медоноса (> 60 %) было
свои ственно для монофлорных медов, собранных с дербенниковых,
аралиевых, бурачниковых, толстянковых и ряда представителеи 
семеи ства зонтичных и бобовых.

Работа выполнена частично в рамках государственных бюджетных
тем № 0246–2019–0118, FMRS–2022–0010 (лабораторные исследования).
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УДК 638.178СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИСВОБОДНОЙ КИСЛОТНОСТИ ТЕЛ ПЧЁЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ВРАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ.Д.В. Митрофанов, Е.П. РомановаФГБНУ «ФНЦ пчеловодства»,г. Рыбное, Россияe–mail: dima–mitrofanoff2012@yandex.ru
Аннотация. Новым перспективным продуктом пчеловодства являются теламедоносных пчёл. Зимний подмор является побочным продуктом, который зачастуюутилизируется пчеловодами как отход, однако он может быть получен без снижениясилы семьи. Подмор и тела пчёл активного сезона незначительно различаются поводородному показателю и свободной кислотности. Таким образом, тела пчёл,полученные в течение активного сезона предпочтительнее использовать длянепосредственного использования, тогда как подмор целесообразнее использоватьдля переработки.Abstract. A new promising beekeeping product is the bodies of honey bees. Winter deadbees are a by–product that is often disposed of as waste by beekeepers, but it can be obtainedwithout reducing colony vigor. Dead bees and the bodies of bees of the active season differslightly in pH and free acidity. Thus, it is preferable to use the bodies of bees obtained duringthe active season for direct use, while it is more appropriate to use winter dead bees forprocessing.Ключевые слова: водородный показатель, свободная кислотность, теламедоносных пчёл, индикаторы качества.Key words: pH value, free acidity, honey bee bodies, quality indicators.
Современные научно обоснованные технологии производствапродуктов пчеловодства способны повысить экономическуюэффективность отрасли пчеловодства. Поэтому актуальнои задачеи является внедрение таких технологии [1]. Пчелиныи подмор являетсяперспективным инновационным продуктом пчеловодства, которыи содержит ряд биологически активных веществ [2]. Сбор и использованиезимнего подмора способствует повышению экономическои устои чивости отрасли пчеловодства. Особенно это важно, когда подмориспользуется не в нативном виде, а поступает на переработку, в том числедля получения хитин–хитозан–меланинового комплекса. При этом сборзимнего подмора, в отличие от сбора живых пче л в активныи сезон, неослабляет пчелиные семьи и не оказывает отрицательного влияния наих продуктивность [3].
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Актуальность работы обусловлена необходимостью установитьнормативные показатели качества нового, малоисследованногопродукта пчеловодства – тел медоносных пче л.Целью работы было определено установление нормативныхпоказателеи рН и свободнои кислотности тел медоносных пче л, какпогибших во время зимовки, так и умерщвле нных в течение активногосезона.Для достижения поставленнои цели были сформулированыследующие задачи:– заготовка тел медоносных пче л в различные календарные сроки;– определение физико–химических показателеи тел медоносныхпче л; – анализ полученных данных с целью определения наиболееблагоприятного времени получения тел медоносных пче л.Материалом исследования служил зимнии подмор и теламедоносных пче л активного сезона. Зимнии подмор собирался послевыставки пче л из зимовника при замене доньев ульев. Не допускаетсяпопадание подмора, пораже нного плесенью. Для получения тел пче лактивного сезона, пче л отбирали алюминиевыми бюксами с рамок,замораживали в течение 1 недели при –18оС, после чего просушивали довоздушно–сухого состояния.Водородныи показатель, которыи по–другому называют активнои кислотностью, отражает концентрацию ионов водорода в растворе.Многие лекарственные средства и фармацевтические субстанциинормируются по величине водородного показателя. Значениеводородного показателя довольно стабильно, и определяетсябуферными свои ствами раствора. Водородныи показатель определяетсяпотенциометрически в 2 % растворе образца с использованием рН метра,оснаще нного комбинированным стеклянным электродом счувствительностью 0,01 ед. рН.Свободная кислотность на данныи момент не регламентируетсянормативнои документациеи на многие продукты пчеловодства, однакоимеет большои потенциал для контроля качества и стандартизациипродуктов пчеловодства. Свободную кислотность определяют в тои жепробе с использованием того же оборудования, что и рНпотенциометрическим титрованием 0,1 М раствором гидроксида натриядо рН 8,3. Данныи показатель является индикатором количества кислот,которые могут быть оттитрованы до рН 8,3. К таким кислотам относятся
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моно– и дикарбоновые кислоты, оксикислоты, уникальные деценовыекислоты [4].Таблица 1 демонстрирует, что водородныи показатель зимнегоподмора несколько выше, чем данныи показатель пче л активного сезона.В течение сезона различия весьма малы.
Таблица 1– Водородныи показатель тел пче л

Зимнии подмор Весна Лето Осень
M±m 6,24±0,157 5,96±0,081 5,87±0,204 5,88±0,248
Lim 5,55–7,984 5,608–6,219 5,187–7,846 4,817–6,665

Таблица 2 показывает, что пределы колебании между образцамикаждои группы значительно превосходит разницу между группами.
Таблица 2– Свободная кислотность тел пче л

Зимнии подмор Весна Лето Осень
M±m 19,06±1,393 20,59±0,829 19,57±1,505 20,83±1,017
Lim 6–27 16–24 6,5–28 16–23,8

