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В Ш у ш е н с к о м
8 мая 1897 г. политический административно-ссыльный 
Владимир Ульянов прибыл в глухое сибирское село 
Ш ушенское под гласный надзор полиции. М есто было 
весьма неприглядное. Улицы села тонули в непролазной 
грязи и навозе. Не было ни одного кустика зелени, не 
говоря уж о садах. Сначала Владимир Ильич поселился 
в доме крестьянина А . Д . Зырянова (фото слева 
вверху), а через год, когда к нему приехали Н. К. Круп
ская с матерью, они перебрались на квартиру 
к А. П. Петровой (фото внизу). Ленин очень много ра
ботал в шушенской ссылке, но в свободное время 
с удовольствием бывал на природе. А. С . Середкина, 
дочь хозяйки дома, вспоминает: «Уступили мы им часть 
своего огорода, и помню, как на следую щ ее лето они 
в нем насадили разных овощей, а под окнами устроили 
клумбы с красивыми цветами, все ухаживали за огоро
дом и садом. Владимир Ильич копал грядки в огороде, 
поливал цветы и всегда со всеми шутил. В садике они 
устроили беседку из хмеля, в ней Владимир Ильич читал 
газеты и журналы. Этот уголок всем в селе нравился, 
такой чистоты и красоты у нас не видели ещ е, кругом  
только навоз был да чертополох рос. Мы и соседи по 
примеру наших квартирантов тоже стали цветы садить, 
а семена брали у Надежды Константиновны». Владимир 
Ильич часто совершал дальние прогулки в окрестностях  
Ш ушенского. В 10 км от села в сосновом бору недалеко  
от озера Перово стоит шалаш (фото справа вверху]. 
В таком шалаше он отдыхал во время охоты, решением 
Советского правительства в Ш ушенском будет создан 
благоустроенный красивый город как памятник вождю. 
Но в мемориальной зоне все будет сохранено в таком  
виде, как это было при Ленине.

Фото г. Т а ф и н ц о а ,  А. Р о г о ж к м н а

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ЦВЕТОВОДСТВО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ Н АУ Ч Н О -П РО И ЗВ О Д СТ ВЕН Н Ы Й  
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л  
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « К О Л О С » .  М О С К В А •  Т Р И Н А Д Ц А Т Ы И Г О Д  И 3 Д А Н И Я •  2 — 1 9 7 О

Внимание защите растений

П остоянно растущ ий спрос населения на цветы в нашей 
стране вызвал необходим ость расш ирить цветоводство , оно 

теперь уж е становится отраслью  сельского  хозяйства. В настоя
щее время цветочные и декоративны е растения культивирую т 
не только специализированные цветоводческие хозяйства, но и 
многие пригородные совхозы  и колхозы . Правильно сочетая 
выращивание овощ ей и цветов, они рационально использую т 
оранж ерейные площ ади, помогаю т удовлетворять потребность 
в цветочной продукции и дополнительно получаю т больш ие 
доходы .

За последние 2— 3 года значительно возросли площ ади за
крытого грунта под цветами в хозяйствах систем ы  М КХ . О р га
низованы крупны е цветоводческие совхозы  и комбинаты, про
водится специализация, улучш ается ассортим ент выращ и
ваемых культур .

Во многих республиках расш иряется сеть питомников д е 
коративных растений, создаю тся элитно-маточные и сем ено
водческие хозяйства, больш е выпускаю т цветов и посадочного 
м атериала хозяйства научно-исследовательских учреж дений. 
Еж егодно увеличивается объем заготовок и закупок цветоч
ных семян в объединениях «С ортсем овощ ». О рганизую тся 
карантинные питомники д ля  проверки посадочного м атериала, 
поступаю щ его из-за рубеж а.

Чтобы выращивать больш ое количество разнообразны х 
цветов и посадочного материала высокого качества, нужно, 
конечно, хорош о знать агротехнику декоративны х растений и 
строго выполнять ее . О днако сле дует помнить, что результаты  
нелегкого тр уда цветоводов б удут значительно снижены или 
даж е сведены к нулю , а хозяйства понесут очень большие 
убытки, если своевременно не проводить борьбы с вредите
лями и болезнями. К сож алению , у нас дело  защ иты растений 
поставлено очень плохо. Выращ ивая цветы, все агротехничес
кие приемы следует обязательно  увязы вать  с защитой 
растений. При этом мож но значительно улучш ить качество, 
увеличить выпуск продукции и повысить рентабельность хо
зяйства. Все средства, затрачиваемы е на борьбу с вредите
лями и болезнями, окупятся с лихвой.

Надо д л я  всех культур  иметь си стем у  защ итных м е
роприятий с учетом  возмож ного зараж ения вредителям и и
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болезням и, сроков их появления, биологии развития и требова- 
вания растений. Выполнять мероприятия следует систематиче
ски и в строго  намеченные сроки. При см ене культуры  почву 
и помещ ение надо обязательно дезинфицировать.

В ш татах крупного цветочного предприятия нужно обяза
тельно иметь специалиста по защ ите растений. В небольших 
хозяйствах эту работу долж ен хорош о знать мастер-цветовод. 
Борьбу с вредителям и и болезнями надо проводить не от 
случая к случаю , а по заранее намеченному плану. Д о появ
ления вредных насекомых и возбудителей заболеваний сле
д уе т делать профилактические обработки растений ядохими
катами, строго  соблю дать агротехнические и общие санитар
ные правила.

Д ля  выращивания высококачественных растений большое 
значение им ею т санитарно-гигиенические мероприятия. В мел
ких хозяйствах, где  ассортимент цветов большой, а площадь 
невелика, растения ставят плотно, и горшки быстро покры
ваю тся плесенью . Под стеллаж ам и часто хранится и зем ля, и 
посуда, в теплице неизбеж но появляется грязь. В таких усло
виях вредители и болезни разм нож аю тся особенно интенсивно.

Н ередко  в хозяйствах, даж е при наличии механизации, цве
точные плантации с осени не обрабаты ваю тся, весной сильно 
зарастаю т сорняками и являю тся рассадниками инфекции. 
Вредители и возбудители болезней, перезимовав на сорных 
растениях, в дальнейш ем  п ер е хо дят на культурны е и сильно 
их повреж даю т.

Пож алуй, чаще всего в оранж ереях появляется тля . Неко
торы е цветоводы считают ее не очень серьезны м  вредителем 
и не ср азу  уничтож аю т. Тля зараж ает почти все растения от
кры того  и закры того  грунта: она поселяется на побегах в точ
ке роста , от этого скручиваю тся м олоды е листочки. Растения 
плохо развиваю тся, иногда совсем  не зацветаю т или даю т 
цветы плохого качества. Кром е того , эти насекомые переносят 
вирусные болезни , бороться с ними мы пока не ум еем .

О собенно часто нападает тля на растения, получающ ие из
быточное количество азотных удобрений. При регулярных 
ф осф орно-калийны х внекорневых подкорм ках (100 г супер ф ос
ф ата и 75 г калийной соли на 10 л воды) укрепляю тся ткани 
растений и они становятся более устойчивыми к повреждениям
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тлей. Бороться с ней надо обязательно при первом появлении 
и регулярно.

М ногие оранж ерейные хозяйства при сильном зараж ении 
растений паутинным клещ ом  примерно треть продукции по
лучают нестандартной, а иногда растения вообщ е не зацве
тают и погибают. Против клещ а надо проводить проф илакти
ческие еж емесячны е обработки акарицидами. При появлении 
вредителя растения необходим о опрыскивать чаще (раз 
в неделю ) и обязательно менять ядохимикаты , потому что 
клещ и м огут приобрести устойчивость к одном у и том у ж е 
препарату.

Глоксинии сильно пораж аю тся почвенными грибами —  ф ито
фторой, ф узар иум ом , питиумом, ллакроспориумом. Там , где 
зем ляную  см есь не протравливаю т, отпад м олоды х растений 
доходит до  60— 70 % . О чень важно правильно составлять зе м 
ляную  см есь . Тор ф  ни в коем  случае не долж ен  быть разло
живш имся.

Почти повсю ду в хозяйствах бичом ремонтантной гвоздики 
является ржавчина, которая распространяется весьм а бы стро. 
Если не вести борьбы с ней, то  на второй год  м огут погибнуть 
почти все посадки. Больш ое количество гвоздики гибнет от 
ф узар иоза . В отдельны х хозяйствах отпад взрослы х растений 
бывает до  50 % , а укорененны х черенков —  до 7 0 % . Д л я  лик
видации этих заболеваний необходим о тщ ательно о б еззар а
живать почву, а производственники часто этого не делаю т. 
Кром е того , не соблю даю тся правильные сроки обработки 
растений ф унгицидам и. Сбор пораж енных листьев не дает 
нужных результатов , к том у ж е , это очень тр уд о ем кая  работа, 
и при этом  повыш ается себестоим ость цветочной срезки . 
Большое значение им ею т ухо д  и правильное внесение удо б р е
ний. Растения, получаю щ ие в избьп-ке азот, бы стрее пора
ж аю тся ржавчиной, а фосф орно-калийны е подкорм ки повы
ш аю т устойчивость их к заболеванию .

Вирусны е болезни ремонтантной гвоздики нередко  сни
ж аю т выход цветочной срезки  в 2 раза . Зараж енная вирусом  
петуния д ает м елкие цветы , декоративность растений резко  
падает.

Большие убытки хозяйствам  приносят вредители и болезни 
луковичных культур . Там, где  перед  посадкой луковицы тю ль
панов не протравливаю тся ядохимикатами против корневого 
лукового клещ а, отдельны е сорта выпадаю т на 5 0 % . Где про
изводится обеззараж ивание, отпад составляет всего 3— 5 % . 
Очень много гиацинтов погибает от бактериоза (до  5 0 % ). Часто 
луковичные пораж аю тся серой гнилью , ф узар иозом , пеницил- 
лезом , склеротинией. Все луковичные необходим о обрабаты 
вать инсектофунгицидам и перед  посадкой и по м ере необхо
димости —  во время вегетации.

В тех хозяйствах, где  не соблю дается правильная агротех
ника и не организована защ ита растений, 70— 80%  гладиолу
сов погибает от ф узар иозного  увядания и др уги х заболева
ний. Качество цветов значительно сниж ается от повреждений 
гладиолусовы м  трипсом , а при сильном зараж ении отпад клуб
нелуковиц бывает д о  50 % . Д л я  этой культуры, к р о м е  хим ичес

ких обработок, очень важ но соблюдать 4— 5-польный сево
оборот.

Там, где  не ведется борьба с болезням и пионов, растения, 
пораженные серой гнилью , соверш енно не даю т прироста и 
о тпад  их составляет 30— 50 % . При своевременной обработке 
ядохимикатами и соблюдении правильной агротехники гибель 
пионов бывает незначительной.

Колоссальные выпады (до  100% ) наблю даю тся у однолет
них астр от ф узариозного  увядания потом у, что цветоводы 
часто не соблю даю т севооборота, не протравливаю т сем ена 
перед посевом и не выполняют необходим ых агротехнических 
и химических мероприятий во время вегетации.

Зелены е насаждения парков, скверов, улиц в городах также 
надо защ ищ ать от вредителей и болезней. При сильном зара
жении деревьев и кустарников щитовкой отдельны е ветви 
бы стро отм ираю т, паутинный клещ  вызывает преж деврем ен
ное пож елтение и опадение листьев, тли загрязняю т крону и 
сниж аю т декоративность насаждений. При таких заболеваниях 
коры , как нектрия и цитоспора, сокращ ается продолж итель
ность жизни деревьев.

В ф евр але 1969 г. Совет М инистров С С С Р  принял поста
новление «О б улучш ении организации защ иты сельскохозяй
ственных растений от вредителей и болезней». На основании 
этого постановления и приказа по М СХ С С С Р  районные и меж
районные отделения «Сельхозтехника» по договорам с хозяй
ствами и предприятиями долж ны проводить химическую  обра
ботку растений. Они обязаны такж е обрабатывать и приуса
дебны е участки граж дан по утверж денны м  расценкам . В этих 
ж е докум ентах предусм отрено создание зональных районных 
станций защ иты растений.

В некоторы х крупны х городах (М осква, Ленинград) город
ские станции защ иты зелены х насаждений сущ ествую т давно. 
Они обрабаты ваю т ядохимикатами деревья и кустарники и на 
договорны х началах помогаю т хозяйствам , где  нет специалис
тов по защ ите растений (проводят обследования, консульти
рую т, делаю т анализы почвы). Такая систем а защиты в городах 
д ает хорош ие результаты . Надо надеяться, что краевые, обла
стные и районные станции, которы е создаю тся сейчас, будут 
обслуж ивать и декоративное садоводство.

Ядохимикатами и аппаратурой для борьбы с вредителями 
и болезням и цветоводческие хозяйства долж ны обеспечиваться 
местными отделениям и «Сельхозтехника» по предварительным 
заявкам . Д ля  хранения ядохимикатов в каж дом  хозяйстве не
обходим о иметь специальное хранилищ е, а для аппаратуры — 
отдельное помещ ение.

У  нас проводится мало исследований в области защиты 
декоративны х растений. Например, слабо разработаны методы 
борьбы с ржавчиной на ремонтантной гвоздике. Д аж е в круп
ных хозяйствах, выпускаю щ их миллионы цветов этой культуры , 
лишь вручную  собираю т, пораж енные ржавчиной, листья. Не
достаточно изучены вирусные болезни и меры  борьбы с ними. 
Нет рекомендаций д ля  применения биологического метода 
борьбы . Соверш енно не налажена служ ба прогнозов появле
ния и развития вредителей и болезней декоративных р асте
ний. О тд ел  служ бы  прогнозов при Главном управлении защиты 
растений М СХ С С С Р  уде ляет недостаточно внимания этому 
вопросу.

Учебным заведениям , выпускаю щ им специалистов по за 
щ ите растений, в програм м у следовало бы включить изучение 
вредителей , болезней декоративных культур  и методы борьбы 
с ними.

В последнее врем я больш ое количество посадочного м а
териала (луковичные и клубнелуковичные, розы, многолетни
ки, укорененны е черенки ремонтантной гвоздики, хризантем) 
завозится из-за р уб еж а . Пона он доходит д о  места, при дли
тельной перевозке и неправильном содерж ании в пути сильно 
зараж ается , причем не карантинными объектами, а распрост
раненными болезнями (ботритис, пенициллез, ф узариоз).

При дальнейш ем  размнож ении в питомниках особенно 
больш ой отпад (20— 4 0 % ) бывает у луковичных и кпубнелуко- 
вичных культур . Э то  приносит колоссальные убытки, если 
учесть, что покупаю тся они на валю ту.

Н еобходимо, чтобы «Экспортхлеб» и Государственная ка
рантинная инспекция учли это. Д оставлять посадочный м ате
риал на места надо бы стро и в специальных рефриж ераторах 
при тем пературе 2— 4°.

г. О Л И С Е В И Ч
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АНТУРИУМ

УД К  635.966

и е к о т о р ы е  виды антуриум а (A n th u r i-  
■ • u m  c ry s ta l l in u m , А . w e it c h i i ,  А . e le -  
gans) использую т как лиственно-декора- 
тивные растения, д руги е  (А . a n d re a n u m ,
А . s c h e rz e r ia n u m ) —  выращ иваю т в за
крытом грунте для получения цветочной 
срезки .

А нтур иум  Ш ерцера можно разводить 
и в комнатных условиях, если поддерж и
вать необходим ую  тем пературу и влаж
ность воздуха. С ле дует иметь в виду, 
что он' не переносит прямых солнечных 
лучей.

Цветы антуриума долго  не увядаю т в 
воде. Прилистники их имею т разны е ко- 
леры : белый, кремовый, оранж ево-крас
ный, темно-красный и др уги е , с б лестя
щей, как бы полированной поверхно
стью . У  антуриума А н д р э очень крупные 
и ярко окраш енные цветы.

В цветоводческих хозяйствах Болга
рии эти растения выращ иваю т в про
мышленных масш табах. Разм нож аю т ан
туриум ы  двум я способами. При неболь
шом выпуске растений использую т веге
тативный способ —  деление кустов или 
черенкование. Лучш им сроком  разм но
жения считается ф евр аль. Д ля  деления 
отбираю т хорош о развитые растения с 
несколькими побегами. О сторож но о тд е
ляю т побеги с частью корневищ а. Все 
потемневшие кореш ки вы резаю т до 
здоровой ткани.

Д еленки саж аю т в хорош о вымытые 
и высуш енные широкие и плоские горш 
ки. Устраиваю т дренаж  (на одну треть 
горш ка) из битых черепков и крупно
зернистого npoMbtToro песка, затем  на
сыпают смесь то р ф а , листовой и дерно
вой земли с небольш им количеством из
мельченного в порош ок березового  д р е
весного угля . Реакция почвенного раст
вора долж на быть достаточно кислой 
(рН =  4 ,5 - 5 ) .

Первые 8 дней после посадки р асте
ния нужно держ ать закры ты ми в разво- 
дочной кам ере при тем пературе 20— 25°, 
с текла следует притенить и поддерж и
вать высокую  влажность воздуха . Поли
вать субстрат в этот период сле дует 
очень ум еренно . После образования ко
решков зем лю  можно увлаж нять боль
ше, а когда начнут появляться побеги, 
поливать надо обильно.

У  антуриум а А нд р э для размнож ения 
использую т и стеблевы е побеги, которы е 
срезаю т от старых растений. Укореняю т 
их в разводочной кам ере при тем пера
туре 22— 25°. Д ля  посадки готовят тор- 
фо-песчаную  см есь . Воздуш ны е корни 
нужно обернуть м хом  (сф агн ум о м ) 
и слабо завязать мочалом . М ох кладет
ся и на зем ляную  смесь в горш ке. Н еоб
ходимая влажность воздуха поддерж ива
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ется частым опрыскиванием мха из пуль
веризатора.

В промы ш ленном цветоводстве анту
риум  разм нож аю т чаще всего сем енам и. 
Они завязы ваю тся при искусственном 
опылении. С озреваю т сем ена долго  (6—
8 н едель). П осле созревания их нужно 
ср азу  ж е посеять, так  как они очень бы 
стро теряю т всхож есть.

Вы севаю т сем ена в глиняные плош 
ки, которы е ставят в разводочную  кам е
ру или парник. С уб стр ат готовят из мха 
(сф агн ум а) и небольш ого количества 
дерновой зем ли и песка. Против почвен
ных грибов смесь дезинф ицирую т 
0 ,1% -ны м  раствором  марганцовокислого 
калия.

Чтобы гарантировать хорош ую  всхо
ж есть , необходим о в кам ере поддерж и
вать тем пературу 25— 28° и высокую  
влаж ность воздуха. В таких условиях се
мена прорастаю т через 6— 7 недель.

М олоды е растения в течение года не
сколько раз пикирую т в тор ф яны е гор
шочки. На второй год  в ф еврале-м арте 
их пересаж иваю т в 7— 9-сантиметровы е 
вазоны со см есью  то р ф а , мха, дерновой 
земли и небольш ого количества речного 
песка.

В дальнейш ем , в зависимости от раз
вития растений, переваливаю т в ш иро
кие горш ки.

Д л я  нормального развития антуриум а 
в оранж ерее поддерж иваю т вы сокую  
влаж ность воздуха, поливают ум еренно . 
При высокой тем п ературе в оранж ерее 
надо усилить вентиляцию , не допуская 
сквозняков, стекла сле дует притенять.

Чтобы иметь обильное цветение зи
мой, в сентябре ум еньш аю т полив. Тем 
пература в оранж ерее не долж на пре
вышать 15— 20°. Как только  появятся пер
вые цветы (январь), растения снова 
обильно поливают, листья опрыскиваю т 
водой и тем пературу воздуха повыш ают 
до 22— 25°.

А н тур и ум  чащ е всего пораж ается 
септорией (S e p to r ia )  —  пятнистостью  ли
стьев. На листовой пластинке появляю т
ся ж елты е или буры е пятна со светлы м  
окайм лением . В середине пятен о б р азу
ю тся тем ны е точки —  споры гриба. Д ля 
борьбы  с этим  опасным заболеванием 
растения опрыскиваю т 0 ,3% -ны м  раство
ром  м едного  купороса, который, одна
ко, не долж ен попадать на цветы.

При вирусных болезнях на листьях 
появляю тся светло-ж елты е пятна с по
лоскам и. Больные растения р еко м енд у
ется уничтож ать.

Довольно часто антуриум  повреж да
ю т слизни. Они обгры заю т м олоды е ли
стья и побеги. Чтобы уничтожить вреди
телей , растения опрыскиваю т препара
том  родакс. М окриц ловят на приманки 
из кар то ф еля , разлож енного на поверх
ности зем ли и на стеллаж е . Щ итовки по
являю тся на нижней стороне листьев. 
Против них хорош ие результаты  дает 
опрыскивание ф осф орорганическим и 
препаратами. Часто растения повреж да
ю тся и другим и сосущ им и насекомыми. 
Но, если увеличить влаж ность воздуха, 
они исчезаю т.

Лишь регулярны е профилактические 
обработки и правильная борьба с вреди
телям и обеспечиваю т нормальное р а з
витие и декоративность растений.

Е.  М Е Н Д И З О В А

Государ ственное предприятие «Булгарцеет»
Со ф ия
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К А Л Л Ы

Ц ветоводство в наш ем колхозе сравни
тельно м олодая отрасль , но она 

успеш но развивается. У ж е  им еем  26 ты с. 
кв. м  оранж ерей. Вполне освоили неко
торые оранж ерейные культуры , о т них 
получаем немалую  прибыль. Каллы  вы
ращ иваем с 1966 г. на ср езку  и в горш 
ках.

М аточные 3-летние растения сорта 
Ш тутгар тская Ж ем чуж ина заним аю т бес- 
стеллаж ную  оранж ерею  площ адью  
400 кв. м . В ней посажено 1200 кустов 
по схем е 5 0 X 5 0  см  (4 растения на
1 кв. м), от которы х несколько раз в те 
чение года о тделяем  поросль. Д ля  по
садки оставляем  25 ты с . растений, а 
остальные (15 ты с.) продаем  др уги м  ор
ганизациям .

Кром е посадочного м атериала, с ма
точников получаем цветочную  ср езку  —  
по 8— 10 ш т. с куста (всего  около 11 ты с. 
цветов). Э то  дает 8,8 ты с. руб . дохода . 
Каллы в горш ках приносят 20 ты с. руб . 
дохода . Себестоим ость 1 горш ечного ра
стения 65 коп., а срезки 37 коп. за ш туку.

Выращ ивание калл в го'ршках и грун
те оранж ереи поручено 3 работницам . 
За ними такж е закреплены  розы  
(200 кв. м ) и летом , с мая по сентябрь, —  
помидоры ‘Гигант’ (1400 кв. м ).

Каллы  у нас рентабельная культура . 
Вы пускаем  на продаж у продукцию  толь
ко 1 сорта. С р едняя отпускная цена 1 
срезанного цветка 67 коп., растения в 
горш ке —  92 коп. Зимой каллы  прода
ются дорож е —  соответственно 0,75—  
1,0 руб . и 1,12— 1,5 руб ., а летом  деш ев
ле —  0,4 руб . и 0,7 руб . Стандартом  для 
горшечной продукции считается р асте
ние с 3 хорош о развитыми листьями и 1 
цветочной стрелкой, цветы в полурос- 
пуске или распустивш иеся; для цветоч
ной срезки  —  длина цветоноса 75—  
100 см .

Каллы  пользую тся огром ны м  спро
сом , особенно зимой. Больш ую  часть ра
стений в горш ках (70"/о) реализуем  че
рез «Мосцветторг» или через свои ма
газины (два в М оскве и один на станции 
Н икольская). С резанны е цветы продаем  
только в своих магазинах.

О т маточников поросль о тделяем  
вскоре после появления, чтобы не исто
щ ались растения. Поросль легко  уко р е
няется в лю бое время года, но лучш им 
сроком  считаем апрель— май. В это вре
мя меньш е страдаю т маточные расте
ния, а м олоды е каллы интенсивно разви
ваются и м огут к концу года зацвести .

Более м елкую  поросль (с 1— 2 ли
стьями) саж аем  в грунт стеллаж а, а круп
нее (3— 4 листа) —  в 11— 13-сантиметро- 
вые горш ки. Д ля  посадки готовим пита
тельную  смесь из верхового то р ф а , дер-
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НОВОЙ зем ли и перегноя ( 3 : 2 :  1). С уб 
страт хорош о поливаем коровяком  
(1 : 10), добавляем  к нему 2 кг суп ер ф о с
ф ата , 1,3— 1,5 кг калийной соли на
1 куб . м  и все тщ ательно перем еш и
ваем .

