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РАЗМЕР ХОБОТКА ПЧЁЛ, БОТАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЁДА,  

ПРОИЗВЕДЕННОГО В КРАСНОГОРСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

BEE PROBOSCIS LENGTH AND BOTANICAL COMPOSITION  
OF HONEY PRODUCED IN THE KRASNOGORSKIY DISTRICT OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: пчеловодство, породы пчёл, 
длина хоботка пчёл, ботанический состав мёда, мо-
нофлорные сорта мёда, медоносные растения. 

 
Многообразие зональных и интразональных ланд-

шафтов Алтайского края способствует видовому раз-
нообразию животного и растительного мира. Здесь 
произрастает около 2000 видов высших сосудистых 
растений, что составляет две трети видового разнооб-

разия Западной Сибири, среди них много медоносов. 
Медоносные растения Красногорского района с преоб-
ладанием дягеля, борщевика, володушки, василька, 
клевера и множества других видов являются хорошей 
кормовой базой для пчёл. РФ располагает ценным ге-
нофондом пород и популяций медоносных пчёл (Apis 
mellifera L.). В нашей стране к разведению рекомендо-
ваны среднерусские, карпатские, серые горные кавказ-
ские и дальневосточные пчёлы, которые сформирова-
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лись под воздействием естественного отбора и воздей-
ствия массовой селекции. В Алтайском крае райониро-
вана серая лесная пчела (среднерусская порода). 
Установление породной принадлежности медоносных 
пчёл, населяющих территорию Красногорского района 
Алтайского края, является актуальным вопросом на 
сегодняшний день. Оценивался размер хоботка рабо-
чих пчёл, отобранных из 3 пчелосемей. Установлено, 
что пчёлы Красногорского района имеют среднюю  
длину хоботка: 6,57±0,041 мм (6,25-6,84 мм); 
6,50±0,033 мм (6,39-6,69 мм); 6,58±0,036 мм  
(6,32-6,84 мм) соответственно. Исследуемые насеко-
мые с длиной хоботка от 6,25 до 6,84 мм соответствует 
карпатской (Apis mellifera carpathica Foti.) популяции 
(6,3-7,0 мм) пчёл. Четыре пробы центрифугированного 
мёда произведенного в условиях Красногорского райо-
на Алтайского края состоят из пыльцы растений семей-
ства Зонтичные. Наибольшее количество наблюдалось 
в 3 образцах мёда от 90,1 до 96,9%. Все пробы мёда 
являются монофлорными. 

 
Keywords: beekeeping, honey-bee breeds, bee pro-

boscis length, honey botanical composition, monofloral 
honey grades, honey plants. 

 
The variety of zonal and intrazonal landscapes of the 

Altai Region contributes to the species diversity of the ani-
mal and plant world. About 2000 species of higher vascular 

plants grow here making two-thirds of the species diversity 
of West Siberia; those include many honey plants. Honey 
plants of the Krasnogorskiy District with predominance of 
angelica, hogweed, thoroughwax, cornflower, clover and 
many other species make good bee forage. The Russian 
Federation has a valuable gene pool of honeybee breeds 
and populations (Apis mellifera L.). The following honey-
bee breeds are recommended for breeding in our country: 
European dark bees, Carpathian bees, Gray Mountain 
Caucasian bees and Far Eastern bees which were formed 
under the influence of natural selection and mass selection. 
The European dark bee is area-specific in the Altai Region. 
The determination of the breed affiliation of honey-bees 
inhabiting the territory of the Krasnogorskiy District of the 
Altai Region is an urgent issue. Proboscis length of worker-
bees selected from 3 bee colonies was measured. It has 
been found that the honey-bees of the Krasnogorskiy Dis-
trict have the average proboscis length as following: 6.57 ± 
0.041 mm (6.25-6.84 mm); 6.50 ± 0.033 mm (6.39-6.69 
mm); 6.58 ± 0.036 mm (6.32-6.84 mm), respectively. The 
studied bees with proboscis length from 6.25 mm to 6.84 
mm corresponded to the Carpathian bee population (Apis 
mellifera carpathica Foti.) (6.3-7.0 mm). Four samples of 
centrifuged honey produced in the Krasnogorskiy District of 
the Altai Region consisted of pollen from plants of the Um-
belliferae family. The largest amount of pollen was found in 
3 honey samples (from 90.1% to 96.9%). All honey sam-
ples were monofloral ones. 
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Введение 
С давних времен человек занимается пчело-

