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ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ МЁДА И ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЧЁЛ,  

ОБИТАЮЩИХ В ПОСЕЛКЕ НАУЧНЫЙ ГОРОДОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

HONEY POLLEN ANALYSIS AND POPULATION CHARACTERISTICS OF HONEY BEES LIVING  
IN THE TOWN OF NAUCHNIY GORODOK OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: пчеловодство, пыльцевой ана-
лиз мёда, экстерьерные признаки пчёл, длина хобот-
ка, кубитальный индекс. 

 
Популяции медоносных пчёл формировались в 

определенных фитоклиматических условиях и в про-
цессе естественного отбора приобрели полезные свой-
ства, обеспечивающие выживание и успешное размно-
жение вида. На протяжении эволюционного процесса у 
насекомых и растений сложились определенные взаи-
мосвязи, в результате которых пчёлы выработали при-
оритеты и приспособления в сборе нектара и пыльцы с 
определенных видов растений. На территории России 
районированы несколько популяций Apis mellifera L., 

которые отличаются флороспециализацией, окраской и 
размерами тела, поведением, продуктивностью, зимо-
стойкостью, устойчивостью к болезням. Основными 
морфометрическими показателями насекомых, под-
тверждающими чистоту породы, являются длина хо-
ботка и кубитальный индекс. Для определения пород-
ного состава пчёл были произведены отборы проб 
насекомых от 3 пчелосемей, обитающих в поселке 
Научный городок Алтайского края, и взяты 4 сорта мё-
да на пыльцевой анализ. В результате исследований 
установлено, что все образцы центрифугированного 
мёда принадлежали к полифлорным сортам и состояли 
из пыльцы растений семейства Крестоцветных (6,0-
23,5%), Гречишных (1,4-33,0%), Бобовых (2,5-28,1%), 
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Сложноцветных (0,5-23,5%). Разброс показателей дли-
ны хоботка (6,46±0,033; 6,57±0,021; 6,53±0,021 мм) и 
кубитального индекса (42,58±1,514; 50,31±1,778; 
45,36±1,134%) исследуемых пчёл был высоким. Коэф-
фициент вариации составил: по длине хоботка – 1,38-
2,25%, кубитальному индексу – 10,9-15,49%. Таким 
образом, в 3 обследованных пчелосемьях присутству-
ют особи с экстерьерными признаками (длина хоботка 
и кубитальный индекс), принадлежащими среднерус-
ской, карпатской, краинской, итальянской, жёлтой и 
серой горной кавказским породам пчёл. 

 
Keywords: beekeeping, honey pollen analysis, bee ex-

terior features, proboscis length, cubital index. 
 
Honeybee populations were formed under certain phy-

toclimatic conditions and, in the process of natural selec-
tion, acquired useful characters that ensured the survival 
and successful reproduction of the species. Throughout the 
evolutionary process, insects and plants have developed 
certain relationships, and therefore bees developed priori-
ties and tools in collecting nectar and pollen from certain 
plant species. On the territory of Russia, several popula-

tions of Apis mellifera L. are zoned; they differ in flora spe-
cialization, color and body size, behavior, productivity, win-
ter hardiness and disease resistance. The main morpho-
metric indices of insects that confirm the purity of the breed 
are the proboscis length and cubital index. To determine 
the species composition of bees, insect samples were tak-
en from 3 bee colonies inhabiting the town of Nauchniy 
Gorodok of the Altai Region, and 4 honey varieties were 
taken for pollen analysis. It was found that all samples of 
centrifuged honey belonged to polyfloral varieties and con-
sisted of pollen of plants of the Cruciferous family (6.0-
23.5%), Polygonaceae (1.4-33.0%), Fabaceae (2.5-
28.1%), and Compositae (0.5-23.5%). The range of the 
indices of proboscis length (6.46 ± 0.033; 6.57 ± 0.021; 
6.53 ± 0.021 mm) and cubital index (42.58 ± 1.514; 50.31 
± 1.78; 45.36 ± 1.134%) of the studied bees was quite 
high. The coefficients of variation were as following: re-
garding proboscis length - 1.38-2.25%, and cubital index - 
10.9-15.49%. Thus, in the 3 studied bee colonies, there 
were individuals with exterior features (proboscis length 
and cubital index) belonging to the European dark, Carpa-
thian, Carniolan, Italian, Yellow and Mountain Grey Cauca-
sian honeybee breeds. 
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Введение  
Мёд является основным продуктом, получае-