На стеллаж  насыпаем 20-сантиметро- 
вый слой см еси и за тем  саж аем  поросль 
по схем е 4 X 4  см  или 5 X 5  см , в зависи
мости от ее разм ер а. На 1 кв. м  разм е
щ аем 400— 500 ш т. По м ере развития ра
стений крупны е экзем пляры  отсаж иваем  
в гориж и. Стеллаж и занимаем примерно
1,5— 2 м есяца.

Д л я  горш ечной культур ы  питатель
ную смесь берем  того ж е  состава. На 
дне горш ка устраиваем  дренаж  (2 см ) из 
битых черепков и крупнозернистого  реч
ного песка . Горшки на стеллаж е устанав
ливаем  по 35— 40 шт. на 1 кв. м . После 
посадки растения обильно поливаем.

Х орош о ставить горш ки на 5— 6-са«- 
тим етровую  подуш ку из то р ф а  или зем 
ляной см еси . Корни часто проходят че
рез водосточное отверстие горш ка и до
полнительное питание они бер ут из этой 
«подуш ки». При этом  растения лучш е 
развиваю тся и бы стрее м огут быть реа
лизованы.

У хо д  за порослью  в грунте стеллаж а 
и в горш ках почти одинаков. О ранж е
рею  хорош о проветриваем , тем п ерату
ру поддерж иваем  16— 18°. Л етом  сте«ла 
забеливаем . Каллы  влаголю бивы, поэто
му поливать их нужно обильно под ко
рень (летом  и весной еж едневно) и, кро
ме того , опрыскивать. Зимой поливаем
2 раза в неделю .

Раз в м есяц  каллы осм атриваем  и все 
пож елтевш ие листья удаляем . Частая 
прополка сорняков и ры хление земли 
способствую т хорош ем у развитию  расте
ний.

Как только  м олоды е растения в 
горш ках укор енятся , раз в 10— 14 дней 
подкарм ливаем  их коровяком  (1 : 10), 
даем удобрения до появления цветочной 
стрелки . М олоды е каллы  на стеллаж е не 
подкарм ливаем .

При апрельском  и майском делении 
растения, выращ енны е из крупной по
росли, бывают готовы к продаж е через 
6— 7 м есяцев. Каллы  от зимнего д ел е
ния до  реализации развиваю тся 9— 11 
месяцев.

Растения, предназначенны е для вы
ращивания на ср еэку , саж аем  весной в 
грунт оранж ереи по 6— 8 шт. на 1 кв. м. 
Поросль для этого отбираем  крупную , 
сильную . П итательную  см есь использу
ем  такого  ж е  состава, как и для горш еч
ной культуры . Слой смеси долж ен быть 
30— 35 см .

Срезиа иалл в тепличном номбинате. На 
снимне мастер В. Харитонова

Поливаем обильно и после укорене
ния поросли в первый год посадки до 
появления цветоносов раз в 2 недели 
подкармливаем  только коровяком (1 :10). 
На второй год осенью  на поверхность 
земли насыпаем 10-сантиметровый слой 
перепревш его навоза из парников и весь 
год подкорм ок не даем .

Чтобы цветов было больше, постоян
но отделяем  поросль, раз в месяц 
вырываем пожелтевш ие листья, летом 
субстрат держ им  всегда влажным и 
еж едневно опрыскиваем растения во
дой.

Профилактические обработки ядохи
микатами против вредителей и болезней 
проводим 1 раз в м есяц . Если каллы за
раж аю тся паутинным клещ ом , то опрыс
киваем их 0,1“/о-ным раствором препа
рата БИ-58 с интервалом 7—^ дней.

Против болезней (серая гниль) пос
ле срезки  цветов растения опыливаем 
ТМ ТД (2 г на 4 куста).

С р езку  цветов проводим утром , пе
ред  отправкой в магазин. Цветоносы не 
срезаем , а вырываем у самого основа
ния. О статки цветоноса на растении в 
дальнейш ем  м огут загнить и погубить 
его.

Тепличный комбинат колхоза еж егод
но является участником Всесоюзной 
вьктавки  достижений народного хозяй
ства. В 1968 г. за выращивание калл от
личного качества мы получили аттестат 
первой степени. В 1969 г. наша цветоч
ная продукция экспонировалась на вы
ставке цветов в Э р ф ур те  (ГД Р ). Цветоч
ная срезка калл и здесь получила высо
кую  оценку —  бронзовую  медаль.

н. Х А Р И Т О Н О В А ,  
мастер закрытого грунта

Колхоз им. с .  М . Кирова 
М осковская о б л ., Балаш ихинский р-н
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Срезанные 
цветы

По га а т о р и а л а м  
з а р у б е ж н о й  п е ч а т и

У Д К  635.966.2

U  тобы срезанны е цветы дольш е не
* увядали, после срезки их надо сра

зу ж е отправлять в специальное храни
лище или торгую щ им  организациям . 
Д ля уменьш ения потери влаги и лучш е
го сохранения тургора удаляю т лишние 
листья, растения быстро заверты ваю т 
или упаковывают.

По получении цветы необходим о не
м едленно распаковать и разлож ить на 
столах или стеллаж ах. Зимой их обы что  
перевозят в картонных коробках. После 
получения кры ш ку коробки откры ваю т 
не сразу, чтобы растения постепенно 
приняли тем пературу помещ ения.

Распакованные цветы на короткое 
время ставят в холодную  воду. Если ж е 
они после срезки находились в холод
ном хранилище без воды, то этого д е 
лать не следует. Разные сорта нельзя 
помещать в один сосуд . Устанавливать 
срезанные цветы в мокрый песок, мох 
и другие рыхлые материалы надо осто
рожно, чтобы не повредить стебли.

При длительном содерж ании в воде 
или мокром субстрате надо периодичес
ки подрезать стебли. Д ля  поддерж ки 
срезанных цветов с длинными стеблям и 
к  сосуду прикрепляю т кольца из нерж а
веющей проволоки. Растения, имею щ ие 
короткие стебли, м огут стоять немного 
наклонно, без опасности поломки.

Чтобы в стебли вода поступала луч
ше; делаю т длинные косы е срезы , сле г
ка постукивают по их поверхности.

Иногда перед отправкой в холодное 
хранилищ е хризантем , роз, сирени, ге 
оргин, астильбы стебли сантиметров на 
десять  погруж аю т в кипяток на 20— 30 
минут, а затем  —  сразу ж е в холодную  
воду. Л егко  увядаю щ ие цветы держ ат 
полчаса в горячей воде (50°). Если они 
сильно завяли, обработку следует по
вторить.

Растения, выделяю щ ие млечный сок 
(молочай, амариллис, нарцисс, кливия), 
ставят на 3 секунды  в горячую  воду

Продолжение. Начало см . в № 1, 1970 г.

(40— 50°). Некоторы е цветоводы концы 
стеблей у этих растений опаливают над 
горящ ей свечой, газом  или спиртовкой, 
а затем  ставят их в холодную  воду 
или мелкий влажный песок, опилки.

Срезанны е цветы в течение дня не
обходим о хранить в прохладном  поме
щении при тем пературе 5— 12° и следить 
за тем , чтобы на них не попадали пря
мы е солнечные лучи.

Д ля растений, установленных в вит
рине магазина, устраиваю т притенение, 
воздух внутри витрины охлаж даю т вен
тилятором . Зимой цветы долж ны  нахо
диться за двойными рамами. В м ор оз
ные дни откры ваю т внутренние рамы и 
даю т приток теплого  воздуха из поме
щ ения. При сильных м орозах цветы от 
стекла изолирую т бумагой или карто
ном.

Как часто надо менять воду? Еж е
дневно. О на долж на быть всегда свеж ей 
и чистой. Все легкозагниваю щ ие части 
растений (листья, м олоды е побеги) при 
см ен е  воды  удаляют.

О чень полезно опрыскивать цветы 
дож девой или мягкой клю чевой водой, 
сильно хлорированную  воду, со дер ж а
щ ую  известь, они переносят плохо.

Часто спраш иваю т: «Нуж но ли д о 
бавлять в воду питательные вещ ества?» 
О чень слабую  подкорм ку срезанны м  
цветам  давать нужно, это повыш ает их 
устойчивость.

Химические вещ ества сле д ует прим е
нять ср азу  ж е после помещ ения цветов 
в воду. Они не долж ны  влиять на окрас
к у . Главное их назначение —  предохра
нить срезы  от загнивания.

При добавлении тех или иных вещ е
ств сле дует учитывать кислотность полу
чаемого раствора. Д ля  подкисления д о 
бавляю т разбавленную  серную  кислоту. 
Например, реакция раствора для роз и 
левкоя долж на быть кислой (р Н = 4 ). Д о 
бавка в воду раствора угольной кислоты  
задерж ивает у цветов процессы  созрева
ния, старения.

С ахар  в воду добавлять можно, но 
необходим о знать правильную  дозир ов
ку, которая зависит от вида растений, 
степени их развития и колеблется от 2 
до 6"/о.

Д л я  уничтож ения грибов и бактерий 
прим еняю т азотнокислое серебр о , ди- 
нитророданбензол или органические 
ртутны е соединения (2 : 4).

Устойчивость срезанны х георгин по
выш ается в растворе из см еси сахара 
(1 ,5“/о), сернокислого  алю миния (0 ,075% ), 
сернокислого  ж е ле за  (0 ,001% ) и хлорной 
извести (0,003'’/о).

С м есь азотнокислого  кальция (0 ,1 % ) 
и динитроф енола (0,001 Vo) или азиднат- 
рия (0,0002— 0,0015% ) в соотнош ении 2:4 
предохраняет сосуды  растений от заку
порки.

На выставках для  срезанны х цветов 
р еком ендуется использовать раствор из 
сахара (1 ,5 % ), квасцов (0,06— 0,08"/о), 
хлористого  калия (0 ,0 3% ) и хлористого 
натрия (0 ,0 2% ).

Н екоторы е цветоводы реком ендую т 
добавлять в воду небольш ое количество 
поваренной соли, водки, кам ф арного  
спирта, наш атыря, глицерина, уксуса , 
д ревесного  у гл я , буры , квасцов, углекис
лого  калия или ф осф орнокислого  ам м о
ния.

М ногие цветы, находясь в одной вазе, 
часто оказы ваю т вредное влияние д р уг

на д р уга . Например, у тюльпанов, по
ставленных в один сосуд  с нарциссами, 
устойчивость резко  сниж ается. Ландыши 
нельзя ставить вместе с фиалками. Д у
шистый горош ек такж е долж ен нахо
диться в отдельной вазе от други х цве
тов.

Особенности срезки цветов, упаковка 
и транспортировка хризантем, гвоздики, 
герберы. Ц веточную  ср езку  можно 
брать как у крупноцветных, так и у сред- 
нецветных, мелкоцветны х и анемоновид
ных хризантем . У  мелкоцветных цветы 
распускаю тся в вазах. Соцветия, покры
тые росой или влажные (после дож дя), 
срезать не реком ендуется . Срезанные 
цветы ставят глубоко в воду и на час 
вносят в холодное помещ ение. Д ля луч
ш его поглощ ения воды расщ епляю т кон
цы стеблей . Если стебли искривлены, их 
вы прям ляю т под прессом . Стебли под- 
вядш их хризантем  на 30— 40 секунд опу
скаю т в горячую  воду.

Во время хранения еж едневно меня
ю т воду, каж ды е 2 д н я  очищают стебли 
от загниваю щ их листьев и на 10— 14-й 
день делаю т повторную подрезку . При 
правильном ухо д е  хризантемы могут со
хранять свеж есть от 3 до 5 недель.

П еред  отправкой крупные цветы хри
зантем  по одном у оберть(вают мягкой 
бумагой. У  бумаж ного листа разм ером  
20— 30 см с одной стороны до середины 
делаю т прямой, надрез, через который 
пропускаю т стебель . Углы  листа подни
мают кверху и над серединой цветка 
закручиваю т. О тдельны е листья на стеб
ле аккуратно обертываю т бумагой.

У  некоторы х сортов (например Мэ- 
ф о ) крайние лепестки легко опадают, по
этому реком ендуется их закреплять 
стеарином . Затем  хризантемы упаковы
вают в картонные коробки.

При тем пературе воздуха 3° и влаж
ности 95°/о, а такж е при несколько повы
ш енном содерж ании СО г они могут 
сохраняться до  двух недель.

Гвоздика ремонтантная в воде быст
ро расцветает и долго  стоит. Срезать ее 
надо в период распускания бутона, на 
растения не долж ны  попадать солнечные 
лучи, так как от солнца они быстро вя
нут.

П осле срезки  гвоздику ставят в вы
сокий со суд  с водой и вносят в холод
ное помещ ение (1— 3°). Листья не долж 
ны быть влаж ными. В таком  холодном 
хранилищ е гвоздика мож ет стоять в те 
чение 10 дней. Если упаковать гвоздику 
в водонепроницаемый картон и хранить 
при тем пературе О— 1°, то она мож ет со
храняться в свеж ем  состоянии от 4 до 6 
недель.

П еред  продаж ей гвоздику ставят на 
час в теплую  воду (40°). При отправке на 
дальние расстояния ее укладываю т в 
специальные коробки.

Гер беру мож но срезать , когда у цве
тов разовью тся пыльники. После ср ез
ки их ставят в низкие вазы . Уровень 
воды не долж ен превышать 10 см , ина
че начинается загнивание. Хранят их и 
транспортирую т в вертикальном положе
нии, чтобы не искривлялись стебли. Ре
ком ендуется каждый цветок завертывать 
в специальный бумаж ный или прорези
ненный пакетик, защищ ающий герберу 
от действия дневного света, который 
отрицательно влияет на срезанны е 
растения. Устойчивость цветочной срезки 
в воде —  от 6 до  24 дней.
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Ц В Е Т Ы  М О С К В И Ч А М

Первомайский совхоз декоративного  садоводства (М осква) в откры том  
грунте выращ ивает некоторы е однолетники для  получения цветочной 
срезки . З десь  имею тся крупноцветные сорта календулы  (Сенсация, Ю вель), 
гвоздика Ш або (О гненный Король, Розовая, Белая) и однолетние астры 
(Криста, Ш ёнхайт кармазиновая, Принцесса Анна, Пионовидная розовая).

Астрам и в совхозе занято 0,5 га, на этой площ ади высаж ивают 50 тыс. 
растений. При неблагоприятных климатических условиях 1969 г. цветение 
было поздним, и все ж е цветоводы совхоза на торгово-закупочную  базу 
М осцветторга сдали около 200 ты с. срезанны х цветов.

На снимке: работницы участка откры того  грунта готовят астры  для  от
правки в магазин.

Ф ото  л. Р о с к и н в

в  БЛОКНОТ ЦВЕТОВОДА

Ц и к л а м е н
Из норматн101 

м о ско вских цяетоводческиж совхозов

Выращивание 1 тыс. растении 
в горшках (1-й год  культуры). 
Июнь— подготовка ящиков к посе
ву (5 ш т.), посев (по 300 семян в 
ящ ик), ухо д . На эти работы затра
чивается 2,5 чел.-часа (1 руб. 
10 коп.).

В тр етьем  квартале на подго
товку  парника (1 кв. м), установку 
ящ иков с сеянцами, опрыскивание 
(200 раз), притенку (30 раз), рых
ление (6 раз), защ иту растений от 
вредителей и болезней (2 обра
ботки), перевозку цикламена в 
оранж ерею  и установку его на 
полку тр еб уется  6,5 чел.-час. 
(2 руб . 40 коп.).

В четвертом квартале для 15 
поливов и опрыскиваний водой, 2 
прополок и рыхлений, подготовки 
20 ящ иков, пикировки по 50 сеян
цев в ящ ик, установки цикламена 
на полки, полива (4 раза) и защи
ты  растений необходим о 11 чел.- 
час. (4 р уб .).

На 2-й год  выращивания, в пер
вом квартале, чтобы полить (10 
раз) и прорыхлить зем лю  (1 раз) 
в 20 ящ иках с  сеянцам и, подгото
вить стеллаж  (10 см слой земли 
на 10 кв. м ), посадить цикламен 
(100 растений на 1 кв. м), полить 
(20 раз), разры хлить землю  (2 ра
за), подкорм ить растения и опрыс
нуть их ядохимикатами (4 раза), 
потребуется 21,5 чел.-час. (8 руб. 
10 коп.).

Во втором квартале (апрель) на 
посадку в 9-сантиметровые горш 
ки, установку на стеллаж  (64 шт. 
на 1 кв. м ), полив (30 раз), опрыс
кивание (60 раз) и одну прополку, 
а такж е в мае на подготовку пар
ника (слой навоза 35 см на
15 кв. м ), перевозку растений и 
установку в парник (64 шт. на
1 кв. м ), полив (45 раз), опрыски
вание (60), вентиляцию парника 
(30), притенку (25), подкорм ку (2) 
и защ иту растений (1 раз), в июне 
на набивку парника (слой навоза 
35 см  на 25 кв. м ), перевалку ра
стений в 11-сантим етровые горш 
ки, установку их в парник
(40 шт./кв. м ), полив (30 раз), оп
рыскивание (60), вентиляцию (25), 
притенку (25) и защ иту растений 
(1 раз) затрачивается 152,5 чел.- 
часа (55 руб . 70 коп.).

А . К У З Н Е Ц О В А .
с т . агроном<цв«товод

М осковский городской
тр е ст совхозов декоративного садоводства
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ВЫГОНКА 
ЛИЛИЙ

П  уковицы гибридных лилий М ид-Сэи- 
■ '  чури до начала выгонки долж ны  по
лучать предварительное охлаж дение. 
После 15 ноября они продаю тся уж е 
подготовленными к выгонке. Если их вы
садить 24 ноября, лилии м огут зацвести 
к 14 ф евраля, то есть через 75— 80 дней 
после посадки. Весной, когда дни стано
вятся длиннее, этот срок ещ е больш е со
кращ ается. Так, например, вы саж енны е 
1 марта лилии см огут порадовать своим 
цветением уж е 12 мая (на Западе этот 
день отм ечается как День м атери). При
веденная ниже таблица показывает, ког
да следует высаживать луковицы , чтобы 
они зацвели к определенны м  числам.

от ipeMeHH посадки
Время посадки 
24 ноября 
10 декабря 
1 января 

15 ян |ар я  
1 февраля 

15 февраля 
26 февраля 
3 марта 
1 апреля

Начало цветения 
14 ф евраля
1 марта 

16 марта 
28 марта 
14 апреля 
24 апреля 

4 мая 
12 мая 
30 мая

в основу таблицы положены р езуль
таты , полученные специалистами штата 
О регон, которы е уделяли  основное вни
мание тем пературном у реж им у: мини
мальная ночная плюс 12°, а днев
ная 15°. Как показали эксперим енты , при 
8-часовом дне лилии бывают ниже и 
компактнее, чем пр^ более коротком  
световом дне.

Луковицы , приобретенные для  выгон
ки, уж е подготовлены к посадке, но если 
ж елательно начать выгонку в более по
здний срок, то лучше их хранить при по
ниженной тем пературе (1— 4°).

Зем ляная смесь долж на быть легкой 
и рыхлой. Ее готовят из дерновой земли, 
листового перегноя (или то р ф а) и песка 
(2 ! 2 ;  1). На дно горш ка уклады ваю т
2,5-сантиметровый слой гравия, затем  
насылают до половины см есь. После это

Сорт Дтоан Эванс

го высаж ивают луковицы, засы паю т зе м 
лей до краев горш ка и хорош о поли
вают.

М ногие сорта после высадки не тр е 
бую т особы х условий для укоренения, 
их мож но ср азу  ставить на вы гонку. Сорт 
Просперити в данном случае представ
ляет исклю чение. Его надо сначала со
д ерж ать при 5— 10°, чтобы корни хоро
шо развились, затем  тем п ер атур у повы
сить. Реком ендуем ы е для выгонки мини
мальные тем пературы : ночью 12°, днем  
15°.

П осле того  как луковица образовала 
корни и тронулась в рост, ее  надо под
кормить азотом , затем  дать вторичную 
подкорм ку на 11-й день. Ч ерез 10 дней 
после этого сле дует внести полное удо б 
рение. Такой цикл подкорм ок надо про
долж ать до  появления бутонов.

Растениям необходим а постоянная 
влаж ность почвы, но избыточное увлаж 
нение м ож ет привести к загниванию 
корней.

Ботритис (серая гниль) и тля очень 
опасны для лилий. П рофилактические 
обработки растений начинают, как толь
ко появятся всходы .

Ф ото А . Б у ш )

После продолж ительного периода 
пасмурных дней яркое солнце нередко 
вызывает ожоги побегов или пятна на 
листьях, поэтому необходимо притенять 
растения.

Д ля  выгонки годятся луковицы всех 
разборов, но чем они крупнее, тем  боль
ше цветочных бутонов бывает на расте
нии.

Луковицы диам етром  4— 5 см подхо
д ят для выгонки в горш ках, плошках и 
контейнерах. Более мелкие (3— 4 см) 
можно высаживать в плошки или по 3 шт. 
в 13— 15-сантиметровые горшки.

Реком ендуем  следую щ ие сорта ли
лий М ид-Сэнчури для выгонки: с прямо
стоячими цветками —  Синэбар (темно
красный), Кр эзус (золотисто-ж елты й), 
Дэстини (лимонно-ж елтый), Инчантмент 
(оранж ево-красный), Дж оан Эванс (свет
ло-оранж евый), Хармони (ярко-оран
ж евый), Табаско (каштаново-красный); 
с поникающими цветками —  Корсаж 
(розовы й), Просперити (лимонно-жел
тый). и. Л Е Ф Е Е Е Р

Перевод Л . М а й с у р » д э «
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РАЗМНОЖЕНИЕ
ЛИСТОВЫМИ
ЧЕРЕНКАМИ

У Д К  635.943

В  течение 1966— 1969 гг. на каф ед р е  
”  озеленения Л есотехнической акад е
мии проводили опыты по размнож ению  
травянистых декоративны х многолетни
ков откры того  грунта листовыми черен
ками.

Внедрение в промы ш ленное цвето
водство листового черенкования позво
лит получать значительно больш е поса
дочного м атериала от одного  маточного 
растения, чем при размнож ении стеб ле
выми черенками.

Из листовых черенков некоторы х 
многолетников растения развиваю тся 
так ж е  бы стро, как и из стеблевы х. За
цветаю т они на 2-й год . Д ля  посадки 
листовых черенков тр еб уется  небольш ая 
площ адь и несложный ухо д , а использо
вание откры того  грунта для  разм нож е
ния зн ач ительно . сниж ает себестоим ость 
продукции.

Срезанны е листья астр , аконита, гвс- 
периса, инкарвиллеи, м ака, мыльнянки, 
примул и др уги х растений высаживали с 
мая по август на слегка затененные 
гряды .

О пыты показали, что одни растения 
нужно черенковать в мае, а д руги е  —  
в июне— июле (см . таб л .). В остальны е 
месяцы черенки укоренялись хуж е . Это 
зависит от степени сформ ированности 
листьев. Они долж ны  иметь хорош о р аз
витую систем у проводящ их пучков, проч
ную  кутикулу , предохраняю щ ую  лист от 
излишнего испарения влаги.

Все м ноголетние травянисты е д еко р а
тивные растения по хар актер у прикреп
ления листа к м есту располож ения спя
щей почки мож но разделить  на 2 груп
пы. У  первой —  листовые черенки отде
ляю тся от м атеринского растения без 
спящей почки, она остается на стебле 
(нивяник, примула весенняя, инкарвил- 
лея, астра, ф локс , ф унки я). Такие черен
ки  при правильной посадке и ухо д е  уко
реняю тся медленно, в течение 60 дней 
И более. При хорош ей аэрации, ум ер ен
ном увлажнении и тем пер атур е  18— 24°

у  них ф орм ирую тся придаточные корни 
и почки.

У  листового черенка придаточная 
почка появляется позж е корневой систе
мы, которая развивается или от череш 
ка, или у  основания сидячего  листа с его 
внешней стороны . Почка чащ е появляет
ся в м есте располож ения сосудистого  
пучка с  внутренней стороны череш ка 
или основания листа.

