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Пчеловодство является перспективной отраслью 

АПК в регионах России, в т.ч. в Алтайском крае, где для 
развития отрасли имеются все необходимые условия. 
Многочисленные медоносные растения, произрастаю-
щие на Алтае, служат хорошей кормовой базой для 
пчёл, что способствует развитию пчеловодства. Из 
нектара здешних  медоносов пчёлы производят перво-
классные сорта мёда с необыкновенным ароматом и 
вкусом. Согласно плану породного районирования на 
территории Алтайского края рекомендована средне-
русская порода пчёл (Apis mellifera mellifera L.). Заве-
зенные в Западную Сибирь еще во второй половине 
XVIII в. насекомые хорошо адаптировались к местному 
климату и расселились по разным природным зонам. 
Сравнение морфометрических  и хозяйственных пока-
зателей  Алтайской популяции с чистопородными осо-
бями позволит определить их положение в породном 
составе медоносных пчёл. Приводятся данные эксте-
рьерных признаков пчёл и состав 2 сортов мёда, со-
бранного в горно-таёжной зоне края. В результате ис-
следований выяснилось, что пчёлы  алтайской популя-
ции, по мерным показателям (средняя длина хоботка – 
6,2 мм; ширина третьего тергита – 5,0 мм; кубитальный 
индекс – 59,5%, отрицательное дискоидальное смеще-
ние у 100% особей и т.д.), соответствуют стандарту 
среднерусской расы. Пыльцевой анализ 2 сортов цен-
трифугированного мёда показал, что основная пыльца 
принадлежала растениям семейства Зонтичные 
(39,4%) в одном образце и Сложноцветные (56,5%) в 
другой пробе. Остальная пыльца находилась в незна-
чительных количествах и относилась к  растениям се-
мейств: Розоцветные, Кипрейные, Губоцветные, Бобо-
вые, Крестоцветные, Бурачниковые. 

Keywords: bee-farming, honey, Altai bee population, 

honeybee biological characteristics, honey pollen composi-
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Bee-farming is a promising branch of the agro-industrial 

complex in the Russian regions including the Altai Region 

with all required conditions for the development of the in-

dustry. Numerous melliferous plants growing in the Altai 

Region is good bee forage which contributes to bee-

farming development. Honeybees produce first-class hon-

ey varieties with an extraordinary aroma and tastes from 

the nectar of the local melliferous plants. According to the 

plan of breed zoning, the European dark bee (Apis mellif-

era mellifera L.) is recommended in the Altai Region. Intro-

duced to West Siberia in the second half of the 18th centu-

ry, these bees have adapted well to the local climate and 

settled in different natural zones. The comparison of the 

morphometric and economic indices of the Altai population 

with purebred individuals will make it possible to determine 

their position in the breed composition of honeybees. The 

data on the exterior characteristics of bees and the compo-

sition of 2 honey brands collected in the mountain-taiga 

zone of the Region is discussed. It was found that the bees 

of the Altai population, in terms of measured indices (the 

average proboscis length - 6.2 mm; tergite 3 width -  

5.0 mm; cubital index - 59.5%, negative discoidal dis-

placement in 100% of individuals, etc.) were consistent 

with the standard of the European dark bee. Pollen study of 

2 brands of centrifuged honey showed that the main pollen 

belonged to the plants of the Umbelliferae family (39.4%) in 

one sample and Compositae (56.5%) in another sample. 

The rest of the pollen was found in insignificant quantities 

and belonged to the plants of the following families: 

Rosaceae, Onagraceae, Labiatae, Fabaceae, Crucifers 

and Boraginaceae. 
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Введение 
На юге Алтайского края расположилась гор-

ная система – Горный Алтай. Климат континен-
тальный. Горные склоны наполовину покрыты 
тайгой. Растительный покров подчиняется зако-
номерностям высотного распределения: степ-

ной, лесостепной, лесной, субальпийский, аль-
пийский горный пояс.  

Алтай издавна славился медовой продукци-
ей. Алтайский мёд – один из самых известных 
брендов не только в России, но и за рубежом. 
Особо ценятся сорта мёда, полученные на тер-
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ритории предгорных и горных районов Алтай-
ского края. Первозданная чистота природы и 
обилие естественных медоносов способствуют 
развитию пчеловодства в данной местности и 
сбору первоклассных сортов мёда с необыкно-
венным ароматом и вкусом [1]. 

Горно-таежные равнины Южного Алтая хо-
рошо защищены от холодных ветров. Климат в 
этих местах мягче, чем на равнине, поэтому 
кормовая база для пчёл более разнообразна и 
многочисленна. Кроме того, в засушливое и 
жаркое лето насекомые могут собирать нектар с 
медоносов, растущих на северных склонах, а в 
холодное и дождливое время – на южных скло-
нах [1, 2]. 

На обширной территории России содержатся 
несколько популяций среднерусских пчёл (Apis 
mellifera mellifera L.): Башкирский, Татарский, 
Марийский, Алтайский. Основой формирования 
алтайской расы послужили среднерусские пчё-
лы. Они длительное время находились изоли-
рованно и сохранили все экстерьерные и произ-
водительные признаки породы. 

В 80-е годы прошлого столетия С.Е. Черны-
шевым подробно были изучены и описаны не-
сколько популяций Алтайских пчёл. В последу-
ющие годы (в 90-е) работу по выявлению сред-
нерусских пчёл продолжили сотрудники НИИ 
пчеловодства на пасеках Солтонского, Чарыш-
ского и Солонешенского районов. Были выявле-
ны чистопородные особи, которых рекомендо-
вали использовать для селекции и репродукции 
[3]. 

