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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Все больше людей в нашей стране приобща
ютс.и :к садоводств у и ого родничеству. Многие 
семьи имеют земельные участ:ки в личном поль
зовании. В постановлении ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР "О дополнительных мерах по раз
витию личных подсобиых хоз.ийств граждан, кол
лективного садоводства и огородничества" 
(1987 г.) определены комплексные меры по 
дальнейшему развитию коллективного садовод
ства и огородничества, направленные на уве
личение производства сельскохоЗJiйствеииой про
дукции. 

Сады и огороды 1JliЯ горожан - это прек
расное место дliЯ активного отдыха всей семьи. 
Труд на участке укрепляет з доров ье людей, 
особенно рабочих и служащих, проводящих 
бОльшую часть дня в закрытых помещени.их. 
Это не только активный отдых, но и существеи
ное улучшение питании семьи за счет плодов, 
.иrод и овощей, выращенных на своем участке. 

Важное значение имеют работы на садово
огородном участке дли воспитания детей. Здесь 
начинается общение с природой, они зиаком.ит
с.и с возделываемыми растеИИJiми, а главное, 
видят плоды своего труда. 
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Кпга поможет садово�м и овощево�
любителям решить мноmе вопросы: пригоден 
ли участок под сад и огород? Если пригоден, 
то что и в каком соотношении посадить на нем, 
чтобы обесnечить потребность семьи в овощах 
и фруктах? Как лучше окультурить почву и раз
месiИть растеп.и? Когда и какие удобреп.и 
нужно вносить? Каким образом защиiИть пло
довые и овощные культуры от вредителей и бо
лезней? В какой последовательноСIИ веСIИ ра
боты на уча:стке? Как убрать, сохрапть урожай, 
переработать и законсервировать фрукты и ово
щи? 

Начинающим садово�м-любител.им необхо
димо следовать приведеиным в кпге советам. 
Тщательное выполнепе рекомендаций поможет 
получать высокие урожаи овощей и плодов хо
рошего качества. 



ЗНАЧЕНИЕ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 
В ПИТАНИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Фрукты и овощи содержат необходимые для жизнедея
тельности человека витамины, минеральные соли, углеводы, 
бедки, растительные жиры. Каждому виду фруктов и ово
щей присущи определенные биологически активные вещест
ва: одни из них улучшают процесс обмена, нейтрализуют кис
лоты, образующиеся при переваривании мясной, молочной 
и мучной пищи, нормализуют кровяное давление, другие 
укреШiяют стенки кровеносных сосудов, придают им элас
тичность, снижают содержание холестерина в крови и жид
кости в организме. 

Больше всего витаминов содержат фрукты и овощи, 
употребляемые в свежем виде. 

Каротин называют витамином роста. Много его в мор
кови, шпинате, томатах, листьях лука, петрушки, в плодах 
облепихи, сливы, шиповника. В организме человека каротин 
превращается в витамин А. При недостатке его раз вивается 
болезнь глаз - куриная слепота, снижаются защитные функ
ции организма. Суточная потребность человека в витамине 
А составляет 3-5 мг. Для удовлетворения ее достаточно 
съесть 65 г моркови (одИН корнеплод) или вьmить полста
кана морковного сока или столовую ложку сока облепихи . 

Витамины группы В (В1, В2, В6), РР и др. способствуют 
обмену веществ в организме, замедляя развитие сЮiероти
ческих явлений в кровеносных сосудах. При недостатке ви
тамина В1 развивается болезнь, известная под названием 
"бери-бери", которая характеризуется резким расстройством 
нервной и сердечной деятельности. Витамин в2 входит в еос· 
тав ряда ферментов, принимающих участие в углеводном и 
белковом обменах. При его недостатке. наблюдаются за
держка роста или потеря массы, слабость, ослабление зрения 
и образование катаракты, кожные и нервные расстройства. 
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Витамин РР принимает активное участие в обмене веществ 
При недостатке его нарушаются функции желудочно-кишеч
ного тракта, центральной нервной системы. Источниками ви
таминов В1, В2 и РР служат яблоки, груши, морковь, поми
доры, капуста, шпинат, лук, картофель. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) предохраняет орга
низм человека от цинги, расстройства нервной системы и 
снижения тонуса. Основные источниt<и этого витамина - ШИ· 
повник, облепиха, черная смородина, земляника, яблоки, 
перец, кольраби, капуста белокочанная (свежая и квашеная); 
хрен, шпинат, салат, листья лука, УКJ?ОПа и петрушки, кар
тофель. Суточная норма витамина С равна 50 мг. Такое коли
чество ero содержится в 2-3 красных томатах, в 110 г свежей 
белокочанной капусты, 25 г перца сладкого, 50 г хрена, в од
ном плоде шиповника. Витамин У, содержащийся в капуст
ном соке, способствует зажию1ению язвы желудка и двенад
цатиперстной кишки. 

Некоторые овощи содержат ароматические вещества, 
которые улучшают аппетит, способствуют усвоению пищи 
(укроп, эстрагон, тмин, базилик, майоран, чабер, петрушка, 
сельдерей, лук, чеснок и др.), фитонциды, которые подавля
ют и уничтожают болезнетворные микроорганизмы (лук, 
чеснок,перец,редька,хрен). 

Рациональное питание человека складывается из пищи 
животного и растительного происхождения. Физиологическая 
норма потребления фруктов, овощей и картофеля, обеспе
чивающая нормальное развитие организма человека, опре
делена Институтом питания Академии медицинских на
ук СССР. 

Особенно остро недостаток витаминов ощущается в зим
не-весеннее время, при отсутствии зелени и некоторых све
жих овощей и фруктов. Для предупреждения авитаминозов 
в этот период нужно включать в рацион питания свежие яб
локи, листья лука и петрушки тепличной выгонки, фрук
товые и овощные соки, салаты, приготовленные из свежей 
и квашеной капусты, моркови, редьки и др. 

Пока в среднем по республикам и областям Нечернозем
ной зоны мы еще не достигли уровня потребления фруктов 
и овощей, соответствующего научно обоснованной норме 
питания. Кроме того, потребление их носит сезонный харак
тер: избьпок в летне-осенний период и недостаток в эимне
весенний. Садоводы-любители на своих участках выращи
вают оптимальное количество овощей и фруктов, а домаш
нее консервирование и хранение значительно выравнивает 
rрафик их потребления в течение года. 



УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

Рост и развитие растений связаны с условиями внепm:ей сре· 
ды; основные из них - теmю, свет, вода, воздух и питатель
ные элементы. Они равнозначны. Только при наличии всех 
этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут 
нормально расти и развиваться. Например, в защищенном 
грунте (зимние теплицы), где можно искусственно создать 
благоприятные условия для развития растений, их продук
тивность во много раз выше, чем в открытом грунте, где 
лишь некоторые условия можно регулировать. Поэтому не
обходимо знать роль каждого фактора в жизни садовых и 
овощных растений, чтобы иметь возможность управлять ими. 

Тепло. Для нормального роста, развития и формирования 
продуктивной части плодово-ягодным, овощным и декора
тивным растениям необходим определенный режим темпе
ратуры. По отношению к теплу плодово-ягодные растения 
условно подразделяют на очень теплолюбивые (цитрусовые, 
персик, грецкий орех, абрикос, виноград), теплолюбивые 
(черешня, груша, слива, випm:.я:, яблоня) и менее теплолюби· 
вые (крыжовник, смородина, малина, земляника). 

Плодово-ягодные растения также неодинаково реаги· 
руют на продолжительность теплого периода. При длитель

ном снижении температуры увеличивается период вегетации, 
замедляется рост побегов и созревание плодов и, как прави
ло, ухудшается их качество. 
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Потребность растений в тeiUie в различные фазы веге
тации неодинакова. Весенний рост корней яблони начинает
ся� когда температура почвы достигает 4. . . 5° С, групm: -
6 . . . 7, вишни 6°С. Для активного роста корней необходима 
более высокая температура почвы - от 8 до 20°С. При рез
ком повышении или снижении температуры почвы рост кор
ней приостанавливается. 

Для роста надземных частей IUiодовых растений необхо
дима довольно высокая температура воздуха. Если набуха
ние почек у яблони и других растений начинается при 5°С, то 
расnускание их и рост побегов - при температуре воздуха 
выше l0°C. Для нормального цветения, опьmения и опло
дотворения растениям необходима температура 15 . . .  20°С. 
При низкой температуре воздуха поnавшая на рьmьце пес
тика пьmьца не прорастает и оплодотворения не nроисходит. 

Не всегда полезен и избьпок тeiUia в период вегетации. 
Повышенная температура приостанавливает рост корневой 
и надземной систем, ускоряет процесс цветения, вызьmает 
аномалии IUioдoв и др. 

Режим температуры играет важную роль и в период от
носительного покоя. Осенью и в начале зимы при О . . . 2°С 
корни еще поглощают из почвы питательные вещества, в их 
тканях nроисходит синтез органических соединений, в над
земной части продолжается отложение заnасных веществ. 
Формирование IUioдoвьiX почек, начавшееся в июне-июле, 
при благоnриятнъiХ условиях продолжается и осенью, и за
чатки цветковьiХ почек зимуют более развитыми. Оnасны 
для IUioдoвьiX растений очень низкие температуры зимой. 
Наиболее чувствительна к морозам корневая система. Корни 
карликовьiХ подвоев яблони, а также земляники погибают 
при температуре почвы - 8 .. . -l0°C, а корни подвоев ди
кой лесной яблони и сеянцев Антоновки обыкновенной nри 
-l4°C. Особенно страдает корневая система в бесснежные 
зимы, а также после засушливых лета и осени. 

При сильных морозах особенно повреждаются кора и 
древесина в развилках деревьев и у основания штамбов, 
так как в их тканях позднее завершаются физиологические 
процессы и подготовка к периоду глубокого покоя. Неред
ко растения повреждаются морозами в конце зимы и рано 
весной (февраль-март). В зтот nериод наблюдаются резкие 
переnады температур: от -10, -20°С ночью до 5 . . .  l0°C днем. 
Дневные положительные температуры сnособствуют нача
лу вегетации, поэтому ткани выходят из состояния покоя, 
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теряют закалку и утрачивают сnособность nротивостоять ноч
ным морозам. В таких условиях особенно страдает кора 
uпамбов от солнечных ожогов, а также цветковые nочки, 
особенно у косточковых культур (слива, виiШIЯ, череiШiя). 
Очень оnасны nоздние весенние заморозки, совnадающие с 
фазой массового цветения деревьев и кустарников. Особен
но чувствительны к низким темnературам тычинки, пести
ки и семяnочки. При темnературе -1 ... -1,5°С гибнут рыль
ца и семяnочки сливы и ВИIШIИ, а.nри -2°С -молодые за
вязи яблони. 

Различные овощные растения также неодинаково реа
гируют на режим темnератур, что зависит от их nроисхожде
ния. Наиболее требовательны к теnлу дьmя, арбуз, бакла
жаны, nерец, огурцы, помидоры, тыква, физалис, кабачки, 
nатиссоны, фасоль, кукуруза овощная. Семена этих культур 
начинают nрорастать nри 1 3  . .. 14°С. Они не nереносят дли· 
тельного nониженил темnературы: nри темnературе ниже 
10 ... 12°С их рост и развитие nриостанавливаются, а nри 
заморозках они nогибают. Наиболее благоnриятная темnе
ратура для роста, развития и nлодоношения теnлолюбивых 
овощных культур 20 .. .30°С. 

Менее требовательны к теnлу каnуста всех видов, мор
ковь, свекла, репа, брюква, редька, редис, nетрушка, сельде
рей, лух< репчатый, чеснок, салат, umинат, укроn, горох, бо
бы. Семена их nрорастают nри темnературе ниже 10°С. Эти 
культуры хорошо растут, развиваются и формируют про
дуктивную часть nри 17 ... 20°С. 

К зимостойким овощным растениям относят щавель, 
ревень, хрен, многолетние луки. У растений этой груnпы рост 
начинается при 1 ... 2°С. Вегетирующие растения могут nе
реносить заморозки до -10°С. Находясь в состоянии nо
коя, они безболезненно nерезимовьmают в открытом грунте. 

В период роста и развития требования к условиям тем
пературы у овоiЦНЫХ растений изменяются. Во время набу
хания и прорастанин семян необходима более высокая тем• 
пература, а при появлении всходов более низкая. Поэтому 
в защищенном г рунте при повьШiенной темnературе и недос
татке света часто наблюдается вьпяrивание растений. В пе
риод цветения и IDiодоношения темnература должна бьпь 
повышенной. 

При хранении овощей и фруктов необходима поиижеиная 
температура -около 0°С, чтобы замедлить процессы дыха
ния и распада органических веществ. 
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Свет. В естественных условиях соJПiечный свет - eдiDI· 
ственный источник энергии, обеспечивающий фотОСIDiтез. На 
свету в листьях растений осуществляется CIDITeз органиче-с
ких веществ из углекислого газа воздуха, воды и мiDiераль
ных веществ, поступающих из почвы. Потребность в освеще
нии зависит от породно-сортовы;х особенностей, периода 
развития, фазы вегетации растений, почвенио-климатичес
ких и агротехнических условий. 

При недостатке света IШодовые растения IШохо растут и 
резко снижают урожай (чepeiiJНJI), другие теневьmосливы 
(актшmдия). Наибольшей интенсивности освещения требу

.Ьт репродуктивные органы (соцветия, цветк� плоды). При 
отсутствии света они не развиваются. Отклонение от опти
мальной освещенности вызывает измельчение листьев. При 
недостаточном освещении нарушаются многие физиологи
ческие процессы (накоJШение и обмен веществ, дифферен
циации тканей и клеток, опыление и оплодотворение, фор· 
мирование плодов и семян и др.) . 

При плохом освещении внутри кроны снижаются долго
вечность IDioдoвьiX органов, их продуктивность, качество IШО· 
дов. Усвоение растением поступающих из внеiШiей среды 
веществ находится в прямой зависимости от интенсивности 
освещения. Для лучшей освещенности кроны деревьев и 
кустарников применяют обрезку, при слишком IDiотной по
садке растения прореживают. 

Овощные культуры подразделяют на растения короткого 
(помидоры, баклажаны, перец, фасоль, кабачки, патиссоны, 
тыква, сорта огурцов, предназначенные для выращивания в 
открьпом грунте) и длинного светового ДЮI (корнеплоды, 
капуста, лук, чеснок, зеленные, некоторые тепличные сорта 
огурцов) . Первым для более интенсивного роста и развития 
необходима длiDia светового дня менее 12 ч, но при хорошей 
освещенности, вторым - более 12 ч, они выносят частичное 
затенение. 

Можно получить более высокие урожаи некоторых овощ
ных культур и продукцию лучшего качества, искусственно 
укорачивая или удлиняя световой день. Например, укорачи
вая световой день для редиса, салата, укропа и шпината, мож
но задержать их развитие, то есть переход к стрелкованию 
и цветению, и получить более высокИй урожай корнеiDiодов, 
листьев, причем повышенного качества. В естественных усло
виях этого достигают раиневесенними и позднеосенними сро
ками посева, когда световой день короче. В зимние месяцы, 
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при коротком дне и слабой освещеmюсrи В' темицах, с мо
мента появления всходов и до высадки рассады на постоян
ное место примеJUiют досвечивание электрическими лампа
ми. 

Нельзя допускать чрезмерного загущения посевов и по
садок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, 
вьпягиваются, ослабляются и впоследствии снижают продук
тивность. Необходимо соблюдать оптимальную мотность по
сева или посадки, прореживать расrения, уничтожать сорняки. 

Вода. Содержание ее составляет 7 5-85 % сырой массы 
растений. На образование корней, побегов, листьев, модов и 
других органов растений расходуется огромное количество 
воды. Так, для создания 1 кг сухого вещества растения пот
ребляют 300-800 кг воды. Большая часть ее расходуется на 
трапспирацию (испарение). 

Основной исrочник воды для растения - почвенная влага. 
Садовые, овощные и де коративные растения лучше растут 
при влажности nочвы 65-80 % nолной nолевой влагоемкости. 
При большей влажносrи из nочвы вытесняется необходимый 
для нормальной жизнедеятельносrи корней кислород, при 
мецьшей - растения испытьmают недостаток влаги и рост их 
угнетается. В Нечерноземной зоне при годовом количестве 
осадков 550-700 мм естественное увлажнение считается дос
таточным. Однако ежегодно некоторые месяцы, а иногда и 
весь вегетационный период бьmают засуiШiивыми, поэтому 
нормальный рост и продуктивносrь плодово-ягодных, овощ
ных и декоративных растений невозможны без орошения. 
Для влаголюбивых растений, выращиваемых на легких пес
чаных и супесчаных почвах, нужен посrоянный полив. 

При недостатке воды для полива в засупmивый период 
рекомендуется чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление· 
препятствует образованию почвенной корки, разрушает ка
пилляры, по которым влага поступает из нижних слоев в 
верхние, что значительно сокращает испарение ее из почвы. 

Поливать растения в дневные часы при солнечной погоде 
не рекомендуется, так как большая часть вьmитой воды быст· 
ро испарится. Полив лучше выпоЛJUiть в вечерние часы: за 2-
3 ч до захода солнца или рано утром. При nасмурной погоде 
допустим полив и в дневное время. 

Плодово-ягодные растения расходуют больше воды в пе
риод интенсивного роста корней и побегов и во время форми
рования модов (май-июль), меньше -в период затухания 
роста и созревания модов (август-сентябрь). При сухой 
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погоде в первый период необходим обильный полив , в даль
нейшем его можно ограничить, так как снижение влажности 
а это время способствует созреваншо, улучшеншо вкуса и 
окраски IDioдoв, вызреваншо побегов, подготовке их к зи
ме. Вредно и избьпочное количество влаги в почве: угнетает
ся рост корней, замедляется рост побегов, растрескиваются 
ШIОДЫ И ЯГОДЫ. 

Лучше всего деревья и кустарники растут при залегании 
грунтовых вод не выше 1-1,5 м от поверхности почвы. По 
степени устойчивости к иэбьпку влаги в корнеобитаемом 
rлое почвы IШодово-яrодные растения можно расположить 
в таком убывающем порядке: смородина, крыжовник, яб
лоня, груша, слива, вишня, малина, зеl't<Diяника. 

Потребность овощных растений во влаге в разные перио
ды роста и развития неодинакова. Особенно wrагоmобивы 
капуста, огурцы, репа, редька, редис, салат, шпинат. Много 
влаги потребляет рассада. Во взрослом состоянии, и особен
но в период формирования продуктивных органов , растениям 
необходимы менее частые, но более обильные поливы, способ� 
Щ>Iе увлажнять почву на всю глубину залегания основной мас
сы корней (до 20-30 см). Поливать растения надо регуляр
но, чтобы влажность корнеобитаемого слоя почвы составля
ла 70-80% полной полевой влаrоемкости. Резкий переход 
от засушливого состояния к чрезмерной влажности почвы 
приводит к растрескиваншо IDioдoв, кочанов и корнеплодов, 
товарные качества их резко снижаются. 

Все теiШолюбивые овощные культуры (особенно огурцы 
и томаты) надо поливать тeiDioй водой температурой 20 ... 
25°С. Полив холодной водой (6 ... 10°С) вызьmает болезни 
растений. 

В теiDiицах и паринках воду для полива подогревают. В 
условиях открьпого грунта воду нагревают на солнце, NШ че
го ее заблаговременно наливают в бочки, ванны, баки и др. 

Поддержание определенной влажности воздуха также 
важно для овощных растений. Например, относительная влаж
ность воздуха при выращивании огурцов должна бьпь не ме
нее 85-90 %, ддя помидоров - не более 60-65 %. Столь рез
кая разница требований к влажности воздуха не позволяет 
выращивать огурцы и помидоры в одной теплице или пар
инке. 

Воздух. Атмосферный воздух состоит в основном из кис
лорода (21 %) , углекислого газа (0,03 %) и азота (78 %) . Воз
дух - основной источник углекислого газа 1JIIЯ фотосинтеза 
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растений, а также кислорода, необходимого для дыхания 
(особенно для корневой системы) . Так, взрослые растения на 
1 га ежедневно поглощают более 500 кг углекислого газа. 
что при содержании его в 1 мз воздуха 0,0 3 % соответствуют 
более чем 1 млн. мз. Для обеспечения нормальной жизнедея· 
тельности растений необходимо постоянное пополнение воз· 
духа углекислым газом. Искусственное увеличение содер· 
жания в воздухе углекислого газа до О,З-0,6% (в 10-20 раз 
больше естественного) способствует повьппеншо урожай
ности растений. Внесение навоза и других органических удоб
рений в цочву позволяет обогатить приземный слой воздуха 
углекислым газом. В теWiицах специально сбраживают в боч
ках коровий навоз иhи птичий помет, используют баллоны 
сжиженного газа, специальные горелки, "сухой лед". 

Содержание кислорода в почвенном воздухе немного 
меньше, а углекислого газа в несколько раз больше, чем в ат·· 
мосфере. На снабжение корней растений кислородом зна
чительно влияет аэрация почвы. Чтобы ее улучшить, надо час
то рыхлить почву и содержать ее в чистом от сорняков состоя· 
нии. 

Питательные элементы. На построение органов и форми· 
рование урожая растения расходуют минеральные вещества, 
поступающие из воздуха (углекислый газ) и почвы (раство
ренные в воде макро· и микроэлементы) . Так, углерод, 
кислород, азот, фосфор, сера и магний и.цут на построение 
органов и тканей. Медь, цинк ,  марганец, кобальт входит в 
состав ферментов, которые способствуют усвоеншо минераль
ных веществ. Азот, калий, фосфор, кальций, железо, маrний, 
сера необходимы растеншо в больших количествах и назы
ваются макроэлементами, цругие необходимы в незначи
тельных количествах и называются микроэлементами. Из 
макроэлементов растения в основном используют азот, фос· 
фор и калий. Каждый из этих элементов входит в состав раз
личных органических веществ и иrрает определенную роль в 
физиологических процессах. 

А з о т входит в состав белков и других органических 
веществ. НаибоJiьшее количество его идет на формирование 
листьев, побегов, почек, цветков, Wiодов и семян. Содер
жание азота в этих органах заметно изменяется в различные 
периоды вегетации. Так, весной в листьях и побегах оно по
вышенное. Источником азота в этот период служат запасы, 
отложенные в растении осенью. Затем количество азота зна
чительно снижается. К осени содержание азота вновь увели
чивается и происходит отток его в зимующие органы. 
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· Длительный недостаток азота приводит к голоданию рас
тений, что выражается в приостановке роста побегов, корней, 
в формировании более мелких и бледных листьев, в осыпа
нии модов и ягод. Достаточное количество азота обеспечи
вает активный рост побегов, формирование крупных темно· 
зеленых листьев, более раннее ветумение растений в модо
ношение, интенсивное цветение и повьппенную завязывае
мость IDIOДOB. 

Избыток азота при недостатке в почве фосфора и калия 
может отрицательно повлиять на развитие молодых растений. 
В этом случае затягивается рост однолетних nобегов, растения 
trозднее вступают в период относительного покоя. У пподоно
сящих деревьев избыток азота обусловливает недостаточное 
вызревание модов, их бледную окраску, уменьшение саха· 
ристости и лежкости, снижение зимостойкости пподовых де
ревьев. 

Соединения азота поступают в растения в основном из 
почвы, rде они накаппиваются в результате внесения орrани· 
ческих и минеральных удобрений, а также благодаря жизне
деятельности бактерий, фиксирующих азот из воздуха. 

Избыток азота в почве, особенно во вторую половину 
лета, приводит к замедлению роста и созревания растений. 
Кроме того, в овощах, ягодах и фруктах может накапливать
ся избыточное количество нитратов, которые ядовиты для 
людей. Азотные удобрения необходимо вносить при основ
ной заправке почвы и в подкормках осторожно, не перекар-
мпивая растения. . 

Соединения ф о с ф о р а связаны с фотосинтезом и ды· 
ханнем растений. Фосфор входит в состав сложных белков. 
Недостаток ero ослабляет рост побегов, ветвление корней, 
заложение цветковых почек. В почве фосфор может находить
ся в форме органических и минеральных соединений. При 
разложении органических соединений он минерализуется и 
становится доступен корням растений. Большая часть мине
ральных соединений фосфора труднорастворима и малодос
тупна растениям . У разных пород модовых поглотительная 
способность корней неодинакова. Корни яблони, например, 
поглощают фосфор из труднорастворимых соединений лучше, 
чем корни земляники, смородины, крыжовника. 

К а л и й способствует усвоению углекислого газа, участ
вует в поддержании водного баланса. Он обеспечивает нор
мальное деление клеток и тканей, рост побегов и корней, 
формирование листьев и модов, повышает морозостойкость 
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растений. Недостаток его приводит к изменешпо окраски 
листьев - края их вначале желтеют, а затем покрываютса: 
коричневыми мmами. В почве калий содержится в виде ор
ганических и минеральных соедm1ений. Песчаные почвы бед
ны калием. Основной источник его - органическое вещество 
после минерализации. 

Ж е л е з о играет важную роль в образовании хлорофил
ла. При недостатке его растения: заболевают хлорозом (фор
мируются светло-желтые и даже белые листья). 

М а г н и й входит в состав хлорофюша. Недостаток его 
вызывает остановку роста побегов, хлороз или коричневую. 
мтнистость, преждевременное отмирание и опадение листьев. 

� и н к - составная часть некоторых основных фермен
тов, он влияет на образование гормонов роста (ауксинов) и 
играет большую роль в окислительно-восстановительных 
процессах в растениях. При недостатке ero у яблони прояв
JШется розеточность (вместо нормальных боковых побегов 
образуюта розетки с мелкими деформированными листья
ми). 

Поскольку эти и друr�е злементы необходимы растениям 
в небольших количествах, то потребиость их почти всегда 
удовлетворяете&: теми запасами, которые содержатся в почве. 
Острый недостаток микро:шеменrов можно устранить внесе
нием их непосредственно в почву или опрыскиванием расте
ний (некорневые подкормки). 



ОСВОЕНИЕ 

И ОКУЛЬТУРИВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

ВЫБОР УЧАСТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

При выборе участка под коллективные сады и огородъ1 
руководствуются следУЮщими основными положения:ми. 
Участок должен бьпь по возможности ровным либо с не
больпmм пологим уклоном на юг или юrо-запад. Такие участ
ки в условЮIХ Нечерноземной зоны лучше освещены солн
цем, весной быстрее просыхают и прогреваются, что позвОJПJ
еr раньше начинать обработку почвы, посев и mсадку. Непри
rодны ДJIJI садово-огородных участков низменные места в 
коmовинах, 11/IЯ которых. характерно скоШiение холодного 
воздуха и избыточное увлажнение. В таких местах наблю
даются более СШIЬНЫе заморозки, которые позднее заканчи
ваются весной и раньше начинаются осенью, что часто приво
дит к гибели растений. 

Хорошо, когда земельный массив примыкает к лесу, осо
беmю северной и восточной часrъю. Это предохраняет рас:> 
тения: от неблаrоприя:тного влия:ния: ветров. 

Желательно выбирать земельные участки с суглинистыми 
или супесчаньiми почвами, с водопроницаемым подпочвен
ным горизонтом. Почвы глинистые, песчаные и неосушенные 
торфяники пригодны 11/IЯ возделывания садовых и овощных 
растений только после продолжительной предварительной 
подготовки: поделки валов или холмиков 11/IЯ посадки Шiо
довых деревьев, осушения: торфяника за счет устройства зак
рытого дренажа и отводных магистральных канав. 

Для решения: вопроса о пригодности или улучшении поч
вм земельного массива нужно обязательно сделать полный 
агрохимический анализ почвы, определить глубину IDioдopoд
нoro слоя и состав подстиnающей породы. 

Близкое залегание грунтовых вод отрицательно влия:ет на 
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рост и развитие Шiодовых и овощных культур. Уровень груи· 
товых вод доткен быть не выше 1 ,S м от поверхности почвы 
для mодовых (яблони, груши, сливы, ВIПШIИ, чepeiШDI) и 1 м 

;для ягодных и овощных культур. Глубину залегания груи. 
товых вод можно определить m уровню воды в колодцах 
или ямах, специально вырытых в разных места х земельного 
массива. 

Большое значение для устройства садов и огородов имеет 
близость естественного водоема (река, озеро, пруд), что поз· 
воляет организовать полив, повышает влажность возцуха, 
смягчает резкие колебания температуры, особенно при утрев· 
них заморозках, создает благоприятный для растений микро
климат. 

В первую очередь нужно составить план организации тер
ритории. В проекте, составленном специалистами и приНJПОм 
общим собранием членов садово-огородного товарищества 
или дачного коопераТQа, должно быть предусмотрено вы· 
полнение следУЮщих мероприятий. 

Для осушения земельного массива нужно осуществить 
мелиоративные работы - устроить на всей территории дре
наж и вырыть отводные канавы, а при необходимости и куль
туртехнические работы - раскорчевку пней, планировку, из
весткование почвы в др. После зrого вначале на плане, а затем 
и в натуре размечают проеэжие дороги и участки для членов 

товарищества или кооператива. 
СледУет предУсмотреть строительство ограды по перимет· 

ру всего массива для защиты молодых посадок от зайцев и 
других диких животны х. Осуществляют проводку электри· 
ческой и телефонной сети на территории дачного кооператива 
или садово-огородного товарищества. Если земельный массив 
не имеет естественной защиты от ветров, нужно организовать 

садозащитные насаждения. При наличии водоема строят на
сосную станцию общественного пользования и водопровоА

IJУЮ сеть для обеспечения участков поливной водой. Про· 

блему питьевой воды решают за счет устройства колодцев 

или скважин с ручной или механической подачей воды (на 

каждом участке или в нескольких местах для общественного 

пользования) . 
Нужно бережно относиться к существующему ландшаф· 

ту. При Шiанировке необходимо разумно сохранять дшсие ВИ· 

ды растений, использовать их для декоративного оформле

ния, сочетая с культурными, высаживаемыми на участке. 
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ПОЧВЫ и·их ОКУЛЬТУРИВАНИЕ 

Почвой называют поверхностный слой земли, обладаю;. 

щий пло,цоро,ц:Ием, то есть способностью удовлетворять пот

ребность растений в питательных элементах, воде, обеспечи

вать корневую систему воздухом и теплом WIЯ �ормальной 

жизнедеятельности� Важная составная часть почвы - это ор
ганическое вещество гумус. или перегной, который образует
ся в результате раэложеНИJI органических веществ. В перег� 
ное содержатся все основные питательные элементы растений, 
количество их определяет УРовень mо,цоро,ция почвы. Чем 
больше гумуса в почве, тем она mо,цоро,цнее. Плодородие сле
дует постоянно повышать правильными агротехническими 
приемами, внесением органических и минеральных удобре
ний. 

По происхож,цению почвы ,целят на сле,цующие типы: дер· 
ново-подзолистые, ,церново-карбонатные, серые лесные, тор
фяные (болотные) , пойменные, черноземные и ,цр. В Вечерно
земной зоне наиболее распространены почвы первых четырех 
типов. 

Дерново-подзолистые ПОIJВЫ. Характеризуются низким 
содержанием гумуса - 0,5-2,5 %, небольшим плодородныМ 
слоем - 10-20 см, кислой реакцией почвенного раствора
рН 4-5. Основные мероприятия по повьппению пло,цоро,ция 
этих почв заключаются в улучшении водно-воздушного режи
ма избьпочно увлажненных почв за счет устройства дренаж
ных и открьпых осушительных систем, выполнении кульТУР
технических работ, увеличении плодородного слоя в резуль
тате внесеНИJI извести органических и минеральных удобре-
ний. 

. 

Дерново-карбонатные. В отличие от подзолистых облада
ют более высоким естественным плодородием (содержат ,цо 
4 %  гумуса) и меньшей кислотностью (реакция в пределах 
нейтральной) , лучше обеспечены доступными для растений 
питательными элементами. Чтобы получать высокие урожаи 
плодово-ягодных и овощных культур на таких почвах, нужно 
применять повышенные дозы органических и минеральных 
удобрений. 

Серые лесные. Характеризуются немного повышенным 
(.цо 3-5 %) содержанием гумуса. По водно-физическим 
свойствам близки к ,церново-по,цэолистым. Реакция поч
венной среды у них кислая и слабокислая. Основные меро
приятия по повышению плодородия серых лесных почв 
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заключаются в известковании, внесении органических и _ми
неральных (преимуществеiПiо фосфорных и азотных) удобре· 
ний. 

TopфJDible (болотные). Формируются в условиях пере· 
увлажнения:, их делят на низинные, верховые и переходные. 
Для использования: под сады и огороды наиболее подходят 
почвы, образовавшиеся на  низинных и переходных болотах. 
Торфяные почвы НИЗИННЬ1Х болот имеют глубокий торфя
ной слой (более 40 см) , характеризуются высоким естест
веiПiым плодородием, содержат много азота (2-4 %) , но ма· 
ло фосфора и калия:, имеют слабокислую или нейтральную 
реакцию, отличаются сшп.ной степенью разложения: торфа 
(30-60 %) и большой влажностью. Переходные болотные 
почвы в отличие от низинных характеризуются повышенной 
кислотностью (рН 3,5-5) , меньшей степенью разложения: 
торфа. После осушения: и выполнения культуртехнических 
работ, внесения фосфорных и калийных удобрений, а при не
обходимости извести и микроэлементов, такие почвы можно 
использовать для выращивания холодостойких овощных 
культур, картофеля, ягодников. 

Верховые торфяники содержат очень мало питательных 
веществ и состоят из слаборазложившегося кислого торфа, 
поэтому они малопригодны под садово-огородные растения . 

Верховой торф используют для подстилки при содержа
нии сельскохозяйственных животных, для приготовления: 
компостов, выращивания рассады и овощных культур в 
з ащищенном грунте. 

Механический сосrав. Все виды почв (за исключением 
торфяных) по механическому составу делят на глинистые, 
песчаные, суглинистые и супесчаные. Основой для такого де
ления служи'I количественное соотношение содержашихся в 
почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (раз
мером более 0,0 1 мм) минеральных частиц. Механический 
состав можно определить, схатывая влажную почву между ла
донями. Если комок почвы скатывается в палочку или кол
басху, которая при свертывании в кольцо не растрескивает
ся, значит, почва глинистая, если на сгибе образуются трещи
ны или образец ломается - почва суглинистая. Из супесчаных 
почв скатать палочку и сделать кольцо невозможно. 

Песчаные и супесчаные почвы называют легкими и теп
лыми: они быстрее прогреваются, их легко обрабатывать. 
Глинистые и суглинистые почвы называют холодными и тя
желыми. 
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Лучшие почвы для выращивания Шiодовых и овощн.ы.х 

растений - суrлинистые и супесчаные. Они достаточно илаго

емки и воздухопроницаемы, Шiодородие их можно улуч

шить систематическим внесением органических и минераль

ных удобрений. 
Почвы песчаные и глинистые не могут обеспечить высо· 

кий урожай расте!рlй без предварительного окультуривания. 

Для песчаных почв характерна незначительнаи влагоудер· 
живающая способность, растворимые питательные вещества 
легко вымываются. Из-за высокой воздухопроницаемости 
песчаных почв органические вещества в них быстро минерали
зуются (за 1-2 года) и питательные вещества вымываются 
осадками в грунтовые воды. Так что обычным внесением да
же больших доз навоза, компоста и друrих органических 
у добрений стабильного Шiодородия добиться невозможно. 

Песчаные почвы можно улучшить, искусственно создав 
JDiодородный слой. Для этого используют специальный агро· 
технический прием - глинование. Он заключается в том, 
что на участке, где предполагают выращивать плодовые и 
овощные культуры, насыпают слой глины или глинистой поч
вы толщиной 5-6 см (5-6 ведер на 1 м2), ТЩ�tтельно вырав
нивают его, а затем - слой суrлинистой, супесчаной, торфя· 
вой или дерновой почвы. Спой грунта должен быть не менее 
20-25 см, чтобы не вывернуть наружу глину и песок при 
вскапывании лопатой. Постепенно Шiодородиый слой уве
личивают до ЗО-40 см. Глина не разлагается и обладает хоро
шей водаудерживающей способностью, внесенные органичес
кие и минеральные удобрения не вымываются. 

Таким способом окультуривания песчаных почв садо
водам-любителям в Латвии, Литве и Эстонии даже на дюнных 
песках удалось создать Шiодородиые участки, которые теперь 
стали настоящими цветущими оазисами. 

Глинистые почвы очень Шiотиые, с трудом поддаются 
обработке, характеризуются IDioxoй воздуХопроницаемостью, 
весной поверхность их заШIЫВает, образуется корка. Такие 
почвы поздно просыхают. Глинистые почвы также нуждают
ся в окультуривании, то есть их нужно сделать более рыхлы
ми. Для этого используют прием, называемый песковаиием. 
В почву добавляют обыкновенны й речной песок. Вносят 
его под вспашку IDIИ перекопку участка. Глинистая почва, 
смешаиная с песком, становится по физико-механическим 
свойствам близкой к суrлинистой. Внесение навоза, торфа, 
древесных опилок способствует ее разрыхлению и улучшению 
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воздушного режима. На глннистых почвах при близком за
легании грунтовых вод целесообразно выращивать плодо· 
вые и овощные культуры на грядах и гребнях. 

Известкование кислых почв. Применяют для. повышенив 
плодародив почв и урожайности растений. Уровень кислот· 
ности почвы обозначают условно знаком рН с соответствую
щей цифрой :�до 4-с:ильнокислая, 4-S - кислая, S-6 - ела· 
бокислая, 6-7 - нейтральная, 7-8 - щелочная, 8-10 - силь· 
нощелочная. 

На кислотность почвы плодовые, ягодные, овощные 
культуры и картофель реаmруют по-разному. По отношению 
к кислотности почвы растенив можно разделить на четыре 
группы: 

не переносящие кислых почв и требующие нейтральной 
или слабощелочной реакции почвенной среды - смороднна 
черная, красная и белая, капуста всех видов, салат, сельде· 
рей, лук, ШПЮiат, свекла столовая, астра, левкой, розы, 
хризантемы, кохия, агератум; 

нуждающиеся в слабокислой и близкой к нейтральной 
реакции - яблоня, слива, вишня, фасоль, горох, брюква, 
огурцы, лук, шиповник, колокольчик, примула, пеларгонив 
и др.; 

переносящие умеренную кислотность - малнна, груша, 
земляника, крыжовник, репа, редис, редька, морковь, тыква, 
томаты, папоротники, акроклннум и др.; 

переносящие повышенную кислотность - щавель, кар· 
тофель, люпнн, гортензив и др. 

Для больШIDiства плодовых, ягодных и овощных куль
тур оптимальные значенив рН S,S-6,5 то есть почва должна 
быть от слабокислой до почти нейтральной. 

Кислотность почвы определяют при помощи прибора 
Алимовекого или нндикаторной бумаги. Наиболее просто 
определить кислотность почвы IDIДИКаторной бумагой. Для 
этого на участке выкапывают лопатой отвесную ямку на глу
бину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке 
берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем 
часть почвы, предварительно увлажненной дождевой водой, 
сжимают в руке вместе с полоской нндикаторной бумаги. 
При сжатии выделившалея влага смачивает бумагу. В зависи
мости от кислотности почвы бумага изменяет свой первона· 
чальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной 
цветной шкалой, устанавливают кислотность почвы. 

Кислотность можно определить и по сорной растительное· 
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ти на участке. ТИnичные растеНИJI кислых почв - хвощ, uщ� 
вель малый, пикульник, мsта, подорожник , белоус, вереск. 

На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка не
пахучал, бо,цлк огородный, пырей ползучий, вьюнок поле
вой. 

Дли нейтрализации кислые почвы известкуют. Вносит в 
почву гашеную ИЗtеСТЬ, молотый известнлк (извесТНJiковую 
муку), цементную ПЬJJJЬ. известковый туф (ключевую из
весть), озерНУЮ известь (гажу), мел молотый, доломитовую 
муку, дефекат (отход сахарных за водов) сланцевую и дре
весную золу. Чаще всего дли известковаНИJI на садово-ого
родных участках примеwпот известь-пушоику, из местных 
известковых удобрений - древесную и сланцевую (пыле
видНУЮ) золу, ключевую и озерНУЮ известь. 

Дозы внесенИJI извести различны и зависят от механичес
кого состава почвы, ее кислотности, выращиваемой культу
ры, а также от пр1IМСНJ1емого известкового материала 
(табл. 1). 

1. Дозы извести, кr на 100 м2 

Почва 

рН 1 суrnивисТВII песчаиаа: супесчана rniDIИCTВJI 

До 4,5 30 35 55 70 
4,6 25 30 50 65 
4,8 20 25 45 60 
5,0 15 20 40 55 
5,2 10 1 5  35 50 
5,4-5,5 10 15  30 45 

Известь вносит осенью или весной под перекопку почвы 
один раз в 6-8 лет, после чего снова о пределлют кислотность 
почвы и, если необходимо, повторлют известкование. При 
этом надо иметь в виду, что известь-пушонку одновременно 
с навозом вносить иелЬЗJI, так как это приводит к потере 
азота в виде аммиака. Их заделывают в почву раздельно. Из
весткующий материал равномерно разбрасывают по поверх
ности почвы. 



УДОБРЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Плодово-ягодные и овощные культуры очень требо
вательны к IDiодородшо почвы, так как с урожаем выносят 
много питательных веществ . Для их воспоJПlения и накоп· 
ления необходимо систематически вносить органические и 
минеральные удобрения. 

ОРГАН ИЧ ЕС КИЕ УДО&РЕН ИR 

К органическим удобрениям относят навоз, перегной, 
навозную жижу, птичий помет, торф, компосты и др. 

Подсталочный навоз. Состоит из твердых и жидких вы· 
делений сельскохозяйственных животных и подстилочньiХ 
материалов {торфа, соломы, опилок) . Ценность навоза за· 
висит от вида животньJХ, подстилки и способов хранения. 

В 1 т свежего навоза содержится в среднем 4,5 кг азота, 
2 кг фосфора, 5 кг калия, 4 кг кальция. Кроме того, навоз 
содержит все необходимые растениям микроэлементы. Это 
основное органическое удобрение продолжительноrо дей· 
ствия. Прибавка урожая при внесении навоза на легких поч· 
вах наблюдается в течение 3-4 лет, на тяжелых - 5-6 лет. 

Необходимо правильно хранить навоз. Лучший способ -
холодный {в IDiотных штабелях) , благодаря которому мень· 
ше теряется азота и других питательных веществ.  Для та· 
кого хранения отводят специальную площадку с уплотнен· 
ным грунтом, а если грунт песчаный - подстилают пленку, 
на которую укладывают торф слоем 25-30 см или резаную 
солому для впитывания навозной жижи. Навоз укладывают 
в штабель шириной 2 м, высотой 1,5 м и произвольной дли· 
ной и хорошо утаптывают. Ютабель укрьmают торфом, а при 
отсутствии его слоем почвы 20 см. При непродолжительном 
хранении в весение-летний период его можно укрыть поли· 
этиленовой пленкой в один-два слоя. Чтобы пленку не еду· 
ло ветром, на края ее кладут тяжелые предметы или прика· 
пывают их. 

Навоз следует доводить до полуперепревшего состояния 
и в таком виде вносить в почву под садово-огородные куль· 
туры. Вносят его осенью или весной в зависимости от выра· 
щиваемой культуры и механического состава почвы. Под 
ранний картофель и рано высеваемые и высаживаемые куль· 
туры на глиниСТЬJХ почвах навоз нужно вносить при осен· 
ней перекопке почвы. Под поздние культуры {огурец, ТЫК · 
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ву, кабачок, патиссон, позднюю капусту) на песчаных поч
вах доnустимо вносить навоз и при весенней перекопке. До
за внесения навоза в среднем составляет 4-6 кг на 1 мz .  

Перегной. Получают при полном разложении навоза и 
различных растительных остатков (листьев, травы и др.) . 
Он отличается повЬШiенной концентрацией питательных 
элементов в достуиной для растений форме. Это ценное ор
ганическое удобрение. Его применяют для приготовпения 
теплично-парниковых грунтов, горшечных и почвенных сме
сей для выращивания сеянцев, рассады, мульчирования, до
бавления к оочве при посадке деревьев, кустарников и цве
точных культур. Доза внесения перегноя в среднем состав
ляет 2-3 кг на 1 м2 .  

НaвoЗIIIUI жижа. Это быстродействующее, в основном 
азотно-калийное удобрение. В ней в среднем содержится 
0,3 % азота, 0,4 % калия и около 0,1 % фосфора. Азот и ка
лий в жиже находятся в растворимой форме, легкодоступ
ной для питания растений. 

Навозную жижу применяют для подкормки садовых 
и овощных растений в период вегетации, разводя ее в воде 
в соотношении 1 : 5, в приготовленив торфожижевых компос
тов. Чтобы повысить удобрительную эффективность раст
вора навозной жижи, в нее добавляют фосфорные удобре
ния, например суперфосфат в дозе 30-50 г на одно ведро 
( 10 л) .  

ПТJNий помет. Быстродействующее органическое удоб
рение с высоким содержанием основных элементов питания, 
которые находятся в легкодоступной для растений форме. 
Продолжительность его действия - приблизительно год. В 
свежем сыром курином помете содержится 1 ,6 % азота, 1 ,7 %  
фосфора, 0,9 % калия, в термически высушенном - в два 
раза больше (соответственно 4,5 3 ,6 1 ,7 %) . Вьmускаемый 
шицефабриками сухой помет представляет собой сыпучее 
гранулированное удобрение и в отличие от сырого обладает 
рядом положительных свойств : не содержит всхожих семян 
сорняков, возбудителей болезней, не имеет резкого, непри
ятного запаха. 

Хранить свежий птичий помет следует, как и навоз под
стилочный, плотным (холодным) способом, компостируя 
его при укладке в ппабель с различными поглощающими 
влагу материалами :  торфяной крошкой, древесными опил
ками или соломенной резкой в соотношении 3 :  1 (по массе) . 
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Сухой помет надо хранить васьшью в полиэтшtеновых мefJJ" 
ках, бочках, яlЦИI(ах, защищенных от увлажнения. 

Птичий помет используют для удобрения овощных и са· 
довых культур как в натуральном виде для основной зап
равки, так и разведенный в воде для подкормки. Доза вне
сения сыроrо помета в расчете на 1 м2 0,4-0,5 кr, cyxoro -
0,2-0,3 кr. Разбрасывать ero по поверхности участка надо 
равномерно и сразу же заделывать в почву. Для жидких под· 
кормок птичий помет разводят водой непосредственно перед 
внесением в соотношении 1 : 1 0  и тщательно перемешивают. 
Доза cyxoro помета вдвое меньше, и ero разводят водой за· 
ранее, чтобы питательные вещества смоrли хорошо раство
риться. 

Торф. Содержит значительное количество орrаническнх 
веществ (верховой и переходный 94-96 %, низинный 72-
94 %) . Однако не любой вид торфа пригоден в чистом виде. 
Еспи торф имеет нейтральную реакцию и в ero золе мноrо 
кальция, он пригоден для удобрения; если же реакция кис· 
лая и в ero золе мноrо железа и алюминия, то торф для удоб· 
рения непригоден. Прежде чем вносить в почву торф, надо 
проверить ero агрохимические свойства. Верховой (сфаr· 
новый) торф самый кислый: рН 2,8-3,6, низинный имеет 
рН 4,8-5,8, а иноrда и нейтральную реакцию, что объясняет· 
ся довольно высоким содержанием кальция. В последнем 
случае торф можно использовать в чистом виде для извест· 
кования. 

Для удобрения садово-оrородньtх участков нужно при· 
менять только хорошо выветрившийся низИННЬIЙ торф с вы
сокой степенью разложения (35-60 %) , содержащий более 
5 % кальция или более 2 % фосфора. Доза внесения торфа -
1-2 ведра (4-8 кr) на 1 м2 .  Сухой пылевидный торф перед 
внесением в почву надо увлажнять. 

Торфо-навозвый компост. Гото:ьят ero из всех видов 
торфа, влажность которых не превышает 60 % (воздушно
сухой) , при соотношении торфа и навоза 3 : 1 - 4 : 1 .  Слой 
торфа и навоза поочеоедно укладывают в штабель шириной 
2-3 м, высотой 2 м, длина штабеля произвольная. Вначале 
укладывают на Шiощадке торф слоем 30-40 см и на неrо рав· 
номерно навоз слоем 10-15 см. Ютабель завершают слоем 
торфа 20 см. УlDiотнять ппабель не нужно. Рыхлая укладка 
способствует лучшему доступу воздуха, что ускоряет раз· 
ложение орrаническнх веществ. 

В сухую поrоду штабель промачивают навозной жижей 
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ипи- водой. В течение лета его несколько раз перелопачивают. 
Через 4-5 месяцев компост готов к употреблению и по свой
ствам сходен с навозом. 

Торфо-навозный компост вносят при перекопке почвы 
в дозе 3-4 кг (примерно полведра) на 1 м2. 

-

ТорфоофеК8111о10dЙ компост. Быстродейс'IВующее органи
ческое удобрение, содержит в среднем 0,7 % азота, 0,3 %  фос
фора и 0,3 % калия. При компостировании фекалия с торфом 
снижаютсs потери азота, ycтpaRJieтCJI неприяmый запах, _ .в 
результате получаетСJI сыпучее, удобное длs применекия 
удобрение. Длs приrотовл енИJJ таких компостов на 1 т ни
зинного торфа берут 0,5 т фекалиs, а на 1 т верхового ( сфаг
нового) - до 2 т. 

Способ закладки компостной кучи следующий. В куче 
торфа делают воронкообразное углубление, в которое (при 
указанном соотношении) вносят фекалий. После того как 
фекалии впитываются, сверху насыпают торф слоем 20 см. 
Компосmую кучу не уплОТНJIIОт, чТобы в ней поДНJJЛась тем
пература (около 70°С) . Под действием высокой температуры 
в компосте погибают sйца гельминтов, многие возбудители 
болезней. Позже компост несколько раз перелопачивают, 
чтобы получить однородную массу. Испол ьзовать его как 
удобрение следует на второй год после закладки в дозе 2-
3 кг на 1 м2 при перекопке почвы. Из санитарных соображе
ний торфафекальный компост не следует вносить под эем
лsннку и овощи, которые употребЛJJют в пищу в свежем 
виде. 