Сохранение основания сидячего  листа 
или череш ка способствует более бы стро
м у появлению  и развитию  почки. При 
этом  процент укоренения листьев в ус
ловиях откры того  грунта бывает больш е. 
Например, у инкарвиллеи ср азу  образу
ется каллю с, а у рудбекии ланцетолист
ной происходит постепенное утолщ ение 
части жилки у  основания череш ка. 
У  др уги х ж е видов в основании череш 
ков развивается малозам етны й каллю с, 
прикрываю щ ий тонкой пленкой поверх
ность среза . О т каллю са или выше него, 
а иногда и по всем у череш ку появляю тся 
корни и затем  ф о р м и р уется  почка.

Лист, из которого  развивается расте
ние, у  некоторы х видов сохраняется 
очень долго , наприм ер, у рудбекии все 
лето , когда уж е  сф орм ирована корневая 
систем а и из почки вы растает молодой 
побег.

Укоренение листовых черенков

1

Вид растений
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Аконит фиолето
вый май 40 12

Астра новобель
гийская июль 42 98

Анхуза незабуд
коцветковая май 29 60

Гесперис женский август 23 85
Инкарвнллея ком

пактная июнь 58 20
Инкарвиллея

китайская май 24 50
Инула железистая июнь 17 10
Люпин много

листный май 29 15
Мак восточный май 42 4
Мыльнянка

лекарственная июль 30 100
Нивяник крупно-

цветковый июнь 28 50
Незабудка болот

ная июнь 24 35
Примула Юлии июнь 39 26
Примула зубчатая июль 45 5
Рудбекия ланце

толистная май 30 50
Рудбекия двух

цветная июль 37 90
Синюха голубая май 29 10
Скабиоза темно-

пурпуровая июнь 56 50
Функия ланцето

листная июнь 60 70
Эригерон альпий

ский июнь 21 90
Ясенец белый июнь 80 10

м ендуется снимать вместе с пазушной 
почкой и частью материнского стебля. 
В этом  случае процент укоренения бы
вает максимальным , например, у акони
та фиолетового  вместо 12% укореняется 
90"/||, у синюхи голубой в^^есто 1 0 % — . 
100% , у примулы Ю лии вместо 25% — 
100'Vu, у  люпина многолетнего вместо 
1 5 % -1 0 0 % .

У  растений второй группы (примула 
вы сокая, солидаго , гелиопсис) спящие 
почки находятся в пазухах листьев, кото
ры е легко  отрываю тся от стебля вме
сте с почкой.

Такие листовые черенки укореняются 
бы стр ее . У  них ф орм ирую тся только 
придаточные корни. Процент укоренения 
колеблется от 75 до  100, в зависимости 
от видов и сроков черенкования.

В условиях откры того грунта листовы
ми черенками можно размножать почти 
все м ноголетние поликарпические расте
ния, особенно те , у  которых побеги и 
листья легко  отрастаю т в течение лета.

Саж аю т листовые черенки густо 
(300— 600 шт. на 1 кв. м ), с помощью 
тонкого пикировочного колышка, на глу
бину 0,5— 2 см , в зависимости от разме
ра листа. Располагаю т их наклонно, что 
создает дополнительную  притенку и со
храняет более равномерную  влажность 
почвы.

Д ля ускорения укоренения на грядах 
необходим о поддерж ивать постоянную 
влаж ность. Посадки надо 1— 2 раза в 
день поливать и 2— 3 раза опрыскивать. 
В ж аркую  и сухую  погоду количество 
опрыскиваний увеличивают, в пасмурную 
и прохладную  —  уменьш аю т. В первые 
дни после посадки черенки надо опрыс
кивать умеренно, избыток влаги может 
вызвать загнивание листовых пластинок.

Если черенки начинают увядать, не
которое время их нужно притенять 
влажной бумагой, марлей или пленкой, 
натянутой на колыш ки. Как только тур
гор восстановится, покрытие убирают. 
Когда образую тся корни, опрыскивание 
прекращ аю т и уменьш аю т количество 
поливов.

На зим у черенки необходимо тща
тельно укры ть (листом , лапником, плен
кой, рамами, матами и т. п .). Рано вес
ной укры тие снимаю т, но не сразу, а в 
2— 3 приема.

Весной почки на листовых черенках 
пробуж даю тся позднее, чем у стеблевых 
черенков или взрослы х растений. Малей
ший недосм отр в первый год жизни (не 
вовремя снятое укры тие , появление на 
грядках корки, пересуш ка почвы) приво
дит черенки к гибели.

Л«сот1
Ленин

Г . Т А В Л И Н О В Д ,  
доц*нт

Д л я  ускорения разм нож ения и увели
чения процента укоренения листовы е че
ренки первой группы  растений реко-

Р#дакция принимает объя^лвинл о продаже 
посваного N посадочного материала от ю -  
эяйста, учражданий, ботанических садоа, 
обществ охраны природы, от колхоюа, 
соахоэоа и школ. Необходимо указать, на 
каких условиях продается — на месте, по 
перечислению, наложенным платежом 
и т. д.
Текст следует присылать эаблагеаремен* 
но —  эа }  месяца до желательного срока 
опубликования.
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ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

Q  первые в И ркутске пленочные тепли- 
®  цы для цветочных культур  использо
вали в 1963 г. сотрудники Восточно-Си- 
бирского биологического института С и
бирского отделения А кадем ии наук 
С С С Р . Объединив по два парника с во
дяным отоплением и покрыв их полиэти
леновой пленкой, получили три неболь
ших теплицы общ ей площ адью  300 кв. м . 
Контролем служ ила типовая теплица 
(проект № 1009-А).

Все теплицы обогревались от общей 
котел,ьной. Расход тепла в пленочных 
теплицах 40 ты с. ккал/час. Как толь
ко снаружи тем пература понижалась до 
минус 20°, подаваем ого тепла не хватало, 
и в теплицах надо было устанавливать 
электрообогреватели . Д о 10 декабря по
догревали только ночью, а с 11 декабря 
и до середины ф евр аля —  почти кр уг
лые сутки, затем  до середины  марта —  
опять только в ночное время.

Во всех теплицах еж едневно в тече
ние года терм ограф ы  фиксировали те м 
пературу, освещ енность изм ерялась в 
процентах от уличного освещ ения.

Проанализировав данные наблю де
ний, можно см ело сказать о преим ущ е
стве теплиц, покрытых полиэтиленовой 
пленкой. Температурный реж им  в них 
зимой более устойчив благодаря обра
зую щ ейся на пленке ледяной корке, ко
торая задерж ивает теплоотдачу. На пер
вый взгляд  каж ется, что из-за корки 
ум еньш ается освещ енность, но зам еры  
показали, что этого не происходит. На
оборот, освещ енность в полиэтиленовых 
теплицах зимой даж е выше, чем в ти
повых. В самые ж е интенсивные по ос
вещенности месяцы (апрель— май) она 
одинакова, так как пленка к весне по
крывается сажей и меньш е пропускает 
света.

О дним из отрицательных факторов 
для цветочных культур , которы е боятся 
сырости (зимний левкой, гербера, гвоз
дика), в полиэтиленовых теплицах явля
ется капель. Ликвидировать ее можно 
легко , если натянуть второй слой очень 
тонкой пленки.

В апреле, мае и сентябре перегрев 
под пленкой устраняется хорош им про
ветриванием. Ф орточки держ им  откры 
тыми и в наиболее ж аркие дни с одной 
стороны пленку снимаем с ж есткого  
крепления, поднимаем на 1 м от зем ли, 
а на ночь опускаем  и крепим резиновы
ми поясами.

Подобные пленочные теплицы в Ир
кутске сущ ествую т несколько лет на тер 
ритории завода им. Куйбыш ева, в А к а
дем городке , в овощ еводческом теплич
ном совхозе «Искра» (500 кв. м).

О пы т показал, что теплицы, покры
тые пленкой, вполне мож но использо
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вать в условиях Сибири. Л етом , с 5— 10 
июня по 1— 5 сентября, пленку снимаю т, 
и растения выращ иваю тся, как в откры 
том  грунте . Такие теплицы в зимний пе
риод м огут служ ить и отличным храни
лищ ем  д ля  клубней георгин, корневищ  
канн, маточников хризантем .

Стоим ость строительства 1 кв. м  теп
лицы п о д  стеклом  в Биологическом ин
ституте равна 6 руб ., в 16-м комбинате 
А нгарска  —  8 руб . 48 коп., в И ркут
ском горзеленхозе  —  9 руб . 52 коп. 
Строительство  1 кв. м  полиэтиленовой 
теплицы обходится в 1 руб ., а при еж е
годной зам ене пленки не более 1 руб . 
30 коп.

Пленочные теплицы значительно эко
номичнее, чем типовые. Условия разви
тия растений в них более благоприятны , 
и продукция получается более деш евая . 
Благодаря хорош ей освещ енности в зим 
нее время (особенно в И ркутске, где  зи
мой бывает очень много солнечных 
дней) здесь  мож но круглогодично вы
ращивать цветы на ср ез и получать 
продукцию  довольно высокого каче
ства.

Выращ ивая в теплицах, покрыты х по
лиэтиленовой пленкой, гладиолусы , гвоз
дику Ш або, розы , каллы , хризантемы , 
зимний левкой и георгины, мы получаем 
отличную цветочную  ср езку  ко многим 
праздникам , когда спрос на цветы осо
бенно высок.

Д ля  получения цветочной срезки  гла
диолусов в ранний период клубнелуко
вицы высаж иваем в середине января. 
Цветочные стрелки появляю тся в апре
ле, а к 1 мая ср езаем  первые цветы. 
К 9 мая начинается массовое цветение. 
Чтобы получить цветочную  ср езку  к 7 но
ября, клубнелуковицы высаж иваем 5—  
10 июля.

Из гвоздик на выгонку используем  в 
основном Ш або, Никитскую  (селекции 
Никитского ботанического сада) и ре
монтантную  из группы Сим.

Розы для выгонки бер ем  привитые и 
корнесобственны е. Последние вегетиру
ют непрерывно почти весь год . Поса
женные в грунт теплицы однолетние ра
стения через короткий период бывают 
не хуж е привитых; цветоножка у них 
длиннее, продолж ительность цветения 
куста больш е, поросль не надо вы
резать.

Поливать розы  прекращ аем  в сер е
дине декабря. Растения для проф илакти
ки от болезней опрыскиваем 3% -ны м  
ж елезны м  купоросом . Тем пературу в теп
лице понижаем до 3°. В начале января 
кусты  коротко срезаем , вносим удо б р е
ния, ры хлим почву, поливаем и с сер е
дины января повыш аем тем пературу .

УД К  635.966 ; 631.544.7

Цветение начинается в марте и заканчи
вается в декабре . При выращивании роз 
в двух теплицах, давая им отдых в р аз
личное время, можно иметь цветы 
почти круглый год. Наименьшее количе
ство цветочной срезки бывает в янва
ре— ф еврале . О собенно хороши для вы
гонки сорта : Куин Элизабет, Квебек, Гло
рия Д еи и Супер  Стар .

При использовании полиэтиленовых 
теплиц отпадает необходимость пере
садки калл весной в открытый грунт, а 
в конце лета снова в теплицу. Пленку 
на летний период с каркаса снимаем.

Первая партия хризантем под плен
кой цветет с 15 мая по 15 июня (без под
свечивания и затенения), вторая — 
с конца августа по январь. Растения под 
пленкой бывают крепкими, не вытягива
ю тся и даю т хороший материал для че
ренкования. Выращ иваем около 60 сор
тов крупноцветных, декоративных и мел
коцветных хризантем . Всеобщ ую  любовь 
завоевали такие сорта, как Никола Маис, 
Золотой Паук, Районант, Индианополис, 
Ш илтон Уайт, Принцесса Алис де Мона
ко и други е .

При выращивании зимнего левкоя 
(сорт Белая Д ам а) в грунте пленочных 
теплиц мы исклю чаем осеннюю пере
садку растений в горш ки. На лето по
крытие с теплицы снимаем, а перед за
морозкам и пленку снова натягиваем. 
При хорошей освещенности и умерен
ном поливе левкой отлично перезимовы
вает. Зацветаю т растения в конце фев
раля и цветут до третьей декады  апре
ля. После левкоя эту теплицу использу
ем для выращивания рассады однолет
ников, а затем  в грунт теплицы снова са
ж аем  зимний левкой. После укоренения 
растений пленку с теплицы снимаем.

Выращ ивание черенков георгин под 
пленкой позволяет продлить цветение 
этих растений до тр ех месяцев и полу
чить отличный посадочный материал. 
Клубни у некоторых сортов бывают ве
сом до 2 кг. В середине декабря стебли 
срезаем  и клубни оставляем  зимовать 
здесь  ж е в теплице. Если георгины рос
ли в горш ках, то их кладем  на бок и 
клубни подсуш иваем ,' не вынимая из 
горш ков. Клубни растений, развивавших
ся в грунте теплицы, выкапываем, подсу
шиваем и склады ваем  в ящики. Храним 
в теплицах или уносим в подвал. Д еле- 
ные части высаживаем в конце февраля 
в грунт теплицы, первое цветение быва
ет к 1 мая.

А . Т Е Л Ь П У Х О В С К А Я ,

Восточно-Сибирский 
филиал С О  АН С С С Р  
Иркутск

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



РАЗМНОЖЕНИЕ
ЛИСТОВЫМИ
ЧЕРЕНКАМИ

У Д К  635.948

D  течение 1966— 1969 гг. на каф ед р е  
®  озеленения Л есотехнической акад е
мии проводили опыты по размнож ению  
травянистых декоративны х многолетни
ков откры того  грунта листовыми черен
ками.

Внедрение в промы ш ленное цвето
водство листового черенкования позво
лит получать значительно больш е поса
дочного м атериала от одного  маточного 
растения, чем при размнож ении стебле
выми черенками.

Из листовы х черенков некоторы х 
многолетников растения развиваю тся 
так ж е  бы стро, кгж и из стеблевы х. За
цветаю т они на 2-й год . Д л я  посадки 
листовых черенчов тр еб уется  небольш ая 
площ адь и несложный ухо д , а использо
вание откры того  грунта для  разм нож е
ния значительно . сниж ает себестоим ость 
продукции.

С резанны е листья астр , аконита, гес- 
периса, инкарвиллеи, м ака, мыльнянки, 
примул и други х растений высаживали с 
мая по август на слегка затененные 
ф я д ы .

Опыты показали, что одни растения 
нужно черенковать в мае, а д р уги е  —  
в июне— июле (см . таб л .). В остальны е 
месяцы черенки укоренялись хуж е . Это 
зависит от степени сф орм ированности 
листьев. Они долж ны  иметь хорош о раз
витую систем у проводящ их пучков, проч
ную кутикулу , предохраняю щ ую  лист от 
излишнего испарения влаги.

Все многолетние травянистые декор а
тивные растения по характеру прикреп
ления листа к м есту располож ения спя
щей почки можно разделить на 2 груп
пы. У  первой —  листовы е черенки отде
ляю тся от материнского растения без 
спящей почки, она остается на стебле  
(нивяник, примула весенняя, инкарвил- 
лея, астра, ф локс , ф унки я). Такие черен- 
«си при правильной посадке и ухо де уко 
реняю тся медленно, в течение 60 дней 
И более. При хорош ей аэрации, ум ер ен 
ном увлажнении и тем пературе 18— 24°

у них ф орм ирую тся придаточные корни 
и почки.

У  листового черенка придаточная 
почка появляется позж е корневой систе
мы, которая развивается или от череш 
ка, или у основания сидячего  листа с его 
внешней стороны . Почка чаще появляет
ся в м есте  располож ения сосудистого  
пучка с внутренней стороны череш ка 
или основания листа.

С охранение основания сидячего  листа 
или череш ка спо собствует более бы стро
му появлению  и развитию  почки. При 
этом  процент укоренения листьев в ус
ловиях откры того  грунта бь»вает больш е. 
Например, у инкарвиллеи ср азу  образу
ется каллю с, а у рудбекии ланцетолист
ной происходит постепенное утолщ ение 
части жилки у основания череш ка. 
У  д р уги х ж е видов в основании череш 
ков развивается малозам етны й каллю с, 
прикрываю щ ий тонкой пленкой поверх
ность ср еза . О т каллю са или выше него, 
а иногда и по всем у череш ку появляю тся 
корни и за тем  ф о р м и р уется  почка.

Лист, из которого  развивается расте
ние, у  некоторы х видов сохраняется 
очень долго , например, у  рудбекии все 
лето , когда уж е  сф орм ирована корневая 
систем а и из почки вы растает молодой 
побег.

Укоренение листовых черенков
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Аконит фиолето

вый май 40 12
Астра новобель

гийская июль 42 98
Анхуза незабуд

коцветковая май 29 60
Гесперис женский август 23 85
Инкарвиллея ком

пактная июнь 58 20
Инкарвиллея

китайская май 24 50
Инула железистая июнь 17 10
Люпин много-

листный май 29 15
Мак восточный май 42 4
Мыльнянка

лекарственная июль 30 100
Нивяник крупно

цветковый июнь 28 50
Незабудка болот

ная июнь 24 35
Примула Юлии июнь 39 26
Примула зубчатая июль 45 5
Рудбекия ланце

толистная май 30 50
Рудбекия двух

цветная июль 37 90
Синюха голубая май 29 Ш
Скабиоза темно

пурпуровая нюнь 56 50
Функия ланцето

листная июнь 60 70
Эригерон альпий

ский июнь 21 90
Ясенец .белый июнь 80 10

м ендуется снимать вместе с пазушной 
почкой и частью материнского стебля. 
В этом  случае процент укоренения бы
вает максимальным, например, у акони
та фиолетового  вместо 12% укореняется 
90"/'||, у  синюхи голубой вместо 10% — . 
100% , у примулы Ю лии вместо 25% — 
100“/о, у  люпина многолетнего вместо 
15% — 100% .

У  растений второй группы (примула 
высокая, солидаго , гелиопсис) спящие 
почки находятся в пазухах листьев, кото
ры е легко  отрываю тся от стебля вме
сте с почкой.

Такие листовые черенки укореняются 
бы стрее . У  них ф орм ирую тся только 
придаточные корни. Процент укоренения 
колеблется от 75 до  100, в зависимости 
от видов и сроков черенкования.

В условиях откры того грунта листовы
ми черенками можно размножать почти 
все м ноголетние поликарпические расте
ния, особенно те , у  которых побеги и 
листья легко  отрастаю т в течение лета.

Саж аю т листовые черенки густо 
(300— 600 шт. на 1 кв. м ), с помощью 
тонкого пикировочного колышка, на глу
бину 0,5— 2 см, в зависимости от разме
ра листа. Располагаю т их наклонно, что 
со зд ает дополнительную  притенку и со
храняет более равномерную  влажность 
почвы.

Д ля ускорения укоренения на грядах 
необходим о поддерж ивать постоянную 
влаж ность. Посадки надо 1— 2 раза в 
день поливать и 2— 3 раза опрыскивать.
В ж аркую  и сухую  погоду количество 
опрыскиваний увеличивают, в пасмурную 
и прохладную  —  ум еньш аю т. В первые 
дни после посадки черенки надо опрыс
кивать умеренно, избыток влаги может 
вызвать загнивание листовых пластинок.

Если черенки начинают увядать, не
которое время их нужно притенять 
влажной бумагой, марлей или пленкой, 
натянутой на колыш ки. Как только тур
гор восстановится, покрытие убирают. 
Когда образую тся корни, опрыскивание 
прекращ аю т и уменьш аю т количество 
поливов.

На зим у черенки необходимо тща
тельно укры ть (листом , лапником, плен
кой, рамами, матами и т. п.). Рано вес
ной укры тие снимаю т, но не сразу, а в 
2— 3 приема.

Весной почки на листовых черенках 
пробуж даю тся позднее, чем у стеблевых 
черенков или взрослы х растений. Малей
ший недосм отр в первый год жизни (не 
вовремя снятое укры тие, появление на 
грядках корки, пересуш ка почвы) приво
дит черенки к гибели.

Лесотехннч!
Л енинград

Т А В Л И Н О В А ,
доцент

Д ля ускорения разм нож ения и увели
чения процента укоренения листовы е че
ренки первой группы растений реко-

Р«д«кци> принимает объям«имя о продаже 
посааного и посадочного матармаяа от ко- 
ш йста, учрамсденнй, ботаннчаскнк садов, 
обществ о1раиы природы, от колжоэов, 
совхозов и школ. Наобходимо указать, на 
каких условиях лродаатся — на маета, по 
парачисланию, наложенным платежом 
и т. д.
Текст следует присылать ааблагоареман* 
но —  за )  масяца до желательного срока 
опубликования.
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ПЛЕНОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ

В первые в И ркутске пленочные тепли
цы для цветочных культур  использо

вали в 1963 г. сотрудники Восточно-Си
бирского биологического института Си
бирского отделения А кадем ии наук 
С С С Р . Объединив по два парника с во
дяным отоплением и покрыв их полиэти
леновой пленкой, получили три неболь
ших теплицы общей площ адью  300 кв. м . 
Контролем служ ила типовая теплица 
(проект № 1009-А).

Все теплицы обогревались от общей 
котел^эной. Расход тепла в пленочных 
теплицах 40 ты с. ккал/час. Как толь
ко снаружи тем пература понижалась до 
минус 20°, подаваем ого тепла не хватало, 
и в теплицах надо было устанавливать 
электрообогреватели . Д о  10 декабря по
догревали только ночью, а с 11 декабря 
и до середины ф евр аля —  почти круг
лые сутки , затем  до середины  марта —  
опять только в ночное время.

Во всех теплицах еж едневно в тече
ние года терм ограф ы  фиксировали те м 
пературу, освещ енность изм ерялась в 
процентах от уличного освещ ения.

Проанализировав данны е наблю де
ний, можно см ело сказать о преим ущ е
стве теплиц, покрытых полиэтиленовой 
пленкой. Температурный реж им  в них 
зимой более устойчив благодаря обра
зую щ ейся на пленке ледяной корке, ко
торая задерж ивает теплоотдачу. На пер
вый взгляд  каж ется, что из-за корки 
ум еньш ается освещ енность, но зам еры  
показали, что этого не происходит. На
оборот, освещ енность в полиэтиленовых 
теплицах зимой даж е выше, чем в ти
повых. В самые ж е интенсивные по ос
вещенности месяцы (апрель— май) она 
одинакова, так как пленка к весне по
кры вается сажей и меньш е пропускает 
света.

О дним из отрицательных факторов 
для цветочных культур , которы е боятся 
сырости (зимний левкой, гербера, гвоз
дика), в полиэтиленовых теплицах явля
ется капель. Ликвидировать ее можно 
легко , если натянуть второй слой очень 
тонкой пленки.

В апреле, мае и сентябре перегрев 
под пленкой устраняется хорош им про
ветриванием . Ф орточки держ им  откры 
тыми и в наиболее ж аркие дни с одной 
стороны пленку снимаем с ж есткого  
крепления, поднимаем на 1 м от зем ли, 
а на ночь опускаем  и крепим резиновы
ми поясами.

Подобные пленочные теплицы в Ир
кутске сущ ествую т несколько лет на тер 
ритории завода им. Куйбыш ева, в А ка
дем городке , в овощ еводческом теплич
ном совхозе «Искра» (500 кв. м).

О пыт показал, что теплицы, покры
ты е пленкой, вполне мож но использо
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вать в условиях Сибири. Л етом , с 5— 10 
июня по 1— 5 сентября, пленку снимаю т, 
и растения выращ иваю тся, как в откры 
том  грунте . Такие теплицы в зимний пе
риод м огут служ ить и отличным храни
лищ ем  для клубней георгин, корневищ  
канн, маточников хризантем .

Стоим ость строительства 1 кв. м теп
лицы под стеклом  в Биологическом ин
ституте равна 6 руб ., в 16-м комбинате 
А нгарска  —  В руб . 48 коп., в И ркут
ском  горзеленхозе  —  9 руб . 52 коп. 
С троительство 1 кв. м полиэтиленовой 
теплицы обходится в 1 руб ., а при еж е
годной зам ене пленки не более 1 руб . 
30 коп.

Пленочные теплицы значительно эко
номичнее, чем типовые. Условия разви
тия растений в них более благоприятны , 
и продукция получается более деш евая . 
Благодаря хорош ей освещ енности в зим 
нее время (особенно в И ркутске, где  зи
мой бывает очень много солнечных 
дней) здесь мож но круглогодично вы
ращивать цветы на ср ез и получать 
продукцию  довольно высокого каче
ства.