Таким образом, для целеи глубокои химическои переработки (кпримеру, для получения хитин–хитозан–меланинового комплекса) болеецелесообразно использовать зимнии подмор медоносных пче л, так какпри обработке из него удаляются посторонние вещества. Длянепосредственного получения препаративных форм предпочтительнееиспользовать тела медоносных пче л, специально умерщвле нных послеглавного медосбора, так как в течение активного сезонафизико–химические показатели изменяются незначительно, но отборпче л веснои способствует замедлению наращивания силы семьи, аосенью – к чрезмерному ослаблению перед зимовкои .
Литература1. Брандорф А.З., Лебедев В.И., Харитонова М.Н. Состояние, проблемы иперспективы развития пчеловодства в России // Современные проблемыпчеловодства и апитерапии: монография / под ред. А.З.Брандорф, В.И.Лебедева,М.Н.Харитоновои , А.П.Савина, Л.Н.Савушкинои , А.С.Лизуновои . – Рыбное: ФГБНУ«ФНЦ пчеловодства». – 2019. – 338 с.2. Лапынина Е.П., Митрофанов Д.В. Содержание биологически активныхкомпонентов в подморе пче л // материалы Всероссии скои научно–практическои 
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конференции (с международным участием). Махачкала: ФГБНУ «Федеральныи аграрныи научныи центр Республики Дагестан». – 2021. – С. 285–289.3. Митрофанов Д.В. Разработка технологии производства композиции наоснове трутневого расплода, оценка показателеи их качества и биологическои активности : 06.02.10 – «частная зоотехния, технология производства продуктовживотноводства». диссертация на соискание степени кандидатасельскохозяи ственных наук / Митрофанов Дмитрии Викторович; ФГБНУ «ФНЦпчеловодства» – Рыбное. – 188 с. – 2022.4. Вахонина Т.В. Пчелиная аптека – СПб.: Лениздат. – 1992. – 190с. – ISBN:5289011765
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Аннотация. Пролин – это заменимая аминокислота, которая содержится вовсех природных белках. Выявление количественного содержания пролина в медепозволяет определить качество продукта. Цель исследований – определитьсодержание аминосоединений в пыльце, перге и меде с помощью современнойметодики измерений массовой доли аминокислот – методом капиллярногоэлектрофореза – что позволит определить является ли продукт натуральным илифальсифицированным.Abstract. Annotation. Proline is an interchangeable amino acid found in all natural
proteins. Determination of the quantitative content of proline in honey allows you to
determine the quality of the product. The aim of the study is to determine the content of amino
compounds in pollen, perga and honey using a modern method of measuring the mass fraction
of amino acids – by capillary electrophoresis – which will determine whether the product is
natural or adulterated.

Ключевые слова: заменимые аминокислоты, незаменимые аминокислоты,
пролин, мед, капиллярный электрофорез.

Key words: interchangeable amino acids, essential amino acids, proline, honey,
capillary electrophoresis.

В последнее время в России скои Федерации уделяется большое
внимание получению и реализации качественнои и безопаснои 
продукции пчеловодства, особенно меду. Учитывая, что существует
много фальсифицированных медов, необходимо проверять продукты
пчеловодства на наличие особого вещества – пролина. Пролин – это
заменимая аминокислота, которая содержится во всех природных
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белках. Если мед фальсифицированныи или отобран незрелым, или
содержит сахарную подкормку, то содержание пролина в нем очень
низкое.

У цветущих растении больше всего белка содержится в пыльце,
которую пчелы собирают в «корзиночку», окаи мле нную волосками. У
большинства растении пыльца состоит из отдельных пыльцевых зе рен,
невидимых невооруженным глазом. По внешнему виду она
представляет собои тончаи шии порошок белкового происхождения, так
как состоит из аминокислот, которые делятся на заменимые и
незаменимые, в общем количестве их 20.

Целью даннои статьи является исследование содержания
аминосоединении в пыльце, перге и меде. Рядом исследователеи 
отмечено, что в натуральных медах содержится большое количество
свободного пролина [1].

Нами проведен анализ пыльцы на содержание в неи заменимых и
незаменимых аминокислот с использованием системы «Капель».
Методика измерении массовои доли аминокислот проводится методом
капиллярного электрофореза (Национальныи стандарт РФ ГОСТ Р
19792–2017).

Пыльцевои анализ или мелиссопалеонологическии служит для
определения ботанического и географического произрастании растении 
и для определения монофлорности или полифлорности меда. С помощью
метода капиллярного электрофореза мы определили содержание
незаменимых и заменимых аминокислот в пыльце (таблица 1).
Таблица 1 – Содержание аминокислот в пыльце
Аминокислота,% НАК min max Среднеег/100г СВ Ошибкасреднего

1 2 3 4 5
Lus 0,727 0,778 0,758 0,016
Met 0,036 0,086 0,346 0,000
Val 0,555 0,611 0,574 0,018
His 0,407 0,572 0,471 0,051
Thr 0,592 0,640 0,613 0,014
Ile 0,448 0,502 0,481 0,017

Leu 0,881 0,924 0,894 0,015
Arg 0,497 0,547 0,520 0,015
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1 2 3 4 5
Phe 0,521 0,539 0,528 0,005

Сумма НАК 4,664 5,154 5,185 0,151
ЗАК
Asp 1,305 1,427 1,366 0,041
Glu 1,280 1,378 1,329 0,032
Cys 0,140 0,153 0,146 0,000
Ser 0,690 0,738 0,714 0,015
Gly 0,610 0,654 0,632 0,013
Ala 0,397 0,434 0,415 0,011
Tyr 0,368 0,392 0,380 0,008
Opr 0,219 0,342 0,281 0,037
Pro 1,442 1,644 1,543 0,059

Сумма ЗАК 6,151 7,162 6,806 0,216
НАК – незаменимые аминокислотыЗАК – заменимые аминокислоты

Добавляя мед в пыльцу и укладывая ее в ячеи ки, пче лы готовятпергу – пчелиныи хлеб, необходимыи для выкармливания личинок.Результаты исследования перги на аминокислоты отражены втаблице 2.
Таблица 2 – Содержание аминокислот в перге
Аминокислота,% НАК min max Среднеег/100г СВ Ошибкасреднего

1 2 3 4 5
Lus 0,708 0,798 0,753 0,028
Met 0,206 0,252 0,229 0,000
Val 0,797 1,084 0,941 0,087
His 0,473 0,540 0,507 0,022
Thr 0,814 1,063 0,939 0,074
Ile 0,651 0,896 0,774 0,076

Leu 1,299 1,712 1,506 0,121
Arg 0,719 0,856 0,788 0,046
Phe 0,772 1,024 0,898 0,074

Сумма НАК 4,664 5,154 5,185 0,513
ЗАК
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1 2 3 4 5
Glu 1,872 2,457 2,165 0,173
Cys 0,122 0,143 0,133 0,000
Ser 1,012 1,324 1,168 0,91
Gly 0,783 0,933 0,858 0,044
Ala 0,499 0,615 0,557 0,035
Tyr 0,497 0,726 0,612 0,068
Opr 0,053 0,077 0,065 0,007
Pro 1,914 2,141 2,028 0,075

Сумма ЗАК 8,941 11,460 10,203 0,666
НАК – незаменимые аминокислотыЗАК – заменимые аминокислоты

Сравнительныи анализ содержания аминокислот в пыльце и пергепоказал, что в перге содержание аминокислот значительно выше(рисунок 1).