водством для получения мёда, воска и других 
продуктов, а также для опыления культурных 
растений и сохранения видового разнообразия в 
природе.  

Природные условия Красногорского района 
считаются самыми подходящими для занятия 
пчеловодством. Красногорский район располо-
жен в юго-восточной части Алтайского края 
между реками Бия и Катунь. Степные междуре-
чья составляют основу ландшафтов района. На 
востоке и юго-западе они плавно переходят к 
застывшим волнам невысоких предгорий высо-
той до 1000 м. На юге район граничит с Респуб-
ликой Алтай. Юго-восточная часть покрыта 
смешанной тайгой. Климат континентальный [1]. 

Медоносная растительность района пред-
ставлена дикорастущими видами и посевными 
культурами. По сырым местам, образуя значи-
тельные заросли, произрастает главный медо-
нос, представитель семейства Зонтичные – 
дягель (дягиль, дудник – Angélica L.). Также яр-

кими представителями этого семейства являют-
ся: сныть (Aegopódium L.), борщевик (Hera-
cléum L.), володушка (Bupleúrum L.) и др. Из лу-
гового разнотравья выделяются растения се-
мейства Сложноцветные (василек – Centauréa 
L.), Бобовые (клевер – Trifólium L.), Розоцветные 
(лабазник – Filipéndula L.) и др. Основная куль-
тура, выращиваемая в полеводстве района, – 
гречиха посевная (Fagopýrum esculéntum). Из 
богатого видового разнообразия медоносов 
пчеловоды района получают высококачествен-
ные уникальные сорта мёда, которые имеют 
названия: дягелевый (таежный дягель), луговой 
(луговое разнотравье), гречишный и др. [2]. 

Российская Федерация обладает ценным ге-
нофондом пород и популяций медоносной пче-
лы (Apis mellifera L.). В южной части содержат 
кавказские (Apis mellifera caucasica Poll.), кар-
патские (Apis mellifera carpathica Foti.) и другие 
расы пчёл. Серые лесные пчёлы (Apis mellifera 
mellifera L) являются аборигенными для боль-
шей территории РФ. На просторы Алтайского 
края они были завезены с европейской части 
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России, где успешно адаптировались к местным 
климатическим условиям, благодаря хорошей 
зимостойкости, эффективному использованию 
позднелетнего сильного медосбора, устойчиво-
сти к ряду заболеваний. В Красногорском рай-
оне находится племенное хозяйство по разве-
дению пчёл среднерусской породы – ЗАО «Гор-
ный нектар» [3-7]. 

Взамен на опыление своих цветков растения 
предлагают насекомым сладкие сахаристые вы-
деления (нектар). Особи, обладающие хобот-
ком, превосходящим по длине венчик, могут 
полноценно питаться и обеспечивать пищей 
свое потомство. Пчеловоды предпочитают ра-
ботать с породами пчёл неприхотливыми, вы-
носливыми, устойчивыми к болезням и с умени-
ем быстро адаптироваться к заданным услови-
ям. В первую очередь все отдают предпочтение 
расам, имеющим наибольшую длину хоботка. 
Хоботок у рабочих пчёл имеет длину 5,5-6,4 мм, 
а у некоторых рас достигает 6,9-7,2 мм (у маток 
3,5 мм) [8]. 

Цель исследования – изучить размер хобот-
ка пчёл и определить ботанический состав мёда, 

произведенного в Красногорском районе Алтай-
ского края. 
 