мым от пчёл, ради которого человек с давних 
времен занимается пчеловодством. В процессе 
естественного отбора у разных пород пчёл 
сформировались взаимосвязи с медоносными 
культурами, в результате которых определились 
предпочтения и приспособления в сборе пыльцы 
и нектара. Растения привлекают пчёл разнообра-
зием расцветок венчика, глубиной залегания 
нектара, многообразием форм цветка [1, 2]. Для 
определения ботанического и географического 
происхождения мёда используется мелиссопали-
нологический анализ, который основан на разли-
чии морфологической структуры пыльцевых зе-
рен разных видов медоносных растений [3]. 

На территории России содержатся несколько 
популяций медоносных пчёл, которые отлича-
ются флороспециализацией, окраской и разме-
рами тела, поведением, продуктивностью, зимо-
стойкостью, устойчивостью к болезням. При 
уточнении породного состава пчёл обращают 
особое внимание на основные экстерьерные 
признаки – длину хоботка и кубитальный индекс 
[4, 5]. 

Цель исследования – изучить ботанический 
состав мёда и основные популяционные показа-

тели пчёл, обитающих в поселке Научный горо-
док Алтайского края. 

Задачи:  
1) провести пыльцевой анализ 4 сортов цен-

трифугированного мёда; 
2) измерить длину хоботка и рассчитать куби-

тальный индекс медоносных пчёл, взятых от  
3 пчелосемей/групп, полученные значения срав-
нить с чистопородными особями, разводимыми 
в России. 

 
Материалы и методика исследования 

Материалы для изучения ботанического со-
става мёда и морфологических признаков пчёл 
собраны на пасеке поселка Научный городок 
Алтайского края.  

В 4 центрифугированных сортах мёда опре-
деляли основную пыльцу. Для распознавания 
пыльцы медоносных растений использовались 
палинологические пособия и атласы [3, 6, 7]. 

Оценку породного состава пчёл 3 пчелосе-
мей проводили по широко используемым иден-
тификационным показателям: длина хоботка, 
кубитальный индекс (отношение размера мень-
шей стороны кубитальной ячейки крыла к боль-
шей, выраженное в процентах). При изучении 
фенотипических признаков пчёл пользовались 
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методиками, утвержденными в зоотехнии, полу-
ченные данные сравнивали со стандартами 
районированных пород пчёл [5, 8, 9].  

Ботанический состав 4 образцов центрифу-
гированного мёда представлен на рисунке 1, 
откуда видно, что во всех пробах мёда присут-
ствовала пыльца растений семейства Кресто-
цветных (6,0-23,5%), Гречишных (1,4-33,0%), 
Бобовых (2,5-28,1%), Сложноцветных (0,5-
23,5%). Таким образом, исследованные образцы 
мёда относятся к полифлорным сортам. 

Длина хоботка является основным показате-
лем при определении породы пчёл, который 
представлен на рисунках 2-4. 

Так, длина хоботка у 1-й, 2-й и 3-й пчелосе-
мей составила: 6,46±0,03 3; 6,57±0,021; 
6,53±0,021 мм соответственно (рис. 2-4). Раз-
брос показателей признака находился на уровне 
от 6,03 до 6,76 мм.  

Количество насекомых, имеющих длину хо-
ботка как у среднерусской породы (6,0-6,4 мм), в 
1-3-й семьях пчёл было 40, 10, 15% соответ-
ственно. Остальной процент значений принад-
лежал пчёлам южных пород (карпатская, краин-
ская, итальянская, серая и жёлтая кавказские 
расы) с размером хоботка 6,47-6,69 мм. Коэф-
фициент вариации (Cv) составил 1,38-2,25%. 
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Рис. 1. Ботанический состав образцов мёда, 

