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 Аннотация  
 
 Палинологически изучены 530 проб меда урожаев 1989-1992 гг происхождением из Галисии 
(северо-западная часть Испании) для устано-вления географической характеристики зон их 
производства. 
 Применена методология ЛУВО с сотр. (1978). Полученные результаты позволили нам 
определить 15 зон производства меда. В каждой из них определено пыльцевое сочетание, 
наличествующее в более 75% проб. Для каждой пробы  указаны содержание пыльцы, падевый 
показатель и среднее число пыльцевых типов. 
 Всего идентифицировано 135 пыльцевых типов. Следует подчеркнуть невысокое 
содержание пади в галисийских медах, а также пыльцы, несмотря на то, что они происходят от 
видов c тенденцей к избытку в пыльцевом спектре меда, например, от Castanea sativa Miller или 
Eucalyptus globulus Labill. 
 Данные меды характеризуются отсутствием или невысоким содержанием типов пыльцы, 
происхождением от растений средиземноморской зоны, например от Diplotaxis erucoides DC., 
Hypecoum procumbens L., Olea europaea L., Cistus ladanifer L., Helianthus annuus L., Citrus, Lavandula и 
др. 

 Ключевые слова: пыльцевое сочетание/географическое распределение/мед/ 
Галисия/Испания. 

 
I. Введение 

 
Основные цели мелисопалинологии состоят в определении географического и ботанического 

происхождения медов и предупреждении продажи фальсификатов. 
Пыльцевой анализ меда показывает посещенную пчелами флору, благодаря чему он 

является одним из наиболее эффективных методов проверки его географического происхождения. 
Изучение пыльцевых спектров медов той или иной зоны позволяет определять наличие ряда 
специфичных пыльцевых сочетаний, которые можно использовать как географические маркеры для 
точного определения территориальных пределов зон сбора меда. 

 Ботаническое происхождение меда придает ему конкретные органолептические 
свойства, способствующие получению информации, с помощью которой потребитель заранее может 
ознакомиться с продуктом. Наличие значительных вариаций в органолептических свойствах и, 
значит, и в коммерческой стоимости требует знания источников медосбора. 

 Торговля медом имеет как назначение, главным образом, те страны, в которых 
потребление меда не покрыто собственной продукцией или стоимость производства высокая и, 
следовательно, и цена на мед более высокая. Европейские страны увеличили объем импорта 
продукта, причем ряд импортируемых медов продаются под видом отечественной продукции по 
высоким ценам (КРЕЙН, 1975). Определение пыльцевого спектра медов каждой зоны способствует 
предупреждению такого типа обмана. 

 Доказанная действенность применяемого нами метода побудила нас попытаться 
установить характеристики галисийских медов.  

Пионером галисийской мелисопалинологии был ВИЕЙТЕС (1950). В настоящее время 
имеется много работ о медах данной зоны (САНЧЕС и САЕНС, 1982; ТЕРРАДИЛЬОС, 1988; ФИРА с 
сотр., 1990; ЯТО с сотр., 1991; Ято с сотр., 1992; СЕЙХО с сотр., 1992; ИГЛЕСИЯС с сотр., 1993; 
ЯНЕЙРО с сотр., 1993; СЕЙХО, 1994; СЕЙХО с сотр.,1994), но никогда не были изучены все сорта 
галисийского меда и не была дана их характеристика в зависимости от зоны происхождения. 

 В данной работе мы задались целью районировать площади производства меда 
Галисии на основе изучения типов пыльцы из их пыльцевых спектров с качественной и 
количественной точек зрения. 

