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Известно что Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области является одним из 

слабо развитых в отношении пчеловодства районов нашей республики. Количество 

пчелиных семей по дву южным областям составляет около 10 тысяч, что чут более 

10% от общего число в Республике. В этих облястях сборы мёда с каждой пчелиной 

семье намного ниже по сравненю с соседними пчеловодными районами. Однако 

проведенное нами обследование показывает неисчерпаваемосьт медоносных 

ресурсов, а достигнутые рубежи по продуктивности не являются пределом. Прежде 

всего следует от метить большие площади неиспользуемих до настоящего времени 

мёдопродуктивных угодий. Такие медопродуктивные растительные сообщество 

имеются в долинах реку Аксу, Кызылсу, Катта Урадарья Кашкадарьинской и в 

бассейнах реки Тупаланг, Сангардак и Обизаранг Сурхандарьинской областей. 

Большие медоносные ресурсы имеются и в Бабатаге. 

Как было выше упомянуто, в зоне чуль распространены некоторые растительные 

ассоциации или формации со значительным участием медоносных видов. Такими 

формациями являются вьюнковая, сингреновая и партековая с некоторыми 
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нектаропродуктивными ассоциациями или группами ассоциаций. 

Нектаропродуктивность отдельных ассоциаций этих формаций составляет 15-20 кг/га. 

В зоне адыр наиболее нектаропродуктивнымы оказались некоторые ассоциации 

крупнотравно – эфемероидной и крупнотравно – эфемеровой формаций (по 80-100 

кг/га с аккураевых зарослей). Ещё продуктивнее перовскиевая формация (по 190 

кг/га). 

Нектаропродуктивность различных ассоциаций типа ксерофильная древесная и 

кустарниковая растительность составляет в 20-30 кг/га. По нашим ориентировочым 

подсчётам нектаропродуктивность типа горные листопадные леса и кустарники с 1га 

составляют около 20 кг. Запас нектара в арчевниках не богат. Это зависит прежде 

всего от обилия медоносных видов. Наиболее нектаропродуктивные в этом типе 

ферулово – прангосово – арчевая, прангосово – ферулово – арчевая, зизифорово и 

дущицево – ферулово – арчевая ассоциации. Их продуктивность от 20-30 до 40-45 

кг/га. 

В растительном типе горных лугостепей в качестве кормовой базы для 

пчеловодства выступает формация крупнотравно – шашировая, 

нектаропродуктивность ее достигает 25-30 кг/га. 

Нами подсчитано, что общий биологический запас нектара дикорастущих 

мёдоносных растений в Кашкадарьинской области составляет более 4 млн.кг (448077 

кг). Специалистами – пчеловодами выяснено, что медоносные пчелы могут 

использовать только от 33% до 50% запаса нектара на местности. 

Кроме того известно, что часть нектара остается в цветках недобранными, а 

часть используется другими насекомымы-опылителями. Исходя из этого, что из 

общего биологического запаса нектара местности необходимо расчитывать на 1̸4 его 

часть. Из этого расчёта в Кашкадарьинской области мы имеем около полутора 

миллионов кг расчётного нектара (1493592 кг). У дикорастущих медоносов 

содержание сахара в нектаре составляет приблизительно 50%. Если исходить из этого 

расчёта, то получится 746796 кг чистого сахара. Как мы уже отмечали, медоносные 

свойства растений выражать или по количеству выделяемого сахара в нектаре – 

сахаропродуктивность, или в пересчета сахара на мёд, условна прибавляя часть 

сахара на воду, содержащуюся в мёде – мёдопродуктивность. 

Таким оброзом вышеотмечанный показатель сахара можно перевести на мёд – 

896155 кг. Разделив возможное для сбора пчёлами количество мёда на годовую 

потребность в плюс товарный мёд одной пчёлиной семьи (90 кг + 30 кг =120 кг), 

получим число семей, которое можно содержать в хозяйстве. Следовательно, 

дикорастущие мёдоносные растения данной области позволят содержать 7468 

пчелиных семей. 

Таким образом же подсчитаны потенциальные мёдоносные ресурсы бахчевых, 

плодовых культур и люцерны (общая площадь этих культур по области составляет 

59560 га). Нектаропродуктивность бахчевых культур считается по 50 кг̸га, люцерны по 



International Multidisciplinary Research in Academic Science (IMRAS) 
Volume. 6, Issue 06, October(2023) 

329 
 

100 кг̸га и плодовых – по 30 кг̸га. Отсюда по расчету биологический запас нектара трех 

вышеупомянутых медоносных угодий составляет 4598000 кг. Отсюда расчетный запас 

нектара равен 1532666 кг, а в переводе на сахар и мёд будет, соответсвенно 766333 кг 

и 919599 кг. Это позволит содержать 7663 пчелинных семьи. 