Опилки древеmые. Садоводы-любители используют их в 
качестве р ыхлящего ор ганического материала ДJIJI внесенИJJ в 
почву, приготовпения компостов, а также для мульчирова
ниs посевов и посадок . Чтобы повысить воздухопроницае
мость и влаrоемкость почвы, опилки вноСJiт при перекопке 
в количестве 2-5 ведер на 1 м 2  (на тяжелых глинистых поч
вах больше , на легких песчаных - меньше) . Однако вносить 
только опилки, без минеральных удобрений, не следует, 
так как, минерализуясь, они поглощают из почвы азот и по
нижают ее Шiодородне. Чтобы восполнить потери азота, к 
опилкам добавл яют минеральные удобреНИ.II с повышенной 
дозой азота. На одно ведро опилок вносят 30 г мочевины или 
70 г сульфата аммония, 20 r суперфосфата и 10 r хлористо
го· калия. В связи с тем что опилки· имеют кислую реакцию 
(рН 3-4) , их нейтрализуют, добавлJIJI 1 20-150 г молотого 
мела или гашеной извести на одно ведро опилок . 
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Удобрениs тщательно первмешивают с ОПИJП(ами, после 
чего BHOCJIT в почву, в компост или используют для. мупьчи
рования. 

В компост опилки виоСJiт слоем 1 0- 1 5  см, при мупьчи
ровании толщина слоя опилок вокруг растений должна сос
тавлять 2-3 см. 

М ИН ЕРАЛЬНЬI Е УДО&РЕНИЯ 

Азотнь1е удобрении 

Аммиач:нал ce.mrrpa (азотнок ислый аммоний, нитрат ам
мошm) содержит 34- 35 % азота . Выпускается: в виде белых 
гранул, чешуй. Хорошо растворяется: в воде и быстро дей
ствуст на ра стеm1е . Обладает повышенной rиrроскопичностью , 
nри хр:шеюш слеживается:, поэтому хранить ее нужно в су
хом месте. С торфом, оmmками, соломой и другими органи
ческими материалами смешивать нельзя, так как возможно 
сам<rnозrоранне. Способствует подкислению почвы, позто
му даmюе удобрение применлют на известкованных почвах . 

Доза состзвляет 1 5 -25 r на 1 м 2 .  Запрещено вносить под 
оrурцы, кабачки, патиссоны и тыкву, так как способствует 
накоnлению нитратов. 

Мочевина (карбамид) . КонцентрироваЮiое азотное удоб
рение-, содержит 46 % а зота . ВыпускаетСJI в виде шарообраз
ных белых rранул. Хорошо растворяется в воде, при хране
нии слеживается. Используют в качестве основного удоб
рения с заделкой в почву под лопату, а также для некорневых 
подк ормок . В первом случае доза составляет 10-20 г на 1 м2 , 
в о  втором в 1 0  л воды растворяют 50  г мочевины и этим 
раствором оnрыскивают растения на площади 1 00  м 2 .  

Сулъфат аммонии (сернокислый аммоний) . Кристалли
ческое вещество белого или серого цвета, хорошо растворяет
ся в воде, содержит 20,5-21 % азота. Хорошо удерживается 
nочвой, позтому его можно вносить осенью в качестве основ
ного удобрения, а в период вегетации растений и как под
к ормку. Сульфат аммония подкисляет почву, поэтому его на
до вносить на известкованных почвах. Доза внесения 25-
4О г на 1 м2 . 

Ватриевu селитра (нитрат натрия, азотнокислый нат
рий) . Содержит 1 6-1 6,5 % азота. Мелкокристаллический по
роток сероватого или желтоватого цвета. Удобрение щелоч
ное, легко растворяется в воде. Хранить натриевую селитру 
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нужно в сухом месте. Исnользуют как основное удобрение и 
в качестве nодкормки. Доза состаВЛJiет 30-50 г на 1 м2. 

Кальциева.а: cemnpa (нитрат кальция, азотнокислый каль· 
ций) .  Содержит 15,5 %  азота, выnускают в виде гранул. Удоб· 
рение щелочное, очень гигроскоnичное, nоэтоМУ хранят 
его в сухом nомещении в заводской таре или в туго завязан· 
ных nолиэтиленовых мешках. Доза 30-50 г на 1 м2 . 

Фосфорные удобрен ИА 

Суnерфосфат. Труднорастворимое удобрение, вьшускают 
в виде nopowкa светло-серого цвета и гранул. Содержит 1 9-
19,5 %  достуmtой фосфорной кислоты из аnатита и 14 % 
из фосфорита. Кислотность nочвы суnерфосфат не nовышает, 
так как содержит сернокислый кальций (гиnс) . Доза 40-60 г 
на 1 м2 . 

Обогащевный суnерфосфат. Выnускают в виде nорошка 
и гранул, содержит около 24 % достуnной фосфорной кис
лоты. Применяют его так же, как nростой суnерфосфат, nри
мерно в той же или в nолтора раза меньшей дозе. 

Двойной суnерфосфат. Вьшускают в виде светло-серых 
гранул, содержит 45 % растворимой фосфорной кислоты. 
Применяют его, как и nростой суnерфосфат, nод все куль
туры, но доза в два раза меньше. 

Томаспшак. Порошок темного цвета, содержит 14 %  раст
воримой -фосфорной кислоты, в воде нерастворим. Удоб
рение щелочное, эффективно при внесении на кислых извест
кованных дерново-nодзолистых почвах nод осеннюю глубо· 
кую перекопку в дозе 50-80 г на 1 м2.  

Фосфориrвая мука. Труднорастворимый nорошок тем
но-серый или бурый разных оттенков, содержит 19-30 % дос· 
тупной фосфорной кислоты. Используют в качестве основ
ного удобрения. Нельзя применять одновременно с известью. 
Вносят ранее (до известкования) или в разные слои почвы: 
например,  известь под лоnату, а фосфоритную муку под граб
ли или наоборот. 

Калийные удобрения 

Хлорид калия. Кристаллический порошок белый с се· 
роватым оттенком или розоватый, содержит около 60 % 
окиси калия. Под все культуры лучше вносить осенью nод 
nерекопку в дозе 15 -20 г на 1 м2 . 
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Кamdвu соль. Смесь хлористого калиа: с молотым сиnь· 
ВШiиrом. Содержит ЗО или 40 % окиси калиа:. Лучше вносить 
осенью в качестве основного удобрениа: из расчета 40 или 
30 г на 1 м2 (в зависимости от содержаниа: калии) . 

Сульфат калиа:. КоJЩентрнрованное калийное удоб
рение. Представляет собой кристаллический сьтучий белый 
порошок с желтым оттенком, хорошо растворяется: в воде, 
содержит 48 % окиси калии. РекомендУется: под культуры, 
не переносящие избытка хлора (картофель, бобы, горох, 
фасоль) . На это удобрение положительно реагируют овощные 
культуры семейства крестоцветные (капуста, брюква, редь
ка, редис, репа) . Доза 20-25 г на 1 м2.  

Калвйво-ма111Иевый концентрат (калимаr) .  Серый поро
шок , содержит в первом сорте калиа: 19 % и магниа: 9 %, во 
втором - соответственно 17,2 и 8 %. Рекомендуется: для: вне
сения: под культуры, не переносящие избытка хлора, а так
же выращиваемые на легких почвах. Доза 40-45 г на 1 м2.  

Сульфаr кaлИJI-мai'IIIIR (калимаrнеэии) . Выпускается: в 
виде rрая:ул, содержит в первом сорте окиси калии 30 %  и 
окиси маrниа: 1 О %, во втором - соответственно 28 и 8 %. 
Доза 25-30 г на 1 м2. 

Калий уrлекисп:ый (поташ) . Содержит 55  % окиси ка
лиа:, не содержит хлора, рекомендУется: для: внесения: под 
картофель на кислых почвах. 

Зола. Ценное удобрение, содержит оаювные макроэле
менты (калий, кальций , маmий, фосфор) и большой набор 
микроэлементов (железо, бор, медь и др.) . Наличие в золе до
вольно большого количества кальция: позволяет использовать 
ее для: нейтрализации почв. Хорошо отзываются: на внесение 
золы картофель и корнеплоды, капуста, смородина и друrие 
культуры. На 1 м2 вносят до 0,3 кг растительной, 0,7 кг дре
весной и до 1 кг торфяной золы. Применять ее можно осенью 
и весной. Хранить золу нужно в сухом помещении. 

Маrниевые удобрен ия 

Недостаток маrнии проя:вля:ется: прежде всего на дериово
подзолистых песчаных и супесчаных кислых почвах, а так
же в субстратах защищенного грунта. Магниевые удобре· 
ииа: в первую очередь вносят под томаты и оrурцы в защи
щенном грунте. 

Доломитовая: мука содержит около 20 % маrниа: и 28 % 
кальция:. Ее используют в качестве магниевого удобрения: 
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и дru1 известковаииа: кислых почв. Как удобрение ее вносgт 
при перекопке почвы в дозе 20-30 г на 1 м2,  а как известко
вый материал - в  дозе 1 50-300 г в зависимости от кислот
ности почвы . 

Комnлексные удобрено 

Комплексные удобрения содержат два или три основных 
питательных элемента. Кроме того, в их состав иногда вво
дит и микроЗJiементы. Вносят под оwовную обработку вес
ной и в виде подкормок в период вегетации садовых и овощ
ных растений. 

Аммофос. Содержит 44-('2 % доступной .фосфорной 
к ислоты и 1 0-1 1 % азота. Вьmускается в виде гранул и пo
poun<a. Доза 20-30 г на 1 м2 . 

Диаммофос. Содержит 46 % доступной фосфорной кис
лоты и 18 % азота. Рекомендуется для внесения в нейтраль
ную почву весной при основной обработке под все овощные 
культуры. Норма внесения 20-30 г на 1 м 2 . 

Селитра калиеваJI. Кристаллический порашок темно
серого цвета, содержит 46 % окиси калия и около 14 % азота. 
Рекомендуется ДJIJI внесения под культуры, не переносящие 
хлора, и обязательно весной, так как в ней содержится легко
растворимый азот. 

Нитроаммофоска. Содержит 1 3-17 % азота, 17-19 % 
фосфорной кислоты и 17-1 9 % окиси калия. Доза 50-60 г 
на 1 м 2 .  

Ниrрофоска. Содержит 1 1  % азота, 1 0 % фосфорной к ис
лоты и 1 1  % окиси калия. Доза внесеиия 7 0-80 г на 1 м 2 .  

Смеси удобрений ДЛJ1 садовых и огородных расrеиий 
(табл. 2) .  Их вносят осенью ШIИ весной под лопату в ка· 

честве основного удобрения, а в период вегетации растений -
в виде жидких подкормок . При основной обработке вносgт 
8 0- 1 00 г смеси на 1 м2 , а nри жидких подкормках в 1 0  л 
воды растворяют 20-40 г смеси, в зависимости от возрас
та растений. Хранить их нужно в сухом месте. 

Крисrаллвв (растворш1) . Быстро растворяющееся мине· 
ральное удобрение, содержит азот, фосфор и калий. Промыш
ленность выпускает кристаллин четырех марок с содержа
нием доступных растениям азота от 1 0  до 20 %, фосфора от 
2,2 до 17,5 % и калия от 8,3 до 1 6,6 %. Крясталлин лучше 
применять ДЛJ1 подкормки растений, выращиваемых в защи· 
щенном грунте. 

30 



2. Хнмll'lеСКвi состав смеееi удобрений, % 

Смесь удобрений 

ОгороднаJJ 
Цветочная 
Плодово-ягодная · 

МикроудобренМR 

Азот 

6,0 
6,4 
6,0 

1 Фосфорвu 
киспота 

9,0 
9,6 
9,6 

Окись 
калии 

9,0 
6,4 
7 ,5 

Действующее вещество микроуцобрений - микроэлемен· 
ты (бор, медь, железо. марганец, ЦШIК и др.) ,  которые нахо· 
дится в nочве в очень малых количествах . ОШI входит в сос· 
тав ферментов и активизируют биохимические процессы 
растений. Микроэлементы nредохраняют растения от болез· 
ней, усиливают процессы омодотворения, mодообразования, 
усвоенив: питательных веществ . Поскольку дозы микроуцоб· 
рений НИ!Пожно малы, их используют в предпосевной обра· 
ботке семян, для некорневых и корневых nодкормок (табл. 

з ) .  
3 .  ДОЭЪJ и способы внесении микроудобревий, r на 1 п воды 

Удобрении 

Сульфат цинка 
Марrаицовокиспый калий 
Борная киспота 
Сульфат меди (медный купорос) 
Мопибдат аммония 
Суnьфат жепеза (жепезиый 
купорос) 

Предпос евная Н екорие- Внесение 
обработка ваи под- в почв у 

с емин  

0,30 
0,20 
0, 10 
0,05 
0,20 
0,10 

кормка 

0,2 
1 ,0 
0,2 
0 , 1  
0, 3 
0,5 

0,10 
0,10 
0,05 
0,03 
0,03 
0,10 

Борсодержащие удобрения наиболее эффективны на 
дерново.nодзолистых и торфяных почвах. При недостатке бо· 
ра в почве приостанавливается рост и развитие растений. У 
цветной каnусты, свеклы, брюквы и модовых культур раз· 
вивается гниль сердечка. Для предупрежденив: этого заболе· 
ваиия nрименяют некорневые подкормки рассады цветной 
капусты, всходов свеклы и брюквы, mодовых и ягодных 
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::С 4. ДouycТIIIIOCt'lo см...-а удобревd 

.Аммвач- Суnьфат Мочеви· С упер- Суперфос· Хлор не· Суnьфат Из· Навоз, 
H&II Ce- аммОИИII •а (кар· фосфат фат rрану- тый ка- KIIJJНII весть, П'l'ИЧИЙ 
питра бамиц) простой пирован- пий, ка- АС)ЛО• помет 

УАС>бр•ие вый, двоi· пийи• мит, 
вой в сот. MOII MO• 

вейтрапи- no'l'ble 
ЗОВ8ВJ11а1Й 

Аммвачнаи селитра мсз мспв не не мспв МСПВ мспв не не 
Суm.фат аммоиu мспв мсэ мспв МСЗ мсэ мсз мсз не не 
Мочевина (карбамlfД) не мспв мсз не мспв мспв мспв не м сп в 
Суперфосфат просrой не мсз не МСЭ мсз мспв МСЗ не мсз 
Суперфосфат rравупвроваи- мспв МСЗ мспв мсз мсз мспв мсэ не МСЗ 
вый, двойной в вейтраJJвэо-
В11111ЫЙ 
Хпорвстый капвй, кamdlнaJr MaiB мспв мспв мспв мспв мсз мсз не мсз 
COJIЪ 
Суm.фат :кanu мспв мсэ мсз мсэ мсэ мсз мсз не мсз 
Иэвес:ть, допомит, меп моло- не не не не не мспв м сп в мсз не 
тые 
Навоз, 11Т11Ч11Й помет не не м сп в мсз мсз мсз МСПВ не мсз 

YCIIOMЪJe о6оэн4vения: НС - нenr.u смешивать; МСПВ - моасно смешивать перед ввес81Нем; МСЗ - можно смеши, 
ватъ эабпаrовремевво. 
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растений 0,02 %-ным раствором борной кислоты (2 г на 1 0  л 
воды} *.  

Медные удобрения в виде размолотых пиритных (колче
данных} огарков и медного купороса рекомендуется приме
нять на осушенных торфяниках, отличающихся низким содер
жанием доступной меди. 

Недостаток меди служит причшюй слабого хлороза мо
лодых листьев . У салата, IШIИНата, гороха, свеклы белеют кон
чики листьев , рост их замедляется. У древесных плодовых 
к ультур (яблоня ,  груша, слива} рано прекращается рост 
верхушечных почек. 

Пиритные огарки вносят в почву один раз в 5-6 лет в 
дозе 50 г, сульфат меди - 1 г на 1 м 2 .  Для некорневой под
кормки вегетирующих растений используют 0,01 о/о-ный раст
вор медного купороса (1 г на 1 0  л воды} . 

При недостатке железа преждевременно желтеют листья 
(хлороз} и отмираюt: побеги. Наблюдается это чаще на кар

бонатных почвах с щелочной реакцией, богатых кальцием. 
Особенно страдают от недостатка железа яблоня, груша, сли
ва, малина, картофель, томаты. Восполнить недостаток это
го микроэлемента можно за счет опрыскивания растений 
раствором железного купороса (5 г на 1 0  л воды} . 

Марганцевые удобренЮI применяют на карбонатных и 
избыточно известкованных почвах под горох, фасоль и свек
лу. Используют 0,1 %-ный раствор сульфата марганца в виде 
некорневой подкормки и при обработке семян. 

На нейтральных карбонатных, известкованных, а также 
на легких почвах плодовые культуры хорошо реагируют на 
внесение цинка. Цинковые удобрения применяют в виде 
сульфата цинка методом непосредственного внесения ero 
в почву ( 1 г на 1 м2) . 

В таблице 4 приведена допустимость смешивания удобре-
ний. 

&АКТЕРИАЛЬНЫ Е  УДО&РЕН ИЯ 

Бактериальные препараты содержат высокоактивные 
микроорганизмы, которыми обогащают прикорневой слой 
почвы для: улучшения условий роста и развитЮI растений. 

* При некорневых подкормках микроудобрекiUIМи расход раст
вора 0,5 л на 1 м2. 
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Виrрагии. Препарат содержит бактерии, которые обла
дают способностью усваивать азот воздУха. Применяют дm1 
бактеризации семян гороха, фасоли и друrих бобовых расте· 
ний. 

Аэоrоба:ктерин. Азотобактерии, содержащиесв в препара
те, усваивают азот из воздуха и превращают ero в орrаии
ческое вещество, используемое растением. Применяюt дли по
вьппения урожайности овощных культур. 

Фосфороба:ктерин. Препарат, содержащий бактерии, спо
собные превращать фосфор органических соединений в дос· 
тупную растениям форму. 

Препарат АМБ ПримеНJПОт на бедных органическим ве
ществом дерново-подзолистых почвах для обогащении их по
лезными микроорrанизмами при выращивании овощных 
к ультур и картофеля . 

Способ употребления бактериальных препаратов указан 
на этикетках бутьток и банок , в которых их выпускают. Эти 
удобрении приобретают в год использовании и хранит при 
температуре 5 . . . 1 5° С .  Оrкрывают емкости с бактериальны· 
ми препаратами перед употреблением . 

ОБРАБ ОТКА ПОЧВЫ 

Дли садовых и овощных культур , отличающихси повы· 
шеиной требовательностью к влаге и питательным веществам, 
необходимо создавать глубокий (35-40 см) плодородный 
слой почвы. Особенно он необходим для. осваиваемых эемелъ· 
ных участков с подзолистыми почвами, где естественный 
(природный) переrнойный. слой не превышает 5 - 1 0  см. Что
бЬI его увеличить , почву обрабатывают с постов.нным ежеrоц· 
ным захватом нижележащего оподзоленного горизонта на 
2 -3 см. При этом вносят и заделывают под лопату или плуr 
органические и минеральные удобрении, а если почва кислая, 
то и соответствующее количество извести. 

Обработкой почвы обеспечивают доступ влаги и воздУ· 
ха в корнеобитаемый слой, создают благоприятные условии 
дли нормальной жизнедеятельности полезных микроорп· 
низмов, разлагающих органическое вещество, очищают от 
сорняков , уничтожают вредителей и возбудителей болезней. 
Она необходима также дли заделки органическ их  и мине· 
ральных удобрений после � внесении, длв. соответствующей 
подготовки почвы к посеву или посадке. 
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Опредепеиие готовиосrи почвы к обработке. Перекопку, 
рыхление и выравнивание поверхности почвы вьшолняют 
при ее готовности, или спелости. Эти приемы нельзя начШiать 
CJUUIIКOM рано, ко:r:да почва переувлажнена, мажется, а не 
рыхлится, прж 'копке прилипает к лопате, но нельзя и запаз· 
цывать с обработкой, Юlаче почва пересохнет. В обоих случаях 
ухудшается структура почвы, поверхность получается глы· 
бистой, с к рупными комьями, которые трудно поддаются 
последующей разделке. 

Практически почва считается готовой для обработки, или 
спелой, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая 
рукой в комок, ПР#{ свободном падении с высоты 1 м равно
мерно разваливается. Почва считается неспелой, если ком 
после падения на землю сплющивается в лепешку, но не рас
падается на части. Если же он легко рассьшается, значит, поч
ва пересохла. 

Основными Шiструментами для обработки почвы у са
доводов-любителей rюка еще остаются лопаты, садовые ви
лы, грабли, мотыги и рыхлители различных конструкций. 
Они должны быть исправными, плотно насажены на черен
ки, остро наточены и подобраны по росту (последнее особен· 
ио облегчает работу) . Если rюставленная вертикально лопаrа 
(или вилы) в ерхним обрезом черенка упирается в локоть 
согнутой руки, значит, она подобрана nравильно. 

Для удобства верхний конец рукоятки следует закруг· 
лить на полусферу или укрепить на нем · упорную гладкую 
поперечную планку (если такой не было) . Песчаную и супе
счаную почву лучше перекапывать лопатой с прямоугольным 
полотном, а глШiистую и суглшtистую - целЮiной, с округ
лым или остроконечным полотном. Грабли, мотыги и рых
лители должны быrь с достаточно длинными черенками, что
бы можно было работать не наклоняясь. 

В зависимости от типа и механического состава почвы на 
садово-огородных участках применяют различные способы ее 
обработк и. 

Обработка почвы на целинных и !lаЛежвых участках. Под 
садово-огородные участки выделяют, как правило, еще не 
освоенные земли с малопродуктивным естественным плодо
родием, часто с сильнопересеченным рельефом, заросшие 
кустарником . Освоение их надо начинать с культуртехиичес· 
к их работ, и лишь после этого можно nриступать к их окуль-
1'уриванию - обработке почвы, внесению удобрений и др . 

Комплекс культуртехнических работ включает выкорче· 
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ВЫВсiИИе кустарНШ<ов, уборку камней; IПiей и других посrо
ронних предметов , выравнивание есrесrвенного или искус· 
ственного микрорельефа учасrка . При вьmо1П:Iении этих ра· 
бот необходимо сохранить верхний Wiодородный слой почвы. 
Там, где он бьт снят при выравнивании, его надо вернуть на 
то же месrо, чтобы Wiодородие почвы быяо одинаковым 
на всем учасrке. 

Многолетние залежные земли, луга, пойменные почвы 
содержат большой запас органических соединений в виде 
покрывающей их дернины, которая, разлагаясь, дает много 
питательных вещесrв и улучшает сrруктуру почвы. 

Залежные и целинные земельные участки нужно ос· 
ваивать заблаговременно и использовать под посадку садо· 
вых и огородных расrений на второй-третий год. При обра· 
ботке задервеиных участков уничтожают многолетние сор· 
няки - пырей ползучий, осот, одуванчик и другие, широко 
распространенные в почвенио-климатических условиях. Не· 
черноземной зоны. Одновременно обогащают почву органи
ческими и минеральными удобрениями. 

Весной или летом задерненный участок перекапывают 
на глубину 8-10 см, при этом перевернутую дернину тща
тельно размельчают лопатой и в таком состоянии осrавляют 
до осени. Осенью участок перекапьmают повторно, но уже 
на глубину 18-20 см. При этом размельченная дернина, по
падая в глубокий слой почвы (18-20 см) , не прорастает и 
разлагается. 

Следующей весной обработка целины сводится к пере· 
к опке почвы на глубину 1 0-1 5 см, чтобы внесенные осенью 
органические удобрения и дернина оставались в нижнем слое 
и не были вывернуты лопатой на поверхность . Вслед за пере· 
копкой почву раздельmают граблями, выравнивают, после 
чего высевают или сажают растения. 

Осенью после уборки предшествующей культуры почву 
перекапывают на полную глубину плодородного слоя. К это
му времени дернина уЖе разложится и корневищные сорил· 
ки погибнут. Дальнейшая обработка такая же, как на мяг
ких, уже обрабатываемых почвах. 

Если задерненны:й участок предполагают использовать 
для посева или посадки в том же году, его готовят иначе . 

Обработка легких песчаных и супесчаных почв. Весной 
участок вскапывают на ПОJП:IУЮ глубину Wiодородного слоя, 
вьmорачивая IDiacты дернины с корнями сорных расrений на 
поверхность. 
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Через несколько дней, после обветривания и просушки 
почвы, приступают к вычесыванию корневшц пырея и других 
сорных растений. Всrречающиеся при этом личинки вреди
телей выбирают из почвы и уничтожают. Для отряхиван.ия 
земли с корней сорных растений используют садовые вилы (с 
плоскими зубьями) . Собранные корни сорняков подеуши
вают в кучах, а затем сжигают. Золу используют как удобре
ние. Почву выравнивают граблями, после чего присrупают 
к посеву или посадке. 

Обрабслка тяжелых Г.JIIIJIИCТЫX и суглинистых почв. Об
работку выполняют после удаления дернины. Весной дерн 
нарезают острой лопатой небольшими плитами длиной и ши
риной 20 см, толщиной 8-10 см и складывают в шrабеля в 
стороне or обрабатываемого участка. На освобожденный 
от дернины участок вносят органические и минеральные удоб
рения и заделывают их под лопату на полную глубину пло
дородного слоя почвы. Вскопанный участок сразу же разде
льmают граблями, выравнивают поверхность почвы и произ
водят посев или посадку. 

Если почва имеет повышенную кислотность, то при ук
ладке в шrабеля слои дерна, уложенные травой вниз, пере
сыпают известью. Дозу извести устанавливают по значению 
рН, используя IПIДИI<аторную бумагу и расчетную таблицу 
(см . табл. 1 , с . 19) . 

Для лучшего разложения и повышения питательной цен
носrи дернины ее следует переспаивать навозом или торфо
навозным компостом (толщиной 5-10 см) . Летом шrабель 
периодически поливают навозной жижей или водой, а осенью 
перелопачивают. Полученную дерновую землю, обогащенную 
органическими удобрениями, разбрасьmают ровным слоем 
на том же участке, где снимали дернину, или используют в 
защищенном грунте для выращивания рассады овощных и 
цветочных культур , подсьmки в посадочные ямы при зак
ладке сада. 

Обрабслка торфJIИЫХ почв. Осушенные торфяные поч
вы отличаются от вышеописанных минеральных высоким со
держанием органического вещества, поэтому в них следует 
вносить больше минеральных удобрений, чем органических. 
Кроме того, из-за большого количества органики они менее 
теплопроводны, особенно в верхнем сухом слое, медлен
нее оттаивают весной. Поэтому на таких почвах чаще наблю
даются поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Для устранения этих недостатков на участок осушен-
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ной торфяно·болотной почвы завозят песок и глину, равно
-мерно разбрасывают их по поверхности, а затем заделывают 
на uпык лопаты (около 25 см) . На участке низШIНоrо бо
лота вносят из расчета на 1 м2: 4 ведра песка, 2 ведра гли
ны, а на переходном- - соответственно 5 и 3. 

Пескованне и глинаванне резко улучшают водно-физи
ческие свойства торфяных почв. Улучшается их водныЙ< ре· 
жим, на 15-30 дней ран·ьше устанавливаются оптимальНJtlе 
температуры в корнеобитаемом слое почвы, значительно 
(на 400-450°С) увеличивается сумма активных температур 
за вегетационный nериод� уменьшаетс.�r вероятность поздне
в есенних и раинеосенних заморозков . 

В начале освоения торфяных почв минерализация орга· 
нического вещества иде.т медленно, в результате растения 
страдают из-за недостатка азота, которого 1r торфе содер· 
жится много, но в недоступной форме . Для ускорения рав
ложения органических веществ и перевода недостуnных для 
растений форм азота в доступные необходимо при пескова
нии и глинавании добавить небольшое количество навоза 
или компоста ( 1-1 ,5 кг на 1 м2) . Для повьпuенИЯI плодоро
дия почвы одновременно вносят микеральные удобреНWf в 
расчете на 1 м2 : 80-100 г огородной. смеси или 1 0- 15 r мо
чевины, 30-50 г суперфосфата. и. 15-20 г хлористого калия. 

В агрохимической лаборатории следует определить кис· 
лотпасть почвы и потребность ее в микроэлементах. Соглас
но данным анализа кислый торф надо известковать и внес:tИ 
соответствующие микроэлемешы. После внесения удобре· 
ний (под лопату) торфяной пласт разделывают и выравни
вают граблями, а затем поверхность почвы прикатывают глад
ким бревном или уплотняют деревянной трамбовкой, сделан
ной иэ доски. Этот прием предотвращает nepecьllfaниe и ВIЯ· 
в етривание торфа. 

На торфяных почвах выращивают :х.6ЛОдостойкие овощ
ные культуры и картофель. Теплолюбивые куль'liJ[ры: HR'. та
ких почвах; лучше удаются под- пленкой. Из; плодовых; можно 

культивировать я:rодные кустарники и землянику. Для пе

речисленных культур· уровень грукrовых: вод должен· бьпн. ие 
вьnие 1 м от поверхности почвы. При более· близком залега
нии грунтовых вод растения надо• высаживать на высокие гря
ды, гребни, холмы и· валы. 

Особенность обработки торфяной. почвы заключается: в 
том , что ее' не нужно рыхлитв, на ней не: образуется корка в 

течение всего вегет3'ЦИОнноrо периода. Однако необходима 
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постоянная -борьба с сорняками, в оообенности с мокрицей. 
Участок желательно освоить как можно .быстрее и заиять со
ответствующими культурами. Если это сделать трудно, то 
ero надо засеять травами (лучше бобовыми) . Травы осенью 
скашивают и заделывают з почву под лопату как зеленое ор
rаническое удобрение. 

Осушение участков при временном избьпочиом увлажне
нии. Такие участки обычно представлены rлинистыми, суrли
нистыми и подзолистыми почвами с водонепроницаемым 
или слабопронвцаемым подпочвенным rоризонтом .  Они отли
чаются переувлажнением плодородноrо слоя в весенний и 
осенний периоды. после таяния снеrа и выпадения осадков. 
В данном случае нужно выполнить мелиоративные работы 
для отвода поверхностных вод с участка. Для этоrо выка
пывают открьпые или эакрьпые канавы-собиратели, через 
которые вода направляется в отводные каналы мелиоратив
ной сети.  

Открьпые отводные канавы на участке рекомендуется 
устраивать вдоль дорожек , чтобы они не мешали при обра
ботке почвы. Их выкапывают шириной 1 2-18 см, rлубиной 
30--40 см. Чтобы канавы не осьmались, края их укрепляют 
rорбылями, ветками и друrими материалами. 

Закрытые канавы-собиратели лучше отводят избьпочную 
влаrу. Вдоль участка выкапывают канавки шириной в одно 
полотно лопаты, rлубиной 60-- 1 00 см и заполняют их пес
ком ,  rравием или друrими хорошо фильтрующими материа
лами до подошвы плодородноrо слоя. Вынутый при рьпье 
канавы слой переrноя засыпают вровень с поверхностью поч
вы. Остальную землю (подпочву) разбрасывают равномерно 
по всему участку или удаляют. Расстояние между открыты· 
ми или закрьпыми канавами-собирателями зависит от интен
сивности атмосферных осадков,  уклона участка, степени 
фильтрации воды и в среднем составляет 5-25 м .  

Обработка почвы на освоенных участках. Необходима 
осенняя перекопка почвы сразу после уборки той или иной 
культуры. Одновременно в почву заделывают орrаиические 
и часть минеральных удобрений. Лучшие результаты получают 
при ранней перекопке почвы в авrусте - сентябре. В этот пе
риод еще тепло, разрыхленная почва хорошо накапливает 
влаrу и питательные вещества, появляются всходы сория· 
ков ,  которые нужно уничтожать. Глубина перекопки должна 
соответствовать rлубине плодородноrо слоя почвы, в про
тивном случае можно вывернуть на поверхность подпочву, 
что может снизить урожайность культур. 
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Почву не разделывают, а ОС1авляют на зиму с гребнис
той поверхностью ,  чтобы обеспечить лучшее накоiDiение осен
них и зимних осадков. Яiiщi и куколки вредителей, находя
щиеся в нижних слоях почвы, при перекопке попадают на по
верхность и за зиму погибают. 

ВeceННJIJI обработка почвы на освоенных участках зак
лючается прежде всего в рыхлении поверхностного слоя поч
вы АЛЯ разруmеНИJI почвенной корк и, образовавшейся за 
зиму. Особенно это важно на глинистых и суrлинистых поч
вах. Рыхление предотвращает из лишнее испарение влаги и 
быстрое пересыхание почвы. 

Характер последУющей обработки зависит от механи
ческого состава почвы и выращиваемых культур. На песча
ных и с упесчаных почвах посев или посадку ранних куль
тур осуществЛJIЮт после рыхленИJI и выравнив8НИJI почвы, 
без предварительной перекопки. Под поздние культуры поч
в у  обязательно перекапывают, до перекопки постоянно рых
лят и уничтожают появляющиеся сорнJIКи. 

На глинистых и суглинистых почвах посев и посадку всех 
к ультур выпоЛНJiют после весенней перекошен почвы, так как 
за зиму она сильно YIDIOТНJieтcя. Пере капыв ать нужно на Э/4 
глубины осенней обработки, чтобы не вывернуть верхний 
сзiой почвы с семенами сорНJIКов. Вслед за этим почву рых
лт, выравнивают ее поверхность, причем особенно тща
тельно под посев мелких семян овощных и цветочных куль
тур. При посеве в грубо разделанную и невыровнеиную поч
в у  пояВЛJIЮТся неравномерные и изреженные всходы. 

Поделка rряд и гребней. Садово-огородные растеНИJI вы
ращивают, как правило, на ровной поверхности. Гряды и 
гребни целесообр азно примеНJiть на сырых, с близким зале
ганием грунтовых вод (менее 1 м) , недренированных участ
к ах и на глинистых почвах. При таком способе улучшается 
прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды. Для 
овощиых культур грJIДЫ делают шириной 1 00-1 20 см, вы
сотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почв ах. IIIирина до
рожек между ними 30-40 см, длина произвольная. Гребни 
после перекопки почвы нарезают лопатой на расстоянии 60-
70 см один от друrого ( произвольной длины) 

На грядах ряды располаrают в основном перпендикуляр
но их направлению, а на гребнях - продольно. На грядах луч
ше высевать семена, а на гребНJiх высаживать рассаду. Г ря
ды рекомендуется примеНJiть для подзимнего посева овощ
ных культур (морковь, петрушка и др .) , нарезают их осенью 
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Рис. 1. Поделка rряд и rребней (пунктиром показав уровень поверх
ности почвы до поделки rряд и rребней; размеры даны в см) 

после перекопки почвы. Весной они быстрее освобождаются 
от снега, лучше прогреваются, поэтому растения на грядах 
начинают вегетировать раньше. 

Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким 
плодородным слоем (до 1 5  см) . При нарезке гребней и гряд 
плодородный слой увеличивают за счет почвы, вьmутой из 
борозд и дорожек (рис. 1 )  . 

Земляные гряды, холмики и гребни применяют также 
при размещении плодовых деревьев и кустарников на участ
к е  с близким залеганием грунтовых вод (менее 1 ,5 м) и 
при временном затоплении участка во время весенних павод
ков .  Гряды и холмики насьmают плодородной почвой с этого 
же участка или привозной. Гряды делают шириной 1-1 ,5 м, 
высотой до 0,5 м, холмики - диаметром 1 ,5-2 м, высотой 
0,5-1  м. При посадке плодово-ягодных растений на искус
ственно насыпанных грядах и холмиках улучшаются условия 

Рис. 2. Схема поделки rребней для посадки Шiодовых деревьев (пувк
тиром показав первонаЧ8JIЬНЬIЙ уровень почвы; размеры даны в см) 
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роста корневой системы, в результате ускоряются рост· и 
развитие IDiодовых деревьев и ягодных кустарников. 

На малоокультуренных почвах с неглубоким IDiодород
ным слоем целесообразно увеличивать толщину его под кро
ной дерева за счет перемещения имеющегося слоя из междУ· 
рядий на приствольные круги или полосы. Этот прием, назы
ваемый гребневанием, осуществляют до посадки деревьев, 
после разбивки участка. В результате толщина IDiодородного 
слоя под кронами деревьев увеличивается вдвое по срав
нению с первоначальной (рис. 2) . 

После посадки Шiодовых деревьев почву в междурядьях 
окультуривают постепенно, внося органические и минераль
ные удобрения. Плодовые деревья на гребнях растут бысrрее, 
раньше вступают в Шiодоношение и более продуктивны. 

В ЕТРОЗАЩИТН Ы Е  НАСАЖДЕНИЯ 

Назначение их заключается в том, чтобы предохранить 
IDiодовые деревья и теiDiолюбивые овощные растения от 
вредного действия ветров. Размещают их по периметру зе
мельного массива (если он не имеет естественной защиты в 
виде леса) , оставляи свободное пространство в 1 2-15  м от 
границы периферийных индивидуальных участков садово
дов-любителей. При меньшем расстоянии защитные насаж
дения могут отрИЩtтельно повлиять на растения (затенение, 
проникиовекие корней на учасrок) . 

Защитные полосы должнь1 быть продуваемыми, позтому 
их закладывают из одних древесных пород, без кустарника. 
В защитных полосах достаточно иметь два ряда деревьев, а 
со стороны господствующих ветров - три ряда. Используе
мые для таких насаждений древесные породы долЖНЬI обла
дать быстрым ростом, долговечностью, не иметь общих вре
дителей с IDiодовыми деревьями и ягодными кустарниками. 
Наиболее подходящие породы деревьев для Нечерноземной 
зоны - липа, тополь, береза, клен остролистный, листвен
ница, пихта, ива серебристая. Деревья сажают на расстоянии 
2-3 м одно от другого в ряду и 3-4 м междУ рядами в за
висимости от их силы роста. Защитные насаждения выращи
вают в естествеиной форме. При разрастании их периодически 
прореживают. 

Для закладки ветрозащитных насаждений почва должна 
бытr. своевременно и глубоко обработана и удобрена. Только 
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при таком усповJШ -заЩИ'ПIЫе :насuщени хорошо paCJYl' и 

оnравдывают свое вазначение. 

ПЛАНИРОВКА И РАЗБИВКА УЧАСТКА 

Приусцдебный и дачный участки фyш<:ЦJJ.IOIWIЬIIO цешvr 
на палисадник , хозяйственный двор, место д.ла о�дwх;а. ппо
цовый сад и огород. 

Организацию терршории начинают с планировки, rcoro
pyю предварительно вьшолняют .на бумаrе. Если АQМ Y'JOO 
построен, то он служит оmраввой точк ой n Щiане разбиаки 
участка. Для этого на изображенную в маспп;абе конфпу
рацию учасrка наносят контуры дома и других построек, 
отмечают места, где уже посажены дере:вЬl[ и !КУСта.рни11.1И. 

На осваива.емом земелhНом участке необходимо пре� 
всего наметить место постройки жилого дома. Жилой дом 
.ивдивидуальноrо пользования в сеn&ской месmосrи, соро
дах и рабочих. пооешсах располагают, как nравшrо. фасадом 
на улицу, а nеред ним остаВЛJIЮr .полосу земли JJ.I'IIPИIIOЙ от 
4 до 8 м: (в заВИСJtМ\)..:тu от размеров участка) ПРд палисад· 
ник . Палисадник отделяют от улицы забором ШIR жив-ой 119· 
rородью. 

В дачНЬJХ кооперативах жилые дома размещают по-раз
ному : бпиже к проезжей дороге или, �r. дальше� .в 
rлубине участка. Второй варвант размещенм ПрtЩПОЧТ»rе· 
леи при интенсивном движении транспорта no дцроrе. У1111· 
пение дома от дороги позволит значительно сниэи:rь уровень 
шума в нем. В садовых товариществах садовые домики раз
мещают, как правило, по единому плану. 

Хозяйственный двор на дачном участке, предиазиачениый 
для размещения подсобных nомещений или надворных по
строек - сарая, гаража, а на приусадебных участках сельских 
жителей еще и помещений для содержания ск.ота, располага
ют в стороне от жилого дома. К нему от ворот uро101адывают 
дорогу для въезда автотранспорта, выгона .скота. В садово
огородных товариществах необходимость в организации 
двора отпадает. 

Место для отдыха членов семьи на открьпом воздухе 
располагают рядом с жилым домом, но и противопопожной 
от хозяйственного двора стороне. Здесь можно устроить 'бе· 
седку, бассейи, альnинарий, газон, посадить декоративиые 
АереВЬЯ И tсусtарншсИ. 



От калитки до входа в жилой дом, а также от дома до 
хозяйствеЮiого двора, места отдыха, сада и огорода проек· 
тируют пешех.:>дные дорожки, по возможности прямые и 
короткие. 

В местах строительства жилого дома, подсобных помеще· 
ний, пешеходных дорожек необходимо предварительно 
снять IUiодородный слой почвы и перенесrи на участок, от· 
веденный под сад и огород. 

При проектировании сада 11 огорода важно учитывать 
расположение учасrка по отношению к сторонам света и 
направление господствующих ветров. Деревья, постройки, 
кустарНJП(И должны защищать участок от господствующих 
ветров и не затенять его. 

Сад и огород размещают за хозяйствеЮiым двором и 
местом для отдыха, группируя IUiодовые деревья в одном 
месте, ягодные кустарники в другом, а овощные кульууры 
и землянику в третьем. 

Плодовые деревья и ягодные кустарники необходимо 
расположить так, чтобы они не затеН.IIЛИ овощные культуры 
и насаждения земляники. Лучше IUiодовые деревья раэмес· 
тить в северной, северо-западной или северо-восточной части 
участка (рис. 3) . 

Организуя насаждеНИ.II с раздельным размещением куль· 
тур, надо учитывать их потребность в освещении. Необходимо, 
чтобы высота растений возрастала в направлении с юга на се· 
вер. На южной стороне участка отводят место для овощных 
культур и земляники, на северной - 1111я яблони, груши, а 
междУ ними располагают среднерослые породы - вишню, 
сливу, ягодные кустарники. 

Размещать mодовые деревья надо так, чтобы они не зате· 
Н.11ЛИ соседние участки. Расстояние от деревьев до граншt 
должно составлять не менее 3 м. На рассто.IIНИИ 1 м от грани
цы можно посадить малину, смородину, крыжовник, которые 
могут mодоносить и при векотором затенении. 

Существуют два основных СТИЛ.II IUiанировки учасrка : 
регулярный (геометрический) и ландшафтный (естествен
ный) . В первом случае посадки располагают симметрично по 
отношению к главной оси композJЩИИ. В них выдерживают 
строгие геометрические формы размещения деревьев и кус
тов, грядок под овощные культуры и зеМЛ.IIНику (рис. 4) 
соблюдают прямолинейность рядов и садовых дорожек , оди
наковые расетоинии междУ растениями каждой породы. 

Схема посадки mодовых деревьев и ягодных кустарнн-

44 



8 

3 

!JAIJЦIJ { 6ор0111} 

Рис. 3. Общая; планировка приусадебиоrо участка: 
1 - паписадиик ;  2 - дом ; З - хоэdствениыit двор ; 4 - rараж ипи са
рай ; 5 - место AJIB отдыха ;  6 - rаэон; 7 - париик ; 8 - насаждеииа 
эемлJIИИкн ; 9 - оrород; 10 - пподовый сад 



Рис. 4. Регулярный сrилъ планировки приусадебиоrо участка: 
1 - декоративный кустарНИ1С ; 2 - спнва ;  3 - черешня; 4 -в �ИПDIJI; 
.S - смородина, крыжовник; 6 - JlблoНII ; 7 - rр уша; 8 - OBOПUI; 
9 - дом ; 10 - цв еточные кпумбы; 11 - rаэои ; 12 - мВJIИиа; 13 -
3еМЛJIНИК8 

Рис. S. Jiаидшафmый стит. ппаиировi<И приусадебноrо участка (обо3-
Jiаllеиии с 1 по 13 см. на рис. 4; 14 - виноград; 1.5 - кусты розы) 



ков может быть квадратной, прямоугольной и шахматной. 
Квадратное размещение удобно на участках, длина которых 
незначителъно превъпuает ширину, прямоугольная схема 
посадки больше подходит для участков вытянутой конфи· 
rурации. Разновидность прямоугольной схемы посадки -
широкорядное уплотненное размещение, отличающееся от 
прямоугольноrо более сильным заrущением растений в ря· 
дах и большей шириной .междурядий. 

Особенность ландшафтноrо стиля (рис. 5) заключается в 
свободном размещении растений, близком к тому, которое 
наблюдается в природе . Свободная манировка садовых, oro· 
родных и декоративных растений придает участку особую 
привлекательность. Ландшафтный стиль предусматривает бо· 
лее широкое использование различных декоративных расте· 
ний. При э:��ом важное значение имеет использование неров
ностей микрорельефа участка. Так, при наличии на участке 
ямы можно устроить в ней водоем, а на возвJ:iiШенности -
альпийскую rорку, на склонах .можно заложить 'Ieppacy. 

Определив желаемый сортимент садовых и овощных 
культур, необходимое для посадки количество р.астений, 
рассчитывают площадь .nод садовые и овощные кул.ьтуры, 
а затем приступают к составлению плана-чертежа. 

Составленный в масштабе план переносят на натуру с 
помощью рулетки, шнура и эккера. Простейwий _эккер .nред
ставляет собой деревянную крестовину или ква;цратвый ку
сок фанеры размером 40 х 40 см. Ero крепят на стойке с за
остренным нижним коiЩом. На крестовине или фанере под 
прямым углом проводят карандашом две пересекающиеся 
линии и вбивают на концах их длинные rвозди, которые 
служат визирами (рис. 6) . 

Разбивку участка реrулярноrо стиля начинают с отбивки 
прямой линии ЩIИНИоrо ряда. С помощью рулетки находят 
на этой линии места WJЯ посадки плодовых дс!ревьев, яrод· 
ных кустарников , размещения rряд под овощные культу
ры и зеМJIЯНИКу и отмечают их кольями. Размещение край· 
них деревьев, кустарников и rряд в следующих рядах опре· 
деляют с помощью эккера. На правильно разбитом участке 
ряды должны бьrrь прямолинейными и взаимно перпенди
кулирными. 

Места, отводимые под плодовые деревья, яrодвые кус
тарники, оrородные культуры и зеМЛJJНИКу, на yчaC'I'J!Ce ланд
шафаоrо стиля находят, <nмеряя рулеткой nужные расстоя
ииа: от rраниц участка. В uамеченных местак забивают КО<ЛЬim-
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Рис. 6. Простейшие эккеры ДJJЯ разбивки приусадебноrо участка: 
а - стойка, б - крестовина; в - rвoэ,tUI (размеры даны в см) 

ки, отметив на IDIX, какие породы будут посажены эдесь 
согласно плану. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

На каждом садово-огородном участке должно быть ор· 
ганиэовано водоснабжение. Оно необходимо дпя обеспече· 
ния питьевой водой людей и пomma выращиваемых расте
ний. Водоснабжение может осуществляться из обществен
ной водопроводной сети или из индивидуального колодца, 
скважины. Общественный водопровод строят кооперати
вы и товарищества, у которых территория садово-огород
ных участков примыкает к реке, озеру иm1 пруду. Для это
го на средства пайщиков строят насосную станцию и водо
проводную сеть, по которой вода доставляется к каждому 
участку. 

Если нельзя по каким-либо причинам построить водо· 
nровод, то на каждом участке копают к олодец или пробивают 
скважину на глубину залегания грунтовых вод - примерно 
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на 2-3 м от поверхности почвы, а при расположении участ· 
ка на возвышеmюм месте - еще глубже. Колодец или сква· 
жину размещают в стороне от вшребной ямы (своей и сосед· 
ней) . Стенки колодца укрепляют железобетонными кольца· 
ми . С началом обильного притока грунтовых вод их отка· 
чивают и насыпают на дно колодца фильтрующий слой, сос· 
тоящий из щебенки (1 0-1 5 см) и крупнозернистого речно· 
го песка (20-25 см) . После этого воду несколько раз отка· 
чивают, пока она не станет совершенно прозрачной. Если 
эту воду предполагается использовать ]ЩЯ питья, ее следует 
сдать для анализа на ближайшую санитарно-эпидемиологи· 
ческую станцию. При хороших результатах анализа воду мож· 
но использовать для питья, в противном случае - только 
для полива. Содержание хлора в поливной воде не должно 
превышать 50 мг на 1 л.  Для забора воды из колодца или 
скважины следует установить электрические насосы : центро· 
бежвые - "Кама", "Агидель", ВС-05/ 1 8М, поршвевой -
"Коммунальник" или другие. Ручные насосы малопроизво
дительны, и с ними тяжело работать. 

�;:::====1- 5 

Рис. 7. Водопроводная сеть: 
а - схема: 1 - водонапорный бак ; 2 - ВОДIПIОЙ насо с ;  3 - шланги � 
пивочиые; 4 - кухня в доме; 
б - водонапорный бак :  5 - крышка ;  6 - бак ;  7 - ложе дли бака ; 
8 - сливной водопровод (душ) ; 9 - бетон ; 10- •opp�aoд.pjUI. пода
чи н  в ыпуска воды нз бака ;  11 - стойки нз тр уб 
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При поливе растений необходимо пользоваться водой, 
подогретой на соmще до 1 5 . . .  20°С. Для этого строят водо
напорный бак, который располагают в углу участка, в не
затененном месте. Вода из колодца или скважины насосами 
подается в резервуар, поднятый на столбах на высоту 3-4 м. 
В качестве резервуара лучше всего использовать металли
ческий бак емкостью 2-4 мз . Сверху бак закрьmают крьвн
кой из оцинкованной или черной жесm. Для лучшего прог
ревания воды бак окрашивают в темные цвета (черный, тем
но-зеленый) . По территории участка прокладывают летнюю 
поливную сеть в основном из полуторадюймовых (диамет
ром 38 мм) и однодюймовых (25 мм) водопроводных труб, 
помещенных на глубину 60-80 см. Для удобства пользова
ния водой при поливе в них монтируют водоразборные кра
ны из расчета один кран на 250 м2 площади. К кранам кре
пят обрезки труб диаметром 20 мм, к которым хомутика
ми присоединяют резиновые или полимерные пmанги с 
разбрызгивателями на концах. 

Воду в водонапорный бак заливают, как только минует 
опасность весенних заморозков, а окончательно выnускают 
перед наступлением осенних заморозков . На рисунке 7 пред
ставлены схемы водонапорного бака и водопроводной сети 
на участке. 