 
 а) Пчеловодство в Галисии 

 
 За последние 20 лет пчеловодство в Галисии много изменилось. Раньше применяли ульи с 
неподвижными рамками, изготовленные, главным образом, из пробкового дерева или древесины. В 



Апиакта 1, 2001 

настоящее время применяются современные ульи с подвижными рамками, в основном вертикальные. 
Кочевое пчеловодство практически не существует из-за отсутствия легких для пасек подступов к 
идеальным местам. Пчеловодная деятельность мало профессионализирована: из 3000 пчеловодов 
лишь 5% владеют более 100 ульями, 35% - от 20 до 100, остальные менее 20. Мед и воск являются 
единственными продуктами, которые представляют коммерческий интерес. Недавно начата скромная 
торговля пыльцой. Что касается медопроизводства следует отметить, что каждая семья дает только 
один урожай в год. Период откачки меда – июнь-июль в побережной зоне и сентябрь в остальных 
зонах. Среднегодовое медопроизводство достигает 1000 т. Мед реализуется в большинстве случаев 
в местном плане, непосредственно от пчеловодов. В последние годы, созданные кооперативы 
практикуют торговлю оптом. 

 
II. Материал и методика  
Пробы были взяты из наиболее развитых с пчеловодческой точки зрения зон каждой 

провинции. При определении зон производства меда учитывали результаты пыльцевого анализа 530 
проб меда: 173 пробы происходили от пасек провинции Лего, 97 проб из провинции Понтеведра, 155 
проб из провинции Корунья и 105 проб из провинции Уренсе. Для анализа проб меда применяли 
методы ЛУВО с сотр. (1978). 

 
а) Количественный анализ 
 
Для количественного анализа и определения падевого показателя использовали 20 г меда. 

Падевые элементы и пыльцевые зерна подсчитывали в камере типа Тома. Каждая проба 
проанализирована дважды. 

 
ь) Качественный анализ 
 
Для качественного анализа использовали 30 г меда. Пыльцевые зерна идентифицировали 

оптическим микроскопом НИКОН ОПТИФОТ при увеличении в 400 и 1000 раз. Для каждой пробы 
установлены линии подсчитывания, которые использовали до идентифицирования 1200 пыльцевых 
зерен/пробу минимально. После получения абсолютных данных исчисляли относительные 
процентажи для составления пыльцевого спектра. 

 
в) Пыльцевое идентифицирование 
 
Для идентифицирования сортов пыльцы в качестве ориентировочного элемента 

использовали палинотеку галисийской медоносной флоры, находящуюся на Факультете Наук 
Университета Виго в Уренсе и на Факуль-тете Фармацевтики Университета в Сантьяго де 
Компостела. Использовали также различные справочники и шифры по пыльцевму 
идентифицированию. 

После идентифицирования пыльцы, для выражения результатов использовали категории: 
пыльцевой вид, род или тип. Последний из них показывает подробную морфологию для различных 
родов, главным образом, в рамках одного семейства. Использованы слова род и вид в случае сортов 
пыльцы, точно соответствующих определенному растительному виду. 

 
г) Сортировка медов 
 
После получения пыльцевого спектра, для сортировки монофлерных медов использовали 

следующие процентажи: 70% для медов с эвкалипта и каштана (ЛУВО, 1968; СЕРРА с сотр., 1987; 
САЛА, 1991; ВАЛЕНСИЯ, 1991) и 45% для медов с Rubus, Erica или типа Cytisus (ЛУВО с сотр., 1978). 

 
III. Результаты 
 
После изучения пыльцевых спектров проб нами получены специфичные сочетания пыльцы, 

характерные для каждой зоны производства. Данные сочетания получены при учитывании их наличия 
в не менее 75% проб меда каждой зоны (таблица I и таблица II). Указанные ниже зоны (карта I) 
представляют следующие характеристики их медов: 
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Таблица I 
Пыльцевые сочетания, характерные для каждой географической зоны и их частота 

 