Таким же методом нами расчитан запас нектара на хлопковых полях этой 

области. Посевные площади средневонохнистых сортов 132,1 и тонковолокнистых – 

31,2 тысячи гектаров. Если исходить из расчёта 41 кг нектара на 1 га, то общий запас 

его на плантациях средневволокнистых сортов будет более 5 млн.кг (5412000 кг), в 

пересчете на сахар более 3 млн.кг (3300000 кг) и в пересчете на мёд около 4 млн.кг 

(3960000 кг), из которого мёдоносные пчелы могут использовать 1320000 кг. Такой 

запас кормовой базы средневолокнистых сортов хлопчатника позволяет содержать 

около 2 тысяч пчелины семей. 

На 31 тысяче гектаров возделываемых тонковолокнистых сортов общий запас 

нектара составляет более 5 млн кг нектара (5084000 кг) или в расчете на мёд 1860000 

кг. Одной трете этого запаса – 620000 кг достаточна для содержания 5166 пчелиных 

семей. 

Таким образом мёдоносные ресурсы Кашкадарьинской области позволяют 

увеличить в перспективе число пчелиных семей до 31297. 

Запас нектара выделяемого цветками дикорастущих мёдоносных растений 

Сурхандарьинской области достигает более 4 млн.кг (4428820 кг). Одна трете этой 

суммы – равна 1476273 кг, или 738136 кг сахара. В переводе на мёд это составит 

885563 кг, что позволяет содержать в перспективе 7379 пчелиных семей. Мёдоносные 

ресурсы бахчевых, плодовых культур и люцерны, путем подобных расчетов, 

исчисляется 852000 кг мёда (исходя из 1373200 кг нектара или 686600 кг сахара). Из 

этого количества считаем, что мёдоносным пчелам доступны только 284 тысячи кг 

мёда, что позволяет содержанию 2366 пчелиных семей. 

В Сурхандарьинской области средневолокнистые сорта хлопчатника занимают 

80,6 и тонковолокнистые 61,7 тысячи гектаров. 

В 1977 году только сорт Ташкент-1 возделывался на 55737 га, сорт 138-Ф на 

25705 на и “Кызил-Раватэтих” на 222 га. Биологический запас нектара на плантациях 

этих сортов составляет более 3млн (3722808). 

Среди тонковолокнистых сортов наибольшую площадь занимал сорт 5904-И 

(51781 га). Другие сорта занимали: С-6030 – 106 га, С-6035 – 197 га, С-6037 – 4634 га, 

Термез-7 – 3461 га, Термез-9 – 1602 га, и другие 60 га. Нектарапродуктивность 

плантаций всех тонковолокнистых сортов по данной области достигает более 9 млн.кг 

(9509512 кг). Общая количество нектара на плантациях средне и тонковолокнистых 

сортов превышает 13 млн.кг (13232320 кг), а в пересчете на сахар 5049792 кг, и на мёд 

6059750 кг. Одна третья часть этой суммы составит 2019916 кг, а этого количества 

достаточно для содержания в перспективе 16832 пчелиных семей. 
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Запас нектара всех нектаропродуктивных угодий Сурхандарьинской области 

может обеспечить 26577 пчелиных семей. 

По нашим ориентировочным подсчетам по двум южным областям медоносные 

ресурсы достаточны для содержания 58315 пяелиных семей, а это значит, что в этих 

областях можно увеличить число пяелиных семей еще в 3-4 раза по сравнению с 

ныне существующими. На основании своих данных мы рекомендуем организовать 

хотя бы по одному специализированному совхозу в каждой области. 

Однако следует обратить внимание на то, что в составлении общего мёдового 

запаса местности этих областей значителбное место занимают хлопковые поля, 

которые в полной мере использовать в качестве источников мёдосбора в настоящее 

время затруднительно. Из за этого, хлопковые поля обрабатываются химическими 

веществами – вредными для самих пчел. 

Учитывая отрицательное действие химикатов на пчел и других насокомых – 

опылителей, в настоящее время большое внимание уделяется биологическим 

методам борьбы с сельхозвредителями. С другой стороны, ведутся работы по 

системному использованию, т.е. внесению гербицитов в почву и т.д. Кроме того 

умелая организация хозяйства, своеременное оповещение о применеии химических 

обработок полей и быстрое принятие мер предотвращают гибель пчел. 

Все это затруднения со временем будут решены положительно для 

пчеловодства. И это дает основание полагать, что в будущем южные области нашей 

республики станут большими поставщиками ценного диэтического и лекарственного 

продукта мёда. 
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