Asp Thr Ser Glu Gly Ala Cys Val Met Ile Leu Tyr Phe His Lys Arg Opr Pro
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Пыльца Перга
Рисунок 1 – Сравнительное содержание аминокислот в % соотношения впыльце и перге

Нами было установлено методом Кельдаля процентное количество
белка в пыльце и перге (таблица 3).
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Таблица 3 – Общее количество белка в пыльце и перге по Кельдалю
Название Количество белка(в %) Вывод

Пыльца 16,98 В перге белка больше на6, 82%Перга 22,16
Количество белка в перге увеличивается в связи с тем, что ме д,которым пче лы склеивают пылинки при ее изготовлении, добавляет впергу белок, входящии в состав ме да. При сборе пыльцы и нектара, упчелы вместе с нектаром в зобик попадает и пыльца, что повышает вмеде содержание белка.Из всех аминокислот, которые входят в мед, наибольшеесодержание 60 % составляет пролин, так как он участвует во многихбиологических процессах организма пчелы, входит в их секреторныевыделения [3], а получают они его из нектара растении . Поэтомунатуральность и качество меда определяется по количественномусоотношению в нем пролина[4]. Результаты исследовании отражены нарисунке 1 и таблице 4.

Таблица 4 – Результаты исследовании полифлорных медовКраснодарского края
Массоваядоляводы,%

Массовая доляредуцирующихсахаров,%

Массоваядолясахарозы,%

Диастазноечисло,ед.Готе

Гидрооксиметил–фурфураль,мг/кг

Общаякислотность, см3

Содержаниепролина:мг/кг мкмоль/л

Равнинная территория16,95±0,14 91,8±0,70 1,85±0,70 15,7±0,70 2,08±0,40 3,1±0,70 264±24,6 2293,06±213,67
Центральная территория17,4±0,14 90,03±0,70 1,94±0,70 15,0±0,70 3,7±0,40 3,1±0,70 412±62,3 3578,56±541,12Горная территория19,0±0,14 88,4±0,70 2,7±0,70 17,4±0,70 1,84±0,40 2,3±0,70 522±48,4 4534,01±420,39

Массоваядоляводы,%

Массоваядоляредуцирующихсахаров, %

Массоваядолясахарозы, %

Диастазноечисло,ед.Готе

Гидрооксиметил–фурфураль, мг/кг

Общаякислотность,см3

Содержаниепролина:
мг/кг мкмоль/л

Равнинная территория
16,95±0,14 91,8±0,70 1,85±0,70 15,7±0,70 2,08±0,40 3,1±0,70 264±24,6 2293,06±213,67

Центральная территория
17,4±0,14 90,03±0,70 1,94±0,70 15,0±0,70 3,7±0,40 3,1±0,70 412±62,3 3578,56±541,12