ОГРАДА 

Ограждение земельных участков применяют на приуса
дебных участках колхозников, а также рабочих и служащих, 
имеющих дома в личном пользовании в деревне или городе . 
Ограждают и дачные участки. Ограда необходима для пре
дохранения садовых насаждений от вторжения на территорию 
участка домашних и диких животных, которые могут при
нести значительный вред. 

В коллективных садово-огородных коопераmвах инди
видуальные участки ограждать заборами не рекомендуется. 
Как правило, каждый кооператив строит одну ограду по пе
риметру всей отведенной ему территории. Индивидуальные 
участки членов кооператива обычно разделены живой изго
родью из ягодных и декоративных кустарников . 

Ограды в виде сплошных высоких заборов давно ус
тупили место невысоким ажурным ограждениям в виде ре
шетчатых, сетчатых заборов. В Нечерноземной зоне распрост-
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ранены деревЯIПiые ограды из штакетника. Они обеспечивают 
хорошую продуваемость палисадника, что важно для произ
растающих в нем растений. 

Для устройства деревянной оградЬI берут опорные стол
бы, размещая их на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. К стол
бам горизонтально крепят на пекотором расстоянии две сое

диняющие их рейки, к которым вертикально прибивают 

гвоздями деревЯIПiые планки. Планки крепят на 5 см выше 

уровня почвы с просветом между ними для предохранения 

от гниения. Чтобы ограда выглядела красиво, столбы и вер· 

тикальные планки должны быть примерно одинаковыми по 
высоте, а опорные столбы - размещены со стороны участка, 
чтобы с улицы или дороги они были меньше заметны. Стол
бы делают из леса круглого хвойного диаметром 18-20 см. 
Из древесных пород для столбов лучше всего использовать 
лиственницу, сосну, ель (рис. 8) 

Чтобы предотвратить гниение деревЯIПiых столбов, осо
бенно той части, которая находится в земле, их следует пред
варительно обработать специальными веществами - антисеп
тиками. Простейший и наиболее достуiПiьiЙ - 1 О %-й раствор 
медного купороса ( 1  кг купороса на 1 0  л воды) . Раствор по
догревают до 100° С и наливают в бочку, куда затем опус
кают концы столбов на глубину 70-80 см. Столбы из сухого 
дерева держат в растворе 3 ч, из сырого - 6 ч .  

Ограду необходимо окрасить масляной краской для 
наружных работ. Покраска предохраняет древесину от гние
ния и придает ей нарядный вид. 

Для увеличения долговечности ограды вместо дере· 
вянных столбов ее креnят иногда к кирпичным или железо-

/f-6 
/ 

6·8 

Рис. 8. У сrройство деревянного забора (размеры даны в см) 
5 1  



бетоШiым столбам. Кирпичные столбы не рекомендуется 
делать слишком громоздкими, лучше всего - в одни-nол
тора кирпича. Для большей декоративности их не штукату
рят. Кир пичи соеДИJШют известковым раствором, в состав 
которого входит 1 часть цемента, 2 части извести и 1 0  час
тей речного nеска. В местах крепления ограды вмУРовывают 
отрезки полосовой стали с просверлеиными в них отверстия
ми для болтов. Сверху кирпичные столбы покрывают плита
ми, изготовленными из бетона. 

Б етоШiые столбы сечением 1 2  х 1 2  - 1 5  х 1 5  см делают с 
арматурой, чтобы увеличить их прочность. В качестве арма
туры используют сталь ной пруток диаметром 8-10  мм. Для 
литья столбов изготавливают форму-оnалубку из однодюй
мовых досок. В форме делают четыре прямоугОльных отвер
стия для закладки отрезков полосовой стали под крепеж
ные болты. 

В деревJIНН ую форму вкладьmают армаТУРУ 'В виде четы
рех стальных прутков и двух отрезков полосовой стали и 
заполняют бетонной смесью. Смесь затем тщательно уnлот
няют и выравнивают ее поверхность. 

В последние годы распространение получили ограды из 
проволочной сетки, которые за счет ажурности создают впе
чатление отсутствия забора , особеШiо когда такую ограду 
окрашив ают в зеленые тона. Для оград используют оцннко
ВаЮiую или неоцинкованную проволочную сетку с ячейка
ми 3 х 3 - 5 х 5 см шириной (это - высота ограждения) 1 ,5-
2 м. 

Ограду из проволочной сетки лучше крепить к отрезкам 
стальных труб (длиной по 2,5-3 м, диа метром 5-7 с м) на 
бетоЮiом основании. При отсутствии труб сетку крепят к де
ревяШiым или железобетоШiым столбам. Но в этом случае 
столбы должны бьпь меньшего размера: деревянные - диа
метром 1 2-14 см, железобетонные - сечением 1 0  х 1 0 - 1 1  х 
х 1 1  см. Не рекомендуется сетчатую ограду крепить на стол
бах из кирпича или камня. Массивные столбы не сочетаются 
с легкой ажурной сеткой. 

Для установки столбов из труб выкаnьmают ямы не
большого диаметра, глубиной 70-80 см, которые заполняют 
раствором бетона со щебенкой (одна часть цемента, три части 
речного песка и три части щебня) . 

Иногда ддя уменьшения расхода бетона на песчаных поч
вах делают опа лубку. Трубы заглубляют в бетон пустотелы
ми. К верхним концам их приваривают ушки из проволоки 
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Рис. 9. Устройство се'lЧатоrо забора на трубчатых столбах: 
1 - дополнительно е  креiDiение столбов уrловых и дл11 ворот ; 2 - д• 
peBIIIIИIIJI пробка ; З - бетон 

или обычные гайки и протягивают через них проволоку, к 
которой прикреiDiяют сетку, чтобы она не провисала. Кро
ме того, посередине столбов и на уровне поверхности земли 
сетку дополнительно крепят проволочной обвязкой. В трубы 
забивают деревянные пробки, поверх которых зал·ивают раст
вор бетона, состоящий из одной части цемента и двух частей 
речного песка (рис. 9) . 

Для защиты столбов и сетки от ржавчины их окраши
вают краской для наружных работ по металлу. Наиболее под
ходящий цвет для сетчатых заборов - зеленый разных оттен
ков .  

Ворота и калитку по композиции и окраске надо сделать 
в стиле ограды. Для деревянной ограды изготавливают дере· 
винные ворота и калитку, для сетчатой - металлические.  Для 
живой изгороди ворота и калитка могут быть и деревянными, 
и металличеа<ими. lllирина ворот 2,5-3 м, чтобы при необ
ходимости могла проехать грузовая автомашина. lllирина 
калитки составляет 80-90 см, примерно такая же, как щири
на пешеходной дорожки от калитки к дому. К калитке про
водят электрический звонок и прикрепляют почтовый ящик. 

Ворота и калитка должны открываться внутрь участка, 
чтобы не загораживать дороrу или улицу. Столбы для ворот 
должны быть немного массивнее, чем для ограды и калитки, 
так как они испытывают дополнительную нагрузку, и их надо 
лучше укрепить. Столбы из кирпича и камня кладут с арма
турой. 



ДОРОГИ И ,АОРОЖК И  

ДлJI заезда транспорта на хоЭJIЙСТВеiШЫй двор участка 
строп дороrу в направлении or ворот к дому, гаражу, сараю. 
Она должна выдерживать большое давление, поэтому делают 
ее фундаментально. Предварительно снимают весь плодо· 
родвый слой почвы на всю ширину и длину дороги. Это мес· 
то засьmают щебенкой слоем 1 5-20 см, затем песком и трам· 
буют. Сверху заливают бетоном слоем 1 0-15  см. Пешеход
ные дорожки делают по возможности прямыми, шириной 
5 0-60 см. Дорожки с МJIГКИМ и гравийным покрытием нем· 
ного углубл.яют (на 8-1 0 см от поверхности почвы) , с нем· 
ного вьmуклым профилем для стока воды. 

Хорошо иметь на участке дорожх:у из бетона, хоти бы 
от калитки до крыльца дома . Ее делают из отдельных желе· 
зобетонных плит или СПЛОIШIОЙ заливкой раствором бетона 
щебенчатого основанЮI. Дли литья плит используют само· 
дельные деревJIННые формъ1, сколочеiШЫе из досок и брус· 
к ов . Плитьi отливают размером 40 х 60 и 50 х 60 см, толщи· 
ной 5-8 см с арматурой из круглого стального прутка диа· 
метром S-8 мм, связанной в виде решетки. 

Арматуру кладут после заполнения формы бетоном 
наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетон· 
ной плиты. Затем форму полностью заполн,iют бетоном, 
хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность . На· 
до следить , чтобы арматура была полностью утоплена в бе· 
тонном растворе. Плиты должны находиться в формах не 
менее 2-3 дней, до полного затвердения. Поверхносrь их на
до ежедневно смачивать водой. 

Плитам можно придать разную окраску. Для этого в бе· 
тонную смесь добавляют минеральные красящие вещества 
или в поверхностный слой бетона лицевой сrороны плит -
разноцветную гальку. Желтая окраска плиr .цостиrаетсв: 
при добавлении охры (0,5 части охры, одной части цемента 
и одной части песка белого) , коричневая - при добавле
нии умбры (такое же соотношение частей, как и при добав· 
лении охры) , зеленая - при добавлении одной части rnау
конит.овой зелени, одной части цемента белого и одной части 
песка белого. 

Б етонные дорожки можно делать непосредственно на 
подготовленном щебеночном основании. Декоративно их 
оформляют так Же, как бетонные плиты. Для изготовлеНЮI 
такой дорожки предварительно снимают плодородный слой 
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почвы. По бокам вдоль и поперек дорожек (с ИН1'ервалом 
1 ,5-2 м) по горизонтальному уровНIО крепят опалубку 
из ровных досок ТОЛЩШIОЙ 20-25 мм. В опалубку засы· 
пают песок, а затем щебенку слоем 8-10 см, утрамбовывают 
ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщатель· 
но утрамбовывают, а поверхность выравнивают ребром де· 
рев.IIИИой рейки, опирающейс.11 на доски опалубки. 

ПОдБОР И РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ И ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР 

Прежде чем приобретать посадочный материал ДJIJI зак · 
ладки сада и семена дл.11 выращиваии.11 овощных растений, 
необходимо определить площадь посадки и сортимент куль· 

тур .  
Земельные участки в личном пользовании разные по 

площади и назначению. 
В сельской местности, на приусадебных участках колхоз

нm<: ов они наибольшие - в среднем по 0,32 ra, у рабоmиков 
совхозов и друrих сельскохоз.11йственных предпрИJJтий -
0,2 1  га. Основна.11 задача закладк и сада и огорода - обеспе
чение семьи фруктами, овощами и картофелем в течение го
да и даже получение ИЗЛИПJI(ОВ дл.11 продажи государству. Это 
особенно важно ДЛ.11 семей колхозников, у которых приуса
дебные хоэяйства дают 25 % общего дохода. Необходимость 
заниматься производством фруктов, овощей и картофеля в 
селе диктуется пока еще менее развитой там торговлей этими 
в идами продукции. Площади под различными mодово-ягод
ными и овощными культура ми зависят от потребности в этих 
продуктах и урожайности. 

Подсчитано, что для питания семьи, состоящей из четырех 
человек , необходимо около 400 кг плодов и ягод, 500 кг 
овощей и примерно 540 к г  картофеля в год.  Для получения 
такого количества фруктов , овощей и картофеля необходи· 
мо заложить сад mощадью 500-600 мz , огород - 1 60  м2 , 
под картофель следует выделить 1 56 м2.  Для обеспечения 
семьи ранними овощами рекомендуется построить зимнюю 
теmицу площадью 24 м2,  а при наличии скота - теmые пар
инки на биотопливе. 

Семьи рабочих и служащих городов и рабочих поселков . 
состо.IIЩИХ членами дачно-строительных кооnеративов , имеют 
а личном nользовании от 6 до 1 2  СОТОIС земли, а садоводческих 
товариществ - от 4 до ь соток. 
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Выделяемые участки для горожан относительно невели
ки и в о сновном служат для активного отдыха в темое 
в ремя rода, поэтому эдесь выращивают в небольтом коли
честве плодовые, ягодные и овощные культуры, а также де
к оративные растеНИJI. Для получения раннеrо урожая овощей 
рекомен,Dуется построить и использовать пленочную неотап 
ливаемую теплицу площадью до 1 5  м2 или паринки и укры
тия на солнечном обогреве со сроком эксплуатации с мая по 
сентябрь, то есть в тот период, когда семья проживает на 
участке. 

Породный и видовой состав садовых и овощных куль
тур зависит от местных климатических условий.  В южных 
областях Нечерноэемной зоны из плодовых культур хорошо 
растут и дают стабильные урожаи яблоня, некоторые сорта 
груши, слива, вишня, все виды смородины, крыжовник, ма
лина и земляник а. В остальных областях и республиках зо
ны основная плодовая культура - яблоНJI , хорошо растут 
и вышеперечисленные яrодные культуры. Нестабильные 
урожаи дают груша , слива, вишня, поэтому их выращивают 
в меньших количествах , чем яблоню и ягодники. 

При подборе пород и сортов для закладки сада необхо
димо учитывать возможность более полного и быстрого удов
л етворения потребностей в плодах и ягодах. Нужно посадить 
быстро вступающие в плодоношение (скороплодные) по
роды - косточковые и модники и более скороплодные 
сорта яблонь и груш. 

При закладке сада особое внимание уделяют яблоне. 
Это основная плодовая культура, которая хорошо растет и 
дает высокий урожай почти повсеместно . С одного дерева 
я блони в период плодоношения получают в среднем не менее 
50 кг плодов в год, а средняя урожайность вишни и сливы 
составляет не менее 1 О кг с дерева . 

Один сорт каждой породы можно сажать на участке толь
ко в том случае, если на соседних участках на расстоянии не 
более 50-70 м размещены другие сорта этих пород, иначе 
у односортных деревьев не произойдет опьmение цветков 
и завязывание плодов . 

На участке необходимо посадить не менее 1 5  плодовых 
деревьев , чтобы иметь свежие фрукты круглый год для семьи 
из четырех человек (табл. 5) . В условиях Нечерноэемной 
зоны можно рекомендовать следующее примерное соотноше
ние пород для индивидуального сада : 8 деревьев яблони (в 
том числе 2 дерева летних сортов , 2 - осенних и 4 - зимних) , 
1 дерево груши, 4 дерева вишни, 2 дерева сливы. 
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s. Примерное расиредеяеиве IIJIOЩ8ДII IIJIOДOВoro сада дJDI обесщtl'lеВни 
потребиости семьи из четырех чеоовек 

Годоааа Урожай- Необходимаа пло-
норма пот- ностъ с ПJ11,ЦЬ н количество 

Культура р еблеина одноrо де- деревь ев, кустов 
фр уктов на р ева, кус- 1 одноrо че- та, кr, не м 2 штук 
лов ека, кr мен ее 

Яблоня б О 50,0 288 8 
Груша 4 30,0 3б 1 
Слива 3 1 0,0 32 2 
Вишня б 1 0,0 б4 4 
Смородина 3 2 ,0 24 б 
КрыжовиНIС 2 3,0 9 3 
Малина 4 0,5 32 32 
Земляника б 0,1 24 240 
Примечание. BIDiorpaдoм, цитрусовыми и орехами (воеrо 12 кг) 

на одного человека население обеспечивается за счет ввоза из южных 
республНIС нашей страны и импорта. 

Из яrодных культур на приусадебном участке должны 
расти земляника, смородина, 1ерыжовник и малина . Земля
ника легк о размножается и скороплодна : начинает плодоно
сить уже на второй год, а полный урожай дает на третий год 
после посадки. Урожайность земляники в среднем составляет 
1 кг с 1 м2 Б ольшого внимания заслуживает черная сморо
дина, яrоды которой содержат много витаминов. Средняя 
урожайность ее составляет не менее 2 кг с куста . Большой 
и регулярный урожай дает к расная смородина . Крыжовник 
по урожайности иревосходит все остальные яrодные куль
туры : урожайность с одного куста составляет в среднем 3-
4 кг. Малина легко размножается , но урожайность у нее уме
ренная - в среднем 0,5 кг с 1 м 2 . 

Из овощных культур в Нечерноземной зоне повсемест
но можно выращивать в открытом грунте все холодостойкие 
культуры . Из теiШолюбивых культур выращивают помидо
ры, огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, фасоль. Из-за не
достатка тепла не выр!щивают более теiШолюбивые куль
туры, такие,  как баклажаны, перец, дыня и арбуз . Население 
Нечерноземной зоны обеспечивается IШодами этих куль
тур за счет ввоза их иэ южных республик . 

Урожайность по культурам и площадь, необходимая для 
обеспечения годовой нормы потребления овощей, представ
лены в таблице 6. 
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6. Примервое распределение ПJIOЩIДII оrорода дJIR обес��ео�евu 
потребиости в овощах семьи иэ •етырех •еловек 

Годовu Урожай- Необхо-
норма пот- н ость димаи 

Ово щи р еблеиив: с 1 м 2, кr IDIOIЦIЩЬ, 
овощей на м 2 

о.цноrо че-
ловека, кr 

Капуста белокочанная 33 5 ,0 27 
цветная, красиокочаиная, 6 2,0 1 2  
брюссельская, савойская, 
кольраби и др. 

Томаты 32 4,0 32 
Огурцы 1 0 3,0 1 3  
Морковь 8 4 ,0 8 
Свекла 6 3,0 8 
Лук репчатый и зеленый 8 3,0 1 1  
JСабачки, тыква, патиссон 7 3,0 9 
Горох, фасоль, бобы 5 1 ,5 1 3  
Пр.вные овощи (сельдерей, пет- 3 4,0 3 
руuжка, пастернак) 
Прочие овощи 8 1 ,5 2 1  

На участке следует выращивать не  только IVIодовые и 
ягодные культуры, а также овощные и декоративные, но в 
меньших количествах. Примерный IVIaн рационального раз
мещения этих культур на участке IVIощадью 600 м2 следую
щий : IVIодовые культуры 240 м2 ,  ягодники 1 20 м2, огород 
100 м2, декоративные культуры 80 м2 .  Под садовый домик 
и хоэийственный блок ,  которые обычно строит под одной 
крьппей, оставляют 60 м2.  

На дачных участках при такой же IVIощади рекомендует
ся больше внимания уделить декоративным культурам и 
несколько меньшее - плодово-ягодным и овощным. 

Породный состав IVIодовых и ягодных культур на са
довом и дачном участке горожан может быrь таким, какой 
перечислен в таблице 5 дли приусадебных участков сельских 
жителей, но более насыщенным ягодными культурами. 

Среди овощных культур основное место должны занять 
ранние зеленные - салат, редис, щавель, ревень, укроп, мно
голетние луки, которые уже в мае дают свежую продукцию. 
Как правШiо, горожане не выращивают кочанную капус1У, 
а 11редпочитают ее приобретать в торговой сети, так как нет 
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условий дпя выращивания рассады. Од»>ако ва садово-отродном учасnсе следует возделывать цветную капусту .. обл• 
дающую ценными пищевыми качествами и пока еще иерс
гулярно поступающую в продажу. 

Примерный состав овощных культур на площади 100 м2 
следующий: карrофель ранний - 35 м2 , редис, салат, укроn, 
шпинат, щавель, ревень, лук-батун, лук-шнитт - 15 м2., мор
ковь, петрушка, свекла - 10 м2., лук репчатый, чеснок -
5 м2 ,  огурцы под пленкой или без - 10 м2 ,  томаты под плеа
к ой или без - 10 м2 , капуста цветная - 5 м2, кабачки, ты:к
ва, патиссоны - 6 м2 , горох, фасоль, бобы - 4 м2.  

В зависимости от уровня агротехники валовой сбор ово
щей с одной оотки может составпять от 220 до 370 кr .  

На низинных участках с высоким уровнем залегания 
грунтовых вод (ближе 1 м) , например на осушенном тор
фянике, вместо плодовых деревьев можно культивировать 
только ягодные и овощные культуры. В этом случае ре
комендуется следующий набор и количество ягодных куль
тур для участка площадью 6 соток :  смородины черной 
30 кустов, смородины красной и белой - 1 2, крыжовни
ка - 15 ,  малины - 100, земляники 350 кустов. При таком 
количестве возделываемых ягодных культур валовой сбор 
по годам составит от 200 до 350 кг в зависимосrи от воз
раста растений. 

Некоторые неопытные садоводы, получив земельные 
участки, стремятся как можно скорее освоить их и посадить 
как можно больше садовых, овощных и декоративных расте
ний, используя каждый метр. Такие участки скоро ирев ра
щаются в сплоiШiые заросли. Ветви посаженных близко од
но к другому плодовых деревьев переплетаются, вершины 
крон высоко поднимаются к небу. Во влажные годы в саду 
из-за чрезмерного загущения темно и сыро . Основные ске
летные сучья и штамбы покрыты мхом и лишайником. По
беги и ветви в нижней части кроны оголены, плодов ые обра
зования прекращают функционировать. Ягодные кустарни
ки, овощные культуры и землJIНИКа, посаженные в между
рядьях под деревьями, сильно затенены, листья и ягоды 
поражены мучнистой росой и другими болезнями. В посад
ках земляники чуть ли не половина ягод поражается серой 
гнилью. Плодовые деревья поражены паршой. В саду изоби
лие разнообразных вредителей. 

Существует опасность, что через 5-10 лет число подоб
ных садов возрастет. Чтобы избежать таких вежелательных 



явлений, многим садоводам-<>городникам нужно подумать 

о переустройстве, перепланировке своих участков, а тем, 
кому еще предстоит осваивать новые, нужно подходить 
к этому осмотрительно. 

Освоение новых участков и реконсrрукцию уже имею
щихся нужно весrи последовательно, в течение несколь
ких лет, с таким расчетом, чтобы обеспечивать максималь
ную продуктивносrь и высокое качесrво урожая, не упуская 
из виду и создание условий для активного отдыха. Советуем 
всем садоводам-любителям не увлекаться количеством 
выращиваемых культур, не перегружать себя неиосильной 
работой, чтобы труд вмесrо радосrи не сrал тяжелым бре
менем. Если посадки загущены, необходимо их разредить , 
обеспечить досrуп света к растениям и более свободное пе
ремещение воздуха на участке. Реконструкцию следует на
чинать с удаления всех малоценных растений. 

Работы по реконструкции и благоустройству участка 
должны проходить постоянно, в этом и заключается ирелесть 
любительского садоводства . Садовод-любитель посrепенно 
приобретает опыт, ему всегда нужно что-то исправить , пере
садить , привить, выкорчевать то, что не оправдало надежды. 
Индивидуальный сад и огород с каждым годом должен ста
новиться лучше. Это важнейшее условие получения сrабиль
ного урожая. 

На небольших земельных участках садово-<>городных 
товариществ размещают mодово-ягодные растения неболь
шими группами или отдельными деревьями в нескольких 
местах. Ягодные кусrарники сажаюr, как правило, по грани
це участка, а для овощных культур и земляники отводят пло
щади в незатененных местах. 

ДЕ КОРАТИВНОЕ ОФОРМЛ ЕНИ Е  УЧАСТКА 

Декоративные растения представлены древесными, кус
тарниковыми и травянистыми формами. Они отличаются 
большим разнообразием формы кроны, окраски листьев, 
цветков и плодов , ароматом. Ценят и выращиваюr декора
тивные растения за эстетическое наслаждение, которое они 
доставляют человеку. Красиво оформленные ботанические 
сады, парки, скверы, приусадебные и садовые участки вы
зывают положительные эмоции, успокаивают нервную сис
тему человека. 
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Санитарно-rшиеническое значение этих растений заклю
чается в том, что они оздоровляют местность, очищают воз
дух от пыли и вредных газов . В процессе фотосинтеза рас
теНИ.II поглощают из воздуха углекислый газ и выделяют в 
атмосферу кислород, УЛ}'ЧIШUI микроклимат. 

Некоторые декоративные растения вырабатывают и 
выделяют в атмосферу особые целебные вещества - фи
ТОIЩИДЫ, губительно действующие на болезнетворные МИК· 
роорrанизмы. Большое количество фитонцидов вьщеляют 
ель обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта сибирская, 
можжевельник обыкновенный, черемуха обыкновенная, то
поль бальзамический, смородина черная, жасмин (чубуППiик) , 
шалфей, овсяница красная, райграс пастбищный. Фитонци
ды способствуют профилактике и лечению болезней верхних 
дыхательных путей человека .  

Береза, рябина, черемуха, крушина, малина, черная смо
родина, шиповник, лимонник китайский, актинидия, обле
пиха и некоторые другие растения обладают ценными ле
карственными свойствами. Их используют в медицине для: 
профилактики и лечения простудных и других заболеваний. 

Такие растеНИ.II, как белая акация, ольха, ракитник , об· 
лепиха , люпин, обогащают почву азотом за счет усвоения 
его из воздуха клубеньковыми бактериями. Вьющиеся расте
ния, закрывающие стены жилых домов , предохраняют их от 
примого солнечного света ,  дождя. 

Выращивание декоративных растений имеет большое 
эстетическое значение. Оно прививзет человеку любовь к 
природе, учит более бережно относиться к ней. 

РАЗМЕЩЕН ИЕ ДЕКОРАТИВН ЫХ РАСТЕН ИЙ 

В палисаднике декоративные растения размещают дли 
украшения улицы и фасада дома, защиты от пьши и улич
ного шума. В небольших палисадниках устраивают rазон 
и сажают одиночные деревья (березу, ель) или кустарники 
(смородину золотистую, калину, жасмин) . 

В больших палисадниках на фоне газона перед домом 
можно организовать цветник из многолетников в виде ра· 
баток, а вдоль ограды группами или во всю длину улицы вы
садить красиво цветущие кустарники - смородину золотис
тую, жасмин, сирень. 

У стен дома, дачи, садового домика красиво выrлИДJIТ 
вьющиеся растении (виноград дикий, актинидия, клематис) 
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или отдельные высокорослые кусты - сирень, жасмин. По· 
садки надо размещать у глухих торцовых стен, чтобы они 
не затеняли окна дома, веранды или цветник. 

В палисадниках, расположенных у северной стены дома, 
устраивают газон, высаживают одниочные теневьmосливые 
кустарниковые растения или многолетние цветы. 

Между пешеходными дорожками и проезжей дорогой 
устраивают газон, на котором размещают низкорослые кус· 
тарники - айву японскую, кизильник блестящий. Ближе 
к дому на рабатках располагают розы. 

Любые палисадники не следует перегружать слишком 
большим разнообразием растений. Нагромождение посадок 
затрудняет восприятие отдельных растений и композиции 
в целом. 

Хозяйственный двор на приусадебном и дачном участке 
обычно оформляют скромно, ограничиваясь посадкой одного 
декоративного или плодового дерева, кустов калнны-буль
денеж, сирени, располагая их вблизи сарая или гаража. От 
сада и огорода хозяйственный двор отделяют деревянной 
решеткой или проволочной сеткой, покрьпой вьющимвся 
растениями (вШiоград дmсий, актШiидия, клематис) . Грани· 
цу можно создать и из кустарниковых пород в виде живой 
изгороди, используя кизильник блестящий, боярышник или 
смороДШiу, крыжовник, а из модовых культур ниэкорос· 
лые яблони на карликовых подвоях. 

Место для отдыха отделяют от палисадНИКа кустарника
ми или цветочными растениями. В центре устраивают откры· 
тый газон. На газоне в хорошо просматриваемых местах 
группами размещают цветы (крокусы, тюльпаны, нарциссы, 
мускари, розы, диклитру, георгины и др.) . Однако перегру· 
жать газон цветочными растениями не рекомендуется, так 
как трудно будет скашивать траву. 

Можно устроить в садУ открьпую беседку, альпШiарий, 
бассейн. 

ЖИВАЯ ИЗ ГОРОДЬ 

Предсrавляет собой плотную .лннейную посадку деревьев 
или кусrарников. Она может служить ветрозащитным насаж· 
дением, оградой, декоративным офорМJiением участка. Для 
создания живой ограды (вмесrо забора) на границе садово· 
огородного участка с дорогой или улицей размещают деко
ративные кустарники: лещину, сирень или жасмин, образую-
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щие изгороди средней в ысоты (3-4 м) . Для создания: НИЗIСRХ 
оград (в ысотой 1 -2 м) используют кизильник, таволгу, cмo
poДIDiy золотистую, снежио-подник . На границе междУ со
седними участками а JСаЧесrве ограды можно посадить под
ные кустарники : смородину (черную, к расную, белую) , 
КръiЖОВНИК, малину. 

По грашщам участка лучше сажать ту культуру, кото
рая растет на границе соседнего участка. Особенно э:rOI'Q 
правила следует придерживаться в отношении малиuы, кото
рая считается злостным сорняком. 

Растения для ограды сажают прямолинейно, в .один pJJД, 
на расстоянии 1 ,5 -2 м одно от другого и не менее 1 м от .гра
ниц участка . Срок посадки - весна или осень. Посадочные 
ямы должны быть шире земляного кома высаживаемых. 
растений . Перед посадкой ямы заполняют компостом или 

IШодородной ПQЧВОЙ, растеина сажают по натянутому шну
РУ и немного выше, чем они росли раньше, о учетом после
дующего оседания: почвы . При посадке почву вокруг корней 
прижимают и поливают, а потом присыпают сверху торфом 
или перегноем слоем 2-3 см. 

Уход за живой изгородью в первый год заключается в ре
гулярных поливах, пока не приживутся растения. В дальней
шем живую изгородь из декоративных кустарников фор
мируют в виде трапеции или оставляют расти в свободной 
естественной форме . В последующие годы обрезку выпол
няют ежегодно (лучше в августе) , оставляя прирост выше 
уровня проiШJогодней обрезки на 2-5 см, чтобы растения 

не разрастались высоко и не затеняли участок . 
Изгородь из жасмина, сирени и жимолости через 3-4 

года оголяется снизу и теряет декоративность . Чтобы добить
ся роста новых побегов, ее омолаживают, обрезая стволы 
растений на высоте 10-20 см от поверхности почвы. Кустар
ники других пород омолаживания не переносят .  

Смородину, крыжовник , малину, посаженные в качестве 
ограды, выращивают в естественной форме. Уход за ними 
такой же , как и за обычными ягодными культурами. 

Для декоративного оформления участка организуют 
низкую живую изгородь из красивоцветущих кустарнико
в ых пород : жасмина Лемуана, магонии, смородины альпий
ской, айвы японской. Их сажают по обочине дорог и до
рожек в виде бордюров . 



ГАЗОН 

Газон размещают вблизи жилоrо дома, под декоратив· 
ными деревьями, кустарниками и между ними. К устройству 
его приступают после выравниванм поверхности земельного 
участка , постройки жилого дома и подсобных помещений, 
прокладки дороги и дорожек , посадки деревьев и кустар· 
ников согласно намеченному Шiану. 

Почву под газон готовят основательно , так как после 
посева газонных трав улучшать ее уже нельзя. Перед пере· 
копкой вносят минеральные и органические удобренм в 
тех же дозах, что и под садовые культуры. При этом тща
тельно удаляют сорняки. На переувлажненных участках под 
плодородный слой почвы кладут гравий слоем 1 0  см, а на 
песчаных - глину или суглинистую почву слоем S-8 см. 
Толщина Шiодородного слоя почвы должна быть не менее 20 
см. Поверхность почвы выравнивают граблями, а затем реб
ром деревянной линейки, передвигая ее между досками, ус· 
тановленными по краям газона. 

Если посев ведут сразу вслед за выравниванием почвы, то 
поверхность ее уmотняют (прикатывают) . Самодельным кат
ком может сtЛУЖИТЬ ровное бревно. 

Сеют газонные травы весной и летом. Для весениеrо по
сева почву под газон готовят осенью, чтобы за зиму она мог
Ла равномерно осесть . Летом сеют до середины августа, что 
позволяет травам хорошо укорениться до настуmенм моро
зов .  Засевают газон каким-либо одним видом трав или 
смесью их . Норма посева семян, г на 1 м2 : мятлика лугового 
1 0, овсяницы простой 1 5 , райграса пастбищного 1 5 , овсяни
цы луговой 10 или полевицы белой 0,5 . 

Смеси трав , г на 1 м2 : для декоративного газона, пере
носящего легкую тень, - ов сяницы красной 6, полевицы 0,5 ; 
для газона переносящего вытаптывание, расположенноrо на 
открытом месте и на песчаных почвах, - овсяницы овечьей 
2 ,  овсяницы красной 2, мятлика лугового 2 и клевера бело
го 5 .  

Используют для посева также готовые смеси газонных 
трав, имеющиеся в специализированных магазинах . 

Семена высевают вразброс вручную, поэтому делать это 
надо в безветренную погоду. Заделывают семена под грабли 
на глубину 1 -2 см. Крупные семена (овсяница, райграс) за
делывают на глубину до 2 см, мелкие (мятлик , полевица) -
до 1 см . Компоненты газонной смеси высевают не однов-
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ремею10 : сначала круmiОсемянные, затем мелкосемянные. 
После посева почву прикатывают, а затем мульчируют сфаг
новым торфом ШIИ перегноем. В качестве мульчи можно 
применять светопроницаемую полиэтиленовую Шiенку, ко
торую после появления всходов снимают, чтобы проростки 
не вытянулись . 

Семена газонных трав прорастают очень медленно. Нап
ример, всходы мятлика лугового в обычных условиях появ
ляются через месяц после посева. Поэтому в сухую погоду га
зон необходимо поливать , но очень осторожно (из лейки или 
из шланга с насадкой) , чтобы не смыть семена. После появ
ления массовых всходов газон следует осмотреть и в местах 
выпадов осуществить дополнительный посев . 

Уход за газоном заключается в частом скашивании ( 1 0-
1 5  раз за период вегетации) , поливах, подкормке удобрения
ми и борьбе с сорняками. Скашивание выполняют при высо
те травостоя 1 0- 1 5  см газонокосШiкой или косой всегда на 
OP1JY высоту : не ниже 4-5 см от поверхности почвы. После 
этого газон поливают, а скошенную траву убирают, используя 
как мульчу под кроной Шiодовых деревьев ипи для компос
тирования. ПослеР1{ий раз траву скашивают в кшще сентяб
ря. 

Весной газон прочесывают и рыхлят граблями, а затем 
вносят вразброс минеральные удобрения, г на 1 м2 : супер
фосфата 20-30 и хлорJЩа калиJI 10-15 .  Летом, в июне-ию
ле, газон дважды подкармливают мочевиной из расчета 1 0-
20 г на 1 м2 ипи поливают навозной жижей, разведенной в 
воде в соотношении 1 : 10.  

На газоне недопустимы сорняки. Появляющиеся одно
летние сорные растения уничтожают при каждом скашива
нии травостоя, а ·  многолеniие корнеотпрысковые выкапы
вают и удаляют вручную. Оголившуюся часть газона одерно
вьшают ипи подсевают травы. Осенью на газон вносят мел
кий, просеянный через грохот переrной ипи хорошо разло
жившийся компост (полведра на 1 м2) . Этот прием способ
ствует развитию дополнительных корней газонных трав, уве
личивают rycтo'IY травостоя. 

Изреженные газоны омолаживают СШiошиым подсевом 
трав. При этом норму посева семян уменьшают наполовину 
от первоначальной. 

Через 1 0-12  лет газон начинает терять декоративность и 
его приходится обновлять. Участок перекапывают и осущест
вляют подготовительные работы по закладке нового газона. 
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КЛУМ&ЬI, РА&АТ КИ. &ОРДIОРЬI 

Клумбы, рабатки, бордюры - элементы цветника. Слу
жат они для декоративного офо-рмленИJI участка. 

Клумба. Может бьпь округлой, прямоугольной, квад
ратной, ромбовидной формы, площадью от 4 до 1 2  м2 . 
Отношение длины к ширине может составлять от 1 : 1 до 2 : 1 . 
Центр клумбы должен немного возвьпuаться над краями. 

Перед устройством клумбы подготавливают на бумаге 
чертеж с указанием всех необходимых для разметки расстоя
ний . Вначале рисуют контуры выбранной геометрической 
формы и на ней размечают места посадки групп цветов . На 
участке, выбранном под клумбу, почву весной перекапывают, 
удаляя сорняки, и вносят в расчете на 1 м2 органические ( 1-
2 ведра навоза или компоста) и минеральные удобрения 
(20 г сернокислого аммония или 10 г мочевины, 40 г супер
фосфата и 1 5  г хлорида калия) . Клумба должна возвышать
ся над поверхностью земли на 5-10 см, поэтому на подго
товленный участок добавляют плодородную почву. Когда 
она осядет и уплотнится, клумбе придают соответствующую 
форму (согласно чертежу) . используя для этого шнур, склад
ной метр и деревянные кольпuки. 

Декоративные растенИJI на клумбе сажают от центра к 
периферии (бортам) . Высокорослые культуры размещают в 
центре, а низкорослые (бордюрные) - ближе к бортам. В 
центре клумбы обычно высаживают крупные красивые цве
ты (георгины, канны и др.) . Контуры клумбы окантовывают 
кирпичами, плитками, проволочными дужками и т .п. Лучшим 
фоном для нее служит газон, который устраивают, высевая 
вокруг клумбы семена газонных трав или уложив дернины 
по ее периметру шириной 20-30 см. 

Для цветочного оформления клумб используют однолет
ние, двулетние и многолетние декоративные растения. Под
бирают их так, чтобы цветение продолжалось с ранней весны 
до поздней осени. 

Красивы клумбы с растенИJIМН одного вида. В этом слу
чае лучше использовать долгоцветущие виды:  сальвию, аню
тины глазки, бархатцы, мак ,  ноготки, душистый табак, лев
к ой.  Весенние цветы (анютины глазки, незабудки, маргарит
ки) высаживают рассадой рано весной (конец апреля - на
чало мая) .  Посадку теплолюбивых цветов ведут по оконча
нии весенних заморозков (в начале июня) . 

Почву перед посевом семян надо тщательно очистить от 
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сорняков и хорошо обработать с осени. Семена нео бходимо 
высевать равномерно, вразброс ШIИ ря�ми, после чего их на
до заделать rраблями ШIИ п рисыпать почвой слоем до 1 см. 
При весеннем посеве, если почва недостаточно влажная, ее 
осторожно поливают из лейки, чтобы не смыть водой семена. 
После появл ения всходов в загущенных местах их 1 -2 раза 
прореживают, оставляя оптимальное число растений. В даль
нейшем уход за растениями заключается в поливах, подкорм
ках и прополках при необходимости. 

Рабатка .  Длинная и сравнительно узкая прямоугольная 
грядка с ровной поверхностью. Служит дл я оформления 
проезжей дороги, широких пешеходных дорожек, фасада 
ЖШiого дома. IIIирина ее колеблется от 0,3 до 1 м, длина про из
вольная. Однако очень длинные рабатки лучше дел ать пре
рывистыми, чтобы избежать однообразия. 

На рабатке высаживают или высевают один ШIИ несколь
ко видов цветочных растений, расnолагая их группами. Под
готовка почвы, ассортимент выращиваемых на рабатке цве
тов и уход за ними такие же, как и для клумбы . 

Чтобы на рабатках не образовались летом nустые места 
(с ощветшими растениями) , луковичные культуры необхо
димо сажать вперемешку с многолетними, можно посадиrь 
на пустые места цветущие однолетники. На рабатках раз
мещают также лесные и полевые растения (фиалку, лан
дыш, пролеску, папоротник) .  

Бордюр. Это узкая (10-20 см) полосная посадка низ
корослых декоративных растений в виде одноцветной об
рамляющей каймы по краям газонов, клумб, рабаток . Цве
точные бордюры закладывают в виде самостоятельных на
саждений вдоль пешеходных дорожек, у оград по периметру 
палисадника вокруг кустарниковых и: древесных групп. В 
этом случае бордюр может быть смешанным, п редставл яю
щим собой многорядную посадку нескольких видов цветоч
ных растений. На заднем плане размещают высокорослые 
растения (дельфиниумы, мальву, наперстянку, георгин, ли
л ию) ,  в середине - среднерослые (флокс, ЛШIИЮ, ирис, ас
ТШiьбу, пион) , на переднем - низкорослые (крокус, марга
ритку, тюл ьпан, нарцисс, анютипы глазки) . Растения под
бирают так, чтобы обеспечить п родолжительное цветение с 
ранней весны до поздней осени. 

При цветоч ном оформлении клумб, рабаток и смешанных 
бордюров важно учитывать правила сочетания различных 
колеров . Различают цвета активные ШIИ теплые (красный, 
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оранжевый, желтый) , пассивные JЧ1И холодные (зеленый, 
синий, фиолетовый) . Белый и черный цвета считают нейтраль
ными. Лучпше сочетания цветов - красный с зеленым, оран
жевый с синим, желтый с фиолетовым. Расположение таких 
растений рядом дает весьма эффективное, rармоиически 
к онтрастное сочетание, цвета взаимно дополняют друг друга 
и кажутся интенсивнее. Менее гармонично и менее эффектив
но, но допустимо сочетание красного с желтым, желтого с 
синим, зеленого с фиолетовым. Не рекомендуется сочетать 
оранжевый цвет с красным или желтым , синий с фиолетовым 
или зеленым. Такое сочетание иегармонично, малоприятно 
для глаза .  В случае необходимости высадки не rармонирую· 
щих по колеру растений междУ ними размещают растения, 
иейтральные по цвету (белые) . 

АЛЬП ИЙСКАЯ I"OPKA 

Альпинарий, или альпийекав горка , - цветник ландшафт· 
иого типа, напоминающий фрагмент горного пейзажа, на ко
тором размещают камни и высаживают декоративные ра сте
ния. Его устраивают на имеющейся или искусственно создан
ной возвьпuеиности с уклоном на юго-запад или юго-восток . 

Высота горки зависит от ее площади чем больше пло
щадь, тем вьпuе она должна быть. На приусадебном участке 
о бычно делают небольтую горку площадью 6- 10 м 2 ,  высо
той 50-70 см. 

С площадки, отведенной под альпинарий, снимают лопа
той верхний плодородный слой почвы. При этом удаляют все 
многолетние сорняки. Образовавшееся углубление заполняют 
щебнем, битым кирiШЧом или шлаком, формируя горку за
планированной высоты и формы. Верхний слой горки толщи
ной не менее 20 см должен состоять из плодородной почвы. 
Если сиятая почва глинистая, к ней добавляют песок или 
супесь. а если песчаная - глину или суглинок, после чего 
вносят органические и минеральные удобрения, тщательно 
перемешивая их с почвой. Затем приступают к раскладке 
камней. 

Наибольшего декоративного эффекта достигают при ис
пользовании одинакового материала : песчаника, доломита, 
извеСТИJП(а, туфа, ракушечника, гранита или валунов . 

На горке хорошо выmядят крупные камни (диамет
ром 25-60 см) . Мелкие и одинаковые по размеру и форме 
камни применять иежелательио, они создают впечатление од-
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Рис. 10. Расположение плоских камней (слева) и валунов (справа) 
на алЫIИйской rорке 

нообразия. Раскладьтать камни нужно параллельна поверх
ности участка (рис. 1 0) , добиваясь максимальной естествен
ности их размещения . Камни на альпийской горке должны 
служить фоном для декоративных растений и составлять 
вместе с ними живописную композицию. Для устойчивости 
камни вкапывают в предварительно уШiотненную почву на 
одну треть или половину их высоты Декоративные растенм, 
разные по форме и размерам, размещают между камнями 
на расстоянии 30-40 см друг от друга . 

Для альпийской горки выбирают в основном низкорос
лые и стелющиеся многолетние декоративные растения : 
подснежник , пролеску, ландьпu, гиацинт мышиньiЙ, коло
кольчик , крокус, тюльпан низкорослый, бурачок , резуху, 
тимьян ползучий, кошачью лапку, астру альпийскую, веро
нику ползучую и др.  Теневьшосливые растения высаживают 
на восточных и северных склонах горки, устойчивые к заеу
хе - на солнечных местах и на вершине. По срокам цветения 
растения подбирают так , чтобы добиться непрерывного цве
тения в течение всего вегетационного периода . 

У ход за альпинарием заключается в прополках, рыхле
нии, поливах и подкормках, а осенью в период листопада -
систематической уборке листьев. 

ВОДОЕМ 

Декоративный водоем предназначен ДЛJI украшения мес
та отдыха на приусадебном участке. В спокойной воде водое
ма как в зеркале отражаются голубое небо, силуэты деревьев , 
а также цветов , посаженных по краям его. В водоем� разме
щают водную растительность. Устройство небольшоrо фонта
на придаст водоему оживленность и дополнительную красоту. 

В большинстве случаев искусственные водоемы на участ
ках делают небольшими и неглубокими (до 1 м) , разнооб
разной формы, объемом до 2-3 мэ ,  
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С амый простой по устройству водоем можно сделать 
с помощью полиэтиленовой пленки толщиной 0, 1 -0,1 5 мм. 
Вначале выкапывают яму с пологими стенками глубиной 

50-60 см. Дно и стенки ямы хорошо утрамбовывают и затем 
застилают в 1 -2 слоя пленкой, которую укрепляют по краям 
ямы камнями или дернинами. Затем на дно ямы ставят ящи
ки с высаженными в них водными растениями и заполняют 
водоем водой. 

Несложно сделать водоем из к олодезного железобетон
ного кольца, деревянной бочки или металлической ванны. За
к опав емкости в землю, обкладывают их декоративной плит
к ой. 

Более сложно построить водоем иэ кирпича и бетона . 
Сначала на утрамбованное дно ямы кладут щебень слоем 
1 0-15  см, сверху - речной песок слоем 1 0-15  см. На песок 
укладывают бетон. Когда будет готово дно, строят стенк и, за
ливая бетон в опалубку с арматурой. Толщина стенок 8-
1 О см. В качестве гидроизолирующего слоя используют толь. 
Просохшие стенки и дно водоема в теплую сухую погоду 
покрывают толем, смазанным расплавленным битумом внах
лест. Края толя, загнутые на край водоема, прижимают кам
нями, дерниной или присыпают землей. 

Новый бассейн до посадки в него водных растений запол
няют полностью водой на 8-10 дней, с тем чтобы из свежего 
бетона вымылись ядовитые для растений вещества. Перед по
садкой воду в бассейне меняют на свежую. 

Вода в водоеме должна быть все время чистой. Поэтому 
при его строительстве необходимо пропожить сточную и при
точную трубы. Сточную воду выводят в осушительную сеть 
или канаву, расположенную ниже водоема. Приточную трубу 
соединяют с водопроводом или напорной установкой на 
участке.  При отсутствии устройства постоянной смены воды 
в водоеме ее меняют вручную вычерпьmанием не реже чем 
через 2 недели. Для более продолжительного сохранения чис
той воды в водоеме можно применять марганцовокислый 
калий (3 г на 1 мЭ) , задерживающий появление водорослей 
на З-4 недели. Нагретую на солнце воду водоема можно ис
пользовать для полива выращиваемых на участке растений. 

Для открытых водоемов рекомендуют следующие расте· 
ния. 

Водокрас обыкновенный - свободноплавающее растение 
с округло-сердцевидными листьями и белыми цветками. 

Водяной орех - растение с широкими зубчатыми листья-
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ми на черешках, белыми цветками расположенными в центре 
пучка листьев . 

КубьШIКа желтая - растение с широкими округло-сердце· 
видными листьями и ярко-желтыми душистыми uветками. 
Кубышка белая (ее называют водяной белой лилией) - рас
тение с округло-сердцевидными листьями, крупными белы
ми душистыми цветками. 

Для вь:rращивания водной растительности на дно бассейна 
кладут слой ( 15-20 см) плодородной огородной почвы, на 
нее - слой (3-4 см) речного песка и сверху небольшой слой 
гравия. Гравий и песок предохраняют почву от размьmания, а 
воду - от заМУтнения . Для выращивания большинства водя
ных растений достаточна глубина водоема 40-- -50 см. Сажают 
растения в ящики, плетеные корзины, установленные на дно 
водоема. 

Особые требования предъявляют водяные лилии. Они 
предпочитают спокойную воду и солнечное освещение. Водо
ем для лилий делают более глубоким (не менее 0,8 м) , TIIIC 
как на каждое растение нужно до 2 мз воды. Водяные лилии 
сажают в конце мая - начале июня. После посадки почву силь· 
но уплотняют вокруг корней растения и окружают камня· 
ми. Две недели поддерживают уровень воды в бассейне 1 5  см, 
отчего она быстро прогревается и растения быстрее укоре
няются. После этого бассейн заполняют водой полностью. 

К перезимовке водяные растения подготавливают с осе· 
ни. Если растения бьmи высажены в бассейн в ящиках, кор
зинах и друrих емкостях, то их переносят на зиму в подвал 
или погреб. Растения, высаженные непосредственно в грунт 
водоема, после слива воды из бассейна укрывают на зиму 
опавшими листьями и ветками. Если бассейн глубокий, во
АУ из него на зиму не выпускают и растения хорошо перези
мовьmают. Если есть сомнение, что вода может промерзнуть 
цо дна водоема, то после образования небольтого слоя льда 
его покрывают сверху листы1ми или опилками, предохраняю
щими от промерзания. 

Вокруг водоема насыпают плодородную почву слоем 
25-30 см и сажают влаголюбивые мноrолетние цветы : астиль
бу, лилейник, купальницу, ирис сибирский. Их листья и цвет
к и  красиво отражаются в воде. 



ПТИЦЫ НА УЧАСТКЕ 

Б ольшую пользу в борьбе с вредителями садов и огоро

дов прШiосят насекомоядные птицы , истребляя вредных на
секомых, их яйца, ЛИЧШIКИ и гусениц. Особенно мноrо вре
дителей плодовых, ягодных и овощных культур они унич
тожаюr в период выкармливания птенцов. 

К полезным птицам относятся скворцы, СШIИЦЫ, трясо
гузки, мухоловки, поползни, пищухи, дятлы, ласточки, во
робьи и др. Особенно полезно иметь на участк е СШIИЦ и сквор
цов. На каждом Шlдивидуальном участке следует устраи· 
вать не менее двух сШiичников и одного скворечника. Птицы, 
которые селятся в саду и огороде, как правило, живут там 
постоянно , и многие остаются зимовать, например СШIИ· 

цы, поползни, пищухи, дятлы, воробьи. Основная пища этих 
птиц в зимнее время - насекомые, которых они отыскивают 
в местах зимовки. Так , сШiицы уничтожают зимующих гусе· 
ниц плодожорки. 