Пыльцевое сочетание Зона % 

Castanea-Rubus-t. Campanula-Erica-t. Cytisus 1 88 
Castanea-Rubus-Erica-t. Cytisus 2 100 
Castanea-Rubus-Erica-t. Trifolium-t. Campanula-Centaurea 3   78 
Castanea-Rubus-Erica-Eucalyptus-t. Cytisus 4 96 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-t. Cytisus 5 95 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-t. Cytisus-t. Conium-Salix 6 76 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-Erica 7 94 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-t. Cytisus-Echium-Erica 8 90 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-t. Cytisus-t. Trifolium-Erica 9 75 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-t. Cytisus-t. Trifolium 10 90 
Eucalyptus-Castanea-Rubus-Erica 11 100 
Castanea-Rubus-Erica-t. Cytisus-t. Prunus 12 90 
Castanea-Rubus-t. Lotus-t. Cytisus-t. Campanula-Erica 13 96 
Castanea-Rubus-t. Lotus-Erica-t. Campanula-t. Prunus-t. Cytisus 14 100 
Castanea-Rubus-t. Lotus-Erica-t. Campanula-Echium 15 90 

 
Таблица II 

Главные чарактеристики проб каждой зоны 
 

Monofloral 
Area N P C.M. I.M. MILFL. 

C R E ER L Cl 
  1 52 21 II, III NULL 27 13 12 - - - - 
  2 45 22 II, III NULL 20 20   2 - 3 - - 
  3 60 22 II, III NULL 33 19   8 - - - - 
  4 31 28 I, II NULL 26 - -   4 - - 1 
  5 21 29 I, II NULL 17 - -   4 - - - 
  6 49 26 II NULL 21   1 - 27 - - - 
  7 18 28 II, III NULL 12   1   1   2 - - 2 
  8 15 26 II NULL   8 -   2   4 - - 1 
  9 13 25 I, II NULL   9 -   1 - 1 - 1 
10 72 25 II NULL 48   6   8   8 2 - - 
11 50 27 I, II NULL 28   5   1 12 4   
12 53 28 II, III LOW 33   4 14 - 1 1 - 
13 23 32 III, IV, V LOW 13 10 - - - - - 
14 18 31 II, III, IV LOW 14   3 - - - 1 - 
15 10 30 II, III LOW   8   1 - - 1 - - 

 

N – число проб; Р – среднее число пыльцевых типов; С.М. – классы по МАУРИЦИО; IМ – падевый показатель; С – монофлерный мед 
с Castanea, E – монофлерный мед с Eucalyptus, Сy – монофлерный мед с Cytisus; R – монофлерный мед с Rubus; Er – монофлерный мед с Erica, L – монофлерный 
мед с Lotus 

 
1. Зона Деса – Чантада – Лемос – Сарриа 
 
Изучены 52 пробы, в которых сочетание Castanea–Rubus-t. Campanula–Erica–t. Cytisus 

отмечено в 88% проб. Среди других сортов пыльцы, играющих важную роль в характеристике медов 
данной зоны, отметим пыльцу от Lotus и Trifolium. Среднее число пыльцевых типов/пробу составляло 
21 и, вообще, все сорта меда принадлежали классам II и III по МАУРИЦИО. Для всех медов падевый 
показатель был незначительным или нулевым. Что касается сортировки медов, 13 были 
монофлерными с Castanea, 12 с  Rubus, а 27 были полифлерными. 

 
2. Зона О Каурел – Анкарес – Фонсаграда 
 
Изучены 45 медов, в которых сочетание Castanea-Rubus-Erica-Cytisus наличествовало на 

100%. Другие важные для характеристики данных медов пыльцы были с Lotus и Prunus. Среднее 
число пыльцевых типов было 22 и включалось, в зависимости от содержания пыльцы в классы II и III 
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по МАУРИЦИО. Для всех проб падевый показатель был низким или нулевым. Сортировка показала 
наличие 20 монофлерных медов с Castanea, 3 с Erica, 2 с Rubus и 20 полифлерных. 

 

 
Рис.1 Географическое расположение 15 медо производственных зон Галисии 

 
3. Зона А Ульоа – Луго – Вилалба  
 
Изучены 60 проб меда. Пыльцевое сочетание представлено Castanea-Rubus-Erica-Trifolium-

Campanula-Centaurea в 78% проб. Среднее число  пыльцевых типов/пробу было 22. Данные меды 
принадлежат классам II и III по МАУРИЦИО. Падевый показатель оказался нулевым или низким. 
После сортировки получены 19 монофлерных медов с Castanea, 8 с Rubus и 33 полифлерные. 