Горная территория
19,0±0,14 88,4±0,70 2,7±0,70 17,4±0,70 1,84±0,40 2,3±0,70 522±48,4 4534,01±420,39
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Мы установили, что меда различных территории Краснодарскогокрая отличаются по содержанию пролина. Его содержание не должнобыть менее 200 мг/кг или по международнои системе СИ –1737,17 мкмоль/л, если пролина содержится менее 180 мг/кг(1563,45 мкмоль/л), это свидетельствует, что ме д относится кфальсификату.Во всех исследуемых образцах содержание пролина более 200 мг/кг.Наибольшее количество было отмечено в горных медах, так как нагорнои территории чаще всего получают темные меда. Здесьописываемыи параметр составил в горном меде 522,0 мг/кг, или помеждународнои системе СИ – 4534,01 мкмоль/л, в предгорнои зоне –412,0 мг/кг или 3578,56 мкмоль/л, в равниннои зоне – 264,0 мг/кг или2293,06 мкмоль/л, что наглядно отмечено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Содержание пролина в медах Краснодарского края
Пролин – одна из самых распространенных и массивныхаминокислот, по нему можно судить о подлинности меда.Изучение изменчивости аминокислотного состава обножки погодам (2020–2021) позволило разделить все аминокислоты на тригруппы: 1 – сильноизменчивые (Cv >20 %), 2 – среднеизменчивые (10 %< Cv < 20 %) и 3 – слабоизменчивые (Cv <10 %). По данным Нуждина(1990), к 1–и группе относятся гистидин, пролин, метионин; ко 2–и группе – фенилаланин, глицин, серин, аспарагиновая кислота, треонин,
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тирозин, валин; к 3 группе леи цин, аланин, изолеи цин. Намиустановлено, что содержание пролина колеблется по годам, потерриториальному произрастанию медоносных растении и их видовомусоставу и даже зависит от суточного изменения погодных условии –утром пролина меньше, чем в обеденные часы.Так же, как пролин, для ме да важнои аминокислотои являетсяфенилаланин, участвующии в образовании и формировании ароматамеда, что может являться важным показателем подлинности меда. Какотмечают ученые, основную часть (65–70 %) всех свободныхаминокислот в медах составляют пролин и фенилаланин [5–6], это жедоказывают и наши исследования. Фенилаланин концентрируетопределенныи запах в ме де.
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Аннотация. В статье представлен обзор и собственные результатыэкстракции биологически активных веществ (БАВ) из личинок Galleria mellonella и ихпродуктов жизнедеятельности. Проведенный сравнительный биохимический анализэкстрактов личинок G. mellonella на 40 и 70 % водно-спиртовой растворах показал
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экстракцию 40 % раствором большего количества органических кислот,определяемый по показателю pH. Спиридонов с коллегами доказал, что составэкстракта напрямую зависит от рациона личинок, что также является важнымфактором при разработке технологии получения биологически активных веществ.Описана подробная технология получения экстракта из продуктовжизнедеятельности личинок. Усовершенствованная технология экстрагированияпозволила получить две фракции с разными биологическими эффектами.Таким образом, собранный обзорный материал и наши исследованиядемонстрируют, что управление технологическими факторами (выборрастворителя, соотношение компонентов в смеси растворителей,продолжительности экстракции, а также технологии культивирования и кормлениянасекомого) является необходимым условием для получения фракции сгарантированными свойствами. В конечном итоге необходимо выдержать четкуютехнологическую линию для получения нужного результата влияния на разныхуровнях для животных и человека.Abstract. The article presents an overview and own results of extraction of biologicallyactive substances from Galleria mellonella larvae and their waste products. A comparativebiochemical analysis of extracts of G. mellonella larvae in 40 and 70 % aqueous-alcoholsolutions showed extraction of 40 % solution of more organic acids, determined by pH.Spiridonov and colleagues proved that the composition of the extract directly depends on thediet of larvae, which is also an important factor in the development of technology for obtainingbiologically active substances. A detailed technology for obtaining an extract from larval wasteproducts is described. The improved extraction technology made it possible to obtain twofractions with different biological effects.Thus, the collected review material and our research demonstrate that controllingtechnological factors (the choice of solvent, the ratio of components in the solvent mixture, theduration of extraction, as well as the technology of insect cultivation and feeding) is aprerequisite for obtaining a fraction with guaranteed properties. In the end, it is necessary tomaintain a clear technological line and to obtain the desired result of influence at differentorganizational levels of animals and humans.Ключевые слова: технология, экстракция, большая восковая моль, продуктыжизнедеятельности G.mellonella, ИК-Фурье, РФЭС.Key words: technology, extraction, large wax moth, G. mellonella waste products, IR,XPS.
Введение.В мировои науке по вопросам биотехнологии, медицины,ветеринарии имеет место «перманентная гонка» по поиску БАВ(биологически активных веществ), которые могут наи ти применение вмедицине, ветеринарии, геронтологии, косметологии [1-3]. С этои цельюисследователи находятся в постоянном поиске новых БАВ растительногоили животного происхождения, которые будут позволять эффективнодостичь поставленные цели. К такому «генератору» БАВ можно отнестибольшую восковую моль (Galleria mellonella L.)[4], [5].
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Приведено множество исследовании по наличию в Galleriamellonella L веществ, способствующих лечению туберкулеза, веществ,обладающих антимикробными свои ствами, веществ, повышающихвыносливость и стрессоустои чивость. В последние годы уделяетсяповышенное внимание продуктам ее жизнедеятельности (ПЖ) какисточнику не менее ценных биологически активных веществ [6].В фармакологии для наиболее активного извлечения БАВприменяется экстракция. В соответствии с этим формулируются и задачиисследовании в виде создания технологии экстрагирования.Экстра кция (от лат. extraho — извлекаю) — это извлечениевещества из раствора или сухои смеси с помощью растворителя илисмеси растворителеи (экстраге нта). В соответствии с классификациеи Л.М. Гиндина экстракция разделяется по механизму физическогораспределения, при этом не происходит изменения состава извлекаемогосоединения [7].Экстракция осуществляется благодаря растворителям или ихсочетаниям. Список таких растворителеи может быть чрезвычаи ноширок. Это могут быть вода, спирты, кетоны, ароматические ициклические углеводороды, парафины, эфиры, включая триглицериды,а также их сочетания [8].Самыми простыми способами экстракции являются статическиеэкстрагирование, в числе которых наиболее древнии – мацерация (отлатинского слова macerare, что значит «намачивать»). Это методнастаивания, применяемыи при изготовлении экстрактов, настоек,достоинством которого является простота метода и оборудования.При стандартнои экстракции на выходе экстрагированныи растворсодержит различные формы фракции , которые обладают специфичнымибиологическими эффектами, что ярко продемонстрировано в патентеСпиридонова (1992) [4]. Применение растворителеи и их сочетании имеет множество ограничении , в том числе биологическая итехнологическая безопасность, избирательность к экстрагируемымвеществам, способность растворять максимальное количестводеи ствующих веществ и минимальное количество балластных веществ,инертность к экстрагируемым веществам. Немаловажными являютсятакже экономические и технологические показатели. В связи с этимцелью исследовании является анализ существующих технологии переработки личинки Galleria mellonella L и их продуктов