Выращ ивая в теплицах, покрыты х по
лиэтиленовой пленкой, гладиолусы , гвоз
дику Ш або, розы , каллы , хризантемы , 
зимний левкой и георгины, мы получаем 
отличную цветочную  ср езку  ко многим 
праздникам , когда спрос на цветы осо
бенно высок.

Д ля получения цветочной срезки  гла
диолусов в ранний период клубнелуко
вицы высаж иваем в середине января. 
Цветочные стрелки появляю тся в апре
ле , а к 1 мая ср езаем  первые цветы. 
К 9 мая начинается массовое цветение. 
Чтобы получить цветочную  ср езку  к 7 но
ября, клубнелуковицы  высаж иваем 5—  
10 июля.

Из гвоздик на выгонку используем  в 
основном Ш або , Никитскую  (селекции 
Никитского ботанического сада) и ре
монтантную  из группы Сим.

Розы для выгонки бер ем  привитые и 
корнесобственны е. Последние вегетиру
ют непрерывно почти весь год. Поса
женные в грунт теплицы однолетние ра
стения через короткий период бь]вают 
не хуж е привитых: цветоножка у них
длиннее, продолж ительность цветения 
куста больш е, поросль не надо вы
резать.

Поливать розы  прекращ аем  в сере
дине декабря. Растения для проф илакти
ки от болезней опрыскиваем  3% -ны м  
ж елезны м  купоросом . Тем пературу в теп
лице понижаем до 3°. В начале января 
кусты  коротко срезаем , вносим удо б р е
ния, ры хлим почву, поливаем и с сер е
дины января повыш аем тем пературу .

УД К  635.966 ; 631.544.7

Цветение начинается в марте и заканчи
вается в декабре . При выращивании роз 
в двух теплицах, давая им отдых в раз
личное время, можно иметь цветы 
почти круглый год. Наименьшее количе
ство цветочной срезки бывает в янва
ре— ф евр але . О собенно хороши для вы
гонки сорта; Куин Элизабет, Квебек, Гло
рия Д еи и Супер  Стар .

При использовании полиэтиленовых 
теплиц отпадает необходимость пере
садки калл весной в открытый грунт, а 
в конце лета снова в теплицу. Пленку 
на летний период с каркаса снимаем.

Первая партия хризантем под плен
кой цветет с 15 мая по 15 июня (без под
свечивания и затенения), вторая — 
с конца августа по январь. Растения под 
пленкой бывают крепкими, не вытягива
ю тся и даю т хороший материал для че
ренкования. Выращ иваем около 60 сор
тов крупноцветных, декоративных и мел
коцветных хризантем . Всеобщ ую  любовь 
завоевали такие сорта, как Никола Маис, 
Золотой Паук, Районант, Индианополис, 
Ш илтон Уайт, Принцесса Алис де М она
ко и други е .

При выращивании зимнего левкоя 
(сорт Белая Д ам а) в грунте пленочных 
теплиц мы исклю чаем осеннюю пере
садку растений в горш ки. На лето по
крытие с теплицы снимаем, а перед за 
морозкам и пленку снова натягиваем. 
При хорошей освещ енности и умерен
ном поливе левкой отлично перезимовы
вает. Зацветаю т растения в конце ф ев
раля и цветут до третьей декады  апре
ля. После левкоя эту теплицу использу
ем для выращивания рассады однолет
ников, а затем  в грунт теплицы снова са
ж аем  зимний левкой. После укоренения 
растений пленку с теплицы снимаем.

Выращ ивание черенков георгин под 
пленкой позволяет продлить цветение 
этих растений до трех месяцев и полу
чить отличный посадочный материал. 
Клубни у некоторы х сортов бывают ве
сом  до 2 кг. В середине декабря стебли 
срезаем  и клубни оставляем  зимовать 
здесь  ж е в теплице. Если георгины рос
ли в горш ках, то их кладем  на бок и 
клубни подсуш иваем ,' не вынимая из 
горш ков. Клубни растений, развивавших
ся в грунте теплицы, выкапываем, подсу
шиваем и склады ваем  в ящики. Храним 
в теплицах или уносим в подвал. Деле- 
ные части высаживаем в конце февраля 
в грунт теплицы, первое цветение быва
ет к 1 мая.

А . Т Е Л Ь П У Х О В С К А Я ,  
с т . инженер-дендролог

Восточно-Сибирский 
филиал С О  АН  С С С Р  
И ркутск
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ПОСЕВ ПРИМУЛЫ 
МАЛАКОИДЕС

Сообщ ения у ч е н ы х

МАЛИНА ПРЕВОСХОДНАЯ

М алина превосходная (R u b u s  d e lic io -  
su s Т о г г .)  —  ш ирокораскидисты й кустар
ник, произрастаю щ ий в диком виде на 
западе Северной А м ерики , где  он дости
гает высоты f,5  м . П рямостоячие стебли 
без шипов, листья i —5-лопастные, опу- 
ше1нные, сердцевидны е, с  прилистниками 
и неравномерно пильчатыми краями. 
М ногочисленные крупны е белы е цветы 
(до  6 см  в диам етре ) покрывак>т куст в 
мае—:ик>не в течение 15— 20 дней . В это 
время малина превосходная очень при
влекательна. Плоды в условиях М осквы 
образукэтся редко , больш ого интереса 
они не представляю т.

Растение выносит кратковрем енны е 
морозы до 25— 30°, при обмерзании о д
нолетних побегов быстро отр астает вес
ной. К почве малотребовательно , но 
лучш е растет на хорош о удобренны х 
светлы х участках, достигая вы соты  2—  
2,5 м (Ботанический сад  М ГУ ). Корневых 
отпрысков не дает.

Разм нож ается семенам и, делением  
кустов и черенкам и. М ы укореняли зе ле
ные черенки в конце июня в искусствен
ном тум ане под пленочным укр ы тием . 
С убстратом  служ ила см есь  то р ф а  и пес
ка (2 :1 ). При обработке черенков

0,01% -ны м  раствором  гетероауксина 
укор еняем ость  была 65— 87 % .

М алину превосходную  мож но с успе
хом  применять в озеленении в средней 
полосе Европейской части С ою за . Она 
эффегктна « а  газоне в группах и одиноч
ных посадках.

Н. Г Р Е Ч К О ,  
■спирант

Н аучно-исследовательский  институт 
садоводства нечерноземной полосы 
М осковская о б л ., Бирю лево

УСКОРЕННОЕ 
РАЗМНОЖЕНИЕ 
ЮККИ

Ю к к а  нитчатая ( Ju c c a  f ila m e n to s a )—  
вечнозеленое североам ериканское ра
стение, очень м ало используется в деко
ративном садоводстве средней  полосы 
Европейской части С С С Р , хотя по своим 
декоративны м  и хозяйственно-биологиче
ским  качествам  вполне заслуж ивает бо
лее ш ирокого прим енения. О на засухо
устойчива, очень м ало повреж дается 
вредителям и и болеэн51ми, нетребова
тельна к условиям  выращ ивания. Цве
тет, как правило, еж его дно . Зелены е, 
иногда с сизоваты м налетом  листья во 
врем я зимовки повреж даю тся слабо . В 
открьп-ом гр унте  в условиях Киева зи
м ует хорош о, однако с усп ехом  мож ет 
выращ иваться и значительно севернее, 
если растения выкапывать на зим у (по
добно каннам). В этом  случае зи м ует в 
подвалах при тем п ературе плюс 3— 7°, 
присыпанная слегка влаж ным песком , 
или ж е  в теплицах.

Корневая систем а мощ ная, развет
вленное корневищ е о бр азует поросль. 
Сем ян  в условиях Киева ю кка не завязы 
вает, и разм нож аю т ее, о тделяя молодую  
поросль от стары х кустов . Чтобы уско
рить разм нож ение, мы от м олоды х кус
тов отр езаем  кусочки корневищ  длиной 
5— 7 см с таким  расчетом , чтобы на каж 
дом  из них было по 1— 2 глазка (почки). 
При пересадке  стары х кустов от них так
ж е  отделяем  части корневи 1ц, а кроме 
того , используем  и остатки корневищ  в 
почве. Д еленны е корневищ а присыпаем 
зем лей , увлаж няем  и содер ж им  при 
тем п ературе 20— 25°. П осле появления 
ростков из пробудивш ихся почек неко
торы е отрезки корневищ  мож но разде
лить снова. М олоды е растения вы
саж иваю т в гряды  откры того  грунта 
или ж е  в горш ки д ля  комнатной куль
туры .

Н. я  Щ Е Н к о

П р и м ула  м алакоидес, этот сорняк с 
рисовых полей восточноазиатских стран, 
возведенный в Европе в ранг оранже
рейного декоративного растения, зацве
тает лишь в том  случае, когда посеян в 
самый разгар  лета . Вот основная причи
на неудач тех , кто пьп-ается заняться 
весной разведением  этого растения.

Д ля определения оптимальных сроков 
посева примулы м алакоидес испытыва
лись тетраплоидный со р т Эльбрус и дип
лоидный Веденсвиллер пурпурея. Посев 
проводили через каж ды е десять дней с 
10 июня по 20 июля.

Выяснилось, что образование цветоч
ных почек у этого вида зависит от тем
пературны х условий в ювенильный пе
р и о д  развития. Оптимальная температу
ра 6—̂ ° , хотя почки закладываю тся и 
при 12— 14°. Если тем пература выше 14°, 
процесс приостанавливается, и растения 
не цветут или цветут очень слабо.

В оранж ереях средней полосы лучше 
всего сеять диплоидные сорта в середи
не июня, а тетраплоидные —  в конце 
июня —  начале июля.

Если посев провести раньше, к мо
м енту закладки цветочных почек будет 
довольно ж арко , растения разовьют 
больш ую  вегетативную  м ассу, но в даль
нейш ем не зацветут.

П оздние посевы п р т е д у т  к  тому, что 
примулы слиш ком рано окажутся при 
низких тем п ературах и зацветут, не до
стигнув нормального развития.

Е. Ф О М И Н

Главный ботанический сад  АН  С ССР  
М осква

МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ

О ди н  из наиболее ценных декоратив
ных травбжистых многолетников Восточ
ной Грузии, перспективный для широко
го использования не только в Закавказье, 
но и за  его пределами, —  морозник, или 
геллеборус кавказский (H e lle b o ru s  cau- 
c a s ic u s  А . B r . ) .  Э то  кус [и сто е  растение с 
крупными кожистыми вечнозелеными 
пальчаторассеченными листьями, на 
длинных череш ках. О т мощ ного корне
вища отходят прямые шнуровидные 
корни.

М ногочисленные цветочные стебли 
несут м етельчаты е соцветия с поникаю
щими цветками различной окраски —  от 
зеленовато-бурой до  темно-пурпурной. 
О колоцветник постепенно выцветает, 
грубеет и остается на плодах, растрески
ваю щ ихся при созревании по внутренне
м у шву.

Реликт далекого  прош лого , морозник 
в условиях соврем енного климата не 
утратил свойственного ем у некогда рит
ма развития. В отдельны е относительно 
холодны е зимы он как бы впадает в вы
нужденный зимний покой, который, од
нако, м ож ет легко  и безболезненно пре
ры ваться под влиянием периодических 
потеплений.

Это  растение холодостойко, почти не 
страдает от морозов, даж е в редкие в 
местны х условиях суровы е зимы. Цвете
ние протекает то друж но и быстро, то в
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зависимости от погоды зам едляется  и 
даж е приостанавливается.

Во многих южных районах Советско
го С ою за морозник мож ет цвести в от
крытом грунте в декабре —  м арте и по
этому пригоден для создания куртин и 
рабаток непрерывного цветения. Он ус
пешно зим ует под снегом  на Украине 
(Киев), зацветая сразу после таяния.

Растение легко  поддается зимней вы
гонке, в свое время он пользовался ши
рокой известностью  как горшечная куль
тура . М ожно выращивать его  в откры том  
грунте и для срезки , а такж е как лекар
ственное растение.

В условиях естественного произраста
ния, в горах, морозник нередко встре
чается сплошными зарослям и или ж е 
вперемеж ку с кустарниковыми растения
ми. В засуш ливы х районах Восточной 
Грузии морозник очень эф ф ектен  в по- 
лутенистых м естах, под пологом деревь
ев. Во время цветения, до  того , как д е 
ревья покрылись листвой, он получает 
вполне достаточное освещ ение, а затем  
оказы вается в тени и в летние месяцы 
бывает надежно защ ищ ен от ж гучих сол
нечных лучей.

В культуре он легко  разм нож ается 
семенам и. С р азу  после созревания их 
высевают в гряды  с  обычной садовой 
зем лей. Всходы появляю тся весной сле
дую щ его года. О сенью  м олоды е расте
ния высаживают на постоянное место или 
в горшки для последую щ ей пересадки в 
грунт. К весне третьего  года кусты  бы
вают хорош о развиты , «о  цветет не бо
лее 10"/о растений. М ассовое цветение 
начинается на четвертый год. В  это вре
мя ещ е можно пересаж ивать кусты  с ко
мом, но это отразится на декоратив
ности.

П оскольку геллеборус плохо перено
сит пересадку, во время цветения р аз
множать делением  « е  реком ендуется . 
Лучше отрезать внешние части разрос
шегося куста .

Чтобы получить обильный сам осев , во 
время цветения необходимо осторож но 
рыхлить поверхность зем ли . В засуш ли
вое время тр ебуется хороший полив.

На куртинах с одмо-двухлетними рас
тениями реком ендуется мульчировать 
почву, а в дальнейш ем мульчирование 
происходит естественны м путем  (отм ира
ют нижние листья, на куртины попадает 
осыпаю щ аяся осенью  листва). Э тот слой 
мульчи снимать не следует , весной мож 
но лишь разры хлить почву.

О дна из кургин морозника в Тбилис
ском  ботаническом сад у  успеш но и поч
ти без ухода сущ ествует уж е больш е 
тридцати лет. АЛорозник расселился м по 
смеж ны м участкам . О дновременно с ним 
цветут такие декоративные растения, как 
бадан, местные цикламены, несколько 
позж е —  фиалки, первоцветы , пионы, 
луковичные. Красочная картина допол
няется цветущими кустарниковым и рас
те ни ям и —  ж асм инам голоцветковым и 
хнмонантусом душ истым.

М орозник мало пораж ается болезня
ми и вредителям и . И зредка на листьях 
наблю дается пятнистость, единичные эк
земпляры страдаю т от головни. Иногда 
растения пораж аю т пилильщики. Свое
временная обработка зараж енны х рас
тений 0,6% -ным раствором  рогора пол
ностью уничтожает всех личинок.

д. л о з о в о й ,
доктор бмояогичоских наук

Тбилиси

П Л ЕТИ СТЫ Е РОЗЫ
D  Литовской С С Р  плетистые розы  рас- 
^  пространены сравнительно мало, так 
как в зимнее врем я они зд есь  страдаю т 
от морозов и избытка влаги. Весной при
ходится зачастую  коротко резать по
вреж денны е плети, и растения зацвета
ют только  через год  (у  плетистых роз 
цветы на однолетних побегах не обра
зую тся). О собенно плохо зим ую т сорта 
Альбери к Барбье (A lb e r ic  B a r b ie r ) , А л ь 
бертин (A lb e r t in e ) , Уиндерм ир (W in 
d e rm e re ).

В Ботаническом саду  Института бота
ники А Н  Литовской С С Р  (Каунас) изуча
ю тся сорта плетмстых роз для  озелене
ния в условиях республики. У  большин
ства из них в течение вегетационного пе
риода появляется обильная поросль, что 
ослабляет ро ст плетей и зам ед ляет вы
зревание побегов. В 1968 г. мы  провели 
учет порослевых побегов у  некоторы х 
сортов . С  начала мая д о  конца вегетации 
на 1 кусте  ро зы  Д иаболо (D ia b o lo ) по
явилось в среднем  34 побега, Хейверинг 
Рам блер (H a v e r in g  R a m b le r )  —  39, Уин
дерм и р  (W in d e rm e re ) —  23.

Реком ендуется количество основных 
побегов у плетистых роз ограничивать. 
В наших условиях лучш е зим ую т расте
ния, у  которы х оставляю т 4— 5 крепких 
весенних побегов. Все остальны е, в том  
числе и отцветш ие прош логодние, в те
чение лета надо систем атически удалять .

Из 40 испытанных нами сортов самы
ми выносливыми и декоративными в ус
ловиях Литовской С С Р  оказались в груп
пе Вихураяна —  А м ерикен  Бьюти (А ш е -  
r ic a n  B e a u ty ) , А р дон  (A rd o n ) , Ш атийон 
Рам блер (C h a t i l lo n  R a m b le r ) , Дороти 
Перкинс (E to ro th y  P e rk in s ) , Эксцельза

(E x e ls a ) , Ф лам м анера (F la m m a n e ra ) , 
Нью Д оуи  (N e w  D a w n ), Пти Рене (P e t it  
R e n e ) , Виконтесс д е  Шабанн (V ico m tesse  
de C h a b a n n e s ), Уайт Дороти Перкинс 
(W h ite  D o ro th y  P e rk in s ) ; в группе муль
тиф лора —  Кримсон Рамблер (C r im so n  
R a m b le r ) , Ф рагецай хен  (F ra g e ze ich e n ), 
Грусс эн Цаберн (G ru s s  ап  Z a b e rn ) , Ма
рия Лиеза (M a r ia  L ie s a ) , М озель (M o
se l), Поль’с С кар лет Клаймбер (P a u l ’s 
S c a r le t  C lim b e r) , Роби (R o b y ), Рубин 
(R u b in ) , Вартбург (W a rtb u rg ), Миссис 
Ф . У . Ф лай т (M rs  F .  W . F l ig h t ) .

М ы выращ иваем  плетисты е розы  на 
собственных корнях. Лучш ее врем я че
ренкования в наших условиях —  конец 
июня— начало июля. Черенки берем 
с двум я почками, нарезая их с цвето
носных побегов. Укореняем  в речном 
песке, в парниках с  незначительным ниж
ним подогревом . Черенки, нарезанные 
позж е —  во второй половине лета —  
с отцветш их и одревесневш их побегов, 
укореняю тся м едленнее и значительно 
хуж е , растения из них получаются сла
бые, зим ую щ ие только  под стеклом .

В сентябре их укорачивают до  8 см 
и высаж ивают в горш ки. Д о  наступления 
заморозков дер ж ат в парниках, а позд
ней осенью  вносят в холодную  оранже
рею  (5— 10°). С  начала марта температу
р у  постепенно повыш ают и поливают 
больш е. Весной высаживают в грунт.

П летистые розы , зачеренкованные в 
начале лета , успеш но переносят зиму в 
о ткрьпом  грунте, на сухом  участке без 
застоя весенних вод . Их высаживают в 
сентябре, наземную  часть предваритель
но укорачиваю т до  8 см .
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЯКУТСКА

я  кутск расположен в долине реки  Лены . Клим ат здесь 
^  резко континентальный. С реднем есячная тем пература 
января —  минус 64,4°, июля —  плюс 37,9°, среднегодовое коли
чество осадков —  187,3 мм , толщ ина снеж ного покрова в ок
тябре 2 см , в марте —  30 см . На развитии растений неблаго
приятно сказы вается сухость воздуха . В июле бывают дни, 
когда относительная влажность его сниж ается до  15— 2070-

Почвы в городе очень бедны питательными вещ ествам и. 
Их уплотненность и пониженная тем пература зам едляю т д е я 
тельность микроорганизм ов. Э то  ослабляет и затягивает мине
рализацию органических вещ еств, в р езультате  чего в почвах 
скапливается много неразлож ивш егося м усора. Толщ ина этого 
так называемого культурного  слоя местами достигает более 
метра. Кром е того , почвы сильно засолены легкорасгвори- 
мыми солями —  хлоридам и, сульф атам и и бикарбонатам и, кон
центрация которы х иногда доходит до 3 % . М ногие участки 
избыточно увлажнены надм ерзлотны м и водам и*, главным 
источником которы х являю тся атм осф ерны е осадки , насы
щенные вредными для растений солям и и в отдельны х слу
ч а я х—  сероводородом . Иногда воды д аж е выступаю т на по
верхность. Все это создает своеобразны е, исклю чительно 
слож ные условия для озеленения города. Большой опыт о зе
ленения других населенных м ест Советского  С ою за оказался 
неприменим в наших условиях.

С сож алением приходится отм етить, что в работе озелени
телей Якутска имею тся серьезны е недостатки , резко  сниж аю 
щие качество работ. Это слабая оснащ енность механизм ам и и 
оборудованием , недостаточное количество специалистов, не
доброкачественная подготовка посадочного м атериала и низ
кая культура озеленения, плохой и нерегулярны й уход  за по
садками, слабая охрана насаждений от механических повреж 
дений, вредителей и болезней. Д екоративного  питомника в го 
роде нет, и приходится брать из леса дички, у которы х корни, 
разросш иеся вширь, не позволяю т взять ком нужных раз
меров.

Рекомендации и предлож ения сотрудников Якутского  бота
нического сада и други х специалистов до сих пор не нашли 
применения в производстве.

Якутск озеленен пока плохо, да и нет серьезны х попыток 
улучшить озеленительны е работы.

До 1956 г. единственным зелены м  объектом  в городе был 
Центральный парк культуры  и отды ха площ адью  34 га, со з
данный на основе соснового леса, разреж енного  до  полноты 
0,3— 0,4. В подлеске шиповник иглистый, таволга средняя и 
редкий травянистый покров. Единой планировочной системьг 
нет, посетители произвольно протаптываю т дороги и тропинки, 
уплотняя почву вокруг деревьев . В р езультате  корни сосен 
оголяю тся, и они преж деврем енно погибаю т.

В последние годы в центральной части города появилось 
несколько скверов, озеленены  улицы . С учетом  парка на од
ного ж ителя приходится 5 кв. м насаждений общ его пользо
вания, по нормативам ж е долж но быть 12 кв. м . Уличных по
садок пока немного. Больш е насаждений на придомовых уча
стках, около административных зданий и в палисадниках д е р е 
вянных одноэтаж ных дом ов. Здесь  бер еза  плосколистная, боя
рышник даурский , ивы Гмелина, груш анколистная, сухолю би
вая, лиственница д аурская , бузина красная, рябина сибирская, 
шиповник иглистый, таволга иволистная.

Сотрудниками Я кутского  ботанического сада , лаборатории 
почвоведейия Института биологии Якутского  ф илиала С О  АН 
С С С Р  и республиканского института «Гипрокомм унстрой» р аз
работаны некоторы е рекомендации по технологии озелени
тельных работ и инженерной подготовке территории.

• Горизонт подземных вод, залагаю щ ий над слоем  усто йчию й  м ерзлоты  
почвогрунта.

УД К  635.9 ; 631.543.3

В пределах города почвы неоднородны . Условно они объ
единены в группы , для каждой из которы х реком ендуется своя 
агротехника посадок.

Первая группа —  незасоленные и слабозасоленные почвы 
песчаного, супесчаного и легкосуглинистого  механического со
става. Н адм ерзлотны х вод нет или они залегаю т глубоко. Ко
личество солей в корнеобитаем ом слое колеблется в преде
лах 0,01— 0 ,1 % . Такие участки можно использовать для озеле
нения без предварительной мелиорации, но, к сожалению, их 
в городе очень мало.

Разм еры  посадочных ям для деревьев 6— 11 лет с оголен
ной корневой системой —  0 ,7 Х 0 ,7 Х 0 ,5  м, для кустарников— 
0,5 X 0 ,5 X 0,3 м . М ожно сажать в транш еи (0 ,7 X 0,5 м под де
ревья и 0 ,5 X 0 ,3 м под кустарники). М естную  почву заменять 
не обязательно , только под корни растений рекомендуется 
насыпать питательную  см есь из дерновой зем ли, перегноя, 
песка и опилок (2 : 1 ; 2 : 1).

Вторая группа п о ч в— среднесолонцеваты е и среднесолон
чаковые почвы с надм ерзлотны м и водами на глубине 1,5 м, 
а на некоторы х участках близко к поверхности. Мощность верх
него наносного горизонта 20— 80 см . Здесь в основном встре
чаются легкие суглинки и супеси . В корнеобитаемом слое со
держ ится 0,2— 0 ,5 7о солей, с преобладанием хлоридов.

П осадка деревьев и кустарников на этих почвах возможна 
при полной зам ене верхнего слоя (60— 80 см ) привозной неза- 
соленной растительной зем лей . Д ля  изоляции от нижних гори
зонтов следует обязательно устраивать галечную  или щебе
ночную прослойку.