собранного на территории поселка Научный городок Алтайского края, % 
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Рис. 2. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 1, мм 
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Рис. 3. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 2, мм 
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Рис. 4. Длина хоботка пчёл пчелосемьи № 3, мм 
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Рис. 5. Кубитальный индекс пчёл пчелосемьи № 1, % 
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Рис. 6. Кубитальный индекс пчёл пчелосемьи № 2, % 
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Рис. 7. Кубитальный индекс пчёл пчелосемьи № 3, % 



ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

70 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 12 (206), 2021 
 

Данные кубитального индекса 3 пчелосемей 
показаны на рисунке 5-7, откуда следует, что 
среднее значение индекса соответствовало юж-
ным породам (42,58±1,514; 50,31±1,778; 
45,36±1,134%). Однако разброс показателей 
внутри 3 семей был высоким и составил в  
1-й пчелосемье 35,5-60,0%, 2-й – 40,0-64,0, в 3-й 
– 36,7-56,0%.  

Значения кубитального индекса как у средне-
русской породы (58,0-65,0%) имели 5 и 25% 
насекомых в 1-й и 2-й пчелосемьях. Показате-
лями индекса от 50,0 до 56,0% обладало 10, 20, 
20% особей в 1-й, 2-й, 3-й семьях пчёл соответ-
ственно. Наблюдалось 55-75% медоносных пчёл 
с данными кубитального индекса 38,5-48,0%, что 
отвечало карнийской, карпатской и итальянской 
породам. 

Коэффициент вариации (Cv) по кубитальному 
индексу составил 10,9-15,49%. 

 
Заключение 

Из приведенных данных видно, что исследо-
ванные образцы мёда относятся к полифлор-
ным сортам. Показатели длины хоботка и дан-
ные кубитального индекса пчёл в 3 исследован-
ных пчелосемьях имели признаки среднерус-
ской, карпатской, краинской, итальянской и се-
рой горной и жёлтой кавказских пород. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАНТОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

МАРАЛОВ ЗА ПЕРИОД ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

INDIVIDUAL AND GROUP INDICES OF VELVET ANTLER PRODUCTION OF MARALS  
FOR THE PERIOD OF THEIR ECONOMIC USE 

Ключевые слова: Алтай, маралы, возраст рога-
чей, сырые панты, пожизненная пантовая продук-
тивность, прирост, причины выбраковки.  

 
Мараловодство является перспективным направле-

нием животноводства Алтая. Основа разведения высо-
копродуктивных маралов-рогачей базируется на пра-
вильной организации селекционно-племенной работы, 
которая невозможна без точной оценки индивидуально-
групповых показателей массы пантов маралов. В связи 
с этим поставлена цель – изучить индивидуальные и 
групповые показатели пантовой продуктивности мара-
лов за период хозяйственного использования в зави-
симости от возраста. В ходе исследования установле-
но, что масса пантов за весь период исследования 
увеличилась на 6,3 кг, и отмечена тенденция на 
уменьшение продуктивных показатель у 13-летних ма-
ралов на 800 г. Определено, что в стаде рогачей в  
2021 г. рекордистом стал марал 2008 г. рождения с 
массой пантов 18,8 кг. Основными критериями выбытия 
из стада оленей стало снижение пантовой продуктив-
ности и упитанности, возраст этих животных был от 11 
до 14 лет. В связи с этим нами установлено, что от-

дельные высокопродуктивные старые маралы  
13-летнего возраста могут производить стабильно за 
период хозяйственного использования панты высокой 
массы. Для улучшения качественного состава маралов 
следует индивидуально в динамике оценивать и отби-
рать в случную компанию высокопродуктивных рогачей 
с 6 до 12 лет и выбраковывать из стада низкопродук-
тивных в независимости от возраста. 

 

Keywords: Altai Region, Republic of Altai, marals 
(Cervus elaphus sibiricus), maral stag age, raw velvet ant-
lers, lifetime antler production, gain, culling reasons. 

 
Maral breeding is a promising direction of animal hus-

bandry in the Altai Region and the Republic of Altai. Breed-
ing of highly productive maral stags is based on the proper 
organization of breeding work which is not possible without 
an accurate evaluation of individual and group indices of 
velvet antler weight. In this regard, the research goal is to 
study individual and group indices of velvet antler produc-
tion of marals for the period of their economic use depend-
ing on the age. It was found that the velvet antler weight 
increased by 6.3 kg over the entire study period, and there 