 
4. Зона Мондоньедо – Вивеиро – Рибадео 
 
Изучена 31 проба. В 96% обнаружено пыльцевое сочетание Castanea-Rubus-Erica-Eucalyptus-

Cytisus. Среди других сортов напомним пыльцу с Calluna vulgaris, Echium, Reseda. В среднем было 28 
пыльцевых типов/пробу. По содержанию пыльцы они принадлежат классам I и II по МАУРИЦИО. Для 
всех проб падевый показатель был нулевым. После сортировки 4 были монофлерными с Eucalyptus, 
1 c Cytisus и 26 полифлерными. 

 
5. Зона Баихо Миньо – О Кондадо – А Параданта 
 
Изучена 21 проба. В 95% из них обнаружено сочетание Eucalyptus-Rubus-Cytisus. Среди 

других сортов наиболее хорошо представленными были с Erica и Lotus. В конкретном случае области 
Параданте пыльца с Sesamoides показала высокие значения. Меды данной зоны принадлежат 
классам I и II по МАУРИЦИО. У всех проб падевый показатель был нулевым или низким. После 
сортировки получено 4 монофлерных сорта с эвкалипта и 17 полифлерных. 

 
6. Зона Виго – Понтеведра – О Салнес – Барбанца 
 
Изучены 49 проб. В 76% из них найдено сочетание Eucalyptus-Castanea-Rubus-Cytisus-

Conium-Salix. Среднее число пыльцевых типов было 26. Все пробы принадлежали классу I по 
МАУРИЦИО, а падевый показатель был нулевым. 27 медов были монофлерными с Eucalyptus 1 с 
Castanea и 21 полифлерными.  
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7. Зона Терра де Монтес – Табеирос 
 
Изучены 18 проб. В 94% из них отмечено наличие сочетания Eucalyptus-Castanea-Rubus-Erica. 

Среди других сортов напомним пыльцу с Cytisus и Salix. Среднее число пыльцевых типов/пробу было 
28. Пробы принадлежат классам II и III по МАУРИЦИО. У всех проб падевый показатель был 
нулевым. После сортировки 2 меда были монофлерными с Eucalyptus, 1 с Castanea, 1 с Rubus, 2 с 
Cytisus и 12 полифлерными. 

 
8. Зона Падрон – Сантьяго 
 
В данной зоне изучены 15 проб. В 90% из них отмечено наличие сочетания Eucalyptus-

Castanea-Rubus-Erica-Cytisus-Echium. Среднее число пыльцевых типов было 26. Все принадлежали 
классу II по МАУРИЦИО, а падевый показатель был нулевым. После сортировки 4 сорта оказались 
монофлерными с Eucalyptus, 2 с Rubus, 1 с Cytisus, а 8 были полифлерными.  

 
9. Зона Фистерра – Бергантиньос 
 
Здесь были изучены 13 проб. У 75% из них наличествовало сочетание Eucalyptus-Castanea-

Rubus-Cytisus-Trifolium-Erica. Среднее число пыльцевых типов было 25. Пробы принадлежат классам 
I и II по МАУРИЦИО. Падевый показатель был нулевым. После сортировки 2 сорта были 
монофлерными с Cytisus, 1 с Erica australis, 1 с Rubus, а 9 были полифлерными. 

 
10. Зона Ордес – Арзуя – А Корунья – Бетанcос – Ас Понтес 
 
Изучены 72 пробы меда. У 90% из них обнаружено пыльцевое сочетание Eucalyptus-Castanea-

Rubus-Cytisus-Trifolium. Среди других идентифицированных сортов пыльцы напомним пыльцу с Erica 
и Campanula. Среднее число пыльцевых типов было 25. Пробы принадлежат классу II по МАУРИЦИО. 
Падевый показатель был нулевым. Из общего числа проб 8 оказались монофлерными с Eucalyptus, 8 
с Rubus, 6 с Castanea, 2 с Erica, а 48 были полифлерными. 