Третья группа —  сильнозасоленные солончаковые почвы 
мощ ностью  до 1 м (вскипаю т от соляной кислоты) без над- 
м ерзлотны х вод, различного механического состава, от супес
чаных до среднесуглинисты х.

З десь  необходим а бетонная или деревянная изоляция по
садочных м ест не только от нижних горизонтов, но и от боко
вых участков, а такж е полная замена м естного грунта расти
тельной зем лей . Д ля  отвода излишков поливных и паводковых 
вод следует устраивать дренаж .

Ч етвертая группа —  сильносолончаковые и солончаковые 
почвы тяж елого  механического состава. Н адмерзлотны е воды 
залегаю т неглубоко , в 40— 50 см от поверхности, на глубине 
45 см уж е обнаруж ивается сероводород, что свидетельствует
об анаэробном разложении органических вещ еств. Наносный 
слой достигает здесь  1,5 м, содерж ит около 1,5% легкораство
римых солей (вскипает от соляной кислоты). Верхний 20-санти
метровый слой засолен сильнее —  до 2 % . П реобладаю т хло
риды (5 0 % ), много такж е бикарбонатов (20— 30% ), сульфа
тов (20— 30% ).

О зеленение таких участков возможно только после соот
ветствую щ ей мелиорации (сл едует понизить уровень или от
вести надм ерзлотны е воды, полностью  заменить землю  в по
садочны х м естах, изолировать их от естественного почвогрунта 
снизу и с боков).

Ниже приводятся некоторы е предлож ения по посадке де
ревьев и кустарников в наших условиях.

В котлован разм ер ом  2 ,6 Х 2 ,6 Х 2  м помещ ается бетонный 
короб 2 ,3 X 2 ,3 X 1 ,1 5  м. Толщ ина стен с арматурной сеткой 
15 см , внутренняя высота 1 м. Изоляцией от вечной мерзлоты 
снизу служ ат насыпанные слоями песок (30 см), навоз или 
опилки (35 см ) и снова песок (20 см ). Пространство между 
стенками короба и естественны м грунтом заполняется песком. 
Этот способ посадки реком ендуется на участках, где отсут
ствует дренаж  для отвода надм ерзлотны х вод. Стоимость по
садки одного д ерева  высотой 2— 2,5 м приблизительно равна 
200 руб . Если короба изготовлять из деревянны х досок толщи
ной 4 см , стоим ость сниж ается вдвое.
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в местах, где  возможно устройство общ ей дренирую щ ей 
сети, для рядовой посадки выкапывают ямы разм ером  
2 X 2 X 2  м, которые соединяю тся м еж ду собой скрытой тран
шеей с фильтрую щ им  устройством . В дренаж ную  канаву на
сыпают слой гравия и песка, она долж на иметь уклоны , обес
печивающие сток надм ерзлотны х, паводковых и поливных вод 
(через 100— 150 м). Под каж ды м  посадочным м естом  устраи
вается изолирую щ ая песчаная подуш ка толщ иной 0,3— 1 м. 
Стоимость посадки одного дерева равна 126 руб .

Ещ е один вариант посадки на почвах III группы —  тран
шею рыть в ф орм е клина шириной вверху 2— 2,5 м. Д ренирую 
щую подуш ку толщиной до 1 м делаю т из песка, гравия и на
воза (опилок). С боков транш еи устраивается песчаный ф иль
трующ ий слой 15— 20 см . Стоимость посадки дерева 178 руб .

Д еревья и кустарники в рядах и группах реком ендуется 
высаживать в траншеи шириной 2 м, вырытые по длине улицы, 
бульвара или сквера. На дне делается дренаж ная канавка, за
сыпанная гравием и песком . Толщина песчаной изолирую щ ей 
подушки 0,3— 1 м. Такие посадочные м еста пригодны только 
на территории, где  возможно устройство общ ей дренир ую 
щей сети.

Д ля успеш ного озеленения засоленны х участков необхо
дим специальный ассортимент декоративных растений. По на
шим наблю дениям , наибольшей солеустойчивостью  отличаю тся 
бузина красная, ива сухолю бивая, карагана древовидная , б е
реза плосколистная, рябинник рябинолистный, вяз м елколист
ный, шиповник иглистый, таволга иволистная. Из испытанных 
140 видов цветочных растений удовлетворительно растут и р аз
виваются астра, бески'льница, портулак, декоративная капуста, 
кохия, ноготки, м езем бриантем ум , седум  и некоторы е 
другие .

Д ля  озеленения участков с незасоленными почвами нами 
подобран ассортимент, насчитывающий около 35 древесных 
и кустарниковых видов и 180 травянистых (однолетних и мно
голетних). Наиболее интересны сирени венгерская, Вольфа, 
пуш истая, Генри, ам урская, кизильник блестящ ий, яблоня си
бирская, розы морщ инистая, яблочная, краснолистная; чере
м уха азиатская, рябина сибирская, лиственница даурская ; из 
травянистых —  различные акониты, многолетние астры, дель
финиум ы , многолетние гвоздики, колокольчики, лилии, неза
будки , ирисы, седум ы , фиалки.

На засоленных участках необходимо применять особую 
агротехнику, направленную  на то, чтобы не только оградить 
растения от воздействия солей, но и снизить концентрацию 
солей. Полив поэтому долж ен быть более обильным и частым 
<раз в неделю  40 л на дерево , 20 л на кустарник), чем на неза- 
соленны х участках (через каж дые 10— 15 дней по 20 л на 
дерево , 10 л на кустарник). Все посевы и посадки обязательно 
следует мульчировать перегноем или опилками. Очень важно 
правильно сочетать поливы с внесением удобрений.

Сотрудники Якутского  ботанического сада, созданного 
в 1963 г., провели ряд исследований по вопросам озеленения 
города: выяснение причин гибели зелены х насаждений, под
бор ассортимента декоративных растений. Д ля  успеш ного ре
шения вопроса нам необходима серьезная помощь специа
листов А кадем ии коммунального хозяйства им. Памфилова— 
почвоведов, дендрологов, мерзлотников и гидромелиораторов.

О бращ аем ся такж е с убедительной просьбой к специа
листам , работаю щ им по рассолению  почв, помочь советами и 
реком ендациям и на основании своего опыта.

3 . К Р О Т О В А ,  
кандидат сельско ю эяйственн ы х наук

Якутск

Вы ращ ивание ели колючей

Сеянцы ели колючей и особенно ее 
ф орм  серебристой и голубой в 

первый год жизни развиваю тся очень 
медленно. В условиях О м ска ранние по
севы в грунт погибают от поздних весен
них заморозков и частых суховеев . Д ля 
успеш ного выращивания этой породы в 
омском садово-оранж ерейном хозяйстве 
практикую т ранние весенние посевы в 
пикировочные ящики в теплице. Это 
удлиняет вегетационный период на 2 м е
сяца.

На дне ящика разм ер ом  60 X  8 0 X 1 2 —  
15 см устраивается дренаж  слоем  2 см 
из черепков, осколков камня, гравия; в 
последнее время прим еняется более 
легкий калиброванный (1 см ) керам зит. 
С верху насыпают слоем  0,5— 1 см от
мершие корневищ а трав, полученные 
при просеивании дернины. Затем  идет
3— 4-сантиметровый слой смеси из про
сеянной дерновой, хвойно-лиственной 
земли и речного песка (3 :1 :1 ). Верхняя 
часть субстрата —  еловые или сосновые 
опилки (3— 4 с м ) ' .  Их выравнивают, 
уплотняю т, увлаж няю т и м аркирую т бо
роздкам и глубиной''1 см.

Сею т во второй половине марта в бо
роздки из расчета 200 семян на погон

' Выращивание сеянцев хвойных в опилках— спо
соб , предложенный известным садоводом 
И . П. Ковтунеико (Н альчи к). П олучается стер иль
на» среда , которая предохраняет прорастаю щ ие 
семена от гнилостных инфекций. Содер ж ащ аяся
•  опилках микориза способствует нормальному 
развитию  и росту сеянцев.

ный метр (для первого класса). Заделы 
вают опилками через сито, чтобы при
крыть посевы ровным слоем  (0,5 см ). До 
появления всходов опилки увлаж няю т. 
В теплице поддерж иваю т тем пературу 
20— 25°. Всходы  появляю тся на 8— 10-й 
день. Когда миную т основные весенние 
зам орозки , ящики с растениями перено
сят в холодны е парники на рассеянный 
свет —  под рамы, забеленны е известью . 
Постепенно приоткрывая рамы, сеянцы 
закаляю т. В начале июня, когда они до
статочно окрепнут, ящики выносят на от
крытое м есто , защ ищ енное с ю га от 
прямых солнечных лучей, а с севера —  
от холодны х ветров.

В течение лета опрыскиваю т и поли
вают по м ере подсыхания субстрата . 
Поздней осенью  сеянцы в ящ иках укр ы 
вают опавшим листом .

Д вухлетние сеянцы в конце июля —  
начале августа пересаж иваю т в ш колу на 
участок, защ ищ енный с ю га и севера. 
В это время в О м ске  обычно бывает пас
мурная дож дливая погода.

В посадочные места добавляется не
много субстрата из ящ иков.

Весенняя пересадка в наших условиях 
обычно бывает м енее удачна, периоди
ческая засуха и суховеи резко  снижают 
приж иваемость хвойных.

г. ш к у л о в,
зяйстаенны х наук, 

Г. Г Е И 3  Е, 
агроном -садовод

3 а О ч н ы е к у р с  ы

При Центральном совете Всерос
сийского общества охраны приро
ды работают заочные годичные 
курсы декоративного садоводства. 
Заявления принимаются в течение 
всего года.
На курсы могут быть приняты про
изводственники, непосредственно 
занимающиеся озеленением и 
цветоводством, а также члены О б
щества охраны природы, активно 
участвующие в озеленительной и 
природоохранительной работах. 
Образование требуется не ниже 
7 классов. С 4-классным образова
нием на курсы допускаются толь
ко производственники со стажем 
работы по озеленению и цвето
водству не менее 3 лет. 
Окончившим курсы выдается сви
детельство о присвоении квалифи
кации садовника.
Плата за обучение: для членов 
Всероссийского общества охраны 
природы — 30 руб. в год; для всех 
остальных — 33 руб. (вносится в 
два срока).
Адрес курсов; Москва, Г-19, ул. 
Мясковского, 33. Телефон для 
справок: 291-17-29.
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к  Ю Б И Л Е Ю

С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е
Н А С А Ж Д Е Н И Я

ПРАЗДНИЧНЫИ

Иоиумвнт на площади
1_ п а м я тн и к : 2— мощ е- 4
ние; 3— мшанка ( г а 
зо н ); А— щ етн ик

D  ДНИ всенародного п р азд н и ка— столетия со дня 
®  рож дения Владимира Ильича Ленина —  особенно 

нарядно долж ны  вы глядеть улицы и площади наших 
городов.

Растения —  одно из сильнейших декоративных 
средств— в ум елы х руках м огут значительно повысить 
архитектурно-худож ественную  выразительность зда
ния, скульптуры , всего градостроительного ансамбля 
в целом . О собенно радостное, праздничное настрое
ние создаю т, конечно, цветы с их бесконечным раз
нообразием  красок.

Цветов м ож ет быть много ,—  больш е, чем обычно, 
но вместе с тем  они не долж ны  быть навязчивыми. 
Их задача —  подчеркнуть направление движения, ак
центировать вход в здание, украсить монумент, вдох
нуть жизнь в монотонные плоскости мощ ения и стен.

Соврем енном у цветочному оформ лению  чужды 
вычурность и изощ ренность рисунка, излишняя пом
пезность, изобилие цвета, резкая пестрота, перегру
ж енность композиции деталям и. Праздничные цвет
ники долж ны  быть лаконичными, простыми и вместе 
с тем  нарядным и. С ле д ует особенно обратить вни
мание на качество цветов.

Каким ассортим ентом  мож ем  мы располагать 
в ю билейные дни? Конечно, в апреле будет много 
цветущ их растений только в южных районах страны. 
В средней полосе и тем  более на севере наиболее 
распространенны е виды распустятся позднее— в мае. 
П оэтом у предусм отрительно поступили те, кто еще 
осенью  посадил [>аннецветущие многолетники (при
м улы , пролески , луковичные) и декоративные кустар
ники (бобовник, ф орзицию , вишню войлочную, ро
додендроны , айву японскую ). Если ж е это не сделано, 
мож но воспользоваться выгоночными культурами 
(нарциссы , гиацинты, крокусы , тю льпаны), сроки цве
тения которы х сле дует подогнать ко второй половине 
апреля. Э ф ф е ктн ы  в это время и горш ечные: азалии, 
гортензии, пеларгонии, цинерарии, хризантемы. На
конец, уж е ранней весной можно высадить в грунт 
цветущ ую  рассаду таких популярных цветов, как вио
ла и м аргаритка.

Не нужно забывать, что весь этот год будет для 
наш его народа праздничным, радостным , и качество 
цветочного оф орм ления не долж но снижаться после 
юбилейных торж еств . Пусть оно послужит своеоб
разны м  толчком для повышения общ его уровня озе
ленения города, поселка.

Вниманию садоводов-декораторов предлагаются 
варианты цветочного оф орм ления некоторых цент
ральных объектов.

М о н у м е н т  н а  п л о щ а д и .  Обычно он зани
м ает островное положение и хорош о обозревается 
со всех сторон. К постаменту часто ведут несколько 
ступеней, заканчиваю щ ихся небольшой мощеной пло
щ адкой. Встречаю тся и памятники, размещ енные на 
ф оне зелены х насаждений (стриж еная живая изго- 
родь, деревья), создаю щ их нейтральное окруж е
ние. Торж ественность и праздничность внесут только 
цветы.

Памятник в парне
А— скульптура или б ар ельеф ; Б— группа кустарников; В—живая 
изго ро дь ; Г— лестн ица . Цветы: 1— арабис кавказский ; 2—>арте-
миэия Л е р ха ; 3— бадан ; 4< ^ архатцы  высокие махровые; 5— гвоз
дика травянка; 6— турецкая гвоздика; 7— живучка ползучая; 8—• 
ирезине ; 9— очиток белый; 10— очиток пурпуровый; 11— цинерария 
м аритима; 12— хоста ланцетолистная
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в.  и.  Л Е Н И Н А

НАРЯД ГОРОДА
У Д К  712.42

В проекте (слева вверху) крупное пятно ярко-алы х 
цветов в строгой рам ке гранитного бордю ра соче
тается с зелены м  ковром газона.

При оформ лении выгоночными растениям и запол
ните прямоугольник стандартны ми бетонными контей
нерами либо вкопайте ящики с цветами в грунт (ап
рель). Л етом  их см енят продолж ительно цветущ ие 
летники (гвоздика китайская ‘Бриллиант’, ф ло кс  Д рум - 
монди с бордю ром  из ф локса дернистого , сальвия)-

Горшки с оранж ерейными растениями (пеларгония 
зональная, гортензия) мож но сгруппировать, а сво
бодные участки аккуратно засы пать гравием , камен
ной или торфяной крошкой, керам зитом  либо заст
лать свеж им лапником.

Если не удалось устроить газон осенью , под снег, 
можно весной посеять траву в ящ ики в теплице, и в 
апреле с наступлением тепла закопать их в зем лю . 
Если весна начнется достаточно рано, то газон успе
ет взoйтj1 и в откры том  грунте ; его  мож но «подо
гнать», накрыв участок полиэтиленовой пленкой. 
П редлагается и другой прием —  на черном ф оне 
хорошо разделанной почвы высадить через равные 
промежутки округлы е дернинки ярко-зеленой мш ан
ки, как это показано на рисунке.

П а м я т н и к  в п а р к е .  С кульптур а зд есь , как 
правило, окруж ена растениями и воспринимается 
фронтально. Цветочное оф орм ление здесь  м енее 
торж ественно ,—  скорее лирично, поэтому более 
оправданы свободны е композиции.

П еред памятником ж елательно устроить неболь
шую мощ еную  площ адку, чтобы удобно было подой
ти, поставить или положить цветы. По контуру пло
щадки лучш е всего посадить стриж еную  живую  изго
родь, которая зрительно выделит скульптур у и 
будет хорош им ф оном  для цветов. Ее предлагается 
сделать из кустарников с ярко окраш енной осенней 
листвой —  кизильника, барбариса Тунберга, см ороди
ны золотистой. Ранней весной памятник украсит «бу
кет»—  рано цветущий декоративный кустарник (один 
или несколько экзем пляров).

Слева внизу показан прим ер оф орм ления м ону
мента в парке. Ж ивая изгородь им еет в плане ф орм у 
каре. В группе кустарников бобовник (ф орзиция, ро
додендрон даурский или понтийский) на переднем  
плане красиво сочетается с низким стелю щ им ся 
мож ж евельником казацким .

П а р т е р  п е р е д  з д а н и е м .  Вытянутый в пла
не партер часто разбиваю т перед  входом в Д ом  
правительства, горсовет, обком , горком  партии. С а
мый экономичный и простой способ оф орм ления —  
размещ ение на ровно подстриж енном  газоне лако
ничных одноколерны х пятен геом етрической ф орм ы , 
чередую щ ихся в определенном  ненавязчивом ритме 
(рис. справа). Ранней весной мож но поставить контей
неры с выгоночными растениями (больш ие по раз-

Партер перед зданием
Весной в контейнерах: в п е р в о м  в а р и а н т е  1 —  красные 
высокие тю льпаны , 2 —  красно-оранж евы е низкие тю льпаны ; в о  
в т о р о м  в а р и а н т е  1 —  тем но-красны е гиацинты , 2 —  б е л ы е ‘ 
гиацинты; в т р е т ь е м  в а р и а н т е  1 —  ж елты е нарциссы ,
2 —  темно-лиловые крокусы .
Летом ; в п е р в о м  в а р и а н т е  1 —  сальвия и 2 —  портулак 
в грунте; в о  в т о р о м  в а р й а н т е  1 —  клубневая бегония 
(пеларгония эональная) в контейнерах, 2 •— бегония сем перф ло- 
ренс в грунте; в т р е т ь е м  в а р и а н т е  1 >— розы флори- 
бунда, 2 —  полиантовые розы 
М 1 : 200

1 5 ____

А Л М И Н И С Т Р А Т И В Н О Е З Д А Н И Е

С У Щ Е С Т В У Ю Щ И Е
Д Е Р Е В Ь Я

С У Щ Е С Т В У Ю Ш И
Д Е Р Е В Ь Я
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меру выходят за пределы  газона, как 
показано на чертеж е). Л етом  контейнеры 
с партера убираю т и высаж ивают в пря
моугольниках распускаю щ ую ся рассаду 
летников или двулетников в контуре га
зона.

На следую щ ий год возможен другой 
вариант, например, разные по высоте 
розы . Более высокие из группы флори- 
буида (сорта Анна Уи ткроф т, Цикламен, 
Ален , Скарлет 0 ,Х а р а , Тулиа Клем енс) 
высаживаются в крупных пятнах, низкие 
полиантовые (Глория М унди, О ранж  
Триум ф ) —  в мелких. И те и другие цве
тут обильно и продолж ительно.

П редлагается и комбинированный 
прием —  выгоночные луковичные см е
нить в контейнерах летниками (пеларго
ния, бегония клубневая или сем пер ф ло- 
ренс), а в меньш их пятнах высадить ка- 
кие-нибудь другие летники прямо в грунт.

Е. М И К У П И Н А ,  
Н. Т И Т О В А ,  

кандидаты  архитектуры

Государственная комиссия по 
сортоиспытанию сельскохозяйст
венных культур  при М инистерстве 
сельского  хозяйства С С С Р  сооб
щ ает, что заявления об утверж 
дении авторства на сорта декор а
тивных растений прислали сле дую 
щие организации и селекционеры : 

Ботанический сад  Латвийского 
государственного  университета 
им. П. Стучки и селекционер РУД - 
ЗИНЬШ  А л ь ф р е д  Карлович на 
сорта георгины А устра , М ене- 
стиньш, Сакта , А усм а , Чалитис, 
Павасаре и Пелнруш ките.

Ботанический сад  А Н  Латвий
ской С СР и селекционеры  РИ ЕКС- 
ТА Д зи др а А льф р едо вна и РИ ЕКС- 
ТИНЬШ Ильмар Робертович на 
сорт розы А б е льзи ед с ; А УЗИ Н Я  
Мия Яновна на сорт гладиолуса 
Анита; ВИЛМ АН М илда Яновна на 
сорт тю льпана Анна П риеде.

Научно-исследовательский ин
ститут овощ ного хозяйства и се- 

I лекционер С И Д О Р О ВА  Антонина 
Николаевна на сорт георгины Л е
бединое О зеро .

Просьба ко всем организациям  
и лицам, имеющим претензии или 
замечания об авторстве на указан
ные сорта, сообщить об этом Гос- 
комиссии в месячный срок со дня 
опубликования настоящ его объяв
ления по адресу ; М осква, И-139, 
Орликов пер., 1/11. м е х  С С С Р . 
Госкомиссии по сортоиспытанию .

С теп н ы м  
поселкам  
К а з а х с та н а

в  с та ть е  Г- Мордвинцева „О зе 
ленение целинных поселков*', 
опубликованной в предыдущем 
номере ж урнала , были затронуты  
вопросы размещения и нормиро
вания зеленых насаждений в 
сельских населенных пунктах 
степной зоны К а за хста н а , агро
техники посадок. Продолжая э ту  
тем у, мы помещаем ниже статью  
заведующей лабораторией интро
дукции и сортоиспытания К а з а х 
ского  НИИ лесного хозяйства 
Г . Бозриковой о подборе р асте
ний для этой зоны.

Р  астения для степных районов Казах-
• стана долж ны  быть м орозостойки , 
засухо-, соле- и ж ароустойчивы . С реди 
выносливых и долговечны х пород вы де
ляю т наиболее декоративны е, п ы леудер
живаю щ ие, а такж е способные перено
сить о б р езку  и повыш енную  плотность 
почвы.

Больш ая часть видов —  м естного  про
исхож дения, но мож но использовать так
ж е породы , которы е акклим атизирова
лись в данны х условиях. Правильнее вы
ращ ивать посадочный м атериал из м е
стных сем ян или собранных в аналогич
ных природных условиях.

О собое место занимаю т хвойные —  
сосна обыкновенная, ель сибирская, 
м ож ж евельник казацкий и другие .

Из лиственных пород, красивых в те 
чение круглого  года, сле дует назвать бе
р езу  бородавчатую , различные виды ив. 
Ива белая, например, зимой и особенно 
ранней весной своими ярко-ж елтым и 
ветвями ож ивляет ландш аф т; нежно-си
зоваты м  цветом листьев, тонкими блед
но-зелеными побегами, аж урной кроной 
отличается ива Л ед еб ур а ; красивы тем 
но-зелены е кож истые листья ивы блестя
щ ей, а ива лом кая им еет крону ш аро
видной ф орм ы .

Во время цветения или осенью  д еко 
ративны яблоня сибирская, груш а уссу
рийская, черемухи обыкновенная и Ма- 
ака, вишня пенсильванская, рябина обы к
новенная, миндаль степной.

Из числа красивоцветущ их кустарни
ков надо отметить шиповник. В степных 
районах Казахстана особенную  ценность 
представляет шиповник морщ инистый. 
Он растет в виде низкого ш аровидного 
или распростертого  куста с крупными 
гофрированными листьями. Ц ветет с ию
ня до  наступления зам орозков . Плоды 
очень декоративны .

Сирени обыкновенная и венгерская 
цветут в общей слож ности 40— 45 дней. 
Вначале зацветает сирень обыкновенная 
и ее ранние сорта (М адам  Лем уан, 
Уи льям  Робинсон).

С реди спирей наиболее устойчивы у 
нас зверобоелистная и городчатая. 
О чень декоративна, но хуж е переносит 
засуху  спирея японская.

Небольш ие кусты  дрока красильного 
с июля до 15— 20 августа украш аю т плот
ные кисти (длиной 25— 35 см ) золотисто
ж елты х цветков.

Почти во всех районах Казахстана 
встречается клен татарский. Он зимосто
ек и засухоустойчив, выносит засоление 
почвы. Не боится морозов лох серебри
стый, очень эф ф ектны й на зеленом 
фоне других пород.

М индаль низкий, или бобовник, быва
ет не выше 1— 1,2 м, он красиво цветет 
(иногда до  распускания листьев), устой
чив к засухе , засолению  почв, не пора
ж ается вредителям и и болезнями.

