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Ш КО Л А  ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА R ЛЕНИНГРАДЕ 
( к  статье  на  1-й с т р .)

Механмзмы. используем ы е озеленителям и го р о д а : 1 — еса- 
сыаающая машина для уб о р ки  листа, скош енной  травы; 2 — 
газонокосилка  с пропеллерны м  н о ж о м ; 3 — ш ирокозахват
ная газонокосилка ; 4 — ш лейф -борона для планировки 
газонов на ДТ-75
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№ 12, ДЕКАБРЬ-1975 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Й
ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫ Й Ж УР Н А Л
МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

И ЗДАТЕЛЬС ТВ О  „КОЛОС“. МОСКВА

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1 H I году

В Н О М Е Р Е :

Чтобы краш е стали города  и села 1 
И. А р т а м о н о в а .  Вызов принят 4
Н. Н. К о н о в а л е н к о ,
В. С к л я р е н к о .  Специализация 
и эконом ика  в семеноводстве 5
М. В. Л е в е н г о ф. Простые кул ь 
туры  6
Т. Ф р е н к и н а .  А гр о н о м  с «се
ребряны м » стажем 7
Л. П. А ф о н и н а .  Новая перед
вижная выставка 9
Б. С. Е р м а к о в .  Для тум анооб
разую щ их установок 9
К. Ф . Д в о р я н и н о в а .  К руп н о - 
цветные хризантем ы в М олдавии 10 
Э. И. К о в а л ь ч у к ,  Г. Ф.  П о 
л е в а я .  Каллы на гид ропонике  11 
М. А . Р и х т е р .  Гвоздика : диаг
ностика наруш ения питания 12
Над чем  работаю т учены е '3
В. А. К а ш у б а .  Рядом с лучом  
лазера 14
В помощ ь селекционеру '5
Д . А. З а в р о т с к и й .  В питом ни
ках Д непропетровщ ины  18
Защита растений 19
Заботы цветовода 20
За р уб е ж ом  22
В комнатах 24
Для ваш его сада 25
Читатели рассказы ваю т 28

Н а  п е р в о й  странице о б л о ж ки  — н о а о гсд - 
ияя ком по зи ция , состаалеииая И. Н. Нессоиоаой.

Ф о то  Е. И г н а т о в и ч

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :

H. П. Н И КО ЛА ЕН КО  (глш ны й ред актор ), 
А. В. АЛЬБЕНСКИЙ. И. К. АРТАМ О Н О ВА |» м .  
главного редактора), Н. А. БАЗИЛЕВСКАЯ,
I .  Н. Б Ы Л О !. В. ■. «А КУЛ Е Н КО , К. Ф . К А 
ШИРСКИЙ, К. Г. КО ВАЛЕВ, Е. П. КРАСИН, 
С.Г. С А АКО В, А .А . ЧУВИКОВА, К .Ш . ШОГЕНОВ

И зд а те л ь с тво  « К о л о с» , 
« Ц в е то в о д с тв о » , 1975 г.

Н АВС ТРЕЧУ X X V  С Ъ Е З Д У  КПСС

ЧТОБЫ КРАШЕ СТАЛИ 
ГОРОДА И СЕЛА

Ком м унистическая  партия и прави
тельство С оветского  С ою за всегда уделя
ли больш ое внимание повы ш ению  мате
риального и кул ьтур н о го  уровня ж изни  
советско го  народа, благоустройству го 
родов и сел. В специальном постановле
нии ЦК КПСС и Совета М инистров СССР 
от 1 января 1973 г. «О б усилении охра
ны природы  и улучш ении использования 
природны х ресурсов», в частности, гово 
рится: «В целях улучш ения санитарного 
состояния городов , пригородны х зон, 
рабочих поселков и сельских населенных 
пунктов Советам М инистров сою зны х 
республик предлож ено обеспечить в 
1973— 1980 гг. проведение работ по рас
ш ирению  в городах и пригородны х зонах 
площ ади зеленых насаждений (создание 
новых парков, садов, скверов, бульваров, 
защитных зеленых зон и лесопарков, 
особенно на рекультивируем ы х зем лях)» . 
В девятой пятилетке эти указания в зна
чительной м ере  выполнены. О д нако  в 
следую щ ем  пятилетии темпы зеленого 
строительства и повыш ения его качества 
должны  сильно возрасти.

Н аряду с реш ением  вопросов органи
зации и планирования зеленого  строи
тельства, механизации работ, защиты 
растений от вредителей и болезней, успех 
озеленителей во м н огом  зависит от раз
вития д екоративного  садоводства в це
лом, от качества посадочного  и посевного 
материала, разнообразия  его  ассорти
мента. Чем больш е будет выращиваться 
в питом никах и цветоводческих хозяй 
ствах соврем енных и перспективны х сор
тов луковичны х, роз, клематисов и д р у 
гих ценных для цветочного  оф орм ления 
растений, тем краш е станут наши города 
и села.

С ущ ественную  роль в ком пл ексном  
реш ении этой проблем ы  призваны сы г
рать ш колы  передового  опыта. О бмен 
м нениям и и контакты  м е ж д у  специали
стами позволяю т обобщ ать и ко н кр е ти зи 
ровать перед овую  технологию  производ 
ства, намечать пути дальнейш его техни
ческо го  прогресса  отрасли, скорее  и ш и
ре внедрять опыт передовиков.

В августе этого года ш кола перед о 
вого  опыта озеленителей была органи
зована в Л енинграде М инистерством 
ж илищ но-ком м ун ального  хозяйства
РСФСР, павильоном «Цветоводство и 
озеленение» ВДНХ СССР, Управлением 
садово-паркового  хозяйства и зеленого 
строительства Л енгорисполком а  на базе 
передвижной выставки ВДНХ «Рациональ
ное ведение зеленого  строительства в 
городах».

Л енинград  стал м естом  встречи не 
случайно. В течение м ногих лет ленин
градские озеленители завоевывали при 
зовые места в социалистическом  сорев
новании городов Российской Ф едерации. 
По итогам 11 квартала этого года Ленин
граду п р и суж дено  переходящ ее Красное 
знамя М Ж КХ  РСФСР и ЦК проф сою за 
работников ком м унальн ого  хозяйства.

Управление садово-паркового  хозяйства 
и зеленого строительства более 20 лет 
является участником  ш и роко го  показа 
на ВДНХ СССР, его специалисты не раз 
отмечались наградами выставки.

Благодаря четкой организации школы 
передового  опыта, все участники смогли 
за кор о тки й  срок прослушать цикл со
держательных докладов, посетить выс
тавку маш ин и механизмов, ознаком ить
ся с горо дски м  озеленением, осмотреть 
исторические памятники садово-парко
вого  искусства.

Ниже приводится краткое  изложение 
выступлений участников этого ф орума.

М . В. Медведева —  заместитель на
чальника Главного управления зеленого 
хозяйства М Ж К Х  РСФСР:

—  За период с 1971 по 1974 г. в 
РСФСР введены в эксплуатацию озеле
ненные объекты  на площади 120 тыс. га, 
со средним годовым приростом 30 тыс. га. 
На 1 жителя в республике приходится
10,5 кв. м насаждений общ его поль
зования.

Наряду с увеличением озелененных 
площ адей в отдельных городах прово
дится значительная работа по улучш е
нию  качества насаждений, хотя нередки 
еще случаи, ко гда  архитектурно-плани
ровочны е и дендрологические решения 
их не отвечают новым требованиям ланд
шаф тной архитектуры  и не экономичны  
в эксплуатации.

Больших успехов за последнее время 
добились озеленители Ленинграда. Уп
равление садово-паркового  хозяйства 
является истинным хозяином городских 
насаждений, распространяет свое влия
ние и на ведомственные. Привлекаются 
средства предприятий на договорных 
началах ка к для строительства, так и для 
ухода за ведомственными насаждениями. 
УСПХ выступило с ценной инициативой, 
ко то р ую  одобрило М Ж КХ  РСФСР, 
увеличить м еж рем онтны е срони на озе
лененных территориях.

Значительные успехи в строительстве 
и содерж ании насаждений у озелените
лей О м ска, Калуги, Свердловска, Челя
бинска и других городов. В частности, 
Свердловск показал хорош ий пример 
создания парков на базе пригородных 
лесов.

О днако  в целом по РСФСР эта от
расль по норм ируем ы м  показателям еще 
не достигла необходим ого  уровня.

Отсутствие долж ного  ухода и низкое 
качество работ приводят к преждевре
менной гибели высаженных растений. 
О собенно велики отпады в Астрахани, 
О ренбурге , Ростове-на-Дону, Тюмени, 
Ш ахтах и в других городах (до  60— 70% ). 
Это в больш ой мере связано с отсут
ствием там специальных служб ухода 
и недостатком  средств на содержание 
насаждений. Поэтому перед озелените
лями стоит задача изыскивать внутренние 
ресурсы, полнее использовать резервы 
производства.

с : )  : . . .

OGv’.U - rfa ! О ’ • :0  •

1Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



О чень меш ает развитию  зеленого  
хозяйства и отсутствие в больш инстве 
городов перспективны х планов озелене
ния. Следует незамедлительно присту
пить к  разработке  таких планов и за ко н 
чить ее в 1977 г.

Удеш евление озеленительных работ—  
одна из главных задач. Значительных 
сдвигов в этом отнош ении м о ж н о  достичь 
лишь на основе ком плексной  механиза
ции. За годы  девятой пятилетки лабора
торией механизации и п р о е ктн о -ко н 
стр укто р ски м  б ю р о  А КХ  им. К. Д . Пам
филова, а та кж е  ко н стр укто р ски м  б ю р о  
Управления благоустройства М осквы  
разработано и налажено промыш ленное 
производство- ряда специальных м еха
низмов.

Следует ш ире использовать м н о го 
летники и газоны. О д нако  ещ е недоста
точно выращивается сем ян газонных 
трав, расходую тся они неэф ф ективно. 
Из-за плохой подготовки  почвы, отсут
ствия д о л ж н о го  ухода газоны  почти е ж е 
годно рем онтирую тся , а это увеличивает 
их стоимость.

Надо больш е привлекать общ ествен
ность не только  к посадкам , но и под 
контролем  специалистов к  ухо д у  за рас
тениями.

Для внедрения научных р е ко м е н д а 
ций, в соответствии с пр и ка зо м  министра 
ж ил ищ но-ком м ун ального  хозяйства
РСФСР, в этом году во всех эконом иче
ских районах организованы  базовы е хо
зяйства, ко торы е  станут проводникам и

всего нового и прогрессивного  в зеленом  
строительстве. Руководить ими будет 
отдел озеленения городов  А КХ  и ее 
научно-исследовательские институты.

В десятой пятилетке площ адь зеленых 
насаждений общ его  пользования на 1 ж и 
теля долж на возрасти д о  13 кв. м. В свя
зи с этим озеленителям предстоит перей
ти на перспективное планирование и озе 
ленение только  в соответствии с п р о е к
тами; улучш ить качество и снизить стои
м ость озеленительных работ, строго  
соблю дая норм ы  посадки растений на 
единицу площ ади; создать технически 
оснащ енные питом ники  и готовить поса
дочный материал вы соко го  качества; 
ш и ро ко  внедрять в производство пере
довые технологические прием ы  и новую  
техни ку ; больш е использовать машины 
из см еж ны х отраслей; организовать 
специальные службы  ухода.

П. И. Аристархов —  начальник Управ
ления садово-паркового хозяйства и зе 
леного строительства Ленгорисполкома:

—  Наше Управление представляет со
бой м н огопроф ил ьную  организацию . В 
систем у УСПХ входят- подразделения: 
С пециализированный трест садово-пар- 
ко в о го  строительства, состоящ ий из 5 
строительных управлений и Управления 
механизации (годовой  объем подрядно
строительных р а б о т —  14247 тыс. руб .); 
Город ской  трест эксплуатации зеленых 
насаждений, состоящ ий из 7 участков,
13 районных трестов сад ово-паркового  
хозяйства, 2 садово-парковы х контор

(работы  по уходу на площади 9 тыс. га 
на сум м у  3300 тыс. руб. и по договорам  
с ведомствами —  550 тыс. руб .); 6 го р о д 
ских парков общей площ адью 852 га 
(уход  —  930 тыс. руб .); П роизводствен
ное цветочно-питом ническое объе
динение «Цветы», куда относятся 
6 совхозов (вы пуск цветов из откры того  
и защ ищ енного грунта —  около 32 млн. 
шт., деревьев —  71 тыс. и кустарников —  
735 тыс. ш т.); Трест пригородной лесо
парковой зоны —  из 9 парклесхозов 
и 32 лесничеств. Станция защиты зеле
ных насаждений, такж е  входящая в систе
м у Управления, ведет работы по проф и
л актике  и борьбе с вредителями и болез
нями, удалению  сухих веток и сухостой
ных, потерявш их декоративность расте
ний (на сум м у  400 тыс. руб.). Контрольно
семенная опытная станция производит 
проверку  семян на всхожесть, внедряет 
в производство  наиболее ценные расте
ния. Производственные мастерские выпу
скаю т садовые диваны, оборудование для 
детских площ адок, урны, вазы (объем 
работ на сум м у  632 тыс. руб.). Торговое 
предприятие «Садоводство» состоит из 
45 магазинов и 150 точек м елкорознич
ной торговли (товарооборот около
11 млн. руб.).

О дним  из основных путей наращива
ния объем ов работ и повышения произ
водительности труда в зеленом строи
тельстве и хозяйстве Ленинграда являет
ся внедрение новой техники, прогрессив
ной технологии и механизации работ.

К разработке  всех вопросов озелене
ния и сад ово-паркового  хозяйства при 
влекаю тся научно-исследовательские 
учреждения города.

Уровень механизации в зеленом хо
зяйстве в целом по Управлению достиг 
в этом год у  54% , а в десятой пятилетке 
намечается довести его в строительстве 
до 75% , цветоводстве —  70% , эксплуа
та ц и и —  80% , лесном хозяйстве —  до 
70% .

Площадь оранж ерей к конц у  1980 г. 
увеличится до 37,5 га, выпуск цветов —  
до 37,5 млн. шт.

Предполагается расширить площадь 
зеленых насаждений к  конц у десятой 
пятилетки на 2000 га, в том  числе общ его 
пользования —  на 700 га (36 кв. м на 
1 человека).

Намечено строительство еще несколь
ких парков.

П. А. Егоров —  главный инженер Ле
нинградского Специализированного трес
та садово-паркового строительства:

—  В Ленинграде еж егодно  обновля
ется строительно-дорожная техника и 
оборудование, более 30 м арок машин 
заменены новыми.

В ряде  строительных управлений пол
ностью  механизированы  окучивание, по
гр узка  и доставка на объекты  раститель
ной земли, подготовка  почвы под газоны 
и д о р о ж ки  и т. д.

М ехановооруж енность труда (стои
мость строительных машин и механиз
мов, приходящ аяся в среднем на 1 рабо
чего, занятого  на строительно-м онтаж- 
ных работах) возросла за десять лет 
почти в 2 раза. В тресте сейчас насчи
тывается о ко л о  500 машин.

О д нако  в ком плексной  механизации 
садово-парковы х работ имеется ряд не
реш енных проблем . Ручной труд  зани
мает ещ е значительное место. Необхо
дим о, чтобы М Ж КХ  РСФСР расширило 
выпуск новых машин, предназначенных
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для зеленого строительства. Н еудовлет
ворительно обстоит дело с каткам и —  
они плохо вы держ иваю т больш ие вибра
ции и быстро вы ходят из строя. Н ужны 
машины для разбрасывания гравия и 
другого материала.

Среди м еханизаторов ширится рацио
нализаторское движение. В девятой пяти
летке разработаны  несколько  новых и 
реконструированы  старые навесные 
и прицепные орудия, позволивш ие 
сократить на 22%  численность рабо
чих, в 1,5— 2 раза повысить производ и 
тельность труда  на отдельных операциях. 
Э коном ический эф ф ект от их использо
вания —  о кол о  300 тыс. руб.

Для соверш енствования рационали
заторской работы  необходим о создать 
в тресте ко н структо р ско е  бю ро, чтобы 
иметь, д окум ентац и ю  на новые машины.

Е. А. Богданова —  управляющая ле
нинградским Городским трестом экс
плуатации зеленых насажден йй:

—  Г ород ской  трест эксплуатации 
имеет службы  во всех районах города  
(районные тресты). О ни обслуживаю т 
зеленые насаждения общ ественного 
пользования и ведут работы по уходу 
и надзору за ведомственны ми насажде
ниями на площ ади 500 га.

В последние годы  в летний период на 
городских объектах работаю т отряды  
старш еклассников (до  1500 чел. в сезон), 
что позволяет в ка ко й -то  м ере решить 
проблем у нехватки рабочих. За 1974—  
1975 гг. хозяйства получили 204 им порт
ных м еханизм а. О днако  отсутствие 
рем онтной базы, недостаток зап
частей и квалиф ицированных рабо
чих м еш аю т поднятию  производитель
ности труда на д о л ж н ую  высоту.

О ценка работы районных трестов 
и контор  производится 1— 2 раза в квар
тал по 5-балльной системе специальной 
комиссией под председательством ра
ботника УСПХ и представителя групп- 
ком а.

На д есятую  пятилетку работникам  
эксплуатационных сл уж б  Ленинграда 
предстоит улучш ить механизацию  тр уд о 
ем ких работ; построить оснащ енную  
базу малой механизации, создать ко м п 
лексные м еханизированны е бригады ; 
обеспечить го р о д  посадочны м м атериа
лом повы ш енного спроса (розам и  групп 
Ф лорибунда, Г ибридно-полиантовы м и, 
а такж е  тю льпанами, м елколуковичны м и , 
хвойным и); организовать контей нерную  
у б о р ку  м усора из садов и парков.

А. И. Белый —  управляющий ленин
градским Специализированным трестом  
садово-паркового строительства:

—  В крупны х городах северо-запада 
РСФСР основным ком понен том  садово- 
парковых ансамблей является газон.

Нашим трестом  на больш их площ адях 
проведена закладка газонов принци
пиально новыми методами.

Один из методов заклю чается в уст
ройстве газонов на намывных грунтах 
без добавления растительной земли, 
с использованием органо-м инеральны х 
удобрений ТМ А У  и ТМ А УЗ . Наиболее 
производительны е механизмы  для за
делки торф ом инерально-ам м иачны х
удобрений —  дисковая борона и штиф -

Н а  C H H M K S I  —  н е которы е  прием ы  озеленения 
и благоустройства Ленинграда: 1 — керамические 
•азы с п етунией ■ районе ноаостроек; J и 3 — » 
Ю ж н о м  п р и м о р с ко м  парке  им . В. И. Ленина; 4 — 
клубнеаая б е го н и я  ■ саду у С м ольного
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товый ф резбарабан, сконструированны е 
рационализаторами Ю . А. Честиковым и
Н. В. Ивановым.

Д р у го й  м етод , разработанны й ЦНИИС 
м аш иностроения, —  устройство газонов 
для укрепления откосов и водоотводов 
гидропосевом  многолетних трав с м уль
чирую щ им и и пл енкообразую щ им и м ате
риалами.

Трестом предлож ена  технологическая 
схема гидропосева обы кновенны х го р о д 
ских газонов. Он проводится гидросеял- 
кой, изготовленной по проектам  ПКБ 
Главстроймеханизации на базе поливоч
ной машины КП М -64 .

Этот способ на территории врем ен
ного озеленения или в лесопарках имеет 
значительное преим ущ ество  перед  обы ч
ным по трудозатратам  и м атериалоем 
кости. П ленкообразую щ ее вещество —  
дивинилстирольмый латекс —  в растворе 
с минеральными и ор ганическим и уд о б 
рениями способствует лучш ем у развитию  
и росту многолетних трав.

С 1972 г. в Л енинграде использую тся 
торф о-дерновы е ко вр ы  для укрепления 
откосов, устройства декоративны х газо 
нов. Они изготовляю тся на предприятиях 
треста «Ленгосторф ». Выращ ивают их на 
осуш енном  верховом  торф е (степень 
разложения не более 15% ), по м етод ике  
ВНИИТП. Нарезанные маш иной куски  
дернины  стандартных разм еров транспор
тирую тся в контейнерах, свернуты м и в 
рулоны.

Л. Г. Матюшина —  начальник ленин
градского Городского треста эксплуата
ции зеленых насаждений:

—  Площадь цветников на объектах 
общ его пользования в Л енинграде —  
20 га, где еж его д н о  высаживается
5,5 млн. летников, 300 тыс. луковичны х, 
разм ещ ено 100 тыс. м ноголетников и 
20 тыс. роз.

П роекты  более чем  700 ленинград
ских цветников выполняются работника 
ми Треста эксплуатации. Наиболее ответ
ственные из них утверж даю тся  главным 
х уд о ж н и ко м  города на научно-техни
ческом  совете УСПХ и секции ландш аф т
ной архитектуры .

Добиваться создания красивых цвет
ников пом огаю т тщательная планировка

поверхности почвы, хорош о подобран
ная по высоте и качеству рассада, соблю 
дение правил агротехники, системати
ческий уход  за растениями после по
садки.

Торжественные партеры выполняются 
у нас из клубневой м ахровой бегонии 
одного  колера, пеларгонии, гелиотропа 
на ф оне и зум рудн ого  газона. В послед
нее врем я появилось м ного  модульных 
цвеГников, разбиваемых с пом ощ ью  
м одульной сетки, из низкорослы х лет
ников с четкой ф орм ой куста  (тагетес, 
бегония), луковичны х (тюльпаны, м у- 
скари) и двулетников (виола, м арга
ритка).

Распространены рабатки из одной или 
нескольких культур . В садах и парках 
часто встречаются каменистые участки 
и живописны е м иксбордеры . На газонах 
неред ко  располагаются группы  из м н ого 
летников, луковичны х и даж е  летников. 
В районах с плотной ж илой  застройкой 
на парадных местах устанавливаются 
вазы и контейнеры  с цветами.

В цветниках прим еняем  различную  
плитку, пореб ри к, керам зит, гранитную  
кр о ш ку , щебень, отходы  цветного  стекла.

В некоторы х районах города созданы 
сады непреры вного  цветения, грунтовые 
выставки цветов, в них дем онстрирую тся  
различны е приемы  цветочного  оф орм л е
ния.

Г. В. Стадницкий —  доктор биологи
ческих наук (Ленинградский НИИ лесного 
хозяйства):

—  В отличие от естественных дендро- 
и а гроценозов го р о д ски е  насаждения 
подвергаю тся постоянном у влиянию
хозяйственной и градостроительной д ея
тельности человека. У них ослаблены 
естественные защ итные механизмы,
обеспечиваю щ ие устойчивость к вреди
телям и болезням.

Хвое- и листогры зущ ие насекомые, 
которы е способны  в естественных лесах 
разм нож аться  в больш их количествах, 
в парках и садах ведут себя иначе. О ни не 
образую т здесь генетически устойчивых 
популяций и не дают вспыш ек массовых 
разм нож ений . Как правило, в течение 
од ного  или двух лет наблюдается внезап
ное сильное объедание листвы, после

чего вредитель надолго исчезает. Это 
затрудняет долгосрочное про гнозиро 
вание таких явлений по метеоданным и их 
предсказание в о зм о ж н о  только на основе 
тщ ательного надзора за объектами.

В го р одских  условиях наблюдаются 
м ассовое распространение подкоровых 
насекомых, пораж ение различными виру
сами, грибны м и и бактериальными забо
леваниями.

Защ итные м ероприятия должны 
п р о вш и ться  систематически, служба 
надзорт действовать оперативно. Для 
этого обязательно нуж но иметь пе
речень объектов и тех ф акторов, кото 
рые м огут  вызвать повреждение и забо
левание.

Защ иту го р о д ски х  насаждений надо 
рассматривать в первую  очередь как 
систему проф илактических мероприятий: 
продум анны й подбор устойчивых пород, 
своевременны й рем онт и реконструкция  
насаждений и др.

А ктивны е меры  защиты надо прим е
нять осторож н о, с учетом токсичности 
ядохим икатов для человека и теплокров
ных животных. В настоящее время появи
лись менее токсичные ф осф ороргани- 
ческие  и системные препараты. Они ши
р о ко  испытаны против клещ ей, тлей, 
щ итовок, сиреневой моли и показали 
вы сокую  эф фективность. Х орош о заре
ком ендовали себя такие препараты, как 
фталафос, бензоф осф ат, цианокс, топ- 
син, бенлат (беномил). Последний эф
ф ективен против шютте, ф узариозов, 
мильдью, м учнисто-росяных грибов.

Для защиты растений от вредителей 
и возбудителей болезней испытывается 
и ряд  антибиотиков.

Положительные результаты дает м е 
тод внутриствольного введения систем
ных инсектицидов. Хоть он и м алопроиз
водителен, но в условиях парково го  хо
зяйства исключает отравление о кр у ж а ю 
щей среды.

Э ф ф ективно и легкодоступно  в го р о д 
ских условиях применение светоловуш ек 
в ком бинации с привлекаю щ им и веще
ствами. В ряде стран они используются 
для борьбы  с непарным ш елкопрядом  
и др. Светоловуш ки выпускаются се
рийно.

Ш ИРЕ Р А З М А Х  СОРЕВНОВАНИЯ

Вызов принят
и.  А Р Т А М О Н О В А

П одготовка  к XXV съезду КПСС вызвала больш ой подъем 
трудовой и политической активности советских людей. М ногие  
коллективы  выступили с замечательны ми починами. В честь 
этого исторического  события они приняли повыш енные обяза 
тельства, направленные на более полное использование р е зе р 
вов производства, улучш ение качества продукц ии , достиж ение 
наивысшей производительности труда.

Ц ветоводы  и озеленители та кж е  вносят свой трудовой  
вклад в общ енародное дело.

Стремясь поднять общ ий эстетический уровень озеленения 
и цветочного  оф орм ления. Трест зеленого  хозяйства Калинин
града предложил озеленителям Ленинграда, Риги, Таллина, 
Вильнюса и М инска  заклю чить коллективный до говор  о сорев

новании м е ж д у  этими ш естью городам и северо-западной зоны 
страны.

Заблаговрем енно были разосланы письма-вызовы на 
социалистическое соревнование. После тщательной оценки 
своих возм ож ностей  озеленители приняли вызов и в августе 
этого года подписали в Ленинграде соответствующ ий докум ент. 
Они заинтересованно и по-деловом у обсудили показатели, по 
которы м  б уд ут подводиться итоги трудового  соперничества.

В своем выступлении при подписании договора инициатор 
соревнования —  управляющ ий Трестом зеленого  хозяйства 
Калининграда Ю рий Андреевич Ю дин —  отметил, что соцсо
ревнование —  это ежедневное творчество. Поэтому совер
шенствовать его  придется в процессе работы. У рабочих 
соревную щ ихся трестов будет больш ой стим ул попасть на стенд 
победителей в другие  города.

Решено подвести предварительный итог к откры тию  XXV 
съезда, а годовой —  в августе буд ущ е го  года.

А р б и тр ом  трудового  соперничества шести коллективов 
выступает павильон «Цветоводство и озеленение» ВДНХ СССР. 
Д и р е кто р  павильона К. А. Севастьянова сообщила, что к XXV 
съ езду на ВДНХ СССР будет проведен слет участников соревно
вания и подведены первые итоги.