Объекты и методы исследований 
Медоносные пчёлы были отобраны из 3 пче-

лосемей, по желанию пчеловода, матки которых 
имели разный возраст (1-я – 2019 года вывода, 
2-я – 2020, 3-я – 2021). Провели пыльцевой ана-
лиз четырёх образцов центрифугированного 
мёда. 

Длину хоботка пчёл и пыльцевой анализ мё-
да определяли в соответствии с классическими 
методиками [9-11]. 

Исследования пчёл проводились на биноку-
лярном микроскопе МБС-1 с окулярмикромет-
ром. Пыльцу медоносных растений рассматри-
вали под микроскопом Биомед.  
 

Результаты исследований 
Установлено, что рабочие пчёлы из Красно-

горского района имели длину хоботка от 6,25 мм 
до 6,84 мм (рис. 1-3). 
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Рис. 1. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 1, мм 
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Рис. 2. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 2, мм 
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Рис. 3. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 3, мм 

 
Из данных рисунков 1-3 видно, что средняя 

длина хоботка пчёл 1-3 пчелосемьи была  
на уровне 6,57±0,041 мм (6,25-6,84 мм); 
6,50±0,033 мм (6,39-6,69 мм); 6,58±0,036 мм 
(6,32-6,84 мм). 

Небольшое количество (25,0; 12,5; 25,0%) 
насекомых имели показатели длины хоботка 
(6,25-6,39 мм) как у верхнего предела средне-
русской (6,0-6,4 мм), так и нижнего предела кар-
патской (6,3-7,0 мм) пород. У остальных пчёл 
(75,0; 87,5; 75,0%) размер хоботка соответство-
вал как карпатской расе, так и другим южным 
породам (серая горная кавказская (6,7-7,2 мм), 
жёлтая кавказская (6,5-6,9 мм), итальянская 
(6,4-6,7 мм). 

Изменчивость длины хоботка рабочих пчёл в 
Красногорском районе была низкой. Коэффици-
ент вариации (Сv) составил 2,41; 1,96; 2,12% 
соответственно. 

Таким образом, показатели длины хоботка 
пчёл Красногорского района соответствовали 
расам, разводимым на юге России (6,3-7,0 мм). 

Вероятно, матки, завезенные на территорию 
района, имели чистопородное происхождение и 
принадлежали к карпатской (Apis mellifera car-
pathica Foti.) популяции пчёл. 

Мёд производится пчелами из нектара цве-
тущих растений (цветочный) или особых саха-
ристых веществ, выделяемых растениями (па-
девый). Цветочный мёд бывает монофлорный – 
нектар собран с одного вида медоноса или его 
преобладания (45% и более), и полифлорный – 
выработанный из нектара разных растений без 
выделения основного медоноса (менее 45%). 

Из данных рисунка 4 видно, что 4 сорта мёда 
имеют в своем составе пыльцу растений се-
мейств Зонтичные (Apiaceae) в количестве от 
61,1 до 96,9%. Однако в 3 образце мёда обна-
ружена пыльца растений семейства Гречишных 
(гречиха), Сложноцветных (василек), Розоцвет-
ных (лабазник и др.), Бобовых (клевер) Губо-
цветных (шалфей) и др. 

Все пробы мёда Красногорского района мож-
но отнести к монофлорным сортам. 
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Рис. 4. Палинологический состав мёда Красногорского района Алтайского края, % 
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Выводы 
1. Пчёлы Красногорского района имеют дли-

ну хоботка (6,25-6,84 мм), соответствующую ра-
бочим особям, полученным от плодных маток 
карпатской породы (Apis mellifera carpathica 
Foti.). 

2. Четыре пробы центрифугированного мё-
да, произведенного в условиях Красногорского 
района Алтайского края, состоят из пыльцы рас-
тений семейства Зонтичные в количестве от 
61,1 до 96,9% и являются монофлорными сор-
тами. 
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