Тамарикс рыхлый —  высокий кустар
ник с большими кистями бледно-розовых 
цветов и хрупкими ветвями. В север
ном Казахстане слегка подм ерзает, в за
суху  у него ж елтею т нижние листья, но 
зато он успеш но растет на засолен
ных и песчаных почвах. Более декорати
вен и зим остоек там арикс изящный.

Незам енимы для создания бордюров 
и живых изгородей боярышники— алтай
ский, кроваво-красный (сибирский), чер
ноплодный. Боярышник кроваво-красный 
широко распространен в Казахстане, он 
переносит без повреждений самые суро
вые зимы , засуху , засоленность почвы. 
Э ту  породу не следует вводить в защит
ные насаждения плодовых садов, так как 
их пораж аю т одни и те ж е вредители.

Реком ендую тся такж е рябинник ря- 
бинолистныи, жимолости татарская (хо
рошо переносит стриж ку) и Руппрехта 
(с опушенными листьями и бледно-ж ел
тыми цветами), снеж ноягодник кистистый, 
дерен белый (с кораллово-красными по
бегам и), ж елтая акация (в засуху обыч
но сбрасывает листья, переносит бедные 
солонцеватые и слабозасоленные почвы), 
карагана кустарниковая (хорош о перено
сит запыленность и загазованность воз
духа , уплотнение почвы), смородина зо
лотистая, пузыреплодник калинолистный 
(на севере республики иногда подмерза
ет), кизильники черноплодный и блестя
щий, вишни степная (на почвах с недо
статочным увлаж нением) и песчаная.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
НАЛОЖ ЕННЫ М  ПЛАТЕЖ ОМ  

К Л У Б Н Е Л У К О В И Ц Ы

С О Р Т О В Ы Х  
Г Л А Д И О Л У С О В

ЗАКАЗЫ  ПРИНИМАЮТСЯ 
НА СУММУ НЕ М ЕНЕЕ 5 РУБ.

А д  р е са 
К О С ТРО М С К А Я  ОБЛ., 
О К ТЯ Б РЬ С К И Й  Р .Н , 

П/0 БОГОВАРОВО  
С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ОПАСНЫЙ 
ВРЕДИТЕЛЬ
Л у к о в и ч н ы м  цветочным культурам

серьезный вред причиняет луковая 
ж урчалка (E u m e ru s  s t r ig a tu s  F a l l . )  —  
небольшая муха (6— 8 мм  длиной), тем- 
но-зеленая, с металлическим отливом и 
серебристо-серы м и пятнами на брю ш ке.

Зим ую т личинки третьего  возраста 
внутри луковиц. Весной, когда почва 
прогреется до  7— 8°, личинки поднима
ю тся ближ е к поверхности и окуклива
ются. Вы летаю т мухи при тем пературе 
15° (на юге —  в начале мая, в более се 
верных районах —  в июне). П ервы е 5—
7 дней они питаю тся нектаром и пыль
цой цветущ их сорняков, затем  спарива
ю тся и приступаю т к яйцекладке, кото
рая продолж ается 30— 40 дней . О дна м у
ха отклады вает от 60 до 120 белы х про
долговаты х (длина 0,7 мм) яиц в не
сколько приемов, небольшими кучками 
(по 3— 10 ш т.) на луковицу, листья и под 
комочки почвы вблизи растений.

Ж урчалка повреж дает лю бы е луко 
вицы, но особенно лю бит начинающие 
загнивать (они привлекаю т вредителя за
пахом). Через 5— 7 дней из яйца выхо
дит личинка и сразу ж е проникает в м я
коть, углубляясь  до донца. М уха перено
сит та'кже возбудителей бактериальных 
и грибных заболеваний, поэтому лукови
цы превращ аю тся в сплош ную  гнию щ ую  
м ассу. В течение 2— 3 недель (в зависи
мости от тем пературы ) личинки быстро 
растут, дваж ды линяю т и, закончив р аз
витие, окукливаю тся. Ф аза  куколки дли т
ся 10— 12 дней. На развитие одного по
коления тр еб уется  около м есяца.

На юге луковая ж урчалка дает 3— 4 
поколения в год, в средней полосе —  
2— 3, а на с е в е р е —  1, реж е 2. В средней 
полосе взрослы е мухи могут летать ещ е 
в сентябре, а на ю г е — до конца октяб
ря. О собенно много их б ь та е т  в июле 
и августе . В это время и происходит мас
совое зараж ение растений. Иногда в од
ной луковице бывает до 200 личинок.

Д ля  защ иты растений от луковой ж ур 
чалки реком ендуется проводить ком
плекс мероприятий. О чень важно соблю 
дать правильный севооборот. На одни и 
те  ж е участки луковичные следует воз
вращать лишь через 2— 3 года. Полезно 
проводить глубокую  зяблевую  пахоту с 
оборотом пласта, при которой личинки 
попадают в глубокие слои почвы и там 
погибают. Посадочный материал надо 
тщ ательно просматривать и удалять  боль
ные и поврежденные луковицы . П еред  
посадкой луковицы необходим о погру
жать на 40 минут в эмульсию  хлоро
фоса (0,3— 0 ,5 % ) или опудривать увлаж 
ненный посадочный м атериал д устом  во- 
ф атокса или севином (25— 30 г препа
рата на 1 кг луковиц).

Н еобходим о на плантациях своевре
менно уничтож ать сорняки, зараж енны е 
мухой растения и гнилые луковицы . Рых
ление, окучивание и подкорм ки расте
ний повышают устойчивость их к вреди
телю . Во время вегетации надо 3— 4 ра
за опрыснуть растения эм ульсией хло
р оф оса (0 ,3 % ). П ервую  обработку про
вести через 10 дней после появления 
м ух , последую щ ие —  с интервалом в 
10— 12 дней. О прыскивание мож но зам е
нить двукратны м  опыливанием почвы се
вином (30 кг/га) и последую щ им  окучи
ванием растений. Д ля  отпугивания вре
дителя можно реком ендовать посыпку 
м еж дур ядий см есью  нафталина с песком 
(1 :10), по 50 кг/га . Против личинок расте
ния следует 2— 3 раза полить эмульсией 
хлороф оса (0,3Vu), р асходуя  0,5— 1 л ра
створа на одно растение.

Н. К У З Н Е Ц О В ,  
кандмдат биологическнх наук,

В . Т К А Ч У  К, 
СТ. лаборант

Государственны й Никитс-кий
ботанический сад
Ялта

ИЗ ПИСЕМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакцию  поступает много писем и 
зам еток лю бителей-цветоводов, в кото
рых они рассказы ваю т о своем  опыте 
борьбы с вредителям и и болезням и д е 
коративных растений.

#  С . А . и М . С . Рухадзе  (Красково , М ос
ковской обл .) пишут о новом эф ф екти в
ном способе протравливания почвы, при 
котором уничтож аю тся возбудители бо
лезней гладиолусов.

Грядки , предназначенны е под гладио
лусы , они еж егодно  протравливаю т креп
ким настоем  хвои. Концентрат готовят 
так ; в эмалированной посуде 2 кг хвои 
заливаю т тр ем я литрами воды, закры ва
ют крыш кой и доводят до кипения. З а 
тем  настаивают 5 суток . Хвою  отж им а
ю т, настой процеж иваю т, разливаю т в 
буты лки и закупориваю т. Получается не
много больш е 2 л концентрата. П еред 
наступлением морозов (в конце ноября) 
гр яд ку  глубоко вскапываю т и поливают 
разбавленны м  настоем хвои (2 л настоя 
на 4 лейки воды), равном ерно распреде
ляя это количество раствора на 1 кв. м 
площ ади.

Весной, перед  посадкой гладиолусов, 
гр яд ку  протравливаю т снова (1,5 л на
стоя на 3 лейки воды ). Четвертую  лейку 
с разбавленны м  хвойным настоем 
(0,5 л) выливают на ту  площ адь, где уж е 
посажены протравленные в чесночном 
растворе клубнелуковицы .

Этот м етод прост, доступен каж дом у, 
безопасен для человека и не вредит ра
стениям , находящ им ся вблизи. Все ли
стья и стебли гладиолусов после вегета
ции надо тщ ательно собирать и сж игать.

9  Наш читатель А . Назаров (А зер б ай 
дж анская С СР , г. Куба) дезинф ицирует 
почву керосином по м етоду, предложе^1- 
ному с. А . Рухадзе (см . ж урнал №  9 за 
1967 г.), выращ ивает гладиолусы  на о д

ном и том  ж е участке уж е 3 года и по
лучает хороший посадочный материал. 
П осле уборки клубнелуковиц (в конце 
сентября) участок очищает от остатков 
растений, глубоко (на 30 см ) перекапы
вает и протравливает керосином (150 г 
на 10 л воды). Весной за 2 недели до по
садки клубнелуковиц этот ж е участок 
обеззараж ивает кальцинированной со
дой (100 г на 10 л воды). Гладиолусы 
развиваю тся хорошо и даю т здоровые 
клубнелуковицы .
ф  Цветовод-лю битель В. Вовк (Львов), 
чтобы выращивать здоровые гладиолу
сы, реком ендует их сажать в тор ф . На 
размаркированной грядке копает канав
ку глубиной в штык лопаты и заполняет 
ее до половины тор ф ом . Затем  раскла
ды вает клубнелуковицы и засыпает их 
тор ф ом . Засадив гладиолусами всю 
грядку , выравнивает ее граблям и. Ухаж и
вает за растениями, как обычно.

Торф  —  стерильный субстрат. Он сти
м улирует мощ ное развитие корневой си
стем ы , растения в нем хорошо развива
ю тся, улучш аю тся физические свойства 
почвы —  повыш ается аэрация, субстрат 
не так быстро просыхает.

Тов. Вовк считает, что лучше чередо
вать выращивание клубнелуковиц в тор
ф е  и грунте, чтобы возбудители заболе
ваний не могли приспособиться к одной 
и той ж е ср ед е . В 1967 г. от большинства 
больных клубнелуковиц он получил со
верш енно здоровое потомство. С ледую 
щий год был очень дож дливым и от 
больных клубнелуковиц, посаженных в 
то р ф , получено меньше здорового по
том ства (3 0 % ). Растения, выращенные из 
здоровы х клубнелуковиц, сильно болели 
и дали значительный отпад.

#  Против мучнистого червеца и тли на 
кактусах, пишут нам цветоводы М. и 
Л. Корчевные (Латвийская ССР , Даугач- 
пилсский госсортоучасток), хорошие р е 
зультаты  даю т корки цитрусовых. О коло 
100 г сухих апельсиновых корок они за
ливают 1 л теплой воды и ставят на 3 
суток в теплое темное место. Затем  
этим настоем  поливают все цветы, ли
стья, стебли и почву. Одной обработки 
оказы вается достаточно, чтобы освобо
дить растения от вредителей.

#  Биологический метод борьбы с вре
дителям и и болезнями в настоящ ее вре
мя все больш е и больше вытесняет хи
мические средства защ иты . Интересными 
наблю дениями делится цветовод-люби
тель И. К. Таран (г . Николаев). Почему- 
то распространено мнение, пишет он, 
что воробьи не приносят пользы. О дна
ко это не так. Они, как и другие птицы, 
уничтож аю т многих вредителей сада. 
Как только на деревьях появляются гу
сеницы листовертки, воробьи уничтожа
ют их. В период цветения земляники они 
часто прыгаю т м еж ду  ̂ растениями и 
склевы ваю т с листьев вредителей. Когда 
появились на дельф иниум ах гусеницы, 
воробьи такж е уничтожили их. Некото
рые сливы были зараж ены зеленой тлей. 
З десь  снова появились воробьи и скле
вали насекомы х. Интересно, как они рас
правляю тся с коконами кольчатого шел
копряда. О см атриваю т почти каждый 
свернуты й лист и, ябнаружив в нем ко
кон, отрываю т его от листа, съедаю т или 
тащ ат к себе в гнездо .
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стья, опрыскиваю бордоской жидкостькз, 
закрываю лапником, а сверху —  сухими 
листьями (слоем  15 см ). Все это делает
ся постепенно, по м ере похолодания. 
Затем парник закрываю  доскам и и то
лем и насыпаю то р ф  или зем лю  слоем  
15— 20 см. Укры вать надо в сухую  по
году.

О ткрываю  весной, тож е в несколько 
приемов. Сняв укры тие, на всякий слу
чай оставляю  лапник и ср азу  ж е закр ы 
ваю парник рамой, притеняя ее . Раму 
закрываю сначала плотно, а затем  из
редка приоткрываю . По окончании за
морозков раму снимаю совсем . Весной 
черенки стараю сь не трогать и оставляю  
их расти и цвести в парнике. Но если 
очень нужно, их мож но пересадить ле
том, предварительно обрезав на 3— 4 
почки. На постоянное место лучш е са
жать осенью . На вторую  зим у черенки 
укрываю , как обычные розы , но более 
тщ ательно. П еренесш ие вторую  зим у м о
лоды е растения не тр ебую т больш е осо
бого ухода, растут и цветут очень хо
рошо.

Есть и другой более надежный, но и 
более трудоем кий способ сохранить че
ренки. На возвышенном м есте  рою  яму 
глубиной 50 см . На дне ее вкапываю 
горшки с молодыми растениями (за  две 
недели до этого пересаж иваю  их в 
горшки). Если черенкование проводилось 
в июне прямо в горш ки, вкопанные в 
грунт парника или в гр яд ку , то  это даст 
возможность осенью  обойтись без та
кой пересадки. Над ямой ставлю  невы
сокий ящик, закрыты й доскам и и толем , 
а сверху утепляю  его навозом (20 см ) 
или тор ф ом  и землей (30— 40 см ).

Кром е роз, таким ж е способом  м ож 
но черенковать и другие растения; ж ас
мин, актинидию, м етельчатую  гортензию  
и др . Черенки ф локсов легко  прижи
ваются под банками прямо в грядках ра
но весной. М олодые ростки длиной 5—  
6 см зацветаю т в тот ж е год.

Е. Г О Л И К О В А
М осква, Г-242,
ПЛ. Восстания, 1, кв. 393

Отонна
в  последнее время суккуленты  стали 

очень популярными у лю бителей комнат
ного цветоводства. И не удивительно : 
они выносливы, имею т оригинальную  
ф орм у листьев или стеблей , гармони
рую т с лаконичными строгим и линиями 
современной мебели.

В основном это различные кактусы , 
молочаи, алоэ, седум ы . С реди  них есть 
и ампельные растения. Пож алуй, самый 
эф ф ектны й ампельный суккулен т —  это 
отонна жирнолистная (O th o n n a  c ra ss i-  
fo lia )  из семейства слож ноцветны х. Ее 
длинные и узкие листья, слегка напоми
нающие м олоды е перья лука, располо
жены супротивно и почти под прямым 
углом  отходят от быстро древеснею щ его  
коричневого стебля . А  серебристо-бе
лые, напоминающие больш ие м аргарит
ки, цветки (до  5 см в диам етре) очень 
изящны. И мею щ иеся в литературе све
дения, что отонна цветет лишь зимой, я 
считаю ошибочными. Мои экзем пляры

цветут круглы й год, но зимой цветение 
слабее и цветки м ельче, чем летом .

Как и все суккуленты , отонна свето
любива, но мирится с периодическим пе
рем ещ ением  в малоосвещ енную  часть 
комнаты . Если есть несколько экзем пля
ров, легко  установить чер едо ван и е—' 
одни б удут в комнате, другие —  на 
окне.

О тонна неприхотлива, легко  перено
сит сухость воздуха и почвы, довольст
вуется небольш им горш ком , растет 
практически на любой почве. Цветки до
стигаю т полного развития только  на сол
нечном м есте.

М ногие ам пельные растения хороши 
лишь в м олодом  возрасте и со врем енем  
теряю т свою  декоративность. О тонна ж е 
благодаря своем у сравнительно м едлен 
ному росту (к полутора годам  ее  побеги 
достигаю т 60— 70 см ) и сильном у ветвле
нию с каж ды м  годом  становится все 
привлекательней .

Весной, с наступлением устойчивой 
теплой погоды , мож но пересадить ее 
в ящ ик на балконе или ж е  на альпийскую  
горку . Такие экзем пляры  в осенне-зим 
нее врем я б уд ут цвести обильнее.

Разм нож ается отонна в основном па
зуш ным и черенками и кусочками стебля 
с листьями (д аж е  е одним м еж доузли ем ). 
Возм ож но и сем енное разм нож ение, так 
как растение легко  завязы вает плоды и 
дает зр елы е сем ена. В песке черенки 
легко  укор еняю тся в лю бое врем я года. 
Лучш е всего глинисто-дерновая почва с 
примесью  песка. О бязателен  хороший 
дренаж . Весной и летом  мож но подкарм 
ливать растения полным минеральны м 
удобрением . Пересаж иваю т раз в год, 
в конце, зимы, новый горш ок следует 
брать чуть больш е старого .

К раснодарский  край, 
г . Анапа,
Пионерский городок «Бу

Ю.  К А Р П У Н

Кампанулы
М не приходилось выращивать не

сколько видов комнатного колокольчика, 
и я хотела бы поделиться своим опытом 
с другим и цветоводами.

О собенно популярна кампанула рав- 
нолистная (C a m p a n u la  iso p h y lla ) , извест
ная такж е под названием «кампанула 
М айи». Глядя на это растение в цвету, 
понимаешь, почему его называют «не
вестой». Все побеги сплошь покрыты ши
рокораскры ты ми белоснежными цветка
ми. Разновидность с голубыми цветками 
в просторечии им енуется «жених». Оба 
эти растения —  невысокие с тонкими по
никающими сильно разветвленными по
бегами, образую щ им и сплошную  зеле
ную массу, у  «жениха» листья сизова
тые, густо короткоопуш енные.

Кам панулу можно использовать как 
ампельное растение. С  наступлением 
теплых дней я выношу растения на бал
кон, помещ аю  в подвесные вазы так, 
чтобы на них не падали прямые солнеч
ные лучи. На откры том  воздухе кампа
нула буйно растет и обильно цветет, на
чиная с июня до холодов. С  наступле
нием холодны х дней растения прихо
дится вносить в теплое помещ ение, где 
они продолж аю т цвести до конца осени.

В комнатах трудно  создать нужные 
условия для зимовки кампанулы . Как 
субтропическим растениям , им во время 
периода покоя нужна низкая плюсовая 
тем пература и достаточно влажный воз
д ух . В квартирах с центральным отопле
нием, высокой температурой и сухим 
воздухом  даж е у  кампанул, стоящ их у 
сам ого  стекла, на самом прохладном ме
сте  подоконника, побеги за зиму исто
щ аю тся и вытягиваются, листья мельчают 
и опадаю т, растения становятся слабыми, 
порой не доживаю т до весны. К том у же 
на ослабевш ие экзем пляры  нападает 
паутинный клещ ик.

Чтобы сохранить эти растения, я в 
конце лета укореняю  сильнь(е черенки 
или отсаж иваю  прикорневую поросль в 
отдельны е горшочки. После цветения я 
расстаю сь со взрослыми кампанулами. 
Укоренивш иеся молодые растения на 
всю зиму ставлю  на самое холодное 
светлое место на подоконнике. М олодые 
крепкие растения, по моим наблю де
ниям, лучш е переносят зимовку. За это 
время они даж е подрастаю т и после ве
сенней пересадки трогаю тся в рост. 
В середине лета наступает цветение.

О дно из условий успешной культуры — 
не допускать появления паутинного кле- 
щика. П оэтом у важно содерж ать расте
ния в чистоте, опрыскивать листья, мыть 
горш ки. Если вредитель все ж е появит
ся, я тут ж е принимаю меры к его унич
тож ению : опрыскиваю  кампанулы су
точным настоем лука (20 г мелконаре- 
занного лука заливаю  литром воды, че
рез сутки процеж иваю) или раствором 
тиоф оса (2— 4 капли на 100 г воды). Пов
торяю  опрыскивание через 7 дней.

Растет у  меня ещ е один вид —  кампа
нула пирамидальная (С . p y ra m id a lis ) , ро
дом  из южной Европы. В старых книгах 
по цветоводству ее называют «Венерин 
пояс». О  красоте цветущей кампанулы 
пирамидальной трудно рассказать сло
вами. Ее цветонос (длиной до 2 м) с 
множ еством боковых побегов густо по
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Нампанула равиолистная

крыт нежно-голубыми колокольчиками 
до 4 см в диам етре . О дноврем енно бы
вают раскрыты  сотни цветков.

Размнож аю  я этот редкий вид в ос
новном черенкованием . Черенок пред
ставляет собой маленькую  розетку ли
стьев, снятую  с м атеринского растения. 
После посадки во влажный песок уко р е
нение происходит в течение 2— 3 недель. 
В процессе роста нижние листья у мо-^ 
лодого  растения опадаю т и форм ирует-” 
ся стебель . Зацветаю т растения на 3- или
4-й год, в первых числах сентября. Цвето
нос растет чрезвычайно бы стро. Ц вете
ние продолж ается всю осень и зим у, 
затем  цветочная кисть засы хает, и я уд а
ляю  ее. О днаж ды , когда цветущ ий сте
бель достиг 40 см , у него была срезана 
верхуш ка. Рост в длину прекратился, но 
цветение началось в обычное врем я—  
в сентябре и продолж алось до  июня сле 
дую щ его  года. В июне цветонос был

Ф о то  Е . и I

удален , но все лето  и осень цвели бо
ковые кисти.

После удаления цветоноса на стебле 
трогаю тся в рост почки, образую щ ие ро
зетки новых растеньиц. Располагаю тся 
они на стебле  двум я-трем я поясами —  
один около верхуш ки стебля , другой по
средине, третий —  вм есте с прикорневой 
порослью  у основания. В каж дом  бывает 
обычно 15— 20 растеньиц, которы е ра
стут очень бы стро. В этот период и без 
цветов растение очень декоративно. 
М нож ество м олоды х растений образует 
как бы пирамиду из изум рудно-зелены х 
листьев. В теплое врем я года я содер ж у 
эту кампанулу на северной стороне бал
кона, прикопанной в балконном ящ ике, 
вью щ иеся балконные растения затеняю т 
ее от солнца. Зимой оно стоит на подо
коннике у сам ого стекла.

Кам панула пирамидальная устойчива 
против паутинного клещ ика, но во время

цветения на нее в огромном количестве 
нападает щ итовка. Д ля борьбы с этим 
вредителем , чтобы не испортить цветки, 
я применяю свеж ие апельсиновые корки, 
располагая их на веточках и вдоль цве
точной кисти. После отцветания щитовка 
исчезает.

Со стороны мож ет показаться, что 
этот вид —  мало подходящ ее для ком
нат растение; слиш ком высокое, цветет 
один раз, ж дать цветения приходится 2— 
3 года. Но это не совсем  так. Долго 
ж дать цветения приходится только один 
раз —  после укоренения черенка. Уже 
на второй год, а иногда и раньше от кор
ня появляется молодая поросль. После 
того , как отцветет материнское расте
ние, на следую щ ий год  готово к цвете
нию олно из молоды х. Кампанула пира
мидальная цветет еж егодно в самые «глу
хие» месяцы , когда в квартире мало цве
тущ их растений (сентябрь —  февраль). 
Цветочную  кисть можно укорачивать по 
желанию , это не отраж ается на времени 
цветения.

Весной, в марте —  начале апреля, я 
приступаю  к пересадке кампанул. Со
ставляю  питательную  зем ляную  смесь из 
глинисто-дерновой, перегнойной, листо
вой зем ли, тор ф а и песка (2 : 3 : 2 : 1 : 1). 
Если глинисто-дерновая зем ля очень тя
ж елая , уменьш аю  ее количество вдвое. 
Чтобы сделать смесь более питательной, 
добавляю  сухой мелко растертый коро
вяк (1 стакан на ведро смеси), роговую 
м уку и полное риж ское минеральное 
удобрение «В» (по 2— 3 столовых ложки 
каж дого ).

Горш ки подбираю некрупные, но та
кие, чтобы в них свободно размещ ались 
корни. Если растения разрастутся, лучше 
летом  сделать перевалку, чем сажать 
ср азу  в слиш ком большие горшки —  в 
них м огут загнить корни.

Горшки, бывшие в употреблении, я 
мою  водой с мылом , прополаскиваю и 
затем  кипячу 30— 40 минут.