Синичинки следует вывешивать осенью, с наступлением 
холодов, чтобы птицы, прячась в них от непогоды, привыкли 
и оставались в домиках весной и летом для гнездования .  

У синиц бывают две яйцекладки - первая в апреле, вто
рая в июне. Обычно для в торой яйцекладки птицы пересе
ляются в другое гнездо , которое нужно устроить в 1 5 -20 м 
от первоrо . Б олее близкого размещения гнездовий синица 
не переносит. 

Скворечники вывешивают в феврале - начале марта. 
Домики для птиц делают из сухих обструганных либо 

неструганых сосновых или еловых досок толщиной 1 ,5-
2 см. Домики должны иметь снимающиеся крышки, чтобы 
удобно было их чистить , так как из птиц сами чистят свои 
домики только скворцы. Размеры СШiичников, предназначен
ных дпя большой СШIИЦЫ и поползней, следующие (по внут
ренним частям в см) : дно 1 2  х 1 2, высота от дна крышки 25, 
диаметр летка 3-3,5, расстояние от летка до дна 1 8. Скво
речники делают большего размера в см : дно 14 х 14, высота 
от дна до крьПIIКИ 28, диаметр летка 4-4,5,  расстояние от лет
ка до дна 20. К задней стенке домика до его сколачивания 
прибивают планку, за счет которой домик прикрепляют к де
реву. Гвозди должны выступать со стороны планки, где их 
загибают. Края крышки должны выходить за боковые стенки 
на 1 см, а над летком - не менее чем на 4 см . На передней 
стенке с внутренней стороны делают насечки для облегчения 
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выхода птенцов. Домики должны быть прочными и wюmы
ми. Небольши� щели промаэыВIIОТ жид:кой замаэкой JШИ гли
ной. Для окраски их применяют серую или к оричневую крас
ку. Внутри домиков на дно следует насыпать сухую торфяную 
крошку или древесную труху слоем не более 1 ,5 см. 

Располагают домики для птиц на деревьях лесных пород 
на самом участке или вблизи него, на строениях, шестах на 
высоте 4-8 м для скворцов, 3-6 м для синиц и других птиц 
от  уровня земли. Прнкрепляют их с небольшим наклоном 
вперед в сторону летка, что облеrчает выход птенцов. Летом 
леток должен быть направлен по ветру. 

В особенно голодные периоды, когда естественного кор· 
ма очень мало (ранней весной и зимой) , птиц подкармливают. 
Оседлых птиц нужно подкармливать зимой, чтобы они не по
гибли от сильного снегопада, гололедицы, оттепелей, голода. 
Осенью подкармливают птиц для заманивания и приручения 
к данному участку. Для подкормки птиц устраивают кор
мушки в виде площадок и ящичков с низкими бортами или 
автоматические, высыпающие корм по мере съедания ero 
птицами (например, перевернутая бутылка) . В качестве 
кормушек можно использовать пакеrь1 из-под молока, в стен
ках которых вырезают отверстия диаметром 3 см. По.цкар· 
мливают птиц семенами подсолнечника, конопли, проса с 
добавлением животного несоленого жира, хлебными крош· 
ками, сушеными ягодами. 



ВЫ РАЩИВАНИ Е  
ПЛОДОВЫХ 
И ЯГОДНЫХ 
КУЛЬТУР 

Плодово-ягодные растения подразделяют на древесные, 
кустарниковые и травянистые формы. К древесным формам 
относят яблоню, грушу, сливу, вишню, чере11П1ю, абрикос, 
персик. Эти растения в естественном состоянии имеют четко 
выраженный центральный ствол - промежуточное звено 
между кроной и корневой системой (рис. 1 1) .  Кустарнико
вые формы (смородина, крыжовник) такого ствола не име
ют. Травянистые формы - это земляника и клубника. Мали
ну относят к полукустарниковым формам. 

Корневая система растений состоит из многочисленных 
крупных и мелких корней, располагающихся в почве в ра
диальном направлении. Посредством корней растения всасы
вают из почвы необходимые для их жизнедеятельности воду 
и растворенные в ней минеральные вещества. В корнях выра
батываются важные вещества типа гормонов , которые не 
образуются в листьях. Кроме того, корни, закрепляясь в поч
ве,  удерживают растения в определенном устойчивом положе
нии. 

Крупные (основные) корни называют скелетными. От 
них отходят более мелкие, которые разветвляются на мель
чай11Пiе корешки - мочки. Последние плотно покрыты кор
невыми волосками, которые всасывают из почвы влагу с 
растворенными в ней питательными элементами, и направ
ляют их в более крупные корни и надземные части растения. 

Корневая шейка - граница между корневой системой 
и надземной частью растения. По корневой шейке опреде
ляют правильное положение растений при посадке. От кор
невой шейки у деревьев начинается ствол, у кустарников -
крона. 
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Крона - совокуiПiость всех ветвей, формирующих.са на 
стволе - центральном провоДНИIСе дерева. От ствола отходп 
круiПiые скелеmые ветви, называемые ветвями первоrо 
nopJIДКa; на них раэвиваютси ветви второго порJIДКа, затем 
идут ветви третьего, четвертого порядков и т.д. Ветви, на 
которых формируются плодовые образования с цветковыми 
почками, называют обрастающими. 

Лист - основа жизнедеятельности растений. Только в 
листьях в процессе фотосинтеза вырабатываются органичес
кие вещества (сахар, крахмал и др.) , необходимые для 
роста и развития всех частей растения и формирования уро
жая. 

У молодых растений в пазухах лисtъев формируются 
лиwь вегетативные почки, из которых затем отрастают 
вегетативные побеги. У яблони и груши многие вегетативные 
почки наход.чтся в состоянии покоя, их называют спящими. 
Из последних в дальнейшем развиваютси волчкавые побеги, 
которые могут при необходимости заменить отмирающие 
или поврежденные побеги. 

На взрослых плодовых растениях, кроме вегетативных 
почек, образуются цветковые, из которых формируются цвет-

Рис. 1 1 .  Строение плодовоrо дерева:  
1 - вертикапьиый кореиъ ; 2 - rориэонтальные кopiDI ; З - кориевц 
щейка ; 4 - штамб; 5 - основные ветки первоrо порJIДКа ; 6 - обрас· 
ТаJОщие ветки; 7 - цеитрапьиый ствоn ; 8 - побеr продопжеииа цеи
тр апьиоrо проводника 
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ки и затем моды. У яблони, груши, смородины и крыжов
ника почки смешанного типа. Из них формируются цветки 
и вегетативные органы - побеги и листья. 

У сливы, вишни, черешни, персика , абрикоса модовые 
почки простые : из них развиваются толЫ<о репродУктивные 
органы - цветки и плоды. 

Плодово-ягодные культуры в зависимости от внутренне
го строения плодов и семян подразделяют на семечковые, 
к осточковые, ягодные. 

Семечковые растения (яблоня, груша, айва, рябина , боя
рышник и др.) формируют плоды с более или менее развитой 
мясистой мякотью внутри которой в семенных камерах рас
полагаются семена - ложные костянки с мягкой оболочкой . 

У косточковых растений (вишня, слива,  черешня, абри
кос, персик) в сочной мякоти мода образуются семена с 
твердой оболочкой - настоящие костянки. 

У ягодных культур (земляника, малина, черная и красная 
смородина, крыжовник) развиваются съедобные плоды -
сочные ягоды, в которых содержатся мелкие семена. 

Поскольку каждый вид плодовых растений отличается не
к оторыми особенностями строения вегетативных и репро
дуктивных органов , рассмотрим морфологические особен
ности каждой культуры. Это важно знать для правильного 
применении различных приемов агротехники. 

ПЛОДОВЫ Е  КУЛ ЬТУРЫ 

СЕМЕЧ КОВЫЕ 

Взрослые деревья яблони и груши в почвенио-климати
ческих условиях Нечерноземной зоны в зависимости от сорта, 
возраста и условий агротехники достигают высоты 5-7 м 
при диаметре кроны 4-6 м. Продуктивный период яблони 
продолжается до 60 лет. Наиболее целесообразно культиви
ровать модовые деревья с невысок ими к омпактными крона
ми, которые скороплодны (рано вступают в плодоношение) , 
плодоносят интенсивно и ежегодно 20-30 лет. Для этого 
необходимо отбирать соответствующие сорта. 

Дерево с момента посадки и до полного отмирания про
ходит ряд последовательных возрастных периодов. 

Первый период начинается с интенсивного образования 
вегетативных органов, усиленного роста корней, сучьев, 
ветвей и обрастающих веточек. Заканчивается он постепен-

78 



ным затуханием поступательноrо вегетативного роста, на
чалом формирования плодоносных органов н переходом де
рева К ШIОДОНОШеНИЮ. 

Второй период начинается с формировании первых пло
дов и заканчивается затуханием iшодоношенив:, усыханием 
отдельных скелетных ветвей и поивленнем волчковых побе
гов. 

Третии период начинается полным прекращением пло
дf1Ношенив:, отмиранием крупных скелетных ветвей и закан
чивается отмиранием всей корневой системы растении. 

Четких границ между этими периодами нет, они зави
сит от особенностей сорта плодового дерева и уровня агро
техники. 

В морфологических признаках яблони и груши много 
общего. Груша по сравнению с яблоней имеет более резко 
выраженный ствол и сжатую пирамидальную форму кроны 

с большим числом много
летних плодоносных образо

Рве. 12. Ппор;овые обраэоваиu 
абпоии: 
tl - IIIJOAQDЪIЙ прутиК; б - ICOIIМ
U.O; в - мвоrолетвJUI копъчатка 

ваний (кольчаток) . ПлодЫ 
яблони и груши формируют
св: на кольчатках, к опьеЩJХ 
и плодовых прутиках (рис. 
1 2) . Листья яблони матовые, 
снизу опушенные ;  груши -
блестящие, к ожистые, без 
опушения. В морфологичес
к ом строении цветковых по
чек яблони и груши нет осо
бых различий. Плодовые 
почк и  более крупные и ОК ·  
руrлые, чем вегетативные . 

Рве. 13. Сlроение цветка абпонв: 
1 - чашепистик; 2 - лепесток 
вевчик:а; 3 - Тlai'IIDIIC8i 4 - aec
'I'ИICi 5 - СемJШОЧIС8 
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Цветки обоеполые. Они состоят из чашечки, венчика, ты
чинок и пестика (рис. 13) . Тычинок (мужских половых ор
ганов) в цветке может быть от 1 5  до 30. Пестик (женский 
половой орган) один, но он разделен на несколько (2-5) ры
лец. Нижн.11.11 часть пестика (завязь) содержит от 10 до 20 се
мяпочек . Цветки собраны в соцветия, состоящие из 4-8 цвет
ков. У яблони в соцветии первым распускается центральный 
(верхушечный) цветок , а у груши в первую очередь зацве
тают цветки, расположенные по краям соцветия. Цветет гру
ша раньше яблони. Пыльники цветков яблони желто-белые, 
редко - розовые, у груши - темно-розовые. Плод яблони и 
груши - яблок о.  

В зависимости от биогенетических особенностей раз
личные сорта яблонь начинают плодоносить в разное время. 
Скороплодные сорта вступают в плодоношение на 2-3-й год 
после посадки. Б ольшая часть сортов формирует первые пло
ды на 5-7 -й год. Однако встречаются и такие сорта, которые 
зацветают впервые лишь на 1 0- 12-й год. Первые урожаи 
плодов незначительны. В период полного плодоношения 
взрослые деревья дают по 250-400 к г  плодов. 

Молодые деревья большинства сортов плодоносят регу
лярно, но постепенно, при формировании обильных урожаев, 
начинает проявляться периодичность плодоношения (через 
rод) . Она связана также с морфо-физиологическими осо· 
бенноетими сорта. Отмечено, что сорта с кольчаточным типом 
плодоношения отличаются более выраженной периодич
ностью плодоношения,  чем сорта, плоды которых образуются 
на плодовых прутиках. 

Почти все культурные сорта яблони самобесплодны. 
При опылении собственной пьтьцой плоды у них не завя· 
зываются. Поэтому в садах обычно выращивают несколько 
сортов лучших взаимоопьтителей. 

Важное физиологическое свойство плодовых растений -
способность переносить неблагоприятные зимние условия. 
Большинство районированных сортов яблони зимостой· 
ки: выдерживают зимы с морозами до -25° С .  Однако в 
зимы с продолжительными и сильными морозами (ниже 
-35 °С) у деревьев многих сортов повреждшотся кора и дре· 
весина в развилках ветвей, вымерзают сучья, обрастающие 
и плодовые веточки. В такие зимы особенно страдают деревья 
незимостойrсих сортов, а также .цереии, oбl'fЛttнo пподоно
сившие в. предшествующее лето. В большей степени от моро· 
зов страдаНJТ деревья, веrсmtтивиые opraнw кo'Iopwx были ne· 
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том сильно повреждены вредителями или болезнями, а также 
деревья, пострадавUПiе от недостатка влаги. Сильно пов
реждаются морозами деревья, растущие в поиижеиных мес· 
тах, а также на бедной песчаной почве. В морозные бесснеж
ные зимы особенно поврежДаетсв корневая система деревь
ев, более чувствительиав к морозам, чем иадземиав часть : 
корни яблони могут выдерживать поиижекие температуры 
в почве лишь до - l4°C. 

В первый возрастной период pocra и начала плодоноше
нии деревья яблони меньше подвержены действ:mо морозов, 
чем в период полиого плодоношении. Это можно объяснить 
б&льшим расходом питательных веществ на формирование 
плодов, поэтому в коривх, коре и древесине не осrается их 
запасов. Хорошо переносит иеблаrопривтиые уеловив зимы 
деревья, в клетках коры и древесины к оторых содержится 
досrаточиое количесrво углеводов (крахмал, сахар) , белков 
и жиров. 

Яблоня 

Большое распросrраиеиие яблони связано с ее широким 
видовым и сортовым составом, приспособлеииостью к раз· 
личным почвенио-климатическим условивм, высокой зи
мостойкосrью, устойчивостью к вредителям и болезням , дол
говечностью деревьев, высокой урожайностью, различными 
сроками созревании , хорошей транспортабельностью плодов. 

Плоды лучUПIХ сортов отличаются высокими вкусовыми, 
диетическими качествами. Они содержат сахара (фруктозу, 
глюкозу, сахарозу) , органические кислоты (яблочную, ли
монную) , минеральные соли, ароматические вещества. В яб· 
локах много углеводов, которые легко и быстро усваивают
ся организмом человека. В яблоках содержатся каротин, 
витамины В1 , В2, С, РР, поэтому потребление яблок в све
жем виде укремяет организм. Плоды с повышеиным содер· 
жаиием витаминов С и РР обладают противоrипертоиичес
к ими свойствами. В пресиых, без к ислоты, яблоках присут
ствуют танины - вещества, необходимые дли профилактики 
и лечении язвы желудка, гастрита. Пектиковые вещества, 
к оторыми богаты яблоки, хорошо адсорбируют бактериаль
ные токсины, ядовитые вещества (соли ртути, свинца, меди) 
и выводит их из организма. 

Яблоки используют также и в переработаином виде. Из 
них готовят к омпоты, варенье,  марШiады, джем, пасrилу, 
сухофрукты , получают пектин. 
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Необычайное разнообразие форм кроны, листьев, красо
та и многообразие окра�и цветков, плодов и их аромат поз
воюпот использовать яблоню в декоративном садоводстве , 
ботанических садах, парках, скверах. Сады яблони очюцают, 
дезинфицируют воздух, обогащают его кислородом. 

Сорта. В зависимости от сроков потребительской зрелос
ти и съема плодов сорта яблони делкr на летние, осенние И 
зимние. 

Л е т н и е. Белый налив. Старинный сорт народной се· 
лекции. 

Рекомендуется выращивать в Нечерноземной зоне. 
Морозостойкость средняя. В дождливую холодную по

году плоды и листья пора:жаются паршой. 
Крона молодых деревьев пирамидальная, взрослых -

округлая . 
Деревья, привитьtе на карликовых подвоях, начинают 

плодоносить на 2-3-й год, на сильнорослых - на 5-6-й год. 
Плоды созревают в августе и сохраняются в течение месяца. 
Плодоношение обильное, но периодичное. Плоды средней 
величины, часто мелкие, округло-конической или широко
яйцевидной формы. Кожица тонкая, гладкая, зеленовато-свет
ло-желтая. Мякоть нежная, мелкозернистая, очень сочная, 
винно-кислая. Плоды употребляют в свежем виде, а также 
используют для консервиров811И11, приготовления варенья, 
яблочного сока. 

Папировка. Один из самых лучших ранних сортов .  Ре· 
к омендуется для выращивания во всех областях РСФСР, в 
Б елорусской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстон
ской ССР. 

Деревья зимостойкие, скороплодные, начинают плодоно
сить на 4-й год после посадки. Плоды созревают в августе, 
прочно держатся на дереве, потребительская и съемная зре
лость наступает почти одновремеmю. Плоды среднего разме
ра, зелено-желтые, без покровной окраски, иногда со швом, 
кuсло-сладкого вкуса, нежные, с сочной мякотью. Потреб
ляют их в свежем виде, а также используют Д11Я приготовле
ния повидла, сока.  

Боровинка. Сорт народной селекции. Снят с промыiiiЛен
иого районирования из-за сильной пора:жаемости паршой, 
осыпаемости плодов и иепрочиости кроны. Однако на приу
садебных участках встречается еще достаточно часто. Реко
мендуется выращивать в Горьковской, Ивановской, Влади
мирской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Кост-
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ромской, Новгородской, Смоленской, Рязанской, Пензен
ской областях, Карельск ой АССР, Татарской АССР, Чуваш
ской АССР и Мордовской АССР. 

Зимостойк ий . Скороruюдный : начинает плодоносить на 
5 -6-й год после посадки. Урожайность хорошая. Созрева
ние - в конце августа - начале сентября, неравномерное . Пло
ды средней величины, плоско-округлой формы, покрыты по
лосатым румянцем .  Мякоть сочная, кисло-сладкая, желто
ватого цвета, удовлетворительного вкуса. Лежкость плодов 
неnродолжительная: 1 -0,5 месяца. 

Мелба. Канадский сорт (сеянцев Мекинтоша) . Превосход
ный десертный сорт. Более перспективен для заnадной части 
Нечерноземной зоны. 

Деревья среднерослые, с округлой кроной , среднеэи
мостойкие. В дождливое прохладное лето плоды и листья nо
ражаются паршой.  Деревья на карликовых nодвоях вступают 
в плодоношение на 3-4-й , иногда - на 2-й, на сильнорослых 
подвоях начинают nлодоносить на 4-5-й год. Плодоношение 
ежегодное и обильное .  Плоды созревают в августе,  сохра· 
няются до октября. Плоды крупные, иногда до 300 г, округ· 
лой или округло-конической формы, зеленовато-желтые, с 
nолосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, нежная, мел· 
козернистая, виннокислого вкуса, xopoumx десертных ка
честв. 

Суйслепское. Сорт народной эстонской селекции. Реко· 
мендуется для Прибалтийских ресnублик, Белоруссии, 
Псковской, Новгородской, Смоленской, Брянскей областей.· 

· Деревья с широкоnирамидальной или округлой густо· 
облиственной кроной; удовлетворительной зимостойкости. 
ДереВЬЯ, nривитые на карЛИКОВЫХ nодвоях, встуnают В nЛО• 
доношение на 3-4-й, а на сильнорослых подвоях - на 6-7-й 
год. Плоды созревают в конце августа - начале сентября. В 
хороших условиях урожайность средняя. Плоды средней ве· 
личины, плоско-округлые, желтовато-белой окраски, на сол
нечной стороне - с ярко-розовым полосатым румянцем. 
Мякоть белая, с розовыми прожилками, мелкозернистая, 
ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. 

О с е н н и е. Бессемянка Мичуринская. Сорт выведен 
И.В. Мичуриным. Рекомендуется для любительских садов 
Нечерноземной зоны. 

Деревья средней зимостойкости, устойчивы к nарше, 
долговечные, nривиты на сильнорослых подвоях, встуnают 
в плодоношение на 5-6-й год. Урожайность до 250 к г  с одно-
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ro :взрослого дерева. Плоцы созревают в начале сентября и 
сохраняются до ноября. Сорт ценится за высокое качество 
плодов. Используют их и для пр1П'отовления сока. 

Коричное полосатое. Старинный русский сорт. В настоя
щее время снят с промыПD'Iенного районирования из-за позд
них сроков созревания и недостаточно высокой урожайнос
ти. Однако представляет определенный интерес для садово
дов-любителей, так как считается лучmим сортом для при
rотовления варенья. Рекомендуется для любительских са
дов всей Нечерноземной зоны. 

Взрослые деревья образуют раскидистую, округлой фор
мы крону. Паршой поражаются слабо. В плодоношение всту
пают на 8- 10-й год. Плоды созревают в конце августа - на
чале сентября, хранятся до октября. Плоды средней вели
чины (70- 140 г) , плоско-округлой формы, с полосатым 
румянцем, очень ароматные, мякоiЬ кремовая, сочная, кисло
вато-сладкая. 

Осеннее полосатое (II/7рейфлинг). Сорт народной селек
ции. Перспективен для любительских садов многих областей 
и республик Нечерноземной зоны. 

Сорт зимостойкий, устойчивый к парше. Хорошо растет 
на плодородных, прогреваемых и увлажненных почвах. Де
ревья сильнорослые, с раскидистой пирамидально-округлой 
кроной. 

Деревья на карликовых подвоях начинают плодоносить 
на 5-6-й год, на СJDiьнорослых - на 6-8-й. Наиболее обиль
ное плодоношение наблюдается на 1 2- 14-й год. Плоды соз
ревают в середине сентября и сохраняются до ноября, сия· 
тые поздно хранятся плохо. Плоды сред,ней величины, иноr
да крупные (массой до 300 г) , конической формы или почти 
округлые, кожица тонкая, гладкая, слабоблестящая, с легким 
восковым налетом; основная окраска светло-желтая, зеле
новато-желтая или кремовая, поверхность плода, обращен
ная к солнцу, покрыта красивым румянцем с широкими 
короткими пурпурно-коричневыми полосами; мякоiЬ бело
желтоватая, среднезернистая, сочная, сладкая, приятного, 
виннокисловатого вкуса. Отличаются хорошими десертными 
качествами. В основном столовый сорт, но можно исполь
зовать и для приготовпения сока. 

Селнец Требу (селнец Пепинх:и литовской) .  Выведен в 
Эстонии. Рекомендуется для приусадебных участков в Бело
руссии, Литве, Эстонии, Латвии, Псковской, Новгородской, 
Смоленской, Брянск ой областях. 
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Деревья среднерослые, с широкораск идисrой кроной, 
зимостойкие и устойчивые к парше. Дере1sья на карликовых 
подвоях начинают плодоносить на 3-4-й год, на сильнорос• 
лых - на 5-6-й. Плодоношение обильное н регулярное. 
Плоды созревают в к онце сентября и сохраняются в тече · 
ние трех месяцев. Они средней величины, иногда крупные 
(до 200 г) , тупоконические соломенно-желтой окраск и, на 
солнечной стороне с интенсивным розовым румянцем ; мя· 
коть мелкозернистая, сочная, сладкая, высоких вкусовых 
качеств; в основном используют в свежем виде. 

3 и м н и е . Анис полосатый. Старинный русский сорт. 
Рекомендуется для любительских садов в Нечерноземной 
зоне . 

Отличается высокой зимосrойкостью. Деревья долго
вечные, с достаточно загущенной кроной, среднеустойчивы к 
парше . 

На низкорослых подвоях вступает в плодоношение на 
3-4-й год, на сильнорослых - на 5-6-й. Урожайность высо· 
кая :  до 250 кг с одного дерева. Взрослые деревья при обиJJь· 
ном урожае плодоносят периодически. Плоды созревают в 
сентябре, достаточно хорошо сохраняются до января, иногда 
при хранении болеют перцовкой. Плоды средней величины, 
на взрослых деревьях - мелкие, плоско-округлые ; основная 
окраска беловато-зеленая, по всему плоцу интенсивный 
сплоumой темно-виuтевый румянец; мякоть мелкозернис
тая, нежная, прияmая на вкус , со специфическим ароматом, 
характерным только для плодов зтоrо сорта. Плоды исполь
зуют в свежем виде, а также для приготовпения сока . 

Антоновка обыкновенная. Старинный русский сорт. Ре
комендуется для выращивания в Нечерноземной зоне . 

Деревья среднерослые, с пооушаровидной кроной, высо· 
к озимосrойкие, устойчивые к парше. Хорошо растут и пло
доносят на богатых, увлажненных почвах, в nротивном слу
чае плоды осыпаются. 

На карликовых подвоях начинают плодоносить на 3-4-й 
год, на сильнорослых - на 5-7 -й год. Плоды созревают в 
ок тябре и хранятся до февраля. Урожайность высокая (иноr· 
да до 500 кг с одного дерева) , но модоношение периодич
ное. Деревья на сишнорослых подвоях формируют плоды 
средней величины, на. карликовых - крупные, оваяьио-ко
иической, шаровидной или плоской формы. КожИЩl плодов 
светло-зеленой, зелено-желтой окраски, иногда с руМJUЩем 
ка солнечжюй стороне. Мякоть белая. крупнозерИИС"11UI,. еоч· 
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иая, вШfио-кислого вкуса, аромаmая. Плоды употреблиют 
в свежем, сушеном и моченом виде, а также используют 
дм приготовленИJI варенья, мармелада, пастилы и яблоч
ного сока, Деревья хорошо растут во всех зонах нашей стра
ны и перспективны для промьUШiенных и любительских 
садов. 

Кортланд. Канадский сорт. Перспективен на штамбооб
разователях в Б елоруссии, Прибалтийских республиках и 
прилегающих к ним областях РСФСР. 

Зиместойкость и устойчивость к парше удовлетвори
тельные. Деревья сильнорослые, с широк опирамидальной, 
слегка развесистой кроной. Деревья на карликовых под
воях в плодоношение вступают на 3-4-й год, на сильнорос
лых - на 5-6-й год. Плодоносят обильно и ежегодно. Съем
ная зрелость плодов наступает в октябре, сохраняются до ап
рем .  Плоды среднего размера, светло-зелено-желтой окрас
к и  с карминно-к расным румянцем на большей части плода. 
Мяк оть белая, сочная, сладко-кисловатая, с нежным при· 
яmым ароматом. Плоды употребляют в свежем виде. 

Лобо (сеянец Мекинтоша) . Канадского происхожде
НИJI. Рекомендуется для промышленных и любительск их 
садов в юго-западной части Нечерноземной зоны. 

Сорт среднезимостойкий, сравнительно устойчивый к пар
ше. Деревья среднерослые, со среднезагущенной кроной. 
Плодоношение умеренное, но ежегодное. Съемная и потре
бительская зрелость плодов наступает одновременно - в к он
це сентября - начале октября. Хранятся до февраля. Плоды 
среднего размера (массой 1 30 г) , плоско-округлые, зелено
вато-желтой окраски, с розовато-красным крапчатым ру
мянцем,  иногда покрывающим весь пЛод. Мяк оть нежная, 
сочная , ароматная, превосходного кисло-сладкого вкуса . 

Hopuc. Выведен в Литве. Перспективен для Б елоруссии, 
Прибалтийск их республик и прилегающих к ним областей 
РСФСР. 

Деревья среднерослые, с широкопирамидальной кроной, 
среднезимостойкие. Во влажное прохладное лето плоды по
ражаются паршой. 

В плодоношение деревья вступают на 3-4-й год. Плодо
носят ежегодно, урожайность плодов средняя. Плоды сред
иего размера (массой 100- 120 г) , плоск о-округлой формы, 
с гладкой кожицей. Основная окраска зелено-желтая, с тем
но-красными полосами почти по всему плоду. Мякоть плода 
зелено-белая, средней плоmости, сочная, аромаmая, сладко-
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кислая . Плоды созревают в октябре, сохраняются до апре 
ля , употребляют их в свежем виде. 

Пепин ишфранный. Сорт выведен И .В. Мичуриным. Ре
комендуется для выращивания в Нечерноземной зоне. 

Деревья невысокие , с плоской, частично пониклой ши
рокой кроной, среднезимостойкие, паршой поражаются ред
ко .  

Деревья, привитые на  карликовых подвоях, в плодо
ношение вступают на 2-3-й год, на сильнорослых подво
ях - на 4-5-й год. Плодоносят ежегодно и обильно. Плоды 
созревают в ок тябре и хранятся до марта. Они средней вели
чины, овально-конической формы; основная окраска золо
тисто-желтая, с ярко-красным румянцем и более темными 
красными полосами по всей поверхности плода; мякоть 
плотная , желто-розовой окраски, винно-сладкого, слегка 
к исловатого вкуса . Употребляют в свежем виде, а также 
используют для приготовпения варенья, мармелада и сока.  

Северный Синап. Выведен в Московской области. Ре· 
комендуется для любительских садов в Московской, Смо· 
ленской, Калужской, Брянской, Орловской, Тульск ой, 
Рязанской областях, Белоруссии и Литве. 

Деревья зимостойкие, среднеустойчивы к парше, скоро· 
плодные, в плодоношение вступают на 4-5 -й год. Урожай· 
ность составляет до 200 кг с одного дерева. Плоды созревают 
в начале октября, хранятся до апреля. Они среднего размера 
(70- 1 50 г) , желто-белые, с красивым интенсивным румян· 
цем почти по всей поверхности, округло-овальные, гладкие; 
мякоть сочная, кисло-сладкая, освежаюшая, с легкой пря· 
ностью. Плоды хороши для употребления в свежем виде и для 
приготовпения комПотов, варенья и сухофруктов. 

Темисааре. Сорт народной селекции Эстонии. Рекомен· 
дуется для любительских садов в Северо-Западном районе 
нашей страны. Деревья сильнорослые, с округлой кроной, 
среднезимостойкие, иногда от мороза страдают почки, но они 
хорошо восстанавливаются . Устойчив к грибным болезням . 
На сильнорослых подвоях вступают в плодоношение на 4-
5-й год. Плодоносят ежегодно и обильно. Плоды созревают 
в ноябре, хранятся до марта. Они средней величины (массой 
до 1 20 г) , округло-конической изменчивой формы; кожица 
гладкая ; основная окраска желтая, с небольшим румян
цем и темно-красными полосами на освещенной солнцем 
стороне; мякоть желто-белая, мелкоэерниёrая, кисло
сладкого приятного вкуса . В основном десертный сорт. 
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Y311Cu. Сорт выведен в CIIIA. Рекомендуется для приу
садебных участков в Нечерноземной зоне. 

Зимостойкость в условиях Нечерноземной зоны удовлет
ворительная. Устойчив к парше. Деревья среднерослые, с ок
рутлой кроной. Деревья, привить1е на слаборослых подвоях, 
начинают плодоносить на 3-4-й год, на сильнорослых - на 
5-6-й год. Плодоносят обильно, но склонны к периодично
му плодоношению. Плоды созревают в конце октября, сох
раняются до февраля. Они средней величины (массой 1 00  г) , 
зелено-желтой окраски, с резким карминно-красным полоса
тым румянцем ; кожиll/i блестящая, гладкая, с легким мас
лянистым налетом; мякоть белая, с желтоватым оттенком, 
иногда с карминно-красными прожилками, мелкозернистая, 
плотная, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса . Плоды 
употребляют в свежем виде и используют для приготовления 
мармелада, сухофруктов,  сока. 

Наряду с вышеперечисленными районированными сор
тами мы рекомендуем испытать новые, еще недостаточно 
известные, но заслуживающие внимания из-за высокой зи
мостойкости, урожайности, высокого качества плодов.. 
Это сорта зимнего срока созревания, выведенные на Орлов
ской плодово-ягодной опытной станции - Бордовое, Орлов
-ская гирлянда, Орловское зимнее, Слоненок ; в Латвии -
Цериба, Иедзену, Фореле,  Старе; в Б елоруссии - Белорус
ское малиновое. Испытание этих сортов можно осуществить 
1:1утем прививок на кроны стандартных сортов. 

Груwа 

По биологическим особенностям и морфологическим 
11ризнакам груша имеет много общего с яблоней. Однако 
большинство сортов груши менее зимостойки, чем яблоiiИ. 
При температуре -35°С и ниже происходит массовая гибелъ 
деревьев этой культуры. При холодной и влажной погоде в 
период вегетации IDioды и листья груши поражаются партой. 
Деревья этой породы более требовательны к плодородию, 
физическ им свойствам и температурному режиму почвы. 
Лучшие для них - хорошо окультуренные супесчаные и су
глинистые почвы. В состав плодов груши входит вдвое мень
шее количество органических кислот по сравнению с плода
ми яблони, бедны они и витаминами, но отличаются высоким 
содержанием минеральных солей. Плоды большинства ,сортов 
груши имеют коротко срок потребления в свежем виде, 
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поэтому они малопригодны дяя. переработки. Однако слад
кие, без кислоты, плоды груши ценны как диетический п ро
дукт п итания. , необходимый при болезнях печени, желчных 
п утей и др . 

В Нечерноземной зоне груша распространена незначи
тельно из-за низкой зимостойкости, п оражаемости листьев 
и плодов паршой, позднего вступления. в плодоношение. 

Сорта. Бергамот летний. Французского происхождения.. 
Рекомендуется. для. всех республик и областей Нечернозем
н ой зоны. 

Деревья. сильнорослые, с шщюк оп ирамидальной кроной, 
з имостойкие, в г оды с избыточной влажностью страдают от 
парши, к п очвам неп рихотливы. 

В плодоношение вступают на 6-7 -й год. Плоды созревают 
в авг усте, хранятся. недолго.  Урожайность высокая., но пло
доношение периодичное. Плоды средней величины (массой 
80- 120 г) , п лоско-округлой формы, рыжевато-желтой окрас 
ки, с тусклым слабым румянцем на стороне, обращенной к 
с олнцу; мякоть белая., с очная, :к;.1.:;ловато-сладкая.; использу
ют в основном в свежем виде, а также для. сушки и приго· 
товления. компотов. 

Бессемянка. Старинный русский с орт. Ценится. за хоро· 
ший вкус плодов, неприхотливость к условиям выращива· 
н ия, долговечность и высокую урожайность. В плодоношение 
"вступает на 6-7-й г од. Плодоносит ежег одно. Плоды средней 
величины (масс ой 60-90 г) , с полутающей, сладкой мяк отью, 
без семян. Используют в свежем виде. Период потребле· 
нии - конец а вгуста - начало сентября.. 

Нарядная Ефимова. Ценится. за хороший вкус плодов , 
иеприхотливость, высокую устойчивость к парше, зимостоi· 
к ость выше средней и урожайность. Рекомендуется. для. Мое· 
ковской,. С моленской, Калужской, Рязанской, Тульской, 
Брииск ой. Орловской- областей. 

В модоношеиие вступает на 7 -8--й год. Плоды созреваюt" 
в к онце- августа и хранятся.· до середины сентября., их масса 
70- l lO г .  

Л'/Обш.tица Яковлева. Рек омендуется. дли: Московской, 
СмоленскQЙ, Ка.лужской , Ря.завск ой, Тамбовской, Б рJlИскОЙ, 
Орловской, Пензенской областей. 

Сорт ереднезимостойкий, вы.сокоу.стойчив к парше. Де· 
ревья. вступают в плодоношение на 7-8-й год. Урожайиоеп. 
азрослого дерева до 1 50 кт. Плоды созревают в конце сек� 
uбри:, хранятся. до нои:бря. . Масса плодов 1 20-200 г, упот
ребляют их в свежем виде. 
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Бере Октлliря. Выведен И.В . Мичуриным. Рекомендуетсв 

дли приусадебных участков в Нечерноземной зоне. 

Деревья сильнорослые, с широкепирамидальной кроной. 

Зимостойкость невысокая, устойчивость к парше средняя. 

СкороiUiодный сорт, урожайность хорошая. Плоды созрева

ют в октябре, хранятся до ноября. Они средней величины 

(масса 1 00- 1 20 г) , удлиненной формы, зелено-желтой окрас

ки; мякоть сочная, удовлетворительного вкуса. Использу

ют в основном в свежем виде, а также для приrотовления 

компотов. 
В качестве дополнительных можно рекомендовать такие 

сорта, как ЛюбимиЩt Клаппа, Б ере лошицкая, Бо-щничес

кая, Памятная, Среднерусская, Лада, Чижовская. Деревья 

этих сортов проявляют повышенные зимостойкость и устой

чивость к парше, формируют плоды с высокими вкусовыми 

качествами. Выращивать перечисленные сорта рекоменду

ется методом прививки в крону основных сортов. 

КОСТОЧКОВЫ Е 

Косточковые породы (виiШiя, черешня, слива) более 

скороплодны, чем семечковые, !ацветают рано, все почти 

одновременно. Дают сравнительно высокие урожаи плодов 

и, как правило, ежегодно. Плоды отличаются высокими 

вкусовыми качествами, используют их в свежем Вlще и для 

приготовпения варенья, джемов,  повидла. Размножают в 

основном вегетативно (окулировкой) , частично - к орневой 

порослью. 
Сорта, культивируемые в Нечерноземной зоне, по внеш

нему виду (габитусу) подразделяют на куставидные (высо

той 3-5 м) и цревовидные (высотой до 7 м) формы. Такое 

распределение обусловлено особенностями плодоношенИ11. 

У растений куставидных форм цветковые почки заклады

ваются на однолетних удлиненных побегах в год их форми

рования . У всех куставидных форм косточковых цветковые 

почки боковые, вегетативные почки и побеги замещения 

отсутствуют. Верхушечная вегетативная почка дает побег 

продолжения , на котором закладываются цветковые почки 

под урожай следующего года . 

Цветковые и вегетативные почки косточковых пород 

очень сходны по внешнему виду. На однолетних удлинен

ных побегах лишь из некоторых почек не формируются 

цветковые, они остаются вегетативными и образуют новые 
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удлинеШiые побеги, на которых формируются цветковые 
почки. У куставидных вишен формирование урожая посте
пеШiо перемешается от центра к периферии. Отплодоносив
шие тонкие длинные ветки, оголяясь и свисая, создают раз
весистую крону. Поскольку спящие почки у косточковых 
растений недолговечны, возобновления кроны на оголен
ных частях почти не происходит. В процессе эволюции кос
точковых корнесобственных культур выработался другой 
тип возобновления кроны - образование корневых отпрыс· 
к ов (порослей) . 

У древовидных форм цветковые почки редко формиру
ются на вегетативных побегах, а если и формируются, то ча· 
ще - смешанные, то есть в группе с вегетативными почка
ми. Плодоношение у этих форм косточковых происходит 
за счет цветковых почек, расположенных на укороченных 
многолетних плодовых веточках, называемых букетными, 
где в центре остается одна вегетативная почка, а вокруг 
4-5 цветковых. Из цветковых почек после цветения обра· 
зуются плоды, а из вегетативной формируется короткий 
побег . Данная биологическая особеШiость обеспечивает 
более длительное функционирование букетных веточек по 
сравнению с длинными плодовыми побеrами куставидных 
форм. 

Основная часть плодов древовидных форм к осточковых 
размещается внутри кроны дерева. Облиственность много
летних букетных веточек способствует лучшему росту ске
летных ветвей и обрастающих веток в толщину. Поэтому 
данные формы имеют разреженные, более сжатые, припод
нятые (пирамидальные) кроны с толстыми, хорошо облист· 
венными ветвями. 

Цветки косточковых пород собраны в соцветия различ· 
ного типа. Они однодомные, с одним однорыльцевым пести-

" 
к ом .  Плод - настоящая костянка. Большую часть сортов к ос· 
точковых необходимо обеспечить лучшими почвами для 
получения хорошего урожая плодов. 

вишня 

Это UDipoкo распространенная культура. Многие сорта 
вишни достаточно морозостойки, поэтому ее выращивают 
даже под Ленинrрадом, в Вологодекой и Кировекой облас
тях. Вишня представляет определенный интерес и как деко
ративное растение. 
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Сорта. Владимирская. Старинный русский сорт. Рекомеи
дуется для всех республик и областей Нечерноземной зоны. 

Деревья среднерослые, кустовидной формы, оmичают
ся высокой зимостойкостью и умеренной урожайностью 
( 4-8 кг с одного дерева) . В плодоношение вступают на 3-
4-й год. Плоды созревают во второй половине июля. Они лег
ко отделяются от плодоножки и при полном созревании осы
паются. Плоды средней величины (масса 2-3 г) , темно-виш
невой, почти черной окраски, с мякотью плотной, темно-виш
невой окраски, сладкой, с легким кисловатым привкусом. 
Используют как в свежем виде, так и для переработки. 

Гриот московский. Деревья среднерослые, долговечные, 
среднезимостойкие, в плодоношение вступают на 4-5-й год. 
Плоды созревают в июле

·
. Они крупные (масса 3-4 г) , темно

вишневой окраски, хорошего вкуса; употребляют в све
жем виде, а также для приготовления варенья, сока. 

Багряная. Деревья средней высоrы, зимостойкие, час 
тично самоплодные. В плодоношение вступают на 3-4-й год. 
Урожайность с одного дерева составляет 6- 10  кг. Плоды 
созревают в первой половине июля. Они удовлетворитель
ного вкуса, массой 3-4 г. Пригодны для использования в све
жем виде. 

Любская. Старинный русский сорт. Зимостойкий, сла
борослый, самоплодный, скороплодный сорт. Отличается 
поздним цветением и обильным ежегодным плодоношением. 

Деревья этого сорта менее долговечны, чем деревья дру

гих сортов, так как они истощаются в результате обильных 

ежегодных урожаев . Страдают от коккомикоза, требуют хо

рошего ухода, повышенных доз удобрений и увлажненных 

почв. 
Плоды созревают в августе. Они средней величины, 

темно-красной окраски, кислые. Используют для приготов

пения варенья, компотов, соков. 
Можно рекомендовать дополнительно и другие сорта : 

Гриот остгеймский,  Кистевая, Новодворская, Жуковская , 

Юубинка, Молодежная . Все указанные сорта рекомендуют

ся для выращивания в Нечерноземной зоне .  

Череwнн 

Южная теплолюбивая культура. В приусадебных са

дах Нечерноземной зоны получила небольшое распростра

нение (в Б елоруссии, Литве, Латвии) и лишь после того 

как бьmи выведены более зимостойкие сорта. 
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ДеревЬJI сипьиорослые, высотой 4-6 м, с .ирко выражен
ным стволом и разреженной кроной. В плодоношение всту
пают на 4-6-й год. Долговечность деревьев 15-20 лет. Уро
жай формируетс.и в основном на букетных веточках. 

Сорта. Дрогана желтая. Рекомендуется дли любительских 
садов западной и юго-западной части Вечервоземной зоны 
(Эстонии, Латвии, Литва, Калининградска.и область и Бе
лоруссии) . 

ДеревЬJI вначале формируют пирамидальную крону, nозд
нее - раскидистую. Зимостойкие, но nочки страдают от мо
роза. Скороплодны, nлодоносит на 3-4-й год регул.ирно, 
урожай иногда умеренный. Плоды созревают в конце июли
начале августа. Они круnные {4,5 г) , nлоско-округлые, бело
желтые, иногда с рум.инцем, с nлотной, светло-желтой, соч
ной, сладкой м.икотью nриитного десертного вкуса. 

В качестве доnолнительных можно исnользовать сорта : 
Гедельфингенска.и (оnылитель - Дрогава желтая:) , Дениссе
на желта.и и Ранн.и.и марка (оnыл.иютс.и Гедельфингенской) , 
Красавица, Раннии лошицка.и, Ленинградская черна.и и др. 

Слива 

Слива не nолучила широкого расnространении в Вечерно
земной зоне из-за невысокой зимостойкости и склонности 
к nовреждению грибными болезнями. Однако садоводы· 
любители стараются выращивать ее на своих участках. Плоды 
сливы содержат калий, который играет важную роль в об
мене веществ в организме человека, обесnечивая, наnример, 
нормальную работу сердца. 

Сорта. Скороплодная. Выведен в Московской области. 
Рекомендуется дл.и всей Нечерноземной зоны. 

ДеревЫI с широкораскидистой среднезагущенной кроной, 
Обладают хорошей зимостойкостью, устойчивы к грибным 
болезням. Плодоносит на 2-й год nосле nосадки, обильно и 
ежегодно. Плоды созревают во второй nоловине августа. Они 
средней величины (масса 20 г) , округлые, светло-желтой, .ир
ко-iСрасной окраски, с восковым налетом; м.икоть сочна.и, 
кисло-сладка.и, ароматная, хорошего освежающего десерт
ного вкуса. Плоды исnользуют в свежем виде и дл.и nриготов
ления комnотов. 

Венгерка ажанская. Хороший столовый сорт, nригоден 
дл.и nереработки. Рекомендуется дл.и nриусадебных участков 
в Прибалтийских республиках, Белоруссии и nрилегающих 
к ним областях PC<ikP. 91 



ДеревЫI зимостойкие, с большой широкой овальной 

кроной. Сорт самобесплодный; лучшие опылители - сорта 

Виктория и Скороплодная ; урожайность очень высокая. 

Плоды созревают в начале сентября. Они средней величины 

(масса 32 г) , овально- или обратнояйцевидной формы, тем

но-красной, черной окраски. Мякоть зелено-желтая, слад

кая, приятного вкуса. 
Виктория. Старинный западноевропейский сорт. Перспек

тивен для Прибалтийских республик и Белоруссии. 

ДеревЬll крупные, с широкой округлой кроной. Зимо

стойкость удовлетворительная. Сорт частично самоплодный. 

Плодоносить начинает на 3-4-й год, регулярно и обильно . 
Плоды созревают в конце августа. Они крупные, массой 
40-45 г, овально-округлой или яйцевидной формы, крас· 
новато-желтой, с солнечной стороны - от светло-фиолето
вой до темно-красной окраски, с густым синеватым нале
том ; мякоть светло-янтарной окраски, сочная, нежная, 
хорошего сладкого вкуса. Используют в свежем виде, а 
также для приrотовления варенья и компотов . 

. Очак:овск:ая - желтая (Латвийская желтая яичная) . Ста
ринный сорт народной селекции. Распространен в Б елорус
сии, Прибалтийских республиках и прилеrающих к ним об
ластях РСФСР. 

Сорт зимостойкий.  Молодые деревья средних размеров, 
с узкопирамидальной кроной. ДеревЫI , выращенные из кор
невых отпрысков, начинают плодоносить на 7 -8-й год, при
витые - на 3-4-й год. Плодоношение регулярное, но не всег
да обильное. Деревья самобесплодны, лучшие опьmители 
Ренклод Улена, Ренклод зеленый. При хорошем уходе 1 0-лет
ние деревья могут давать урожай до 40-80 кг с одного дере
ва. Плоды созревают в конце августа и почти все одновре· 
менно, легко осыпаются, в дождливую погоду растрески
ваются . Плоды средней величины, округло-яйцевидной фор· 
мы, ярко- или желтовато-зеленой окраски. прозрачные, с 
очень сочной, нежной, ароматной, сладкой мякотью. Упот
ребляют как в свежем виде, так и на переработку. 

Кроме перечисленных сортов, можно дополнительно вы
ращивать сорта : Искра, Память Тимирязева, Тульская черная, 
Ранняя лошицкая, Стахановка, Ренклод колхозный, Эмма 
Леперман. 
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АГРОТЕХНИКА 

Посадка. Плодовые растення можно сажать как весной 
(апрель - первая декада мая) , так и осенью (октябрь) . Ран
неосенняя посадка имеет некоторые преимущества перед 
весенней. Длительная теплая погода осенью способствует 
образованию новых корней у посаженных растений, поэтому 
к весне они уже подготовлены к вегетации. Однако косточ
ковые культуры лучше сажать весной, а осенью их прикапы
Бают на участке. 

При размещении растений на садовом участке необходи
мо строго учнть1вать биологические особениости каждого 
вида и сорта и почвенио-климатические условня. Очень важ
но обеспечить достаточную площадь питання для корневой 
системы растений и хорошую освещенность крон, а также 
создать условня для нормального ухода за насаждеинями. 

Плодовые растения различают по мощности развитня 
надземной части и корневой системы. Яблоня, например, 
образует высокую широкую крону и мощную корневую сис
тему. Крона и корни вишни занимают значительно меньiiiИй 
объем . Ниже приведеиа nримерная схема размещення рас
тений на садовом участке с учетом этих особенностей 
(табл. 7) . 

7. Схема раэмещеиив растений на садовом участке 

К ультура и тип подвои 

Яблоня : 
на сильнорослом подвое 
на карликовом подвое 

Груша 
Слива, ВШШIЯ : 

высокорослые 
низкорослые 

Расстояние, м 

между между расте-
р..щами НИJIМИ В ряду 

6 
4 
6 

s 
3 

6 
2-3 
S-6 

4 
3 

Ямы для посадки модовых деревьев готовят заблаго· 
временно : не позднее чем за две недели до nосадки, чтобы 
вынутая почва хорошо nроветривалась, а уложенная в яму 
как следует осела. Ямы копают шириной 1 - 1 ,5 м и глубиной 
0,5-0,7 м в зависимости от толщины и качества окультурен
ного слоя nочвы, особенностей корневой системы растений и 
рельефа участка. 93 



1- 1, 5н 

6 

Рис. 14. Последовательность выполнения операций при посадке пло
дового дерева 

На многих участках для посадки растений используют 
привозной грунт, так как бедная почва (песчаная, тяжелая 
глинистая, кислая торфяная) не может обеспечить нормаль
ного роста и хорошей продуктивности растений. 

Если же почва на участке достаточно плодородна, то при 
копке ямы верхний, плодородный, ее слой выбрасывают в 
одну сторону, а нижний, неплодородный, - в другую (рис. 
14) . Затем яму заполняют почвой верхнего слоя. Туда же 
вносят 3-4 ведра органических удобрений и тщательно пе
ремешивают их с почвой. 
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Стенки ямы делают отвесными, дно перекапывают, раз
рыхляя его на полный 1l1ТЫ1С лопаты. В центр ямы устанав
ливают кол, вбивая его до устойчивого положения:. Кол 
должен быть толщиной 5 -6 и длиной 1 30- 150 см, прямым 
и очищенным от коры.  Во избежание гниения: нижнюю часть 
кола можно просмолить или обуглить (обжечь) . 