О сновным и задачам и социалистического соревнования 
трестов зеленого  хозяйства следует считать: досрочное выпол
нение производственных планов девятой пятилетки и достойную
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встречу XXV съезда Ком м унистической  партии С оветского  
Союза; внедрение соврем енной техники и прогрессивной техно
логии при строительстве новых объектов и уход е  за сущ ествую 
щими; повыш ение производительности труда и культуры  
производства; обм ен передовы м опытом организации работ 
и внедрение его на родственных предприятиях.

При подведении итогов будут учитываться такие показатели, 
как выполнение плана озеленительных работ по объем у; нали
чие сверхплановых накоплений; своевременны й ввод в эксплуа
тацию вновь озелененных объектов; сохранность и приж ивае
мость зеленых насаждений; эконом ия  сырья, «материалов, топ
лива, электроэнергии; эстетическое состояние насаждений и др.

В процессе соревнования его  участникам  предстоит серьез
но соверш енствовать показатели, добиваясь м аксим альной 
сравнимости результатов.

Заинтересованные стороны  договорились для подведения 
итогов выделять по три представителя от ка ж д о го  города.

Победителям будут вручаться награды, установленные 
арбитром . Каж ды й из участников обязуется оборудовать у себя 
специальный стенд для дем онстрации хода соревнования по
квартально и показа передовиков производства.

Пройдет нем ного  времени, и мы узнаем  о первых победи
телях. Но известно уж е  сейчас, что выиграю т от та ко го  сопер
ничества сотни тысяч советских лю дей, которы е ж ивут в этих 
славных городах и радую тся  их успехам и процветанию .

Упраалиющмй Трестом эксплуатации зеленых насаждений Ленинграда  Е. А. Б о г
данова зачитывает текст д о го во р а ; на ф ото справа — Ю . А . Ю дин

Специализация и экономика 
в семеноводстве

Н. Н. К О Н О В А Л Е Н К О ,  
главный агро но м -цветово д  

К раснод арско го  крае вого  объ единения  «С ортсемовощ »,
В. С К Л Я Р Е Н К О ,  

кандидат ж о н о м и ч е с ки х  наук

Увеличение производства п р одукц ии  
с ка ж д о го  гектара при наименьш их за 
тратах труда и средств —  важнейш ая 
задача сельского  хозяйства. П оэтом у 
ради высоких и устойчивых урожаев 
осуществляется научно обоснованная 
специализация сельского  хозяйства, в 
том числе и цветоводства, по п р и р о д н о 
эконом ическим  зонам  страны, в которы х 
обеспечивается преимущ ественны й рост 
тех или иных кул ьтур .

Для обоснования с тр уктур ы  произ
водства цветочных семян необходим о 
учитывать потребность в них не только  
для получения необходим ой товарной 
продукции, но и внутрихозяйственных 
нуж д  (предстоящ его  посева, страхового  
фонда, исследовательских работ и др .). 
С труктуру  посевных площ адей следует 
такж е увязывать с системой земледелия

и ее важ нейш им  звеном  —  севооборо
том.

В К расн од арском  крае  сем енники 
цветочных кул ьтур  разм ещ аю тся обычно 
в овощ ном  севообороте, ка к прави/io  на 
поливе (дож девальны м и установками 
Д Д М -Ю О А  и др.).

Как показал  опыт, сочетание овощ 
ного  и цветочного  семеноводства являет
ся наиболее удачны м  вариантом —  бол ь
шинство семеочистительных машин
используется на очистке , ка к овощ ных,
так и цветочных семян; овощ ные расса
допосадочны е маш ины успеш но исполь
зую тся  при вьк:адке цветочной рассады.

Семеноводство цветочных культур
начинается с производства элитных
семян, 9 крае  им призваны заниматься 
Краснодарская  опытная станция НИИОХ 
и М айкопская  опытная станция ВИР. Не

Таблица 1

Доходы от цветочного сем еноводства  
в ведущ их хозяй ствах К раснодарского края з а  1974 г.

Хозяйство
Количество

культур
Валовой сбор 

семян (кг)
Средняя

урожайность
(кг|га)

Доход (тыс. руб.)

общий с 1 га

Майкопская опыт
ная станция 12 1039 142,0 56 7,6

Колхозы:
им. Горького 20 1441 205,8 41 5,8
.Восток* 22 6198 269,0 444 19,3
.П обед а* 42 5166 147,0 359 10,4

мало элитных семян к нам поступает из- 
за пределов края.

Цветочные семенники в крае занима
ют около 115 га. С этой площади при 
благоприятных условиях года получают 
18— 20 тыс. к г  цветочных семян 61 куль
туры (более 100 сортов). Действующ ая 
семеноводческая сеть включает 10 хо
зяйств, ведущ ие из них —  4, а самая 
большая концентрация посевов прихо
дится на 2 хозяйства —  колхозы  «Побе
да» и «Восток» Усть-Лабинского района. 
Здесь разм ещ ено 50%  всех плантаций 
цветов на семена.

Концентрация сем еноводческих посе
вов дает возм ожность максимально м е
ханизировать процессы сева, ухода за 
посевами и доведения семян до конди
ции, что в значительной степени увеличи
вает производительность труда и снижает 
себестоимость продукции . О днако есть 
и отрицательные стороны этой концент-

Рост валовых сборо в  и посевных площадей:
1 — валовые сборы ;
2 — посевные площ ади

% I
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рации: при неблагоприятных погодных
условиях, особенно стихийных бедствиях, 
гибнет значительная часть посевов наш е
го края.

П оскольку  урож аи  сем ян не стабиль
ны, то при выборе оптимальной с тр у кт у 
ры производства приходится пользо
ваться среднегодовы м и показателям и 
за ряд  лет.

Размещаются цветочные культуры  
в хозяйствах с учетом  стоим ости семян, 
колеблю щ ейся от 6 до 1000 руб. за 1 кг. 
На каж ды е 100 к г  семян, производим ы х 
хозяйством , планируется 5%  семян ни з
кой рентабельности и 5%  —  вы сокой. 
Таким образом , хозяйства находятся 
в одинаковых условиях по доходности 
культур . Это способствует выравниванию 
эконом ики , обеспечивает соблю дение 
принципа равной оплаты за равный 
труд.

Учитываются та кж е  и биологические 
требования различных растений. Так, 
семеноводство астры ведется только  
в М ай ко п ско м  (пр е д го р н о м ) районе, где 
она дает стабильные урож аи по 280—  
300 к г  с гектара и не поражается подсол- 
нечниковой огневкой.

Для сохранения м орф ол огической  
однородности сортов в цветоводстве 
края строго  соблю дается необходимая 
пространственная изоляция перекрестн о - 
опыляю щ ихся кул ьтур . Ведутся та кж е  
сортоулучш аю щ ие отборы .

Д о хо д  хозяйства зависит от площади 
посева, урожайности, степени м ехани
зации труд оем ких  процессов и м ногих 
д ругих ф акторов. Наиболее стабильные 
урож аи в крае  даю т многолетние цве
точные культуры , ф ор м и р ую щ и е  свой 
урожай за счет запаса зим ней влаги.

Не следует чр е зм е р н о  увлекаться 
расш ирением ассортимента растений. 
В наших условиях в 1974 г. оптимальным 
оказался набор из 22 культур .

Большое внимание та кж е  д олж но  
уделяться определению  разм еров по
севных площадей. На наш взгляд, наибо
лее рациональное цветочное сем еновод
ство бывает на площ ади 20 и более ге к 
таров, где м о ж н о  ш и ро ко  применять 
механизацию.

Т а б л и ц а  2
Влияние разм еров посевны х площадей
на доходы  ведущ их семеноводческих  

хозяй ств К раснодарского края  
(в среднем за  1971—1974 гг.)

Группы хозяйств 
по размерам посевных 

площадей цветочных 
растений (га)

Урожай
ность 
семян 

(кг/га)

Доход 
с 1 га 

(тыс. руб.)

До 10 92,9 6,2
: 0 .1 -2 0 120,5 5,5
Свыше 20 145,9 7,5
В среднем 119,9 7,0

Развитие цветочного семеноводства 
в крае идет в основном  интенсивным 
путем, ко гд а  с одной и той ж е  площади 
получаю т все больш ие валовые сборы  
семян вы сокого  качества (см . граф ик). 
В 1974 г. (по  сравнению  с 1971 г.) вало
вые сборы  семян в ведущ их сем еновод
ческих хозяйствах возросли на 83% , в то 
время как посевные площади увеличи
лись лишь на 5 ,8% . За этот ж е  период 
доход  от реализации увеличился с ка ж 
дого  гектара на 25% , что свидетель
ствует и о качественном  росте сем енного  
материала.

Передовая работница совхоза 
Р. Е. Н емерннская в теплнце с геснерией

с о в х о з -У Ч А С Т Н И К  В Д Н Х  СССР

ПРОСТЫЕ КУЛЬТУРЫ

в С окольническом  отделении О стан
ки н ско го  совхоза декоративного  садо
водства (М о скв а ) в промыш ленны й ас
сортим ент горш ечны х растений введены 
броваллия и геснерия. О бе культуры  
весьма просты, им ею т ко р о тки й  цикл вы
ращ ивания, выгодны.

Броваллия —  хорош о кустящ ееся
м ноголетнее растение с сочной обильной 
зеленью  и очень приятны ми на вид голу
быми цветами, которы е  распускаю тся 
почти круглы й год . Затухает цветение 
лишь в гл ухую  зи м ню ю  пору.

Семена р а зм е р о м  с м аковы е зерны ш 
ки собираем с отобранны х экзем пляров 
с весны до  поздней осени, но больше 
всего зрелых коричневы х п л од ов-коро - 
б очек бывает в августе —  сентябре. Для 
л учш его  завязывания семян прибегаем 
к искусственном у опылению.

Сеем броваллию  в январе, в п и ки р о 
вочные ящ ики с землей средн его  м еха
ни ческого  состава. Семена лишь слегка 
присыпаем, опры скиваем  водой и накры 
ваем ящ ики стеклом , оставив щель для

м . в. л Е в Е Н г о Ф ,

воздуха. В дальнейшем посевы опрыс
киваем раз в день.

Через 10— 12 дней появляются всхо
ды. Стекла приподнимаем; позж е ставим 
по бокам  ящиков как перегородки. Это 
защищает нежные, еще не окрепш ие 
растения.

Двухнедельные всходы пикируем  по 
200 шт. в ящик в та кую  ж е  землю , 
увлажняя ее по м ере надобности, и слег
ка притеняем сеянцы.

Растет броваллия очень быстро. Листья 
у сеянцев довольно крупны е. Когда 
растениям в ящ ике становится тесно, 
высаживаем их в 7-сантиметровые го р ш 
ки.

После того, как они укоренятся, при
щипываем. П рим ерно через 4 месяца 
после посева растения хорош о оплетают 
ко р н я м и  зем ляной ком , и мы перевали
ваем их в 11-сантиметровые горш ки . В 
зем л ю  добавляем р и ж скую  смесь удоб
рений (600 г/куб . м). К ром е  того, под
карм ливаем  регулярно той ж е  смесью 
удобрений (20 г на 10 л).
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Уже к м ом енту перевалки броваллия 
набирает бутоны . Реализация партии 
начинается через 6 месяцев после посева 
и может продолжаться до осени. Но нам 
Еыгодно закончить ее в августе, чтобы 
освободить площ адь под следую щ ую  
культуру (каланхое, потом  —  кальцео
лярия).

Отдельные вытянувш иеся побеги надо 
прищипнуть.

В ком нате  броваллия цветет долго, 
не особенно боится скв озняко в  и вообщ е 
не капризна. Не лю бит лишь ж а рки х  сол
нечных лучей на ю ж ны х окнах. П оэтом у 
мы реко м е нд уе м  держ ать ее в пом ещ е
ниях с окнам и , вы ходящ ими на север 
и восток. На лето растение м о ж н о  выса
дить в откры ты й грунт, в полутень. Чтобы 
кусты были ком пактнее, побеги надо 
регулярно прищипывать, а снятые вер
хуш ки стеблей хорош о  укореняю тся  вес
ной и в начале лета.

С 1 кв. м мы получаем 60— 65 го р ш 
ков с броваллией. О тпускная цена ее 
50 коп., розничная —  70 коп.

Из вредителей растение пораж аю т 
белокрылка и тля. Против них раз в 
10 дней опры скиваем  анабазин-сульф а
том (0 ,2% ) с мылом (0,3— 0,4% ).

Геснерия намного неприхотливее, чем 
другие представители одноим енного  
с ней семейства (глоксиния, узам барская 
фиалка); довольно вынослива к перепа
дам тем пературы  в оранж ереях. В то же 
время она очень декоративна благодаря 
трубчатым цветкам , плам енею щ им на 
ф оне опуш енных зеленых листьев.

Зацветает геснерия в конце июля —  
начале августа. Л учш ие  экзем пляры  от
бираем на сем енники, опыляем их. В о к 
тябре —  ноябре созреваю т коричневатые 
коробочки  с очень м елким и м н огочис
ленными семенами. Когда пл од онож ки  
подсохнут, они л егко  откры ваю тся и се
мена высыпаются.

Сеем в начале января в л е гкую  зе м 
лю, без заделки. Ящики д е рж и м  под 
стеклом. П рорастаю т семена через 1 2—
14 дней. Мы обратили внимание, что 
появившиеся всходы  долго  не развива
ются, а в ф еврале начинают активно 
расти. Хотим попробовать эту кул ьтур у  
сеять попозж е.

Всходы геснерии мелкие, поэтом у 
первый раз пикируем , пользуясь вилоч
кой, по 600 шт. в ящ ик.

Через 1,5 месяца делаем вторую  пи
к и р о в к у —  по 100— 150 шт. Все это вре
мя растениям нуж но  л егкое  притенение. 
Высаживаем геснерию  сначала в го р ш ки  
диам етром  7 см, переваливаем в 9-санти- 
метровые, добавляя в почву р и ж с ку ю  
смесь в тех ж е  пропорциях, что и для 
броваллии. Д аем  по м ере развития рас
тений и ж и д ки е  п одкорм ки .

В магазины отправляем геснерию  
в бутонах и в начальной стадии цветения. 
Транспортировку она переносит хорош о.

Цветение продолжается до конц а  
октября. В ноябре —  феврале наступает 
перерыв. Растение образует кл убенек 
(ка к  у глоксинии), который весной дает 
новую  поросль.

Страдает геснерия от прямых солнеч
ных лучей. На зим у в комнатах ее лучш е 
снимать с холодных окон, но держать на 
свету. Из вредителей опасен зем лянич
ный клещ .

С 1 кв. м  стеллажной площ ади полу
чаем до 80 растений. О тпускная цена —  
60 коп., розничная —  84 коп.

После геснерии. в теплицах расставля
ем цикламены, а за ними —  кальцео
лярию.

АГРОНОМ 
С «СЕРЕБРЯНЫМ» СТАЖЕМ

^ «Вы, конечно, знаете наш у Ругите?» —  
неизм енно спраш иваю т при первом  зна
ком стве  все литовские цветоводы . И в 
этом вопросе м о ж н о  расслышать целую  
га м м у  чувств: восхищ ение, уважение,
гордость, а иногда, что греха таить, и 
зависть. Ведь таких цветов, ка к  в совхо
зе «Панерис», где работает б ригадиром  
агроном -Я двига Й озовна Ругите, нет пока 
ни у ко го  в республике. Д а  и во всей 
стране мало найдется хозяйств, где бы 
с равным успехом  удавались все кул ьту
ры. А  здесь в к а к у ю  теплицу ни зайдеш ь, 
растения —  экстра класса. И если бы этой 
пр о д укц и и  присваивался государствен
ный Знак качества, то наверняка одним и 
из первых е го  получили бы цветы 
«Панериса».

Впервые мы познаком ились с Ругите 
в Запорож ье , на ко н кур се  мастерства по 
гвозд ике . С разу бросилась в глаза под
тянутость, какая-то  производственная 
элегантность л итовского  звена и соср е до 
точенность их немногословной, внешне 
спокойной  наставницы.

Зато ко гда  зашел разговор  о том , 
как получить зим ой гв о зд и ку  вы сокого  
качества, Ядвига Иозовна сразу горячо  
подхватила его. Чувствовалось, что она 
м н ого  дум ает об этом . На вопросы  о де
талях агротехники , э ко н о м и ки  она отве
чала охотно, без утайки и с точностью  
до м иллиграм м ов и копеек. Было ясно, 
что это —  отличный специалист.

В этом  году на республиканской 
выставке цветов в Каунасе по ед инодуш 
ном у реш ению  ж ю р и  Я. Й. Ругите уж е  во 
второй раз вручили приз газеты «Теса» 
ка к л учш ем у цветоводу-производствен- 
ни ку  Литвы и целую  сто п ку  диплом ов, 
присуж денны х совхозу за выдающ ееся 
качество представленных калл, гиппе- 
аструмов, гербер , левкоев, фрезий, 
гвоздик.

И вот мы снова встретились с ней, на 
сей раз —  в «Панерисе». Это овощ ное 
тепличное хозяйство под Вильнюсом с 
цветочным отделением  площ адью

т.  Ф Р Е Н К И Н А

10,8 тыс. кв. м  под стеклом (в 1976 г. 
будет 12 тыс. кв. м ) и 2,2 тыс. —  под 
пленкой.

В бригаде цветоводов 21 рабочий. 
Каж ды й закреплен за .определенной 
культурой от ее посева (посадки) до 
реализации, имеет индивидуальный план 
вы пуска продукции . Никаких п ром еж у
точных подразделений —  участков,
звеньев —  нет. Здесь считают, что такая 
система обеспечивает вы сокую  ответ
ственность ка ж д о го  работника за пору
ченное дело. Слово бригадира —  закон.

По культурам  площадь остекленных 
теплиц распределяется так; гвоздика —  
3600 кв. м, розы  —  2400, гербера, калла, 
го р ш е ч н ы е — по 1200, разводочное от
д е л е н и е —  600 кв. м.

В пленочных теплицах выращиваются 
гиппеаструм  и в культурообороте  —  лев
кой (летний) с хризантемой.

Средняя рентабельность цветовод
с тв а —  100% (гвоздика  —  175, розы  —  
143, гербера, считая с новыми закладка
м и ,—  101, каллы —  89, цикламен —  
27% ).

Высокий уровень этой отрасли в сов
хозе складывается из целого комплекса 
ф акторов, среди которы х важное значе
ние имеет умение вести счет затратам 
и прибылям.

В коридорах теплиц, например, вни
мание привлекаю т «карманы» с грунтом, 
занятые аспарагусом на срезку. Для 
растений натянуты шнуры, по которы м  
пуш истые веточки взбираю тся на высоту 
нескольких м етров. Используя этот, 
казалось бы, небольшой резерв, в «Пане
рисе» получили с ка ж д о го  квадратного 
метра по 54 рубля! А  поскольку таких 
метров набралось шестьдесят, то и доход 
оказался 3240 руб. Верхуш ки побегов 
длиной 35 см срезаю т для букетов, 
остальная масса зелени идет на венки, 
причем ее получается при этом способе 
очень много.

В небольш ой подсобке в цилиндри
ческих ем костях стоят бутоны гвоздики.

Герберы  N 3 совхоза «Панерис» на респ убл и канской  выставке цветов
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—  П роводите эксперимент?
—  Нет, мы стараемся в зим нее время 

снять в таком  состоянии весь урож ай. 
Ставим цветы в раствор (состав разра 
ботан в Главном ботаническом  саду), 
и через 2— 3 дня они распускаю тся. 
М еж д у  прочим , узнали об этом способе 
из журнала «Цветоводство».

Раствор оказался не только  удобны м  
для планомерной реализации цветов, но 
и выгодным нововведением. Настала, к 
прим еру, пора менять посадки гвоздики . 
Раньше с болью  в душ е приходилось 
выбрасывать оставш иеся бутоны, а теперь 
их ставят в раствор. Так ж е  спасают и 
нераскрывш иеся розы  перед обр е зко й  
кустов.

Достиж ения науки в «Панерисе» внед
ряю т охотно, без указаний из минис
терства. Часто приглаш аю т ученых к 
себе —  на консультацию .

Года четыре назад м ногие  специалис
ты услышали сообщ ение научного со 
трудника  Н ики тско го  сада Н. И. Котовщ и- 
ковой о ее исследованиях по биологии 
и агротехнике  калл.

—  У нас, —  рассказывает Ругите, —  
каллы всегда считались самыми хорош и
ми в республике. А  мы хотели —  еще 
лучше. Пригласили в хозяйство Котовщ и- 
кову. Она сразу отметила: слиш ком  теп 
ло в оранжереях,- еще ряд  замечаний 
сделала. М ы взяли ее советы на в о о р уж е 
ние. И вот —  урож айность  зам етно под
нялась, время цветения сместилось с вес
ны на осенне-зим ний период, 90%  всей 
продукции  идет ка к экстра (сорт Н ико 
лаи). Причем , мы еще не меняли план
таций по новом у способу. Но обязатель
но это сделаем.

О днако  не всякая рационализация 
находит столь ж ивой отклик у Ругите. 
Она сперва обдум ает новш ество как 
следует, да подсчитает с карандаш ом  
в руках, во что обойдется оно  и что даст.

Простой прим ер  —  с теми ж е  калла
ми. Чтобы повысить их урожайность, 
м ногие реш или дело куд а  прощ е. А им ен
но, вернулись к д е д овском у способу —  
выращиванию калл на с р е зку  в горш ках . 
Ругите ж е, подсчитав затраты, по этом у 
поводу сказала так:

—  В озм ожно, цветов получается боль
ше, но ведь это слиш ком  тр уд о ем ко . 
М ы при делении калл самые крупны е  
экзем пляры  высаживаем в грунт, средние 
идут для горш ечной культуры  (без ср е з
ки), мелочь —  на доращ ивание.

В теплице с герберой  будто  десятки 
солнечных лучиков б р ы зж ут  в глаза, 
даже в пасмурны й прибалтийский день. 
Крупны е соцветия, возвыш аю щ иеся на 
упругих стеблях над сочной и м ощ ной 
листвой, пораж аю т яркостью  и ра зн о 
образием  колеров.

Гербера в совхозе  —  ш ироколепест
ковая, которая считается менее ур о ж а й 
ной. Но здесь ее получаю т по 126 шт. 
с 1 кв. м. Сею т в августе, на постоянное 
м есто сеянцы высаживаю т в середине 
сентября. Цветут растения круглы й год, 
но зим ой меньш е (основная масса у р о 
жая приходится на период апрель —  ав
густ). С 1 о ктяб р я  до 1 марта посадки до - 
свечиваю тся вечером  (с 17 до 23 час.). 
Исходный материал был взят из Ботани
ческого  сада в Латвии. Теперь им ею т 
свои семена, собираю т их в июле, 
всхожесть прекрасно  сохраняется до 
посева. Из 7000 семян получили 6370 
кустиков рассады.

—  Если подсчитать без новых закла
док, то гербера даж е  гво зд и ку  по рента
бельности обгонит, —  говорит Ругите.

—  А ка к  вы относитесь к делению 
кустов?

—  Мы разм нож аем  тол ько  посевом. 
У герберы  развивается очень мощ ный 
стержневой корень, проникаю щ ий в поч
ву на та кую  глубину, где уж е  не дей
ствую т ни дезинф ицирую щ ие препараты, 
ни пропаривание. Так что вегетативное 
разм нож ение  с больш ой вероятностью  
пов^1ечет за собой перенос в теплицу 
болезней и вредителей.

С особой гордостью  показывает 
Ядвига Йозовна «сердце» тепличного 
комбината —  современный растворный 
узел, где централизованно готовятся 
питательные смеси для овощ ей и цветов. 
В цветочном  отделении растворы  подо 
греваются. В каж ды й ф онарь идут две 
трубы  (для воды и ж и д ки х  удобрений), 
к которы м  подсоединяю тся шланги. 
Весь узел обслуживаю т два постоянно 
закрепленны х человека. Они составляют 
смеси по рецептам , выданным а гроно 
мами, аккуратн о  следят за записями 
в к н и ге —  куд а  и в ка ко е  врем я подавать 
по д ко р м ки .

—  Наверное, у вас очень опытные 
кадры?

—  Да. К нам поступаю т работать 
совсем м олоденькие  девуш ки  и остаются 
здесь надолго. Если кто  и уходит по се
мейным обстоятельствам, после нередко  
возвращ ается. Сложилось хорош ее ядро 
старых кадров, по 8 лет стажа и больш е—  
Я. М иколяйтене, 3. Билинскене, В. Зебе- 
раускене, М . Битаутене и другие . Но есть 
и новички. Подгонять ко го -ниб уд ь  мне не 
приходится. Заработки  у нас ведь очень 
высокие, если трудиться с полной отда
чей сил, не теряя времени даром . Д ело 
поставлено так, что за несколько  дней 
известно, где  будет п о д ко р м ка , где про
паривание, где —  опрыскивание. И ка ж 
дый знает свои обязанности.

Сама Ругите —  а гроном  с «серебря
ным» стаж ем , В мае исполнилось четверть 
века с тех пор, ка к  она получила диплом 
Каунасской сельхозакадем ии. Но цвето
водом стала не сразу. П олуш утя, полу
серьезно говорит, что это реш ение при
шло к ней с вы ходом  первого  номера 
журнала «Цветоводство». Специализа
цию  получила в 1959 г. в Киеве.

—  Я никогда  не забываю своих учи
телей, —  рассказывает она, —  по прак
тическим  навыкам Т. А. Зы кову с У краин 
ской  опытной станции и В. Я. З виргзды ню  
из Ботанического сада Латвийской А кад е 
мии наук, а по теоретическим  —  нашу 
уваж аем ую  О. И. С кейвене, селекционе
ра из ка ун а сско го  ботсада. Она ведь ав
тор м ногих кн и г по  цветоводству на ли
товском  язы ке. Читая их, я поняла, ка к 
м н ого  дает специальная литература, ка к 
важ но следить за всем, что  пишется 
о твоем  деле. Все мои знаком ы е и р о д 
ные уж е  давно усвоили, что самый цен
ный подарок для меня —  книга  по цвето
водству.

Когда  Ругите привезла на родину из 
ГДР зол отую  медаль Э рф уртской  выстав
ки за гв о зд и ку , ее спросили:

—  Что бы Вам хотелось получить в 
подарок?

—  Перевод книги  Д . Ш тера о гво з
дике  на литовском  язы ке.

Теперь Ядвига йозовна  сама —  один 
из авторов изданного в Литве «Справоч
ника по выращ иванию цветов». За тр уд о 
вые достиж ения она удостоена высоких 
правительственных наград —  ордена 
Т руд ового  Красного  Знамени и медали

я. Й, Ругите

«За доблестный труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. 
Но благоговение перед книгой не умень
шилось с опытом и годами.

Она часто ездит в ком андировки, 
убеждена, что двадцать пять процентов 
своего времени агроном  должен уделять 
изучению  передового  опыта —  по лите
ратуре, в поездках. Совхоз подд ерж и
вает постоянные контакты  с ботаниче
ским  садом в Саласпилсе и Т укум ским  
опытно-показательны м садоводством 
(Латвия), подм осковны м  колхозом  
им. Кирова и Таллинским ЭРСПО.