После пересадки ставлю  растение на 
светлое окно, где  оно быстро трогается 
в рост. Через 10— 15 дней после пере
садки начинаю вносить удобрения. В пе
риод вегетации обильно поливаю. Под
кармливаю  органическими удобрениями 
(раствор коровяка 1 : 40) и минеральны
ми —  полное риж ское минеральное 
удобрение и К А Ф , чередуя их.

Подкармливаю  кампанулу пирами
дальную  два раза в неделю , а во время 
цветения —  через день, остальные ви
ды  —  каж дую  неделю .

Растут у меня ещ е несколько видов— 
ампельные кампанулы гарганская и еще 
одна, похож ая на ширококолокольчик 
(платикодон) с более крупными голубы
ми цветками и толсты м редьковидным 
корнем . На зим у наземная часть расте
ния отм ирает, горш ок я держ у в холод
ном полутемном м есте при очень слабой 
и редкой поливке. В конце февраля — 
м арте появляю тся м олоды е побеги. Цве
тение начинается в ию ле. Каждый цветок 
держ ится 5— 8 дней. Затем  рост и цве
тение на короткое время прекращаются, 
а в августе  снова появляются сильные 
побеги. Размнож аю  я этот вид во время 
пересадки делением  или ж е посевом 
сем ян.

Е . М Е Л Ь Н И К

М осква, В-36,
П роф сою зная у л ., 15, кор. 1, кв. 41
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На участках, расположенных на м есте  
верховых торф яников, растения, как 
правило, страдаю т от недостатка калия. 
В песчаных почвах почти всегда бывает 
нехватка азота.

Самые различные удобрения, вноси
мые в почву, и служ ат для  того , чтобы 
пополнить почву питательными вещ ества
ми, дать растению  недостаю щ ие эле
менты.

Все удобрения д елятся  на две боль
шие группы —  органические, в которы х 
питательные вещ ества находятся в виде 
органических соединений (навоз, пере
гной, торф , компост, ф екалии ), и Мине
ральные.

Как правило, органические удобрения 
обладают м едленны м  действием  —  они, 
разлагаясь, превращ аю тся в м инераль
ные вещества, м инерализую тся , перехо
дят в ф орм у, доступную  д ля  растений. 
Минеральные удобрения действую т зна
чительно бы стрее.

Эффективность действия удобрений 
во многом зависит от сроков внесения. 
Они определяю тся быстротой минерали
зации органических вещ еств, степенью  
растворимости или усвояем ости пита
тельных элементов. Сроки зависят и от 
механического состава почвы —  на лег
ких почвах разлож ение и д e f бы стрее , на 
тяжелых —  значительно м едленнее , по
этому вносить их в тяж елы е почвы надо 
раньше. Л егкорастворим ы е соединения, 
а также разложивш ийся перегной необ
ходимо вносить весной —  ближ е ко вре
мени их потребления растением . Трудно- 
растворимые минеральные удобрения 
лучше вносить осенью . О чень легко  ра
створимые удобрения вносят во время 
вегетации растения.

Удобрения, содерж ащ ие какой-то 
один элемент питания, назы ваю тся одно
сторонними, 2 и больш е —  м ногосторон
ними. Как правило, многосторонними яв
ляются «се органические удобрения и 
некоторые минеральные (калийная селит
ра). Удобрения, содерж ащ ие в своем  со
ставе все необходим ые растению  эле
менты, называю тся полны ми. Лучш им 
удобрением такого рода является навоз, 
а из минеральных —  К А Ф  (калий, ам м о
ний, ф осфат).

Особенно хороши те  удобр ения, ко
торые не только обогащ аю т почву пи
тательными вещ ествам и, но и улучш аю т 
ее физические и химические свойства —  
структуру, кислотность.

Нормы внесения удобрений зависят 
от содержания в них питательных эле
ментов, от степени их растворим ости 
в воде и от потребности того  или иного 
растения.

Что читать для более внимательного оэнакомле> 
иия с вопросом об удобрениях и их применении: 
А р т ю ш и н  А.  М. ,  Т о л с т о у х о в  В.  П. ,  
Х а л и т о в  А . X . М инеральные удобрения и до- 
аы их внесения. М ., 1967.
Г р о д э и н с к и й  А.  М.  и Г р о д э и н -  
С к и й Д . М . Краткий справочник по физиологии 
растений. Киев, 1964.
К а л и н и н  К . В. Ф о сф ор ны е  удобрения и их 
применение. М ., 1967.
М а г н и ц к и й  К . П . АЛагниевые удобрения. 
М ., 1967.
Ч е н ы к а е в а  Е.  А. ,  С п и р и д о н о в а  А . И. 
Советы огородникам . М ., 1968.

I Н

Чтобы получить раннее цветение 
махровой петунии, черенковать ее сле
д уе т  в ф евр але . На черенки срезаю т мо
лоды е побеги с 3— 5 м еж доузли ям и . V

С аж аю т черенки петунии в 3— 5-сан
тиметровы й слой влаж ного промы того 
речного песка по схем е 5 X 5  см . При 
укоренении черенков нужно поддерж и
вать тем п ературу 18®, посадки обильно 
поливать, опрыскивать, притенять от сол
нечных лvчeй. V

4

Пикирую т сеянцы левкоя по одном у в 
торф о-перегнойны е кубики. У  сеянцев 
долж но быть 2 настоящ их листочка. Луч
шая тем пература воздуха в оранж ерее 
для выращивания молоды х растений В—  
10°.

Разм нож аю т мелкоцветные хризанте
мы черенкованием . На черенки срезаю т 
верхуш ки побегов со специально под
готовленных маточных растений. Хоро
ш им черенком считается побег длиной 
А— 5 см  с 3— 4 м еж доузлиям и. Сажаю т 
черенки в ящики или стеллаж и, напол
ненные дерновой землей или торф ом  
(5 см ), где  сверху  насыпан 2-сантимет
ровый слой крупнозернистого промыто
го песка.

ts
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Перед м оим  окном  
небольшой участ ок зем - 

^  ли . Солнце освещает
его лет ом т олько во 
второй половине дня, а 
осенью он почти всегда 
в тени. Посоветуйте, 
что мож но выращивать 

в т аких у сл о в и я х ? — Е . С т е п а 
н о в  (г. Д м ит ров, М осковской обл).

—  Д ля весеннего и раннелетнего цве
тения хороши на таком  участке разнооб- 
разны е сорта нарциссов, иберис, прим у
лы, незабудки; летом  и осенью  —  акви
легия, астильба, душ истый табак. М ожно 
попробовать выращивать некоторы е сор
та многолетнего ф локса.

Что делать, когда у  аспидист- 
ры поникают лист ья, а новые не 
п оявляю т ся? — В. Д у л о в а  (С ара
тов)

—  Это мож ет случиться , когда р асте
ние долго растет в одном  горш ке . П ере
садите его в другой , несколько больш е
го разм ера, в см есь тор ф а , песка и пе
регноя (2 :1 :1 ). Л етом  поливайте обильно, 
зимой реж е. Лучш е поливать не сверху, 
а погруж ать горш ок на 10 минут в сосуд  
с тепловатой водой. Поставьте аспидист- 
ру ближе к свету, но не на солнечную  
сторону. Растение это довольно выносли
во, однако не лю бит сквозняков и разви
вается лучш е, если зимой его содер ж ат 
в прохладном (плю с 10°) помещ ении.

Что такое систокс а есть ли  
у  него зам енит ели? — О. Г а м о -  
р а к  (К иевская обл.)

—  Систоксом  назы вается ф осф орор- 
ганический препарат м еркаптоф ос. Это  
высокотоксичный внутрирастительный 
системный ядохимикат, которы м раньш е 
опрыскивали хлопок на полях и другие 
технические культуры  против сосущ их 
вредителей (паутинного клещ а, тлей, 
клопов, цикад, кокцид). Теперь он снят с 
производства и заменен м енее токсич
ными для человека препаратами (м етил- 
м еркаптоф ос, рогор). Концентрация ра
створов этих ядохимикатов для опры ски
вания декоративных и технических куль
тур долж на быть 0,05— 0,2% . О вощ ные и 
плодовые растения ими обрабатывать 
нельзя.

Мой аигокакт ус вдруг начал  
сбрасывать бутоны. Отчего это 
б ы вает ?— О, Л у н к и н  (г. Я р о 
с л а в л ь )

—  Чаще всего причина этого —  не
правильный уход . Зигокактус надо поли
вать умеренно и редко , только после 
того, как верхний слой земли в горш ке 
подсохнет. Зимой растение увлаж няю т 
ещ е меньш е. После цветения зигокактус 
должен отдохнуть, в течение 5— 6 недель 
его почти не поли>вают. Во время бутони
зации растение ни в коем  случае нель
зя трогать (переставлять, поворачивать). 
Всякое сотрясение способствует опаде
нию бутонов. Тем пература в помещении 
долж на  быть постоянной (14— 16°).

На зигокактус плохо влияет сухой воз
д ух . Д ля повышения влаиЛ<ости растения 
следует поставить в поднос с влажной 
галькой. Л етом  этот кактус можно вынес
ти на балкон или на откры тую  веранду 
и подкормить удобрениям и.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Охранять природу 
по-ленински

Редакция журнала «Цветоводство» 
обратилась к зам. председателя 
Президиума Центр. Совета Всерос
сийского общества охраны природы 
В. Е .  Голованову с просьбой отве
тить на несколько вопросов.

—  Что сам ое характерное в работе 
О бщ ества охраны природы в последние 
годы?

—  Всю свою деятельность Всерос
сийское общ ество охраны природы про
водит под девизом  «За ленинское отно
шение к природе». Ш ирокий разм ах по
лучило Всероссийское социалистическое 
соревнование за береж ное отнош ение к 
природе, рациональное использование и 
воспроизводство ее богатств . Владимир 
Ильич Ленин считал, что использование 
природных ресурсов —  это та область, 
где  теснейш им образом  переплетаю тся 
хозяйственны е и идеологические задачи. 
Он говорил, что «ум  человеческий от
крыл много диковинного в природе и 
откроет ещ е больш е, увеличивая тем  
свою власть над ней». Но, отм ечая р аз
нообразие природных богатств в нашей 
стране, Владимир Ильич неоднократно 
подчеркивал необходим ость разум ного 
их использования. Со свойственной ем у 
неприм иримостью  он вел беспощ адную  
борьбу с тем и, кто расхищ ает природ
ные богатства, кто игнорирует научно- 
технические правила использования их. 
В. И. Ленин внес большой вклад в р аз
работку проблемы  взаимоотнош ения че
ловека и природы .

Вопросы рационального использова
ния природных ресурсов и охраны при
роды  нашли свое отраж ение в П рограм 
м е нашей партии, в реш ениях X X III съез
да К П С С  и в реш ениях пленумов 
Ц К КП С С .

Пропаганда ленинской идеи разум но
го использования природных богатств и 
охраны природы , воспитание у широких 
масс тр удящ ихся чувства любви к при
роде, активное содействие государствен
ным и общ ественным организациям в 
проведении природоохранительных м е
ро п р и яти й —  все это и составляет основу 
работы  Всероссийского  общ ества охра
ны природы (В О О П ).

—  А  как велика армия защитников 
природы в Российской Ф едерации?

—  О коло  16 миллионов человек. 
О бщ ество  охраны природы им еет широ
кую  сеть первичных организаций —  на 
промы ш ленны х предприятиях, в колхо
зах, совхозах, учебных заведениях, уч
р е ж д е н и я х—  их насчитывается более 120 
ты сяч ; больш ую  работу ведут общ ест
венные инспекторы по охране природы

(115 тысяч человек); хорошо несут свою 
служ бу «Зелены е» и «Голубые» патрули 
(1,5 млн.).

—  Какими наиболее значительными 
делам и отм етило ВО О П предъюбилей
ный год?

—  В 1968 г. члены ВО ОП приняли 
участие в посадке леса на площади 
475 ты с. га, оказали помощь в создании 
69 ты с. га полезащ итных лесных полос, 
озеленяли города и рабочие поселки, 
посадили более 70 млн. декоративных 
деревьев и кустарников, 27 млн. плодо
вых деревьев, вырастили 500 млн. цве
тов.

О бщ ество взяло на себя ш ефство над 
озеленением  Волго-Балтийского водного 
пути имени В. И. Ленина. Работы по о зе
ленению берегов , прибрежных населен
ных пунктов, пристаней, шлюзов и при
чалов ведутся силами организаций 
ВО О П — М осковской, Ленинградской, Ка
лининской, Вологодской и Ярославской 
совместно с управлениями каналов Вол- 
го-Балта, имени М осквы и М инистерст
вом речного ф лота Р С Ф С Р . За послед
ние три года члены ВО О П  приняли уча
стие в посадке 2,5 млн. декоративных 
деревьев и кустарников, помогли благо
устроить пристани и причалы.

—  Как идет соревнование «За ленин
ское отношение к природе»?

—  Итоги первого этапа этого сорев
нования были подведены к 50-летию С о
ветской власти. Памятными Красными 
знаменами Центрального совета ВООП 
были награж дены следую щ ие организа
ции: М осковские городская и областная. 
Ленинградская, Брянская, Владимирская 
Белгородская, Воронеж ская, Куйбышев
ская, Краснодарская, Ростовская, С верд
ловская, Челябинская и Ам урская .

Кром е того, была отмечена хорошая 
работа в 106 районных и городских и в 
204 первичных организациях О бщ ества.

Итоги второго этапа будут подведе
ны ко дню рож дения В. И. Ленина. Ха
рактерной чертой второго этапа являет
ся то , что в ряды  соревную щ ихся вклю
чились не только члены О бщ ества, но и 
сотни рабочих коллективов крупных про
мышленных предприятий, колхозы , сов
хозы , учебные заведения. Таким обра
зом , движение становится всенародным.

—  Что предстоит сделать в ближай
ш ее время?

—  О бщ ество будет принимать уча
стие в разработке пятилетнего плана ме
роприятий по охране природы на 1971 — 
1975 гг., которы е войдут как составная 
часть в народнохозяйственный план. Та
ким образом , вопросы рационального 
использования, воспроизводства и охра
ны природы принимают научно обосно
ванный, плановый характер .

В 1969 г. Ц ентральным советом ВООП 
учреж дена всероссийская книга «Лето
пись благородны х дел по охране приро
ды». Сю да будут записаны все дела ме
стных организаций, посвященные юбилею 
В. И. Ленина. Заведена также «Всерос
сийская книга почета», куда будут зано
ситься лучшие организации и наиболее 
инициативные члены О бщ ества.

Намечен поход общественности под 
девизом  «М алым рекам  —  полновод- 
ность и чистоту».
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М астера цветочной аранжировки •  ГАЙСМА КРАСТЫНЯ

С о всем  немного цветов —  таков 
был лейтмотив экспозиции м ладш его  
научного сотрудника Ботанического 
сада АН Латвийской С С Р  Г. Р. Кра- 
стыни на весенней выставке цветов в 
Риге. Ее работы известны как «мини»- 
композиции из суккулентов или из 
срезанны х цветов.

Поиски ее в этом  ж анр е начались 
в 1962 г. О на впервые в Латвии стала 
создавать на м естном  легком  порис
том камне композиции из различных 
оранж ерейных растений, преим ущ е
ственно из кактусов и др уги х сук к у
лентов. В течение нескольких лет она 
подбирала ассортим ент для таких 
«каменных садиков» —  их оказалось 
больше ста видов. Ц ветовод не толь
ко исследовала биологические свойст
ва растений, но и находила наиболее 
.декоративные сочетания. С уккулентам  
посвящена и тем а ее основной рабо
ты в саду . Скоро  она закончит свою 
кандидатскую  диссертацию .

В миниатю рных композициях из 
срезанны х цветов м атериалом  слу
жат бутоны оранж ерейны х растений, 
некрупные листья и стебельки . Боль
шое значение им еет посуда, но где  
взять ее д ля  совсем  небольш их цве
тов? В м агазинах такой не найти. И 
поэтому Гайсма Красты ня начала из
готовлять ее сама, изучила тайны гон
чарного искусства, завела небольш ую  
печь для обж ига.

Каж дый год  она со здает около 
100 композиций, которы е привлека
ют своей оригинальностью , необы
чайной ф орм ой. Вазы очень различ

_

ны по виду и р азм ер ам — высокие и 
низкие (в этом  случае в центре д е 
лается специальный, тож е керам иче
ский, держ атель для цветов), совсем  
крош ечные, в которы х поместился бы 
букет д ля  Дю йм овочки , и более круп- 
ные, где  красиво вы глядят несколько 
цветков гербер ы , нарциссов или 
тю льпанов.

Ландыш и, арабис, н е за б уд к и .. .  С о 
верш енно обыкновенные, ничуть не 
экзотические цветы, листья, плоды . . . 
И вдруг они как бы приобретаю т но
вое звучание. Композиции Гайсмы

Крастыни экспонирую тся на всех рес
публиканских выставках цветов, а так
ж е в Ц ентральном рижском салоне 
цветов на улице Ленина. Недавно ее 
работы  были удостоены  золотой м е
дали на меж дународной выставке 
цветов в Э р ф ур те . Посетители всегда 
ухо дят с выставки с ч увством .благо
дарности к че1ловеку, который помог 
им увидеть красоту и многообразие 
живой природы .

Б. Л И Е Л М Е Ж Д
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Цветы  
Уланове

я славлю  те х , кто вырастил цветы .
КИ РИ М И ЗЕ Ж А Н Э

цветах Улановской восьмилетней 
школы М еды нского  района К алуж 

ской области в редакции узнали от сот
рудников объединения «С ортсем овощ »:

—  Замечательно работаю т ребята . 
Сортовых семян конторе «Сортсем овощ » 
сдаю т на несколько тысяч рублей . На 
эти деньги в ш коле организовано бес
платное двухразовое питание, летом  луч
шие ученики получают бесплатные пу
тевки в пионерские лагеря . Все ш коль
ники ездили на экскурсии в К алугу , М ос
кву, намечена поездка в Севастополь. Д а 
вы сами посмотрите —  всего ведь не рас
скаж еш ь.

И вот мы в Уланове . Это в шестиде-^ 
сяти километрах от Калуги . Небольш ая 
типично русская деревня с широкими 
улицами и добротны ми дом ам и . Первое, 
что сразу бросилось в глаза, —  цветы в 
каж дом палисаднике. Солнце уж е клони
лось к западу, и в его неж арких косых 
лучах они переливались всеми цветами 
радуги .

Энтузиаст ш кольного цветоводства, 
его душ а и организатор , С о ф ья  П етров
на М асонова, директор . Ф и зи к  по обра
зованию, она в душ е всегда оставалась 
агрономом и цветоводом , потому что 
родилась в деревне и очень лю бит сель
скую  ж изнь, поэтому с таким  увлечени
ем работает на приш кольном участке.

Своих воспитанников она учит понимать 
законы Ньютона и О м а и учит видеть 
красоту цветка, учит любить зем лю . По
том у, что сама очень лю бит и природу, и 
этих ребятиш ек, и это село . Нынешней 
осенью  она начала свой тридцать второй 

" учебный год в этой ш коле.
. . .  На наш стук из деревянного  не

давно отремонтированного ш кольного 
здания вышла невысокая стройная ж ен
щина. Пышные тем но-русы е волосы ко
ротко подстриж ены . Все в ее облике 
просто и скром но. О на стояла, очень 
смущ енная, и словно не знала, с чего на
чать свой рассказ.

—  Я лучш е сразу покажу наш уча
сток . Он занимает 4 га —  половина от
ведена цветам , половина —  сортовому 
картоф елю . Цветы на семена мы вы
ращ иваем  уж е пять лет и сд ае м  их Ка
луж ском у объединению  «С ортсем овощ ». 
В 1968 г. дохода получили 16 тысяч р уб 
лей.

—  С о ф ья Петровна, в ш коле выращ и
вают цветы только для продажи?

—  Конечно, нет1 Каж дую  весну и 
осень, в пору посадок, ребята получают 
в ш коле бесплатный посадочный м ате
риал, чтобы выращивать цветы дом а. Ге
оргины , розы , астры , календулу, настур
цию и многое-многое д р уго е , что растет 
в рассаднике , мож но увидеть в палисад
никах колхозников, около администра
тивных и общ ественных зданий, на уча
стках соседних ш кол. И что зам ечатель
но —  цветы здесь  не рвут, хотя ж ивут в 
деревне не только пай-мальЧики. Д аж е 
первоклассники знаю т, как нелегко  вы
растить и розы , и хлеб . П оэтом у они так 
береж но относятся к каж дом у растеньи
цу. Разум еется , праздники, дни р о ж де
ния, выпускные вечера и прочие то р ж е
ства не обходятся без цветов.

Первого сентября все ученики при
ходят в ш колу с больш ими букетам и. По 
традиции цветы возлагаю т потом к под
ножию памятника погибшим воинам.

С этого и начинается воспитание пат
р и о ти зм а —  с чувства глубокой призна

С. П. Масонова (слева) и 3 . Н. Овчинникова в шнольиом саду Ф ото О . К у з н е ц о в а

тельности И уваж ения к защитникам Ро- 
дины, с любви к своей улице, своему 
поселку, со стремления делать все во
круг лучш е, красивее.

В юбилейный ленинский год уланов- 
ские школьники решили не оставить без 
цветов ни одной усадьбы  в поселке. 
О коло школы будет аллея, увеличится 
площ адь под цветниками.

К сожалению , нам не довелось уви
деть , как работаю т школьники на уча
стке (в эти последние дни летних кани
кул все они были в поле вместе со 
взрослы ми —  убирали зерновые), но мы 
видели плоды их тр уд а . И это было пре- . 
красно. Участки с серебристо-розовыми 
астрами, разноцветными георгинами, 
нежным люпином, махровой календулой 
можно было сравнить и с делянками бо
танического сада, и с плантациями на
стоящ его цветочного хозяйства.

—  А  не м еш ает ли работа на участке 
учебе?

—  Нет. Наши лучшие цветоводы — 
звеньевы е Наташа Акиш ина и Надя Его
р о в а —  отличницы. У  нас нет отстающих 
учеников, а за успехи в цветоводстве 
школа с 1962 года является участником 
Выставки достижений народного хозяй
ства С С С Р  в М оскве.

Есть у цветоводов и свои небольшие 
секреты . Например, настурцию высева
ют в грунт очень рано —  в апреле, хотя 
это растение боится холодов. Чтобы за
щитить нежные всходы от заморозков, 
на участке расклады ваю т навоз. Пред
варительно семена в течение суток за
мачивают в растворе нитрофоски (150 г 
препарата на ведро воды). Высевают 
гнездам и, по 5— 6 зерен . Поливать посе
вы не приходится —  в апреле земля еще 
влаж ная. Урож аи семян бывают доволь
но высокие: настурции —  700— 800 кг/га, 
однолетнего  люпина —  600 кг/га.

Снабж ает сортовым посадочным ма
териалом , проводит апробацию посевов 
опытный специалист —  главный агроном 
Калуж ского  объединения «Сортсемовощ » 
Зоя Константиновна Овчинникова. Она 
всегда приезж ает помочь провести от
бор растений на семенники, подсказы
вает, какие сорта оставить для репродук
ции. Ведь очень важно не потерять сорт, 
не засорить его —  только чистосортный 
материал имеет ценность.

О  том , как выгодно выращивать цве
ты на сем ена, С о ф ья Петровна расска
зывала на конференции учителей. И не 
удивительно, что прим еру улановцев по
следовали д руги е  школы Калужской об
ласти : Куровская, Крестовская, Макла- 
ковская, М ятлевская, Авчуринская, Аза- 
ровская. Ульяновская, Гусевская, Бабы- 
нинская, П ерем ы ш льская и Долговская.

М ож ет быть, после этого сообщения 
об успехах улановских школьников цве
товодством  заболею т и остальные 
ш колы страны?

Пусть эти строчки прочитают и руко
водители колхозов и совхозов и подума
ют о том , что выгодное это дело —  
цветоводство . Ведь если ребятам оно 
под силу, то взрослы м  и подавно. Если 
ребята получают доходы  в тысячах руб
лей, то сколько ж е см ож ет получить кол
хоз, выращивая цветы на семена в го
раздо  больш их масштабах?!

м. К У З Н Е Ц 0 1 А  
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НА Д О С У Г Е

ОТВЕДАЙТЕ РОЗУ
Ели ли вы когда-ни

будь розу? Не кондитер
ское изделие из сахара 
или крема, украшающее 
торт, а настоящие лепест
ки? Правда, у французов 
есть поговорка: „Некото
рые вещи слишком хоро
ши, чтобы их есть", но 
стоит ли отнести это вы
сказывание к розам?