Если на участке почва песчаная или торфяная, на дно 
посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 
7 - 1 0  см (7- 1 0  ведер) , что улучшает водный режим. Затем 
яму заполняют дерновой почвой, к которой добавляют 3-
4 ведра перегноя или разложившегося компоста, и смесь тща
тельно перемехuивают. Минеральные удобрения: вносить в ямы 
не рекомендуется, так как они задерживают укоренение са
женцев и рост растений. 

Перед посадкой все растения: следует тщательно осмот
реть, обрезать больные или поврежденные ветки и корни. 
Подсохшие саженцы выдерживают в воде 1-2 суток ,  а перед 
посадкой обмакивают в глиняную или земляную болтушку 
(смесь глины или почвы с водой 1 : 1 )  . 

Саженец устанавливают с северной стороны кола так , что
бы корневая ·шейка была на 3 -5 см выше уровня почвы, тща
тельно расправляют корни и засыпают их землей. Вначале 
саженец слегка встряхивают, затем утаптывают землю. Этот 
прием повторяют несколько раз, с тем чтобы лучше запол
нить пустоты вокруг корней. После посадки в пределах грани
цы ямы делают лунку и поливают растение водой (2-3 вед
ра) . Затем приствольный круг мульчируют перегноем, некис
лым торфом, компостом (толщина слоя до 10 см) . Деревце 
привязывают к колу мягким обвязочным материалом. При 
сухой погоде через 1 0- 1 5  дней после посадки необходим 
повторный полив. 

Пересадка растений из питомников в сад всегда сопряже
на с сильным повреждением корневой системы, в результате 
чего нарушается физиологическое равновесие меЖду надзем
ной и корневой частями саженца. Для восстановления: этого 
равновесия: делают обрезку кроны. При этом уменьшается 
поверхность испарения:, обеспечивается нормальный или бо
лее интенсивный рост. При обрезке центральный проводнИк 
срезают так, чтобы он был на 1 5 -25 см выше остальных 
побегов; верхние ветви укорачивают на 1/2 - 1/3 их перво
н.ачальной ДЛШIЫ, а нижние обрезают слабо или оставляют 
такой же длины. Срезы делают немного выше наружных 
nочек. Побег-конкурент центрального nроводника выреза· 
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Рис. 1 5. Схема обрезки дерева после 
посадки: 
1 - места обрезки; 2 - лунка; 3 -
мульчир ующий материал 

ют на кольцо. Независи:мо от 
срока посадки растений обрезку 
осуществJШют только ранней 
весной, до распускания почек 
(рис. 1 5) .  

При осенней посадке для защиты от морозов и гры· 
зунов стволы и основные ветви обвязывают плотной бу· 
магой, меiШ<овиной или хлопчатобумажной ветошью, а 
приствольные круги окучивают на высоту 30-40 см зем· 
лей, взятой из междурядий. Весной обвязку снимают, раэо· 
кучивают саженцы, восстанавливают поливные круги, белят 
стволы известью, мульчируют приствольные круги навозом, 
опавшей хвоей, торфом. Летом периодически пропалывают 
и рыхJШт почву, поливают растения. Уход за плодовыми 
деревьями включает следующие агротехнические мероприя· 
тия :  содержание почвы под деревьями, удобрение, обрез· 
к у, орошение , защиту от вредителей и болезней и др. 

Содержание почвы в междурJIДЫIХ.. На участках с ров· 
ным рельефом и достаточно плодородной почвой в первые 
годы после посадки междурядья можно использовать для 
выращивания земляники, овощных и цветочных травянис· 
тых кулыур . 

По мере роста деревьев корневая система основной 
культуры разрастается и занимает все большее пространст· 
во и культуры-уплотнители становятся конкурентами. 
Поэтому через 2-3 года временные растенu иэ междурядий 
нужно убрать. В дальнейшем на ровных участках почву 
можно содержать или под черным паром в рыхлом и чистом 
от сорняков состоянии, или под задернением, под черным 
паром в сочетании с искусственным задернением. На учас� 
ках с достаточно плодородной почвой такое сочетание не 
вредит нормальному росту и плодоношению деревьев . 
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На участках неровных, с крутыми склонами черный 
пар в междурядьях нежелателен. Для предотвращения эро
зии почвы, смыва плодородного слоя почву в междурядьях 
на таких участках следует содержать под постояиным задер· 
нением. Однако для поддержания в междурядьях постояи
ного залужения нужно дополнительно вносить азоmые уцоб· 
рения (2,5-3 ,5 кг мочевины на 100 м2) , часто поливать и 
скашивать травы. В первой половине лета траву следует ска
шивать с интервалом в две недели, а начиная с августа и 
осенью - через 20-30 дней. Скошенную траву оставляют на 
месте или используют для мульчирования приствольных 
кругов под деревьями. 

В первые 5 -7 лет почва под деревьями должна быть 
свободной от растительности. Поэт�у частые прополки -
одно из основных мероприятий по уходу за к ультурными рас
тениями. 

Удобрение. Состав, дозы и способы удобрения зависят от 
обеспеченности почвы питательными веществами, от раз· 
меров кроны и возраста плодовых деревьев и от способа 
содержания почвы в междурядьях. 

Наиболее ценные органические удобрения для семеч· 
к овых пород - навоз, к омпост, торфонавозиая смесь. Они 
не только содержат все необходимые для растения элементы 
питания , но и улучшают физические свойства почвы. 

В таблице 8 приведены примерные нормы внесения Удоб· 
рений в Нечерноземной зоне. 

8. Дозы орrаиических и МIПiеральиых удобрЕНИЙ в расчете на одно 
плQЦовое дерево 

Возраст Диаметр Навоз или Мочевина, С упер- Хлорид 
дерева, nриствопъ- компост, r фосфат, K IUIИJI ,  r 

л ет ноrо кру- кr r 
rа , м 

1 -2 2,0 1 2 - 15 30 1 20 4 0  
3 -4 2,5 20-25 45 180 60 
5 -6 3,0 30-40 65 270 90 
7 -8 3,5 40-50 90 360 1 20 
9 - 1 0  4,0 40-50 140 4 80 . 150 

1 1 - 1 2  5 ,0 80 1 80 750 240 

Органические удобрения можно применять и весной, 
и осенью. tfa легких. песчаных почвах полезнее вносить удоб· 
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рения весной. При осеннем срок е  внесения они легко и быст

ро разлагаются и вымываются осенними дождями и весен

н ими талыми водами. В тяжелых глинистых почвах органи

ческ ие удобрения разлагаются медленно ,  поэтому их лучше 

вносить осенью. Удобрения, внесенные весной, не успевают 

разложиться , и растения не получают необходимого питания .  

Органические удобрения применяют один раз в 2-3 года, при• 
чем навоз и к омпост следует сразу заделывать в почву. 

Место и дозы внес ен ия минеральных удобрений должны 

строго соответствовать размерам кр оны : диаметр прист· 

в ольного круга для молодых деревьев должен превышать 
диаметр кроны на 1 м, взрослых - на 2,5 м .  

Минеральные удобрения - суперфосфат, хлорид калия , 
калийную соль - вносят осенью. Азоn1ые удобрения рек о
менцуется применять только весной, лучше сразу после 
таяния снега . Все удобрения немедленно заделывают в поч
ву. На плодороднъiХ почвах норму органических удобре· 
ний можно уменьшить в 1 ,5-2 раза. 

Орошение. Большая часть Нечерноземной зоны нашей 
с траны находится в районах достаточного увлажнения : здесь 
выпадает от 5 50 до 700 мм осадков в год. Однако нередко 
нюнь , июль и август бывают засушливыми; в так ие периоды 
н еобходим nолив растен ий, особенно произрастающих на 
песчаных и суперпесчаньiХ почвах . Кроме того,  поливать рас
тения необходимо в мае - июне, когда происходит усилен 
ный рост побегов, формируются плоды и закладываются 
цветковые почки. При длительной сухой погоде осенью (в 
к онце сентября -октябре) нужно об1шьно полить растения , 
что повысит их зимостойкость . Норму полива на каждое 
растение устанавливают в зависимости от влагаемкости поч
вы, за которой нужно следить постоянно, особенно в засуш
ливый период. Необходимо обесnечить промачивание почвен
ного горизонта. Если сад не задернен, то nосле каждого nо 
лива поверхность nочвы рыхлят. 

Поливать лучше в вечерние часы , так как в это время сни
жается испарение влаги из почвы. Желательно подогре ть во· 
ду. 

ОБРЕЗ КА И ФОРМИРОВАН ИЕ ДЕРЕВЬЕВ 

Обрезка позволяет регулировать рост, развитие, п..rюдо
ношение , продолжител ьность жизни, срок и  вступления в пло
доношение, урожайность растений, качество плодов. Многие 
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ф из иологические процессы, такие, как увеличение зимостой
к ости, устойчивости к некоторым вредителям и болезням, 
зависят от обрезки. Методом обрезки можно приблизять 
или отодвШiуть начало развития растений весной и сроки цве
тения, регулировать начало и окончание роста побегов, час
тично устранить периодичность плодоношения некоторых сор
тов яблони. Обрезка дает хорошие результаты в к омплек 
се с другими агротехническими приемами. 

НачЮiают обрезку еще в питомнике, на второй ГI')Д после 
прививки, формируя дерево с нужной высотой штамба, 
необходимым количеством сучьев, равномерно распределен
ных по окружности кроны, обеспечивая по возможности 
хорошую силу развития. Саженцы первого сорта должны 
иметь разветвленную к орневую систему с пятью основными, 
более мощными корнями длШiой не менее 30 см, обильно 
обросшими мочками, без повреждений. Ствол дерева должен 
быть ровный, без солнечных ожогов и морозобоЮI , диамет
ром не менее 2 см на высоте 5 см выше места прививки. Кро
на должна состоять из центрального проводника и 3-5 основ
ных ветвей длЮiой 5 0-60 см, равномерно расположенных 
по окружности. Общее к оличество побегов на проводнике -
5 -8 .  Расстояние междУ первыми тремя ск елеmыми ветвя
ми составляет 8- 1 5  см, между последующими - 20-25 см. 
Высота штамба, от места прививки до нижней ветви, двух· 
леmих саженцев яблони, груши, сливы должна составлять 
5 0-60 см, саженцев вишни - 40-50 см. 

Первую обрезку плодовых деревьев обычно выполняют 
весной, после посадки их в сад. Задача ее - восстановить рав
новесие между надземной частью растения и сильно повреж
денной и уменьшенной при выкопк е из почвы в питомнике 
к орневой системой и обеспечить условия для формирования 
к роны, начатого в питомник е .  Укорачивая побеги у высажен
нъiХ дере вьев, тем самым удаляют верхушечные почк и, ко
торые распускаясь первыми и образуя листья, способствуют 
более раннему испарению и, следовательно, иссушению расте
ния .  Обрезка на 5-7 дней задерживает рост надземной части. 
При первой обрезк е  нужно правильно выбрать и распреде · 
лить по окружности сучья и ветви второго порядка и обрас· 
тающие ветк и  - продУКтивные органы, чтобы формировать 
прочную , хорошо освещенную , равномерно заполненную 
в етвями, удобную для ухода и сбора урожая крону, а также 
обеспечить условия для более раннего плодоношения деревь
ев .  
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Обрезка молодых ruюдоносящих деревьев помогает под
держать хороший рост, периодичность плодоношения, устра
нить перегрузку плодами, сохранить высокое качество пло
дов , УДЛИНИТЬ ПрОдУКТИВНЫЙ ПерИОД, Не ДОПУСТИТЬ ПерерасТа· 
ния в высоту и сильного загущения или оголения централь
ной (внутренней) части кроны. 

Взрослые, обильно плодоносящие деревья обрезают для 
того, чтобы обеспечить нормальный прирост однолетних 
побегов с хорошо развитыми листь ями, активный рост кор · 
ней и высокий урожай плодов. ПродУКтивность деревьев 
зависит от своевременной и обильной закладки цветковых 
почек, интенсивности цветения, завязывания и формирова 
ния плодов. 

На пострадавших от морозов деревьях удаляют отмершие 
части и таким образом восстанавливают их жизнеспособ
ность за счет омолаживания. 

В плодоводстве применяют в основном два способа -
укорачивание (обрезка) и удаление (прореживание) веток 
(рис. 1 6) 

При укорачивании срезают часть годичного прироста , мно
голетней или плодоносной ветки (плодового прутика, копье
D;l, кольчатки) . Такой прием стимулирует рост и ветвление 
побегов, устраняет перегрузку дерева урожаем и обеспечи
вает прочное .прикрепление плодов. При укорачивании вет
ви становятся толще, а крона прочнее. Степень укорачива
ния зависит от состояния и возраста дерева , породно-сор
товых особенностей и уровня агротехники. Чем старше • 
дерево и выше урожай плодов, тем сильнее возрастает роль 
и степень укорачивающей обрезки. Укорачивание годичного 
прироста на 1/4- 1/5 длины считается слабым, на 1/З - уме
ренным, а на 1/2 - сильным. С повышением степени уко
р ачивания прироста интенсивнее развиваются боковые по
беги. После укорачивания быстрее пробуждаются почки, 
которые находятся на побеге ниже места обрезки и без нее 
остались бы спящими. Из таких почек развиваются затем 
сильные побеги. 

При прореживании побеги удаляют у основания (на 
кольцо) . Таким образом удаляют побегй жировые и 
конкуренты, а также загущающие крону и расположенные 
близко один к другому. Этот способ улучшает освещен
ность кроны и тем самым создает более благоприятные усло
вия для роста и плодоношения оставшихся ветвей, облегча
ет обработку деревьеJJ против вредителей и болезней. Про-
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Рис. 16. Техника обрезки деревьев : 
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а - прор еживание ; б - укорачивание; в - прищи11ЫВаиие; г - ср ез 
над почкой (1 - правильно ; 2 и З - непр авильно) ;  д - обрезка ветв ей 
(4 - правильно ; 5 - непр авильио, остается пенек ; 6 - неправильно, 
ср ез слишком глубокий) ; е - саженец с одним тр ехсучиым ярусом 
после обрезки ; ж - схема обрезки молодого дерева с соблюдением 
правила соподчинения 

реживание в меньшей степени, чем укорачивание, нарушает 
равновесие , установившееся между надземной и корневой 
системами. 

При формировании семечковых пород (яблони, груши) 
наиболее часто применяют укорачивание, так как у деревьев 
некоторых сортов многие почки на длинных побегах слабо 
развиваются и остаются спящими. 

Особенности обрезки и формирования семечковых по
род . Центральный проводник молодых деревьев яблони дол-
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жен быть выше и толще любых отходящих от него скелетных 
ветвей. Диаметр каждой скелетной ветви должен составлять 
половину диаметра проводника. Более тонкие ветви отстают 
в росте и утрачивают функции основных. Скелетные ветви 
должны отходить от проводника под углом не менее 40-
45 0 . Если угол мен!>ше, то ветви ослабляют (укорачивают) 
или вырезают. 

При формировании основных ветвей саженцев 3-5 
выбранных боковых побегов обрезают так , чтобы к онцы 
их бьmи на одном уровне. Обычно при этом ориентируются 
на ветви средней силы роста, которые нужно укоротить на 
1 /3 или 1/2 .  Побеги-конкуренты вырезают на к ольцо .  Цен 
тральный проводник обрезают так , чтобы он возвышался 
над другими ветвями на 1 5 -25 см. В сжатых (пирамидаль
ных) кронах побеги обрезают на наружную почку, а в раз
весистых - на внутреннюю почку (см . рис. 1 6) . 

Задача обрезки 5 - 10-летних деревьев в ПеJ?ИОД их роста 
и плодоношения заключается в том , чтобы продолжить фор
мирование кроны,  усилить деятельность плодовых образова
ний и тем самым повысить общую урожайность дерева . В 
этот период применяют слабое укорачивание и сильное проре 
живание. Укорачивают только отдельные ветк и  для регули
рования их роста и придания правильного направления. 
Укорачивание осуществляют в основном на однолетнюю дре 
весину (однолетние побеги) . 

Степень укорачивания основных ветвей зависит от осо
бенностей сорта, силы роста дерева . Нужно тщательно сле
дить за тем , чтобы не слишком загущалась крона. Для этого 
ее периодически прореживают : в первую очередь вырезают 
на кольцо, не оставляя пеньков, усохшие, больные, поломан
ные, трущиеся , переплетающиеся и растущие внутрь кроны 
ветки. Трущиеся и переплетающиеся ветки иногда целесо
образно подрезать в нужном месте на боковую здоровую 
ветку, направленную в открытое, незатененное пространст
во . Ук орачивают обычно ветви первого, второго и третьего 
порядков . Одновременно с обрезкой скелетных ветвей nро
реживают и укорачивают отдельные плодоносные ветки :  
слабые, тонкие, оголенные, с малым к оличеством плодовых 
образований. Желательно также слабо прореживать плодуш
ки, в основном старые, усыхающие, nоврежденные и мало
продуктивные . 

У более старых деревьев прекращается рост ветвей даже 
при хорошем уходе, проявляется ярк о  выраженная перио-
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дичиость nлодоношения ,  качество плодов снижается. В 
данный период начинается усыхание окончаний ск елетных 
ветвей и отмирание отдельных из них (нижних, слабых, за· 
тененных) , а в нижней части кроны (у основания разветвле
ния пер-вого порядка) образуются волчк овые побеги. Так ие 
деревьч нужно подвергнуть сильному ук орачиванюо , так на
зыва е1v1ому омолаживанюо. 

П ри омолаживапии скелетные ветви укорачивают до 
зоны отрастания волчков , то есть примерно до 1/2- 1/3 дли
ны. Одновременно с укорачиванием выполняют частичное 
слабое прореживание кроны , в основном методом удаления 
сухих и поврежденных веток . 

В пределах одной и той же плодовой породы не все сорта 
одинаково реагируют на тот или иной способ и степень об
резки. Сила роста вегетативных побегов, степень и характер 
в етвления в различные возрастные периоды, побегопроиз
водительная способность, пробудимость почек , тип плодо· 
ношения, размещение плодовых образований на древесине 
разных возрастов в значительной степени зависят от сорто· 
вых особенностей. Следовательно, о брезку плодовых де

ревьев надо применять с учетом этих особенностей. Некото· 

рые сорта, сходные по биологическим особенностям, объе· 

диняют в одну группу и устанавливают для них единые пра· 

в ила обрезки. 
В Нечерноземной зоне сорта яблони в зависимости от их 

б иологическ их  особенностей, характера роста, типа плодо

ношения и реак ции на обрезку объединяют в три группы. 

I группа - сорта типа Коричное полосатое, Папировка, 

Б елый налив, Осеннее полосатое, Титовка, Пепинка литов

ская. Для сортов этой группы характерно формирование 

цветк овых почек на однолетних побегах и даже в пазушных 

почках на к онцах длинных веток типа плодовых прутиков .  

Кроны молодых деревьев таких сортов не загущены, а пло 

душки располагаются прерывисто. Взрослые деревья имеют 

редкие кроны, а плодовые образования располагаются в цли· 

ну ДО 30-40 см .  
Деревья слабо прореживают и укорачивают. Полностью 

удаляют лишь поломанные, повреЖденные и растущие внутрь 

в етви. Трущиеся и переплетающиеся ветки в основном не Уда· 

ляют, а обрезают на первое разветвление, направленное в 

свободное пространство кроны. К обрезке плодовой древе· 
сипы приступают лишь в начаJiе периода полного плодово· 
шения . 
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11 группа - сорта типа Груше вка московская, Антонов
к а обыкновенная , Б оровинка и другие сорта с кольчаточ
ным типом rтодоношения. Здесь применяют укорачивание 
к онцевых побегов деревьев в молодом возрасте, а затем ,  с 
усилением плодоношения, - прореживание слаборазвитых 
плодовых веточек - кольчаток и укорачивание наиболее 
длинных прутиков . 

111 группа - сорта типа Анис полосатый. Для них харак 
терны обрастающие ветви двух видов : длинные - до 40-
50 см с ярк о  выраженной центральной осью и большим ко
личеством коротких кольчаток , расположенных на скелет
ных сучьях и сильно разветвленные. Обрастающие плодовые 
ветки у Аниса долговечны даже внутри кроны. Особенность 
обрезки этой группы сортов заключается в периодическом 
укорачивании концов однолетних ветвей с интервалом в 
5 лет, частичном прореживании длинных ветвей (до 40-
50 см) на периферии кроны. Прореживание rтодушек не 
применяют. 

Груша формирует хорошую естественную крону. Обыч
но она более редкая и светлая , чем у яблони. Крепление ске
летных сучьев с центральным проводником прочнее, и пос
ледний выше верхушек основных ветвей на 25 -40 см. В Не
черноземной зоне грушу обрезают слабо. Деревья груши 
часто подмерзают зимой : гибнет часть активных почек, но 
пробуждаются спящие, из которых образуется большое к о
личество волчковых побегов. Эти побеги следует укорачи
вать ,  чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие 
ветк и. Неудобно расположенные волчки вырезают. В осталь
ном обрезка груши не отличается от обрезки яблони. 

Особенности обрезки и формирования косrочковых по
род. Обрезку деревьев к осточковых пород выполняют с уче
том их биологических и породно-сортовых особенностей. 

Древовидные формы вишии быстро развиваются и рано 
вступают в плодоношение. Деревья сравнительно недолго
вечны. К 1 5-20-му году жизни продуктивность их заметно 
снижается .  Длина ежегодных приросто в  резко уменьшается, 
и ветвление скелетных ветвей прекращается , они оголяются 
и частично усыхают. 

Куставидные корнесобственные растения вишн и  можно 
полностью обновить за счет корневой поросли. 

Привитые древовидные формы вишни можно частично 
омолаживать . Пока ствол и крона здоровые, удовлетвори
тельную продуктивность дерева можно довольно долго под-
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держивать прореживанием и укорачиванием. Такие сорта зна
чительную часть цвежов и плодов формируют на букетных 
веточках длиной 0,2 - 1 ,0 см, меньше - на удлиненных од
нолетних побегах . На однолетних приростах длиной 25-30 
см преобладают в основном вегетативные почки, из кото
рых на следующий год развиваются букетные веточки И не
большое количество более сильных разветвлений, обрастаю
щих в дальнейшем букеmыми веточками. Последние еже
годно дают урожай и небольшой прирост, но они недолго
вечны - плодоносят только 2-4 года, а затем отмирают. В 
начальный период жизни дерево вишни формирует сильные 
приросты, в основном на верхушках ветвей. Размеры дере
ва быстро увеличиваются, но плодоношение почти отсутству
ет. В дальнейшем приросты на концах ветвей развиваются 
слабее и на них закладЫваются только цветковые почки. 

Основное внимание уделяют правильному размещению 
и соподчинению ветвей, предотвращению образования раз
вилок . 

Обрезку ограничивают слабым прорежнванием и укора
чиванием части длинных и средних трущихся обрастаю
щих веточек на одно из разветвлений или букетную веточ
ку. 

Для куставидных сортов ви!Шiи в основном характерно 
плодоношение на более удлиненных однолеших приростах 
прошлого года, то есть на однолетней древесине. Обрезка 
таких сортов заключается в ежегодной тщательной обрезке, 
чтобы поддерживать сильный прирост ветвей длиной 40-50 
см. Боковые разветвления на сильном приросте нужно уко
рачивать, при ослаблении прироста · - применять легкое омо
лаживание на 2-3-леmюю древесину. Хорошо развитые од
нолетние побеги длиной 30-40 см наиболее продуктивны -
на них образуется больше почек, чем на коротких. На длин
ных побегах (более 40-50 см) б&льшая часть почек - ве
гетативные, на коротких (до 20 см) побегах формируют
ся только цветковые почки. Концевые почки - всегда веге
тативные, они образуют побег продолжения. Отплодоносив
шие части веток оголяются, так как новых разветвлений 

на них почти не появляется. 
Формирование кроны косточковых культур, так же 

как и семечковых, продолжают при первой обрезке после 
посадки деревьев на постоянное место. Для закладки ос
новных скелеmых ветвей выбирают центральный провод
ник и 3-6 боковых ветвей, наиболее сильных и направлен-
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ных равномерно в разные стороны от проводника. Жела
тельно, чтобы эти ветви находились на расстоянии 8- 15  см 
одна от другой. Остальные побеги необходимо срезать на 
кольцо.  В первую очередь вырезают ветви, расположенные 
очень низко на штамбе. Последний должен быть высотой не 
менее 30-40 см. Затем удаляют все неудобно расположен
ные ветви, параллельные одна другой. Если саженец слабо 
развит и на нем мало ветвей, то часть .их сильно укорачивают. 
Ветви, оставленные как скелеmые, укорачивают для под· 
чинении их по сШiе развития центральному проводнику. 
Концы обрезанных ветвей должны быть приблизительно на 
одной высоте, а центральный проводник - возвышаться 
над скелеmыми ветвями на 1 5-20 см. Если ветви развиты 
равномерно и подчинены центральному проводнику, то мож· 
но ограничиться удалением ЛИ!ШIИХ веток . Срезы на однолет
них приростах делают непосредственно над почкой, не ос· 
тавляя пеньков. При первой обрезке  побеги срезают над на
ружной почкой, чтобы побег продолжения развивалея в 
направлении к периферии и не загущал внутреннюю часть кро
ны. 

Черешня по строению кроны напоминает грушу. У нее 
замеmо выражены стволовость и ярусное размещение вет
вей. Черешня образует хорошую естественную крону. В пер· 
вый год после посадкИ в сад ее обрезают так же, как и виш
ню : выбирают центральный проводник и скелеmые ветви. 
Последние при необходимости обрезают, подчиняя лидеру, 
на одной высоте и на 1 5 -25 см ниже лидера. Черешню ста
раются выращивать на низком штамбе (30-40 см) . Это поз
воляет снизить высоту деревьев, что важно при сборе уро
жая, а также повысить их зимостойкость, обеспечив прите
пение ствола от возможных солнечных ожогов . В дальней
шем, как правило, черешня удовлетворительно формирует 
естественную крону. 

Иногда рекомендуют выращивать череш.щр, . с вазообраз· 
ной кроной. Для создания такой кроны провdДник вырезают 
над нижним ярусом ветвей на второй год nосле посадки де
рева в сад. Разреженное размещение верхних сучьев нижнего 
яруса укреnляет крону. Обрезку nрименяют лишь для пре
дуnреждения неправильного развития кроны, загущения 
ветвей и ярусов. В основном удаляют лишь поврежденные,  
поломанные и трущиеся ветви. 

Молодые деревья некоторых сортов сливы уже в пер·  
вые годы nосле посадки формируют длинные що 1 - 2 м) 
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однолешие побеги, поэтому для регулирования роста нуж
даются в ежегодной обрезке. Деревья сливы формируют 
так же , как древовидные формы виiШ:Iи. У зимостойких сор
тов оставляют ппамб высотой 40-60 см, у менее зимостой
ких - 20-3 0 см. Чем ниже штамб, тем бол ее устойчивы де
ревья к неблагоприяшым условиям перезимовки. 

В первые годы деревья рекомендуется обрезать как мож
но меньше. Вырезают лишь ветви, к оторые в дальнейшем 
могут загущать крону. Укорачивают тольк о те однолетние 
ветки, к оторым нужно придать правильное направление, а 
также уравнять их по силе роста с основными скелешыми 
ветвями, соподчинить боковые разветвления основной вет
ви, чтобы избежать образования развилок . Срезают также 
верхушки сильных побегов с подмерзшей древесиной, с недо
развитыми сближенными почками. Укорачивают ветки деревь
ев, плодоносящих на однолешей древесине, минимально, 
чтобы не вызвать очень сильного роста и появления большо
го к оличества ветвей, загущающих крону. Однолешие при
росты молодых деревьев, плодоносящих на двухлешей дре
весине, следует укорачивать значительнее по сравнению с 
деревьями, плодоносящими на однопешей древесине. Силь
ные побеги (более 40 см) укорачивают на 1 / 5 - 1/7 длины 
для усиления образования шпорцев (плодовые веточки) . 

Особенность сливы заключается в образовании сильных 

побегов-к онкурентов, отходящих под острым углом. Та

к ие побеги нужно вырезать на к ольцо .  Кроме того, у сливы 

часто отрастают мощные побег и, направленные внутрь кроны 

или параллельна основным скелешым ветвям. Эти обра

зования также необходимо своевременно удалять . Обрезать 

деревья рекомендуется ежегодно. 
На стволе и основных скелетных ветвях часто появля

ется много волчковых побегов . Вырезать волчки на к ольцо 

не следует, так как их можно использовать для формирова

ния дополнительных сучьев, сильных обрастающих веток (ме

тодом сильного отгибания) , а также в качестве резерва ос

новных скелешых ветвей. Лучше оставлять пенек длиной 
1 0-20 см . 

Крону сливы формируют по двум основным типам : 
лидерную и вазообразную . Лидерпая крона имеет централь
ный проводник с 5 -8 ск елешыми ветвями. В нижнем ярусе 
оставляют 3-4 скелешые ветви. В следующем ярусе ске
л ешые ветви первого порядка закладывают разреженно, 
с интервалом 40-60 см.  Когда дерево достиrнет высоты 
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2,0-2,5 м, проводник обычно обрезают на одиночную боко
вую ветку. Внутренняя часть такой кроны почти всегда 
сильно затенена, поэтому там, как правило, образуются 
мелкие, слабо окрашенные и худшего вкуса плоды, чем на 
периферии кроны. 

При формировании у дерева с ваэообразной кроной 
центральный проводник отсутствует. Его вырезают при зак 
ладке.  HIDkНero яруса из 3-4 сУчьев, которые выооЛН.IIют 
функции лидера. Вазообразную крону деревьев более зи
мостойких сортов закладывают на высоте 40-60 см. Сла
бозимостойкие сорта рекомендуется выращивать на низ
к их  штамбах - высотой 10-20 см. Разветвления основных 
ветвей закладывают на выёоте so- 100 см от их основания 
и направЛ.IIЮт во внешнюю сторону от ствола. 

Общее количество таких сучьев доводят до 6-8, чтобы 
создать умеренно загущенную крону. Густые кроны проре
живают таким же способом, как и вишни. В первые годы 
плодоношения нужно частично прореживать крону и нез
начительно укорачивать длm�ные (более 50 см) побеги. 
Побеги средней длины и слабые не укорачивают. Такие кро
ны достаточно хорошо освещаются солнцем, хорошо прог
реваются, что обусловливает формирование высококачествен
ных плодов. 

Сроки. В Нечерноземной зоне начm�ать обрезку лучше 
в марте-апреле, в зависимости от погодных условий. Тем
перауура при обрезке должна быть не ниже -5°С. Сильно 
промерзшая древесина становится хрупкой, ее трудно ре· 
зать, раны получаются раздробленными н плохо заживают. 

При весенней посадке саженцы обрезают одновременно 
с посадкой, при осенней - весной, в марте-апреле. 

Обрезку саженца начинают с центрального проводника. 
Побег продолжения центрального проводника укорачивают 
так,  чтобы верхняя почка была примерно на 60 см выше 
основаНИ.II верхней скелетной ветви (см. рис. 16, б) .  Если 
проводник короче, то его обрезают слегка, удаляя 2-3 верх
ние сближенные почки, а после этого присуупают к обрез
к е  скелетных ветвей. Верхнюю скелетную ветвь обрезают 
на наружную почку так ,  чтобы последняя находилась на 25-
30 см ниже верхней почки центрального проводника. Ос
тальные ветви укорачивают на одной высоте с верхней ске
летной ветвью. Так обрезают саженец с одним ярусом из трех 
сучьев. 

На следующий год после посадки деревья всех пород 
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обрезают по тому же принципу, но слабо, так как в первое 
лето они растут медленно. 

С третьего года уже приступают к настоящей обрезке. 
Начинают ее с верхнего побега центрального проводника. 
И если он слабый, поломан, сильно отклонился в сторону, 
то его заменяют первым, ниже расположенным побегом. 
После этого выбирают побеги для формирования новых 
скелетных ветвей. Все остальные побеги на центральном 
проводнике ВЬЦ>езают на кольцо, а слабые побеги и розет
ки оставляют. 

Если побеги продолжения ранее сформированных ске· 
леrnых ветвей неудачно расположены или повреждены, их 
заменяют другими, более удачно направленными. Затем на 
ветвях первого порядка намечают справа и слева ветви вто
рого порядка. При этом первая ветвь второго порядка долж
на быть не ближе 40 см от проводника, а последующие оди
ночные ветви второго порядка нужно размещать друг от 
друга на 60-80 см. Все побеги, ненужные для закладки но· 
вых ск елетных ветвей, укорачивают на 4-5 почек для пере· 
вода их на плодоношение. Ветки, отходящие под острым 
углом или расположенные вблизи основания скелетных 
ветвей, вырезают на кольцо. 

Затем приступают к обрезк е центрального проводника 
и скелеrnых ветвей, соблюдая при этом принцип соподчине
ния. Для образования новых приростов побег продолжения 
обрезают так, чтобы верхняя почка находилась на 70-80 см 
выше основания верхней ск елеrnой ветви. После такой 
обрезк и укорачивают основные ветви так ,  чтобы их верхние 
почки находились на 30-35 см ниже верхушки побега цент
рального проводника (см . рис. 16, ж) . 

Техника . Укорачивание и прореживание ветвей вьmолня
ют двумя способами : на почку и на п�ревод (бок овое ответ
вление) . Первый прием применяют в основном для обрезки 
молодых саженцев при формировании крон, второй - при 
омолаживающей обрезке взрослых деревьев . Срез на почку 
однолетего побега делают косым, начиная его с противо
положной от почки стороны , на уровне ее основания, и закан· 
чивая на уровне верхушки (см . рис. 16, г) . Нельзя делать 
срез слишком скошенным, так как это вызывает подсы
хание почки и образование очень слабого побега. Можно ос· 
тавлять над почкой шипик длиной около 1 см . Это ускорит 
работу, а шипик со временем безболезненно для дерева усох· 
нет и отвалится. 
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Укорачивание ветвей на перевод выпо.тmяют по ходу 

наружного ЮIИ бокового ответвления многолетней ветви. 

При прореживании кроны срез ветвей на кольцо делают 

у их основания по кольцевому напльmу, не оставляя пенька. 

Обрезка с оставлением небольшого пенька препятствует за

живлению ран и приводит иногда к возникновению дупел 

на стволах и крупных ветвях. Глубже к ольцевого наплыва 
резать тоже нельзя, так как увеличивается поверхность сре
за и замедляется заживление ран (см. рис. 16) . Раны после 
обрезки необходимо замазать садовым варом или краской 
на растительном масле. 

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ, ПОСТРАДАВШ ИМИ 

ОТ МОРОЗОВ 

Непредвидениые отклонения от нормы основных ме
теорологических факторов в период вегетации растений 
или зимой могут причинить большой ущерб плодово-ягод
ным культурам. В 1978 r., например, во многих респуб
ликах и областях Нечерноземной зоны наблюдалось по
вьПIIенное на 30-60 % вьmадение осадков в период веrеtа
ции, а сумма активных температур (вЬШiе 1 0°С) - на 250-
3000С меньше средних многолетних даниых. Такие условия 
замедлШiи многие физиологические процессы и, таким об
разом,  ухудшШiи подготовку растений к зиме. Наступив
шая затем суровая зима с морозами от -35 до -45°С выз
вала подмерзание многих деревьев, особенно незимостой
ких сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни. Постра
дали одно- и двухлетние ветки, вегетативные и цветковые 
почки, а также кора и древесина на mtамбах и в развилках. 

В подобных случаях не нужно соешить с обрезкой под
мерзших растений и тем более с уничтожением их; значи
тельную часть пострадавших злементов дерева можно восста
новить . Необходимо помнить, что подмерзшие деревья вес
ной начинают формировать листья и побеги позднее, чем здо
ровые. Из-за отсутствия листьев штамб и основные сучья 
сШiьнее подвергаются воздействию солнечных лучей - боль
шему нагреву коры и обШiьному испарению влаги. Чтобы 
предохранить растения от упомянутых вежелательных яв
лений, необходимо побелить известью сучья и штамбы. Сле
дует также вьmо.тmить мероприятия, обеспечивающие нор
малью, ей рост листьев и защиту растений от вредителей и бо
лезн�й . 
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Пострадавшие деревья рекомендуется подкормить по 
вышенными дозами азотных и калийных удобрений. Для 
нормальной жизнедеятельности корневой системы необхо
димо создать в прикорневом слое почвы оптимальный водно
в оздушный режим : весной и летом систематически рыхлить 
почву, уничтожать сорНЯI< и. 

На поиижеиных участках, где застаивается nода, надо 
обеспечить приток к ислорода к корням за счет оттока излиш
ней влаги и рыхления почвы. Если в мае-июне наблюдается 
повышенная сухость почвы, то нужен полив. 

В шоне-шоле по мере обрастания деревьев листьями и 
побегами определяют жизнеспособность поврежденнь'IХ рас
тений и намечают дальнейшие мероприятия . Если у деревь
ев пострадали лишь обрастающие ветк и  кроны , а штамбьж и 
о сновные ветви остались здоровыми, то их после сильной 
обрезки в следующем году можно перепривить другими, 
более зимостойкими сортами. 

ПЕРЕПР ИВИВКА ДЕРЕВЬ ЕВ 

Перепрививают в основном деревья яблони и груши 
более зимостойкими сортами, с хорошим качеством плодов . 
Методом п ерепрививки можно создать на одном дереве 
набор нескольк их лучших сортов и на 2-4 деревьях яблони 
и груши выращивать 2-3 десятка наиболее ценных сортов. 
Перепрививают деревья или образовавшуюся поросль. 

Многие сорта с зимним сроком созревания плодов высо
к их вкусовых качеств в условиях Нечерноземной зоны не 
обладают высокой зимостойкостью. Однако привитые в 
крону деревьев зимостойких сорто в ,  они хорошо п ереносят 
·сравнительно низкие температуры. В условиях Нечернозем
ной зоны наиболее долговечны и зимостойки сорта яблони 
Антоновка обыкновенная, Анис, Грушовка московская, 
Осеннее полосатое, а груши - Лимонка. Обычно их исполь
зуют в качестве подвоев. Привитые сорта формируют плоды 
уже на 2-3 -й год. 

Техника перепрививки несложна, ею может овладеть 
каждый. Существует много способов. Чаще применяют че
тыре- прививки копулировкой, за кору, вприклад и в рас
щеп. Выполняют прививку в период сокодвижения. Крону 
перепрививаемого дерева сильно обрезают. Выбранную 
ветвь аккуратно срезают или спиливают в месте прививки, 
стараясь не повредить к ору. Поверхность среза гладко за-
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Рис. 17. Способы прививки плодовых деревьев черенком : 
11 - с вэычком; б - с одним се;цnообраэиым уступом; в - улучшенной 

копулировкой ; г - в расщеп; д - за кору 

чищают острым садовым ножом. Одновременно удаляют 
часть веток в кроне для соподчШJения оставшихся с приви· 
ваемым черенком. Прививают в более высокую часть (рис. 
1 7) .  

Черенки для прививки можно заготовить осенью и хра· 
нить их в пучках с этикетками, перелоЖеиных влажным мхом 
или опилками под снегом, на леднике или в холодильнике 
в полиэтиленовых мешках при температуре около 0°С. 

К моменту прививки почки на черенках должны быть 
в состоянии покоя. Если зима бьmа без сильных морозов 
и черенки не пострадали, то их можно брать прямо с дерева. 

1 12 



В к ачестве черенков используют сильные, хорошо развитые 
однолешие побеги с 3-4 здоровыми, хорошо развитыми 
почками и тканями. 

Лучший срок прививки - начало сокодвижения: (конец 
апреля - начало мая) . Способ прививки выбирают в зави· 
симости от диаметра среза. Если диаметры черенка и подвоя 
совпадают, то прививают способом улучшенной копулиров· 
к и; если диаметр срезанной ветки превьпuает диаметр че· 
репка в 2-3 раза, то выполняют прививку вприклад, а если 
в 4 раза и более, то за кору. 

Улучшеииая копулировка (рис. 1 7 ,  в) . Подбирают одина· 
ковые по диаметру привой (черенок) и подвой (от ветвей 
однолеших приростов) . На верхнем к онце подвоя и осно· 
вании привоя прививочным ножом делают одинаковые по 
дшmе косые срезы, в 3-5 раз превышающие диаметр черенка. 
Чтобы прочнее соединить подвой с привоем, на косых срезах 
делают язычки. Для этого, отступая от верхней части косо· 
го среза на подвое и от основания: привоя на 1/3 ero длины, 
направляют лезвие ножа параллельно оси подвоя и привоя 
на глубину, равную 1/3 диаметра к осого среза. Затем сое
диняют подвой с привоем , вставляя язычок привоя в вырез 
язычк а подвоя до совпадения: к амбия: * по всей поверхности 
срезов у прививаемых к омпонентов. Затем плотно обвязы· 
вают и замазывают прививку садовым варом . 

Прививка за кору (рис . 1 7 ,  д) . Нижний конец черенка 
срезают к осо, в виде клина. Длина к осого среза составляет 
3 -5 см, в зависимости от толщины черенка. Ок оло срезан
ного торца подвоя делают продольный надрез к оры, ocro· 
рожно отодвиrают ее от древесины и вставляют в этот над· 
рез подготовленный черенок так, чтобы срезанная ero часть 
плошо соприкасалась с древесиной подвоя и прижималась 
к орой. Прививку плошо обвязывают сверху поливинилхло
ридной пленкой ШIИ изоляционной лентой. Верхний к онец 
привитого черенка, место прививки и срез ветви тщательно 
обмазывают садовым варом . При большом диаметре подвоя 
под кору можно вставить 2-3 прививаемых черенка. 

Прививка вприклад. При прививке вприклад срезают 
ветку подвоя поперек с небольшим уклоном для стока во· 
ды. Затем снимают с нее часть древесины в виде клиновид· 
ной полоски. Величина среза древесины должна соответство· 

* Камбий - слой жизнедеительности ткани междУ корой и дРеве· 
сии ой. 
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ватъ длШiе к осого среза на черенке, чтобы максимально сов

местить камбиальные слои привоя и подвоя. На срезах вет

к и  и черенка делают язычки, чтобы прививаемые компонен

ты плоmее сопрнкасались. СоедШiенные привой и подвой 
плоmо обвязывают и замазывают садовым варом. 

Прививка в расщеп. Применяют в случае, если диаметр 
подвоя составляет 5 см и более. Для этого подвой срубают 
(спиливают) поперек оси на пенек , а рану зачищают острым 
ножом. Затем расщепляют подвой посередШiе. 

На черенках привоя с обеих сторон делают клинообраз
ные косые срезы . Расщеп открывают кЛШiом и вставляют 
в него два черенка. Затем клин убирают, прививку плоmо 
обвязывают и обмазывают садовым варом . 

Прививки закрывают бумажными колпачками, к оторые 
предохраняют их от излишнего испарения и обеспечивают 
лучшую приживаемость. Через 1 5 -20 дней, как только нач
нут появляться листья на побегах, колпачки снимают. К это
му моменту прививки уже хорошо срастаются. Снимать к ол 
пачки рекомендуется к вечеру, чтобы з а  ночь листочки лучше 
приспособились к изменению внешних условий . Прививки 
на толстых ветках защищают дугой из прутьев, чтобы на них 
не садились mицы . 

При сильном росте привитых черенков, к огда они дос
тигают длины 50-60 см, их прищипывают (удаляют к онцы 
побегов) . В следующем году весной удаляют ветви, мешаю
щие нормально расти черенкам. 

В дальнейшем начинают формировать крону. В течение 
нескольк их лет постепенно удаляют разветвления на подвое. 
Вырезают более сильные ветки, которые также можно при
вить к новым сортам . 

Если из привитых веток прижились и хорошо развивают
ся несколько, то оставляют те, к оторые более удачно распо
ложены, остальные постепенно удаляют. Сразу их удалять 
не следует, так как они способствуют лучшему зарастанию 
среза. В первые годы при формировании вьmолняют обрез
к у  для сдерживания роста концевых побегов и разветвле
ний в длину. 

УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ 

В задачу садовода-любителя входит выполнение меро
приятий, которые должны обеспечить хороший сбор уро
жая плодов высок их вкусовых к ачеств. 
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Все плодово-ягодные растения формируют более вы
сокий урожай при хор9шем перекрестном опьmенни. При 
высоком уровне агротехники развивается большое к оли
чество цветковых почек. Если во время цветения неожи
данно наступают весенние заморозки -3 . . . -5° С ,  цветки 
гибнут, не заВJiзав плодов. Учитывая это, следует своевре
менно спланировать мероприятия, способствующие сохра· 
нению цветков. 

Если цветение, оплодотворение и завязывание плодов 
проходят нормально, 8- 1 0-летние плодовые деревья фор
мируют большое количество завязей. На яблоне и груше 
в таких сnучаях часто образуются мелкие плоды. Для повы
шения к ачества плодов рекомендуется заранее выполнить 
нормировку (прореживание) заВ.IIзей (удаление лишних) . 
Для предотвращения поломки больших сучьев на яблоне и 
груше необходимо своевременно поставить подпоры. 

По мере развития плодов нужно внимательно следить 
за тем,  чтобы они не повреждались гусеницами плодожорки, 
паршой и плодовой гнилью. 

Улучшение перекрестиого опыления . На садовых участ
ках для нормального перекрестного опьmения растений не 
обходимо размещать ульи, так как пыльца плодовых и ягод
ных растений переносится в основном пчелами. 2-3 улья на 
один гектар обеспечат хорошее перекрестное опьтение де
ревьев и кустарников на 10-20 участках. Пчелосемьи необя
зательно держать на участке все лето, их можно позаимство
вать в пчеловодческих хозяйствах лишь на время цветения 
фруктовых деревьев и ягодных кустарников. 

Защита от весенних заморозков . Весенние заморозки ча
ще всего охватывают небольшие участки. Если они угро
жают значительной территории, то о них заблаговременно ИЗ ·  
вещает метеослужба. Однако возможность возникновения 
местных заморозков она предсказать пока не может. В тЗких 
случаях нужно полагаться на многолетние наблюдения мест
ной метеостанции. Заморозки наиболее вероятны в пони
жеиных местах . 

Для защиты цветков от заморозков применяют профи
лактические м ер оприятия : задержку цветения за счет сне
гозадержания на участке,  опрыскивание деревьев и кустар
ник ов известковым молоком (суспензия извести с добав
лением клея) . Такие приемы задерживают прогревание рас· 
тений весенним солнцем и отодвигают начало сок одвиже
ния. Однако не всегда удается затормозить настуnление 
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цветения растений. Наиболее распространенным способом 
защиты от заморозков считается дымление - образование 
завесы из дыма и водяного пара, которая препятствует выде
лению тепла из почвы и прилегающего к ней слоя воздуха. 

Для образования дымовой завесы сжигают сырую солому, 
сорняки, мусор, устраивая из них кучи. Кучи устраивают 
шириной 1 - 1 ,5 м ,  высотой 0,5 - 1 ,0 м. Вниз кладут сухой, лег
ко воспламеняющийся материал, затем - сырой мусор, лист
ву, сорняки, а сверху покрывают небольшим слоем земли. 
Все компоненты укладывают плотно, так как иначе они 
быстро сгорят; для поджигания кучи оставляют отверстие. 
На садовом участке достаточно заложить 1 -2 кучи. Зажига
ют кучи, когда температура воздуха понизится до 2° С.  Дым
ление должно продолжаться до восхода солнца. 

Прореживаиие завJIЗей. В годы обильного цветения на 
деревьях яблони формируется большое количество мелких 
плодов низкого качества. Дерево не в состоянии обеспечить 
все завязавшиеся плоды необходимыми питательными ве
ществами, так как большое количество их израсходовано 
на цветение. 

Мелкие плоды низкого качества формируются в основ
ном внутри загущенных крон и на ветках первого порядка, 
близко расположенных к земле и хуже освещенных. Часть 
завязей опадает. Для развития крупных плодов часть мел
ких, неправильно оплодотворенных следует удалить, то есть 
осуществить прореживание завязей. Это мероприятие выпол
няют, когда образовавшаяся завязь достигнет величины лес
ного ореха. На молодых деревьях удаляют завязи вручную. 
Внутри кроны и на ветках первого порядка в каждом соцве
тии оставляют не более 1 -2 плодиков большего размера. 
На ветках периферии кроны можно оставить 2-3 наиболее 
крупных плода в соцветии. Другие осторожно выламывают. 
Такой прием можно выполнить и на деревьях груши. 

Прореживание завязей не только способствует формиро
ванию полноценного урожая, но и обеспечивает закладку 
цветковых почек под урожай следующего года. Прорежива
ние позволяет частично ослабить периодичность плодоно
шения некоторых сортов, особенно молодых деревьев до 1 2-
1 5 -летнего возраста. 

Защита от вредителей и болезней. Яблонная плодожор
к а, парша и плодовая гниль наибольший вред наносят плодам 
яблони и груши. В отдельные годы эти вредители и болез
ни резко снижают урожай и качество плодов. Для защиты 
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от этих вредителей и болезней осенью или рано весной уда· 
ляют и сжигают старую кору со стволов и сучьев, где зимуют 
гусеницы плодожорки. Собирают и. уничтожают плоды, пора· 
женные плодовой гнилью, и листья, пораженвые паршой. 
Осенью, после листопада, белят штамбы и сучья свежегаше· 
ной известью (2-3 кг на 1 О л воды) с добавлением 0,5 кг 
медного купороса. Для клейкости добавляют столярный 
клей (50- 1 00 г на 1 0  л) . Можно также добавить глину, к о· 
ровяк . Побелку можно проводить и весной, как только тем· 
пература воздуха немного превысит отметку 5°С.  Перед 
набуханием и во время распускания почек обрабатывают де· 
ревья 3 %-ной бордоской жидкостью против возбудителей 
парши и других грибных болезней (см. табл. 1 0) . 

· 

Для уничтожения плодожорки очень эффективно приме· 
пение трихограммы - насекомого, паразитирующего в яй· 
цах яблонной плодожорки. Для привлечения полезных на· 
секомых в саду рекомендуется выращивать анис, кориандр, 
тмин , укроп. При неумелом применении сильнодействующих 
средств защиты можно погубить полезных насекомых и на
нести большой вред окружающей среде, нарушив биологи· 
ческое равновесие между полезными и вредными насекомы· 
ми. 