—  В ка ж до м  хозяйстве м ож но  найти 
что-нибудь интересное, сравнить свой 
опыт с чуж им , —  говорит бригадир.

—  А что . ко н кр етн о  из опыта других 
хозяйств позаимствовал «Панерис», 
что Вам больш е всего понравилось во 
врем я поездок?

—  М не очень нравится херсонский 
совхоз «Д екоративны е культуры» и д р у 
гие крупны е специализированные хозяй
ства. В Херсоне, например, очень высока 
культура  производства, удобно разм е
щены складские помещ ения. М ы у себя 
внедрили их сульф ураторы  для обработ
ки роз. В совхозе «Цветы Запорожья» 
меня заинтересовала подвесная м оно
рельсовая дорога  для перевозки  грузов, 
в хозяйстве ЭРСПО —  прекрасные быто
вые помещ ения для рабочих. Ну а в кол 
хозе им. Кирова очень полюбились 
люди —  отзывчивые, всегда готовые 
поделиться опытом. Это ведь наши пер
вые наставники по гвоздике.

Ядвига Йозовна и сама неустанно 
передает свои знания и м олоды м работ
никам , и цветоводам из других хозяйств, 
которы е неред ко  посещ ают «Панерис». 
Она с готовностью  откликается на прось
бы рассказать о своем опыте на страни
цах ж урнала или на встречах цветоводов, 
организуем ы х ВДНХ СССР. Кстати, сов
хоз «Панерис» —  постоянный участник 
цветочных см отров Главной выставки 
страны, где неоднократно отмечалась 
его продукц ия  вы сокого  качества, а бри 
гадир Я. Й. Ругите была триж ды  удостое
на медали —  бронзовой, серебряной 
и золотой.
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и д  В Д И Х  СССР

Новая 
передвижная 
выставка

л. п. А Ф о Н и  Н А, 
м етод ист павильона

Павильоном «Ц ветоводство и озеле
нение» совместно с «Главзеленхозом» 
МЖ КХ РСФСР подготовлена новая пере
движная тем атическая выставка «Интен
сификация производства  посадочного 
материала древесно-кустарниковы х по
род». В ней отраж ен опыт работы  пере
довых питом нических хозяйств РСФСР, 
Украины и М олдавии по рациональному 
использованию земельной площади, 
внедрению ком плексной  механизации, 
севооборотов и передовой технологии, 
по выпуску посадочного материала высо
кого качества, повы ш ению  рентабельно
сти производства, различны м  ф орм ам  
организации соцсоревнования.

Экспозиция начинается с показа  од 
ного из крупнейш их питом нических хо
зяйств —  Кабардино-Б алкарского  сов
хоза «Д екоративны е культуры ». В 700—  
800 организаций из различных географ и
ческих зон страны отправляет совхоз 
посадочный материал вы сокодекоратив

ных ф орм  деревьев (70 видов) и кустар 
ников (60). Ежегодная сум м а  реализации 
составляет 1,21 млн. руб. В розарии 
собрана коллекция из 1380 сортов. К аж 
дые 7— 9 лет сортим ент обновляется сов
рем енны м и сортам и отечественной и за
р уб е ж но й  селекции.

Успехи хозяйства —  это результат 
правильной организации работ и сам о
отверж енного  труда  коллектива. 36 пере- 
довЪ|х работников награж дены  зн аком  
«Ударник 9-й пятилетки». Среди них —  
звеньевая Р. В. Д ья ко н е н ко  (вы полнив
шая производственный план 1974 г. на 
182% ), рабочие-окулировщ ицы  В .Ф . Ш а р - 
кова и П. С. К ор н и е нко  (168% ), бри
гадир отдела древесно-кустарниковы х 
кул ьтур  Н. С. М атвейчук (105% ), рабо
чие Н. Н .'Толм ачева (15 6 % ), Р. М . Гри
нева (128% ), Н. П. О ш урков а  (133% ), 
передовой механизатор  М . А. Кудаев 
(145% ). Все они не только отдаю т свои 
знания и ум ение производству, но и вы
полняю т очень больш ую  общ ественную  
работу.

В питом никах Управления садово- 
парково го  хозяйства и зеленого  строи
тельства Л енгорисполком а —  повыш ен
ные требования к качеству саженцев. 
Д о хо д  с 1 га здесь в среднем  составляет 
1393 руб., прибыль 516 руб. Э кспозиция 
знаком ит нас с П улковским  совхозом  Ле
ни нградского  производственного  объеди
нения «Цветы» —  ко м пл е ксо м  агротех
нических прием ов, обеспечиваю щ их вы
пуск посадочного  материала вы сокого  
качества, со  схемами посадок деревьев 
и кустарников, позволяю щ им и получать

с гектара полезной площади 1800 руб. 
дохода.

Д ем онстрируется  технология зелено
го черенкования древесных пород в пле
ночных теплицах с туманообразую щ ими 
установками, которая разработана и ус
пеш но применяется на Лесостепной 
опытно-селекционной станции (Липецкая 
обл.). Выход укорененны х черенков хвой
ных составляет 30— 58% на второй год 
выращивания, лиственных —  до 60% . 
Себестоимость 10ОО саженцев —  от 60 
д о  100 руб. Затраты на строительство 
пленочных теплиц окупаю тся за 2 года.

О ком плексной механизации работ, 
схемах посадок, ассортименте выращи
ваемых пород  рассказываю т стенды М ос
ко вско го  совхоза декоративного садо
водства (г. Ж елезнодорож ны й М осков
ской обл.) и питом ников Днепропетров
ско го  облрем стройтреста зеленого 
строительства.

Выставка знаком ит со специализацией 
питом ников системы Министерства ко м 
м унального хозяйства М олдавской ССР. 
Интересны материалы; о приемах выра
щивания декоративных культур  в Бельц- 
ко м  питом нике  (ель, розы, сирень); об 
организации индивидуального соцсорев
нования в тираспольском хозяйстве; об 
ускоренном  разм нож ении самшита в 
Б ендерском  цветочном комбинате.

Павильон «Цветоводство и озелене
ние» имеет негативы стендов выставки, по 
которы м  м огут быть изготовлены ф ото
копии всей экспозиции. Они высылаются 
наложенным платежом по заявкам заин
тересованных организаций.

Н ДУН А -  ПРОИЗ ВО Д  СТВУ

для ТУМАНООБРЛЗУЮЩИХ УСТАНОВОК

Для м елкодисперсного  
распыления воды  при зеле* 
ном черенковании м ноголет
них растений использую т 
распылители различных ко н 
струкций и ф орм . После 
сравнительных испытаний, 
проведенных на каф едре 
механизации М оско вско го  
лесотехнического института 
и каф едре гидравлики М ос
ковско го  гидром елиоратив
ного института, для п ром ы ш 
ленного производства был 
отобран и реком ендован 
распылитель Ивантеевского 
питомника (авторы Б. С. Ер

м аков и Ю . В. Томилов). По 
сравнению  с д руги м и  ко н 
струкци ям и  деф лекторного  
типа у него по-новом у реш е
на внутренняя входная часть 
сопла (см , рис.)-

О тверстие сопла во внут
реннем  канале ш туцера на
чинается с удлиненного к о 
нуса, вы полняю щ его роль 
отсекателя м еханических 
примесей. Вода выходит под 
напором  с вы сокой ско р о 
стью , вертикальной струей 
ударяется о плоскую  по
верхность экрана отраж ате
ля, дробится и отклоняется

с\
Распылитель ко н стр укц и и  

Иаантеевского опы тно-показательного  
питом ника Buff С

на 90°, образуя  факел рас- 
пыливания в горизонтальной 
плоскости. С корость струи 
повышается благодаря р е з 
ко м у  суж е ни ю  сечения соп
ла.

Отсечение примесей про 
исходит следую щ им  обра
зом . П оток воды, д виж ущ ий
ся по каналу ш туцера, на 
входе в отверстие встреча
ется с конусом -отсекателем , 
на кр у гл о м  острие ко то р о го  
не задерживаю тся соринки . 
Они или проходят через от
верстие сопла (если меньш е 
его диам етром ), или откл о 
няются на периф ерию . Это 
происходит потом у, что м е 
ханические частицы вовле
каю тся в вихревой поток 
воды, образую щ ийся в ко н у 
совидном углублении. Таким 
образом  происходит сам о
очищ ение входа в отверстие 
сопла.

Распылители работаю т в 
преры вистом  ре ж и м е  (10—
12 сек.— работа, 3— 5мин.—  
пауза). При отклю чении во
ды прим еси отстаиваются и 
оседаю т в горизонтальный 
трубопровод, по ко то р о м у  
вместе с водой перем ещ а
ются на выброс.

Распылители изготавли
ваются литьем под давле
нием из полиамидной см о 
лы, отражатели— из бронзы .

Испытания показали высо
кие эксплуатационно-техни
ческие качества распылите

ля. Оптимальная величина 
отверстия сопла —  1 мм, 
расстояние м е ж д у  экраном 
отражателя и соплом —
1,5 мм .

При работе на напорах в 
20, 40 и 60 м расход воды 
составлял соответственно 
0,78; 1,09 и 1.34 л/мин., ин
тенсивность осадков— 0,197, 
0,223 и 0,242 мм/мин. С уве
личением расстояния от рас
пылителя до 0,2 м средний 
объемный диаметр капель 
равнялся 90 м км , а до 1 м —  
190 м км . Оптимальный ра
бочий напор воды для соз
дания искусственного тума
на находится в пределах 
30— 40 м.

Распылители прошли ши
р о ку ю  производственную  
п роверку  в течение несколь
ких лет в Ивантеевском 
опытно-показательном пи
томнике, совхозе «Памяти 
Ильича», на Плодовой опыт
ной станции ТСХА, в лабора
ториях институтов М ГМИ, 
МЛТИ, ВИЛР и в других хо
зяйствах и учреждениях
М осковской  области. Они 
просты в эксплуатации, де
шевы.

В настоящее время Иван
теевский питомник и совхоз 
«Памяти Ильича» П уш кин
ского  района налаживают 
выпуск туманообразующ их 
распылителей для реализа
ции.

Б.  с .  Е Р М А К О В
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КРУПНОЦВЕТНЫЕ 
ХРИЗАНТЕЛЛЫ 
В МОЛДАВИИ

к. Ф . Д В О Р Я Н И Н О В Л ,  
мл. научный со тр уд н и к

Хризантемы  в М олдавии выращ иваются в OTKpbJTOM грунте, 
поэтому ср оки  черенкования мало влияю т на врем я их цвете
ния. Растения, разм нож енны е в декабре —  январе и в апреле —  
мае, зацветают одноврем енно  (табл. 1). О д нако  некоторы е 
м едленнорастущ ие сорта (М ари-Э лизабет, Романс, А поф еоз) 
при позднем  черенковании (м ай— ию нь) совсем  не цветут, 
несмотря на сокращ ение светового дня в осенний период. Нами 
установлено, что молоды е растения хризантем  не чувствитель
ны к длине дня, пока  не накопят достаточного  количества 
вегетативной массы.

Все крупноцветны е сорта ф о р м и р уе м  в виде куста, высота 
ко то р о го  и число цветоносных побегов тем больше, чем раньш е 
срок черенкования.

С резочны е вы сокорослы е (до  100 см ) сорта че р е н куе м  в 
январе —  феврале, культивируем  их так, чтобы получить с о д 
ного куста не менее 3— 5 соцветий на максим ально длинных 
побегах.

Рано зачеренкованны е среднерослы е хризантем ы  та кж е  
используем на ср е зку , ф о рм ируя  их на 5— 9 соцветий (длина 
стеблей 60— 80 см).

Н изкорослы е сорта для пересадки в го р ш ки  выращиваем 
с 5— 7 цветоносами на кусте. Больш инство их, кр о м е  м едленно
растущ их, м о ж н о  черенковать позж е.

С роки  прищ ипки в условиях М олдавии им ею т сущ ественное 
значение для ф орм ирования куста и развития бутонов в наибо
лее благоприятное время. С лиш ком  рано проведенная опера 
ция (до  высадки в грунт) ослабляет молоды е растения, а при 
поздней стебель успевает сильно одревеснеть, боковы е побеги 
образую тся только  в его верхней части и не р е д ко  отламываю т
ся, куст получается неустойчивым. Лучш ее врем я прищ ипки —  
с 25 мая по 10 июня, в зависимости от сорта и продолж итель
ности вегетационного периода.

Один из главных приемов а гротехники  крупноцветны х хр и 
зантем —  выбор бутона, поскольку  в откры том  грунте  они 
образую тся последовательно трех типов. В мае —  июне у не- 
прищ ипнутых растений появляется весенний, или нулевой, 
бутон. После прищ ипки на побегах, отросш их из пазуш ных 
почек главного стебля, развиваются первые кроновы е бутоны , 
а если их удалить, —  вторые кроновы е, которы е в условиях 
Молдавии для большинства сортов бывают конечны м и.

По нашим данным, у ранних сортов типа Газелла, Роз А дер , 
Эвелин Буш соцветия хорош его  качества ф орм ирую тся  из 
бутонов всех типов. К длине дня эти сорта не чувствительны. 
Цветение их м о ж н о  продлить, оставив одну партию  без при 
щ ипки, с нулевым бутоном , д р у гу ю  —  с первым кроновы м  
и третью  партию прищ ипнуть дважды , чтобы  получить вторые 
кроновые бутоны.

Сорта Стерлинг, Бальком бе П ерф екцион, Районнант обра
зую т полноценные соцветия из первых и вторых кроновы х 
бутонов.

У многих хризантем  (М адам  Вольф, А ндре Роз, Экселленс, 
Вильям Тернер) на цветение надо оставлять только вторые кр о 
новые бутоны, так ка к из первых развиваются деф орм ирован
ные или нетипичные соцветия. Эти сорта требую т для цветения 
ко р о тко го  дня.

Сорта М она Девис, Ш илтон Уайт, Ф р е д  Ш усм ит дают высо
кокачественную  ср е зку  только  из первых кроновых бутонов. 
К длине дня они не требовательны, однако  чувствительны 
к тем пературны м  условиям в период ф ормирования соцве
тий.

В зависимости от типа бутоны  хризантем развиваются в раз
ные календарные сроки , с интервалом в один —  полтора меся
ца. При этом  в пределах сорта наблюдаются весьма заметные 
различия в ф орме, окраске , величине соцветий, количестве 
и соотнош ении язы чковы х и трубчатых цветков (табл. 2).

Начало цветения хризантем  в откры том  грунте во м ногом  
зависит от погодных условий. У ранних сортов, цветущих в ав
густе —  сентябре, заложение бутонов и ф ормирование соцве
тий часто задерживается в летню ю  ж а ру  (30— 35°). Более 
стабильно время зацветания средних сортов (октябрь), которое 
приходится на благоприятный период, ко гда  дневные темпера
туры  близки к оптимальным (18— 23°), а продолжительность 
дня сокращ ается до 10— 12 часов. Разница в начале цветения 
одних и тех ж е  сортов по годам  не превышает в нашей зоне 
пяти дней.

Начало цветения среднепоздних и поздних сортов в большой 
степени зависит от сум м ы  активных температур, полученных 
растением за вегетационный период. Чем она меньше, тем 
позж е  распускаю тся соцветия. Так, сорт Элеганс при сумм е 
активных тем ператур  1835° зацвел 7 ноября, а при 1543° —
18 ноября.

Некоторы е поздние хризантем ы, особенно китайской селек
ции (С негом  П окрыты й Камень Террасы, Пурпурная Луна, Ж ел
тый Восторг Будды), вообщ е никогда  у нас не зацветают, так 
ка к  им не хватает тепла.

Ранние и средние сорта в Молдавии распускаю тся еще в от
кры том  грунте, затем их переносят в неотапливаемые теплицы 
или парники. С реднепоздним  и поздним  требуются отапливае
мые помещ ения, хотя в отдельные годы некоторы м достаточно 
холодных теплиц.

Т а б л и ц а  1
Ц ветение хризантем  при разны х сроках черенкования

Сорт
Сррки

черенко
вания

Возраст
растений

(дни)
Начало цветения

Высота
кустов

(см)

Роза Адер декабрь 258 1 сентября 80
январь 225 28 августа 85
февраль 195 то же 91
март 165 28 августа —1 сентября 71
апрель 135 5 — 10 сентября 67
май 105 1—10 сентября 60

М адам Вольф декабрь — — —
январь 285 28 октября 54
февраль 255 1 ноября 50
март 225 28 октября 49
апрель 195 1 ноября 37
май 165 то же 27

Экселленс декабрь 330 11 ноября 64
январь 300 11—14 ноября 65
февраль 270 11 ноября 57
март 240 11—14 ноября 48
апрель 210 то же 42
май 180 11—22 ноября 24

Ц ветение хризантем  в зависимости от в о зр аста  бутон ов (О—нулевой, I—первый кроновый, И—второй  кроновый)

Сорт
Начало цветения Диаметр соцветий (см)

Количество язычковых 
цветков в соцветии 

(шт.)

Количество трубчатых 
цветков в соцветии 

(шт.)

0 I II 0 1 II 0 I И 0 I 11

Эвелин Буш 7 августа 5—10 сентября 16 октября 10 13 13 483 580 540 81 128 67
Газелла то же 13—15 сентября 5 октября 10 11 И 513 667 496 47 47 124
М адам Вольф 7 августа—2 сентября 24 сентября 16 октября 10 14 15 287 1072 615 — — 93
Ф ред Шусмит 5 сентября 30 сентября—5 октября 10 ноября 15 17 13 493 757 322 2 5 7
Шилтон Уайт 19 августа—3 сентября 23 сентября—4 октября 15 ноября 13 17 11 425 395 193 161 252 248
Элеганс — 10—17 октября 19 ноября — 13 13 — ' 304 412 — — 39
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Каллы 
на гидропонике

Э.  и.  К О В А Л Ь Ч У К ,
старший а грохим ик, 
Г. ф. П О Л Е В А Я ,  

агро хим ик

В течение ряда лет в лаборатории 
агрохимии У краинской опытной станции 
цветочных и декоративны х растений изу
чались процессы питания калл на ги д р о 
понной культуре, законом ерности  по гло 
щения ими элементов питания по перио
дам роста и развития растений и д р уги е  
вопросы получения вы сококачественных 
цветов на срезку .

В каж дой  генеративной почке  каллы 
закладываются два соцветия, распускаю 
щиеся с интервалом в 35— 40 дней. О дна
ко при наруш ениях CMcreMbj питания, тем 
пературного реж и м а  и других условий 
второе соцветие часто не развивается, 
редуцирует.

На гидропонике  лучш е всего выра
щивать сорт Николаи —  высокорослый, 
с красивыми листьями и крупны м и  соцве
тиями, более устойчивый к вирусной 
м озаике, чем Ш туттгартская Ж ем чуж ина.

В гидропонны х теплицах нашей стан
ции коры то для субстрата делают из бе
тона, глубиной 35— 40 см . В нутренню ю  по
верхность обмазы ваю т плотным слоем 
специальной битум ной смеси, чтобы пол
ностью исклю чить утечку  раствора. По 
центру коры та проклады ваю т труб у  с от
верстиями для подачи питательного раст
вора к ко р н я м  снизу. Д но  д о л ж н о  быть 
с небольшим уклоном , по ко то р о м у  лиш 
няя ж идкость стекает после подпитки.

Субстрат долж ен быть хим ически 
инертным, с р азм ером  частиц не больш е 
15— 20 мм. Л учш е всего использовать 
гранитную  щ ебенку и гравий, предвари
тельно обработав их 0 ,2% -ной  ортоф ос- 
ф орной кислотой, которая, образуя  на 
поверхности частиц дикальций- и три- 
кальцийфосфат, делает материалы более 
инертными.

Проводится эта работа следую щ им  
образом . В коры та засыпают гравий, 
более крупны е ф ракции уклады ваю т на 
дно для дренажа, м елкие —  сверху. 
Затем заливают раствор ортоф осф орной 
кислоты. Через два дня его сливают и 
промывают субстрат водой до тех пор, 
пока в ней после промывания не устано
вится pH в пределах 5,6— 6,8.

Наиболее рациональная густота по
садки растений —  9— 12 шт. на 1 кв. м. 
Гряды располагают через 50 см, поперек 
корыт, в ка ж д о й  долж но  быть 6— 8 рядов 
с расстоянием м е ж д у  ними 25 см. П одоб
ное расположение растений облегчает 
в дальнейш ем удаление порослевой дет
ки и усохш их листьев, срезание цветов.

При размещ ении 12 шт. на 1 кв. м 
в каж дой  гряде делается 8 рядов с рас
стоянием м е ж д у  растениями 33 см.

Для посадки отбираю т здоровы е ку с 
ты с трем я-пятью  листьями и диам етром  
стебля 1,5— 2 см. Листья обрезаю т, остав
ляя лишь самый молодой, ко р не в ую

систему отмы ваю т струей воды и обра
батывают по р ош ко м  ТМТД.

П осадку проводят таким  образом , 
чтобы корневая ш ейка была на 0,5— 1 см 
ниже поверхности субстрата. Корни обя
зательно расправляю т и затем присыпают 
гравием.

Каллы м ож но  высаживать в лю бое 
врем я года, но наиболее приемлемый 
cpcfk —  осень (после периода покоя). За 
зим у растения проходят стадию  активно
го роста, и ранней весной м о ж н о  ожидать 
цветения.

Средняя продолжительность ж изни  
листа каллы 3— 4 месяца, затем он ж ел 
теет и отм ирает. На ка ж д о м  растении 
еж ем есячно  появляется один новый лист, 
а один (крайний) усыхает. Пожелтевш ие 
листья необходим о систематически уда
лять —  они м о гут  стать очагом  инф екции. 
После периода покоя проводят более 
тщ ательную  очистку .

В процессе развития калл в о кр у г ос
новного стебля постоянно образуется 
поросль (из почек в основании о тм и р а ю 
щих листьев). Самый сильный побег (м а к 
сим ум  2) м о ж н о  оставить, остальные 
необходим о удалять через каж ды е  2—
3 месяца и особенно тщательно —  после 
периода покоя . Н есвоевременное удале
ние поросли отрицательно сказывается 
на продуктивности калл.

Плохая аэрация и недостаток солнеч
ного света вызывают угнетение растений, 
они вытягиваются, цветочные стрелки 
и листья становятся тонким и и слабыми.

Повыш енная влажность воздуха  улуч
шает общ ее состояние посадок, кр о м е  
того, увлажнение листьев ограничивает 
распространение паутинного клеща. 
О д нако  опры скивание и полив проводят 
только в ж а ркое  время, в пасмурны е и 
холодные дни это делать не р е ко м е н 
дуется.

Цветочные почки  калл в зависимости 
от степени развития требую т разных тем 
пературных условий. От соблю дения их 
зависит полноценное развитие всех зало
ж енны х бутонов.

Высокая тем пература (20— 25°) бла
гоприятно  влияет на распускание цветоч
ных почек, уж е  выш едш их в стрелку, но 
угнетает развитие нижележащ их, ум е 
ренная (10— 15°) оказы вает обратное 
действие. П оэтом у необходим о чередо
вание тем ператур*.

Каллы подверж ены  м ногим  болез
ням, о соб ую  опасность при гидропонной 
кул ьтуре  представляет вирусная м озаи
ка, так ка к циркуляция раствора содей
ствует распространению  заболеваний. 
М ер борьбы  с вирусной м озаикой , кр о м е  
проф илактических, пока нет.

П ереувлажнение субстрата вызывает 
на корневищ ах и стеблях бактериальную  
гниль. При появлении ее необходим о 
корневую  ш ей ку  опылить ТМТД, а если 
болезнь будет прогрессировать, про
вести д ву -тр е хкр а тн ую  об р а б о тку  ТМТД 
(1 ,5 % ) или хл орокисью  меди (0 ,5 % ).

Из вредителей каллы чаще всего по 
ражаю тся сосущ им и насеком ы м и. Необ
ходим о  один-два раза в месяц опры ски 
вать посадки против тли хлороф осом  или 
карбоф осом  (0 ,2% ); против паутинного 
клещ а —  кельтаном (0 ,1% ), от клещ а 
и тлей —  р о го р о м  (0 ,1 % ). С воеврем ен
ная борьба с вредителям и предотвращ а
ет зараж ение калл вирусной м озаикой .

Питательная смесь долж на быть срав
нительно ни зкой  концентрации (1,6—

*) С м . с та ть ю  Н. И. К о т о в щ и к о в о й  « Н о в о е  в к у л ь т у р е  
кал л» , (№  9, 1975).

1,7 г/л, В отдельные периоды —  до 2 г/л). 
За основу берется раствор Абеле.

В 1 л долж но быть: азота —  120 мг, 
калия —  200, фосфора —  30, магния — 
40 мг.

Это значит, что на 1 куб . м воды тре
буется (в грам м ах): аммиачной селитры 
(N H 4 N O 3 ) —  240, калийной (K N O 3 ) —  560, 
суперф осф ата [С а (И 2 РО д)2 ] —  500, сер
нокислого магния (M g S O i)  —  300.

М икроэлем енты  м ож но  использовать 
обычные для всех питательных растворов.

Последовательность растворения сле
дую щ ая: сернокислый магний, аммиачная 
селитра, калийная селитра и в последнюю 
очередь (желательно в горячей воде) —  
суперф осф ат.

Полностью заменять питательный 
раствор нуж но  раз в полтора-два месяца. 
В период покоя срок действия раствора 
м ож но  продлить.

Анализ питательного раствора и его 
ко р р е кти р о в ку  достаточно проводить 
раз в две недели. О днако в период интен
сивного роста и цветения растений, когда 
они выносят особенно м ного  ■элементов 
питания, контроль делают чаще —  мини
м ум  раз в неделю.

Показатель кислотности (pH) должен 
быть в пределах 5,6— 6,2. Если раствор 
стал слиш ком  щелочным, корректировать 
pH лучш е малыми дозами ортоф осф ор
ной кислоты, при излиш нем ж е  подкисле- 
нии его м о ж н о  использовать едкий калий 
(0,5— 1 кг  на 50— 80 куб. м раствора).

В течение двух недель после высадки 
субстрат достаточно орошать только во
дой, а затем подается раствор Абеле 
половинной концентрации. Как только у 
калл появятся первые молодые листья, 
раствор берется в полной концентрации 
и с повышенным содерж анием  азота 
(в пределах 160— 200 мг/л).

По мере роста растений увеличивает
ся расход калия, особенно в периоды 
закладки генеративных почек и цветения. 
О дноврем енно возрастает поглощение и 
д ругих  элементов питания. Поэтому вес
ной (май) и осенью (сентябрь, октябрь) 
прим еняю т раствор повышенной ко н 
центрации —  1,8— 2 г/л, с содержанием 
калия 250— 300 мг/л, азота —  160 мг/л. 
Лучш ее соотнош ение N:P:K в этот пери
о д —  1:0,3:1,5.

В осенне-зимнее и ранневесеннее 
время для взрослых растений, особенно 
при слабом солнечном освещении, коли
чество азота следует снизить до 100—  
120 мг/л, а калия увеличить до 300 мг/л 
(N :P :K = 1 ;0 ,4 :2 ,5 ).

И збы ток азота вызывает жирование 
кустов. По данным Н. И. Котовщ иковой, 
при длине листовой пластинки более 
29 см продуктивность растений, как пра
вило, снижается.