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жизнедеятельности с учетом направленности извлечения определеннои группы веществ.Задачи:1. Изучение существующих растворителеи для экстракции БАВ.2. Отработка технологии экстракции БАВ из личинок и их ПЖ.3. Анализ БАВ полученных фракции экстрактов из личинок и ПЖ.Методы исследований. Анализ экстрактов личинок G. mellonellaпроизводили в БУ здравоохранения УР «Информационно-методическии центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинскогоприменения Министерства здравоохранения УР». Показатель pHопределяли по ГОСТ 26423-85 «Методы определения удельнои электрическои проводимости, рН и плотного остатка воднои вытяжки».Содержание белка определяли спектрофотометрическим способом.Сухои остаток определяли по ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Методопределения сухого остатка». Образцы фракции ПЖ исследованыметодом РФЭС в состоянии, полученном после нанесения их на медныеподложки в виде предварительно высушенных экстрактов,растворенных затем в 40 % этиловом спирте с последующимвысушиванием на воздухе. Приведенные спектры откалиброваны поположению компонентов С-Н на спектрах С1s (285,0 эВ). ИК-Фурьеисследование проводили на спектрометре Varian Excalibur 3100 напросвет в таблетках KBr (2мг исследуемого вещества+300 мг KBr).Спектры получали в диапазоне 400-4500 см-1 с разрешением 1 см-1.Результаты исследованийВ широко распространеннои практике в качестве основногоэкстрагента применяют 40 % этиловыи спирт [4]. В 1930 г. С.А. Мухинрекомендовал настаивать личинок G. mellonella L в 70 %-ном этиловомспирте. При этом понятно, что процент и качество извлеченных БАВбудет по составу разным.Наши исследования показали, что 40 % водно-спиртовои экстрактимеет диапазон варьирования кислотности 6,0 - 8,2, в 70 % растворах сзамороженными и нативными личинками G. mellonella L. такженаблюдается слабокислая реакция равная 6,5, что характеризуетпроцессы генерации органических кислот. Насыщенныи 70 % экстрактимеет неи тральную кислотность.Таким образом, проведенныи сравнительныи биохимическии анализ экстрактов личинок G. mellonella на 40 и 70 % водно-спиртовои растворах показал лучшую экстракцию в 40 % раствор с сохранением
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большего процента органических кислот, определяемыи по показателюpH. Первая работа по изучению экскрементов личинок G. mellonellaпроведена дипломником И.А. Кухтиковым под руководством Н.П.Максютинои (Национальныи медицинскии университет им. А.А.Богомольца). Он подготовил и защитил работу «Фармакологическиеисследование восковои моли и создание НТД на сырье». Дляподтверждения ценности экскрементов личинки восковои моли провелисравнительное исследование спиртовых экстрактов из личинок и ихэкскрементов аналогичных концентрации (20 г на 100 мл 70 спирта).Результаты проведенных исследовании показали, что продуктжизнедеятельности восковои моли является ценным лекарственнымсырьем, как сама личинка восковои моли.Важно понимать, что качество полученного продукта зависит отпервоначальных этапов выращивания личинок (абиотические условия),условия кормления, технологии экстрагирования (растворитель,процентное содержание, экспозиция экстракции и др.).Для получения экскрементов пчеловод В.А. Соломка (2012) [9], вдеревянныи ящик (300 х 300 х 215 мм) помещал темные соты сличинками G. mellonella. Для вентиляции в верхнеи крышке находитсяокно 50 х 50 мм, закрытое металлическои сеткои с отверстиями 1х1 мм.Ящик закрывается. Для нормальнои жизнедеятельности личинок G.mellonella поддерживается температура от 180 до 35 0С. Через 6 месяцевна дне ящика обнаруживаются экскременты личинок восковои моли(черного цвета, рассыпчатые, медово-воскового запаха), остаткикоконов, паутины, личинок G. mellonella, бабочки (живые и мертвые). Заэто время личинки G. mellonella использовали соты и несколько раз«пропустили» через себя экскременты.Предлагаемыи нами способ подготовки продуктовжизнедеятельности личинок большои восковои моли к ихиспользованию в спиртовои вытяжке, заключается в изменении условии содержания, кормления и хранения. В стеклянныи садок, объемом 2,5 л.для выращивания биологического материала, размещаютсяоплодотворенные самки (20 штук), нарезанная бумага в виде гармошки(для обеспечения условии для откладки яиц), а также пасечные вытопкив количестве 80-100 г. Садок располагают в инсектарии [10] споддержанием постояннои температуры 32 0С и относительнои влажностью 50-60 %. Примерно через 44-45 днеи (яи цо - 8 суток, личинка
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– 27, куколка – 9 сут.) после начала откладки яиц, производился ручнои отбор экскрементов личинок с помощью сита с диаметром отверстии 2мм. Предварительно для отсадки имаго из садка, помещались вморозильную камеру холодильника на 5 минут (при -4, -5 0С), после чегоиз садка бабочки вынимались за крылья и переносились в другои контеи нер. Остальное содержимое садка высыпалось в сито иинтенсивно перетряхивалось над поддоном, в результате чего на поддонпросеиваются личинки I-VI возраста и продукты жизнедеятельности.Отобранныи биологическии материал экстрагируется 40 %-ымспиртовым раствором в соотношении 1:4. Способ хранения полученногоэкстракта в холодильнике до использования при температурномдиапазоне -3-5 0С или при комнатнои температуре в закрытои таре [11].Не менее интересным представляется исследование фракции полученных из экскрементов личинок. Как показано в патентеСпиридонова и др. (1991) свои ства экстракта существенно зависят отрациона питания выращенных личинок. Авторы патента доказали, чтосостав экстрактов в значительнои степени зависит от технологиивыращивания личинок G. mellonella. Кроме того, экстракт содержитдостаточно крупные составляющие, которые теоретически можноотделить друг от друга и исследовать свои ства каждои фракции поотдельности.После проведеннои экстракции по запатентованнои технологиираствор продуктов жизнедеятельности разделили на две фракции.Те мная фракция содержит максимальное количество кислорода вдвух неэквивалентных химических состояниях, а также содержитмаксимальное количество соединении углерода с кислородом имаксимальное количество азота. В светлои фракции выше концентрацияпротонированных аминогрупп. Проведе нное ИК-исследование показало,что спектры образцов похожи и характеризуются широкими полосамипоглощения. Образцы содержат воду, характеризующуюся интенсивнымпоглощением, что затрудняет анализ ИК - спектров.Полученные результаты подтверждают биологическую активностьрастворов и дифференциацию по составу [12], [13].Таким образом, собранныи обзорныи материал и нашиисследования демонстрируют, что, управляя факторами (растворитель,процентное содержание растворителя, экспозиция экстракции,технология культивирования и кормления насекомого) для получениянеобходимои фракции необходимо выдержать четкую технологическую
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линию и получения нужного результата влияния на разныхфизиологических уровнях организма.
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Аннотация. Витамины это жизненно важные и необходимые соединения.Источником витаминов в меде являются нектар и в большей степени пыльцарастений. Содержание витаминов, в меде варьируется в соответствии с егоботаническим происхождением, и зависит от того, насколько богата витаминамипыльца, содержащаяся в нем. Определение витаминов рибофлавина и фолиевойкислоты проводили в каштановом, подсолнечниковом, акациевом, липовом игречишном медах. Гречишный мед больше содержит витамина В2, по сравнению смедами другого ботанического происхождения. Каштановый мед является лидеромфолиевой кислоты в отличии от других медов.Abstract. Vitamins are vital and essential compounds. The sources of vitamins in honeyare nectar and, to a greater extent, plant pollen. The vitamin content of honey varies accordingto its botanical origin, and depends on how vitamin–rich the bee pollen contained in it is. Thevitamins riboflavin and folic acid were determined in chestnut, sunflower, acacia, lime andbuckwheat honey. Buckwheat honey contains more vitamin B2 than honey of other botanicalorigin. Chestnut honey is the leader of folic acid, unlike other honeys.Ключевые слова: мед, рибофлавин, фолиевая кислотаKey words: honey, riboflavin, folic acid