Для уничтожения гусениц яблонной плодожорки эффек· 
тивно наложение на штамбы деревьев сразу же после цветения 
ловчих поясов (шириной 1 5-20 см) из мешковины, соломы, 
гофрированной бумаги, пропитанных к арбофосом ( 1 00 г на 
1 0  л воды) . Всю падалицу необходимо ежедневно собирать 11 
уничтожать, нельзя оставлять ее даже на ночь. Ночью гусеницы 
выползают из пораженных плодов, перебираются на дерево 
или уходят в почву. При благоприятных погодных условиях 
они могут поражать новые плоды. Падалицу, пораженную 
плодожоркой и плодовой гнилью, следует закопать в почву на 
глубину не менее 50 см. 

Осенью ловчие пояса снимают и сжигают. 
Установка подпор. Ветви яблони и груши сильно отвиса· 

ют и передко надламываются под тяжестью плодов. Кроме ТО· 
го, они сильно затеняют друг друга. Плоды без достаточного 
доступа света плохо развиваются и медленно вызревают. При 
большом урожае плодов под сучья нужно своевременно ПОС· 
тавить подпоры, пока плоды еще не достигли величины грец· 
к ого ореха. В качестве подпор можно использовать тонкие 
жерди с развилкой на верхнем конце. Развилку подводят под 
ветвь, а нижний заостренный к онец втыкают в землю. Для 
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лучшей устойчивости подпоры подвязывают к к оротк им 

к ольям, вбитым в землю около подпор . 
Если отвисающих сучьев немного,  то их можно подвязать 

к лидеру ШIИ специально поставленному в центре дерева креп
к ому высок ому к олу. Для подвязки используют креm<:ую, но 
мягкую веревку, не врезающуюся в кору подвязываемой 
ветк и. 

Я ГОДНЫ Е КУЛЬТУРЫ 

Ягодные культуры очень популярны среди любителей-са
доводов. Они менее требовательны к почве и климату, чем 
плодовые культуры, их можно возделывать в более северных 
районах нашей страны,  где выращивание плодовых деревьев 
пока затруднено. Ягодные к ультуры быстро вступают в пло
доношение, формируют урожай уже в начале лета. 

З ЕМЛЯ НИ КА 

Земляника - самая ранняя и распространенная ягодная 
культура.  Она легк о размножается, хорошо приживается , 
предъявляет средние требования к почвенио-климатическ им 
условиям, сравнительно зимостойка. Благодаря неглубоко
му расположению к орневой системы землянику легк о ук
р ьпь на зиму. При хорошем уходе можно получить высок ий 
урожай ягод, польэующихся большим спросом у населения. 
Они содержат микроэлементы, витамины С ,  РР и некоторые 
аминок ислоты, к оторых нет в других плодах и ягодах. Ягоды 
земляник и полезно употреблять в свежем виде, из них гото
вят варенье, компоты, соки. В кондитерской промьПШiеннос
ти используют для приготовпения различных начинок . 

Земляника - многолетнее травянистое растение вы· 
сотой 25-30 см. Надземная часть представлена очень к орот
ким стеблем и листьями. Основная масса корней распола
гается в слое почвы до 20-30 см. Размножают землянику 
укоренением усов. Посаженные в почву, они уже через неде

лю образуют новые к орни (рис. 18) . Для успешного фор
мирования и роста к орней необходима температура почвы 
выше 7-8°С. При более низких температурах рост к орней за
медляется . Растения хорошо укореняются в течение 3-4 не
дель .. Это нужно учитывать, если посадку земляник и  прово
дить осенью. В условиях Нечерноземной зоны лучшее время 
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Рис. 1 8. Посадка земляники: 
а и б - непр авильно (а - высоко ; б - низко) ; в - правильно 

посадки земляники - май. Можно сажать ее и в к онце юо 
ля - начале сентября. 

Зимует земляника с зелеными листьями. Весной, с нас· 
тупленнем теплой погоды, у нее развиваются новые листья 
и корни с большим количеством мелких всасывающих ко· 
решков .  Из верхушечных цветковых почек вырастают цве· 
тоносы, к оторые после плодоношения отмирают. Новые стеб· 
л и  образуются из бок овых поЧек . Они к ороткие , длиной 
0 ,5 - 1 , 5 см. Каждый стебель (рожок) заканчивается цветко
вой почкой, которая закладывается во второй половине 
лета . 

Сорта. Заря. Выведен под Ленинградом . Рекомендуется 
для выращивания во всех областях Нечерноземной зоны и 
в Б елоруссии. 

Сорт зимостойкий, раннеспелый, высокоурожайный. Пло· 
ды средней величины , яйцевидной формы, ярко-красные , 
блестящие ; мякоть плотная , приятного вкуса. Используют 
в свежем и переработаином виде. 

Зенга Зенгана. Рекомендуется для выращивания в Не· 
qерноземной зоне . 

Среднез имостойкий сорт. Устойчив к пятнистости, вер 
тицилл езному увяданию , мучнистой росе, нематоде и к ле 
щу, но  сильно поражается серой гнилью. Растения цветут 
после окончания заморозков. Сорт позднего срока созрева 
ния. Урожайность высокая (до 1 кг с 1 м 2) . Кусты мощные. 
Ягоды средней велич:miы, темно-красные, хорошего вкуса, 
ароматные. Уnотребляют их в свежем и переработаином ви
де . 
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Комсомолка. Выведен в Московской области. Средне
ранний сорт, зимостойкость хорошая, но частично поражает
ел серой гнилью и мучнистой росой. Урожайный (до 1 ,5 кг 
с 1 м2) . Ягоды крупные, блестящие; мякоть плотная, тем
но-красная, к ислосладкого вкуса. Ягоды очень хороши для 
переработки, особенно на варенье. 

Минская. Выведен в Белоруссии. Перспективен для вы
ращивания на приусадебных участк ах Нечерноземной зоны. 

Зимостойкий. Относительно устойчив к вредителям и 
болезням. С орт раннего срока созревания . Высокоурожай
ный ( 1 ,2- 1 ,3 кг с 1 м 2) . Ягоды крупные, темно-вишневой 
окраски, хорошего десертного вкуса. Употребляют в све
жем виде, а также перерабатывают. 

Красавица Загорья. Выведен в Московской области. 
М орозостоек . Поражается земляничным клещом и серой 

гнилью. Сорт среднераннего срока  созревания. Урожайность 
хорошая (до 1 кг  с 1 м2) . Ягоды крупные, темно-красные, 
хорошего вкуса, употребляют их в свежем и переработаином 
виде .  

Ранняя Махерауха. Зарубежной селекции. Перспективен 
для возделывания на приусадебных участках в Нечернозем
ной зоне. 

Зимостойкий. Относительно устойчив к пятнистости, не
матоде и клещу, но поражается мучнистой росой. Раннего 
срока  созревания. Среднеурожайный. Ягоды среднего раз
мера, красные ;  мякоть светло-красная, плотная, сладкая или 
сладко-кислая, очень хорошего десертного вкуса, с легк им 
ароматом.  

Талисман. С орт английского происхождения. Рекомен
дуется для приусадебных участков всей Нечерноземной зоны. 

Достаточно зимостойкий. Устойчив к болезням, но пов
реждается клещами и нематодой. Среднеурожайный (до 
0,7 кг с 1 м2) ,  среднепоздний. Растения образуют здоровый, 
к репкий куст с большим числом плодоносных побегов. Яго
ды средней величины, неодномерные, красные, ароматные; 
мяк оть плотная, очень хорошего вкуса. Хороши в свежем 
виде и для переработки. 

Фестивальная. Выведен в Ленинградской области. Ре
к омендуется для выращивания во всех областях Нечернозем
ной зоны. 

Высокозимостойкий. Устойчив к вертициллезному увя
данию и мучнистой росе, в средней степени поражается кле
щом и бурой пятнистостью, ягоды слабо поражаются серой 
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гнилью. С орт среднего срока с озревания. Высок оурожай
ный (до 1 , 5  кг с 1 м2) . Ягоды крупные, ярко-красные;  мя
к оть красная , nлотная, сочная, хорошего вк уса. Уnотреб· 
ляют в свежем и nереработаином виде (nриготовление ва
ренья, комnотов, соков) . 

Размножение. З емляюшу размножают вегетативно : уса
м и  с розетками листьев. Посадочный материал для размно
жения земляник и  nриобретают в элитных nитомник ах или в 
научных учреждениях, где выращивают чистосортные, здо
ровые растения, не зараженные вредителями или болезнями. 
Если на участк е уже есть здоровые насаждения земляники, 
то можно исnользовать и собственный nосадочный материал. 

Рассада должна иметь не менее 3-5 хорошо развитых 
листьев, сердечко (верхушечная nочк а, из к оторой форми
руются nобеги и цветоносы) и белые сочные корешки длиной 
до 5 см. Для nолучения nолноценной рассады на собственном 
участке рекомендуется nосле окончания nлодоношения и 
сбора ягод в том месте, откуда nредnолагается взять хоро
шие, здоровые усы, тщательно nроnолоть междурядья, раз
рыхлить почву, расправить и удобно разместить образовав
шиеся усы,  подгрести землю к розеткам, полить их и под
к ормить жидк ими азотными удобрениями ( 1 5- 20  г моче
вины на 1 0  л воды) . В сухую погоду необходимо nериоди
ческ и nоливать растения. На усах обычно формируется от 2 
до 4 розеток и более. Лучшие розетки развиваются на nep· 
вом междоузлии, ближе расположенном к кусту. Их нужно 
оставить, а остальные удалить. 

Формирование мощных розеток связано с ослаблением 
маточного куста, поэтому можно nрименять другой прием 
для выращивания рассады. Со здоровых к устов отбирают 
nервые, хорошо развитые розетки и высаживают их в спе 
циально nодготовленный рассадн ик ,  заnравленный хорошей 
садовой землей. Растения размещают на расстоянии 2-4 см, 
хорошо поливают и nритеняют от nрямых солнечных лучей 
бумагой или nленкой. В течение трех недель следят за влаж
ностью nочвы. За это время расеада усnевает хорошо ук о
рениться и сформирова ться в полноценную розетку. Та
кую рассаду можно высадить на постоянное место в конце 
июля - начале августа или оставить до весны и высадить в 
мае. , 

Подготовка почвы. Для получения высок их  урожаев и 
крупных высококачественных ягод надо заранее nодгото
в ить участок . З емляника нуждается в хорошо окультурен
ных, заnравленных органическими и минеральными удоб-
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рениями, чистых от сорной растительности почвах. Не менее 
чем за 1 ,5  мecяllii до посадк и участок необходимо вскопать 
на полную глубину плодородного слоя (20-30 см) , а перед 
этим уничтожить все сорняк и (особенно пырей) , внести из 
расчета на 1 м 2  4-6 кг хорошо разложившегася навоза или 
перегноя, 30-45 г суперфосфата, 1 5 -20 г к алийной соли. При 
н едостатке органических удобрений в почве их вносят на дно 
бороздки на глубину до 1 5  см вдоль рядов из расчета 2-3 кг 
на 1 м2 . 

Посадка. З емлянику сажают по рядовой и ленточной схе· 
мам . При первой схеме расстояние между рядами должно 
быть 30-40 см , а между растениями в ряду - 20-30 см. Б оль· 
шие расстояния нужны для лучшего проветривания растений 
и предохранения ягод от серой гнили. При трехстрочной лен
точной схеме расстояния между лентами - 60-70 см , между 
строчками в ленте - 30 см, между растениями в ряду - 1 5-
20 см . Для облегчения ухода за растениями и сбора урожая , 
а также для лучшего освещения, проветривания растений и 
снижения поражения ягод серой гнилью лучше применять 
широкорядный способ с расстоянием между рядами 70-80 
см, а в рядах 20-25 см . 

Перед посадкой к орни рассады рекомендуется обмак 
нуть в глиняную болтушку, а при опускании в посадочную 
яму тщательно расправить их, присыпать рыхлой почвой и 
прижать так плотно, чтобы при легком подергивании за лис
точк и растения нельзя б ьmо вьпащить. С ердечко у поса
женных растений должно находиться строго на уровне почвы. 
После посадк и земляник у поливают из расчета одно ведро 
воды на 1 5 -20 растений. Таким образом увлажняют почву 
и лучше уплотняют ее вокруг к орней. 

Уход за растениями. После посадк и рядк и мульчируют 
торфом, перегноем . М ожно применять в к ачестве мульчи 
черную пленк у. Пленк у настилают на участок перед посад
к ой и закрепляют ее землей. В местах посадк и растений на 
пленк е делают крестообразные разрезы длиной 1 0  см. В эти 
разрезы высаживают рассаду. Мульчирование черной плен 
к ой обеспечивает хорошую приживаемость растений, препят
ствует развитию сорняков, предохраняет почву от иссушения, 
с окращает расход питательных веществ, способствует более 
быстрому зацветанию земляники и раннему появлению ягод. 

После посадки н еобходимо поддерживать почву во влаж
ном состоянии. Для этого при необходимости nоливают и под
к армливают растения из расчета на 1 м2 5- 1 0  г мочевины, 
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2 г хлорида калия, 5 г суперфосфата. Можно подкармливать 
землянику к оровяком, разведенным водой в соотношении 
1 :8 ,  или куриным пометом, разведенным в соотношении 
1 : 20. Землянику, посаженную осенью, следует весной под
к ормить теми же удобрениями, какие вносят перед весенней 
посадкой и в тех же дозах . Уход за плодоносяшей земля
никой почти не отличается от ухода за молодыми растениями. 
З емляника не выносит слишк ом высокого увлажнения. Ес· 
ли весной на участк е долго стоит вода, ее следует отвести 
во временные колодцы. Весной необходимо собрать старые, 
сухие листья, оставшуюся с осени сорную траву и удалить их 
с плантации. Можно все эти растительные остатки заложить 
в компостную кучу. 

У д о б р е н и е . Плодоносящую земляник у  подкармли
вают два раза за сезон.  Перед первым рыхлением вносят в 
расчете на 1 м2 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины. 
До созревания ягод реrулярно пропалывают и 1 -2 раза 
рыхлят почву. 

Для того чтобы собирать ягоды чистыми, перед цвете
нием под кустики земляники кладут подстилку из резаной 
с оломы или раскладывают nленку. Можно nодстелить мох, 
оnавшую сухую еловую или сосновую хвою. Не следует для 
этого исnользовать скошенную траву, сено, листья, так как 
они сnособствуют загниванию ягод. 

После сбора ягод начинают интенсивно расти листья, об
разуются усы, розетки, к орни, закладываются цветковые 
nочки следующего года. В этот nериод увеличивается nот
ребность растений в доnолнительном nитании. Необходимо 
вырезать усы, если они не нужны для получения рассады, а 
также уничтожать сорняки. На очищенный участок вносят 
полное минеральное удобрение из расчета на 1 м2 1 5 -20 г 
мочевины, 20-30 г суnерфосфата и 5 - 1 0  г хлорида калия. 
По возможности неnосредственно nод кусты вносят nерег
ной слоем 2-3 см. После этого nочву рыхлят на глубину 8-
10 см и окучивают каждый к уст. Такие мероnриятия сnособ
ствуют лучшему образованию доnолнительных к орней. 

П о л и в.  В течение всего вегетационного nериода необ
ходимо следить за влажностью почвы. В период созревания 
ягод поливают обильно, но редко, чтобы обесnечить доста
точную влажность nочвы и в то же время не усилить расnрост
ранение серой гнили. По окончании сбора ягод полив усили
вают и nрименяют его регулярно. 

Поливать растения лучше вечером. В сухую nогоду нуж-
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но поливать основательно, до полного промачивания при· 
к орневого слоя почвы. После каждого полива, как только 
влага впитается в почву, необходимо неглубоко разрыхлить 
почву rраблями. Это мероприятие препятствует излИIШiему 
испареншо влаги из почвы, обеспечивает хороший доступ 
воздуха к корням и сокращает количество поливов. 

Защита от вредителей и болезней. Наибольший вред при· 
носят земляник е  землянично-малинный долгоносик и зем· 
ляничный клещ, а из болезней - серая гниль и мучнистая ро· 
са. 

Для профилактики рекомендуется обрабатывать расте· 
ния до начала роста листьев 3 о/о-Ным раствором бордоской 
жидкости (300 г медного купороса и 400 г негашеной извес· 
ти на 10  л воды) , собирать и уничтожать цветки, поврежден· 
ные землянично-малииным долгоносиком, яrодЫ, поражен· 
ные серой гнилью. При пораженин растений мучнистой росой 
необходимо опрыскивать их суспензией к оллоидной серы 
(60 г на 10 л воды) . 

МАЛ ИНА 

Малина - скороплодная культура, уже на второй год 
после посадки она вступает в плодоношение. Плодоносит 
корошо и ежегодно. Ягоды содержат витамины В 1 , в2 В6 , 
С, Е ,РР и др . Особенно благоприятно влияет на организм че· 
ловека сочетание витаминов С и РР. Они шрают важную роль 
в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных 
сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенной 
болезнью. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, 
чем в яблоках ,  rрушах и черной смородине. Всем известно 
потогонное действие малины. Она - хороший медонос, цвет· 
к и малины пчелы посещают даже в дождливую погоду. Ягоды 
используют для пршотовления варенья, кондитерских изде· 
лий, сиропов, сушеной продУКции. 

Малина - зто многолетний самоопы'IЯющийся полукус· 
тарник . Надземная часть ее представлена одно· и двулетними 
побегами, а подземная - корневищем. На однолетних побегах 
в год их роста в пазухах листьев закладЫваются дВе цветко
вые почки: одна основная, более крупная, вторая помельче. 
В первый год побег растет в длину и толщину и не образует 
разветвлений. На второй год перезимовавшие почки обра· 
зуют плодовые веточки различной длины. Из почек нижней 
части побега формируется очень мало плодовых веточек , а 
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почки на конце побега часто подмерзают или образуют мел
кие ягоды. Отплодоносившие двулетние побеги к осени за
сыхают, а от подземного корневища отрастают новые. 

Корневая система малины многолетняя. Она состоит из 
корневища (подземный стебель) , от которого во все стороны 
отходят боковые корни. Основная масса корней располага· 
ется в почве на глубине от 1 О до 50 см, в завиенмости от мощ· 
ности плодородного слоя: В стороны от куста корни рас· 
пространлютея в радиусе 1 ,5-2 м. 

Из прiЩаточных почек, размешенных на корневишах и 
корнях, за вегетационный период вырастают новые побеги. 
Побеги, появившиеся рано весной, растут хорошо, достигая 
к осени нормальной высоты, их и оставляют для замены от· 
плодоносивших побегов. Побеги, развившиеся во второй по· 
ловине лета, растут медленно, их рекомендуется вырезать. 

На одном месте малина может расти до 1 5-20 лет, но наи
более продуктивный nериод составляет не более 10- 1 2  лет. 
К этому времени корневище стареет, nобеги мельчают, уро· 
жай снижается. Такие кусты нужно выкорчевывать. Долго· 
вечность и nродуктивно�ть этой культуры зависят от био· 
логических особенностей сортов, зимостойкости и уровня 
агротехник и. . .-

Малина слабозимостойкая культура, от морозов стра· 
дают побеги и концевые почки. При температуре -30°С рас· 
тения погибают, особенно если они своевременно не закон· 
чили рост осенью. Данная культура не выносит засухи, а так· 
же избыточного увлажнения почвы. Хорошо растет и плодо
носит на рыхлых, питательных и умеренно увлажненных 
nочвах. 

Сорта. Барнаульская. Выведен на Алтайской плодово· 
ягодной опытной станции. Рекомендуется для приусадебных 
участков всей Нечерноземной зоны. 

Отличается хорошей зимостойкостью, устойчив к вреди
телям и болезням. Высокоурожайный. Куст:н высокие, с 
прямостоячими побегами, двухлетние nобеги светло-корич· 
невой окраски. Сорт раннеспелый, высокоурожайный. Ягоды 
крупные, ярко-красные, хорошего вкуса, пригодны для пере· 
работки. 

Герберт. Сорт американского происхождения. Рекомен
дуется для выращивания в Белоруссии и Прибалтийских рес
публиках. 

Обладает высок ой зимостойкостью. Кусты с высоки
ми прямостоячими побегами, двухлетние побеги красновато-
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коричневой окраски. Среднеранний сорт, урожайность хоро
шая. Ягоды крупные, светло-красные, удовлетворительно
го вкуса, пршодны для nршотовления сока. 

Сравнительно устойчив к вредителям и болезням. Расте
ния нуждаются в уходе; корневых отnрысков образуют мало. 
Кусты с высокими, nрямостоячими nобегамИ, изогнутыми 
на концах; двухлетние nобеги светло-коричневые, с редки
ми шиnами. Среднеранний: ягоды созревают в конце ию
ля - начале августа. Урожайность хорошая (0,8- 1 кг с 1 м 2) . 
Ягоды красные, массой 4-4,5 г, nриятного десертного вкуса� 
хороши в свежем и nереработаином вИде. 

Корнуэльекая Виктория. Наиболее распространенный 
сорт белой малины заnадно-евроnейского nроисхождения. 

Устойчив к морозам и хлорозу, но малоустойчив к вреди
телям. Требует богатых nитательными вещества.ми nочв. 
Среднеранний, урожайный. Ягоды кремовой окраски, круn
ные, с нежной тающей ароматной мякотью, они хороши как 
в свежем, так и nереработаином виде. 

КостШiбродская (Болгарский 
происхождения. Рекомендуется для 
поземной зоне. 

рубин) . Б олгарского 
выращивания в Нечер-

, Среднеустойчив к морозам. Малоустойчив к вреди
телям и болезням. Растения самоплодны. Сорт среднеранний . 
От исходного сорта (Калининградская) отличается более 
дружным созреванием ягод. Урожайность высокая. Ягоды 
круnные, десертного вкуса, хороши в свежем вИде и для 
переработк и. 

Латам.. Рекомендуется для выращивания в Нечернозем
ной зоне. 

Зимостойк ий. Устойчив к некоторым вредителям и 
грибным болезням, но nоражается вирусной мозаик ой. Кус
ты сильнорослые, побеги nрямостоячие ; nобегов замещения 
и корневых отnрысков сравнительно немного . Высокоуро · 
жайный. Ягоды среднераннего срока созревания, светло
красные, удовлетворительного вкуса, применяют для 
переработки. 

Мальборо. Сорт американского происхождения. Рек омен
дуется для выращивания в Нечерноземной зоне. 

Зимостойк ий. Повреждается долгоносик ом и малин· 
ным жуком, страдает от хлороза. Куст сильнорослый, с пря
мостоячими побегами, рано вступает в nлодоношение , обра
зует большое количество к орневых отпрысков. Средне 
урожайный. Ягоды созревают рано, они к расные, средней 
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величины; мякоть сочная, кисло-сладкая, удовлетворитель
ного вкуса; используют в свежем и переработашюм виде. 
Растения формируют высок ие урожаи на достаточно плодо· 
родных почвах . 

Награда. Выведен в Горьковской обпасти. Рек омен
дуется для приусадебных участков во всех обпастях Нечер
ноземной зоны. 

Зимостойкость хорошая; сорт относительно устойчив 
к вредителям и болезням, требователен к уходу. Урожайность 
высокая. Среднеранний, самоплодный. Ягоды красные, круп
ные, десертного вкуса; используют в свежем виде и для пе
реработки. 

Новос7Ь Ку3ьмuна. Выведен в Костромской области. 
Рекомендуется для выращивания во всех областях и рес
публиках Нечерноземной зоны. 

Зимостойкость высокая. Однако поражается вирусны
ми болезнями. Кусты сильнорослые, с почти прямостоячи
ми побегами; корневых отпрысков сравнительно немного. 
Хорошо растут и плодоносят на разнообразных почвах, но 
лучше - на плодоро� и на участках, хорошо зашишен
ных от холодных ветров. Урожайность хорошая (0,6-0,8 кr 
с 1 м2) . Ягоды среднего размера, малиново-красной окрас
к и, ароматные, десертного вкуса, нетранспортабельны; упот
ребляют их в свежем виде и перерабатывают на сок и. 

Ньюбург. Американский сорт. Рек омендуется для выра
щивания в Брянской, Кировской, Московской областях 
РСФСР, в Белорусской ССР. 

Среднезимостойкий, устойчив к вирусным болезням 
и антракнозу. Высок оурожайный. Ягоды крупные, округ
лые, светло-красные, хорошего вкуса. 

Размножение. Малина легко размножается вегетатявно -
корневыми отпрысками или делением куста. В качестве 
посадочного материала осенью или весной отбирают наи
более мощные отпрыски толщиной не менее 1 О мм, с густой 
мочковатой корневой системой. 

Подготовка почвы. Малина - требовательная к почве 
культура. Хорошо растет и плодоносит на плодородных рых· 
лых структурных почвах, хорошо реагирует на органичес
кие удобрения . Перед посадк ой участок необходимо хоро
шо подготовить : тщательно очистить от сорняков и заправить 
органическими удобрениями. Растения малины сажают в ямы 
размером 30 х 30 см или в канавы шириной и глубиной 30 см . 
Канавы или ямы наполовину следует заправить навозом, тор-
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фом или листовым nерегноем, nолуразложившейся соломой, 
травой, некруnными измельченными ветками. 

Посадка. Лучший срок посадки - конец сентября - на
чало октября. Растения, посаженные осенью, до настуnления 
морозов хорошо укореняются и весной начинают нормаль· 
ный рост. Весеннюю nосадку необходимо выnолнить как 
м ожно раньше. Саженцы размешают в вице к устов или сnлош· 
ной лентой, рядами. Ширина междУрядий 1 ,5 м, расстояния 
между растениями в ряду 0,5-0,7 м. Глубина nосадки сажен· 
ца должна быть на 5-7 см больше глубины их произрастания 
на старом месте или в nитомнике .  

При посадке корни саженцев расnравляют в о  все сто· 
роны и вниз, затем засыnают nочвой, хорошо уnлотняя ее. 
Сразу после посадки растения поливают из расчета не менее 
одного ведра на куст. Как только вода впитается в почву, 
посадк и мульчируют навозом , перегноем, торфом, старой 
опавшей хвоей, листьями. Высаженные растения укорачивают 
на 25-30 см. 

· 

Уход. У д о б р е н и е. Сильное уnлотнение и засоре
н ие почвы отриЩlтелъно влияют на жизнедеятельность надзем· 
ной части растения и неглубокую к орневую систему. Поэто· 
му за лето выполняют 3-4 рыхления почвы и прополку. Один 
раз в три года под малину необходимо вносить органические 
удобрения из расчета полведра - одно ведро навоза или 
nерегноя на 1 м2 . На следуюший год после внесения навоза 
применяют минеральные удобрения (на 1 м2) : 50-60 г cynep· 
ф осфата, 20-25 г хлорица калия и 20-30 г мочевины . Супер· 
фосфат и хлориц калия разбрасывают в межцурядьях осенью, 
а мочевину - весной, перед первым рыхлением nочвы, н а  глу· 
бину 8- 1 0  см. 

В начале лета полезно подкормить растения раствором 
минеральных удобрений: на 1 0  л воды 40 г суперфосфата, 
1 О г хлорица калия, 20 г мочевины .  Такого к оличества раст· 
вора достаточно для подкормк и  5-7 растений. После этого 
почву необходимо разрыхлить. 

П о л и в. Малина - влаголюбивое растение. В течение 
лета ее при необходимости поливают. Поливы следует приуро· 
читъ к таким фенофазам : до цветения, в начале созревания 
ягод, после уборк и ягод и в к онце сентября - октябре. 

О б р е з к а. Надземные побеги малины весной трогают· 
ся в рост,  выходят на nоверхность почвы и при благоприят
ных погодны� условиях растут до глубокой осени. Почки, 
формируюшиеся на этих побегах в пазухах листьев , неоди· 
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наковы по силе развития. В нижней части побега ( 1/4- 1/S 
длины) почки слабые, в средней части они более развитые и 
продуктивные, на концах - слабые, малопродуктивные. На 
следующий год из почек формируются боковые веточки, 
несущие цветки. На веточках из нижних почек не всегда об· 
разуются цветки. Ягоды, развившиеся из концевых почек, 
мелк ие, низкого качества. Вскоре после созревания ягод 
двулетние побеги начинают отмирать и к концу лета усыха-
ют. 

После съема ягод в конце августа - начале сентября в 
насаждениях малины имеются побеги разной биологической 
и хозяйственной ценности, отплодоносившие и усыхающие, 
новые однолетние скелетные nобеги, на которых будет фор· 
мироваться урожай следующего года, корневые отпрыск�. 
к оторые можно использовать как посадочный материал. 

Обрезку выполняют сразу после сбора ягод. Вырезают 
все двулетние стебли у самой поверхности почвы, не оставляя 
пеньков. Корневые отпрыски, если они не нужны ДЛJ1 раз· 
множения, тоже вырезают у поверхности почвы. 

Если малину выращивают в виде кустов, то на каждом 
оставляют 1 0- 1 2  побегов, а остальные - слишком близко 
расположенные, поврежденные, затеняющие растения - вы
резают у самого основания. Верхние концы стеблей подре
з·ают в этот период только в том случае, если рост их еще про
должается, иначе растения своевременно не закончат рост и 
окажутся неподготовленными к зиме. 

При ленточной схеме посадки малины выросшие побеги 
вырезают так , чтобы на один метр ряда оставалось 30-40 
наиболее сформированных стеблей. Другие вырезают у по
верхности почвы. Своевременная обрезка (прореживание) 
позволяет создать оптимальные условия освещения, питания 
и обеспечения влагой растений, оставленных для формиро
вания урожая следующего года. 

Весной верхушки побегов осматривают, определяют 
их состояние после перезимовки и обрезают. Не пострадав· 
wие от мороза концы укорачивают на 1/5-1/7 длины стебля, 
пострадавшие - до здоровой почки. Иногда укорачивают и 

однолетние побеги. 
В середине лета, когда стебли достигнут длины 1 20-

150 см, их прищипывают. При остановке роста побегов в 
высоту из сформировавшихся почек начинают отрастать бо· 
к овые побеги. Если лето теплое и затяжное, эти побеги хоро· 
шо вызревают, в результате урожай ягод в следующем го 
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Рис. 19. Приrибаиие побегов малины на зиму 

ду на них значительно увеличивается. Чтобы побеги не сrи
бались и не раскачивались ветром, их следует прикрепить 
к натянутой проволоке, подвязать к кольям или umaлepe. 
На зиму р екомендуется приrибать растения (рис. 19) . 

Защита от вредителей и болезней. Наибольший вред на
носят малинный жук, землянично-малинвый долгоносик, 
малинная стеблевая галлица. Жуков можно стряхивать с 
к устов на подститсу и уничтожать в период набухания и рас
пускания поче к ;  необходимо своевременно удалять и сжи
гать больные и отплодоносившие побеги. 

Малина поражается серой гнилью, антракнозом, хлоро
з ом . Против патогенных грибов рекомендуется раиневесен
няя обработка растений 3 %-ным раствором бордоской жид
к ости. 

Ч ЕРНАЯ СМОРОДИНА 

Этой к ультуре садоводы-любители Нечерноземной зоны 
уделяют больiiЮе внимание. Черная смородина сравнительно 
з имостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, 
·скороплодна, высок оурожайна, плодоносит ежегодно, не 
слишк ом требовательна к условиям внешней среды . 

Ягоды черной смородины, кроме высок их вкусовых 
к ачеств, отличаются высоким содержанием витаминов At С ,  
РР, микроэлементов и эфирных масел. Они полезны к ак ле
чебно-профилактическое средство при авитаминозах, про
студных заболеваниях. Употребляют ягоды к ак в свежем, 
так и в переработаином виде (варенье, соки, к омпоrы, кон
дитерские изделия) . 

Черная смородина может расти и хороnю плодоносить 
на одном месте до 1 2- 1 5  лет. Куст состоит из больnюrо 
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количества разновозрасmых веток.  Более мощные ветк и вы
растают, из почек подземного стебля, их называют побегами 
нулевого порядка. На таких побегах формируются почки 
различной степени пробудимости и продуктивности. Ближе 
к основанию побега располагаются спящие почк и, из кото
рых в первые и последующие годы после nосадки побеги не 
отрастают. Из почек, расположенных выше, формируются 
боковые, в основном вегетативные побеrи, а дальше рас
полагаются смешанные почки, из которых формируются ко
роткие вегетативные побеги и цветоносы. Образующиеся ко
ротенькие веточки-кольчатки функционируют 2-З rода. Ос
новное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлет
них побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. 
Со старением куста урожай перемещается к периферии, 
отрастание новых однолеших побегов на ветвях приостанав
ливается и они перестают плодоносить. 

Продолжительность плодоношения: ветвей составпяет 4-
5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, моло
дыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикор
невых почек , а также из нижних, спящих , почек старых вет
вей. Это нужно учитывать при омолаживающей обрезке 
куста. Важная биологическая особенность смородины -
это способность ее веток леrко давать корни при соприкос
новении с рыхлой влажной почвой. 

Корневая система состоит из большого количества силь
норазветвленных длинных мочковатых к орней. Они залега
ют на небольшой rлубине ( 1 0-40 см) и сосредоточены в 
пределах проекции кроны. Очень редко корни проникают 
i;'Глубь до 1 м. 

Смородина - влаголюбивая культура. На супесчаных и 
песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно 
(3-4 ведра на куст) nоливать. Полив важен для обеспече
ния урожая как текущего, так и будущего года (формиру
ются более продуктивные цветковые почки) . 

Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набуха
ют при температуре 5 • . • 6°С .  Цветение начинается при тем
пературе 1 1  . . . l5°C.  Передко цветение смородины проходит 
при холодной дождливой ветреной погоде, к огда пчелы -
основные переносчики пыльцы - не летают и опыпеи:ви не 
происходит. О,цнако многие сорта смородины самобесплодны 
и иногда даже после обильного цветения завязывается мало 
ягод. 

Черная смородина лучше растет и плодоносит в неза· 
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тененных месtах, хотя может расти и в полутени, где меньше 

страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность 

в тени ниже и ягоды менее сладкие. 
Сорта. Сорта смородЮiы замеmо различаются между 

собой по зимостойкости. Сорта сибирского происхождения -

Голубка, Приморский чемпион - морозостойки. Они, как 

правило, рано начЮiают рост весной и рано заканчивают его 

осенью, поэтому оказываются лучше подготовленными к зи

ме. Сорта западноевропейского происхождения страдают от 

сильных морозов. Вередко отмечается повреждение побегов 

на ЛЮIИИ снегового покрова. 
В последние десятилетия сортимент черной смородЮIЫ 

пополнился новыми сортами. Б елорусские селек ционеры 

вывели сорта специально для приусадебных участков. 
Белорусская сладкал. Выведен в Б елоруссии. Рекомен

дуется для приусадебных участков в Вечерпоземной зоне. 
Устойчив к антракноэу и почк овому клеmу. Раннеспе

лый, самоплодный, плодоносит ежегодно и обильно. Ягоды 
крупные, сладкие, хорошего вкуса. 

Бредторп. Сорт скандинавского происхождения. Луч
ший сорт для приусадебных участков в Вечерпоземной зоне. 

Зимостойк ий, устойчив к мучнистой росе. Кусты низ
к ие, разреженные, ветви к ороткие, свисающие. Ягоды круп
ные, одновременно созревающие, к исло-сладкого хорошего 
вкуса. 

Голиаф. Западноевропейского происхождения .  Рекомен
дуется для приусадебных участков в Вечерпоземной зоне. 

Устойчив к антракнозу. Самоплодный, урожайный. Яго
ды созревают поздно, они крупные, сочные, нежного де
сертного вкуса, прочно держатся на кистях. 

Голубка. Выведен в НИИ садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко. Распространен на пр'Иусадебных участках в 
Вечерпоземной зоне. 

Устойчив к антракнозу, махровости. Отзывчив на удоб
рения, нуждается в повышенной влажности почвы. Куст не
большого размера. Плодоношение ежегодное и обильное. 
Ягоды средней �еличины, к ислого вкуса, пршодны в основ
ном для переработки. 

Золушка. Выведен в Б елоруссии. 
Устойчив к антракнозу. Самоплодный, уРожайный. Яго· 

ды круШIЫе, нежные, сладкие, десертного вкуса, хороши 
в свежем виде. 

Кантата 50. Выведен в Б елоруссии. 
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Устойчив к антракнозу. Кусты высокие, слеrка раски
дистые. Самоплодный, урожайный. Ягоды крупные, прият· 
ного кисло-сладкого вкуса. 

Лия плодородная. Сорт западноевропейского происхож
дения. 

Зимостойкий. Вредителями и болезнями поражаетс.и в 
средней степени. Самоплодный, среднеурожайный. Ягоды 
средней величины, ароматные, хорошего вкуса. 

Миной /Ilмырев (Ба1Ька Минай).  Выведен в Белоруссии. 
Устойчив к антракнозу и почковому клещу. Куст рас

к идистый. Сорт высокосамоплодный, урожайный. Ягоды 
крупные, кисло-сладкие. 

Московская. Зимостойкий. Устойчив к почковому клещу 
и махровости, но поражаетс.и мучнистой росой и антракно
зом .  Самоплодный, среднеурожайный, раннего срока соз
ревания. Ягоды крупные, хорошего вкуса. 

Неаполитанская. Западноевропейского происхождения. 
Частично самоплодный. Ягоды средней величm�ы, :у основа
ния кисти - крупные; мякоть зеленой окраски, кисло-слад· 
кого хорошего вкуса. Содержит много витамm�а С .  

Павлинка. Выведен в Белоруссии. 
Устойчив к антракнозу. Высокоурожайный, самоплод

ный, плодоносит ежегодно:-Ягоды средней величШiы, кисло
сладкого приятного вкуса. 

Память Мичурина. Зимостойкий. Относительно устойчив 
к почковому клещу и махровости, неустойчив к мучнис
той росе и антракнозу. Самоплодный, среднеурожайный, 
раннего срока созревания. Ягоды крупные или средней ве· 

личm�ы, хорошего кисло-сладкого вкvса. 

Стахановка Алтая. Выведен в НИИ садоводства Сибири. 

Среднезимостойкий. Сравнительно устойчив к вреди· 

телям и болезням. Самоплодный, высокоурожайный. Ягоды 
средней величm�ы, удовлетворительного вкуса, хороши для 
""ре работки. 

KPACHAR И & ЕЛАR СМОРОДИНА 

Эти ВидЬI более зимостойки, устойчивы ко мно.rим гриб· 
ным болезням, чем черная смородШiа, плодоносят ежегод
но и обильно. Ягоды созревают рано, иногда раньше , чем .иго· 
ды земляники, или одновременно ё ними. Ягоды красной 
и белой смородШIЫ содержат много витамшюв (С , РР) . мик· 
роэлементов и пектm�овых веществ. Приготовленное из них 
желе может долго храни:rься. 
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Ягоды держат.ся на к устах долго. Кусты красной и белой 

смородины, усыnанные ягодами, очеиь декоративны. 
Красная и белая смородина отличается от черной особен 

ностями роста и плодоношения . Цветковые почки этих видов 

расположены на букетных веточках и к ольчатках , которые 

б олее долговечны (в 2-3 раза) по сравненшо с плодовыми 

образованиями черной смородины. Урожай красной и бе
лой смородины равномерно распределяется по всему кусту 

и почти не выносится на перифершо его, как это наблюдает
ся у черной смородины . 

Красная и белая смородина формирует меньше побегов 
нулевого порядка, поэтому кусты не так загущены и более 
долговечны: на одном месте куст может расти 1 5-20 лет. Б е
лая смородина отличается от красной только окраской ягод. 

Сорта. Голландская белая. Сорт западноевропейского 
происхождения .  

Зимостойкий, грибными болезнями поражается слабо. 
Самоплодный, ежегодно и обильно плодоносящий. Ягоды бе 
лые, с загаром, кислые, xopolШIX вкусовых качеств. 

Голландская красная. Старинный западноевропейский 
сорт. Лучший сорт для приусадебных участков в Нечернозем
ной зоне. 

Зимостойк ий. Кусты долговечны. Высок оурожайный, ре
гулярно плодоносящий. Ягоды крупные, светло-красные, 
к ислого вкуса, долго держатся на к усте; используют для 
приrотовления сока, желе, к оторые хорошо сохраняются , 
не теряя вкусовых достоинств. 

Чулковская. Сорт народной селекции. 
Обладает хорошей зимостойкостью и относительно ус

тойчив к антракнозу. Кусты высокие, слабораск идистые. 
Самоплодный, раннеспелый. Ягоды средней величшiы , вы
равненные, красной окраски; кожиФ прозрачная ; мяк оть 
сочная, нежная, хорошего вкуса; пригодны для потребления 
в свежем виде и для переработк и. 

Щедрая. Сорт выведен под Ленинградом .  
Достаточно зимостойкий. Ранний, высокоурожайный. 

Ягоды средней величины ; мяк оть сочная , к расной окраск и, 
к исло-сладкого хорошего вкуса. 

Первенец. З имостойкий, устойчив к антракнозу. Кусты 
мощные, густые. Высокоурожайный. Ягоды среднераннего 
срока с озревания, крупные, ярко-красные, хорошего вк уса . 

Все перечисленные сорта черной, к расной и белой смо
родины рекомендуется выращивать во всех областях и рес -
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публ.иках Нечерноземной зоны . Кроме того, рекомевдуется 
выращивать сорта черной <;мородины - Ленинградский ве
ликан ;  красной - Ранняя сладкая, Варшевича. 

Выращивание посадочиого материала. Для этого исполь
зуют вегетативный способ размножения - горизонтальными 
отводками и одревесневшими черенками. При таких способах 
необходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточ· 
ные к усты. За кустами устанавливают особый уход: удоб· 
ряют их перепревшим навозом или перегноем ( 1 5-20 кг 
на к уст, в зависимости от плодородия почвы) . Если органи
ческих удобрений нет, их можно заменить минеральными: 
в расчете на 1 м 2  вносят 1 5-20 г мочевины, 40-60 г супер· 
фосфата,  1 5 -20 г хлорида калия.  Органические, фосфорные 
и калийные удобрения применяют осенью , азотные - весной. 
Удобрения заделывают в почву, чтобы не повредить корни. 

Р а з м н о ж е н и е г о р и з  о н т а л ь  н ы м и о т в о д
к а м и. Рано весной маточные к усты прореживают :  выреза
ют все мелк ие, поврежденные, затеняющие побеги. Как толь
к о  почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги при· 
гибают и укладывают в борозды глубиной 5 -8 см так, чтобы 
они rтотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют 
деревянными или железными шпильками. Затем уложенный 
горизонтально побег присьmают почвой. 

Необходимо поддерживать почву в рыхлом и достаточ· 
но влажном состоянии. Из почек уложенных побегов обра· 
зуются новые побеги. Как только они достигнут длины 6-
8 см , их окучивают. Через 1 5-20 дней окучивание повторяют. 
При втором окучивании выросшие побеги должны быть эа· 
сыпаны почвой на высоту 8-10  см. Если долго не бьmо дож· 
дей, то перед окучиванием поливают иэ расчета 4-5 ведер на 
куст. При повторном окучивании одновременно с поливом 
можно подкормить растения навозной жижей, разведенной 
водой в соотношении 1 : 5  или куриным пометом ( 1 : 1  О) . 
Почва под маточными кустами должна быть свободной от 
сорняк ов, рыхлой и умеренно влажной. К осени на прико
панных отводках образуется мощная корневая система. Их 
отделяют от маточного куста для посадки на постоянное мес· 
то. 

Р а з м н о ж .е н и е о д р е в е с н е в w и м и ч е р е-н
к а м и. С ухоженных маточных кустов срезают вызревшие 
однолетние побеги, разрезают их на части (черенки) длиной 
1 8-20 см . Осенью или весной черенки высаживают в рых· 
лую удобренную почву, в к оторой они хорошо укореияютсн, 
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а к осени следующего года образуют сильные растения. За

тем их высаживают на постоянное место. 
Подготовка почвы. Смородина м ожет расти на всех ти

nах почв при условии предварительной хорошей заправки 

ее удобрениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах 
посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверх нос· 
ти почвы. Общая подготовка участка под посадку смороди
ны заключается в окультуривании почвы: увеличении плодо
родного слоя, заправке почвы органическими и минераль
ными удобрениями, известковании. Смородина хуже других 
ягодных культур переносит повышенную к ислотность почвы 
и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией 
( рН 7-8) . 

Участок п од смородину должен быть чистым от сор
няков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, er o уда
ляют вместе с корневищем. 

Посадка. На подготовленном участке вык аnывают ямы 
глубин ой 30-40 см и шириной 40-50 см. Есл и  почва песча
ная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно 
ямы следует положить глину слоем 5-7 см. Каждую яму на 
2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с 
органическими и минеральными удобрениями. Смородина 
способна образовывать дополнительные к орни, поэтому ее 
следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки. 

Растения сажают прямо или наклонно для лучшего обра
з ования дополнительных корней. После посадк и саженцьr 
обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем ил и  тор
ф ом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длин ой 
1 0- 1 5  см с 3-4 почками. Размещают смородину в ряцу на 
расстоянии 1 ,3- 1 ,5 м. 

Удобрение. С мородина оnывчива на удобрения. Поэто
му для обеспечения хорошей продук тивности нужно ежегод
но в расчете на 1 м2 вносить 2-4 кг компоста или навоза, 
20-30 г мочевины, 30-50 г суперфосфата, 1 5 -20 г хлорида 
калия. Применяют также некорневые подкормки микроэле
ментами: цинк повышает устойчивость к грибным болезням, 
бор способствует лучшему цветению и оплодотворению, мар
ганец - повышению урожая, содержания сахара и витаминов 
в ягодах (табл. 9) . Некорневые подкормк и выполняют в 
фазах цветения и образования завязей, вечером или утром 
пос ле высыхания р осы. 

Обрезка и формирование кустов. Нельзя допускать силь· 
кого загущения кустов черной смородины. К ак правило, на 
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2-3-й год после посадки на кустах формиру ется много мощ
ных побе гов пер вого порядка. Из н их  выбирают 4-5 наибо
лее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. В ет
ви не должны затенять д руг д руга. В дальнейшем ежегодно 
выбирают по 4-5 наиболее сильных побегов, а остальны�.о 
удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие 
ветки пер вого и второго порядка, т рущиесв, ослабленны е, 
расположенные б лизко к земле. Через 4-5 лет старые, менее 
прод уктивные ветви следует вырезать и заменить новыми. 

9. Составы pac'IIIOpOB удобрений дм некорвевых подкормок, r 

Под-
корм-

ки 

1-в: 
2-в: 

Вода, 
n 

10 
1 0  

Моче· 
вина 

3 0  
5 0  

Бориаи 
кис-
пота 

8,0 
5 ,0 

Хлорид 
цинка 

1 ,0 
1,5 

С ульфат 
меди 

0,5 
1 ,5 

Сульфат 
MIII'IIИJI 

0,25 
1,5 0 

Марrаицо-
ВОКНСJIЪIЙ 

капий 

0,25 
0,5 0  

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые 
прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродукт ив
ны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 
6-7 -й год после посадки. Осущест вляют также замену ста· 
рых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побе
гами нулевого порядка. 

Особенносrи обрезки черной CМCJIIOДIIIIЬI. Задачи ее зак
лючаются в увеличении продук тивности периода к уста. Сие· 
тематическое удаление стареющих и ослабленных малопро
дуктивных веток стимулирует ежегодное поя вление и от рас
тание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприв· 
тие необходимо для формирования куста с разновозрастны· 
ми ветками и обеспечения равномерного плодоношения ва 
протяжении всей жизни куста. Правильная обрезка в соче
тании с хорошим уходом за растениями позволяет стимули
ровать на вет вях нулевого порядка образование новых боко· 
вых , более продуктивных развет влений с боль шим KOJI.И· 
чеством цветковых почек .  Or обрезки зависит равноме рное 
формирование ягод, увеличение их размера и повышение 
вкусовых J(ачест в. 

Обрезку кустов начwают с момента посадки растений на 
nостоянное место. Выполняют ее для восстаноВления равно
весив между надземной и корневой системами, пробуждениа 
большего количества побегов из подземной части куста и уси-
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леиИJI их роста. Посаженный куст обрезают на высоте lo-
1 5  см, оставляя н а  побеrах по 3-4 хорошо развитые почки. 

Весной следующего года начинают формирование куста, 
для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и 
недоразвитые побеги. Из хорошо развитых побегов нуле
вого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно 
расположенных . Из этих побегов в дальнейшем сформи
руются скелетные ветк и. У сортов, плохо образующих боко
вые побеги, скелеmые ветки ук орачивают на 1/3- 1/2 длины. 

У хорошо ветвящихся сортов верхуi.UКи побегов обре
зать не следует, за исключением тех, к онцы которых слабо 
развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст 
на 4-5-й год после посадки должен иметь 1 5 -20 скелетных 
в еток разного возраста - от нулевого порядка, образовав
шихся в текущем году, до 4-5-летних. Начиная с пятилетне
го возраста, обрезку применлют ежегодно, вырезая старые, 
малопродуктивные ветки и заменял их новыми - из побегов 
в озобновления ; удаляют старые ветк и, загущающие куст, 
трущиеси . При ежегодной обрезк е удаляют также молодые 
в етки, если они поломаны или угнетают рост других веток , 
затенил их. Вырезают все побеги нулевого порядка, остав· 
лил лишь 4-5 наиболее подходящих дли замены старых . 

С оставленных, более старых веток иногда срезают к онце
вые части с ослабленным приростом до ближайшего, более 
сильного прироста, бокового ответвлеиИJI. Такая обрезка 
способствует не только увеличению продолжительности жиз
ни к уста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых ка
честв. 