В период покоя, которы й приходится 
на самое ж а р ко е  время года (конец 
июня —  начало августа), рационально 
применять раствор, разбавленный на две 
трети. Количество питательных элементов 
в 1 л д олж но  быть в пределах: азота 25—  
40 мг, ф осф ора 8— 10, калия 50— 100, 
магния 15— 20 мг. Подачу питательной 
смеси сокращ аю т до одного-двух раз в 
неделю. Поверхность листьев ежедневно 
опры скиваю т водой.

М етод хим ического  анализа листьев 
в диагностике  питания растений приобрел 
особое значение при беспочвенной куль
туре, так ка к он позволяет легко контро
лировать и корректировать снабжение 
растений.'

С одержание неорганических ф орм 
питательных элементов в каллах выше
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ГВОЗДИКА: 
ДИАГНОСТИКА 
НАРУШЕНИЯ 
ПИТАНИЯ

М . А . Р И X Т Е Р, 
кандидат сельскохозяйственны х наук

Сим птом ы  недостатка или избытка питательных веществ 
в растительном субстрате нелегко  определить, особенно на 
ранней стадии развития цветочных культур . У гвозд ики  дело 
осложняется- еще и сравнительно медленной реакцией ее на 
изм енение среды . Визуальные признаки м о гут  появиться после 
довольно длительных наруш ений в питании, тем пературном  
реж им е, влажности почвы. П ричем  сим птом ы  их часто сходны 
и выяснить, почем у ухудш илось состояние гвозд ики , м о ж н о  
только хим ическим и анализами почвы и растений (берут 3— 5-ю  
пару листьев сверху).

На протяж ении 7 лет нами изучались особенности минераль
ного питания гво зд и ки  в крупны х цветочных хозяйствах Ч ерно
м о р ско го  побереж ья  Кавказа. Установлены диагностические 
показатели содерж ания основных элементов питания в ацетат
ной вы тяж ке  (по  Ф . Гелеру).

Принято оценивать обеспеченность растений азотом  в теп
личных грунтах по количеству его  в нитратной ф орм е. .О пти
мальное содерж ание  нитратного азота в ю ж ны х зонах страны 
колеблется (в пересчете на элемент) от 100 до 400 м г  на 1 л 
почвы, в зависимости от периода вегетации и возраста расте
ний. Острый недостаток этого элемента в условиях пром ы ш лен
ной культуры  проявляется, ко гд а  его уровень падает до  10— 
20 мг/л. При этом листья становятся блеклы м и, м елким и и пр я 
мы ми; побегов образуется мало, они слабые; м еж доузлия  
укороченны е, цветки мельчаю т.

В крайних случаях отмечается отмирание листьев, начиная 
от основания куста. В среднем  ярусе они ж елтею т (часто со 
светло-бежевы м оттенком ) и преж деврем енно  отм ираю т с ко н 
чиков.

О д нако  аналогичные сим птом ы  возникаю т и при периоди
ческой пересуш ке  почвы, от сильной ж ары , а иногда —  в конц е  
массового цветения.

Если содерж ание  азота в листьях при оптим альном  реж и м е  
питания в нашей зоне  составляет 3,5— 4,5%  (для северных 
ш ирот оно несколько  ниже), то при деф иците элемента оно 
падает до 1,8— 2% .

Избыток азота заметен при количестве нитратов более 
2000 мг/л. С им птом ы  различны. На ранних стадиях растения 
приобретаю т тем но-зеленую  о кр а ску , листовая пластинка ста
новится ш и рокой ; при систем атическом  избы тке  цветы сильно 
мельчают. Все это —  следствие повреж дения  корневой  си
стемы.

Н едостаток ф осф ора и калия чаще всего бывает, когда  
культура ведется бессменно или неправильно была сделана 
основная заправка почвы  удобрениям и. П оэтом у анализ почвы 
надо сделать непосредственно перед закладкой  п/|антаций, 
а не рассчитывать на последую щ ую  ко р р е кти р о в к у  содерж ания 
питательных веществ по д кор м ка м и .

Сим птом ы  дефицита ф осф ора появляются, если содерж а
ние Р 2 О 5  — менее 100 мг/л. При этом образую тся малорослые, 
ко роткие , узловатые стебли.

И збы ток ф осф ора не токсичен, хотя чрезм ерное его коли
чество в субстрате (более 1500 мг/л ) снижает качество цветов, 
вызывает преж деврем енное старение растений и м ожет по
влечь за собой деф ицит ряда м икроэлем ентов (медь, железо, 
цинк и др.).

О птимальное содерж ание ф осфора для большинства цве
точных культур  —  200— 400 мг/л. Превышение этой нормы не 
ведет к увеличению  урож ая  гвоздики.

В отличие от азота и калия количество ф осфора в листьях 
значительно м еньш е зависит от обеспеченности им почвы. При 
р е зко м  недостатке оно снижается до 0,35— 0,4% , в оптималь
ном случае составляет 0,5— 0,65% .

Ранние признаки калийной недостаточности у гвоздики: 
кончи ки  и края листьев слегка подпалены, середина листа —  
пятнистая. В дальнейшем пятна расплываются, окраска стано
вится однородной , светло-коричневой, края листьев усыхают. 
Рост гво зд и ки  замедляется, цветонос становится слабым, каче
ство цветов снижается.

Недостаток К 2 О  в растении усиливается при повышенном 
содерж ании в почве азота.

И збы ток калия в почве (2000 мг/л) действует не так сильно, 
ка к  азота. Но это —  одна из основных причин повышения кон 
центрации водорастворим ы х солей, что м ож ет вызвать пов
реждение растений.

О птимальное количество  калия, обеспечивающ ее упругость 
цветоносов и хорош ий равном ерный рост, —  600— 1200 мг/л. 
В листьях при этом его содерж ится  4,5— 5% , а при остром 
деф иците —  2,8— 3,3 %.

На изм енение кислотности почвенной среды  гвоздика  реаги
рует незначительно, о чем свидетельствует успешное ее воз
делывание на субстратах с pH от 5,5 до 7,5. Падение урожая 
отмечается только  на почвах с pH ниже 4,8— 5, когда  наблю
дается отм ирание корней.

На известковых (особенно меловых) почвах или подпочвах 
у растений м о гут  появиться признаки «известкового хлороза»—  
потеря зеленой о краски  молодыми листьями и стеблями.

О дностороннее, несбалансированное питание гвоздики азо
том , ф осф ором  или калием нарушает поступление в растения 
м икроэлем ентов.

Предотвратить потери урожая и снижение качества цветов 
пом ож ет лишь строгий контроль за р е ж и м о м  питания растений 
в производственных агрохимлабораториях.
Д а го м ы с с к а я  зон ал ьна я  
а гр о х и м л а б о р а т о р и я , С о чи

П О С А Д О Ч Н Ы Й  М А Т Е Р И А Л

Саженцы сортовых РОЗ высылаются наложенным плате
жом  с 1/1II  по 15/VI и с 1/IX по 15/Х, луковицы ТЮЛЬПА
НОВ —  с 1 /V II по 1/Х, клубнелуковицы ГЛАДИОЛУСОВ —  
с 1 /I I I  по 1/V (продаются на месте с 1/Х по 1/V).
На посадочный материал имеются карантинные серти
фикаты.
Заказы принимаются не менее чем на 50 руб. 
А д р е с :  Латвийская ССР, г. Ю рмала, пр. Дубулту, 1, 
п/я 111. Ю рмалское отделение Общества садоводства 
и пчеловодства.

в листовои пластинке и ниж е— в череш ке, 
причем  в крою щ их листьях их накапли
вается больше, чем  в остальных. О пти
мальным уровнем  их для получения повы
ш енной продуктивности следует считать 
(в м г на 1 к г  сы рой массы); азота —  1 70—  
400, калия —  4000— 9000, ф осф ора —  
180— 600 (при экспресс-м етоде).

Отрицательный ф актор  при выращ и
вании калл на ги д ропон ике— постепенное 
загрязнение субстрата минеральными 
солями, корневы м и остатками и илисты

ми отложениям и. При еж егод ной  смене 
растений (наприм ер, овощ ей) гравий пр о 
мывают растворам и слабых кислот, каллы 
ж е  растут на одном  месте 6— 7 лет. 
О собенно увеличивается с годам и со 
держ ание  в субстрате ф осф ора и каль
ция.

Верхние слои гравия засоляются зна
чительно быстрее и больше, чем  нижние, 
так ка к с поверхности более интенсивно 
испаряется влага и выщелачиваются не
органические  вещества. Это надо учиты 

вать при ко р р е кти р о в ке  и составлении 
питательных растворов.

Перед сменой раствора обязательно 
полагается промыть субстрат чистой 
водой (подпитка снизу и орошение 
сверху).

У рожайность калл при гидропонном 
методе выращивания на станции в 1,5 ра
за выше, чем в грунте; культура произ
водства такж е  выше, что дает основание 
реком ендовать этот способ промыш лен
ным цветочным хозяйствам.
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ИАД ЧЕМ РАБО ТАЮ Т УЧЕНЫ Е

НИИ горного садоводства 
и цветоводства

в. с. в А к у л А, 
зам. д и р е кто р а  по научной работе

II»

Институт разрабатывает научные ос
новы пром ы ш ленного  цветоводства. В 
ком пл ексном  реш ении этой проблем ы  
участвуют отделы цветоводства, селек
ции, защиты растений, механизации и э ко 
номики, а та кж е  лаборатории по каран
тину цветочных растений с и н трод ук- 
ционно-карантинным питом н иком , тепло
техники и полимеров, агрохим ии и почво
ведения, ф изиологии и биохим ии. О с
новное направление исследований —  
усовершенствование технологии про 
мышленного выращивания посадочного  
материала и цветов на срез (тюльпаны, 
нарциссы, гладиолусы, пионы), а та кж е  
важнейших цветочных растений закры 
того грунта (рем онтантная гвоздика, 
выгоночные розы , ф резия, гербера 
и др.)-

В институте ведутся интродукция , 
сортоизучение и репрод укци я  лучш их 
сортов названных культур . И зучаю тся 
вопросы агротехники растений, вклю чая 
механизацию процессов их возделыва

ния, хранение посадочного  материала, 
разрабатываю тся м еры  защиты расте
ний от вредителей и болезней. Исследу
ются вопросы  создания оптим ального 
м икрокли м ата  в закры том  грунте  и при
менения полим еров в цветоводстве, 
эко н о м и ки  цветочного  производства. 
Ведется селекция рем онтантной гвозди
ки и тюльпанов. Разрабатываются м ето
ды выращивания безвирусного  посадоч
ного  материала.

Результаты своих исследований инсти
тут внедряет в цветочные хозяйства юга 
страны, а реком ендации  по отдельным 
вопросам  агротехники  ремонтантной 
гвоздики , луковичны х кул ьтур , защиты 
от вредителей и болезней, механизации 
и эко но м и ки  —  во м ногих хозяйствах 
Сою за.

В настоящее врем я составлен план 
научных исследований на следую щ ее 
пятилетие, в ко то р о м  предусм отрены  
расш ирение селекции гвозд ики , тю ль
панов, нарциссов, герберы , дальнейшее

соверш енствование технологии выра
щивания цветочных культур  откры того 
и закры того  грунта. Улучш ение агротех
ники позволит повысить продуктивность 
ремонтантной гвоздики и луковичных 
на 15— 20% . Из средств защиты будут 
подбираться такие, которы е меньш е 
всего за грязняю т о кр уж а ю щ ую  среду.

Согласно плану б удут реком ендова
ны новые культивационные сооружения 
с прим енением  синтетических материа
лов, а такж е  автоматизированные техни
ческие средства управления м и крокли 
матом  в них.

На основе отечественных и зарубеж 
ных образцов техники предстоит разра
ботать посадочные, выкопочные, сорти
ровочны е машины для луковичных.

Предусмотрены  такж е  исследования 
и по д р у ги м  вопросам, реш ение которых 
сущ ественно повысит производитель
ность труда, рентабельность цветочного 
производства и качество продукции.
С очи

Гибридная гербера Марс
В селе кционной  теплице 
с рем онтантной гвозд и кой
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в НИИ го р н о го  садоводства и цветоводства: зам. д и р е кто р а  В. С. Вакула (слева| и ст. научный со тр уд н и к В. В. Ба- 
бунашвили в маточной оранж ерее  с гв озд и кой ; ст. научный с о тр у д н и к  Н. И. М ачикина в лаборатории защиты 
растений.

Рядом 
с лучом 
лазера

в. А. К А Ш У Б А

Лазеры  (оптические  квантовые гене
раторы) нашли ш и рокое  применение 
в различных отраслях народного  хозяй
ства.

М огут ли развиваться растения вблизи 
работающ их лазерных установок? В из
вестной нам литературе нет сведений об 
их влиянии на горш ечны е цветы. По на
ш им данным, при озеленении лазерных 
цехов растения, пом им о ф ункции эле
мента технической эстетики, выполняю т 
роль своеобразного  защ итного экрана —  
в ка кой -то  степени поглощ аю т о тр а ж е н 
ное и рассеянное лазерное излучение 
и способствую т ум еньш ению  влияния не
благоприятных ф акторов производствен
ной среды (ш ум , газы, пыль и др .) на 
обслуживаю щ ий персонал.

В связи с этим нами сделана попытка 
оценить в заводских условиях влияние 
лазерного излучения и других ф акторов, 
возникаю щ их при работе неодимовых 
лазеров, на развитие декоративны х к о м 
натных растений, а такж е  подобрать 
ассортимент, устойчивый в этой среде.

Исследования проводились в лазер
ном цехе часового завода. Соседнее 
административное помещ ение выбрали 
в качестве контрольного . Все окна были 
ориентированы  на северо-запад. Для 
эксперим ента отобрали две группы

наиболее распространенны х д екоратив
но-лиственных и цветущ их горш ечны х 
растений, взятых из оранж ереи  завода. 
Уход за ними заклю чался в поливе, оп
рыскивании и еж ем есячн ом  под кар м л и 
вании органическим и и полными м ине
ральными уд обрениям и с м икроэл ем ен
тами. К р о м е  ежедневных наблю дений за 
растениями, 2 раза в неделю  изм еряли 
высоту и диам етр  кустов.

П ервую  группу  растений разместили 
на лазерных установках «Корунд»  в 25—  
50 см от лазерного  луча и факела. Вторая 
группа (тех ж е  видов) выращивалась в 
контрольном  помещ ении в сходных усло
виях освещ енности.

Внешний вид растений первой группы  
(по сравнению  с контролем ) через 2 м е
сяца изменился, но они продолжали 
расти и развиваться. При этом  в лазерном 
цехе наибольший прирост отмечался у 
пеларгонии душ истой, традесканции ф ио
летовой, гортензии садовой. Это свиде
тельствует о возм ож ности  роста растений 
вблизи лазерного  луча и об их устойчи
вости в этих условиях. У пеларгонии 
крупноцветной  и петунии в этих ж е  усло
виях отмечался малый прирост, ослаб
лялась интенсивность окр а ски , ум ень
шались разм ёры  цветков и диаметр со
цветий. П о-видим ом у, их не следует 
вклю чать в ассортимент растений для 
озеленения лазерных цехов.

На горш ечны х, находивш ихся в цехе 
в течение полугода, изучалась устойчи
вость к внешней среде. Для этого группы  
по 5— 9 растений устанавливали на д е ко 
ративные м еталлические подставки, ко то 
рые размещ али на расстоянии 1,5— 2 м 
от факела лазерных установок.

Во врем я эксперим ента длина побегов 
пеларгонии и традесканции увеличилась

почти в 3 раза, бегонии всегдацветущ ей—  
в 2 раза, а такие растения, как колеус 
Вершаффельта, традесканция, бегония, 
даже цвели.

Таким образом  установлено, что неко 
торые виды растений (хлороф итум , аспа
рагус Ш пренгера, традесканция, нефро- 
лепис, толстянка четырехугольная и др.) 
м о гут  нормально развиваться непосред
ственно вблизи лазерного луча и факела.

В цехах с лазерными установками 
целесообразно сплош ное озеленение 
стен, в особенности, если они из стекло
профилита, что снизит их блесткость, 
уменьш ит лазерное излучение, шум. 
Растения надо размещ ать на разной 
высоте в каш по, корзинках, напольных 
цветочницах, ящиках, горш ках.

Следует учесть, что развешивание 
растений в оконных проем ах и расстанов
ка их на подоконниках нежелательны, 
так как это способствует значительному 
снижению  освещ енности в цехе, что в 
свою  очередь приводит к расширению 
зрачков и тем самым ослабляет защиту 
глаз от излучения. Растения можно уста
навливать около  лазеров, на перегород
ках м е ж д у  ними, а такж е  создавать зеле
ные уголки на рабочих местах.

Ц елесообразно 1— 2 раза в год ме
нять растения; новые брать из теплиц, 
а побывавшие в цехе возвращать туда на 
оздоровление.

Озеленение цехов обогатит воздух 
кислородом , улучш ит микроклимат, 
снизит уровень отраженного  и рассеян
ного лазерного  излучения, уменьшит 
ш ум  и окаж ет положительное эмоцио
нальное воздействие на рабочих.

М о с к о в с к и й  Н И И  ги ги е н ы  
и м . Ф . Ф . Э ри см а на
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в  п о м о щ ь  СЕЛЕКЦИОНЕРУ

УДК 635.965.282.6:575.3

ЗАВЯЗЫВАНИЕ СЕМЯН 
И НАСЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЗНАКОВ 
У ГЛАДИОЛУСОВ

т.  г.  Т А М Б Е Р г.  
кандидат био логи чески х наук

На протяж ении более 100 лет основным м етод ом  селекции 
гладиолусов является м еж сортовое  скрещ ивание, при помощ и 
ко то р о го  получено 98%  всех сортов; около 2%  (более 200) 
падает на сорта-спорты , возникш ие путем отбора случайно 
появивш ихся уклонений, чащ е всего по о кр а ске  цветка. Так, 
белый сорт Уайт Ф ренд ш и п является мутацией от розо во го  
Ф рендш ип, желты й А р к  де Триумф  —  от лососевого Блумф он
тейн, светло-голубой Блу Чарм —  от ф иолетового Вайолет 
Чарм и др.

С орта-спорты  отобраны  и от гладиолусов последней селек
ции. Например, сорт Гринвуд (1970 г.) —  от сорта Гринвудпек- 
кер, Дип Тон (1972 г.) —  как малиновая мутация от сиреневого  
Панорама, белый Э Тач оф Пинк (1971 г.) —  от сиреневого  
Хит Парейд и др.

Но случайные мутации появляются довольно редко . Возни
кает вопрос, не исчерпаны ли возм ож ности  кул ьтур н о го  гла
диолуса? М о ж н о  ли ожидать появления новых ценных призна
ков от скрещ ивания сортов? С елекционная практика  подска 
зывает, что мы вправе надеяться увидеть еще м н ого  интересных 
новинок.

Сложная гибридная природа кул ьтур н о го  гладиолуса 
и полиплоидность обуславливают больш ое разнообразие  его 
сем енного  потомства и в то ж е  время значительную  трудность 
установления законом ерностей  в наследовании отдельных 
признаков. К сожалению , в литературе очень мало работ, 
освещ ающ их этот вопрос. Наиболее полно показаны  результаты  
скрещ иваний гладиолусов в публикациях Барбары Грабовской 
(Польша). Она выявила ряд  законом ерн остей  в наследовании 
величины, ф орм ы  и о кр а ски  цветка, используя прям ы е и обрат
ные скрещ ивания 4-х сортов.

Во Всесою зном  институте растениеводства (Ленинград) 
в течение последних десяти лет изучались гибридны е по то м 
ства от м еж сортовы х скрещ иваний с целью  выяснения н е ко то 
рых особенностей наследования м орф ологических  признаков.

Для скрещ иваний было привлечено 76 сортов, в том  числе
13 отечественных, 37 —  европейской  и 28 —  ам ериканской  
селекции, которы е испытаны в более чем  100 вариантах. Было 
проанализировано свыше 1,5 тыс. сеянцев.

При изучении наследования величины цветка скрещ ивались 
мелкоцветковы е сорта с крупноцветковы м и , а для выявления 
законом ерностей наследования ф орм ы  —  сорта  с гоф рирован
ными и простым и долями околоцветника .

Гибридизацию  проводили при строгой  изоляции опыляемых 
цветков с двукратны м  нанесением пыльцы. Описание сеянцев 
вели на 3-й го д  после посева.

Способность завязывать семена при скрещ иваниях —  важ
ный признак сорта для использования его  в качестве м атерин
ского . Так, сорт Абендлид в двух вариантах опыления (сортам и 
Силвер Лайнинг и О скар) образовал в среднем  на 1 ко р о б о ч ку  
39,1 семян, из них только 21,5% были выполненные; Силвер 
Лайнинг и Эпплблоссом при опылении разны м и сортам и (Пан- 
дион, Розовый Вальс, М ай Ф эйр  Леди, Уайт Годдес или Пинк 
П роспектор) образовали по 122 и 134 шт. сем ян; при этом 
более 50% из них были выполненными. О чень мало семян 
у сорта Биби; при опылении 10 цветков пыльцой двух сортов 
(Импозант и Альберт Блейк) завязывалось в среднем  лишь по
19 семян в одной ко р о б о чке .

К сортам , л егко  образую щ им  семена при искусственном  
опылении, м ож но  отнести Эпплблоссом, Силвер Лайнинг, И м по
зант, Карм ен, Хэппи Энд, Катарино, Инносанс, Д ж е к  оф  Спейдз, 
Сноу Спрайт, Лаймдота и другие ; плохо завязы ваю т —  А б ен д 
лид, Биби, А р ктика , М ара, Блу Скай, Уайт Ф ростинг.

Наследование высоты и прочности стебля изучалось в скре
щиваниях вы сокорослы х сортов с низким и, имеющ ими проч
ный, но тонкий стебель. Средняя высота гибридов в вариантах 
скрещ ивания ни зкорослого  (90,5 см) сорта Спринг Мэйд с сор
тами Карм ен и Хэппи Энд (120 и 125 см) была равна 112,1 
и 116,5 см  (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
В ы с о т а  сте б л я  у ги б р и д о в  гл ад и о л у са  п ер во го  поколения

Варианты

скрещивания

Средняя высота расте
ний (см)

Количество растений 
в потомстве {%)

мать отец 1
1 гиб

риды низкие средние высо
кие

Кармен X Спринг Мэйд 
Хэппи Энд X Спринг

120,5 90,2 112,1 61,1 27,8 П.1

Мэйд 125,0 90.2 116,7 44,5 30,3 24,2
Хеппи Энд X Арктика 125 0 135,0 124,0 18,5 44,4 37,1

Д а ж е  при скрещ ивании двух высоких сортов (Хэппи Энд 
и А р кти ка ) среди гибридов был значительный процент низко
рослых. Вместе с тем отдельные растения были высотой 150—  
165 см, т. е. значительно превышали родительские.

Следовательно, при выведении высокорослых гибридов 
необходим о, чтобы хотя бы один родительский сорт был 
вы соким .

При скрещ ивании крупноцветковы х гладиолусов с мелко- 
цветковы м и у большинства гибридов цветки будут мелкими 
или средним и (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Н а сл е д о ва н и е  величины  ц в е т к а  у гл ад и о л у са  в п ервом  поколении

Варианты
Средняя величина 

цветка (см)

Количество растений 
по размерным группам 

цветка {%)
скрещивания

мать отец 11 гиб- 
1 риды

8 - 9
см

10-11
см

12-13
см

14-15
см

Кармен X Спринг 
Мэйд 13,0 8,5 10,6 31,3 43,7 25,0 0

Хэппи Энд X 
Спринг Мэйд 12,0 8,5 10,5 25,0 45,0 30,0 0

052 X  Спринг Мэйд 12,0 8,5 9.6 18,9 68,7 12,4 0
Джипси Карнавал X 

Фэйр Кинг 8,5 15,0 10,1 28,0 60,9 11,1 0
Силвер Лайнинг х  

Май Фэйр Леди 12,5 15,0 11,8 5,0 40,0 40,0 15,0

Только 25— 30%  (а часто значительно меньш е) гибридов 
им ею т крупны е  цветки. В среднем по величине цветка они 
занимаю т пром еж уточн ое  положение м еж ду родительскими 
ф орм ам и.

Увеличивается число крупноцветковы х гибридов в тех скр е 
щиваниях, где оба родительских сорта имели крупны е или 
гигантские цветки. В наш ем случае при скрещ ивании крупно - 
цветкового  розо во го  сорта Силвер Лайнинг с сортом Май 
Ф эй р  Лэди, им ею щ им  сиреневые гигантские цветки, у 80% 
гибридов цветки были разм ером  10— 13 см, у 15% — гигант
ские (14— 15 см ) и у 5%  — мелкие.

Таким образом , у гладиолусов м елкоцветковость —  дом ини
рую щ ий признак. Селекционер долж ен это учитывать в своей 
работе.

Н екоторы е сорта с очень крупны м и цветками получены 
от среднецветковы х родителей, но в их родословной обяза
тельно м ож но  найти крупноцветковы е ф ормы. Так, сорт с о г
ром ны м и цветками Нирли П ерф ект (ш иф р 530) произош ел от 
скрещ ивания Инносанс (460) и Систер оф Э мперор (464). 
О д нако  в родословной Инносанс есть гигантский Пикарди (530), 
а у Систер оф ЭмперОр —  Роз-М ари Пф ицер (560), тоже 
с очень крупны м и  цветками.

Итак, наследование высоты стебля и величины цветка про
исходит по законам  частичного доминирования с уклонением 
в сторону ни зкорослого  и м ел коцветкового  родителя. Признак 
крупноцветковости  рецессивен, поэтом у при выведении сортов 
с ги гантским и и крупны м и  цветками желательно, чтобы хоть 
один из родителей (или их исходные сорта) имел этот признак.

Д ля получения крупноцветковы х ф орм  с прямым прочным 
и вы соким  стеблем м о ж н о  реком ендовать в качестве роди
тельских следую щ ие сорта ; М аунт Эверест, Чайна Блу, Ланд- 
м арк, О скар, Уайт Годдес, Инносанс, Вашингтон, Ред Торнадо 
и др.

15Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



ВДНХ СССР-75

По традиции в последнем номере года 
мы знакомим читателей с фрагмента
ми озеленения и цветочного оф орм 
ления территории Выставки достиже
ний народного хозяйства СССР в этом 
сезоне
Н а  с н и м к а х :  1 —  ранняя осень на 
Зеркальных прудах; 2 —  флоксы в со
четании с камнем и можжевельником; 
3 —  клематис, сорт Балерина; 4 —  
дороникум кавказский, сорт Визма; 
5 — тюльпаны перед павильоном 
«Цветоводство и озеленение»; 6 —  
май, форзиция в цвету; 7 —  розы 
около павильона «Механизация»

Ф ото  к. В Д 0 1 М Н 0 Й  м к. Д у б р о « и н а
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в ПИТОМНИКАХ 
ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

в составе наш его треста —  пять д е ко 
ративных питом ников общей площ адью  
1426 га. П роизводственная территория их 
делится на 5 основных отделов.

В отделе разм нож ения  (14 га) два 
отделения —  посевное и черенкования.