В следствии высокои биологическои активности продуктовпчеловодства, обусловленнои богатым содержанием необходимых длячеловека веществ они являются очень ценными источниками питания всовременном мире. Мед натуральныи и является одним из такихуникальных продуктов и благодаря наличию в меде биологическиактивных соединении , которые, как раз, содержатся в нем всбалансированном состоянии он считается ценным пищевым продуктом,которыи очень важен для организма человека в любов возрасте. Отботанического происхождения меда, которое определяется химическимсоставом нектара и пыльцы медоносных растении , во многом зависитсодержание биологически активных веществ ме да, так как при опылениирастении пчелами, пыльца попадает в нектар цветков растении .
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В ме де в небольших количествах содержатся витамины группы В иих содержание варьируется в соответствии с его ботаническимпроисхождением, и зависит от того, насколько богата витаминамипыльца, которая содержится в меде. Каждыи из этих витаминовоказывает влияние на организм как самих пчел, так и человека.Рибофлавин (витамин В2) – один из важнеи ших витаминов,которыи необходим для нормального функционирования клетокорганизма человека, так как он входит в состав ферментов, при участиикоторых протекают процессы дыхания и принимает участие в процессахбиосинтеза [1]. Другои , важныи витамин это тиамин или витамин В1,которыи также необходим при осуществлении процессов биосинтеза,причем и в синтезе белков, и в синтезе нуклеиновых кислот, и дажежиров. Как и другие витамины участвующие в процессе окисленияпантотеновая кислота, она же витамин В5, принимает участие и вбиологическом синтезе. Никотиновая кислота, как и другие витамины,также имеет колоссальное значение в организме, так как участвует впроцессах биологического окисления. Еще важныи момент, никотиноваякислота может синтезироваться и в организме человека, однако принеправильном питании может возникнуть ее недостаток, что негативноскажется на состоянии всего организма в целом. А вот фолиевая кислота(витамин В9) – одна из самых широко обсуждаемых витаминов всовременных исследованиях в области питания, так как организмчеловека не способен сам синтезировать эту самую кислоту, поэтомуежедневное потребление фолиевои кислоты удовлетворяется за счетпотребления пищи, которая богата этим витамином [2], еще, фолиеваякислота принимает участие в синтезе нуклеиновых кислот.Во время беременности и в детском возрасте для непрерывногоделения и роста клеток особенно важна фолиевая кислота, так как ворганизме именно она используется для синтеза, восстановления иметилирования дезоксирибонуклеиновои кислоты (ДНК) [2], [3]. Оченьинтересны исследования проведенные китаи скими ученными, онипоказали [4], что пищевые добавки содержащие фолиевую кислоту,приводят к уменьшению смертности от инсультов.Целью исследовании явилось определение рибофлавина ивитамина В9 в медах различного ботанического происхождения. Вкачестве метода исследования был использован метод капиллярногоэлектрофореза. Метод капиллярного электрофореза КЭ основан на
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разделении заряженных компонентов сложнои смеси в кварцевомкапилляре под деи ствием приложенного электрического поля [5].В даннои работе были исследованы следующие виды медов:акациевыи , каштановыи , гречишныи , подсолнечниковыи и липовыи ,полученные с пасек центра пчеловодства. По количеству пыльцевыхзерен определенного вида нектароноса, было установлено ботаническоепроисхождение меда, используя методику представленную в ГОСТ31769–2012 [6].По результатам исследования подсолнечниковыи и акациевыи меда имеют самые низкие показатели по содержанию фолиевои кислоты.А вот мед собранныи с цветов каштана съедобного по содержаниюфолиевои кислоты находится в лидерах (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Содержание фолиевои кислоты, мг/100 г
А вот рибофлавина в каштановом меде не обнаружено, зато многоего в меде собранного с цветов гречихи посевнои (рисунок 2).
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Содержание водорастворимых витаминов в исследуемых медахсущественно варьирует в зависимости от ботанического происхождениямеда.
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Аннотация. Проанализированы результаты многолетних исследованийдиэлектрических свойств 50% водных растворов образцов мёда различных регионовРоссии. Выявлена уникальная способность мёда повышать степеньструктурированности воды, контактирующей с его молекулами. Обосновывается,что благодаря этому эффекту мёд способен повышать резистентность организмовлюдей к различным заболеваниям, особенно вирусным.Abstract. The results of studying the dielectric properties of 50% honey samplesaqueous solutions from Russia various regions over several years were analyzed. The uniqueability of honey to increase the degree of water structuring in contact with its molecules hasbeen revealed. It is substantiated that thanks to this effect, honey can increase the resistanceof human bodies to various diseases, especially viral ones.
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То, что ме д способен облегчать течение различных заболевании , атакже повышать резистентность организмов людеи к ним, известнодостаточно давно. Однако единое мнение на природу лечебных эффектовме да до сих пор отсутствует. Причинои является сложность выявлениявзаимосвязи данных эффектов с переменным составом ме да,изменяющемся в зависимости от цветения медоносных трав вокругкаждои пасеки. Поэтому выяснение механизмов лечебного деи ствияме да является актуальнои проблемои .Целью даннои работы является обоснование, что причинои рядалечебных эффектов ме да, в частности повышение иммунитета человекак вирусным заболеваниям, является его уникальная способностьповышать степень структурированности воды в организмах людеи .Для решения поставленнои задачи использован принципиальноновыи способ исследования ме да, основанныи на низкочастотныхдиэлектрических измерениях его 50 % (по объему) растворов напитьевои воде. Спецификои разработаннои в [1–3] методики такихисследовании является то, что диэлектрические параметры водныхрастворов ме да проводятся в сверхслабых электрических полях, неспособных переориентировать его макромолекулы. Поэтомурегистрируемые данным методом на частотах 100 кГц – 10 МГцмаксимумы тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) у его водныхрастворов характеризуют состояние воды вблизи биомакромолекулме да. При этом величина максимумов tgδ характеризуетмежмолекулярные взаимодеи ствия в воде, контактирующеи смолекулами ме да. А частота, на которои наблюдаются эти максимумы –время жизни и размер релаксирующего кластера воды. Чем большевеличина максимума tgδ и ниже частота, на которои он наблюдается уводного раствора ме да, тем больше в нем размер кластеров из молекулводы и больше межмолекулярные взаимодеи ствия.Представленные на рис. 1 примеры полученных данным способомэкспериментальных данных для водных растворов нескольких образцовме да демонстрируют уникальную способность некоторых образцов ме дасмещать максимум tgδ воды в область более низких частот, чтоэквивалентно повышению степени структурированности воды.
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Рисунок 1 – Зависимости tgd отчастоты измерения для питьевои воды (1) и 50 % растворов ме да нанеи :2 – каштанового (Сочи);3– липового (Пермь);4– цветочного (Тюмень);5– разнотравье (Брянск);6– эвкалиптового (Абхазия).