 
11. Зона Феррол – Ортигейра 
 
Изучены 50 проб меда. Во всех пробах обнаружено пыльцевое сочетание Eucalyptus-

Castanea-Rubus-Erica. Среди других обнаруженных сортов пыльцы напомним пыльцу с Trifolium и 
Cytisus. Среднее число пыльцевых типов было 27. Пробы принадлежат классам I и II по МАУРИЦИО. 
Падевый показатель был нулевым. Из общего числа проб 11 оказались монофлерными с Eucalyptus, 
1 с Rubus, 5 с Castanea, 4 с Erica, а 29 были полифлерными. 

 
12. Зона Уренсе- Селанова – Хинсо де Лимия 
 
Здесь были изучены 53 пробы меда. У 90% их них обнаружуено пыльцевое сочетание 

Castanea-Rubus-Cytisus-Erica-Prunus. В совсем незначительных количествах встречали и пыльцу с 
Campanula и Echium. В данной зоне отмечено и наличие пыльцы ряда бобовых, например донника и 
люцерны. Среднее число пыльцевых типов было 28. Пробы принадлежат классам II и III по 
МАУРИЦИО. Падевый показатель был средним, а в большинстве проб низким. 

Данная просторная зона может быть разделена на две подзоны. В северной производится 
много меда c Erica а в южной главная продукция получается с Castanea. После сортировки получены 
14 монофлерных медов с Rubus, 4 с Castanea, 1 с Erica, 1 с Lotus и 33 полифлерных. 

 
13. Зона Тривес 
 
В даной зоне изучены 23 пробы. Сочетание Castanea-Rubus-Cytisus-Erica-Lotus-Campanula 

отмечено у 96% проб. В данной горной зоне в медах преобладает каштановая пыльца. В медах с 
пастбищных и луговых растений идентифицирована пыльца с Erica-Lotus-Campanula-Rubus-Cytisus. 
Очень часто в пыльцевых спектрах встречается пыльца Hypericum, но в небольших количествах  
(< 4%). Среднее число пыльцевых типов было 32, а падевый показатель был низким. По содержанию 
пыльцевых зерен/г меда они принадлежат классам III, IV и V по МАУРИЦИО. Сортировка показала 
наличие 10 монофлерных медов с Castanea и 13 полифлерных. 

 
14. Зона Верин 
 
В данной зоне изучены 18 проб меда. Во всех пробах обнаружено сочетание Castanea-Rubus-

Lotus-Erica-Campanula-Prunus. Очень часто встречается и пыльца с Anarrhinum, Sedum, Echium, 
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Myosotis. Пыльца с Lavandula, характерный для медов средиземноморской зоны таксон, 
идентифицирована спорадически в пыльцевых спектрах, причем в очень низком количестве (менее 
1%). Среднее число пыльцевых типов было 31/пробу. Падевый показатель был низким. По 
содержанию пыльцевых зерен/г меда они принадлежат классам II, III, и V по МАУРИЦИО. Сортировка 
показала наличие 3 медов с Castanea sativa, 1 с Lotus и 14 полифлерных.  

 
15. Зона О Боло – Вальдеоррас 
 
В этой горной зоне были изучены 10 проб меда, главной характеристикой которых было 

наличие пыльцевого сочетания Castanea-Rubus-Lotus-Ericaсеае-Campanula-Echium (в 90% проб). В 
пыльцевых спектрах медов данной зона встречается и пыльца Prunus, Cytisus, Anarrhinum. Среднее 
число пыльцевых типов – 30. Падевый показатель был низким у всех проб. По содержанию 
пыльцевых зерен/г меда они принадлежат классам II и III по МАУРИЦИО. Сортировка показала 
наличие 1 монофлерного меда с Castanea, 1 с Erica и 8 полифлерных.  