Из семян выращ иваю т орех, дуб, 
каштан, березу, клен, рябину, ясень, 
акацию, бархат, |:ирень, различные ши- 
повники и др. Сею т в основном в гр ядки  
(ш иповник, сирень, бирю чин у —  в у з ко 
строчные б орозды ). При хорош ем  уходе  
в посевном отделении уж е  в первый год 
получаем стандартные сеянцы.

Отделение черенкования располагает 
определенной площ адью  оранж ерей  и 
парников. Ч еренкам и р азм нож аю т д е ко 
ративные кустарники , хвойные, розы , 
лианы.

Ежегодно выращивается о кол о  2 млн. 
сеянцев и укорененны х черенков древес
ных пород  —  630 тыс. шт., кустарни ко - 
вых —  1370 тыс. шт.

Отдел ф орм ирования состоит из 
трех ш кол деревьев и ш колы  куста р н и 
ков. Для м еханизированного ухода за 
саженцами во всех хозяйствах прим еня 
ются единые схемы посадок: в первой 
ш коле деревьев бы строрастущ их по
р о д —  1 ,3 X 0 ,6 и 1 ,75X 1 м ; для медлен
норастущ их —  1 Х 0 ,5  м; во второй ш ко 
ле м е д л ен норА тущ и х —  2X 1  м ; в треть
ей (крупном ерны е  деревья) —  2 X 2  и 
2 X 4  м; в ш коле  ку с т а р н и ко в —  1 X 0 ,2 5  
и 1,5 X 0 ,3  м.

Все деревья, ка к  правило, выращ и
вают в первой ш коле 4 года. Быстро
растущие за это время достигаю т ко нд и 
ционных разм еров и реализую тся для 
массовых озеленительных работ (е ж е 
годно 250— 270 тыс. шт.).

Из второй ш колы  вы пускаю т саженцы 
медленнорастущ их видов и привитые 
ф ормы деревьев в возрасте 6— 8 лет 
(еж егодно  —  90 тыс. шт.). Это ш аро
видная акация, липа крупнолистная, ко н 
ский каштан, клен остролистный, береза 
бородавчатая, тополь Болле и др.

В третьей ш коле готовится кр у п н о 
мерный материал возрастом  10— 15 лет 
для ремонтных посадок (около  10 тыс. 
шт. в год ). О сновной ассортимент —  ко н 
ский каштан, дубы  череш чатый и пира
мидальный, липы м елко - и крупнолист
ная, клен остролистный и явор, ш ел ко 
вица, ясень золотистый и̂ плакучий и др.

С 1973 г. мы е ж егод но  закладыва
ем 40 тыс. крупном ерны х деревьев на 
площади 16 га. С полями севооборотов 
эта школа к 1976 г. будет занимать 170 га.

Выпускаемые деревья им ею т высоту
2,5— 3 м, диаметр ствола на высоте 
груди 6— 10 см, диам етр кроны  0,8—
1,2 м.

Для ш колы  длительного выращивания 
отбирают саженцы  с сильным, прям ым , 
гладким  (без повр'еждений) стволом, 
правильной кр оной  и хород 1ей корневой 
системой. Побеги перед  посадкой у ко р а 
чивают наполовину или на одну треть 
длины. В нашей засуш ливой зоне осенний

Д.  А.  З А В Р О Т С К И Й ,  
управляю щ ий О б л рем строй тре стом  

зе леного  сгроительства

ср о к  посадки более благоприятен для 
приживаемости, чем весенний. Ямы 
готовят навесным ям окопателем  КЯУ-100 
на тракторе  «Беларусь».

Последние два года по предлож ению  
рационализаторов М . Г. М едведь и 
Н. А. П рокопе н ко  в совхозе  «Д екорати в
ные культуры » деревья высаживаю т под 
плантажный плуг. П редварительно пло
щадь м аркируется  в поперечном  направ
лении. Т рактор  С-100 в агрегате с плугом  
ПП-50 проклады вает три борозды , а 
в четвёртую  уклады ваю т деревья, ко то 
рые подвозят на прицепе трактора. Ш и
рина м е ж д ур я д и й  получается 2 м. Глу
бокая  вспашка их создает условия для 
сохранения влаги и хорош его  развития 
корневой  системы растений. Четвертым 
проход ом  плуг закры вает ко р н е в ую  си
стему выше ш ейки на 15— 20 см. Потом 
рабочие подним аю т деревья, подравни
вают и утрам бовы ваю т зем лю  в о кр у г 
стволов. За смену 8 человек высаживают 
4000 деревьев (при  норм е  200 шт. на 
двоих).

Кажды й р я д  поливают маш инам и из 
расчета 30— 40 л на один саженец.

М еханизированную  культивацию  в 
м е ж дур яд ьях  и рядах проводят 5— 6 раз 
в году. П одкарм ливаю т та кж е  с пом ощ ью  
механизм ов. Весной дают ам м иачную  
селитру из расчета 30— 40 г на 1 дерево, 
в середине лета —  25— 30 г смеси супер 
фосфата и калийной селитры. П од ко р м ки  
повторяю т еж егодно .

Д ля ка ж д о й  породы  или группы  пород  
применяется своя технология выращи
вания. Березу, наприм ер, высаживают 
только  весной, заглубляя до  корневой 
ш ейки. К ро н у  не подрезаю т, кр о м е  ни ж 
них слабых веток, и не ф о р м и р ую т.

Иву пл акучую  саж аю т осенью . В фев
рале вы резаю т слабые ветки, а осталь
ные укорачиваю т на одну-две почки.

Для тополя Болле лучш ий ср о к  посад
ки —  тож е  осень, м есто  окул и р о вки  за

глубляется при этом на 10— 15 см (для 
образования собственных корней).

У ш аровидной акации после посадки 
весной привой обрезается на три почки.

Клены остролистный и шаровидный, 
конский  каштан высаживаются осенью. 
В феврале у клена остролистного укора
чиваю т однолетние побеги наполовину 
для закладки  второго  яруса кроны, у 
ш аровидного  —  обрезаю т привой на три 
почки. Крона каштана после посадки не 
обрезается и в дальнейшем не ф орм и
руется.

Липу крупнолистную  высаживают 
весной с заглублением корневой шейки. 
Ее побеги укорачиваю т на 1/2— 1/3, сла
бые вырезают.

Выкапывают посадочный материал 
скобой, навешенной на тракторе С-100 
спереди (этот метод такж е  предложен 
рационализаторами совхоза «Д екоратив
ные культуры »). Конструкция агрегата 
проста: на тракторе смонтирована толка
ющая балка; с правой стороны установ
лен вы копочны й нож  шириной 610 мм, 
режущ ая часть его сменная. Выкапывают
ся деревья лю бого  разм ера и возраста, 
при этом повреждение корневой системы 
полностью  исклю чено.

Зим ой и летом крупном ерны й мате
риал берется из грунта с ко м о м  земли, 
которы й пакуется в ж есткий каркас. 
Образовавш иеся котлованы заполняются 
землей.

Важнейш ие условия успеш ного разви
тия питом нического  хозяйства области —  
внедрение передового опыта, контакты  
с научными учреждениям и.

В начале 1974 г. по инициативе работ
ников совхоза «Декоративны е культуры» 
был заклю чен договор  с Д непропетров
ским  университетом  на внедрение в про
изводство и разработку  агротехники 
выращивания трудноукореняем ы х лиан 
(в том  числе клематисов), древовидных 
гортензий и пионов. За два года разм но
ж ено уж е  60 тыс. редких растений.

Мы добились высокой приживаемости 
черенков м ож ж евельника  и буксуса в 
зимнее время, создав в теплицах посто
янный реж им  тем пературы  и влажности.

Для пополнения ассортимента краси- 
воцветущ их кустарников в областном 
питом нике заложено 1 1 тыс. маточных 
экзем пляров 60 видов, полученных из 
Д непропетровско го  ботанического сада 
и У краинской  опытной станции.

ОБЯЗУЮТСЯ К СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Вклю чивш ись во все
народное соревнование 
за достойную  встречу 
XXV съезда КПСС, пред
приятия Д н е пропетров
с ко го  облрем стройтреста 
зеленого  строительства в 
дополнение к ранее взя
тым обязательствам при 
няли новые, повышенные.

Решено сверх плана: 
получить до конца года 
доходов 203 тыс. руб., 
прибыли 32,4 тыс. руб.; 
выполнить рем онтно- 
строительных работ на 
сум м у  85 тыс. руб .; ре 
ализовать 327 тыс. цветов

и 13 тыс. саженцев де 
ревьев и кустарников; 
высадить 5 тыс. саженцев 
в городах и поселках.

Производительность 
труда должна быть повы
шена против плана на 
4 ,1% , а себестоимость 
работ снижена на 0 ,2% .

За счет внедрения эф
ф ективных методов уп
равления, научной орга 
низации труда и произ
водства, рационализатор
ских предложений нам е
чено получить условную  
год овую  эконом ию  33 
тыс. руб.

В борьбе за повыше
ние качества работ озе
ленители решили добить
ся приживаемости сажен
цев не ниже чем на 
8 8 %.

Работники зеленого 
строительства и хозяй
ства Д непропетровской  
области обязую тся вы
полнить производствен
ную  про грам м у по всем 
показателям к 25 декаб
ря 1975 г. и вызывают на 
соревнование Д онецкий 
областной ремстройтрест 
зеленого строительства.
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ЗАЩ И ТА РАСТЕНИЙ

У Д К  635 .9 :6 32 .9

м е ж д у н а р о д н ы й  
ФОРУМ  
ЗАЩИТНИКОВ 
РАСТЕНИИ

Ю . Н. Н Е И П Е Р Т

В августе этого  года в М оскве  проходил V I I I  М е ж д ун а р о д 
ный конгресс  по защ ите растений. В нем приняли участие около 
2000 делегатов из 41 страны. На пленарных заседаниях и се к
циях было заслуш ано более 350 докладов. Член П олитбю ро 
ЦК КПСС м инистр  сельского  хозяйства СССР Д . С. Полянский 
передал делегатам приветствия и добры е пожелания успеха 
в плодотворной работе от С оветского правительства и Гене
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.

С отрудничество  специалистов разных стран в области о хр а 
ны всего растительног» покрова нашей планеты имеет давние 
традиции и приносит добры е плоды. Советский С ою з является 
членом м ногих м еж дународны х организаций и конвенций по 
защите растений, активно участвует в ряде интернациональных 
програм м , строго  соблю дает свои договорны е обязательства, 
бескоры стно пом огает своим коллегам  из М онголии, Ирана, 
Аф ганистана и других государств.

М еж дународны е связи в области защиты растений им ею т 
больш ое значение и потом у, что многочисленные «нахлебники» 
полей не признаю т государственны х границ и успеш но обо р о 
няться от них м о ж н о , только  хорош о  зная полож ение дел 
у соседей и торговы х партнеров, при четко  согласованных 
совместных действиях.

М еж д ународн ы е  конгрессы  по защ ите растений —  одна из 
эф ф ективных ф орм  координации усилий представителей сл уж б  
Зеленого Креста. То, что V I I I  конгресс было реш ено созвать 
в М оскве, говорит о возросш ем  авторитете наш его государства,
о его  значительном опыте в развитии м етодов и средств охраны 
природы.

Пестицидами у нас е ж его д н о  обрабатывается свыше 
100 млн. га полей и насаждений. О коло  половины работ 
выполняет сельскохозяйственная авиация.

К 10 млн. га подходит и площ адь, на ко торой  применяется 
биологический м етод. О собенно ш и р о ко  используется трихо- 
грам м а (паразит, уничтож аю щ ий со вок и других вредителей), 
для разведения которой  у нас, впервые в м ировой  практике , 
созданы автоматизированные биоф абрики (оборудование  
выпускается серийно).

Советская селекция дала м и р у  не мало ценных сортов сель
скохозяйственны х культур  —  вы сокоурож айны х и устойчивых. 
Классический прим ер  —  панцирные сорта подсолнечника, не 
уязвимые ни для подсолнечниковой огневки , ни для м ногих 
опасных заболеваний, ни д аж е  для паразитного  растения зара
зихи.

В обеспечении безопасности хим ических об работок и в охра
не о кр уж аю щ е й  среды С оветском у С ою зу  принадлеж ит неоспо
римый приоритет. У нас самые строгие  реглам енты  применения 
пестицидов, самый ж есткий  контроль за правильностью  их ис
пользования. На страже здоровья лю дей и интересов природы  
стоят тысячи сельскохозяйственных и санитарных инспекторов, 
сотни токсикологически х  лабораторий, исследую щ их продукты  
питания, корм а , почву, воду, возд ух , специальные ком иссии 
и институты. Только за последние 10 лет благодаря приняты м 
мерам токсичность реком ендованны х сел ьском у хозяйству пре
паратов снизилась более чем в 5 раз.

Вопросами защиты растений в СССР заним аю тся свыше
4 тыс. ученых в 200 исследовательских учреж дениях. Они 
разрабатывают наиболее перспективны е и безопасны е меры  
борьбы с врагами ур о ж а я : генетические методы , использование 
гормонов насеком ы х и их искусственных аналогов для нару
шения цикла норм ального развития вредителей, различных 
привлекающ их и отпугиваю щ их веществ и т. д .; соверш енствую т 
тактику и технологию  хим ической борьбы , оты скиваю т новые

биологические агенты. Хищный клещ  фитосейулюс, например, 
«призванный» в теплицы, позволяет уж е  в течение нескольких 
лет исключать хим ические обработки  в сотнях овощ еводческих 
хозяйств.

Выступления советских участников на конгрессе поэтому 
вызвали о гром ны й интерес. Не мало нового, ценного содержа
лось и в сообщ ениях зарубеж ны х делегатов.

Н аряду с работами по биологии отдельных видов вредите
лей и болезней, сорняков, по разработке  химических или 
биологических приемов борьбы, на конгрессе ш ироко  были 
представлены доклады , в которы х сделана попытка объединить 
разные методы  защиты, свести их в единую  систему, дать 
клю ч к вы бору и обоснованию  наиболее приемлемых в каж дом  
кон кр етн о м  случае рецептов.

Один из докладов (представителя Канады) касался вопросов 
интегрированной борьбы  с вредителями на приусадебных 
участках. На основании многих наблюдений, исследователь при
шел к выводу, что большинство любителей садоводов и о город 
ников не обладают даже м ин им ум ом  знаний, необходимых для 
хим ической защиты, и потом у прим еняю т пестициды с сом ни
тельной пользой, а порой и во вред. Он отрицательно отозвал
ся и о различных ловуш ках и рекомендовал ограничиться 
механическим  м етодом  борьбы, использованием пиретринов, 
мы льного раствора, энтобактерина, а химикаты применять толь
ко  в случае самой крайней необходимости.

О бращ ает на себя внимание обилие материалов, отраж аю 
щих изменения в условиях обитания вредителей, возбудителей 
болезней и сорняков в связи с интенсификацией сельского 
хозяйства. Почти повсеместно такие приемы, как мелиорация 
земель, специализация и концентрация производства, внедре
ние механизации и новой технологии, сопровождаю тся замет
ным усилением вредоносности «нахлебников» полей. К сожале
нию, это законом ерн ое  явление. Подсчитано, что увеличение 
вдвое валового сбора продукц ии  требует удвоения и расходов 
на ее защиту. Это заботит уче’ных, заставляет их искать более 
эф ф ективные приемы  борьбы  с потерями.

Защита растений в о гром ной  степени зависит от прогноза 
появления и распространения вредных объектов- Несколько 
д есятков докладов, отражаю щ их этот раздел, были единодуш 
ны в том, что будущ ее прогнозирования, —  в использовании 
ЭВМ, програм м ировании, моделировании сложных явлений, 
типизации сбора материала. Уж е теперь делаются весьма до
стоверные математические расчеты вероятности эпифитотий 
некоторы х заболеваний. О днако  предстоит еще много сделать, 
чтобы составить нужны е для ЭВМ програм м ы , разработать 
единые системы сбора сопоставимых и доступных для мате
м атической обработки  данных.

Свыше ста докладов были посвящены испытанию новых 
пестицидов и тактике  хим ической борьбы, специальные секции 
рассматривали вопросы  эконом ики , охраны природы, карантина 
растений. О бмен опытом и дискуссии продолжались и в кулуа
рах, и в научных учреж д ениях ' столицы и других городов 
страны, а та кж е  на м еж дународной  выставке «Защита расте
ний-75», приуроченной к конгрессу.

Следую щ ий конгресс по защите растений состоится в 1979 г. 
в С Ш А .

На конгрессе  не было представлено докладов о специальных 
ком плексах систем защиты цветов и декоративных культур. 
О д нако  и в сообщ ениях м ногих исследователей,*и в материалах 
выставки «Защита растений-75» содержалось не мало сведе
ний о новых перспективны х препаратах, представляющих для 
цветоводов больш ой интерес.

Ф и рм а  «Хехст» познаком ила специалистов с целым рядом 
интересных ф унгицидов, среди которы х косан-80, афуган, 
и дерозаль —  эф ф ективные против м учнистой росы; брасси- 
коль —  дезинф ектор  почвы, луковиц  и ф унгицид для опрыс
кивания; витигран, прим еняем ы й в борьбе с грибными заболе
ваниями. Новый препарат сапроль, на оСМове действующ его 
вещества триф орина (ф ирм а «Целамерк»), такж е обладает 
ш и роки м  противогрибны м  спектром  действия и очень мало
токсичен для теплокровны х. О новом  системном ф унгициде —  
производном  1, 2, 4 -триазоле— рассказала группа исследовате
лей из ФРГ. Препарат обладет системным действием и м ож ет 
использоваться как против м учнистой росы и других грибных 
заболеваний, так и для протравливания семян и стерилизации 
почвы.

Были представлены и новые инсектициды, например, нео- 
пинамин японской ком пании «С ум итом о кемикел» —  аналог 
яда растительного происхождения пиретрина^ характеризую 
щийся столь ж е  малой токсичностью ; ортен (разработан 
«Ш еврон кем икал  ком пани», Ф ранция), эф фективный против 
гры зущ их и сосущ их насеком ы х; нематациды —  тионазин (для 
подавления галловых нематод на гвоздике), мирал (обладает 
и инсектицидны м  действием) и т. д.
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ЗАБОТЫ ЦВЕТОВОДА .ЯНВАРЬ

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ.
Снежная зим а —  трудное  
время для птиц —  Д ру
зей садов, парков, наших 
помощ ников. В установ
ленные ранее ко р м у ш ки  
систематически подсыпа
ют ко р м  (рис. 1).

После сильных сне го 
падов отряхиваю т снег с 
деревьев, особенно хвой
ных пород, и с кустарни
ков —  во избежание по
лом ки ветвей.

В округ ценных поса
док, а такж е  гр я д о к с лу
ковичны ми растениями 
утаптывают снег для того, 
чтобы к ним не подобра
лись мыши и другие  гры 
зуны.

П родолж аю т посадку 
деревьев с м ерзлы м  ко 
мом, обкопанны х осенью, 
в приготовленные ямы.

Грузят и разгр уж а ю т 
крупны е деревья авто
краном . Посадка с м е р з 
лым ком ом  значительно 
дешевле обычной, так 
как не нужны  упаковка  
кома и тара.

Проводят подготови
тельные работы к весен- 
не-летнему периоду; за
готавливают навоз, тор 
фонавозные компосты , 
минеральные удобрения, 
рем онтирую т инвентарь 
и инструмент, приобрета
ют новый. Чинят парнико 
вые рамы, делают к о 
лышки для цветочных 
культур, своеврем енно 
закупаю т семена, клубни 
и другие  материалы.

ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ. 
Высаживают для прора
щивания клубни бегоний 
и глоксиний в л е гкую  
зем ляную  смесь на стел
лаже, поддерж иваю т 
тем пературу 20— 25°.

У гортензии на выгон
ке  развиваются перези
мовавшие почки, а такж е  
прикорневы е побеги, 
которы е использую т на 
черенки. Их уко р е н я ю т в 
песке на стеллажах 
разводочной оранж ереи.

Высевают душ истый 
го р о ш е к (гнездам и по 
три горош ины  через
15 см) в грунт ор а нж е 
рей двухрядны м и лен
тами; расстояние м е ж д у  
рядам и —  20 см, м еж ду 
лентами —  60 см. Для 
эконом ии площ ади его 
м ож но  сеять по 3 шт. в
7-сантиметровые горш ки , 
а через 2— 3 недели вы
садить в гряды . Когда  
растения достигнут 1 5 см, 
их окучиваю т и не туго  
подвязываю т (рис. 2) к 
опорам  (наприм ер, б е 
чевкам , проволокам , 
прутьям ). М о ж н о  по
ставить ветки хвороста 
с ле гким  наклоном  к  лен
те, получится потом свое
образный зеленый шатер. 
Для го р о ш ка  достаточна 
тем пература 12— 15°.

Следят за вы гонкой 
тюльпанов, гиацинтов, 
ландышей, сирени.

Зацветают ц иклам е
ны. Горш ки расставляют 
так, чтобы растения толь
ко  нем ного  соприкаса
лись. Поливают а ккур а т 
но: вода не должна по
падать на клубни.

Л евкой содерж ат при
8— 10°, поливают ум е 
ренно, во избежание 
загнивания корней.

П икирую т сеянцы 
одностебельных сортов 
левкоя (Э ксцельзиор). 
Ж елто-зеленая окраска  
их листьев указы вает на 
махровые экзем пляры , 
растения с тем но-зеле
ными листьями, ка к пра
вило, б уд ут нем ахровы 
ми. После образования 
четырех листьев сеянцы 
высаживают в грунт 
оранж ерей  по схеме 1 5 Х  
12 см (50— 60 шт. на
1 кв. м ). П очвенную  
смесь составляют из д ер 
новой земли, торф а, пе
регноя, песка (2 :1 :1 ;1 ). 
М о ж н о  сажать в грунт 
и без пикировки . Выра
щ ивают при 10— 12°.

К ко н ц у  месяца у 
ф резий появляются цве
точные стрелки. Темпе
ратуру  в это время сле
дует повысить до 12— 15°.

Черенки рем онтант
ной гвоздики  берут из 
сильных побегов с 2— 3 
узлами. Они хорош о у ко 
реняю тся через 4 недели 
при 16— 18° в перлите 
или смеси песка с * то р 
ф ом (1 :1 ). Ч еренкую т 
обычно в январе —  мае 
и в сентябре —  декабре.

У роз заканчивается 
период покоя , поэтом у с 
середины  месяца тем пе
ратуру постепенно повы
ш аю т до 20— 22°, опры с
киваю т, полив увеличи
вают.

В КО М Н А ТА Х. Света 
зимой мало, поэтом у 
растения разм ещ аю т 
ближе к окнам . С лиш ком  
высокая тем пература 
вредна всем ком натны м  
растениям, больш инство 
которы х находится в ста
дии покоя . Они долж ны  
быть подальш е от отопи
тельных устройств (пе 
чей, кам инов, радиато
ров). В помещ ениях, где 
батареи находятся под 
окнам и, к  по до ко н ни ку  
м о ж н о  прикрепить экран, 
например из пластика, 
для защиты от действия 
сухого, горячего  воздуха. 
П оток холодного  воздуха  
от окна м о ж н о  умень
шить при пом ощ и шторы 
из прозрачной пленки. 
Для увлажнения воздуха 
на радиаторах устанавли
вают кю веты  с водой 
или сырым песком . Рас
тения в слабо отапливае
мых помещ ениях в м о 
розны е ночи убираю т с 
подокон ников  в глубь 
ком нат.

натной тем пературы  ум е 
ренно и не подкарм лива
ют до весны.

В январе обычно цве
тут: азалии, амариллисы 
(гиппеаструм ы ), билль- 
бергия , зи гокактус , кал
лы, кливии, колумнеи, 
примула обконика , пуан- 
сеттия, цикламены, орхи 
деи —  лелия, паф иопе- 
дилумы (баш м ачки), фа- 
ленопсисы. Цветущ ие 
растения поливают р е гу 
лярно, опры скиваю т так, 
чтобы вода не попадала 
на цветки

9  Очень инте ресую сь  
вопросами цветочной 
аранжировки. Какую 
литературу можно по- 
читать об этом?—

1^1 Р. Ш у м к и н  а (Пермь)
—  Советуем прочитать 

следую щ ие книги и брош ю 
ры: И. С. Утенко  «Зимний букет», Л., 
1970; Л. С. Саркисова «Искусство буке
та», М ., 1975; В. Ю рцева «Цветы укра 
шают ж изнь», Кишинев, 1969.

Часто рекоменЪуют приме
нять против вредителей расте
ний тысячелистник обыкновенный. 
Как им пользоваться? — К. Г л у 
щ е н к о  (Казань)

—  400 г сырой травы кипятят 30 мин. 
в 5 л воды, процеживаю т и добавляют в 
отвар 5 г зеленого (хозяйственного) мыла. 
Этой см есью  опрыскиваю т или проти
раю т пораженные части растений (при
м ерно раз в неделю). М о ж н о  применять 
и в проф илактических целях. Через неко 
торое время после обработки растения 
следует опрыснуть чистой водой.

Почему у моего сциндапсуса 
листья имеют разный цвет? Есть 
одновременно и зеленые, и с жел
тыми полосами, и совсем свет
лые,—3. А нд р е е в а (Свердловск)

—  Цвет листьев у сциндапсуса зол о 
тистого (S c indapsus aureus) зависит От 
освещенности. В затененном месте обра
зую тся зеленые (без полос) листья, а при 
ярком  освещении они становятся светлы
ми, как бы вы горают. При достаточно 
сильном рассеянном сеете образуются 
красивые пестрые листья. Сциндапсус 
происходит из тропиков и растет круглый 
год: зим ой вырастают зеленые, весной —  
в начале лета —  желто-пестрые, в сере
дине лета —  светлые, осенью опять появ
ляются пестрые листья.

Зачем подрезают корни у ра
стений при пересадке? — В. А с- 
к о л ь д о в а  (Казань)

—  Это делают для того, чтобы выз
вать ветвление и образование новых 
корней. Растения становятся мощнее, 
красивее.

Во время круиза по Охотскому 
морю нам сказали, что в лесу на 
острове Кунашир растет диковин
ка с необычно сильным и при
ятным ароматом. Растение так 
мало, что находят его только по 
запаху, который распространяет
ся на десятки метров. Правда ли 
это?— Т. С в и с т у  н о в а  (Москва)

—  Это, скорее  всего, маленькая о р 
хидея м ирм ехис (M y rm e ch is  japon ica ), 
обитающая на Ю ж ны х Курилах и в Япо
нии. Она имеет ползучий стебель с ма
ленькими неприметными листьями. М ел
кие цветки на невысокой стрелке (всего 
прим ерно 5 см), действительно, распро
страняют сильный запах на значительное 
расстояние.