Утверждение, что эта способность деи ствительно уникальна,основывается на том, что введение в воду даже небольших доз примесеи ,в том числе любых солеи , сахара, соков фруктов, овощеи и ягод, приводитк снижению величины максимума tgδ воды и его смещению в областьвысоких частот, что эквивалентно снижению степениструктурированности воды [2–3]. Подобное смещение максимума tgδводы и снижение степени ее структурированности происходит такжепосле воздеи ствия на нее УФ, СВЧ– и сильного электромагнитногоизлучения. А эти излучения, как известно, повышают рисквозникновения онкологических, сердечно–сосудистых и другихзаболевании у человека и животных. Следовательно, имеетсявзаимосвязь между жизнеспособностью животных с состоянием воды вих тканях [2]. В результате возникает проблема восстановленияразрушеннои структуры воды в тканях животных и человека послеразличных неблагоприятных воздеи ствии , в том числе и экологических,наиболее доступным способом решения решение которои для широкихслоев населения является использование ме да. Причем лечебныи эффектот восстановления искаженного состояния воды в организме человекаот применения ме да может превышать все иные эффекты. И он тем болееважен, что другими методами достигнуть этого не всегда возможно.К сожалению, рис. 1 демонстрирует, что такои способностьюобладают не любые образцы ме да. Достоинством разработаннои в [1–3]методики его исследовании является то, что он позволяет быстро идостоверно отбирать образцы ме да, способные обеспечивать наиболеезначимыи эффект структурирования воды. Из вышесказанного следует,что наибольшеи способностью структурировать воду, а, следовательно,
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и наибольшеи биологическои активностью по данному механизму будутобладать те образцы ме да, у растворов которых наблюдается наиболеезначительное смещение максимума tgδ в область низких частот поотношению максимума tgδ воды, которая использовалась дляприготовления растворов. Например, из представленных на рис. 1данных, максимальнои активностью по рассмотренному механизмуобладает цветочныи ме д (Тюмень). В то же время каштановыи ме д (Сочи)биологическои активностью по данному механизму не обладает – он неспособен структурировать воду.Наиболее доскональное сопоставление способности ме да разныхрегионов России структурировать воду было проведено у образцов,собранных в 2011 году [4]. На рис. 2 эти образцы сопоставлены повеличине tgδ на частоте, отмеченнои на рис. 1 вертикальным пунктиром.Чем больше значение tgδ водного раствора ме да на этои частоте, темсильнее смещен его максимум в область низких частот и вышеспособность ме да структурировать воду. Согласно рис. 2, наилучшими поэтому параметру оказались образцы сибирского и алтаи ского ме да.Полагается, что пониженная способность образцов ме да южных регионовРоссии структурировать воду обусловлена более сильным воздеи ствиемУФ–излучения солнца на пчел и медоносные растения в этих регионах посравнению с Сибирью и Алтаем.В работе нами также отмечена тенденция снижения способностиме да структурировать вод [4]. Рис. 3 демонстрирует, что эта тенденциястала особенно заметнои в последние 12 лет. Но к счастью, у лучшихобразцов ме да эта способность полностью пока не исчезла – рис. 3–4.