Особенности обрезки красной и белой смородины. Ске· 
летные ветви этих видов характеризуются более продолжи
тельным, чем у черной смородины, верхушечным ростом. 
Дольше у них сохраняются и плодоносные ветки, поэтому 
скелетные ветки таких в идов сохраняют хорошую продук · 
тивность 6-8 лет. Куст так же, как и у черной смородины, 
должен состоять из разновозрастных веток . Многие сорта 
красной и белой смородины дают много побегов нулевого 
порядка. Необходимо часть этих побегов ежегодно вырезать, 
чтобы куст не заrущался. Побеги нулевого порядка в после
дующие годы плохо ветвятся, не заканчивают рост и не фор
мируют на концах цветковые почки. Такие побеrи следует 
вырезать. Однолетние приросты первого, второго и после
дующих порядков ветвлении подрезать нельзя. Это при
ведет к потере значительной части урожая . 
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10. Меры борьбы с вредителими и болеэНJIМИ плодов()оfП'одных растений 

Фазы развития растений 

Относкrельный покой: 
от конца листопада 
до начала набухания 
и расnускания почек 

Осенью юtи ранней весной до 
набуханм почек 

Весной: 
до набухания почек 

до отрастания листьев 

Меры борьбы 

Сбор и сж иган ие : 
оnавших листьев, повреж
денных вредкrелями и бо
лезнями веток и сучьев; 
зимующих mезд боярыш
НШUd, зпатоrузки, мумифи
цированных и пораженных 
плодовой mилью плодов; 
вздУТЫх почек смородины, 
nораженных почковым кле
щом 

Побелка шrамбов и сучьев све
жегашеной известью как сред
ство борьбы против мхов и ли
шайНиков, зимующих стадий 
вредителей и грибов и как защи
та от солнечных ожогов 

Опрыскивание против зимую
щих стадИЙ вредитепей и возбу
дкrелей болезней 
Опрыскивание nротив грибных 
болезней, если митрафеном не 
обработали 

Прелараты Обрабатываемые 
культуры 

Все 

Готовая nобелка (краска ВС- Семечковые и 
5 1 1) или 2-3 кг извести на 10 л косточковые 
воды + 0,5 кг медного купоро-
са +  5 0 - l ОО г столярного клея 

Нитрафен, 60 9Ь паста (200 г на 
l О л воды) 

3 %-я бордоекая жидкость* 

Все плодовые и 
яrодные 

Земляника 
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'Жtазы разви'l'ИJI растений 

во время набухаиия и распуска
R ИJJ почек 

во время набухания и рас
пускания почек 

Бутонизация 

До цветения и по окончании по
следнеrо сбора ягод 

После опадения лепестков 

Меры fЮръбы 

Опрыскивание против возбУдите· 
лей парwи и дРугих болезней, 
если раиневесеннюю обработку 
витрафеком не провели 
Оrряхиввние иа подстилку и 
уничтожение жуков яблониого 
цвеrое и дРуrих долrоиосиков 

Опрыскивание: 
против земляиичио-малин
ного долгоносика, малкиио
го жука, землянmиоrо клеща 

против мучнистой росы и АРуrИХ 
болезней, если раныuе не прове
ли обработку и111рафеном 

Первое опрыскивание против кок
комикозов, курчавости, клястеро
спориоза 
Второе - через 15 -20 дней 
после первого 
Т1)етье - после объема пловов 

Продолжение 

Препарвты J Обрабатываемые 
куп:ьтуры 

Э %-я: бордоекая жидкость Яблоня, rруша, 
.вrодные 

Яблоня, малина 

Карбофос 10 %-й концентрат Земляника и мв-
эмульсии (25 r иа 1 О л воды) + лшrа 
колnоидивя сера 80 %-я: (60 r 
ка 10 л воды) 
То же (при сильком заражении Земляника 
после съема яrод перед обра-
боткой растения скашивают, 
листья и усы сжиnuот) 

Раствор хлорокиси меди 90 %-й ВИIШf.и, череwия 
смачивающийСJI порошок (30- слива 
40 r на 10 л воды) 
То же То же 
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Поспе окончавив цветенu Первое oпpwcкiDIIIJiиe DpOТD 1 �1WI бордоскак ЖJ�Д�Сосrь• КрЫ�Коаник, смо-
IН'Iраквоза, ржавчJIНЬI, септори- ро.цвна 
osa 

Втq� ое - через 10-12 дней То же То же 
Опрыскивание против почкового КомбiПiироваинЬII состав : Чериц смороди-
кnе�. смородiUiной rапnицы, коnnоидиая сера (100 г на 10 n на 
JDDJIIJ1Ь1ЦIIК4, автракиоsа, махро- воды) + карбофос 10 �й к.�. 
вости, мучнистой росы (2.5 г на 10 л воды) 

Поспе опадеиiUI избъrrочиой за· Оnрыскивание против парпоr, Карбофос 10 �й (30 г  на 10 л) Яблоня, груша 
ВJIЗИ пподожорки и плодовой rиJDJи, в с011етаиии с хnорокиСЫD медlt 

первое во П-IП декаде июня, 90 �й (30-40 г на 10 л воды) 
второе через 8 -1 2 дией 
Накладка на пrrамбы ловчих Меun<овииа, гофрированная бу- Яблоня, груша 
поясов против пподожорки мага, пpomrraiUiыe карбофосом 
Опрыскивание или обмывание Карбофос 1 0  %-й к. � (75 г на Все плодовые и 
побегов и лисnев против тли 10 n воды) , tабачиЬII отвар ипи ягодные 

настой (3 00-400 г табачной 
пыли ипи махорки эапиваm S л 
воды, настаИВIIОТ в теqеиие су-
ток, процеживают и разбавJIJПОт 
в 10 л воды. Добавrооот 40 г зе-
леиого мыла) 

1 JIO'J8JIЙ nериод Сбор и уничтожение падалицы, То же То же 
зараженной плодовой rиипыо и 

! 
поврежденной плодожоркой 
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Фазы разв.итif/1 растений 

8 период осеннего листопада 

8 период вегетации• • 

Меры борьбы 

Сбор и сжигание листьев, боль
ных веток, падапJЩЫ плодов и 
ягод против всех грибных болез
ней и многих вредителей 

· 

Опрыскивание против сосущих и 
листоrрызущих вредителей 
Опрыскивание против грибных 
болезней 
Опрыскивание против мучнистой 
росы 

Пrюдолжение 

Препараты lОбрабатываемые 
культуры 

То же 

Карбофос 10 %-й (75 г на 10 л 
воды) 
1 %-ный раствор бордоской жид
кости 
Суспензия коллоидной серы 
(60 г на 10 л водЫ) при темпе

ратуре наружного воздуха не 
ниже 20°С 

То же 

Вое ягодные 
(кроме кры

жовника) 

* Б ордосJСаЯ жидкость 3 %-я - 300 r медного куnороса и 400 г извести на 1 0 л воды; 1 о/о-я - 1 00 г медного купо
роса п 1 00 г извести на 1 О л воды. 

•• З емлянику и маJШНу разрешается опрыскивать до цветения и nосле сбора урожая. 



Зauurra от вредителей в болезней. Растения черной сморо
дЮIЫ поражаются антракноэом и махровостью. Значитель
ный ущерб им могут причшшть и вредители. например смо
родинная стеклянница, почковый клещ, rаллицы, тли, листо
вертки, пилильщики. 

Красная смородина более устойчива к вредитеJIJIМ и бо
лезНJIМ, чем черная. 

Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать 
nобеги, nоврежденные этими вредителями. 

Защитные мероприятия от других вредителей и болез· 
ней приведены в табшще 10. 

КРЬDКОВНИК 

Это скороплодная, высокоурожайная, ежегодно плодо
носящая , умеренно tребовательиая к почве культура, срав
нительно зимостойкая и устойчивая к грибным болезНJIМ. 

ЯгодЫ крыжовника можно уnотребЛJIТЬ в пищу в различ
ных фазах зрелости. Незрелые, зеленые ягоды перерабаты
вают на компоты, полусоэревПВiе используют для приrотов
ления варенья, а зрелые ягодЫ - прекрасный десерт. 

Окраска ягод зависит от сорта : белая, желтая, светло
ВИIIШево-красная до почти черной. По содержанию витами
на РР они превосходят ягодь1 зеМЛJiник и. 

Крыжовник легко размножается к орневыми отпрыс
ками, укорененными черенками. 

Куст высотой 80- 1 50 см и диаметром 1 20-200 см в за
висимости от сорта состоит из веток разного возраста. На 
молодых прикорневых побегах нулевого порядка разви
ваются ветки первого, второго и последУющих порядков. 
Всего на кусте может быть 5-6 порядков ветвлеНИJI. На по
бегах второго и последующих порядков формируются пло
душки, функционирующие 2-4 года. В дальнейшем их про
дуктивность снижается. 

Цветки крыжовника обоеполые, большннство сор:rов 
самоплодны. Цветение наступает раньше других ягодных 
культур, поэтому иногда весенние заморозки повреждают 
часть цветков и урожай ягод снижается. 

Корни располагаются на глубине 1 0-40 см. В отдель
ные бесснежные зимы они могут подмерзать. К nочве кры
жовник нетребователен: хорошо растет на глинистых, сугли
нистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переноси:r кис
лые, заболоченные холодные почвы. При выращивании на 
глинистых почвах необходимо применять частые рыхления, 
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а на супесчаных и песчаных слецует ежеrодио вносить орга· 

нические удобреИИJI. Растения крыжовника нуждаются в хо· 

рошей освещеиности, поэтому его рекомендуется сажать 

на открытых местах. 
Сорта. Русский. Зимостойкий, оmосительно устойчив 

к мучнистой росе. Урожайный, среднеспелый. Ягоды круn· 
ные, неравномерно красные; кожи� гладкая, плошая, хо· 
рошего вкуса. 

Финик. Морозостойкий, поражается мучнистой росой. 
Высокоурожайный, поздиеrо срока созревания. Ягоды очень 
крупные, зеленые, с темио-красным румянцем, удовлетвори· 
тельного вкуса. 

Малахит. Выведен в Мичурииске. Зимостойкий, устой· 
чив к мучнистой росе. Куст средней величины, раскидистый. 
Сорт урожайный. Ягоды средиего срока созревания, круn· 
вые, зеленые, хорошего вкуса; используют в осиовном для 
переработки, но употребляют и в свежем виде. 

Московский красный. Высокозимостойкий, вередко по
ражается мучнистой росой. Кусты довольно высокие. Сорт 
высокоурожайный, средиего срока созревания. Ягоды круп
ные, красной с фиолетовым оттенком окраски, сладкого 
десертного вкуса, с гармоничным сочетанием сахара и к исло
ты, ароматные; используют как в свежем, так и переработаи
ном виде. 

Пион ер. Выведен в Мичуринске. Зимостойкий, устойчив 
к мучнистой росе. Куст сильнорослы:й. Сорт средиераинеrо 
срока созревания (июль) , высокоурожайный. Ягоды сред
ней величины, темноокрашенные, хорошего вкуса; упот
ребляют в свежем виде, а также для переработки. 

Смена. Зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Куст 
сильиорослый, раскидистый. Сорт высокоурожайный, сред
нераинего срока созревания. Ягоды мелкие, темно-красные; 

мякоть кисло-сладкоrо хорошеrо вкуса; употребляют их как 
в свежем, так и переработаином виде. 

Колхозный. Зимостойкий. Устойчивость к мучнистои 
росе слабая. Куст высокий, прямостоячий, шипы чаще оди
нарные. Сорт средиепоэднеrо срока созревания, высокоуро· 
жайный. Яrоды средней величины, удлиненно-яйцевидной 
формы, темно-красные, без оnушения; MJIICOТЬ сочная, к иСJю· 
сладк()ГО хорошеrо вкуса. Плоды используют в свежем и 
п ереработаином виде. 

Все перечислеиные сорта рекомендуется выращивать m 
nриусадебных участках в Нечериоземиой зоне. 
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Размножение. Надземные части крыжовнm<а, сопршса· 
сись с рыхлой влажной почвой, леrко и быстро образуют 
корни. Учитывая даЮiую биологическую особеЮIОСТЬ, кры
жовНШ< можно размножать горизонтальными отводками. Это 
наиболее простой и доступный способ полученИJI посадочного 
материала. Отводки берут от молодых или омоложеЮiых кус· 
то в. 

Рано весной, как только прогреется почва, около куста 
прокапывают неглубокне бороздки и в них укладывают наи
более длинные однолешие ветки нулевого порядка, не отде
ЛJIЯ их от куста и пришпиливаи к земле крючками из алюми
ниевой проволоки или деревянными ветками-рогатками. Ког· 
да на уложенных побегах появятся зеленые веточки длиной 
до 10 см, их присыпают сверху землей, хорошо поливают и 
мульчируют. По мере отрастанИJI побегов повторно окучи
вают их землей и перегноем. В течение вегетационного перио
да следит за влажносп.ю почвы по укореняющимси черешсам. 
Почва под этими кустами должна быть свободна от веикой 
растительности, особеЮiо от пырея. На хорошем молодом 
маточном кусте при внимательном уходе уже через 1-2 го
да можно получить высококачественные отводки с мощной 
кор�евой системой и несколькими надземными побегами. 

Подготовка почвы. Подготовку участка начинают с пе
рекопки. Одновременно удаляют все сорняки, особенно ПЫ• 
рей. Его вычесывают вилами, граблями, а лytПJie вручную, 
при этом нельзя оставмть ни одного, даже незначительного, 
отрезка пырея, так как этот сорняк очень быстро размножает
ся и подавляет все культурные растенИJI. Для полного унич
тожеНИJI пырея нужно прополоть междурядья еще 3-4 раза 
за сезон. Желательно на разрыхленную и очищенную от сор
няков почву вносить органические удобренИJI - навоз, пе�г
ной, компост из расчета 2-4 кг на 1 м2. Чем бед11ее почва, 
тем выше дозы органических удобрений. Дополнительно вно
сят на 1 м2 20-30 г мочевины, 30-50 r суперфосфата, 1 5-
20 г хлорида калия. 

Если органшеи мало, ее ЛytПJie внести в посадочные ямы. 
Под крыжовншс ямы выкапывают глубиной 30-40 см и ши
риной 40-50 см. Если почва песчаная, надо положить на дно 
ямы глину слоем 5-7 см, а если тяжелая глиннети - круп
ный речной песок. Затем вносят вецро органических удоб· 
рений, а сверху огородную питательную почву. 

Посадка. Лучший срок посадки крыжовншса - конец 
сентября - rн JЧало октября . В таком случае растения хорошо 
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укоренитсJI до морозов, а рано весной начнут нормально 
расти. ВeceННJIJI посадка должна быть очень ранней: до нача
ла распусканЮI почек. 

Перед посадкой нужно тщательно просмотреть посадоч· 
ный материал : поломаиные побеги и СЛИIIIКОМ длииные (бо
лее 20 см) корни нужно укоротить. Крыжовник размещают 
рJiдами , расстоJIНие между рядами 1 ,5 -2,0 м, между куста
ми в pJiдy 1- 1 ,5 м, в зависимости от сортовых особеннос
тей культуры (величины куста) , модородЮI почвы и ypoв
HJI аrротехиики. 

Крыжовник может образовывать дополнительные к орни. 
Поэтому на песчаных и леrких супесчаных почвах растенИJI 
слецует сажать на S-6 см ниже, чем они росли при укоре· 
нении. 

ДлJI лучшего укорененЮI растений на ТJiжелой глинистой 
почве рекомендуетсJI сажать их наклонно. При посадке хо
рошо расправлsют к орни в стороны и в глубину. Почву 
хорошо утаптывают. После посадки к аждое растение поли
вают иэ расчета одно ведро воды на растение. Как только 
влага впитаетсJI в почву, растенИJI мульчируют торфом или пе
регноем. Сразу после посадк и крыжовник обрезают, ocтaвЛJIJI 
невысокие пеньки с 3-4 вегетативными почками. 

Уход. ЗаключаетсJI в систематическом уничтожении сор
НJiков, рыхлении почвы, подкормках, поливе и обрезке кус
тов. Такие меропрЮIТИJI выполнJiют при необходимости. 

КорневаJI система крыжовника располагаетсJI неглубо
ко, а ДЛJ1 хорошего роста и плодоношенИJI необходима уме
ренная влажность почвы. РастенИJI следует часто поливать, 
особенно в тех случаях , когда во времJI вегетации стоит су
хая погода. 

У д о б р е н и е. Под плодоноСJiщие кусты к рыжовника 
нужно ежегодно вносить мочевину из расчета 20-30 г на 1 м 2. 
При хорошем росте растений органические, фосфорные и ка
лийные удобренИJI можно вносить один раз в два года, 
осенью - из расчета на 1 м2 полведра органик и, 45 г супер
ф осфата и 1 5  г хлорида калИJI или 1 00- 1 20 г золы . 

О б р е з к а. Задачи обрезки заключаютсJI в формиро
вании полноцеиного к уста с множеством разновозрастных 
веток и поддержании его высокой устойчивой урожайности. 
Техник а обрезки крыжовника не отличаетсJI от техник и об
резки красной и белой смородины (рис. 20) . Вырезают мел
кую, заtущающую куст поросль, осуществлsют замену ста 
рых скелетных веток новыми - нулевого порядка. Слецует 
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Рис. 20. Схема обрезки смо
роДШiы и крыжовника (а) ,  
малины (б) 

отметить, что самые це�n�ые ветки крыжовника - 5-7 -летние, 
а наиболее це�n�ые разветвления - первого, второго и третье
го порядков . Разветвлен ия четвертого и пятого поряЩ<ов 
на ветках старше семил етнего возраста малопродуктивны . 
Ветки старше 8- 1 0  лет вырезают у основания, чтобы полу
чить побеги нулевого порядка, которые заменят старею 
щие .  Обрезать верхушк и побегов не следует, за исключе
нием тех случаев,  к огда из верхушечных цветковых почек 
ф ормируются мелк ие ягоды. Тогда применяют легкое омо
лаживание. 

Обрезать кусты нужно не реже чем через два года, так 
как в противном случае они сильно загущаются,.- а внутри 
ф ормируются мелкие, низкого к ачества ягоды . Кроме того, 
при сильном загущении трудно выполнять мероприятия по 
защите от болезней. 

Уже на второй и третий rоды после посадк и кусты сильно 
загущаются. Вырастает большое к оличество прик орневых 
слабых, искривленных побегов,  направленных внутрь куста, 
затеняющих внутреннюю его часть, а крыжовник нуждается 
в хорошей освещенности. При недостатке света ягоды силь
н о  поражаются грибными болезнями. 

Кусты крыжовника, как правило, состоят из веток 1 -
1 0-летнеrо возраста, а количество их к олеблется 0 1  1 5  д о  20. 
Начиная с третьего rода, систематически прореживают к усты. 
Удаляют все слабые, поврежденные, растущие внутрь, тру
щиеся ветки. Из хорошо развитых мощных побегов нулевого 
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порядка ежегодно оставляют 4-5 для замены. Семи - деся· 

тилетние ветки рекомендуется удалять, спиливая их у само· 

го основания куста, не оставляя пеньков. На периферии кус· 

та удаляют только веточки, пораженные грибными болезня· 

ми, или веточки, формирующие незначительное количество 

ягод, а нормально плодоносящие не подрезают. 

Чтобы все ветки куста крыжовника бьmи приподняты 

от земли и не затрудняли уход за растениями, а также чтобы 

не загрязнялись ягоды, ставят специальные подпорки. 

Защита or вредителей и болезней. Растения повреждают 

крыжовниковый пилильщик и крыжовинковах пяденица, 

личинки которых объедают листья, иногда совсем оголяя 

кусты, крыжовинкован огневка, гусеницъ1 которой повреж· 

дают ягоды, крыжовинковах побеговал тля, высасываю
щая сок из листьев и молодых побегов. 

Поражают крыжовник мучнистая роса, проявляющахся 
в внде белого мучнистого налета на всех частях растений, 
белая пятнистость, ржавчина, поражающах листья. 

Необходимо систематически выполнять мероприятия по 
защите от вредителей и болезней (см . табл. 1 0) .  

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ПЛОДОВО-Я ГОДНЫХ 
КУЛЬТУР И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Плодово-ягодные культуры поражаются многими вреди· 
телими и болезнями. Все они снижают урожай и качество 
плодов и ягод. Здесь приведсны наиболее опасные вредители 
и болезни для Нечерноземной зоны и меры борьбы с ними 
(табл. 10) . В зависимости от строения ротового аппарата и 
способа питания вредителей подразделяют на сосущих и гры· 
зущих. Сосущие вредители высасывают сок из листьев и мо
лодых растущих nобегов, nовреждilя тем самым эти органы 
и нарушая нормальный рост и жизнедеятельность растенЮI, 
грызуu�е nоедают листья и другие органы растений. 

Вредители с ротовым аnnаратом 
колюще-сосущеrо тиnа 

Тли. Мелкие (длиной 1 ,5-3 мм) насекомые зеленого, 
серого или черного цвета. Зимуют в С'lаДИИ яиц на nобегах. 
Весной из яиц выходят личинки. В течение лета одна самка 
может отродить до 200 личинок. Летом появляются крыла· 
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тые формы самк и. Они разлетаются по саду, давав начало 
новым поколеНИJiм живородsщих самок . Личинки и взрос· 
лые насекомые питаются сок ом молодых листьев, побе· 
rов и цветоножек. Сахаристые выделеннs в местах, пов· 
режденных тлей, привпекают муравьев, мух, ос, пчел. Раз· 
личные виды тлей паразитируют на яблоне, груше, BIШDie, 

сливе и ягодниках (рис. 21 ,  а) . 
МедRВJЩЬI Мелк ие (длиной до 3 мм) насекомые. З имуют 

в стадии яиц (яблонная) или взрослых самок (rpymeвas) на 
побегах и плодовых почках. В период набуханнs почек появ· 
ляются личинки, внеlШiе похожие на личинок тлей. При рас· 
пускании почек личинки заползают в них и высасывают сок, 
задерживая развитие листьев и бутонов. Летом появляют· 
ся взрослые особи зеленого цвета с двумя парами прозрач· 
ных крыльев. 

Щитовки. Зимуют яйца под сероватыми щитками в ви· 
де чешуйки (ивоваs) или запятой (запятовиднав:) на коре 
многих плодово-ягодных культур. Под одним щитком может 
зимовать от 50 до 100 яиц. После цветеннs из я иц выходят 
очень мелкие личинки-бродяжки, которые расползаются на 
молодые ветки, присасываются к коре и покрываются но· 
вым щитк ом. 

Клещи. Зимуют самки или очень мелкие яйца. Появив· 
шиеся весной личинки расселяются по листьям и питаются 
их соком. В течение лета клещи дают н есколько пок олений. 
Они наиболее распространены в сухое и жарк ое лето. При 
массовом размножении наносят ощутимый вред. 

Вредитеnи с ротовь1м аппаратом 
rрызущего типа 

Бoв:pьпiJIIII'ЩI. Бабочка крупная, с черными прожилками 
на белых крЫЛЬJIХ. Зимует в стадии к ук олки на ветвях де
ревьев. Появившисся весной гусеницы поедают почки, листья , 
бутоны. Взрослщ гусеницы серые, с двумя к оричнево-оран· 
жевыми и тремя черными полосками на спине, покрыты во
л осками (рис . 21 ,  б) .  

КоJIЬЧIП'ый шелкопряд. Бабочка с палевыми крыльями, 
на передних крыльях проходит темная поперечная- полоса. 
Зимует в стадии яиц. Яйцекладка в виде колец .охватывает 
побеги. Вредит темно-серые гусеницы, nокрытые корО'l'КИ· 
ми волосками, хорошо видны днем на стволах, сучьях и раз· 
вилках деревь ев. Гусеницы очень прожорливьr, питаются 
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Рис. 21 .  Вредители плодовых культур : 
11 - .вбпoJDIIUII тл.в (1 - взроА:JЮе насекомое; 2 - .вйцекпадка тли) ; 
б - rycemщa боврЬUU111ЩЫ; в - копъчатый шепкоnр.вд (1 - rусени
ца; 2 - .вйцекпадка) ; г - rусеницы .вбпоiiИой мопи в rиеэде ;  д - аб
лоiПiый цв етОед; г - .вбпоiПiа.в IDiодожорка ; ж - землJIИИЧНо-МалiПI
иый долrоиосик 

в темное время суток, поедая листья, иногда полностью ого
ляя деревья (рис. 21 , в) . 

Яблоива.в моль. Метсан бабочка серебристо-белого цве

та. Бабочки ведуr ночной образ жизни, откладывают на мо

лодых ветках яйца, покрываи их сверху жидкостью, затвер
девающей и образующей щиток . Вышедшие из яиц гусеницы' 
зимуют под щитком. Весной отродившиеся гусениць1 питают

ся молодыми листьями, выгрызая м.вкоrь междУ верхней 
и нижней кожицей. Перед цветением яблони гусеницы скап

ливаются на ветв.вх, оплетая их паутиной, образуя rнезда 

(рис . 21 ,  г) . Внутри гнезда они полностью съедают листья. 

Затем гусеницы покидают старые rнеэда и образуют новые . 
В отдельные rоды этот вредитель приносит огромный вред, 
поедая все листья на деревьях. Химический метод защиты зат-
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руднен. В ющивидуальных садах лучше собирать гнезда вруч
ную и уничтожать гусениц. 

Яблонный цветоед. М елк ий  буровато-серый жук с тон
ким хоботком. Зимует в почве и трещинах к оры деревьев. 
Весной питается почками. При появлении бутонов самки от
кладывают в них по одному яйцу. Вышедumе из яиц мелк ие 
личинк и  выедают тычинки и пестики внутри бутона. Пов
режденные бутоны не раскрываются, приобретают бурый 
цвет, а внутри находится свернутая в кольцо личинка. В от
дельные годы вредитель уничтожает огромное количество 
бутонов и сильно снижает урожай (рис. 2 1 ,  д) . 

Ябловвая плодожорка. Бабочка, похожа на комнатную 
моль, с темным пятном на к онцах передних крыльев. Очень 
распространенный и опасный вредитель. Зимует в стадии 
гусеницы внутри плотного паутинного кокона на шrамбах 
деревьев, в трещинах к оры . Весной гусеница окукшmается, 
а к моменту отцветания деревьев вьmетает бабочка, которая 
откладывает одиночные яйца на листьях, веточках и плодах . 
Вышедшие из яиц гусеницы повреждают плоды, поедая мя· 
к оть и семена. Одна гусеница может повредить два-три плода. 
Бабочек и гусениц нужно собирать на стволах в ловчие поя· 
са (рис. 2 1 ,  е) и уничтожать. 

Землянично-малинный долгоносик. Мелкий жук серова· 
то-черного цвета. Зимует под опавumми листьями и комка
м и  почвы. Самки в течение месяца откладывают яйца в бу· 
тоны, подгрызая под ними плодоножк и. Такие бутоны над· 
ламываются и увядают. С земляники долгоносик может пе
рейти на малину (рис. 2 1 ,  ж) . 

Галлицы. Мелк ие крьmатые насекомые, похожие на кома
ров. Разные виды их вредят на малине, смородине. Личинки, 
вышедшие из отложенных на побегах яиц, вгрызаются в 
побеги и образуют вздутия. Зимуют в почве под кустами. 

Маливиый жук. Мелкие жук и к оричневого цвета. Появ
ляются в мае, питаются цветками яблони, вишни, крыжов
ника, смородины и травами. Позднее переходит на малину и 
повреждает листья , бутоны, цветки. В начале цветения расте
ний самки откладывают яйца. Вышедumе из них мелкие бе
лые личинки вгрызаются в соплодия и повреждают ягоды. 

CтeiOIJIIDIИЦЬI. Встречается несколько видов. Яблонная 
стекля нница вредит на всех семечковых и косточковых куль
турах. Смородинная стеклянница повреждает смородину и. 
крыжовник . Лет бабочек набmодается в июне-июле. Они 
оtкладывают по одному яйцу при каждой яйцекладке. Яб-
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лоJПiая стек.JUОfНица поселяется между корой и древесиной, 

прогрызая там извилистые ходы. Смородинная стеклянница 

повреждает сердцевину ветки. ВНутри ветки гусеницы живут 

два года. На третий год они ОIСукливаются и затем вылетают 

бабочки. Поврежденные стеклянницей ветки смородины и 

крыжовника засыхают. 

Б олезни плодово-flгодньiХ культур 

Плодово-яrодные культуры подвержены заболеваниям, 
вызываемым патогенными грибами, бактериями, вирусами. 
Здесь приведены наиболее распространенные из них. 

Парша .вблоии. Возбудитель - гриб, зимующий на опав
ших листьях. Весной на них созревают сумкоспоры, из ко
торых во влажную погоду выбрасываются в воздух споры 
rриба. Попав на листья, сумкоспоры прорастают и образу
ют бархатистые темно-зеленые налеты. При сильном пора
жении листья плохо развиваются и опадают, на плодах обра
зуются черные пятна, под которыми прекращается развитие 
мякоти и плоды растрескиваются. Теплая дождливая погода 
наиболее благоприятна ДIIJI распространения и развития пар
ши. За лето может развиться 7-8 поколений rриба. В отдель
ные годы наблюдается полная гибель урожая. 

Парша rpymи. Возбудитель наносит плодовым деревьям 
такой же вред, как и парша яблони, но поражает еще побеги и 
ветки. 

Мучвистаи роаа. Возбудитель - rриб. Поражает крыжов· 
ник, смородину, земпяннку, яблоню, rрушу. На листь.вх, 
побегах и Шiодах ягодников появляется белый мучнистый 
налет, позднее буреющий. В последние годы эта болезнь час
то встречается на побегах и листьях яблони. 

Плодовая 111101Ъ, или МОIIИЛВIЛЫIЪIЙ ожоr. Возбудитель 
rриб, поражающий плоды яблони, rруши и косточковых на 
деревь.вх и в хранилшцах. Сначала на кожице плода появля
ется небольшое желтоватое пятно, которое затем увеличи
вается. Плод буреет, на поверхности ero образуются бело
ватые али кремовые ПодУJDе'IКИ. Наиболее интенсивное за
ражение происходит в конце ьля - августе. Гнилые плоды 
служат источником заражеии.и здоровых. 

Сера.в 1'В11ПЬ seМJDIIIIUCII. Болезнь вызывает rриб, кото· 
рый сохраняется в почве, на растительных остатках, а также 
на растениях зеМ11J1НИIСи. Пораженные .вrоды заrнивают и 
ПОIСрываются серым валетом. Гриб развивается также иа 
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плодоножках, бутонах и листьях. В отдельные годы болезнь 
уничтожает до трети и более урожая. 

Коккомикоз вишии. Болезнь, распространенная до
вольно широко в Нечерноэемной зоне, особенно в Прибал
тийских. республиках и Белоруссии. Наиболее сильно от не
rо страдают виШНR и черешня. Поражаются преимуществен
но листья, молодые побеги, плодоножки и плоды. Гриб -
возбудитель коккомикоза - зимует в опавших листьях. 
Весной его сумкоспоры попадают на зеленые листья и затем 
заражают все растение. В конце мая или в · июне на верхней 
стороне листьев образуется большое количество мелких. (до 
2 мм) темно-бурых пятен, с нижней стороны которых фор
мируются розовато-белые подУшечки; на плодах появ
ляются крупные коричневые пятна с беловатым налетом. 
Коккомикоз может привести к преждевременному • усыха
нию и опадению листьев (до 60-80 %) , что сильно ослабляет 
дерево. Пораженвые к оккомикозом деревья плохо подго
тавливаются к зиме, не переносят низких. температур и час
то гибнут. Развитию болезни способствуют влажная погода 
и плохой уход за растениями. 



КАП УСТА 

&ЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА 

ВЫ РАЩИ ВАНИЕ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
В ОТКРЫТОМ 
ГРУНТЕ 

Это одна из основных овощных культур, выращивае
мых в Нечерноземной зоне на приусадебных участках. Ка
пусту квасят, маринуют, испопьзуют для прш-отовпения 
различных блюд - голубцов, щей, солянки и др.· 

Капуста богата углеводами, полезными для человека ми
неральными солями и витамином С. Квашеная и маринован
ная капуста улучшает пищеварение.  При правильном кон
сервировании большая часть витаминов в ней сохраняется. 

Белокочанная капуста - двулетнее светолюбивое рас
тение длинного дня. Наиболее благоприятна для ее роста 
температура 1 5  . . .  17°С .  Закаленная рассада капусты выдер
живает заморозки до -5°С , а взрослые - до -8°С . Капус
та очень требовательна к влаге, при недостатке ее урожай
ность сильно снижается. Однако растение не переносит дли
тельного переувлажнения почвы. Для получения высок их 
урожаев под капусту нужно отводить участк и с плодородной 
почвой, имеющей нейтральную реакцшо. 

Copra. Н о м е р п е р в ы й  г р  и б о в с к и й 1 47 .  
Скороспелый. Кочаны округлой формы, средней плотнос
ти, массой 1 - 1 ,5  кг, склонны к растрескиваншо. Средняя 
урожайность 3 -3,5  кг с 1 м2 . Используют в свежем виде. 
Рекомендуется для выращивания во всех областях и рее· 
публиках Нечерноземной зоны. 

С к о р о с п е л а я.  Рекомендуется для выращивания в 
Брянской, Ленинградской, Новгородской областях, Татар
ской АССР, Латвийской ССР. 

Очень скороспелый сорт, на Нl'делю раньше начинает фор-
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мировать товарные к очаны, чем сорт Номер первый грибов
екий 147 .  Соэре�ие дружное. Кочаны округлые, средней 
плотн�ти, маесои 0,9- 1,3 кг. Неустойчив к цветуumости. 
Урожаинасть около 3 кг с 1 м 2 .  

И ю н  ь с к а s .  Рекомендуется ДЛJ1 Нечерноземной зо
ны. 

Очень скороспелый : при высадке рассады в начале мая 
созревает в третьей декаде ИЮНJI. Кочаны средней плотнос
ти, высок их. товарных качеств, округлые. Урожайность 2,5-
3 кг с 1 м 2 .  

С л а в а 1 305. Рекомендуетсs дл s  Нечерноэемной 
з оны. 

Среднеспелый. Кочаны округлые и округло-плоские, 
массой 3-5 кг. Урожайность 5 кг с 1 м2 . Предназначен ДЛJ1 
использованИJI в квашеном виде. 

Б е л о р у с с к а s 445. Рекомендуется ДЛJ1 Нечерно
земной зоны. Влаголюбивый, устойчив к киле, требователен 
к почвенному плодородию. 

Среднеспелый. Кочаны округлые, плотные, белые, массой 
2-3 кг, хорошо xpaRJiтcs. Используют в свежем виде и ДПJ1 
к вашенИJI. Урожайность 4,5 кг с 1 м2 . 

П о д а р о к. Рекомендуетсs длs Нечерноземной зоны. 
Среднепоэдний. Кочаны плотные, устойчивы к растрес

к иванию, округлые, массой ок оло 3 кг. Урожайность около 
5 кг с 1 м2. Используют длs квашенИJI и длительного зим
него хранеНИJI . 

М о с к о в с к а s п о з  д н s s 1 5 .  Рекомендуется ДЛJ1 
выращиванИJI в Горьковской, Калининской, Кировской, 
Костромской, Ленинrрадской, Московской, Новгородск ой, 
Тульской областях, Белоруссии. 

Требователен к почвенному плодородию и влаге, отно
сительно устойчив к киле. Позднеспелый. Кочаны округлые, 
массой 6-8 кг. Урожайность до 10 кг с 1 м 2 .  Лучший сорт 
длs квашенИJI. 

А м а г е р 6 1 1 .  Рекомендуетсs ДПJ1 выращиванИJI в Не
черноземной зоне. 

Кочаны плоско-округлой формы, массой 3-4 кr .  Уро
жайность 5-6 кг с 1 м2.  Лучший сорт ДЛJ1 длительного зим
него храненИJI в свежем виде. Неприrоден ДПJ1 к вашенИJI из
за грубых листьев. 

Агротехника. Почву rотоВJiт осенью, вскапЫВIUI ее на 
полную глубину плодородного слоs. При перекопке вносsт 
оЮJо-полтора ведра навоза или к омпоста, а также минераль-
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вые удобреиИJI в расчете на l м2 : суперфосфата 40 г, хло
ристого калИJI 20 г. Весной перед посадкой рассады под rраб
ли вносят дополнительно минеральные удобренИJI на 1 м2 : 
мочевины 20 г, суперфосфата 30 г, хлористого калИJI 1 5  г. 

Рассаду ранних и поздних сортов белокочанной капусты 
выращивают в сооружениях защищенного rрунта, а средне
спелых - можно в холодном рассаднике на грЯдах. Рассаду 
белокочанной капусты ранних сортов высаживают в откры
тый грунт в конце апреля - начале мая (в зависимости от 
погодных условий) , поздних сортов - в конце мая, средне
спелых - в начале июня. 

Схема посадки для рассады ранней капусты 60 х 40 
или 50 х 50 см (примерно четыре растенИJI на 1 м2) , для 
среднеспелой и поздней 60 х 60, 70 х 60 или 70 х 50 см (при
мерно три растенИJI на 1 м2) . Каждое растение сажают в лун
к у, заделывая до семядольных листьев, плоmо обжимая 
почвой корневую систему. Затем поливают из расчета 1-2 л 
воды под каждое растение. 

Вскоре после посадки меж.цурядья рыхлят.последующие 
рыхленИJI выполняют при появлении сорняков и образовании 
почвенной к орки. 

Когда растенИJI хорошо укоренятся и начнут расти, их 
слегка окучивают, а затем подкармливают минеральными 
удобрениями. В первую подкормку на 1 м2 вносят мочеви
ны 1 0- 1 5  г, суперфосфата 20-30 г, хлорида калИJI 1 0- 1 5  г 
или огородной смеси 40-60 г. Вторую подкормку при
меняют в начале завязывания кочанов, а последующие - в 
период их форМИРованИJI из расчета на 1 м2 мочевины 30 г 
и хлорида калИJI 15 г. Скороспелую капусту достаточно под
кормить 1-2  раза, а среднеспелую и позднеспелуЮ - 3-4 ра
за за вегетационный период. 

Поливать капусту необходимо регулярно, при подсыха
нии почвы. До завязыванИJI кочана норма полива составляет 
2,5-3 л на 1 м2 , в период формирования кочана - 4-5 л. 

Уборку урожая ранних сортов капусты начинают выбо
рочно, по мере созреванИJI кочанов (ког.ща они становятся 
плоmыми) , - обычно со второй половины июня. 

Среднеспелые сорта формируют зрелые кочаны в авгус· 
те - сентябре, а поздние в октябре. Уборку ведут сплош· 
ную (за один прием) , начиная с сортов, у которых кочаны 
склонны к растрескиванию (Слава грибовекая 23 1) . 

Наибольший вред капусте наносят крестоцвеmые блош
к и, личинки кaпycmoii мухи, rусеницы бабочек , жуки-JJ ; < ,: '  i)e 



ды и их личинки, тли, слизни. Начина& с момента высадки 
рассады, необходимо своевременно систематически приме
нять меры защиты от вредителей и болезней (см. табл. 23) . 

КОЛЬРА&И 

По внеlШiему виду кольраби nохожа на брюкву или ре 
пу. Разросшийся стебель по вкусу напоминает кочерыrу ка
пусты, но вкуснее, сочнее и слаще. 

В кольраби содержится много сахарозы (до 4,6 %) . Она 
не устуnает лимону по содержанию витамина С,  за что ее на
зывают северным лимоном. 

Кольраби употребляют в nищу в свежем и отварном виде. 
В Нечерноземной зоне рекомендуется выращивать сорт 

В е н с к а я б е л а я 1350. Это скороспелый сорт, созре
вающий через 60-70 дней после появленИJI всходов, стебле
плоды округло-плоской формы, светло-зеленой окраски, в фа· 
зе потребительской спелости достигают диаметра 7-8 см, 
среДНJiя масса 80- 100 г. 

Аrроrехвика. Кольраби характеризуется к оротк им веге
тационным nериодом, позтому можно получать урожай 2-3 
раза за сезон.  

Для полученИJI самого раннего урожаи к ольраби в откры
том грунте семена высевают 1 0-20 марта в обогреваемые теп
лицы, теплые паринки или в посевные ящики в теплом поме
щении. Сеянцы пик ируют в фазе хорошо развитых семядо
лей в торфоперегнойные горшочки. РассадУ в фазе 5-4 нас· 
тоящих листьев высаживают в огород 25 апреля - 5 маи. 
Урожай собирают 5- 10 ИЮНJI. 

Второй срок посева 1 -5 маи неnосредственно на откры
тые гряды рассадника. Всходы прореживают на расстояние 
6 -7 см. Выращивают рассаду 30-35 дней без nикировки, на 
постоянное место высаживают 10- 1 2  июня. К этому моменrу 
первый урожай уже собран, и участок готовят под второй по
сев. 

Семена третьего срок а посева высевают в рассадник 20-
25 июня . Рассада готова к посадке 25 ИЮЛ11 - 1 aвrycta. Коль· 
раби созревает в первой декаде ОКТJiбря. 

Рассаду высаживают на расстоJIНИИ 40 см между рядами и 
25 см в ряду, то есть по 10 растений на 1 м 2 .  

Убирают урожай пр и  диаметре стеблеплоц.а 7-8 см, не 
допуская перезреванИJI. ПерезревlШiе стеблеплоды становят
ся грубыми, волокнистыми, непрiП'одиыми в пищу. 
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Кольраби вьщергивают из земли с корИJIМИ, а затем но
жом обрезают корни и листья розетки. 

Средняя уРожайность составляет 1 ,5-2 кг с 1 м 2 .  

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 

Отличается от друrих видов капусты более высок им со
держанием белка, витаминов, минеральных солей, лучiiiИми 
вк усовыми и пищевыми качествами. В ней содержится 8 ,9-
9,4 % сухого вещества, 2,0-2,3 % сахара, 60-70 мг витамина 
С на 100 r  сырой массы. 

Продуктовая часть цветной капусты - иераспустившее
ся соцветие - используют в пищу в отварном вJЩе. Данный 
вид капусты скороспелый и может давать продукцшо в те
чение продолжительного времени (до 3 месяцев) . 

Цветная капуста - однолетнее растение. Главный с тебель 
ее густооблиствеииый, на нем развивается большое коли
чество цветоносных побегов. Последние вначале мясистые, 
нежные, в таком состоянии их употребляют в пищу. Цвет
ная капуста лучше всего растет и развивается при темпера 
:rуре 1 5  . . .  l 8° C, по морозостойк ости она уступает белок о
чаиной капусте : головк и повреждаются при заморозках в 
2 . . .  3 ° С .  

Цветная к апуста очень требовательна к влажности и пло
дородшо почвы. На бедных иеудобреииых почвах прежде
временно формируется мелкая головка, к оторая быстро 
разрыхляется и желтеет. То же наблюдается при недостатке 
влаги и повышеиной температуре. 

Сорта. Г а р а и т и я. Рек омендуется для весеине-летне
rо выращивания в Московской, Новгородской, Тульской 
областях, в Латвии, Эстонии. 

Скороспелый. На 95 - 1 00-й день после посева форми
рует белые плотные, с бугристой поверхностью головки мас
сой 260-360 г, хороших вкусовых к ачеств. Созреван ие друж
ное ,  развитие головок хорошее. 

О т е ч е с т в е н н а я. Рекомендуется для выращивания 
в Нечериоземиой зоне. 

Среднераииий, головк и образует на 1 10- 1 1 5-й день после 
посева. Они плоско-округлой формы. плотные. белые, массой 
250-350 г, хороших вкусовых качеств. Созревание друж
ное, пригоден для весение-летнего и осеннего культивирова
ния. 

МОВИР 74. Среднеранний, головки образует на 1 05-
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1 20-й день после посева. Они плоско-округлой формы, бе
лые, плоmые, сочНЬiе, массой 270-380 г .  Созревание друж
ное. РекомендуетСJI Д1IJI выращивания в леmий и осенний 
периоды . Прmоден и для к онсервирования. Рекомендуется 
для выращивания в Нечерноземной з оне. 

М о с к о в с к а я к о н с е р в н а я. Рекомендуется для 
леmе-осеннеrо выращивания в mобительских огородах. 

Среднеранний, формирует головк и округлой ф ормы, 
плоmые, мелк озернистые, белые, с кремовым оттенком , 
массой 250-350  г, высоких вкусовых качеств. 

Агротехника. Лучшие. предшественники для цвеmой ка
пусты - огурцы, бобовые, картофель. Не рекомендуется вы
ращивать растения семейства крестоцвеmые (кольраби, ре
дис , редька, репа) . 

Наиболее подходящее место Д1IJI выращивания цвеmой 
капусты - малозатененные участки, хорощо эаправлеЮiые 
органическими удобреНИJiми. Можно использовать между· 
рядья молодого неплодоносящего сада. Почвы с повышенной 
к ислоmостью необходимо из вестковать (до рН 6-7) . 

Осенью почву перскапывают на поJШую глубину плодо
родного слоя , вносят в расчете на 1 м2 навоза или к омпоста 
4-6 кг и минеральные - суперфосфата 40 г, хлорида калия 
1 5  г .  

Высевают цвеmую капусту в три-пять срок ов, дл я  по
лучения раЮiей продук ции - в третьей декаде марта. Затем 
ее с еют в апреле и мае с интервалом 1 0- 1 5  дней, что позво
ляет получать продук цию непрерывно с июля по сентябрь. 

При всех сроках посева рассаду цвеmой капусты лучше 
выращивать в горшочк ах, что значительно повышает урожай
ность этой требовательной и ценной к ультуры . 

Рассаду сажают рядовым способом по схеме 60 х 3 5  или 
70  х 30 см, то есть в среднем по пять растений на 1 м 2 .  Посад
ки цвеmой капусты можно уплоmить редисом, салатом или 
укропом, высевая по 2-З строчки в междурядья, но не в к аж
дое, а через одно. Такое размещение не мешает уходу за ка
пустой и в то же время увеличивает общий урожай овощей 
с единицы площади. 

При посадке рассады капусты с-ледят за тем , чтобы расте
ния были погружены в грунт до первого листа, а к орни с 
горшочком плоmо обжаты почвой. При недостатк е влаги 
выпоJШяют полив из расчета 1 л воды под к аждое растение. 

Уход за капустой после посадки заключается в рыхлении 
междурядий, прополках , поливе, подкормках ,  окучивании, 
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борьбе с вредитеЛJiми и болезмми. Первое рыхление меж
дурядий необходимо осуществJUiть сразу после посадки, по
следующие - при появлении сорНJПСов и образовании поч
венной корки. 

Как только рассада укоренится и начнет расти, ее слегка 
окучивают. Позднее окучивание повторяют. Перед окучи
ванием рекомендуется подкармливать растении минераль
ными удобрениими. Во влажную почву удобрении вносит в 
сухом виде: на 1 м2 - мочевины 1 0  г, суперфосфата 1 0 г и 
хлористого калии 5 г. В сухую погоду поливают раствором 
навозной жижи ( 1  л на 5 л воды) или раствором минералЬ
ных удобрений на 1 О л воды 20 г мочевины, 40 г суперфос
ф ата и 20 г хлорида калии. На одно растение при поливе рас
ходуют 1 л раствора. 

Сроки и нормы полива утоЧЮiют в зависимости от погод
ных условий и состоинии растений. Нормы полива увеличи
вают в период формировании головGк, смачивая почву на всю 
глубину плодородного слоя. 

Для: защиты цветной капусты от вредителей и болез
ней применяют те же меры, что и дли белокочанной (см. табл. 
23) . 

От действии прямых солнечных лучей головки перегре
ваютсв:, темнеют, быстро рассыпаются и становится малопри
годными ДJUI употреблении в пищу и консервировании. Поэ
тому нужно притенить их, надламывая 1 -2 внутренних листа 
над головками. Не рекомендуется притемть цветную ка
пусту срезанными листьями: они быстро высыхают и загряз
няют головку. 

Уборку ранней цветной капусты начинают с ИIOJUI и про
должают до начала августа. В августе и сентя:бре созревает 
капуста более поздних сроков посева. При определении зре
лости головки учитывают прежде всего ее размеры, а также 
общее состояние растении. Обычно головки срезают выбороч
но, при достижении диаметра 8 см и более, не допуская: пе
рерастания:. Если наблюдается преждевременное рассыпание 
головки, ее сразу убирают. Цветную капусту срезают с розет
кой листьев, а затем последние обрезают до самой головки. 
а стебли соцветий - на 1 - 1 ,5 см ниже головки. Урожайность 
в среднем состаВЛJiет 1 ,5-2 кг с 1 м2 . 

· 

1 6 0  



КОРН ЕПЛОДЬI 

МОРКОВЬ 

Пищевая ценность столовой моркови определяется вы
сок им содержанием каротина (до 22 мг %) , который в 
организме человека иреобразуется в витамин А. В меньших 
количествах содержатся витамины С , В, В2 , в6 и РР. Морковь 
употребляют в пищу в сыром и отварном виде, перерабаты
вают на сок, к оторый хорошо усваивается организмом чело
века , обладает лечебным-и свойствами. Морковь используют 
в качестве компонента при изготовлении различных закусоч
ных консервов . 

Морковь - двулетнее растение, относительно холодостой
к ое .  Семена ее прорастают при температуре 3 . . .  4° С, а всходы 
выдерживают заморозки до -4°С. Семена мелкие (в 1 г 800 
шт.) , прорастают не сразу, всходы появляются на 14- 1 6-й 
день , растут и развиваются вначале очень медленно. 

Сорта. Н а н т с к а я 4. Рекомендуется для Нечернозем
ной зоны. 

Скороспелый. Продолжительность вегетационного перио
да 1 1 0- 1 20 дней. Корнеплоды цилиндрической формы, оран
жево-красные, с тупым концом, небольшой сердцевиной, дли
ной 1 2- 1 5  см, диаметром 2-4 см, розетка листьев небольшая, 
хранятся плохо. По вкусовым качествам считается лучшим . 

Ш а н т е н е 264 1 .  Рекомендуется выращивать в Нечер
ноземной зоне. 

Среднеранний, продолжительность вегетационного перио
да 1 20- 1 25 дней. Корнеплод удлиненно-конической фор
мы, с тупым концом, длиной 1 2- 1 8  см, диаметром 4-6 см, 
удовлетворительных вкусовых качеств. Наружная окраска 
оранжевая, сердцевина крупная, хорошо сохраняется. 

В и т а м и н н а я 6. Рекомендуется выращивать в Горь· 
к овской, Ивановской, Калининской, Пермской, Кировской, 
Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской областях, 
Татарской АССР, Б елорусской и Литовской ССР. ' 

Среднеранний, продолжительность вегетационного перио
да 1 20- 1 25 дней, корнеплоды цилиндрической формы, оран
жево-красной окраски, с тупым концом, небольшой сердце
виной, длиной 16-18  см, диаметром 2-5 см, хорошего вку
са, хранятся удовлетворительно. 

Л о с и н о о с т р о в с к а я 13. Рекомендуется выращи
вать в Вологодской, Владимирской, Пермской, Костромской, 
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Ленинградскои, Московской, Смоленской, Ярославской об
ластях, Марийской АССР, Чувашской АССР и в Белорус
ской ССР. 

Среднепоздний. Корнеплоды щmиндрической формы, с 
небольшой сердцевиной, окраска мякоти оранжевая . 