Что делать, если горшок с 
цветком упал а разбился, а дру
гого нет в запасе?— Т. В у к о л о -  
в а (Барнаул)

—  У крепите  его изоляционной лентой 
или лейкопластырем. Если этого сделать 
нельзя, поместите временно ком  земли 
в подходящ ий по разм еру полиэтилено
вый пакет, сделав внизу небольшое от
верстие для стока воды.
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АРАИЖ ИРОВКЙ

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Пройдет нем ного времени, и все мы будем  за 
праздничны м  столом встречать новый, 1976 год. Как 
украсить ком нату, чтобы подчеркнуть особую  тор
жественность этого праздника? В последнее время 
традиционные у нас елки все чаще уступают место 
изящ ным новогодним  ком позиц иям , прекрасно гармо
нирую щ им  с современным и интерьерами. Основу 
такой ком позиц ии  составляют красиво изогнутые 
ветки сосны или ели. Для создания яркого  пятна 
м о ж н о  использовать любые цветы, но особенно 
парадно выглядят розы , каллы, гвоздики, а такж е 
декоративны е свечи.Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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З А  РУБЕЖ О М

У ЦВЕТОВОДОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Гербера

С методами выращивания и селекции 
герберы  мы познаком ились в НИИ д е ко 
ративного садоводства в П ругоницах 
близ Праги. О работе нас инф орм ировал 
инженер Ян М атоуш , зав. группой  сел ек
ции и генетики при отделе цветоводства.

Особенности^технологни выращивания 
цветов на срез. Д о  недавнего врем ени 
герберу в Чехословакии, ка к  и рем он
тантную гвозд ику , выращивали на грядах. 
С целью использования растений в селек
ционной практике  сеянцы стали выращ и
вать в полиэтиленовых м еш очках —  так 
легче манипулировать с растениями, про 
водить отбор и прочее. В дальнейш ем 
оказалось, что это довольно удобный 
производственный способ возделывания 
герберы . Поэтому на цветочных пред
приятиях ЧССР в настоящее врем я гербе
ру м о ж н о  видеть и в полиэтиленовых м е 
ш очках или контейнерах, рассчитанных 
на 10— 12 к г  почвы.

Почвосмесь готовится из торф а и зе м 
ли (3 :2 ) и меняется каж ды й  раз при 
посадке новых растений, поэтом у нет 
необходимости в ее стерилизации. Боль
ные растения сразу ж е  выбраковываю тся, 
так что они не зараж аю т через ко р не в ую  
систему соседние кусты.

Правда, количество цветов, срезан
ных на обычных плантациях, на 20%  боль
ше, чем с растений, посаженных в м е
шочки. О днако  во втором  случае легче 
обеспечить три главных условия, от ко то 
рых зивисит успех выращивания герберы ; 
стерильность субстрата, доступ тепла 
к корневой системе и об раб отку  против 
вредителей и болезней.

Селекцией герберы  занимаю тся в ин
ституте с 1960 г. В качестве м атеринских 
растений были использованы ш и рокол е 
пестковые ф ормы, присланные ф ирм ой 
«Аалсмеер» (Голландия).

В селекционной работе стремятся по
лучить сорта со средн еш ироким и  лепест
ками, прочным  цветоносом, небольш ими 
прям остоячим и листьями и ком пактн ы м  
кустом  вы сокой продуктивности .

С крещ ивание отобранных ф орм  про 
водится еж егодно . С реди сеянцев отби
рают лучш ие и р азм нож аю т их вегета
тивным способом, затем  изучается цен
ность ф орм  по производственным и де
коративным качествам.

В настоящее врем я чеш ские ученые 
разм нож аю т герберу  черенкам и, исполь
зуя очень эф ф ективную  н ем ец кую  м ето 
дику. Она состоит в том, что растение из 
полиэтиленового м еш ка  высаживают в 
специальный парничок, на маточных ку с 
тах срезаю т все листья, верхний слой 
почвы снимается. В парничке  п о д д е р ж и 
вается постоянная тем пература плюс 24°, 
при которой в условиях вы сокой влаж но
сти воздуха маточные кусты  вы держ и
ваются 1 4 дней. За это врем я отрастаю т 
новые укороченны е побеги с од ним -д ву- 
мя листьями, после чего  темпеоатура 
снижается до 16— 20°. Через 10 дней

черенки  отрезаю т с пяткой, высаживают 
в го р ш о чки  со см есью  торф а и перлита 
(1 :2 ) и содерж ат в таком  ж е  парничке, 
п окры том  пленкой, при 24° до у ко р е 
нения. Кусты  для взятия черенков  м ож но  
использовать 3— 4 раза.

в. с. м о  X н о,
'  кандидат с е л ь с ко ю з я й с и е н н ы х  наук

Пуансеттия

Пуансеттия (E u p h o rb ia  p u lc h e rr im a )  
разм нож ается черенкам и. М аточные 
растения (не старш е 2— 3 лет) после от
цветания в апреле —  ию не срезаю т на 
30— 40 см  и помещ аю т наклонно в теплой 
оранж ерее  под стеллажи (на них не 
долж на попадать влага) или ж е  вынимают 
из го р ш ко в  и уклады ваю т в торф  (при 
10— 12°). В середине марта растения 
снова слегка обрезаю т, освобож даю т от 
излишней почвы и ставят наклонно в 
смесь торф а с песком  (2 :1 ) на стеллажи. 
Тем пературу повыш ают до 22— 24°.

Как только  новые побеги отрастут на 
10— 12 см, р е ж ут  черенки  с 4— 5 листья
ми, оставляя на м аточниках по 2 листа, 
чтобы получить новые побеги ко  времени 
следую щ его  черенкования.

Ч еренки по гр уж а ю т тотчас после 
ср е зки  на 10 мин. в воду с тем пературой 
25° (из срезов вытекает млечный сок, 
которы й м ож ет закупорить  сосуды). 
Затем черенки  сажаю т в гряды  или в 
го р ш о ч ки  диам етром  6— 7 см с субстра
том из стерилизованного торф а и песка 
(1 :1 ) и содерж ат при 20— 25°.

В условиях равном ерной тем пературы  
и влажности воздуха  черенки у ко р е н я ю т
ся в течение 14— 20 дней. После этого их 
пересаживаю т из гр я д  в горш ки  и ставят 
на стеллажи. Затеняю т лишь первые 
нескол ько  дней (д о  укоренения), в ос
тальное ж е  врем я пуансеттии необходи
м о ка к м о ж н о  больш е света.

В цветочных горш ках укоренять че
ренки  удобнее, потом у что их при необ
ходимости л е гко  перемещ ать.

После того, ка к растения разовью т 
норм альную  ко р н е в ую  систему, их 
пересаживаю т в го р ш ки  д иам етром  10—
12 см. Субстрат стерилизуется паром. 
Составляют его  из равных частей торф а, 
перегноя, парниковой зем ли и песка. 
Реакция почвенного раствора pH 6,5— 7.

Последняя перевалка в 12— 14-санти
м етровы е горш ки  долж на  быть за ко н 
чена в начале августа. К преж н ем у суб
страту добавляется дерновая земля (в 
более тяжелой почве растения полу
чаются ниже, ком пактнее).

После полного укоренения постепен
но увеличивают доступ свеж его  воздуха 
к растениям, орош аю т их. Тем пература 
должна быть 18— 20°. Как только  верху
шечные листья начинают краснеть, ее 
снижаю т до  12— 15° и поддерж иваю т 
на этом  уровне до полного «расцвета»

(при более высокой температуре стебли 
становятся тонкими и вытягиваются), 
однако  не следует опускать ее ниже 
10° —  тогда у растений отмирают корни, 
листья желтею т и опадают. Также проти
вопоказана излишняя влага в воздухе 
и почве.

Гораздо прощ е культивировать пуан- 
сеттию в грунте  теплиц на срезку , но это 
возм о ж н о  при высоте оранжереи не 
менее 3 м, так ка к  побеги вырастают до
2— 2,5 м. Субстрат тот ж е. Укоренивш ие
ся в маленьких горш очках растения сажа
ют по схем е 3 0 X 4 0  см. Самая подходя
щая температура —  около  20°, влаж
ность воздуха достигается легким  обры з
гиванием растений и д о р о ж е к. На высоте
2,5— 3 м в теплице натягивается толстая 
проволока, от которой  к ка ж д о м у  расте
нию спускается шпагат (как для помидо
ров). Последующ ая технология такая же, 
как и для горш ечной культуры.

Пуансеттию м ож но  заставить цвести 
в лю бое время года, если использовать 
дополнительное освещение или затемне
ние (в зависимости от длины естественно
го светового дня). Растения цветут при 
ко р о тко м  дне, как хризантемы. Напри
м ер, сорт E lizab e th  Еске досвечивается 
или затемняется в течение 9— 10 недель 
до периода желательного цветения, 
Paul M ik k e ls e n — 10— 11 недель (если 
мы  хотим, чтобы он зацвел в первые дни 
декабря, н уж но  искусственно сокращать 
день уж е  с 10 сентября). Низкие ко м па кт
ные кустики получаются с помощ ью 
препарата ССС, которы м  обрабатывают 
в середине октября . Растения при этом 
должны  быть- хорош о укоренивш имися, 
непересохш ими, а погода —  пасмурная. 
Из удобрений вносится больш ое коли
чество фосф орных.

«Цветы» срезаю т со стеблями 30—  
40 см в период полного окраш ивания и 
сразу ставят в ведро с теплой водой 
(около  40°). Правильно обработанные 
пуансеттии стоят в теплом помещении 
в срезке  более 14 дней, цветущ ие расте
ния в горш ках  —  до 4 недель.

Кажды й срезанный стебель упаковы 
вается отдельно в тонкую  бум агу  и очень 
хорош о переносит даже длительную 
транспортировку. При увядании доста
точно опустить растения в чуть теплую 
воду, чтобы они ожили.

Из сортов реком енд ую тся : Paul M ik 
ke lsen (огненно-красны й, очень кр упн о 
цветный), M ik k e lp in k  (розовы й), M ik -  
ke ldaw n  (крем ово-белы й), M ik k e l-  
whi+e (крем ово-белы й); S to p lig h t  (бле
стящий ярко -красны й ); V ik in g  (красный, 
низкорослы й), C a rd in a lis  (пурпурно 
красный), Ecke's Rosa (розовы й), Barbara 
Еске (блестящий красный), Im p ro m p tu  
(тем но-красны й), G e r tru d  Rau (кирпично- 
красный), A d v e n s te rn  von W erden  
(ярко-красны й), Andenken an A d o lf  
K a rg e r (тем но-оранжевы й). Oak Leaf 
(коричневато-красны й), Ruth Ecke (тем но
красный), V e lv e t Leaf (коричневато- 
красны й), H am burge r p u rp u r ro t  (темный 
пурпурно-красны й).
(п о  м а те р и а л а м  ж у р н а л а  
« Z a h ra d n ic k d  l is ty » ) .
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Подготовка 
специалистов 
в Брно

История проф ессиональной подготов
ки садоводов в Брно (ЧССР) насчитывает 
более 70 лет. На базе двухлетних ш кол 
садоводов и сельскохозяйственной сей
час ф ун кц и о ни рую т сельхозтехникум , 
сельскохозяйственное проф техучилищ е 
с садоводческим  уклоном , заочный сель

хозтехни кум  пл одоовощ еводческого  и 
садово-цветоводческого  направления и 
школа садоводов с цветоводческо -оф ор- 
мительским  уклоном .

О бучение в проф ш коле трехлетнее. 
Принимаются окончивш ие  общ еобразо 
вательную девятилетню ю  ш кол у  по 
направлениям сельхозкооперативов,
госхозяйств, ком м унальны х предприя
тий и т. п. Вы пускники возвращ аю тся на 
работу в свои хозяйства.

В дневном  сельхозтехникум е обуче 
ние двухлетнее. П ринимаю тся о ко н ч и в 
шие проф ш колу. Техникум  готовит 
техников-садоводов для всех отраслей 
садоводства. В ы пускники поступаю т на 
работу в хозяйства или продолж аю т 
учебу в вузах.

В заочном  техни кум е  ср о к обучения
5 лет, без отрыва от производства. П рини
маются специалисты и практики . В про 
грам м у занятий ка ж д о го  учебного  года 
входит 10 двухдневных консультаций и 
практика. О кончивш ие  приобретаю т ква 
лиф икацию  техника-садовника и им ею т 
право продолжать учебу в вузе.

На цветовода-оф орм ителя учатся два 
года. Принимаются садоводы, имею щ ие 
определенный художественный вкус 
и успеш но сдавшие вступительные экза 
мены. Учащиеся здесь получают теоре
тические и практические знания по 
цветоводству, составлению букетов и

венков, декорированию  и продаж е цве
тов. Первое полугодие  ка ж д о го  учебного  
года отводится теоретической подготов
ке, второе —  практике .

Учебное хозяйство служит базой для 
практических занятий. Здесь разм ещ ены  
плодовые и декоративны е питомники, 
плодовый сад, виноградники, коллекции

растений, парк, посадки овощей и цветов 
(для аранж ировки), овощных и цветоч
ных культур  на семена, имеется и отдел 
реализации.

П рактика проводится такж е в показа
тельных садоводческих хозяйствах Брно 
и в саду проф техучилищ а сельскохозяй
ственного направления в Райграде.

НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ

ю. и. с м ы ч н и к о в

О бзорны й материал 
по зарубеж ны м  стандар
там 8 стран на цветочные 
растения был о п уб л ико 
ван в 1974 г. в сборнике  
материалов Всесою зного  
совещания по выращива
нию  луковичны х цветоч
ных культур . Позднее 
из ГДР и Болгарии были 
получены стандарты на 
ряд  д р уги х  культур .

Стандарты ГДР: «Про
дукция  питом ников.
Лиственные и хвойные 
древесные породы. Розы 
кустовые для посадки в 
озеленении» (TGL
7791/01-73); «П родукция 
питом ников. Лиственные 
и хвойные древесные по
роды. Розы вы сокош там 
бовые для посадки» (TGL 
7791/02-73); «Д екорати в
ные растения» (TGL 
25944-74); «Бегония» 
(TGL 25956/04-74); «Ка
мелия» (TGL 25961-74); 
«Ландыш» (TGL 25970-74); 
«Гибриды эрики» (TGL 
25984/03-74); «Г ибриды 
ф уксии» (TGL 25988-74). 
В этих стандартах приво

дятся требования, предъ
являемые к качеству по
садочного материала 
указанных растений.

В болгарском  стан
дарте (БДС 2652-73) 
«Укорененные черенки 
древесных и кустарнико
вых пород  для придо
рожны х посадок» поса
дочный материал по ка
честву подразделяется 
на 2 сорта, однако виды 
растений не указываются.

С названными стан
дартами м ож но  ознако
миться во ВИФСе (М о ск
ва, К-1, ул. Щ усева, 4). 
Там ж е  м ож но  заказать 
ф отокопии или м и кр о 
пленки стандартов.
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в ка

Болотный 
«мексиканец»

Е.  А.  К Л Ю Ч Н И К О В

Ну право же, это растение —  рэо 
дисколор (Rhoeo d is c o lo r )  из сем. ко м - 
мелиновых —  очень привлекательно.
Жаль, что в комнатах оно  встречается 
пока р едко , хотя и завезено в Европу 
еще в начале сем надцатого  века из 
М ексики , где растет в низких болотистых 
местах, образуя  живописны е куртины .

Все растение очень эф ф ектное: на
призем истом  стебле розеткой  располо
жены  плотные ланцетовидные листья. 
Сверху они блестящие, темно-зеленые, 
а снизу фиолетовые. Цветы небольшие, 
белые, трехлепестковые, как у трад еска 
нций, поэтом у иногда его называют тра
десканцией.

Я культивирую  рэо несколько  лет, 
в комнатах оно растет очень хорош о. 
Почвенную  смесь составляю из перегноя 
с добавлением глинистой и дерновой зе м 
ли. Зем ляной ко м  поддерж и ваю  постоян
но влажным, часто опры скиваю  и уд о б 
ряю  цветочной смесью . О собенно наряд
ны экзем пляры , выращ енные на солнце, 
но к ярким  его лучам  растение надо 
приучать постепенно.

Р азм ножаю  делением кустов или 
стеблевыми черенкам и, которы е в воде 
на свету быстро даю т корни . Для у с ко р е 
ния разм нож ения  пом ещ аю  растение в

тень и подкарм ливаю  ам миачной селит
рой. П обеги тогда сильно вытягиваются 
и становятся более удобны м и для черен
кования. С резаю  их с од ним -двум я  
узлам и. П рим ерно через месяц 
получаю тся хорош ие экзем пляры . В к о м 

натной культуре  растение не болеет и 
всегда радует глаз своим чистым видом; 
ни разу не замечал на нем вредителей.

654063, К е м е р о в с ка я  о б л .,
г. Н о в о к у з н е ц к ,
ул. С о л о м и н о й , 61, кв . 18

Декоративные 
лианы

▲ . м. МУСТ АФИН .
сгарш мй научный со тр уд н и к

М ноголетние вечнозеленые лианы —  
ф илодендроны , сциндапсусы, сингониум ы  
и др. —  находят все более ш и рокое  при
менение в озеленении интерьеров жилых, 
общественных и производственных по
мещ ений.

На<»бЬ^ее пригодны ; ф илодендроны —  
лазящ >^ (P h ilo d e n d ro n  scandens), 
и зящ н ы ^^ '(P .'-e le g a n s ), красноватый (P. 
e rubescens) и рассеченный (P. la c in ia -  
tu m ); сц ин дапсусы — пестрый (S c indap - 
sus p ic tu s )  и золотистый (S. au reus); 
сингониум ы  —  уш коваты й (S yngo- 
n ium  a u r itu m )  и м ноголистный (S .p o do 
p h y llu m ).

О дной из биологических особенно
стей представителей семейства ароидных 
является способность к  образованию  воз
душ ных корней  в ка ж д о м  узле побега, 
с пом ощ ью  которы х растения м огут 
прикрепляться к  субстрату, опорам . Но 
развиваться они м о гут  лишь при доста
точной влажности воздуха. П оэтом у при 
обы чной ком натной кул ьтуре  (в сухом  
воздухе) эти лианы не об разую т доста
точно развитых воздуш ны х корней  и не 
получаю т дополнительно питания.

Вследствие чего их листья мельче, д е ко 
ративность меньш е, чем у растений с раз
витыми воздуш ны м и корням и  (например, 
в оранж ерее). Но и в сухом  воздухе 
м ож но  вырастить высокодекоративные 
экземпляры .

Сциндапсусы (см. ф ото), как и другие 
растения, выращ енные на опоре, оберну
той сф агновым м хом , периодически ув
лажняемым, выглядят сочными и зд оро 
выми, плети у них мощ ные, с крупными 
листьями.

Для опоры м ож но  использовать палки 
из бам бука или других твердых пород, 
длиной 80— 100 см. М ох слоем 3— 4 см 
укрепляю т на них м ягкой  проволокой 
(ш пагат не пригоден —  быстро перегни
вает).

Подготовленные таким  образом  опо
ры устанавливают в горш ки . Почвенную 
смесь для лиан составляют из просеян
ного перегноя, листовой земли, торфа 
и песка (1 ;1 ;1 ;0 ,5 ). Для улучшения воз- 
духо - и водопроницаем ости в смесь 
желательно добавить 10— 15% грубой 
ф ракции (битый кирпич, древесный 
уголь, ко р у ).

Укорененны й черенок с тремя-че- 
тырьмя листьями высаживают так, чтобы 
его м о ж н о  было подвязать к  опоре. 
Впоследствии воздуш ные корни будут 
врастать в мох. Н еобходимо, чтобы мох 
на опоре  был постоянно влажным. Для 
растений наиболее благоприятна темпе
ратура 20— 25°. В этих условиях обычно 
через два-три месяца после посадки че-
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ренков они становятся декоративны м и. 
Для того, чтобы вызвать б оков ое  ветвле
ние, следует прищ ипнуть верхуш ку . Бо- 

\ KO B bte побеги м о ж н о  подвязывать к д е ко 
ративным реш еткам , устанавливаемым за 
растением.

Старые и некрасивые плети лучш е 
использовать на черенки . Их разрезаю т

на части с од ни м -д вум я  узлами и сажаю т 
в небольш ие горш ки . Через м есяц-пол- 
тора, ко гд а  лианы хорош о укоренятся , 
их м о ж н о  снова посадить и прикрепить 
к опорам .
го с у д а р с т в е н н ы й  Н и к и т с к и й  
б о т а н и ч е с к и й  сад,
Ялта

для ВАШЕГО САДА

О клематисах

Удивительное 
растение — биофитум

Н. Е. Д Е С М О Д И Е В

М ногим  известно растение —  стыдли
вая мим оза. Ее листочки даж е  при сла
бом прикосновении, дуновении ветра 
или изменении освещ енности склады ва
ются, а при сильном опускается весь 
сложный лист вместе с череш ком .

Таким ж е  свойством, правда, не столь 
явно вы раженным , обладает д ругое  
растение —  биоф итум  из сем. кисличных, 
в диком  виде произрастаю щ ий во влаж
ных тропических областях Азии, А ф рики  
и А м ерики (известно до 50 видов этого 
рода). Название растения происходит от 
греческих слов био, или биоз, —  жизнь 
и фитон —  растение. Биоф итум древо
видный (B iophy tum  d e n d ro id e s ) —  невы
сокое (15— 25 см ) м ноголетнее растение 
с тонким , одревесневаю щ им стеблем, 
увенчанным изящ ным п уч ко м  листьев. 
Сложный лист состоит из 6— 20 пар не ж 
ных листочков, верхняя сторона их 
усеяна чувствительными волосками.

Если прикоснуться  к  листочкам, они 
складываются попарно и опускаю тся. 
Особенно чувствительны молодые.

Сложные листья с утра и до вечера 
медленно поворачиваю тся, занимая раз
ные положения, в зависимости от осве
щенности. При сильном освещении 
листья полностью  раскры ты  и обращ ены 
к источнику света, от ярких солнечных 
лучей они нескол ько  опускаю тся . С на
ступлением с у м е р е к  листочки склады 
ваются, плотно приж им аясь д р у г к д ругу . 
При этом верхние листья поднимаю тся, 
а нижние опускаю тся  и в таком  п олож е
нии остаются всю  ночь. Ранним утром  
они раскрываю тся, образуя  прекрасны е 
зонтики, которы е  при достаточной влаж 
ности покрываю тся капелькам и влаги 
(гуттация).

Биоф итум нелрихотлив и м о ж е т с ус
пехом культивироваться в комнатах, в

тепличках, а та кж е  в террариум ах. Раз
росш иеся растения создаю т своеобраз
ный тропический  пейзаж . Л етом  непре
рывно распускаю тся м елкие  сиренево
розовы е цветки, собранные по нескольку 
ш тук на цветоносах. Ц ветки сам оопы ляю 
щиеся. С озревш ий пл од -ко р о б о чка  рас
крывается, и семена разлетаю тся в раз
ные стороны — до полутора-двух метров, 
а, попадая на влажный субстрат, быстро 
прорастаю т. Всходов появляется так 
м ного , что бол ьш ую  часть их приходится 
уничтож ать. В благоприятных условиях 
за 2— 3 месяца вырастают красивые 
растения. Биоф итум разм нож ается  сам о
севом и не требует специального ухода. 
С обираю т семена, ко гд а  ко р о б о ч ка  на
чинает раскрываться (им еет вид звездоч
ки). Н уж но  аккур а тн о  двум я пальцами 
оборвать ее и бы стро поместить в паке
тик. Семена без обол очки  коричнева
тые, довольно м елкие. Сеять их надо не 
позднее следую щ его  дня, так ка к они 
бы стро теряю т всхожесть.

Растения надо сажать в небольшие 
го р ш ки  (5— 10 см ). Наиболее по дхо д я 
щий субстрат —  хорош о возд ухо пр о н и 
цаемая смесь из гнилуш ек, мха, торф а с 
добавкой небольш ого количества песка. 
В период  роста и цветения поливать н у ж 
но обильно, желательно опрыскивать, а 
зим ой —  ум еренно, лишь бы не пересох
ли корни. Избыточная почвенная влага 
вредна биоф итум ам  не только  зим ой, 
но и летом.

Выращивают их обы чно вместе с 
д руги м и  растениями, получаю тся привле
кательные ком позиц ии , при этом биоф и
тум  служит надежны м  сигнализатором  
необходим ости поливки, так ка к  недо
статок влаги в первую  очередь отм е 
чают его подвядаю щ ие листья.

У меня биоф итум ы  растут совместно 
с орхидеям и, антуриум ам и, папоротни
кам и и д руги м и  растениями вот уж е  б о 
лее 15 л е /, причем  и в тепличках, и в к о м 
натах, в затененных и на солнечных 
местах и даже на постоянном  сквозняке . 
А некоторы е летом растут на восточном 
балконе, не требуя  ничего, кр о м е  полив
ки и выпалывания всходов.

Если срезать кр о н у  с частью стебля, 
то вскоре  под самым ср е зо м  разовьется 
зам ещ аю щ ий побег. Часто прореж ивая 
самосев, срезаю  верхуш ки , и каж ды й 
раз, независимо от места среза, вместо 
них вырастают по 1— 2 новых побега. 
Желая уменьш ить сем енн ую  « бом бар 
д и р овку» , я срезаю  цветоносы с не- 
раскры вш им ися бутонам и. И на них иног
да образую тся  молоды е растения, ко то 
рые впоследствии начинают обрастать 
воздуш ны м и ко р е ш ка м и . Вот уж , поисти- 
не ж изнеспособное  растение, не зря 
по-английски  называю т его « l i fe  —  
p la n t» .

Ценные качества биоф итум а (кр а с о 
та, миниатю рность, неприхотливость), а 
такж е  лю бопытные особенности, ставят 
его  в ранг лучш их декоративны х расте
ний.

После опубликования статьи в ж урнале «Ц ветовод
ство» № 9 за 1974 г. «Клематисы в Подмосковье» 
автор С. С. О сипов получил м ного писем с во пр о 
сами о кул ь тур е  клематисов. Ответы на некоторы е 
из ник м о гут  представить интерес для ш и рокого  
кр у га  читателей.

Как сажать клематисы, если под поч
вой находится глина, не пропускающая 
воду!

—  На таких участках делают насып
ной холм ик высотой 20— 40 см, в центре 
которо го  выкапывают посадочную  яму, 
глубиной 30— 35 см. На дне ее уклады 
вают дренажны й слой (5— 10 см) из би
того  кирпича, перлита или д ругого  порис
того материала. Для укрепления этого 
холмика и удобства ухода за растением 
его следует оградить досками.

На склонах, где вода после дождей 
не застаивается клематисы м ож но  са
жать в неглубокие ямы (около 20 см) с 
питательной землей. Корни в таких ямах 
располагаются горизонтально. Через 
год-два место посадки м ож но  расширять, 
выкапывая по периф ерии концентриче
ские траншеи той ж е  глубины и заполняя 
их питательной землей.

Когда лучше делить старые растения!

—  М о ж н о  осенью, но лучш е весной, 
до распускания почек или в начале роста. 
Важно, чтобы на каж дой  деленке были 
корни , почки  или молодые побеги. 
Осенью надо делить за месяц-полтора 
до наступления м орозов, чтобы растения 
успели укорениться. Этому способствует 
обработка корней в течение суток вод
ным раствором  гетероауксина (1 таблет
ка на 1 л воды), м ож но  после посадки 
два-три раза полить растение слабым 
раствором  (1 таблетка на ведро воды). 
Если делят клематисы поздней осенью, 
то делёнки лучш е прикопать до 
весны в канавке (слой земли 20— 40 см) 
и укры ть . М ож н о  продерж ать их зим у в 
ящ ике с землей в подвале при темпера
туре 2— 5°.

Нужно ли при делении кустов подре
зать лозы и как!