Рисунок 2 – Сопоставление водных растворов образцов медаразных регионов России, собранных в 2011 г.
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Рисунок 3 –Сопоставлениезависимостеи tgd отчастоты измерениядля питьевои воды и50% растворов на неи цветочного ме да соднои и тои же пасеки(Тюмень) в разныегоды.

Рисунок 4 – Сопоставлениезависимостеи tgd от частотыизмерения для питьевои воды и50% растворов на неи разныхобразцов ме да.

Насколько данная способность ме да является жизненнонеобходимым фактором для существования жизни на Земле фактическипоказала пандемия коронавируса Covid–19. Данное утверждениеосновывается на том, что высокоструктурированное состояние воды втканях человека обладает противовирусным деи ствием, котороезаключается в самом принципе жизнедеятельности вирусов, посколькудля реализации трех основных ее стадии (внедрение в клетку–хозяина,создание своих копии внутри этои клетки и выход из клетки), вирусыдолжны преодолевать потенциальные барьеры, создаваемыемежмолекулярными взаимодеи ствиями внутри клеток–хозяина.Чем сильнее эти взаимодеи ствия, тем сложнее вирусам ихпреодолеть для внедрения в клетку–хозяина и перестроить для
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осуществления процесса репликации (создания своих множественныхкопии внутри кленки).Поэтому блокировку развития вирусов можно осуществлять ипутем усиления межмолекулярных взаимодеи ствии в клетках животныхи человека, что и обеспечивает высокоструктурированная вода.Следовательно, невосприимчивость, или иммунитет организмовчеловека и животных к инфекционным агентам определяется не толькохорошо известнои в биологии и медицине реакциеи иммуннои системына данные агенты, но и межмолекулярными взаимодеи ствиями внутриклеток–хозяина, которые, в свою очередь определяются состояниемводы в этих клетках. Было предложено называть данную составляющуюиммунитета биофизическои [5].В отличие от иммуннои компоненты иммунитета, которая учеловека полностью формируется лишь к 20 годам, биофизическая частьиммунитета преимущественно формируется еще до рождения ребенка,но ее эффективность постепенно снижается с возрастом человека подвоздеи ствием неблагоприятных факторов (перенесенных заболевании ,стрессов, плохои экологии и т.п.). Поэтому необъяснимыи медикамиболее низкии процент заболеваемости коронавирусом Covid–19 у детеи на самом деле указывает на то, что в случае данного заболевания болееважна именно биофизическая составляющая иммунитета человека.Причина в том, что возможно перешедшии от животных более низкого,чем человек эволюционного уровня, данныи вирус, как следствие,способен проникать лишь в клетки с пониженными межмолекулярнымивзаимодеи ствиями, которые преобладают у лиц пожилого возраста.Однако из–за ухудшения экологии, качества питания и резкогоувеличения воздеи ствия всевозможных электромагнитных полеи ,особенно СВЧ–частот, в последние десятилетия на Земле запустилсяпроцесс, способствующии снижению биофизическои сущностииммунитета из–за того, что с каждым годом все большее количестводетеи рождается от матереи с пониженным его уровнем. Именно поэтомуспособность ме да восстанавливать заложенное эволюциеи высокоструктурированнои состояние воды в организме человекаявляется жизненно важным фактором.
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УДК 638.162.16.1ВЛИЯНИЕ НАТИВНОГО ТРУТНЕВОГО ГОМОГЕНАТА НА ДЕТЕЙИ.В. Турбина«Пасека Традиций Турбиных», г.Рузаевка, Республика Мордовия, РоссияE–Mail: irina_210584@inbox.ru
Аннотация. Автором статьи была проведена сравнительная оценкаэффективности использования трутневого гомогената в сочетании с другимипродуктами пчеловодства для оздоровления детей различных возрастных групп.Представлены данные о положительном эффекте от приема трутневогогомогоната для повышения иммунитета, а так же при лечении аутоиммунныхзаболеваний у детей. Комплексное применение всего спектра пчелопродукциизакрывает потребности человека в полезных веществах, что является правильнымметодом в оздоровлении всего организма.Abstract. The author of the article conducted a comparative assessment of theeffectiveness of using drone homogenate in combination with other bee products for theimprovement of children of different age groups. Data on the positive effect of taking dronehomogenate to increase immunity, as well as in the treatment of autoimmune diseases inchildren, are presented. The complex application of the entire spectrum of bee products coversthe human needs for nutrients, which is the right method in improving the health of the entirebody. Ключевые слова:трутневый гомогенат, продукция пчеловодства.Key words: drone homogenate, bee products.
Вопрос оздоровления детеи в настоящее время стоит достаточноостро. Активность иммунитета ребенка зависит от множества факторов:наследственность, питание, режим дня и окружающая обстановка.Большинство детеи уже в малом возрасте приучены не только кантибиотикам, но и к гормональнои терапии, что создает большиепроблемы. По результатам профилактических осмотров за 2022 год к
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первои группе здоровья относят 28 % процентов детеи в возрасте до 18лет, ко второи –56,5 %, третьеи –13 %, на четвертую и пятую группуприходится 2,5 %. Статистика удручает [1].Немногие знают, что с большинством детских заболевании превосходно справляются продукты пчеловодства. Прополис, пыльца,перга, маточное молочко оказывают положительное деи ствие наорганизм ребенка.Особое внимание хочу уделить нативному трутневому гомогенату.Практика показывает, что гомогенат можно и нужно применять дляоздоровления и лечения детеи . В случае использования гомогенатанесложен подбор дозировок, что выгодно отличает его от нативногоматочного молочка. Маленькие дети охотнее его употребляют, можнозапивать водои , морсом, отваром шиповника.Трутневыи гомогенат может применяться у детеи не только дляповышения иммунитета, сопротивляемости организма к инфекционным,вирусным, бактериальным инфекциям, но и для лечения аутоиммунныхзаболевании .Автором был проведен сравнительныи анализ эффективностииспользования трутневого гомогената в сочетании с другимипродуктами пчеловодства для оздоровления детеи различныхвозрастных категории .Ребенок 10 лет – часто болеющии (до 20 раз в год), устои чивость кантибиотикам, вирус Эпштеи н–Барра, мононуклеоз. Состояние тяжелое.Совместное применение изопринозина и нативного трутневогогомогената на протяжении 4 месяцев принесли результат – выработкаантител. Регулярное употребление на протяжении 4.5 лет. Частотазаболеваемости снизилась до 1–3 раз в год, продолжительность 3–5 днеи без температуры.Ребенок 4,5 года – мононуклеарныи синдром Эпштеи н–Барра. С 1года на пчелопродукции, основное – гомогенат и пыльца. Заболеваемость1–2 раза в год. Но фоне приема гомогената, водного раствора прополиса,пыльцы–обножки, острая фаза–5 днеи (при стандартном теченииболезни острая фаза от недели до двух).Ребенок 10 лет –ревматоидныи артрит с 1,5 лет после перенесеннои мононуклеознои инфекции, ремиссии с 7 лет, уевит с 9 лет послеперенесенного ковида. Ремиссия по уевиту после трех месяцевупотребления прополиса, трутневого гомогената, перги,
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пыльцы–обножки. Частота заболеваемости снизилась от 10 раз до 2 разза год.Ребенок 3 года–часто болеющии , до 2–3 раз в месяц. За полгодаприменения курсами только одного трутневого гомогената болел 3 раза,обошлись без лекарств традиционнои медицины.Подросток, девушка 16 лет – сахарныи диабет 1 типа, высокии уровень тестостерона. В первые дни приема трутневого гомогенатапроизошло снижение уровня сахара, дозы инсулина уменьшились в двараза. Через месяц уровень тестостерона пришел в норму.Подросток, юноша 16 лет – сахарныи диабет 1 типа. Снижениеуровня сахара с 20 до 12 единиц в первые же дни приема трутневогогомогената.Ребенок 10 лет – часто болеющии (не менее 15–20 раз в год),псориаз. В первыи же месяц уменьшение количества бляшек на 2/3 отобщего числа. Полностью пропали через 3.5 месяца, в холодное времягода появились единичные высыпания. Был возобновлен приемагомогената и добавлены водныи раствор прополиса и перги,необходимость в лечении гормональными препаратами отпала.Ребенок, девочка 13лет – ассиметричная гипертрофическаякардиомиопатия с поражением миокарда обоих желудочков.Эндокардиальная имплантация 2 камерного кардиовертерадефибриллятора. Острыи инфаркт миокарда. Спастическии тетрапарез.В реанимации начали прием маточного молочка, перги,пыльцы–обножки, огневки, прополиса. Восстановление двигательных иречевых функции в течение двух месяцев. В первыи же день приемагомогената восстановился полноценныи ночнои сон.Ребенок 4.5 года часто болеющии , за три месяца перенес коклюш,ковид, вирус коксаки. Комплексное курсовое применение гомогената,перги, прополиса, маточного молочка помогает ребенку справляться ссезонными простудными и инфекционными заболеваниями.Ребенок 8 лет – аллергия, поллиноз, проявления – ринит,коньюктивит. Во время курсового приема трутневого гомогената всювесну и лето не было ни одного случая аллергическои реакции.Замечено, что дети обычно хорошо переносят прием трутневогогомогената. Индивидуальная непереносимость и аллергические реакциимогут встречаться при передозировке. Трутневыи гомогенат необходимовключить в рацион каждого ребенка. Регулярное применения трутневогомолочка повышает сопротивляемость организма к инфекциям, облегчает
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течение заболевании , в большинстве случаев исключает применениелекарственных препаратов и антибиотиков, предупреждаетвозникновение осложнении , усиливает деи ствие и снижает негативнуюнагрузку медицинских препаратов. Повышает работоспособность,снимает усталость, защищает организм при стрессовых ситуациях.Мнение, что трутневыи гомогенат содержит большое количествогормонов и показан для применения только мальчикам и мужчинам вкорне не верно. Трутневыи гомогенат содержит гормоны, но не являетсягормонозаменителем. Гормоны входящие в состав этого продуктаспособствуют восстановлению эндокриннои системы. Как показываетпример девочки с повышенным уровнем тестостерона, на фоне приемагомогената уровень гормона нормализовался.Комплексное применение всего спектра пчелопродукциизакрывает потребности человека в полезных веществах, что являетсяправильным методом в оздоровлении всего организма. Детскии иммунитет, в отличие от взрослого в 80 – 90 процентов случаевпоказывает быстрыи и положительныи отклик на трутневыи гомогенат.В сложных случаях необходимо использовать комплексныи подход.
Литература1. Коркуленко И.Т. Большая книга про мед: жемчужины апитерапии //Издательство АСТ. – Москва. – 2017. – с.304.
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