 
IV. Дискуссии 
 
Самые важные разницы при изучении галисийских медов в зависимости от их 

географического происхождения даны количественными вариациями основных пыльцевых типов. 
Территорию Галисии можно разделить на две производственные зоны, одна побережная, вторая – 
внутренняя. Между ними расстилается переходная полоса, меды которой представляют смешанные 
характеристики. В данной зоне получаются, вообще, полифлерные меды с равными пропорциями 
пыльцы с каштана и эвкалипта. Пыльца с Erica в значительном количестве встречается в медах, 
полученных в южной части провинции Луго и на склонах восточных гор.  

Основными пыльцевыми типами галисийских медов являются Castanea-Rubus-Eucalyptus-
Erica-Cytisus. Другие пыльцевые типы можно считать иногда маркерами определенных зон.  

Прибрежные зоны 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, сильно облесенные эвкалиптом, характеризуются 
наличием данного пыльцевого типа в высоких процентах во всех медах. Здесь имеются 
производственные зоны монофлерных медов с эвкалипта. Во внутренних зонах (1, 2, 3, 12, 13, 14 и 
15) Castanea sativa и Rubus являются наилучше представленными в медах данных зон таксонами. 
При установлении характеристик зон на более низком уровне имеются другие учитываемые 
пыльцевые типы, например Erica играет важную роль для зон 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 . 
Пыльцевой тип Campanula часто встречается в зонах с высоким производством молока и мяса, гдк 
преоблыдыют пастбища (1, 3, 13, 14, 15). Пыльцевой тип Cytisus проявляет поведение, подобное 
Erica и преобладает в медах, происхождением из лесных и кустарниковых зон (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 
13, 14). В провинции Оренсе пыльцевой тип Prunus часто встречается в зонах 12 и 14, где растут, 
главным образом, плодовые деревья.  

Другие таксоны лишь случайно преобладают в пыльцевых спектрах. В провинции Ла Корунья 
часто встречается Hedera helix L. Ряд областей провинции Луго (зона 3) характеризуются высокими 
значениями пыльцевого типа Trifolium. Campanula представляет высокие значения в зоне 1. В зонах 
14, 15 и юго-восточной зоне 2, со средиземноморской растительностью, часто встречается Lavandula 
stoechas L. и Cystus ladanifer L., однако никогда, не превышающих 1%. В округе А Параданта (зона 5) 
встречается Sesamoides, а в Понтеведре (зона 6) – Acacia и Zea mays. В медах провинции Оренсе 
(12, 13, 14, 15) в пыльцевых спектрах медов часто встречается пыльца с Anarrhinum.  

 
V. Выводы 
 
Следует отметить слабое присутствие падевого показателя и пыльцы в галисийских медах, 

несмотря на то, что они происходят от хорошо представленных видов (Castanea sativa, Eucalyptus). 
Это связано с видом применяемого пчеловодами улья (с подвижными рамками Лангстрота), а также 
со способом откачивания меда.  

Определение характеристики галисийских медов и их дифференциация по отношению к 
другим испанским медам являются несложным процессом. Лишь в зонах, соседствующих с 
провинциями Астуриас и Леон (ЛУИС и ГОМЕС, 1989; ВАЛЕНСИЯ, 1991; ЛУИС с сотр., 1993), где 
получаются меды со сходными пыльцевыми спектрами, дифферен-цирование осуществляется с 
трудом. Имеются сорта меда в которых, поразительным образом, отсутствует пыльца 
средиземноморских растений. Таким образом отсутствие или слабое присутствие пыльцы с Diplotaxix 
erucoides DC., Hypecoum procumbens L., Olea europeae L., Cistus ladanifer L., Helianthus annuus L., 
Citrus, Lavandula и др., чьи  пыльцы хорошо представлены в других испанских и южноевропейских 
медах позволяет их дифференцирование (БАТАЛИНИ с сотр., 1973; РИЧАРДЕЛЛИ, 1979; ЛУВО и 
АБЕД, 1984; ДЕМБЛОН, 1988; ПЕРЕС де САБАЛСА, 1989; ВАЛЕНСИЯ, 1991; ХИДАЛГО, 1993). 
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