—  Д о  того, как растение приживется 
на новом месте, надо в определенной 
степени восстановить равновесие м еж ду 
потревоженной корневой системой и 
надземной частью, то есть полностью или 
частично обрезать лозы до нижних 
двух-трех узлов. Бояться обрезки  не 
следует.

Нужно ли ежегодно обрезать клема
тисы!

—  Н ужно, но не все сорта одинаково.
У сортов группы  Ж акмана (Анри

Леруа, Д ж и пси  Квин, Президент, Контесс 
де Бушар, Синее Пламя, Лю тер Бербанк 
и д р .) цветение происходит на побегах 
текущ его  года. Поэтому осенью, перед 
м орозам и  (а в ю ж ны х районах весной), 
их обрезаю т на высоте 0,2— 0,4 м от 
земли.
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Так ж е  обрезаю т клематисы группы  
Витицелла (Виль де Лион, Эрнест М а р к - 
гам, Ядвига Валенис и др.).

Сорта группы  Л анугиноза  (Лануги- 
ноза Кандида, Лавсониана, М -м  Ван 
Гутт, Бетти Бельфур, Блю Д ж е й м , Нелли 
М озер, Н адежда и др .) сначала цветут 
на побегах прош лого, а несколько  
позднее —  текущ его  года. П оэтом у 
осенью следует удалить лишь слабые 
лозы, проредить куст и обрезать силь
ные побеги, оставив прим ерно  10— 12 у з 
лов. Их необходим о  укры ть на зим у.

Растения этой группы  будут цвести 
дваж ды : обильно в начале л е та — на
перезимовавш их побегах и крупны м и, 
но одиночны м и цветками во второй по
ловине лета —  на побегах текущ его  года.

Следует иметь в виду, что клематисы 
групп  Ж акм ана и Витицелла та кж е  м огут  
обильно цвести на прош логодних побе
гах, но их сохранить зим ой в условиях 
П одм осковья  трудно , поэтом у пред
почтительнее обрезать. К ром е  того, 
такое цветение м о ж е т  ослабить растение 
и эти кусты  надо больш е подкарм ливать.

Посаженный весной небольшой кус
тик дал побег до 0,6 м, а потом его 
рост прекратился. Как заставить его 
расти!

—  Такое явление наблюдается при 
недостаточном уходе. Возобновление 
роста мне удавалось вызвать усилением 
полива и п о д кор м ко й  азотными удобре
ниями (м очевиной) с добавкой борной 
кислоты  и марганцовокислого калия, а 
такж е  дополнительным внесением пол
ного минерального удобрения с м и кр о 
элементами.

Гладиолусы 
в Минусинской 
котловине

Ь. п. г у ж А в и и, 
селекционер . 

К. П. Б А Л А UI К О В А.

А ссортим ент м ноголетних цветочно
декоративных растений для юга К расно
ярского  края достаточно обш ирен и р а з
нообразен. Выращиваются здесь и гла
диолусы.

Климат М инусинской котловины  —  
резко  континентальный с низким и зи м 
ними и вы соким и летними тем перату
рами. Ранневесенний период характери
зуется сильными сухим и ветрами и не
значительными осадками. Почвы легкие, 
преобладают супесчаные и суглинистые.

что благоприятно для культуры  гладио
лусов.

С аж аем  эти растения в конц е  апре
ля —  начале мая, на освещ енных и за
щищ енных от ветра участках. Почву пере
капываем на глубину ш тыка лопаты, 
вносим полное минеральное удобрение 
и перегной (2 ведра на 1 кв. м ). Затем 
натягиваем полиэтиленовую  пленку на
3— 4 дня, чтобы почва бы стро п р о гре 
лась и сохранила влагу.

К лубнелуковицы  за 10— 12 дней до 
посадки очищ аем и дезинф ицируем  
м арганцовкой  или 40% -ны м  раствором  
формалина. Д е тку  та кж е  дезинф ициру
ем и вы держ иваем  2— 3 дня во влажном 
песке при 15— 20°. Это значительно повы
шает ее всхожесть. Клубнелуковицы  
средн его  диаметра сажаем на глубину
8— 10 см в политые гряды , с расстоянием 
м е ж д у  рядам и 10— 12 см ; детку  —  на 
глубину 3— 4 см, с расстоянием м е ж д у  
рядам и 6— 8 см. После посадки м ульчи
руем  перегноем . На гряды  устанавливаем

металлические дугообразны е каркасы, 
на которы е натягиваем полиэтиленовую 
пленку. Это предохраняет всходы от 
поздних весенних зам орозков и позволя
ет добиться более раннего цветения.

Л етом  гладиолусы регулярно поли
ваем, подкарм ливаем, рыхлим почву, 
удаляем сорняки. Наилучшие результа
ты, по нашим наблюдениям, дает 
внесение м икроудобрения, а также 
стим уляторов роста (гетероауксин
и др.).

Убираем  клубнелуковицы  в конце 
сентября —  начале октября, промываем 
в растворе м арганцовокислого калия и 
просуш иваем в сухом  проветриваемом 
помещ ении при 18— 25°. Потом удаляем 
корни , м аточную  клубнелуковицу и 
листья, оставляя пенек (2— 3 см). Храним 
гладиолусы в тканевых м еш очках, в 
деревянной или картонной таре при тем
пературе 3— 6°.
662800, М и н у с и н с к ,
П о д с и н с ка я  ул ., 80, кв . 6

«Магнитная» 
вода и лилии

в. с. Ш Е Р О Н О В

Посев семян лилий непосредственно 
в ящики сопровождается обы чно боль
шими потерям и. О дной из главных при
чин этого, по м оим  наблю дениям, являет
ся значительная неравном ерность их 
прорастания. Продолжительность перио
да появлений ростков, наприм ер, у лилий 
регале и Вильмотта составляет 30— 50, 
а у лилий мартагон, Кессельринга, О р 
леанских гибридов —  1 20— 280 дней.

Уменьш ение влажности земли (для 
предохранения сеянцев от заболеваний) 
задерживает развитие и губит еще не 
проросш ие семена.

Чтобы этого избежать, надо предвари 
тельно проращ ивать семена и ком плек 
товать группы  сеянцев по степени их 
развития.

Я это делаю так: в ш и р о кую  банку 
(м еталлическую , стеклянную  или пласт
массовую ) насыпаю хорош о просеянный 
торф, слоем 3— 4 см, и заливаю его 
кипящ ей водой для стерилизации и ув
лажнения. Через 2— 3 час. воду сливаю, 
торф  разравниваю  и на его поверхности 
раскладываю семена, а банку завязываю 
полиэтиленовой пленкой.

Семена м орозостойки х  видов прора
щиваю сразу  (в зависимости от вида —  
в декабре  —  ф еврале), менее стойких —  
через 2— 3 дня после укл адки  на торф  
зары ваю  в снег вместе с банкой на 2— 3 
недели. Регулярно слеж у за состоянием 
семян и влажностью  торфа.

П роросш ие семена вы саживаю  в пи
кировочны е ящ ики или вазоны с обычной 
земляной см есью  на глубину 5— 8 мм . 
Обильно опры скиваю  из пульвериза
тора и засыпаю чистым м ел ким  песком  
слоем  3— 5 мм . Через 3— 6 дней ростки  
выходят из земли.

Семена, не даю щ ие в первый год 
надземных всходов, высаживаю  по 5—  
10 шт. в небольш ие плош ки с влажной 
землей. Через 40— 45 дней образую тся 
луковички , тогда плош ки заворачиваю  в 
полиэтиленовую  пленку и д е р ж у  в по гр е 
бе или подвале. В конце декабря зары 
ваю их в снег, а в м арте —  апреле внош у 
в дом , где сеянцы д р уж н о  прорастают.

Когда семян мало, то их м о ж н о  про
ращивать в одной банке, раскладывая 
группам и и отмечая этикетками.

П оложительное влияние на рост и 
развитие сеянцев лилий оказывает 
«магнитная» вода. М агнитная обработка  
воды обы чно делается для уменьш ения 
накипи в котлах и системах охлаждения. 
При этом вода несколько  изм еняет свои 
ф изические свойства: плотность, поверх
ностное натяжение, скорость растворе
ния в ней различных веществ.

В течение лета и осени я поливал 
«магнитной» водой половину сеянцев

лилии гл ори озум  и готовил растворы для 
п о д ко р м ки ..Д л я  д ругой  половины (конт
роль) использовал обы чную  воду.

Выпад сеянцев в опыте составил 7% 
против 23%  у контрольных. Листья у 
подопытных растений в первый год были 
крупнее и гущ е, чем у контрольных.

На второй год  влияние «магнитной» 
воды проявилось еще больше: 95%
сеянцев имело стебли высотой более
20 см, 3,5%  зацвело. У контрольны х было 
всего 28% таких растений и ни одно не 
зацвело.

Г о р ь ко в с ка я  о б л .,
г. Б о г о р о д с к ,  ул . П у ш ки н а , 10

ПОСАДОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ

Сортовые ГЛАДИОЛУСЫ , ТЮЛЬПАНЫ, 
НАРЦИССЫ высылаются организациям 
(налож енны м платеж ом  или с оплатой по 
перечислению ) и цветоводам-лю бителям  
(только налож енны м  платежом). 
ГАРАНТИРУЮТСЯ сортовая чистота и неза- 
раж енность карантинными объектами.  ̂
Заказы приним аю тся не м енее чем на 
50 р уб . (о д н о го  сорта — не меньше 10 л у 
ковиц).
А д р е с ;  228500, Латвийская ССР, г. Цесис, 
ул. Ригас, 57. Ц есисское отделение О бщ е
ства садоводства и пчеловодства.

26
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Смолка

Е. М. З А Г Р О Д А

На лесных лугах, полянах, опуш ках 
сосновых лесов, вы рубках м ож но  встре
тить с кр о м н о е  растение —  см ол ку  об ы к
новенную (V is c a r ia  v u lg a r is ) .  Этот м н о 
голетник из семейства гвоздичных имеет 
много народных названий; см олка  клей
кая, смолевка, а на Украине, где растет 
в изобилии, —  см олянка липка, смилка 
липака и др.

О нем пиш ут в разных м едицинских 
справочниках, книгах о лечебных травах, 
а в литературе по д екоративном у расте
ниеводству его  не встретишь. А  жаль: 
удивительно красивое растение, особен
но при соответствую щ ем  уходе, подхо 
дящей почве и удобрении.

Более 15 лет я выращ иваю м ахровую  
ф орм у см олки  с крупны м и (до  3 см) 
я рко -розовы м и  цветкам и, напом инаю щ и
ми прунус трилоба. Они без запаха, соб
раны в густые соцветия на стеблях высо
той 30— 40 см. Цветет с мая до конца 
июля.

Эта ф орм а семян не дает, поэтом у 
разм нож аю т ее делением или черенко 
ванием. Кусты 2— 3-летнего возраста 
делят на нескол ько  частей так, чтобы в 
каж дой  было по 3— 5 побегов с корням и . 
Ч еренковать м о ж н о  с конца мая до сере
дины августа, используя травянистые 
побеги, выломанные у основания. У к о р е 
нение происходит через 2— 3 недели. В 
сентябре м олоды е растения следует 
пересадить на постоянное место. При 
позднем  черенковании (в августе) у ко р е 
нившиеся побеги лучш е не трогать до 
весны следую щ его  года. Х орош о растет 
на солнечных местах, но сажать лучше 
в слегка затененных, чтобы цветы не 
выгорали. На хорош о обработанных зе м 
лях при внесении минеральных и органи
ческих удобрений см олка  быстро растет 
и пыш но цветет.

На одном  месте без деления м ож ет 
находиться 5— 6 лет. Во время цветения 
растение следует подвязывать, так ка к 
стебель не удерж ивает тяж ел ого  соцве
тия, особенно в д ож д л и вую  или ветре
ную  погоду. М орозоустойчиво , но пер
вый год  его надо укры вать.

Ум ело разм ещ енные посадки см олки 
среди других м ноголетников выглядят 
очень эф ф ектно.

Она пригодна такж е  для озеленения 
балконов, ее яркие цветы выделяются на 
ф оне зданий, а темно-зеленая листва 
сохраняется до зимы.

С молка —  неприхотлива, устойчива 
к грибковы м  заболеваниям и не повреж 
дается вредителями, она заслуживает 
ш и ро ко го  распространения в садах, пар
ках и на приусадебных участках.

Перголы

М ногие  читатели и нтересую тся  пергол а м и : ка к их 
устроить, уд об ны  ли они на приусадебны х участках, 
откуд а  происходит само название!

Это название приш ло к нам из Италии, 
где издавна прим еняю т реш етки и стен
ки, служащ ие удобной опорой для расте
ний, п реж д е  всего, вьющ ихся.

Перголы  вначале представляли собой 
простую  кл аД ку неотесанных кам ней или 
ж ердей. В соврем енных садах они пре
терпели м етам орф озу . Классические 
каменные или деревянны е уступили м ес
то элегантным «цивилизованным» ко н 
струкциям  из ж елеза и бетона.

Пергола представляет собой л е гкую  
постройку из ряда а рок, рам  или парных 
столбов, связанных обы чно поверху 
р едкой  обреш еткой. Она воспринимается 
и как увитый растениями заборчик, 
идущ ий от калитки к д о м у , и м ож ет быть 
хорош им  средством  для зрительного  
уравновеш ивания узки х  участков и вытя
нутых дворов, для м аскировки  голых, 
непривлекательных стен, выделения 
уютных и укром н ы х уголков для отдыха.

С ам остоятельную  д е коративную  роль 
пергола играет реж е , тогда ее делают 
массивной, им позантной и отводят боль
ш ую  площ адь в парках, общественных 
садах.

Перголы обычно строят высотою  2—
2,5 м из простых материалов, наприм ер, 
из железных прутьев, деревянных пла
нок. Не следует бояться острых граней 
и застывших линий —  ж ивы е растения 
см ягчат и скругл ят их. А  вот покры тия из 
стекла или пластика будут выглядеть 
фальшиво.

В беседке -перголе  хорош о  в ж аркий  
день: в ней легкий приятный ветерок и 
нет палящ его солнца.

Против использования деревянных 
конструкций  не м ож ет быть возражений. 
Д ерев о  является прекрасны м  м атериа
лом и дает возм ож н ость  применить ху
дожественны е способности мастера, его 
талант. Единственно, что плохо, —  оно 
сыреет и гниет. Приходится заменять или 
обновлять конструкции .

Использование различных материалов 
д олж но  сочетаться с соображениям и 
эстетического характера. Столбы ж ела
тельно ставить из прочн о го  и массивного 
материала —  бетона, крупны х камней, 
а перекладины  делать более легким и на 
вид. Темные детали конструкций  ка ж у т 
ся более тяжелы ми, их следует распо
лагать внизу, а светлые выше. Черный 
цвет лучш е не использовать —  он произ
водит гнетущ ее впечатление. Сейчас 
имеется возм ож ность  выбрать разно
образны е синтетические материалы.

Новая пергола не сразу обрастет 
растениями, поэтому сначала неплохо 
ее сделать небольшой, а ко гда  растения 
разрастутся, расш ирить и поднять.

Для пергол подходят м ногие  вью щ ие
ся и плетистые растения: культурны й и 
д икий виноград ( V it is  v in ife ra ,  Par + heno- 
c issus qu inque+ol ia), китайская вистерия 
(W is te r ia  s in e n s is ), акебия (A k e b ia  
q u ina ta ), плю щ  (H ede ra  h e lix ) , актинидия 
( A c t in id ia  ch in e n s is ), a та кж е  розы , 
клематис и другие.

ПОСАДОЧНЫ Й МАТЕРИАЛ

Луковицы ТЮЛЬПАНОВ, НАРЦИС
СОВ, клубнелуковицы ГЛАДИОЛУ
СОВ, семена различных декоратив
ных растений высылаются ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ  (оплата по перечисле
нию) и ЦВЕТОВОДАМ-ЛЮБИТЕ- 
ЛЯМ (наложенным платежом, без 
задатка). Прилагается разрешение 
карантинной инспекции.
Заявки принимаются не менее 
чем на 2S. руб. (не менее 10 шт. 
одного сорта).
Сроки выполнения заказов: на
тюльпаны и нарциссы — август- 
сентябрь, на гладиолусы — март- 
апрель, на семена — январь-фе- 
враль. По требованию высылается 
прейскурант.
А д р е с :  228200, Латвийская ССР, 
Екабпилс, ул. Падомью, 15. Екаб- 
пилсское отделение Общества 
садоводства и пчеловодства.

Высылаются наложенным плате
жом или оплачиваются по пере
числению организациям и цвето- 
водам-любителям луковицы
ТЮЛЬПАНОВ, НАРЦИССОВ и клуб
нелуковицы ГЛАДИОЛУСОВ. 
Заказы на посадочный материал 
каждой культуры принимаются не 
менее чем на 50 руб. (не менее 
10 шт. одного сорта).
Сроки выполнения заказов: на гла
диолусы — март-апрель, на тюль
паны и нарциссы — август-сен- 
тябрь.
На весь посадочный материал име
ется разрешение карантинной 
инспекции.
А д р е с :  Латвийская ССР, Вент- 
спилс, ул. М еж у, 10. Вентспилсское 
отделение Общества садоводства.
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ЧИТАТЕЛИ
Р А С С КА З Ы В А Ю Т

ТУБЕРОЗЫ ЦВЕТУТ РАНЬШЕ. Эти ду
шистые растения я выращиваю более 15 лет. 
После уборни (в сентябре) и просушни лу- 
новицы храню при температуре 8— ?0° (до 
нонца февраля), затем проращиваю их в 
темноте при 18— 20°. Н началу апреля лу- 
новицы и детма дают ростни. При установ
лении теплой погоды детну отделяю от 
взрослой луновицы и высашиваю в грунт. 
Через 50— 60 дней почти все растения за
цветают. Это быстрее, чем без проращи
вания. Ранняя выгонна туберозе не вредна.

Этот способ, по-видимому, мошна при
менять не т^льно на юге, но и в других 
районах страны.

и.  Ф  Е д  ч у  н

3.  с .  К О Н О В А Л О В А
140407, К о л о м н а , 
С о в е тс ка я  пл ., 7,

с ОСЕНИ ДО ВЕСНЫ. Почти всю зиму у 
меня в нвартире цветут растения, но их 
немного, всего 3: эухарис, зигоиаитус и 
амариллис.

Эухарис цветет емегодно осенью, а 
иногда и весной. На стрелках (высотой 
30— 35 см ) распуснаются белые душистые 
цветни в форме нарцисса. Цветоносы по
являются не одновременно, поэтому расте
ние долгое время бывает в цвету. Поливаю 
его регулярно, но умеренно.

В демабре—январе нуст зигонантуса 
покрывается массой розовых поникающих 
цветков. Это главное украшение нашего но
вогоднего стола, нуда мы его ставим на

изящной подставке (гораздо лучше, чем 
традиционная елка).

Только отцветет зигонактус и вскоре 
раскрываются крупные бутоны амариллиса. 
Неноторые луновицы дают сразу по две 
стрелки и на каждой по 4 и более ярко- 
красных цветков. Мои амариллисы цветут 
в феврале—марте. Летом, когда листья 
шелтеют и засыхают, дерму горшки в тем
ном прохладном углу комнаты, а с появле- 
HiteM цветочных стрелок переношу их на 
окно.

к. м.  М А С Л О В А

156017, К о с т р о м а , 
ул . Г о р о д с к а я , 4

734036, Д у ш а н б е ,
у л . 40 лет О к т я б р я , 5 п р о е з д , д. 36

„МНОГОЛЕТНИЕ- НОГОТНИ. Рассаду но
готков (календулы) м ы  приобрели в питом
нике декоративных растений Юшно-Сахалик- 
сного горкомхоза. Уход за коготками после 
высадки в грунт был таким те, нак за 
большинством декоративных летников. 
После заморозков многие растения погибли, 
но некоторые сохранились, ушли в зиму зе
леными, с цветками и бутонами. Перека
пывая весной почву, обнаружили, что часть 
растений имеет живые норки. Эти экзем 
пляры пошли в рост и в  первой декаде мая  
пересадили их на новое место. Налендула 
хорошо прижилась, зацвела очень рано — 
в начале июня, а к середине месяца завя
зала семена, которые созрели до замороз
ков.

Перезимовавшие экземпляры хорошо пе
ренесли и следующую зиму. Оки лишь по 
размерам несколько уступали однолетним 
растениям. Свои наблюдения мы продолжим.

м.  в.  Ч Е Р Н Ы Ш Е В ,
лесовод и цветовод

Ю ж н о -С а х а л и н с к , ул . К о м с о м о л ь с к а я , 
го р о д с ко й  п а р к  и м . Ю . А . Г а га ри н а

БЕЗ ПРОСУШНИ. Гиппеаструмы у меня 
растут без периода поноя. Нруглый год с 
зелеными листьями они находятся на вос
точном прохладном окне. Поливаю водопро
водной или дождевой водой. Землю беру пи
тательную, а горшки не слишком большие, 
на дне которых укладываю керамзит для 
дренажа. Луковицы сажаю на 2 j 3  высоты. 
Растения ежегодно дают по нескольну цве
тоносов до полуметра высотой, с цветками 
диаметром до 18 см.

БЫЛО МАЛО — СТАЛО МНОГО. Весной я 
получила две клубнелуковицы очень интерес
ного гладиолуса— Праздник Весны (селекции 
Н. А. Мирошниченко). Этот сорт отличается 
красивыми, гофрированными цветками. Ре
шила побыстрее получить больше посадоч
ного материала. Разрезала пополам каж 
дую клубнелуковицу, присыпала места срезов 
толченым углем и посадила делении в цве
точные горшки, в промытый речной песок, 
насыпанный поверх плодородной земли. Про
ращивала на подоконнике в теплой комнате. 
Ногда начали расти листья, вынесла горшни 
в неотапливаемое светлое помещение, а 
после окончания заморозков -в сад. Переса
женные позднее в грунт делении росли хо
рошо и зацвели. Удивилась, ногда осенью 
выкопала 4 отличные илубнелуновицы /  раз
бора и 950 детой— ведь лето было очень 
холодное, с затяжными дождями.

т.  и.  К О М А Р О В А
190068, Л е н и н гр а д ,
Канал Г р и б о е д о в а , 74, кв . 2

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУШЕН. В комнатах, 
где много влаголюбивых растений, и осо
бенно оноло фрунтов и варенья, всегда 
вьются мелние мушки. Оки не только на
зойливы, но и опасны: их личинни (малень- 
иие белые червячии) портят корки растений. ' 
Опрыскивала слегка хлорофосом, но это 
не дало эффекта. Тогда я положила в ме
таллическую баниу гнилое яблоно, посыпала 
порошиом хлорофоса и поставила на подо- 
ноннин между растениями. Скоро в ванне 
скопилось великое множество мушек. Уби
рать ее не торопилась, таи как появлялись 
еще новые мушни (они очень быстро раз
множаются). Привлеченные запахом гнилых 
фруктов, они летели в банку и там погибали.

600009, В л а д и м и р ,
у л . О с и п е н к о ,  10, кв . 16

Л. В. М А Т В Е Е В А

ПЕРЧАТНИ-НЕВИДИМНИ. Перед тем, кан 
начать работу в саду, вымойте и насухо 
вытрите руки, возьмите горсточну ягод об
лепихи, разомните и натрите руни получен
ной массой. Через минуту образув т ся неви
димая пленка, она хорошо защищает кожу 
от обветривания и загрязнения, делает ее 
эластичной и, кроме того, способствует за
живлению мелиих раной. В конце работы 
пленка легко смывается. Облепиха, в отли
чие от некоторых кремов, не оставляет 
жирных пятен, например, на книгах и других 
предметах. Но, применяя сон этих ягод, 
следует иметь в виду, что при попадании 
на слизистую оболочку глаз он вызывает 
небольшое раздражение.

Ветни с плодами облепихи могут дли
тельное время храниться в затененном про
хладном месте, на веранде, под навесом.

т. А.  В О Е В О Д А
261 107, Ж и т о м и р , 
Гуйва, 14

ПРОДАЮ ТСЯ СЕМЕНА ЦВЕТОВ

Имеются в неограниченном коли
честве цветочные семена — гвоз
дики Шабо (Огненный Король, ро
зовая, белая), однолетней астры 
(Принцесса Кристи, Белая Краса
вица).
Заказы принимаются не менее чем 
на 10 руб.
А д р е с :  Краснодарский край.
Майкопский р-н, пос. Цветочный. 
Северо-Кавказский совхоз цветоч
ного семеноводства.

п о с а д о ч н ы й  МАТЕРИАЛ

Высылаются НАЛОЖЕННЫМ ПЛА
ТЕЖОМ: клубнелуковицы ГЛА
ДИОЛУСОВ — с 1 марта по 1 мая, 
луковицы ТЮЛЬПАНОВ и НАР
ЦИССОВ —  с 1 августа по 1 октяб
ря.
На посадочный материал имеются 
карантинные сертификаты.
Заказы принимаются не менее чем 
на 50 руб.
А д р е с :  226047, Латвийская ССР, 
Рига, ул. Тиргоню, 5. Рижское отде
ление Общества садоводства и 
пчеловодства.

Высылаются наложенным плате
жом или оплачиваются по перечис
лению клубнелуковицы ГЛ АДИО 
ЛУСОВ, луковицы ТЮЛЬПАНОВ, 
НАРЦИССОВ, ЛИЛИИ, саженцы 
сортовых РОЗ, семена АСТР. 
Заказы принимаются не менее чем 
на 50 руб. Цветоводам-любителям 
рекомендуется подавать коллек
тивные заявки.
Гарантируется незараженность ка
рантинными болезнями и вреди
телями.'
Время реализации; гладиолусов —  
с марта по май, тюльпанов, нар
циссов, лилий —  с августа по ок
тябрь, роз —  с марта по апрель 
и с сентября по октябрь, астр —  
с января по апрель.
По запросам высылаются каталоги 
и прейскуранты.
А д р е с :  229605, Латвийская ССР, 
Елгава, ул. Судрабкална, 10. Елгав- 
ское отделение Общества садовод
ства и пчеловодства.

ВНИМАНИЮ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВ

Редакция журнала «Цветоводство» 
принимает от колхозов, совхозов, 
предприятий, отделений обществ 
охраны природы, магазинов и дру
гих учреждений объявления о про
даже семенного и посадочного 
материала.
Текст следует прислать за 3— 4 ме
сяца до желаемого срока публи
кации. Объявление должно быть 
подписано руководителем хозяй
ства и главным бухгалтером, сле
дует указать номер расчетного 
счета.
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Действительную службу я про
ходил до войны в пограничных 
войсках, в Туркмении. У нас была 
крепкая дружба с местным насе
лением, которое активно помогало 
нам.

Спортивные соревноваияя, ми
тинги, праздники, партийные или 
комсомольские районные конфе
ренции проводили совместно.

На одной комсомольской кон
ференции я сидел недалеко от 
группы девушек-туркменок. В па
узах между выступлениями они 
шептались, улыбались и рассм ат
ривали что-то в бумажном паке
тике.

Их оживление заинтересовало 
меня. В перерыве я подошел к 
ним.

— А можно мне тоже посмот
реть в ваш пакетик?