Возможно, в некоторых районах и сейчас 
культивируются чистопородные среднерусские 
пчёлы (Красногорском и Залесовском). В Змеи-
ногорском районе находится пчелопитомник по 
разведению чистопородных особей. Встречают-
ся пчёлы алтайской расы в некоторых районах 
Республики Алтай [4-6]. 

Пасека, с которой брались образцы пчёл и 
мёда на исследование, находится в Чарышском 
районе Алтайского края, в горно-таежной мест-
ности, вдали от населенных пунктов, на высоте 
940 м над уровнем моря. В 2013 г. пчеловоды-
энтузиасты завезли в Чарышский район пчёл 
алтайского породного типа среднерусской поро-
ды (по их мнению), предназначенных для со-
держания, разведения, сохранения и улучшения 
этой популяции [1]. 

Цель исследования – дать характеристику 
пчёлам, содержащимся на частной пасеке, и 
сортам мёда, собранным в условиях горно-
таежной зоны Алтайского края. 

Для достижения цели ставились задачи:  
1) изучить линейные промеры пчёл; 2) получен-
ные результаты сопоставить со справочными 
данными по среднерусской породе; 3) устано-
вить ботанический состав мёда, полученного в 
условиях горно-таежной зоны. 

 
Материалы и методика исследования 

В ходе проведения исследований  биологи-
ческих параметров пчёл и ботанического соста-
ва мёда использовались стандартные методики. 
Весь полученный материал распределили на  
12 групп по числу пчелосемей. Морфометриче-
ские признаки пчёл сравнивались с показателя-
ми среднерусской породы. С целью установле-
ния породности пчёл определяли величину мер-
ных признаков рабочих особей (длину хоботка, 
ширину тергита, размер жилок «а» и «б» третьей 
кубитильной ячейки, длину и ширину первого 
членика лапки, дискоидальное смещение жил-
кования правого крыла, длину и ширину крыла). 
Рассчитывались кубитальный и тарзальный ин-
дексы. Оценивали окраску тела пчёл. Результа-
ты исследований обрабатывались с применени-
ем компьютерных программ Microsoft Word и 
Microsoft Exel 2010 [7-10]. 

 
Результаты исследования и обсуждения 
Результаты исследований морфометриче-

ских промеров пчёл горно-таежной зоны пред-
ставлены на рисунках 1-3. 

Так, важнейшим экстерьерным показателем 
пчёл является длина хоботка (рис. 1). У  
исследуемых насекомых данная величина варь-
ировала в пределах 6,06-6,32 мм, что соответ-
ствует стандарту среднерусской популяции  
(6,0-6,4 мм). 

Ширина третьего тергита рабочих особей со-
ставила 4,85-5,15 мм и не отличалась от срав-
ниваемой породы (4,85-5,20 мм). 

Имелся большой разброс в значениях куби-
тального и тарзального индексов (рис. 2). Куби-
тальный индекс также входит в перечень поро-
доопределяющих признаков  в пчеловодстве. 
Величина кубитального индекса, как у средне-
русских пчёл (60-65%), выявлена в 6 группах и 
составила 58,2-66,5%. 
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Рис. 1. Мерные признаки пчёл горно-таёжной зоны Алтайского края, мм 

 

 
Рис. 2. Показатель индексов пчёл горно-таежной  зоны Алтайского края, % 

 
Показания тарзального индекса (индекс ши-

роколапости) в отдельных группах превосходили 
данные (55,4-60,2%) сравниваемой популяции 
пчёл (54,9%).  

Характеристика промеров крыла представ-
лена на рисунке 3.  

Средняя длина и ширина крыла во всех груп-
пах пчёл находились на уровне значений сред-
нерусской породы (9,35; 3,23 мм) (рис. 3). 

Наблюдалось отрицательное дискоидальное 
смещение жилкования правого крыла (100%) у 
всех изученных насекомых. 

Выявлена желтизна 2-3 тергитов брюшка у 
незначительного количества пчёл. 

По количеству видов высших сосудистых 
растений горные районы Алтая (1270) уступают 
лишь субтропикам Кавказа (1500). На склонах 
гор и в долинах рек растёт множество лекар-
ственных и декоративных, съедобных и техни-

ческих растений, многие из которых являются 
медоносными. В лесах и колках, среди древес-
ных пород, произрастают ягодные кустарники, 
ивы, спиреи, карагана. Из нектара такого разно-
образия медоносов горно-таежной зоны Алтая и 
получают высокоценные сорта мёда [1, 2]. 

Ботанический состав центрифугированного 
мёда горно-таежной зоны Алтайского края пред-
ставлен на рисунке 4, откуда следует, что в пер-
вом образце мёда наибольшее количество со-
ставила пыльца растений семейства Зонтичные 
(39,4%). Во 2-й пробе центрифугированного мё-
да 56,5% пыльцы принадлежало растениям се-
мейства Сложноцветные. Остальная пыльца 
находилась в незначительных количествах и 
относилась к растениям семейств: Розоцветные, 
Кипрейные, Губоцветные, Бобовые, Кресто-
цветные, Бурачниковые. Исследованные пробы 
мёда являются полифлорными сортами. 
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Рис. 3. Экстерьерные промеры крыла пчёл горно-таежной зоны Алтайского края, мм 

 

 
Рис. 4. Ботанический состав мёда горно-таежной зоны, % 

 
Выводы 

Экстерьерно-биологические показатели пчёл, 

обитающих в горной местности Алтайского края, 

по многим параметрам приближены к значениям 

стандарта среднерусской породы и, возможно, 

относятся к Алтайской популяции. 

Наибольшее количество пыльцы в 2 сортах 

центрифугированного мёда принадлежало рас-

тениям семейства Зонтичные (39,4%) в 1-й про-

бе и Сложноцветные (56,5%) во 2-м образце. 

Исследованные виды мёда относятся к поли-

флорным сортам. 
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