В древние времена они 
были важным компонен
том изысканных десертных 
блюд. Греки и римляне 
употребляли их для аро
матизации тонких яств 
и вин, добавляли в желе, 
вдренья, конфеты и осо
бенно в сиропы. Вкус ро
зовых лепестков напоми
нает яблочный.

Вот несколько рецептов 
из французского журнала 
,Ями де Роз". Вымойте 
и высушите только что 
распустившиеся лепестки, 
снимите белую мякоть 
в основании каждого из

них. Взбейте белки и на
несите их осторожно на 
лепестки маленькой кис
точкой. Погрузите лепест
ки (по одному) в густой 
сахарный раствор, а затем 
эазложите их на тарелке. 
<огда лепестки высохнут, 

блюдо готово.
Другой способ — при

готовить сахарный сироп 
до консистенции нерас- 
плывающейся капли, ссы
пать лепестки туда и по
ставить на огонь. Когда 
сироп закипит, снять каст
рюлю с огня, дать слегка 
остыть и вынуть ле
пестки.

Для приготовления ро
зового сока собирают ро
зы с утренней росой, на 
одну чашку лепестков на
сыпают 2 чашки сахарной 
пудры. Полученный сок 
сливают в бутыль, затем 
добавляют его в неболь
шом количестве в напитки, 
пироги, паты, кремы.

ЕЩЕ РАЗ О ЛИСТВЕННИЦЕ
И з  п о ч т ы  р е д а к ц и и

С большим удовлетворением прочитал в вашем ж урна
ле X» 2 за прошлый год заметку о лиственнице или, вернее, 
о том, как чиновник-невежда угрожал карой лесничему за 
то, что лиственницы потеряли хвою.

Со мной был случай не менее комичный.
После демобилизации из армии в 1945 г. я поступил 

литсотрудником в газету „Амурская правда" (г . Благове
щенск). Это было летом. Я  зимой вызывает меня редактор, 
подает командировку в Ядринский леспромхоз и говорит:

— Пишите побольше о природе, о людях, но поменьше 
употребляйте военной терминологии. Надоели народу все 
эти „боевые" отряды лесорубов, пилы, похожие на автома
ты, и т. п.

И вот я в Ядрине. Пожил день, два, походил по лесу, на 
третий пишу зарисовку. Она начиналась так; „Лиственницы 
стоят, как зачарованные. Не шелохнутся. Только при силь
ном ветре слегка покачиваются их оголенные вершинки". 
Редактор вместо „оголенные* поставил слово „зеленые".

И вот, когда на лесопункт пришла газета, мне не давали 
лесорубы проходу:

— Принеси-ка, дорогой товарищ, веточку лиственницы, 
да с иголками! — и начинали дружно хохотать.

Понятно, что такая редакторская правка оказала мне пло
хую услугу , и я вернулся из командировки раньше времени. 
Да и задание сумел выполнить только наполовину. Где бы 
я ни появился; в райкоме, райисполкоме, конторе леспром
хоза, люди всюду говорили: „Я  . . .  это тот, который пишет 
о зимних зеленых лиственницах!"

Так я, потомственный лесоруб и лесной житель, оказался 
в дураках. Уезжая из Ядрина, я сунул в портфель добрый 
десяток веток лиственницы. В  редакции я каждому сотрудни
ку положил на стол по веточке со словами:

— Так выглядит лиственница зимой! Запомните.
м.  Д Е М И Д О В

ВЫ НАМ П И С А Л И . . .
— Годовалых подписчиков надо поощрять. (М-ош, Смо

ленск)
— Идя навстречу Вашим пожеланиям, редколлегия ре

шила награждать их погремушкой в виде розочки и двумя 
подгузничками.

—  Как вырастить цветы «разрыв сердца»? (Ир-ова, Мо
сква)

— Посадите в своем саду на полутенистом участке «раз
битое сердце». Н е поливайте, не удобряйте, вытаптывайте и 
обламывайте — так легко и без затрат Вы доведете растение 
до нужного названия.
•

—  Бутонизация у меня происходит очень обильно. (К-ов, 
Омск)

—  А  цветете как? Махровым цветом?

—  Я  хочу посвятить этой замечательной женщине стихи 
поэта Винокурова. (Р-енко, Калининград)

— К  сожалению, поздно. Поэт Винокуров уже посвятил 
их своей жене.
•

— Посылаю снимок. Согласен поместить его или на об
ложку, или на всю страницу. В  противном случае прошу 
вернуть. (Ш -о, М осква)

— Вышел как раз противный случай.
•

— Осенью купила 4 куста роз, ухаживала за ними, но 
они не цветут. Может, это такой сорт, что нет цветов? (А-ва, 
Клин)
^  — Вы предполагаете, что его вывели ради шипов?

— Я  обошел все аптеки, но не нашел рекомендуемого вами 
ядохимиката. (Кр-ий, Рж ев)

— Теперь попробуйте обратиться в ресторан.

п о д в о д н ы й  С А Д О В Н И К
По дну океана медленно 

движ ется маленький сад . 
Э т о . . . краб-паук. Своими гиб
кими клешнями он срывает 
подводные растения и саж а е т 
себе на спину. Неприхотливые 
водоросли прекрасно разви
ваю тся в таки х необычных 
условиях.

Маленький садовник ревно
стно сле д и т, чтобы вся по
верхность спины была за са 
жена.

С ад  быстро р а зр астается  
и начинает мешать движениям 
краба. Да и тяж ело стано
вится носить такой „сквер“ 
на спине. То гд а , работая 
сильными клешнями, как се
каторами, краб подрезает 
растения.

Конечно, сад  на спине соз
д ается  не ради красоты . Э то  
борьба за  жизнь. У крабов 
очень неудачная форма тела . 
Особенно выдают их харак
терные длинные и тонкие 
ноги. Они хорошо выделяют
ся на фоне дна. И вот, чтобы 
спастись от врагов, малень
кий хитрец прячется под 
растениями.

Р аз в го д , когда подрос
шему крабу становится тесно 
в жестком панцире, он ли
няет и, оставшись без мас
кировки, спешит вновь как 
можно быстрее „посадить" 
новый сад . Проходит всего 
лишь несколько минут, и сад 
готов .

А.  i E P E C T O S
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в Колотбо

Домин в Коломбо

Местный шитвль с цветущей орхидеей Ф о то  а ■ т  о р а

огда, впервые попав на Цейлон, про-
ходишь по улицам его столицы — 

Колом бо, каж ется, что ты в большой 
оранж ерее; повсю ду знакомые расте
ния —  пестролистны е каладиумы, ксанто- 
зом ы , маранты , калатеи, кротоны. . . Цен
тральны е районы города утопают в 
зелени тропических деревьев и кустар
ников. З десь  все дома и особняки име
ют садики, низкие заборы не скрывают 
их красоты . О ткры ты е веранды и балко
ны увиты вьющимися растениями, среди 
которы х вы деляется крупными душ исты
ми ж елты м и цветками алламанда. Неко
торы е заборы и даж е стены домов гу
сто  оплетены ползучими фикусам и. Ство
лы высоких кокосовых пальм и других 
тропических деревьев оплетены эпифит- 
ными папоротниками, монстерами, фи
лодендронам и.

Больш ое впечатление производит вы
сокая колоннообразная полиалтия {Ро1у- 
a lth ia  lo n g ifo lia ) , которая в некоторых 
садах достигает значительной высоты 
(ф о то  3). Это  очень декоративное дер е
во с узким и длинными листьями. Когда 
цветет пойнциана королевская (P o in c ia -  
п а  re g ia ) , улицы Коломбо пламенеют 
от Maccbt ярко-красных цветков. Пораж а
ет разнообразие кассий —  деревьев, 
близких нашим акациям, из которых сле
д уе т  отм етить красавицу кассию нодо- 
за (C a s s ia  nodosa) и интересный кустар
ник —  кассию  мимозовидную  (С . m im o- 
so id es) с перистыми листьями, склады 
ваю щ имися от прикосновения.

Каж дая откры тая веранда и балкон 
уставлены  многочисленными горш ка
ми и кадками с декоративными пальма
ми, среди которы х первое место зани
м ает финик Робеленл (P h o e n ix  roebele- 
n i i ) , привлекательны ароидные растения 
с  крупными листьями красивой форм ы и 
окраски ; алоказии, ксантозомы , диффен- 
бахии, выращ иваемые такж е в горшках 
и кадках. О собенно вы деляю тся ксанто- 
зом а Линдена, алоказия Сандера, аглао- 
нема костатум  и пестролистные арумы. 
Все эти растения я содерж ал у себя на 
балконе, они растут и легко размнож а
ю тся. М ного прекрасных пестролистных 
каладиум ов и, конечно, орхидей. Ш иро
ко распространены гибридные ванды. 
Н екоторы е устраиваю т даж е «заборы» 
из этих орхидей. Вначале их сажают в 
полусгнивш ие скорлупки кокосовых оре
хов. Ванды растут быстро и образую т 
все новые воздуш ные корни, которые 
постепенно обклады ваю т такими ж е ко
косовыми скорлупкам и. Поддержкой 
«стенки» из кокосовых скорлупок и ванд 
служ ат вбитые в зем лю  бамбуковые 
палки. На многих участках имеются це
лые рощи бам буков, так что материал не 
надо искать —  он тут ж е , под руками. 
М едленно перегнивающ ие скорлупки 
орехов —  прекрасный субстрат для эпи- 
фитных орхидей.

Из орхидей особенно популярны фа- 
ленопсисы , дендробиум ы , онцидиумы, 
каттлеи . Ф аленопсисы  —  великолепные 
долгоцветущ ие орхидеи, которые у нас 
в оранж ереях с тр уд о м  размножаются 
вегетативно. На Цейлоне ж е они регу
лярно образую т м олоды е растения-детки 
на увядш их цветоносах. О собенно много 
их бывает у  фаленопсисов Ш иллера и 
Стю арта . О чень эф ф ектен  дендробиум 
фаленопсис с разнообразно окраш енны
ми цветами —  от черно-красных до бе
лы х. Эти эпифитные орхидеи культивиру-
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Пояиалтия длиннолистная

ю тся на плотной массе корней или «др е
весины» древовидного папоротника 
A ls o p h ila  c r in it a , растущ его в горах 
Ц ейлона. Некоторые дендробиум ы  и 
онцидиумы «сажают» прямо на камен
ный забор , укрепив проволокой; за ко
роткое время корни их присасываю тся 
к забору. Так они растут и цветут без 
всяких удобрений, их только опрыскива
ют водопроводной водой из ш ланга, ес
ли долго  нет дож дей .

Некоторы е лю бители, увлекаю щ иеся 
гибридизацией орхидей, имею т целые 
плантации сеянцев, выращ енных из 
сем ян на питательных ср ед ах . С кр е
щивание проводят м еж видовое и м еж 
родовое. Иногда получаются прекрас
ные гибриды, завоевываю щ ие почет
ные призы на еж егодны х см отрах и 
конкурсах.

В садах на старых ф икусах с толсты 
ми стволами и сучьями р астут целы е ко
лонии сакколабиумов, ванд, эпидендру- 
мов. Крупные деревья ф икуса религиоза 
считаются свящ енными, они окруж ены  
низкими заборчиками, под ними обычно 
находится статуя сидящ его Будды . М но
го громадных индийских ф икусов —  
баньянов, с массой свисающ их и уко р е
няющихся потом воздуш ных корней. О т 
одного дерева создается впечатление

целой рощи деревьев . Чрезвычайно 
красивы почти всегда цветущ ие плюме- 
рии с крупными душ истыми цветками. 
Их обычно саж аю т около буддийских 
храмов и назы ваю тся они поэтому хра
мовыми деревьям и .

Бросаю тся в глаза высокие пальмы, 
растущ ие в го р о д е ; кокосовая пальма, 
даю щ ая масло, сок (м олоко), прохлади
тельны е и алкогольны е напитки —  тодди 
и арак, волокна для крепких веревок; 
пальма китул (C a ry o ta  u re n s ) , чьи незр е
лы е плоды идут для приготовления вкус
ного то д д и ; высокая пальма бетель 
(А ге с а  c a te ch u ) с тонким и необычайно 
прямы м голы м стволом , который широ
ко используется местны м  населением на 
ж вачку. Стволы всех этих пальм —  пре
восходный строительный материал.

В парках растут красивые бутылочные 
пальмы (O re o d o xa  re g ia ) , а в водое
мах —  разны е нимфеи, цветущ ие эйхор- 
нии и д руги е  водные растения. Газонная 
трава в садах и парках регулярно , ср еза
ется , что, помимо прочего , необходимо 
против зм ей , скры ваю щ ихся в высокой 
тр аве . П овсю ду в траве, на откры ты х м е
стах растет стыдливая м имоза в стелю 
щ ейся ф орм е с ярко-розовы ми ш арика
ми соцветий. Э тот сорняк такж е безж а
лостно уничтож ается, несм отря на то, 
что из листьев, стеблей и корней приго
тавливаю т лекарство , пом огаю щ ее при 
укусах  ядовитых зм ей.

У  заборов можно часто видеть густо- 
разветвленный кактус гатиора (H a t io ra  
sa lic o rn io id e s ) , культивируемы й нередко  
и у нас. В период цветения круглы е ве
точки этого кактуса сплошь усеяны  оран- 
ж ево-ж елты м и цветочками. И очень мно
го цейлонских сансевиерий, которы е ис
пользую т д ля  сплош ных изгородей . Э ф 
ф ектны  сплош ные зелены е заборы  из 
колю чих цереусов , особенно распрост
раненных в восточных областях Ц ейло
на, где  более сухо  и ж арко . Привольно 
растут вдоль заборов острозубчаты е 
панданусы  и декоративны е акалиф ы  и 
якаранды . Зато  розы  в Колом бо м елкие 
и не такие яркие —  здесь  им слиш ком 
ж арко . Но несмотря на это, многие хо
зяйства разводят именно розы .

В Колом бо много частных цветочных 
хозяйств —  м аленьких и крупны х —  они 
все располож ены под откры ты м  небом. 
В лавочках мож но купить глиняные 
горш ки, кадки , зем лю , минеральные 
удобр ения, расф асованны е в полиэтиле
новые мешочки разных разм еров, а так
ж е семена декоративны х растений и са
ми растения (в горш ках) или черенки. 
В изобилии продаю тся черенки орхидей. 
З десь  ж е и литература по ухо д у  за д е
коративными растениям и. И мею тся ~ки- 
оски, где  продаю тся срезанны е цветы ,—  
там  мож но купить красивые соцветия 
антуриум ов, стрелиций, орхидей.

В Колом бо функционирую т общ ества 
лю бителей растений, и в частности общ е
ство лю бителей орхидей, издаю щ ее спе
циальный ж ур нал. Еж егодно  проводятся 
выставки-продажи роз и орхидей . На 
двух таких выставках удалось побывать и 
мне. Эти выставки организую тся общ е
ствам и лю бителей с участием  Цейлон
ского  правительства. Там я познакомил
ся с местными цветоводами и по их 
просьбе написал несколько статей об 
орхидеях в С С С Р .

Е . Н А З А Р О В

В ОБЩЕСТВАХ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

10 ЛЕТ СЕКЦИИ КАКТУСИСТОВ. В 1959 г. 
в городском  клубе аквариумистов и цве
товодов ленинградского Дворца культу
ры им. Первой пятилетки собрались не
сколько энтузиастов— любителей какту
сов. Инициатором создания и первым 
председателем  кружка стал опытный 
цветовод М . И. Смирнов.

Ш ло время, клуб аквариумистов и 
цветоводов, состоявший всего из двух 
секций, вырос в клуб «Природа», а кру
жок кактусистов превратился в само
стоятельную  секцию. Сейчас в ней бо
лее 70 человек, людей различных возра
стов и профессий. Коллекции некоторых 
из них насчитывают 150— 200, а то и 
300 видов.

На занятиях секции читаются доклады 
по общим вопросам биологии кактусов, 
их культуры  в комнате. Любители 
делаю т сообщения об отдельных родах 
или группах кактусов —  их ботанической 
характеристике, особенностях выращива
ния. Д оклады  и сообщения сопровож
даю тся демонстрацией фотографий, диа
позитивов и живых растений. Большой 
интерес вызывают регулярные инфор
мации «У наших зарубежных коллег». 
М атериалом для этих сообщений служат 
переводы и реф ераты  из журналов, ко
торы е издаю тся в ГДР, Англии, С Ш А . 
Секция поддерж ивает друж еские связи 
с лю бителями кактусов из ГДР, ведет 
обш ирную  переписку с десятками кор
респондентов из многих городов и сел 
нашей страны . Эта работа проходит в 
контакте с сотрудниками Ботанического 
сада БИНа А Н  С СС Р .

Члены секции принимают участие в 
выставках комнатных растений. Экспози
ции кактусов пользую тся у посетителей 
неизменным успехом . Постоянно рабо
тает в секции семинар для начинающих.

К сожалению , пока ещ е нет возмож
ности выполнить огромное количество 
просьб о помощи семенами и черенками, 
которы е поступаю т от иногородних лю 
бителей. В дальнейш ем намечается про
вести специализированную выставку, на
ладить снабжение землей, удобрениями 
и химикатами, создать постоянную выс
тавку кактусов во Дворце культуры, а 
такж е лабораторно-экспериментальную 
базу для проведения наблюдений и опы
тов, подготовить фонд черенков для 
иногородних начинающих любителей, со
ставить сборник докладов.

О бъединения кактусистов создаю тся 
сейчас или уж е созданы в десятках горо
дов нашей страны. Растущий интерес к 
кактусам  вполне понятен. Мы считаем, 
что назрела необходимость проведения 
встречи-конференции кактусистов из 
разных городов с целью широкого обм е
на опытом и дальнейш его развития лю 
бительского кактусоводства в С СС Р .

Ж аль, что у нас почти не развито 
промыш ленное разведение этих расте
ний. Соверш енно отсутствует семеновод
ство кактусов. Все эти и многие другие 
важные вопросы можно решить лишь 
коллективно.

г. В О Л Ь С К И Й  
председатель секции каитусистое

Ленинград
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Д Л Я  О Р Г А Н И З А Ц И Й
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Тюльпаны, нарциссы, многолетние флонсы, 
георгины и семена весенних 

и летних цветов
А д р е с :  Брянская обл., г. Трубчевск. Городской парк

Гладиолусы, тюльпаны, лилии нандидум, 
канны, флоксы, хризантемы и семена 

различных цветов
А д р е с :  Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Вокзальная, 3. Городской совет 
Общества охраны природы

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Внимание защ ите растений —

Г. О л и с е в и ч  
А нтур иум — Е. М е н д и 3 о в а .
Каллы  —  И. Х а р и т о н о в а
Срезанны е ц в е т ы .......................................
Выгонка лилий— К. Л е ф е б е р 
Размнож ение листовыми черенка

ми— Г. Т а в л и н о в а  
Пленочные теплицы —  А . Т е л ь-

п у х о в с к а я  .......................................
Сообщения ученых

Малина превосходная—
Н. Г р е ч к о .......................................
Ускоренное размнож ение юк
ки— Н. Я щ е н к о 
Посев примулы малакоидес—
Е. Ф о м и н .................................................
М орозник кавказский —  Д . Л о 
з о в о й  ..........................................................

Плетистые розы —
А . Б о г у ш я в и ч ю т е  . 

О зеленение Якутска —  3 . К р о 
т о в а  ..........................................................

Выращивание ели колючей—
Г. Ш к у л о в ,  Г.  Г е н з е  .

К юбилею В. И. Ленина
Праздничный наряд города—

Е. М и к у л и н  а, Н.  Т и т о в а  
Степным поселкам Казахстана —

Г. Б о з р и к о в а
Защита р а с т е н и й ................................
Для дома, для сада

Георгинисты продолж аю т разго
в о р —  В. К р ы л о в  (20). Глокси
ния —  И. Щ е р б а ч е н к о  (20). 
Простой способ черенкования — 
Е. Г о л и к о в а  (20). Отонна — 
Ю . К а р п у н (21). Кампанулы — 
Е . М е л ь н и к  (21).

Читатели рассказывают
Заботы цветовода ...............................
Комнатные растения. Драцена де-
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4
5
7

8

10
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. 10

10

11

12

13

14

16
17

23
24

рем ская .................................................
Наши консультации. Удобрения 
Мастера цветочной аранжировки.

Гайсма Крастыня . . . .
За рубежом. В Колом бо— Е. Н а-

3 а р о в .................................................

24
24

27

30

На первой стр . обложки —  глоксиния. Фото 
8. В д о в и н е

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :
Н. П . Н И КО Л А ЕН КО  (главный р едакто р ), 
А . В. А Л ЬБЕН С К И Й , И. К . АРТАМ ОНОВА 
(зам . главного р едакто р а ), Н . А . БА ЗИ 
Л ЕВ С К А Я , В. Н . БЫ Л О В, В. В. ВАКУЛ ЕН КО . 
К. Ф . К А Ш И РСКИ Й . К . Г . К О ВА Л ЕВ , Б. П. 
КРАСИ Й , Б. В. РУД Н ЕВ , С . Г . С А А К О В , 
А . А . Ч УВИ КО ВА , К . Ш . Ш О ГЕН О В .

О форм ление Н. И. Д м и т р и е в с к о й  

Корректор  Т. Н . К а р ч е в с к а я

Адрес редакции; М осква. Б<66, ГС П . Садово- 
С п асск ая  у л ., 18. Телефон 221-80-56.
Ф ор м ат 60X90/8. Об>ем 4 печ. л . Учетмо- 
изд л . 5,68. Сдано в набор 18/XI-69 г.
Тираж 115 000. Цена 35 коп. Зак . 1877. 
Подписано к печати 31/ХП>69 г.

Л енинградская ф абрика офсетной печати 
№ 1 Главполиграфпрома Комитета по* печати 
при Совете М инистров С С С Р . Ленинград. 

Кронверкская у л ., 7.

Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



в  общ ественном  здании
Клим ати чески е условия об- 

ществеиньгх зданий не всегда 
благоприятны для роста и раз
вития комнатных растений. П ре
ж д е  всего , растения в пом ещ е
ниях страдаю т от недостаточ
ной освещ енности . Кр ом е того , 
влажность воздуха и тем пера
тура , реком ендуем ы е д л я  чело
века правилами гигиены , не 
всегда совпадаю т с потребно
стям и растений. Вот почему при 
озеленении помещ ений очень 
важно во-первых, подобрать 
виды, достаточно выносливые и 
во-вторых, постараться по воз
можности разм естить их таким 
образом , чтобы они получали 
оптимальные условия.

Чтобы растения не страдали 
от сухости  воздуха , прощ е все
го отгородить пленкой прост- 
ранство около окна (р ис . 4). 
М ожно и с помощ ью  неболь
шой перестройки превратить 
окно в небольш ую  оконную  
тепличку (рис. 2; 3). Если есть 
возмож ность (преим ущ ествен
но это можно реком ендовать 
при озеленении гостиниц, биб
лиотек, ш кол, больниц, санато
риев, предприятий общ ествен
ного питания), то ш ирокое свет
лое окно превращ аю т в спе
циальную  теплицу типа витри

ны (рис. 1; 5). В этих условиях 
уж е мож но выращивать более 
требовательны е растения —  ор
хидеи , бром елиевы е, папорот
ники, кактусы . Здесь  нетрудно 
поддерж ивать определенную  
влаж ность воздуха, лю минес
центные лампы д ад ут доста
точное подсвечивание. Темпе
ратура воздуха в тепличке то
ж е м ож ет регулироваться с по
мощ ью  крана центрального 
отопления.

Если необходим о занять ра
стениями не только окно, но и 
часть помещ ения, создать уго 
лок «зимнего сада», то устраи
ваю т так назы ваем ую  «цветоч
ную ванну» (рис. 6). О снову ее 
делаю т из бетона, снаружи об
лицованного естественным кам
нем, внизу подводят трубы 
отопления. На дне «ванны» раз
м ещ ается дренаж ный слой. Ра
стения здесь можно выращи
вать или на питательном раст
воре (гидропоника), или ж е в 
зем ле . Д ля увлажнения воздуха 
в центре «ванны» помещ ается 
небольшой фонтанчик.

(по  книге Гюнтера Кю ле «Ком
натные растения без земли»—  
G. Kiihle «Zimmerpflanzen 
ohne Erde», Leipzig. 1965).
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