— Можно, только осторожно.
— Что это?
— К ак что? К актус!
— А ... Колючки. Чего в них 

интересного? Цветов-то нет.
— Сейчас нет, потому что это 

отросточек, а потом ведь будут, 
да еще какие!

— К огда потом? Ч ерез сто лет?
— Да нет же! У Айджамал они 

цветут каждый год. Айджамал, ты 
бы показала товарищу свой садик.

— Пожалуйста, если интересно, 
после конференции я могу пока
зать Вам кактусы, это совсем не
далеко,— большие черные гл аза  
под опахалами длинных черных 
ресниц глянули на меня.

Признаться, я не очень-то р аз
бирался в кактусах и не понимал 
их красоты. Я  никогда не видел, 
чтобы они цвели, и думал, что и 
вправду они цветут раз в сто лет. 
Но мне очень понравилась хоро
шенькая девушка, захотелось по
знакомиться с ней, и я сказал : 
.Конечно, интересно".

К огда мы пришли к Айджамал, 
вас встретила немолодая женщина.

— Мама, посмотри-ка, девочки 
принесли мне новый кактус! А  я 
пока покажу товарищу наш сад.

Н а грядках, между камнями, 
разными по форме, цвету и разм е
рам, росли кактусы. И плоские, как 
лепешки, и круглые, как арбузы, 
и тонкие, крючковатые, как ветки 
саксаула. Многие кактусы цвели! 
Таких ярких и замысловатых цве

тов, таких оттенков я не видел ни
когда. Даже очень маленькие р ас
тения, и те цвели и словно при
вораживали к себе. Я с восторгом 
смотрел то на чудесное разно
цветье кактусов в лучистых ко
лючках, то на пышные длинные 
косы Айджамал. И словно откры
вал для себя совершенно новый 
мир красоты. Вдруг мое внимание 
привлекло высокое растение, на
много выше, чем остальные как
тусы.

— А  этот как назы вается?
— Ц ереус,—и она рассказала, 

откуда он родом, какими бывают 
цереусы у себя на родине. Я  слу
шал с большим вниманием. Но 
приближалось время дежурства — 
пора было уходить.

— Можно, я еще раз приду к 
вам, в садик?

— Д а, конечно.
У ходя, я еще несколько р аз 

оглянулся—Айджамал долго стоя
ла и махала рукой, а сзади, как 
часовой, гордо возвы ш ался це- 
реус.

А  вскоре началась Великая 
Отечественная. В минуты отдыха 
я иногда вспоминал и эту девуш
ку, и ее замечательные кактусы. 
Потом все забы лось...

Ч ерез много лет после Победы 
по делам службы мне довелось 
быть в Риге. Случайно проходя 
мимо рынка, заглянул в цветочный 
ряд. И что-то п оказалось мне 
очень знакомым. Я  никак не мог 
понять, что именно. И остановился, 
рассматривая маленькие горшочки 
с кактусами.

— Что Вы ж елаете,—услышал 
я приятный голос,—вот зигокактус, 
вот мимиллярия, а это цереус.

А х, вот оно ч то — цереус! И 
вспыхнула в памяти солнечная 
Туркмения, весело улыбнулась 
смуглая Айджамал. Я  смотрел на 
женщину в скромном платке и си
нем свитере, а видел расшитую 
золотом тюбетейку, алый шелк 
платья, длинные черные косы. 
Чуть ли не на последние деньги 
купил и цереус, хотя он был сов
сем маленький, и эхинокактус,и 
опунцию, и еще какие-то виды.

Не знаю , как сложилась жизнь 
у Айджамал, но когда я гляжу на 
цереус, я всегда вижу ее молодой 
и веселой и сам молодею душой.

о КО НКУРС АХ, ПРОВОДИМЫХ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ОРДЕНА ЛЕ Н И Н А АКАДЕМ ИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННЫХ НАУК ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА В <976 ГО 
ДУ, НА С О ИС КАНИЕ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ ИМЕНИ 

ВЫ ДАЮ Щ ИХСЯ УЧЕНЫХ

В целях лоощ рення ученых эа выдающиеся на* 
учные работы и отнры тия •  области сельского, 
■одного и лесного  хозяйства Всесоюзная академия 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
объявляет в 1976 г. очередны е конкурсы  на соиска
ние присуж даем ы х раз в три года золотых медалей 
имени П. П. Л укьяненко , К. И. Скрябина и В. С. Пус- 
товойта, а также Золотой медали имени И. В. М и
чурина с прем ией в размере 1000 руб ., присуж дае
мой е ж егод но .

Золотые медали присуж даю тся персонально 
за выдающ иеся научные работы, откры тия или по 
совокупности  работ, им ею щ их важное научно- 
те оретическое  или практическое значение в соот
ветствую щ ей области науки.

П рисуж дение золотой медали приурочивается 
ко  дню  р ож д ения  ученого , чьим именем  названа 
медаль.

1. Золотая медаль имени П. П. ЛУКЬЯНЕНКО 
присуж дается  за работы  в области селекции зерно
вых культур .

С р ок представления работ до 27 февраля 1976 г.
2. Золотая медаль имени К. И. СКРЯБИНА при

суж дается за работы  в области ветеринарии.
С рок представления работ до 7 сентября 1976 г.
3. Золотая медаль имени В. С. ПУСТОВОЙТА 

присуж дается за работы  в области селекции мас
личных и д р у ги х  сельскохозяйственных культур.

Срои представления работ до  1 октября  1976 г.
4. Золотая медаль имени И. В. МИЧУРИНА с пре

мией в размере 1000 рублей присуждается за рабо
ты в области био л оги и  сельскохозяйственных рас
тений.

С р о к  представления работ до 27 июля 1976 г.
В конкурса х на соискание золотых медалей 

м о гу т  участвовать советские и прогрессивные за
рубеж ны е учоны е, внесшие крупны й вклад в разви
тие сельскохозяйственной науки.

ПО РЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ 

НА КОНКУРС

Право выдвижения кандидатов на соискание 
золотых медалей предоставляется министерствам, 
ведомствам, научно-исследовательским учреж де
ниям, высшим учебны м  заведениям, научным и 
научно-техническим  общ ествам, общ ественным 
организациям  и отдельным  лицам.

Учреж дения, организации и отдельные лица, 
выдвинувшие кандидатов на соискание золотой м е
дали, обязаны  в установленные сроки представить 
в ВАСХНИЛ с надписью  «На соискание золотой м е
дали имени « » следую щ ие
материалы:
а) м отивированяое представление, включающ ее 
научную  характеристику работы, определение ее 
значения для развития науки и народного хозяй
ства;
б | опубликованную  научную  работу (серию  работ), 
материалы научного  откры тия  или изобретения в 
3-х экземплярах (при выдвижении закрытых работ 
допускается представление рукописны х материалов 
в о д н о м  экземпляре);
в) сведения об авторе: перечень основных научных 
работ, откры ти й , изобретений, м есто работы и за
нимаемая должность, дом аш ний адрес.

Работы, удостоенны е Ленинской прем ии. Госу
дарственной прем ии, а также именных прем ий А ка
дем ии наук СССР, академий наук сою зных р е сп уб 
лик и Академ ии м едицинских наук СССР, на соиска
ние золотых медалей ВАСХНИЛ не принимаются.

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Решения П резидиум а ВАСХНИЛ о присуж дении 
золоты х медалей и краткие аннотации о работах, 
удостоенны х золоты х медалей, публикую тся  в ж у р 
налах «Д оклады ВАСХНИЛ», «Вестник сельскохо
зяйственной науки» и а соответствую щ их отрасле
вых журналах с ф отограф иями ученых, награж ден
ных золоты м и медалями.

Лицам, удостоенны м  золоты х медалей, вручаю т
ся медаль настольного типа и диплом  установлен
н о го  образца.

Золоты е медали, а такж е  дипломы  о п рисуж д е
нии золоты х медалей вручаются на годичном  О б 
щ ем собрамми ВАСХНИЛ.

Рассмотренные на заседании П резидиума пе
чатные научные работы , за которы е  присуждены 
золоты е медали, передаю тся на хранение в Ц ент
ральную  научную  сельскохозяйственную  библиоте
ку  ВАСХНИЛ.

Работы, за ко то р ы е  золотые медали не присуж 
дены, возвращ аются соискателям.

Ученым, удостоенны м  золоты х медалей, п ред о 
ставляется право при печатании работ отмечать в 
в заголовке «Удостоена Золотой медали имени 

Всесою зной академии сельскохо
зяйственных наук им ени В. И. Ленина за 19 год».
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Д р уж и н и н а  Р. И. Калуж ницу —  в сады

и п а р к и ..................................................... 10
Д уб со н  А. А . П роектировщ икам  за
вод ско го  озеленения ..............................  8
Д угорлиев  В. К . Бояры ш ники для о зе 

ленения .......................................................9
Ж уравлева ’ В. А . Ц ентр —  лицо сто

лицы ............................................................. 11
Иванов В. И. О зеленение отвалов в

К р и в о р о ж ь е ............................................. 1
Иванов В. И. Цветы —  горнякам  и

м е т а л л у р га м ............................................ 4
Казанский В. Д . Глубокая обрезка

деревьев .................................................... 2
Как оф ормить п а м я т н и к ........................4
Кудряш ов А. Г. Садовые и привитые

ф о р м ы ........................................................ 11
Летники в цветниках .............................. 4
Л узгина Ю . В. Ценный сибирский ку 

старник .........................................................9
М ам едов Ф . М ., Садыхов А. М . Цветут

на А п ш е р о н е .......................................... 5
М ы цы к А. П. Не отказываться от рай

граса ..............................................................11
Плюто К. Клены для засушливых

условий ........................................................  1
П ротопопова Е. Н. Декоративны е ку с 

тарники —  в озеленение . . . .  7
П рохорова Ю . М . Стелющиеся рас

тения для г а з о н о в ...........................10
П унгер К. Цветы в производственных

п о м е щ е н и я х .......................................... 10
Рубцов Л. И. Горный с а д ......................2
Тельпуховская А. Г. М ноголетники для

П рибайкалья ...........................................  5
Троф имов В. А . П очвопокровны е рас

тения в Заполярье ............................  7
У тенко  И. С. Цветы в интерьере ш колы  11 
Ф р е нкина  Т. Золотое кольцо. Яро

славль ........................................................6
Ш убин Б. Н. А ир болотный в озелене

нии водоем ов ........................................  2
Ш р а м  В. Е. А грессоры  или друзья? 11
Цветники Ленинграда 2
Центральный парк столицы . . . .  7
Черныш ев М . В., Затуливетер В. И., 

Черны ш ев В. М ., Зенина В. В. Калина 
вильчатая .................................................  2

В П О М О Щ Ь  Э КО Н О М ИЧЕС КО М У 
ОБРАЗО ВАНИЮ

Глебкина Е. А . Оплата труда ко л хо з
ников ........................................................ 11

Илюшин В. Заинтересованность совхо
зов в напряженных планах . . .  9

О ценка эконом ической  эф ф ективно
сти к у л ь т у р о о б о р о т о в ........................2

Пикулева Н. Я., Чернышева Н. М. 
Вопросы эконом ики  при выращива
нии цветов закры то го  грунта 6

Технологические карты  —  основа для
составления плана ................................. 1

Ш аруиова Э. С., А декова  М . Н. Н ор
мирование труда  —  важнейш ий 
ф актор  его организации . . . . S

Ярцев В. П. Э коном ическая  эф ф ектив
ность отдельных приемов, исполь
зуемы х в цветоводстве . . . .  4

ЗАЩ ИТА РАСТЕНИЙ

Баранчиков Ю . Н. Вредитель настур
ций ...............................................................8

Бондаренко Н. В., Моисеев Е. Г. Злато
глазка против т л и .............................11

Вакуленко Вл. В., Душ ук В. И. Герби
циды на посадках роз и гвоздики Ц 

Вирусные болезни тюльпанов . . .  5
Гиль Л. С., М удрик 3. М . Ком плекс

мероприятий ..........................................  9
Доброхвалов В. Борьба со слизнями 2 
Как бороться с м едведкой (из опыта 

цветоводов-любителей) . . . .  7
Макаров М . А. Зеленая цикадка . . 6
Меньшов В. В., Рудник Н. В. Против 

сорняков на посадках гладиолусов 6 
Меньшов В. В., Рудник И. В. Гербициды

на посадках сальвии .......................  9
Митрофанова О. В. Борьба с болезня

ми г в о з д и к и ............................................ 3
Мовсесян Л. И., Рогова Е. Г. Грибные

болезни барбариса .............................  2
Нейперт Ю . И. М еждународный ф о

р ум  защ итников растений .1 2
Проценко А. Е., Шатрова В. М. Пест- 

ролепестность тюльпанов . . .  8
Прутенская М . Д . Беномил в борьбе 

с ф узариозом  астры . . . .  4
Савельева А. В. Фиалоф ора —  увяда

ние ремонтантной гвоздики . . .  4
Сапожникова 3. С. Как бороться с

м едведкой ...............................................  7
Сипунов И. М . Опасное заболевание 6 
Смирнова Г. О рганизация защиты зе

леных насаждений столицы . . .  1
Сторожков Ю . В., Нефедов В. В. Анти

биотики против мучнистой росы 5 
Терещенко П. П. Не только для люби

телей .......................................................... 10

ДЛЯ ВАШЕГО САДА. 
В КО М НАТАХ

Амехин О. М елкоцветные гладиолусы 1 
Андрихова Д . С. Красивая анемона 9 
Афросин О. П. Сенполии. Почва, полив, 

освещение —  главное в культуре  11 
Багатурия В. Я. «Желтая ромашка»

(д о р о н и кум ) ...........................................  4
Баранов Г. Гвоздика в Самарканде 1
Басова М . А.' С в и н ч а т к а ....................... 3
Беловол В. Т. Т и м ь я н .............................Ю
Белоусов В. П. Розы —  из черенков 6 
Белоусов В. П. Гортензия . . . .  9
Борисенко Т. И. Корневая ванна для

кактусов ....................................................  ^
Борисенко Т. И. Эпифитный суккулент Ю 
Валентов П. Уход за лимонами 1
Васильев К. А. Розы на штамбе 7
Веселовская Н. Л. Выгонка амариллиса 2 
Власов А. П. Прививка древовидных

пионов ........................................................ 7
Гладиолусы из детки (по письмам чи

тателей) .....................................................2
Глоксиния (подборка  зам еток) . . 3
Голубкова Р. Н. Несложное приспо

собление ................................................... 7
Гречишников И. П. Пышно цветет зи

мой ( г и п п е а с т р у м ) ..............................8
Гужавин Б. П. Культура флоксов в

Красноярском  к р а е ............................ 3
Гужавин Б. П., Балашкова К. П. Гладио- 

лусы в М инусинской котловине . . 1 2
Данилевская О . Украш аю т помещ ение 1
Данкова Г. Н. Б р о в а л л и я ....................... 11
Денисов Л. И. В пластмассовой посуде 8 
Десмодиев Н. Е. На торф облоках . 1 0  
Десмодиев Н. Е. Удивительное расте

н и е —  б и о ф и т у м ...................................12
Евланов А. А. Деление пионов . . .  8
Еще раз о прививке кактусов . . .  2
Жилявичус М . М. Тысячелистник . . 5
Жилявичус М . М . Папоротник . . .  8
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Ж илявичус м .  М . Изящный м ноголет
ник (астильба) ...................................11

Завадовская Н. Б. Белоперона . . .  2
Загрода Е. М . С м о л к а ............................12
Залетаева И. А. Кактусы  из семян 10
Иванова М . И. Золотой корень  в Крас

ноярске  .......................................................2
Ирбе В. Р. Растения в оф орм лении ин

терьеров .................................................... 4
Карева В. М . А г л а о н е м а ........................9
Караханов С. Прививка р о з  . . . .  9
Келпшайте Р. М . «Райская птица» 5
Клевенская Т. В а л л о т а ....................... 1
Клю чников Е. А . Болотный « м ексика 

нец» (рэо д и с к о л о р ) ........................12
Колесов В. Н. Сенполии. Л учш е земли 11 
Колпаков А. К . С тим уляторы  роста

пионов ......................................................... 3
Кон дратю к П. А ., Д авы дов А. А . Розы

для б у к е т а ............................................... 11
Красив ли ваш у ч а с т о к ? .......................7
Красивоцветущ ие комнатны е растения 2
Краснов Н. А., Краснова Л. А . У голок

диких р а с т е н и й ............................................. 11
Криницын М . И. И в комнате, и в саду

( т р а д е с к а н ц и я ) ............................................. 11
Кулинич И. А ц и д а н т е р а ................................ 1
Ласис Я. Я. Вечнозеленые д е ко р ати в 

ные растения .....................................................  4
Левина А . А. К о л у м н е я .......................4
Левина А. А. Лю бим ы е ампельные

растения ............................................................... 8
Л |^ к о в с к н й  И. А. И нж ир плодоносит

в п о м е щ е н и и ....................................................7
М акуни  Б. М . и Т. Н. М ногоцветные

сенполии ..............................................................  6
М арков А. Г. Вьющиеся растения 6
М айсурадзе Л. С о л я н у м ........................1
М анкевич О. И. Ф и з а л и с .......................8
М ельник Е. Н. Сенполии. На ги д р о по 

нике .....................................................................11
М уринсон Б. Ю . Д екоративны е го р ки  2 
М устафин А. М . Декоративны е лианы 12 
Назаров Е. Г. Зацвела новинка . 1 1
Назаркин Е. Я. Борщ евик: хорош о и

п л о х о ..................................................................11
Николаенко Н. М. Выращиваю инкар-

в и л л е ю ....................................................... 6
Н иколаенко Н. М . Сенполии. Не спе

шите с п о л и в о м ! .......................................... 11
Носоненко А . А . Ш и ре  использовать

п е т у н и ю ......................................................6
Озерова М . П. С трептокарпус из семян 2
О к л е м а т и с а х ...............................................12
О нищ ук С. В. Как пересылать растения 9 
Орехов В. П. Начинающим лилиеводам 1,5,8 
Перегудов Ф . И. Гордость астраханцев

(лотос) ......................................................... 9
Плотникова М . П., А м ельченко  Н. А.

Лю бим ое р а с т е н и е ............................... 10
Пупова Л. Н. Для раннего  цветения 2
Радищев А. П. Что сажать под  деревь

ями ...............................................................3
Радищев А . П. Ж ивые изгород и  . 1 0  
Разин А . Н.' Переносные контейнеры  9
Р азум кова И. Н. Калла на окне  . . .  5
Сбитнев Н. К. Золотой корень  в П од

м осковье ...................................................2
С ердю кова  Н. С. Ж асм ин . . . .  7
Сильченков Л. Н. Розы на участке  9
Соколов Л . Н. Ш каф  для хранения

луковиц ....................................................... 6
Ступиш ин К. В. Продлите ж изнь  цветам 9
Терешин Г. М . Гладиолус-74 . . .  6
Успенский Ю . Г. Л е л и я .......................7
Уш калов Ф . И. Пока еще не поздно  11 
Ф едорина  Л. Е. П репарирование гиа

цинтов .............................................6
Ф и щ ук С. Д . У скоренное  р а зм н о ж е 

ние р о з .......................................................2
Хранение гладиолусов (об зо р  писем) 10 
Цветет прекрасная орхидея . . .  6
Чербов Е. И. Л а в а т е р а ..............................Л
Ч е рном орд ик А . Б. М аурандия . . 8

Ш арм анова В. Н. Тем, кто  занимается
к а к т у с а м и .................................................. 4

Ш аронова М . Ф . Выращиваю клем а
тисы .............................................................. 10

Ш еронов В. С. «Магнитная» вода и
л и л и и ........................................................... 12

Ш рам  В. Е. Амариллисы  в О м ске  5
Ш рам  В. Е. Полки у о к н а ........................9
Ш ум ан Л. И. Пока еще не серийное

п р о и з в о д с т в о ..........................................5
Ю ^аш ка  Л. А. Самая м орозостойкая

м а г н о л и я ....................................................3
Ю ш ев А. А. Л о б и в и е в ы е ........................8
Якобсон И. К. А з а л и я ..............................3

ЗА РУБЕЖОМ

Бельская Л. П. Особенности культуры  
кактусов в Чехословакии . . . . з

Гончарук Н. С. В Голландии . . . .  4
Ж упан И. И. У кактусистов Венгрии 9
Кауковирта  Э. Гвоздику —  в зимние

м е с я ц ы ........................................................11
Клубневая бегония .................................... 6
М охно В. С. Г е р б е р а ..............................12
Назаров Е. О рхидеи в ГДР . . . .  1
Роост В. Восьмая Всемирная ко н ф е 

ренция по о р х и д е я м ........................10

Смычников Ю . И. Новые стандарты . . t 2 
Тепличная техника в Финляндии . . .  8
Удобрение при культуре на торфе . . 9
Упаковка из светлого пластика . . .  7

Хранение срезанной гвоздики . . .  9

ЦВЕТОЧНЫЕ ВЫСТАВКИ: Буренко Г. А.
П оказ комнатных растений (10). Быст
ров В. Уникальная выставка (9). В го р о 
дах и селах страны (обзор  писем) (1). 
Коваль А., Аус И. Выставка в Э рф ур
те (1). Опыт литовских цветоводов (9). 
Утенко И. С. Из опыта ленинградцев (7). 
Ф инские цветы в Ленинграде (8). 
Френкина Т. А. На смотре литовского 
цветоводства (8).

НАШ И КОНСУЛЬТАЦИИ: Удобрение ра
стений в закры том  грунте (1). Отбор 
почвенных образцов (2). Методы ана
лиза тепличных почв (3). А грохим иче
ская оценка тепличных почв (4). Осо
бенности азотного режима тепличных 
почв (6). Известкование тепличных 
грунтов (8). Избыточное удобрение 
вредно (9). Нормы внесения удобре
ний (10). Удобрение роз в закрытом 
грунте (11).

УКАЗАТЕЛЬ РАСТЕНИЙ

(Р и м с ки м и  ц и ф р а м »  о б о зн а ч е н ы  н о м е р а  ж у р н а л о а , а р а б с ки м и  —  стр а н и ц ы )

А г л а о н е м а  IX  —  25 
А д о н и с  IV  —  31 
А зал ия  I I I  —  26 
А и р  I I  —  10 
А л о э  V I I  —  16 
А н е м о н а  IX  —  24 
А н т у р и у м  IV  —  12 
А р У и ш о к  V I I  —  29 
А с т и л ь б а  I —  9; X I —  26 
А с т р а  V I I  —  14 
А ц и д а н т е р а  I —  27 
А ц т е к и у м  I —  24 
Б а р б а р и с  I I  —  17 
Б е г о н и я  VI —  6. 21;

XI  —  29 
Б е л о п е р о н а  11 —  25 
Б е р е с к л е т  V I I I  —  19 
Б и г н о н и я  V I I  15 
Б и о ф и т у м  X I I  — 25 
Б о р щ е а и к  X I —  25 
Б о я р ы ш н и к  IX  —  18 
Б ро в а л л и я  XI —  24 
В ал лота  I —  30 
В и ш н я  V I —  23 
Г а в о р ц и я  IV  —  31 
Гваява I —  24 
Г в о з д и к а  I —  9, 26;

I I  — 6, 9. 10; m  — 4.
11, 17, 30; I V —  5;
V —  5, 12; V I —  4;
V I I  —  6; V I I I  —  1;
IX  —  21; X —  11, 29;
XI _  21; X I I  —  12

Гера нь X I —  15 
Г е р б е р а  М —  20; VI —  9,

10; V I I I  —  16; X I I  —
22

Г е о р г и н а  I —  12; I I I  —
30; V I I  —  10; IX  —  30 

Г и а ц и н т  V I —  25 
Г и п п е а с т р у м  11 —  30;

IV —  6; V —  26;
V I I I  —  15, 27

Г л ад и о л у с  I —  27; 11 —
27; 111— 13, 30;
IV  —  31; V —  7, 31;
VI —  19, 28; V I I  —  12,
16; IX  —  11; X —  19,
26; XI —  29; X I I  —  15,
26, 28

Г л о к с и н и я  I I I  — 26, 27 
Г о р т е н з и я  I I I  —  8;

V I I  —  29; IX  —  22;
X —  13

Д и ф ф е н б а х и я  I —  28 
Д о р о и и к у м  I V — 31 
Г о р о ш е к  V I I  —  7 
Вль  1 — 6; V I I  —  17 
Ж а с м и н  V I I  —  25 
З о п н и к  I —  24 
И к о н н и к о в и я  I I I  —  16 
И к с и о л и р и о н  XI 13 
И н ж и р  V I I  —  25 
И н к а р в и л л е я  V I —  23;

X —  29 
И п о м е я  I I I  —  30 
И ри с  1 —  11; V I I  —  29 
Ка л е н д у л а  X I I  —  28 
К а к ту с  1 1 — 24, 30;

IV —  29; V —  25;
V I I  —  24, 29; V I I I  —
28, 30; X —  12, 27;
X I —  29 

К а л а н х о е  X —  27 
Калла V —  25; IX —  10;

X I I  — 11 
Кал и н а  I I  —  13 
К а л у ж н и ц а  X —  11 
Каштан 11 —  30 
К л е м а ти с  11 —  30; V —

13; X —  25; X I I  —  25 
К л е н  I —  10; X I  —  12 
К о л у м н е я  IV  —  30 
К р и н у м  X I  —  12 
К т е н а н та  I —  28 
Л аватера  XI —  25

Л а в р  X —  29 
Л а н д ы ш  IX  —  30; XI —  

31
Л е л и я  V I I  —  24 
Л и л и я  1 —  11, 26; V —  

30; V I I I  —  24; X I I  —  
26

Л и м о н  1 - 2 8 ;  X —  29 
Л и х н и с  V I I I  — 30 
Л о б е л и я  Н —  5 
Л о т о с  IV —  14; IX —  23 
Л у к  V I I  —  29 
М а гн о л и я  M l —  28; i V —  

15
М а л о п е  V I I I  —  30 
М а у р а н д и я  V I I I  —  25 
М о л о ч а й  I I  —  30 
Н а рц и сс  111— 30; IV  —  

25; V I I  —  15; V I I I  —  
30

О р х и д е я  I —  20; VI —  
29; XI —  24 

П а п о р о т н и к  I I  —  11;
V I I I  —  26 

П а с с и ф л о р а  X —-  28 
П е р е ц  IV —  31 
П е т у н и я  V I —  29;

V I I  —  5 
П и о н  111— 28;

V I I  —  23;  V I I I  —  24, 
30

П о д с н е ж н и к  I I  —  27 
П р и м у л а  I I  —  6; V —  8 
П р о л е с к а  I I  —  27 
П ру Н у с  т р и л о б а  I I I  —  30 
П аун сетти я  X I I  — 22 
Райграс  XI —  20 
Р од и ол а  I I  —  26 
Р о д о д е н д р о н  I I I  —  14;

V —  15; IX —  1?
Роза  1 — 4, 5, 10;

И —  26; I I I  —  12;
IV  —  8; V —  31; VI —

13, 25; V I I — 23;
V I I I  —  14, 18; IX —
9, 22, 30; X —  29;
XI —  19, 26; X I I  —  7 

Рэо X I I  —  24 
Сальвия IV  —  12; IX —  

10
С а м ш и т  VI — 6 
Свинч атка  I I I  —  27 
С е н п о л и я  IV —  31; VI —  
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