Агротехника. При выборе участка под морковь необ
ходимо учитывать , что вначале она растет медленно, поэтому 
сорняки сильно угнетают молодые растения. Для посева ее 
нужно отводиrь участки, по возможности чистые от сорня
ков,  особенно от многолетних (пырея) . Лучшие предшест
венники - капуста, томат, лук , огурец, ранний картофель, 
под которые вносят органические удобрения. Морковь пред
почитает нейтральные или слабокислые почвы (рН 7 -6) . 

На участках с окультуренным слоем почвы 1 0- 15 см, а 
также с избыточным увлажнением морковь, особенно сортов 
с длинными корнеплодами, выращивают на грядах . 

Обычно предварительно вносят полное минеральное 
удобрение. Свежий навоз не применяют, так как это снижа
ет качество корнеплодов (уродливая форма, уменьшение 
содержания сухого вещества и ухудшение лежкости) .  Под 
перекопку участка вносят на 1 м2 мочевины 1 0- 1 5  г, супер· 
фосфата 30-40 г и хлорида калия 1 5--,20 г .  На новых мало
плодородных участках дополнительно применяют органи
ческие удобрения в виде компостов или перегноя из расче
та полведра на 1 м2 при осенней перекопке . Для ускорения 
прорастания и обеспечения более дружного появления всхо
дов при весеннем и летнем посевах семена предварительно 
замачивают в чистой воде и слегка проращивают. Отмерен
ным количеством воды (из расчета 1 г на 1 г сухих семян) 
смачивают семена в 2-3 приема, каждый раз тщательно пе
ремешивая. Затем их рассьmают тонким слоем в какой
либо неглубокой посуде, сверху накрывают влажной тканью 
и выдерживают при температуре 1 5 . . .  20° С несколько су
ток ,  увлажняя их при подсыхании. Как только покажутся 
единичные проростки, семена слегка подеушивают до сос
тояния сыпучести, смешивают с сухим речным песком в соот
ношении 1 : 5 для более равномерного их размещения и высе
вают во влажную почву. Затем ряды уплотняют тыльной сто
роной грабель для лучшего контакта семян с почвой. Для 
ускорения появления всходов посевы рекомендуется сразу 
же укрыть светопроницаемой пленкой. Как только появят
ся всходы, пленку немедленно убирают, чтобь"J избежать вы
тягивания проростков. 
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Семена можно высевать весной, летом и осенью. Весной 
сеют, как только почва будет готова к обработке (апрель
май) . Леmий посев выполняют в первой декаде июня, осен
ний - в конце октября - начале ноября, до замерзания поч
вы, когда температура ее снизится до 1 . . .  2° С .  · 

Для получения ранней продукции при.'\iеняют подзим
ний И ;)З ННе·весенний посевы . Корнеплоды , полученные при 
леmем сроке посева , используют для зимнего хранения и 
на семена . 

Весной и летом сеют по выровненной граблями почэе 
в заранее пршотовленные на расстоянии 1 8-20 см одна от 
другой борозды. При подзимнем посеве используют сухие 
семена, однако борозды - более мелк ие. После этого посев 
мульчируют торфом или перегноем слоем 2-3 см. Норма 
высева на 10 м2 при весеннем и леmем сроках 4-5 г, при под
з имнем - 6- 7 г,  глубина заделк и семян - соответственно 2 
и 1 см. 

Высевать семена нужно равномерно, на расстоянии 1 -
2 см одно от  другого, чтобы затем не прореживать всходы. 

Уход заключается в прополках, рыхлении междурядий, 
прореживании посевов при необходимости, поливах, под
к ормках и борьбе с вредителями. 

Для. разрушения почвенной к орки, которая задержи
вает появление семян, почву обрабатывают поперек посев
ных рядов ручными ротационными м отыгами и граблями, 
междурядья рыхлят мотыгами. В загущенных местах всхо
ды прореживают, оставляя растения на расстоянии 1-2 см . 
Второе прореживание-прорывку применяют в фазе 4-5 
листьев при диам�тре корнеплода 0,5- 1 см.  Ок ончатель· 
н ое расстояние между растениями для сортов Нантская и 
Витаминная должно быть 2-3 см , для сортоn с конической 
ф ормой корнеплода (ffiaнreнэ и др .) - 4-6 см . Оцновре· 
м енно с нрорежи:вааием выполняют прополку. Один-два ра
за за сезон растения подкармливают минерал�ными удоб· 
рениями из расчета на 1 м 2  мочевины 1 0- 1 5  r, суперфосфата 
20--=30 г, калийной с оли 1 5 -20 г. Поливают морк овь 2-3 ра· 
за в фазе интенсивного к орнеобразования, обычно в июле -
августе. Норма полива 5 -6 л (полведра) воды на 1 м 2 .  

Уборку моркови при подзимнем и ранневесеннем сроках 
посева начинают в июле, к огда диаметр корнеплода достиг· 
нет 1 см. 

Для зимнего хранения к орнеплоды убирают в сентябре -
октябре. В этот период наибольший поперечный диаметр 
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к орнепло.щt составляет 2 ,5-6 см. Подк опанную садовыми 
вилами морковь ·  вьщергивают, отряхивая к орнеплоды от 
почвы, и обрезают ботву на уровне головк и к орнеплода. 

СВЕКЛА 

В пищу употребляют к орнеплоды, чер ешки и листья. 

Из корнеплодов готовят сок , обладающий лечебными свой

ствами. 
Свекла столовая - двулеmее растение. Семена ее -

соплодия (в 1 г содержится от 40 до 90 семян) - начинают 
прорастать при температуре 5 ° С .  Всходы и взрослые расте
ния плохо переносят заморозк и. Свекла нуждается в увлаж
ненных плодородных слабок ислых или нейтральных поч
вах (рН 6-7) ,  плохо переносит затенение. 

Корнеплоды содержат до 1 4- 1 8 % сухих веществ, в том 
числе 1 1 - 1 2 % сахаров, до 1 , 5 % белка и ок оло 1 %  мине
ральных веществ. 

Сорта. Лучшими считаются сорта с корнепло.щtми тем
но-красной или фиолетово-красной окраски, без светлых 
к олец и грубых волок он (сосудисто-волок нистых пучк ов) 
округлой формы. 

Б о р д о 237. Рек омендуется для Нечерноземной зоны . 
Среднеранний, от появления массовых всходов до техни

ческой зрелости проходит 1 1 0- 1 20 дней. Малоцветушный, 
хорошо хранится, оmоснтельно устойчив к болезням. Розет
ка листьев полустоячая, корнеплоды округлой формы, обыч
но погружены в грунт наполовину, при уборке они извлека
ю тся легко. Мякоть интенсивной темно-красной окраски, соч
ная, нежная, без светлых к олец. 

Н е с р а в н е н н а я А463 . Среднеранний, от появления 
всходов до технической зрелости корнеплода проходит 1 1 0-
1 20 дней. НуЖ.щtется в окультуренных nочвах. Устойчив к 
цветушности. Розетка листьев полустоячая. Корнеплод плос
кой или плоско-округлой формы, окраска мяк оти интен
сивная темно-красная, без светлых колец. Вк усовые качества 
и лежк ость хорошие. 

П о д з и м н я я А474 и Х о л о д о с т о й  к а я 19 .  
Рек омендУется для выращивания в Нечерноземной зоне. При
годны для nодзимнего посева, устойчивы к цветушности. 

Агротехника . Лучшие предшественники - огурец, ран
н ий картофель, каnуста и другие культуры, под которые 
вносили органические удобрения. На плодородных почвах 
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применяют только мШiеральные удобрения. dесной при пе · 
рекопке участка вносят из расчета на 1 м 2  аммиачной селит
ры 1 5 -20 г или сульфата аммония 20-30 г,  суперфосфата 
30-40 r и хлорида калия 1 0- 1 5  r.  

На малоплодородных почвах под свеклу вносят еще и 
органические удобрения : осенью свежий навоз, а весной пе
реrной или компост (на 1 м2 навоза 4-5 кr, или перегноя 
2-3 кг, или к омпоста 3-4 кr) . Для нейтрализации излИIШfей 
к ислотности вносят на 1 м2 0,5 - 1  кr извести-пушонки. 

Сеют осенью и весной. Весной к посеву приступают, к ог
да температура почвы на глубине 1 0  см поднимется до 8 . . .  
1 0° С  (начало мая) . Подзимний посев ведут в конце октяб
ря - начале ноября и получают при зтом самую раннюю про
дукцию (в к онце июня) . 

Весной сеют на ровной поверхности, осенью - на гря
дах, в бороздки, сделанные на расстоянии 1 5 -20 см одна 
от другой. Норма высева семян при весеннем посеве 1 ,5 -2 г, 
при подзимнем - 2-3 г на 1 м 2 . ГлубШiа заделк и семян 2-
3 см при весеннем посеве и 3-4 см при подзимнем. Подзим· 
ние посевы мульчируют торфом или перегноем. Для уско
рения появления всходов при весеннем посеве применяют на· 
мачивание и проращивание семян. Свеклу можно высаживать 
рассадой, предварительно выращенной в светлом теплом 
помещении. Рассаду с 3-4 настоящими листьями сажают в · 
открытый грунт в первой декаде мая . 

До появления всходов обрабатывают почву мотыгами 
или граблями поперек посевных рядков, а позже пропалы· 
вают сорняки и систематически рыхлят междурядья. 

Прореживают свеклу два раза:  первый - при появлении 
1 -2 настоящих листьев, на расстоянии 3-4 см, второй -
к огда у растений будет 4-5 листьев и корнеплод достигнет 
диаметра 3-5 см, на расстоянии 6-8 см. 

За вегетацию не менее двух раз подкармливают расте
ния минеральными удобрениями: первый - после прорежи
вания, второй - к моменту смыкания ботвы в междурядьях. 
В первой половине вегетационного периода наиболее важны 
азотные, а во второй, при формировании к орнеплодов,  калий
ные и фосфорные удобрения. Поливают свеклу 2-3 раза, 
нормой 2-3 ведра на 1 м2 . 

Уборку свеклы выполняют до наступления заморозков, 
в к онце августа - начале сентября. Корнеплоды с ботвой 
складывают в кучу, ботву обрезают, оставляя черешки над 
головкой длиной не более 1 см. Корнеплоды диаметром 5-
1 4  см считаются стандартными. 
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РЕДИС 

В корнеплодах редиса содержится много витамина С -
20-35 мг на 1 00 г сырой массы , минеральных солей, ценных 
хiu.1ических соединений и ферментов, улучшающих обмен 
веществ и пищеварение . 

Редис - однолетне е растение длинного дня , требователь
ное к влаге,  предпочитает рыхлые плодородные почвы . То
варные корнеплоды формируются за 30-45 дней после по
с ева .  Поэтому за один сезон на одной и той же площади м ож
н о  выращивать несколько урожаев. 

Редис - холодостойкое растение : семена его начинают 
прорастать при 2 . .  .зос,  всходы и взрослые растения выдер
живают заморозк и до -3 . . .  -5 ° С .  С ем ена круглые (в 1 г 
1 00- 1 20 шт.) . 

Сорта. Ж а р а. Рекомендуется для выращивания в Ле· 
нинградской и смежных с ней областях и Прибаmийских рее· 
публиках . 

Раннесnелый. От появления всходов до товарной зрелос
ти проходит 22-25 дней.  Жорнеплоды округлой ф ормы , с 
гладк ой поверхностью, красно-малиновой окраски, массой 
1 3-27 г ;  мякоть · нежная, сочная , белая, со ·светло-красным 
опенк ом, хорошего вк уса. 

Р у б - и  н. Рек омендуется выращивать в северо•западной 
и центральной частях Нечерноземной зоны. 

Среднеранний, от появления всходов до потребИ'Jrельской 
зрелости пр-оходит 26-28 дней. Корнеплод округлой формьi, 
рубиново-красной окраски, хорошего вкуса, масеой -1 1 _:28 т .  

3 а р  я .  Рекомендуется для• Нечерноземной·-з-оны. 
Скороспелый, с дружным созреванием -урожая сорт.  

Корнеплоды округлой ф ормы, массой ·1 0-2<3 -г , красно-ма
линовой окраски, мякоть белая и 'бело-р озовая, нежная , 
с очная. 

Р о з о в о - к р а с н ы й, с б е л ы м  К · О•Н Ч И·к -о м . 
Рек омендуется для - всех областей Р<?ФСР•и Б елоруссии. 

Среднеранний, от появления всходов до -начала потре· 
бительекой зрелости 23-30 дней. ·!Хорнеплод ·розово-крас
ной окраски, с - б елым кончиком , округлой формы, массой 
1 4-25 г .  

Агротехника. Для возделывания редиса отводят •плодо
р одные рыхлые, суглинистые и супесчаные, -а также - ок уль
туренные торфяные почвы .  Лу�ие предшественники -
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огурец, к апуста, картофель, nод к оторые были внесены ор
ганические удобрения. 

Под редис выбирают участки, рано освобождающиеся 
от снега. С осени эти участки готовят соответствующим обра
зом : nод nерекоnку вносят на 1 м2 nолведра nерегноя или 
хорошо разложившегася комnоста, а из минеральных удоб
р ений - суnерфосфата 40-60 г и калийной соли 1 5 -20 г. 
После этого nepeкonamiый участок выравнивают граблями. 
Весной высевают, как только nочва опает на глубЮJу 3-4 
см. Сеют в бороздки, сделанные nланчатым маркером , nри 
расстоянии между рядами 8- 10  см, из расчета 400-500 
(4-5 г) всхожих семян на 1 м 2 . Посев должен быть равно
мерным, на расстоянии в ряду 1 -2 см, глубина заделки 
1 ,5-2 см. 

Уход заключается в nроnолках, рыхлениях, nодкормках, 
nоливах и nрореживании. Подкармливают обычно 1-2 раза 
азотными мЮJеральными удобрениями (20-25 г мочевины 
на 1 м2) nосле nоявления всходов и nрореживания. При не
достатке влаги растения необходимо nоливать, иначе они сла
бо развиваются, корнеnлоды быстро грубеют и nриобрета
ют неnриятный, горький вкус. В загущенных местах всходы 
nрореживают в фазе семядолей, оставляя растения в ряду на 
расстоянии 2-3 см. 

Корнеnлоды убирают выборочно, по мере ф ормирования 
стандартных к орнеnлодов диаметром не менее 2 см,  в- 2-3 
nриема, с интервалом в 4-5 дней. Стандартные к орнеnлоды 
должны быть свежими, чистыми, не вялыми, не треснувшими, 
не застволившимися, с сочной, недряблой мяк отью . 

Повторный урожай редиса высокого к ачества можно 
nолучить во второй nоловине ок тября, посеяв его в начале 
августа. Летние посевы редиса дают к орнеnлоды nонижениого 
к ачества. 

РЕДЬКА 

Двулетнее растение, в первый год формирует к орне
nлоды различной окраски, формы и размера в зависимости 
от сорта. С емена округлые (в 1 r 100- 160 семян) . Редь
ка - растение холодостойкое : семена начинают прорастать 
при темnературе 4°С ,  всходы и взрослые растения nереносят 
без повреждений заморозки до -5° С .  

В к орнеnлоде содержится много полезных минеральных 
солей и витамина С (20-30 мг %) . 
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Сорта. Одесскц 5. Рекомендуется для всей Нечернозем
ной зоны. Раннеспелый, от массовых всходов до потребитель
ской зрелости проходит 35 -42 дня. Корнеплод белый, с зеле
ной головкой, плоско-округлой или округлой формы, мас
сой 40-70 г ;  мякоть белая, сочная, слабоострого вкуса. 

3 и м н я я к р у г л а я б е л а я. Рекомендуется для 
всей Нечерноземной зоны. Среднеспелый, от всходов до пот
ребительской спелости к орнеплода проходит 1 00- 1 1 0  дней. 
Корнеплод белый, с зеленоватой головкой, округло-оваль
ной формы; мякоть белая, твердая, среднеострого вкуса. 
Используют в пищу в летний и осение-зимний период. 

3 и м н я я к р у г л а я ч е р н а я. Рекомендуется для 
всей Нечерноземной зоны. Среднеnоздний, формирует кор
неплоды за 1 00- 1 1 0 дней. Корнеплод круглой формы, окрас
ка кожицы черная, массой 500-600 г, мякоть белая, хоро
ших вкусовых качеств, хранится хорошо. 

Агротехника. Лучшие для выращивания редьки - nло
дородные, не переувлажненные, с глубоким окультуренным 
слоем, нейтральные или слабокислые nочвы. Предшествен
никами могут быть все овощные культуры, за исключением 
крестоцветных (репа, редис, брюква, капуста всех видов) . 

Почву под редьку весной или летом nерекапывают на nол
ную глубину плодородного слоя. Под nерекоnку вносят ми
неральные удобрения в расчете на 1 м2 : мочевины 1 0- 1 5 г ,  
суnерфосфата 3 0-40 г ,  хлорида калия 1 5 -20 г.  В зависимос
ти от сорта редьку сеют в два срока : летние скоросnелые 
сорта - в начале мая, зимние - в июне, так как nри более 
раннем посеве тех и других корнеплод грубеет. Сеют редьку 
рядовым способом в бороздки на расстоянии между рядами 
3 0-40 см при норме высева 0,5 г на 1 м 2 ,  заделывая семена 
на глубину 1 -2 см. Если nочва недостаточно влажная, то nос
ле nосева участок необходимо полить. 

Уход заключается в рыхлении междУРядий, проnолке и 
nрореживании. Первое прореживание nрименяют nри образо
вании 1 -2 листьев, второе - через 20-30 дней. Окончатель
ное расстояние между растениями в рядах для ранних сор
тов 6-8 см, для nоздних - 1 2-1 5  см. 

Подкармливают растения минеральными удобрениями, 
органические исnользовать не следует, так как они снижают 
лежкость и качество корнеnлодов. Минеральные удобрения 
вносят в сухом или растворенном виде в зависимости от 
влажности nочвы. Выполняют 1 -2 подкормки:  первую в 
фазе 3 настоящих листьев, вторую через 20-30 дней nосле 
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первой, в начале формирования корнеплода. В одном ведре 
воды растворяют мочевины 20 г, суперфосфата 60, хлорис
того калия 15 г. На 1 0- 1 5  м ридка используют ведро раство
ра. 

В сухом виде на 1 м2 вносит 5 - 1 0  г мочевины, 10- 1 5  г 
суперфосфата, 5 - 1 0  г хлорида калия. 

Для зимнего потребления редьку убирают перед наступ
лением заморозков (во второй половине сентября) . При 
уборке почву с корней отряхивают, мелкие корни удаляют, 
а затем обрезают ножом ботву вровень с головкой корнепло
да , стараясь не повредить корнеплод. 

БРЮКВА 

Корнеплоды брюквы содержат до 1 0 % сахаров и 20-
25 мr % витамина С. Употребляют в сыром и отварном виде. 
Брюква - двулетнее растение, оmосительно холодостойкое: 
семена начинают прорастать при температуре 2 . . .  3 °С ,  опти
мальная температура для роста растений 1 5  . . . 1 8 ° С ,  всходы 
выдерживают заморозки до 8°С .  В период вегетации нуж
дается в постоянном и обильном увлажнении, оmосительно 
жаростойка, не переносит кислых почв. 

В Нечерноземной зоне выращивают в основном сорт 
Красносельская :  среднеспелый, созревает на 1 10- 1 30-й 
день после посева, с корнеплодами плоско-округлой фор
мы, желтой, плотной мякотью, высоких вкусовых качеств. 
Хранится удовлетворительно. 

Агротехника. Для выращивания брюквы отводит учас
ток , на котором последние 3-4 года не выращивали овощи 
из семейства крестоцветные. На кислых почвах при пере
копке вносят молотый известняк или свежегашеную известь
пушонку в дозе 0,3-0,5 кг на 1 м2 . 

Брюква дает высокие урожаи на хорошо удобренных 
почвах . На малоплодородных почвах осенью под перекоп
ку вносят в расчете на 1 м2 3-4 кг навоза, перегноя или 
к омпоста, из минеральных удобрений - 1 5-20 г мочеви
ны, 30-40 г суперфосфата, 25-30 г калийной соли. 

Брюкву высевают в открытый грунт семенами или 
высаживают рассаду. Норма высева 0,2 г на 1 м 2 .  Семена вы
севают в конце апреля - начале мая в бороздки, сделанные на 
расетоинии 3 5-40 см, заделывая их на глубину 1 -2 см . 

При появлении двух настоящих листьев брюкву проре
живают, оставляя растения на расстоянии в ряду 5-6 см . 
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Второе прореживание выпоЛНJПОт на расетоинии 1 5 -20 см. 
При рассадном способе семена на рассаду высевают в 

к онце апреля - начале маи. Выращивают рассаду на плодо
родных участках на грядах шириной 1 м, высеваи под план
чатый маркер на расетоинии между· рядами 10 см на глу
бину 1 -2 см. Всходы прореживают, оставляя их на расстоя
нии в ряду 4-5 см. Выход рассады - около 200 растений с 
1 м2 . 

В открытый грунт высаживают 30-40-дневную рассаду 
в начале июня, в фазе 3-4 настоящих листьев. Сажают на гря· 
ды, гребни или ровную поверхность рядовым способом, схе· 
ма посадки 40 х 20 см. Для лучшей приживаемости растений 
перед самой посадкой часть листьев рассады обрезают, а кор· 
ни обмакивают в глининую болтушку. 

Уход заключается в систематическом рыхлении между· 
рядий, прополке, поливе, подкормках и в борьбе с вредите· 
лями. 

За вегетацию брюкву два раза подкармливают, вна· 
чале органическими, а затем минеральными удобрениями. 

Поливают систематически, при необходимости, нормой три· 
четыре ведра на 1 м2 .  

Убирают брюкву в сентябре, листья обрезают коротко, 
почти вровень с головкой. Урожайность 3-4 кг с 1 м2 . 

РЕПА 

Ценят репу за скороспелость, она формирует корнеплод 
за 60-80 дней. В пищу употребляют в сыром, отварном и 
пареном виде. Репа нуждается в хорошем увлажнении, пол
ном солнечном освещении, плодородных почвах с нейтраль
ной или слабокислой реакцией. Корнеплоды ее содержат 
4-6 % сахаров и 8- 1 0 мг % витамина С.  

Репа - двулетнее растение, отличается холодостоЙlсостъю : 
семена ее прорастают при температуре 2 . . .  3 ° С ,  оптимальная 
температура для роста и развития 15 . . .  l 8° C . В молодом 
возрасте растения могут переносить заморозки до 2° С ,  взрос
лые растения - до 5° С.  

В Нечерноземной зоне выращивают сорт П е т р о В·  
с к а я 1 - среднераннего срока созревания, поспевает на 
70-80-й день после посева, формирует к орнеплоды плоско
округлой формы, с вогнутым донцем, окраска кожуры и мя
к оти восково-желтаи. 
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Агротехника. Репу размещают на участках ,  где не выра
щивали другие к ультуры из семейства крестоцветные (ка
пусту, редьку, редис, брюкву) . Лучшие предшественники для 
нее - огурец, картофель, лук ,  томат, под к оторые вносили 
органические удобрения, а также хорошо обработаНная цели
на. 

Под репу вносят полное мШiеральное удобрение из расче
та на 1 м2 15 -.20 r мочевины, 30-40 r ·суnерфосфата, 1 5 -20 г 
хлорида калия . 

Высевают репу в два срока - ранней весной, в .апреле, 
и летом , в начале июля. Репу . первого срок а  посева исполь
зуют летом, а ·второго срока -:для зимнего ,хранения. 

Семена высевают в борозды, сделанные на расстоянии 
1 2- 1 5  см, заделывая их .на глубинУ 1 , 5 -2 см, норма ,высева 
0 ,2-0,3 г к ондиционных семян на 1 . м 2  . .  Всходы прорежива
ют, оставляя растения на расстоянии в ряду 6-8 см. 

При необходимости рыхлят междурядья, пропалывают, 
поливают и .подкармливают растения. ПримеШiют 1 -2 под
к ормки .за вегетационный период м инеральными удо�рения
ми в сухом или растворенном виде в тех же дозах, что и 
брюкву. 

Убирают репу для зимнего хранения незадолго .до за
морозков, в .первой половине сентября, оqреэая ботву на 
уровне головки..корнеплода. Урожайность ·2-3 кг с 1 м2 . 

П ЕТРУWКА 

Корнеплоды петруiШ< и содержат до 15 % qух.их .веществ, 
а листья - 1 5 0 ,мг % �витамина С и 1 0  мг % каротина. Корне
плоды и листья используют как приправу к суnам и соусам , 
а также для приготовпения гарниров и .салатов, употребЛJI
ют в к ачестве обязательной специи qри солении огурцов и то
матов, а также при .изготовлении маринадов и всевозможных 
к онсервов. 

ПетрJIШ<а - двулетнее расrение, холодостойкое, ·пере
носит заморозки до 5 ° С  и может зимовать в .ПQЧВе. С емена 
м ет<: ие (в 1 г 900 шт .)., прорастают медленно, всходы появ
ляются на 1 2- 1 5-й. день , не переносят затенения. 

Сорта петрJIШ<И делят на  две группы: корневые ,и листо
вые. У корневых сортов петруiШ<и в пищу уnотребЛJiют мя· 
систые корнеплоды и листья, у листовой - только .листья, 
так как корнеплоды не образуются. 



Сорта. С а х а р н а я. Рекомендуется для всей Нечерно

земной зоны. Скороспелый, корневой сорт, с вегетационным 

периодом 90- 100 дней. Корнеплод полудлинной конической 

ф ормы, белой окраски. Хранится плохо, целесообразно вы· 

ращивать для летне-осеШiего потребления. 
У р о ж а й н а я .  Рекомендуется для всей Вечерпоземной 

зоны. 
Среднеспелый, к орневой, вегетационный период 1 1 5-

130 дней. Корнеплод конической формы, длиной 20-30 см , 
серо-белой окраски, с белой мякотью и светло-желтой сердце
виной. Лежкость при хранении хорошая . 

О б ы к н о в е н н а я л и с т о в а я. Рекомендуется для 

всей Нечерноземной зоны. 
Скороспелый, урожайный, листья с сильным ароматом , 

содержит до 100 мг %  витамина С .  
Агротехника. Под петрушку необходимо отводить паи· 

более плодородные участки. Избыток влаги и близость грун

товых вод вызывает заболевание растений. Обычно посевы 

петрушки размещают на одном участке с другими культура· 

ми семейства зонтичных (морковь, пастернак и др.) . 
Подготовку почвы и внесение удобрений под посев вы· 

полняют так же, как и под морковь. Так как сухие семена 
петрушки труднопрорастающие, применяют предварительное 
намачивание и проращивание их по способу, описанному 
для моркови. Высевают петрушку ранней весной в апреле 
или осенью в октябре - ноябре на расстоянии между рядами 
1 8-20 см. Осенью сеют только сухими семенами и на гря
дах .  Норма высева семян на 1 м 2 при весеннем посеве 0,3-
0,4 г, при подзимнем - 0,4-0,5 г,  глубина заделки семян со
ответственно 2 и 1 см. Поздний посев мульчируют торфом 
или перегноем слоем 2-3 см . 

Для ускорения появления всходов весной посевы пет
рушки нужно укрывать светопроницаемой пленкой и снимать 
ее сразу же после их появления. 

Уход за посевами заключается в прореживании всходов, 
рыхлении междурядий, прополках, поливах, подкормках .  
В отличие о т  моркови прореживание петрушки можно вести 
все лето, так как она в любой фазе роста пригодна к упот
реблению в пищу. Окончательное рассто.иние между растения
ми в ряду в конце августа должно быть 5-7 см. Петруш
к а может зимовать в открытом грунте и весной следующего 
года давать раннюю молодую зелень и съедобный корнеплод. 
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Пplf' отсутствии снежного покрова участок с петрушкой ук
рывают торфом или перегноем слоем 7 - 1 0  см. 

Зелень петрушки убирают при необходимости; корне
плоды для зимнего хранения убирают до заморозков на поч· 
ве,  осторожно подкапывая их. Ботву обрезают на уровне 
головк и корнеплода. 

СЕЛЬДЕР Е й  

Корнеплоды сельдерея употребляют в пищу в тушеном, 
а листья в свежем виде. И листья, и корнеплоды применяют 
в качестве приправы при солении, мариновании и консер· 
вировании овощей. Аромат сельдерея обусловлен содержа
нием в нем эфирного масла седанолида. 

Сельдерей представлен тремя разновидностями - корне 
вой, черешковой и листовой. Сельдерей - двулеmее растение, 
оmосительно холодостойкое, взрослые растения без пов
реждения переносят поюокеиные температуры - до -5°С .  
Однако молодые растения чувствительны к заморозкам и 
длительным похолоданиям. Сельдерей - культура, требова
тельная к влажности и высокому плодородию почвы. Семе
на его очень мелкие (в 1 г около 2000 шт.) , прорастают очень 
медленно, всходы появляются на 1 5-20-й день. Вегетацион
ный nериод составляет 1 40- 1 80 дней, поэтому выращивают 
рассадным способом. 

Сорта . Я б л о ч н ы й. Рекомендуется для всей Нечерно
земной зоны. 

Скороспелый, урожайный, имеет корнеплоды округлой 
формы, массой 80- 140 г, с белой мякотью, боковых корней 
мало, лежкость корнеnлодов хорошая. Ароматичность листь· 
ев сильная . 

К о р н е в о й г р и б о в с к и й. Рекомендуется для 
всей Нечерноземной зоны. 

Среднеранний, урожайный. Корнеплоды плоско-округлой 
формы , массой 63- 133 г, мякоть белая, с небольшим коли
чеством желтоватых пятен. Вкусовые качества и ароматич
ность хорошие . Лежкость корнеплодов при хранении хоро
шая. 

Агротехника. Сельдерей выращивают после культур, под 
к оторые вносили органические и минеральные удобрения 
(огурца, капусты, лука, картофеля и др.) . Нельзя размещать 
его после сельдерея и других зонтичных культур раньше чем 
через 2-3 года из-за общих вредителей и болезней. 

1 73 



Сельдерей мохо переносит кислые почвы (известь вно· 
с.ит примерно в таких же дозах, как и .под свеклу) , хороnю 
использует органические и мЮiеральные удобренив. Наиболь· 
ша.и эффективность достиrаетс.и при совместном внесении 
м Юiеральных и органических удобрений из расчета на 1 м2 : 
4-6 кг навоза или 2-3 кг компоста осенью при перекопке 
и 1 5-20 г мочевiПiы, 30-40 г суперфосфата и 1 0- 1 5  г хлори· 
да калив весной под грабли. 

Рассаду сельдереи выращивают в обогреваемом защи
щенном грунте или отапливаемой комнате на подоконнике 
(стр. 252) . Перед высадкой ее поливают водой. Для: лучшей 
nриживаемости корни обмакивают в сметанообразную бол
тушку из глины и коровьего навоза. 

Сажают сельдерей в мае рядовым способом, с рассто.и· 
нивми 40 см между рядами и 1 0- 1 5  см междУ растенивми 
в радУ. При посадке рассады нужно следить, чтобы верху· 
шечна.и почка не была засыпана почвой. Затем растенив по· 
ливают водой под корень ,  а лунку слегка присыпают сухой 
почвой. 

Уход за сельдереем заключается в удобрительных поли· 
вах , рыхлении, прополке и борьбе с вредителами и болезн.и· 
ми. 

Первую подкормку примен.иют через 1 0- 1 5  дней после 
посадк и рассады, ког}:Vi она приживетс.и и троНется в рост, 
вторую - во врем.и интенсивного роста листьев и третью -
при формировании корнемо.щ�. Минеральные удобрени.и луч· 
ше вносить в растворенном виде из расчета на 1 м 2 : мочеви
ны 1 0- 1 5  г, хлорида калив 10- 1 5  г и суперфосфата 40-50 г.  
Из органических удобрений дл.и подкормок используют пти
чий помет, разбавленный водой в отношении 1 : 1 0, навозную 
жижу (1 : 5) . Одна лейка раствора ( 1 0  л) на 1 0  м 2 . 

Убирают сельдерей на зелень, прорежива.и посадки через 
одно растение в рВдУ. Окончательно корнеплоды и листь.и 
убирают до наступ.;1ени.и сильных заморозков, во второй 
половине сент.ибр.и - начале окт.ибр.и. Листь.и обрезают почти 
на уровне головки, у корнемода подрезают нижние к ореш· 
к и, оставл.и.и их длиной 2-3 см . Листь.и используют в свежем 
виде при консервировании овощей или сушат на зиму, а кор· 
неплоды идут на хранение. 

КАРТОФЕЛ Ь РАННИЙ 

Картофель - важнейша.и продовольственная культура. 
В рационе питанив населенив Советского Союза он занимает 
второе место после хлеба. 
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В клубнях скороспелых сортов картоф еля содержится 
1 1 - 16 % крахмала, 1 -2 % белк а, жиры и различные мшiсраль

ные соли, а также 20-40 мг % витамина С и некоторые другие 
витамины . Б ольше витаминов сохраняется в вареном и пече
н ом к артофеле, приготовленном в к ожуре. Диетологи реко
м ендуют суточную норму потребления картоф еля 3 50-400 г 
на одного взрослого человека. 

Основная биологическая особенность картофельного рас
тения - способность образовывать клубни на подземных 
стеблях-столонах. На к лубне расположены глазк и, представ
ляющие собой почк и, образовавшисся в пазУх.ах чешуйчатых 
недоразвитых листьев. 

Наибольшее к оличество глазков расположено в в ерх
ней части клубня (на в ерхушке) , наименьшее - в нижней, 
пуповинной,  прикрепленной к столону. Корневая система 
картоф еля мочковатая и располагается в основном в пло 
дородном слое почвы на глубине 20-25 см. Клубни начинают 
прорастать при температуре 7 . . . 1 0°С,  наиболее благоnрият
ная для клубнеобразования темnература 16 . . .  l8°C. Карто
ф ель не переносит отрШI,ательных температур, даже при не
б ольших заморозках (- l ° C) листья погибают. 

Картофель размножают вегетативиым способом - це
лыми или разрезанными клубнями. 

Для получения высок ого урожая раниего картофеля нуж
на рыхлая, умеренно влажная и плодородная почва, причем 
избыток азотных удобрений нежелателен, так как способ
ствует разрастанию ботвы в ущерб образованшо клубней. 
В уплотненной почве формируются мелк ие и часто сильно
деформированные клубни. Наиболее благоприятная для рас
тений реакция почвы - слабокислая (рН 5,5-6) . 

Сорта. Для получения раннего урожая к артофеля (в ию
ле) необходимо выращивать скороспелые сорта, устойчивые 
к раку. Они формируют товарные клубни через 8Q-90 дней 
после посадки. Лучшими для приусадебных участков в Не
черноземной зоне считаются следующие. 

П р и е к у л ь с к и й р а н н и й. Распространенный. сто
ловый сорт с КJiубиями белой окраски, урожайный (до 
3 ,5 кг с 1 м2) , содержание крахмала от 1 1  до 14 � вкусовые 
к ачества удовлетворительные, nежкость хорошая. 

Б е л о р у с с к и й р а н н и й. Столовый, урожайный 
(до 3 ,3 кr с 1 м2) , содержание крахмала 13-14 %, вкусовые 
к ачества хорошие, лежкость удовлетворительная, клубни 
белой окраски. 

В е с н а. Столовый, высокоурожайный (до 4,5 кг с 1 м2) .  
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Оmосиrельно устойчив к болезням . Крахмалистость около 
1 2  %, вкусовые качества и лежкость удовлетворительные, 
окраска клубней светло-розовая:. 

д о м о д е д о в с к и й. Столовый, высокоурожайный 
(до 4,5 кг с 1 м2) , устойчив к болезням. Крахмалистость 
1 4-16 %, клубни белой окраски, очень хорошего вкуса, сорт 
лежкий. 

При отсутствии скороспелых сортов для выращивания 
раннего урожая: можно использовать среднеранние. 

Д е т с к о с е л ь с к и й. Столовый, высокоурожайный 
(до 4 кг с 1 м2) , слабо поражается паршой, содержание 
g:рахмала 13- 14 %, вкусовые качества хорошие, лежкость 
удовлетворительная, клубни светло-розовой окраски. 

Д р у ж н ы й. Столовый, урожайный (до 4 кг с 1 м2) , со
держание крахмала 1 5- 17 %, клубни белой окраски, хоро
ших вкусовых качеств, лежкие. 

Н е в с к и й. Столовый, урожайный (до 4 кг с 1 м2) , 
содержание крахмала 1 1 - 1 5 %, клубни белой окраски, хо
роших вкусовых качеств , лежкие, мякоть белая:, не темнею
щая: на срезе. 

Агротехвика. Ранний картофель размещают на возвы
шенном, незатененном или малозатененном и хорошо прогре
ваемом солнцем м�те. Это позволяет посадить клубни в бо· 
лее ранние сроки. Лучшие предшественники для картофеля -
капуста и различные корнеплоды. Нельзя возделывать его 
после томатов, так как они повреждаются одними и теми же 
вредиrелями и возбудиrелями болезней. Выращивать кар· 
тофель на одном и том же месте следует не раньше чем 
через 2-3 года. 

Почву под картофель готовит осенью, вскапывая ее на 
полную глубину плодородного слоя. На почвах с маломощ· 
ным плодородным слоем его углубляют, захватывая: лопа
той подпочву на 3-5 см. Оптимальная глубина обработки поч
вы. под картофель 25-30 см. Одновременно вносят на 1 м:а 
органические удобреНИ.II в дозе 4-8 кг (полведра - одно 
ведро) и минеральные (40-60 г суперфосфата и 30-40 г 
хлорида калия) . На торфяных почвах дозу органических 
удобрений уменьшают вдвое. 

Если осенью удобрения не применили, то делают зто вес
ной при перекопке участка. Азоmые удобрения вносят толь
к о  весной (на 1 м2 1 5-20 г аммиачной селитры или 1 0-15  г 
мочеввны) . 

Для посадки берут здоровые крупные клубни массой от 
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60 до 100 г .  От посадки таких клубней можно получить уро
жай раньше и выше, чем при использовании мелких. Для вы· 
ращивании более раннего урожая картофеля клубни перед 
посадкой проращивают на свету, а затем доращивают вь влаж
ном субстрате с добавлением минеральных удобрений. 

Проращивают клубни в светлых помещенних при темпе· 
ратуре 1 2  . . .  l 8°C  в течение 25-30 дней. Клубни расклады
вают на подок онниках, рассыпают на полу, в неглубоких 
я щиках (болгарских) , не больше чем в 2-3 слоя . КаждУЮ 
неделю их перскладывают и переворачивают, чтобы все они 
равномерно получали свет. Б ольные клубни удаляют. При 
отсутствии помещении клубни можно проращивать нанизан· 
ными на капроновую нитку, тонкий капроновый шнур или 
проволоку, которые подвешивают у окон или дверей бал· 
к онов .  Удобно проращивать клубни в мешках из светопро· 
ницаемой полиэтиленовой пленки. Используют обычные 
упаковочные мешки длиной 40 см, шириной 20 см . Их за
полняют клубнями на 2fз объема, концы мешка завязы· 
вают, после чего подвешивают у окна. В мешках делают нес· 
к олько отверстий для газообмена. 

Проросшие клубни должны иметь короткие (длиной 
0,5-1  см) крепкие ростки. 

Проращивание клубней на свету сочетают с подращива· 
нием их во влажном субстрате. Для этого за 6-7 дней до по
садки клубни с ростками укладывают в глубок ие ящик и  ря· 
дами (5-6 рядов в одном ящик е) , пересыпая каждый ряд 
слоем торфяной крошки или древесных опилок в 2-3 см , а 
затем все содержимое ящика увлажняют раствором мине· 
ральных удобрений (в 1 0  л воды растворяют 10 г суперфос· 
ф ата, 1 0  г мочевины и 5 г хлорида калии) . Влажное подра· 
щивание ведут при температуре 1 2  . . . 15°С,  при подсыхании 
субстрата полив повторяют. В результате у основании рост· 
ков образуются корни, что ускоряет появление всходов пос· 
ле посадк и. 

К месту посадки клубни транспортируют в той же таре, 
в которой их проращивали или подращивали, стараясь не 
повредить ростки и корни. Сажать картофель лучше целыми 
клубнями. 

Посадку разрезанными клубнями применяют при недос· 
татке посадочного материала, а также когда имеются только 
крупные клубни (массой более 1 00 г) . Клубни надо резать 
так , чтобы каждая часть имела по 2-3 глазка (почки) и мае· 
су не меньше 30-40 г . Если к лубень делит на две чвсти, то 
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Рис. 22. Сnособы предпосадочного разрезания клубней: 
а - вдолъ, IJIIИ посадки половниками ; б - поперек, IJIIИ посадки в ер
хушками ; в - на отдельные части с ростками (прамой линией покаэа
ны места разр езов) 

режут его вдоль, в направлении от верхушки до пуповины 
(рис . 22) . Можно разрезать клубни и поперек ; верхнюю 

часть, где в основном размещены глазки, использовать для 
посадки, нижнюю - в пищу или на к орм скоrу. В этом случае 
берут непозеленевшие клубни, хранившиеся в темноте, и 
режут их перед проращиванием. 

Выполняют посадку после того, к ак место среза опроб
к овеет. Однако нужно учитывать, что всякая резка клубней 
на части снижает урожайность раннего к артофеля, а также 
подвергает его опасности заражения болезнями. 

Посадку ранних сортов к артофеля начинают, к ак толь
к о  почва поспеет для обработки и прогреется до 6 • . . 8°С на 
глубине 10 см, что обычно в условиях Нечерноземной зоны 
наблюдается в конце апреля - начале мая. На легких почвах 
картофель сажают раньше, на тяжелых - позже. Способ по
садки рядовой по схеме 70 х 30 или 60 х 35 см (ок оло 5 
клубней на 1 м2) . При массе клубня 60- 1 00 г расход по
садочного материала составляет от 0,3 до 0,5 кг на 1 м 2 .  Са· 
жают клубни ростками вверх, вдавливая их в рыхлую почву 
нарезанных гребней (на тяжелых почвах) или в лунки (на 
легких почвах) . Глубина посадки на суглинистых почвах 
6 -8 см, на супесчаных 8 - 1 0  см, считая от верхней части клуб
ня до поверхности почвы. 

После посадки рекомендуется почву сверху покрыть 
(замульчировать) проэрачной пленкой. При этом почва быст

рее прогревается и клубни прорастают раньше. Концы пленки 
прикапывают, чтобы ее не сдуло ветром. Как только поя· 
вятся всходы, пленку убирают. 
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Уход за ранним картофелем заключается в довсхvдовом 
одно- и двукратном рыхлении для уничтожения сорняков 
и разрушения почвенной корк и. При появлении всходов 
выполняют рыхление и окучивание. 

У рано посаженного к артофеля всходы появляются еще 
до окончания заморозков, поэтому растения заранее оку
чивают , засыпая землей, взятой из междурядий. 

В фазе бутонизации приступают к подкормке и окучи
ванию. Первый раз подкормку применяют через месяц после 
посадки (в начале июня) , вносят с поливной водой в расче
те на 1 м2 1 0  г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хло
рида калия. Если надземная часть растет очень ию:енсивно, 
или, как говорят, "жирует", применяют подкормку лишь 
ф осфорными и калийными удобрениями, а азоrnые исклю
чают. Если ботва подвядает, что особенно замеrnо в солнеч
ные дни и в полуденное время, значит, растение испытывает 
недостаток влаги. Нужно организовать полив и промочить 
почву на всю глубину плодородного слоя. Наибольшая пот
ребность в воде наблюдается в период от цветения до окон
чания роста надземной части. Вторую подкормку выпоЛНJI
ют в начале фазы цветения (начало июля) , увеличив дозу 
к алийного удобрения до ЗО г на 1 м 2 .  

Ранний урожай убирают, когда клубни достигнут раз
мера не менее 3 см по наибольшему диаметру. Обычно это 
происходит в конце 

'
фазы цветения и начала пожелтенЮI 

листьев (конец июля) . 
Картофельные кусты осторожно подкапывают садо

выми вилами сбок у гребня, чтобы не повредить урожай; 
вытягивают куст за ботву и обирают клубни. Их складывают 
в ведро, а затем рассыпают для просушки и сортировки в сол· 
печную погоду на участке,  в пасмурную - под навесом или 
в сарае. 

Клубни, оставленные на семена, подвергают светазакал
ке (до позеленения) в течение 7- 1 0  дней на свету в рассыпан
ном виде. Такие клубни лучше хранятся, меньше поражают
ся болезнями. Позеленевший картофель нельзя употреблять 
в пищу и на корм скоту, так как в нем накапливается ядови
тый алкалоид соланин. 



ЛУК И Ч ЕСНОК 

ЛУК РЕПЧАТЬI Й 

Репчатый лук широко используют в кулинарии и к он
сервном производстве в качестве пряно-вкусовой добавки 
ко  многим блюдам и консервированным продуктам. Он 
богат питательными веществами: содержит 13-20 % сухого 
вещества, в том числе 1 0- 1 2 %  сахара, 25-35 мг % витами
на С, а также и другие вещества, имеющие большое значение 
в питании человека. 

Это дву- и трехлетнее растение. ЛуковИU/1. представляет 
собой растение, находящееся в состоянии покоя : донце -
укороченный стебель с почками, а чешуи - мясистые листо
вые влагалища. Лук - относительно холодостойкая культу
ра . Семена его начинают прорастать при температуре 5-6° . 
Всходы переносят поиижеиные температуры и заморозки. 
В первый период роста и развития лук требователен к поч
венной влаге, а позже избыток ее задерживает созревание 
луковицы. Для успешного культивирования лука необходи
мы плодородные почвы с нейтральной реакцией. 

Сорта. По вкусу сорта лука делят на острые, полуострые 
и сладкие. Острота вкуса зависит от содержания в луковице 
эфирных масел. В Нечерноземной зоне в основном возделы
вают острые и полуострые сорта. 

К а б а. Луковица по форме чугункаобразная и округ
лая, окраска сухих чешуй желтая, с коричневатым оттенком, 
крупная (массой до 200 г) , вкус полуострый. Вегетационный 
период составляет 1 20- 140 дней. Используют для выращива
ния лука-репки в однолетней культуре через рассаду. 

К а р а т а л ь  с к и й. Луковица крупная , 1 -4-зачатко
вая, округлая, окраска сухих чещуй желтая. вкус слабоост
рый. Вегетационный период составляет 1 00- 130 дней. Приме
няют для выращивания репки в один год рассадным спосо
бом .  

С т р и г у н о в с к и й м е с т н ы й .  Скороспелый, ма
логнездный сорт. Рекомендуется для выращивания в Нечер
ноземной зоне через севок . Продолжительность вегетацион
ного периода 80-90 дней. Луковицы массой 50-80 г, округ
ло-овальные, окраска сухих чешуй светло-желтая, вкус ост
рый. Лежкость хорошая . 

С к в и р с к и й. Среднеспелый. Рекомендуется для 
выращивания в Московской и Рязанской областях, в При· 

180 



балтийских республиках в однолеmей культуре из семян, в 
двулетней - из севка. Лук овица желтая. малогнездная , мае· 
сой 50-90 г, полуострого вкуса. 

Б е с с о н о в с к и й м е с т н ы й. Рекомендуется для 
всей Нечерноземной зоны в двулетней культуре через севок . 
Продолжительность вегетационного периода 90- 1 00 дней. 
Луковица некрупная (35-6 5 г) , округло-плоская, окраска 
сухих чешуй желтая, вкус острый. 

Р о с т о в с к и й р е п ч а т ы й м е с т н ы й. Рекомен· 
дуется выращивать в двулеmей культуре из севка. Продол
жительнсrсть вегетационного периода 90- 1 00 дней. Луковица 
массой 70- 1 00 r, округло-плоской формы, окраска ·сухих 
чешуй желтая, вкус острый. 

Агротехника. Для возделывания лука выбирают наиболее 
плодородные участки почвы. Под предществующие к ультуры 
вносят органические удобрения. Обработку почвы начинают.с 
перекопки ее после предшествующей �ультуры на глубину 
перегнойного слоя. Ранней весной вносят минеральные удоб
рения в расчете на 1 м2 : мочевины 10 г, суперфосфата 60 г ,  

хлорида к алия 20 г и заделывают их граблями. 
· Агротехника зависит от способа размножения лука. 
В ы р а щ и в а н и е  л у к а - р е п к и  п о с е в о м с е· 

м я н в r р у н т. Для выращивания лука за один сезон по
севом семян непосредственно в открытый грунт наиболее 
пригодны малогнездные ранние сорта с более коротким ве· 
гетационным периодом : Стригуиовекий местный, Сквирский 
И Щ> . 

Для быстрого появления всходов и развития растений се· 
мена предварительно проращивают до тех пор, пока у части 
их не покажутся едва заметные белые корешки. Перед высе
вом семена подеушивают до сыпучего состояния. С еют вес· 
ной, как можно раньше (в конце апреля - начале мая) , во 
влажную почву. Поперек гряды делают борозды глубиной 
2 см с интервалом в 25-30 см, дно их слегка уплотняют ров
ной палочкой или ребром однодюймовой доски. На 10 м ря· 
да расходуют 1 - 1 ,5 кг сухих семян в зависимости от их вех о· 
жести. Для более равномерного распределения семян, при· 
мерно на расстоянии 1 ,5-2,5 см, их предварительно смеши· 
вают с сухим песком или опудривают мелом, зубным порош
к ом, чтобы они были хорошо видны на почве при посеве. 
Затем их заделывают на глубину 1 - 1,5 см, а сверху мульчи· 
руют мелким торфом или перегноем. 

Всходы появляются на 1 2- 1 5-й день, за это время сор· 
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HJIКH могут заглушить их .  Поэтому еще де появления всхо
дов осторожно рЫХJШт rраблими всю поверхность гряды 
поперек посевных рядов, а с появлением всходов - между 
рядами . При этом систематически пропалывают сорняки. 

Для лучшего роста и развития -лук подкармливают ор
ганическими и мm�еральными удобрениями. Первую под
к ормку применяют в фазе 2-3 настоящих листьев навозной 
жижей, разведенной водой в сооrnошении ·1· : 5  с добавлением 
30-40 г суперфосфата на одно ведро или болтушкой из 
птичьего помета в соо.тношении 1 : 10.  В этот же период всхе
дъi прореживают, ·оставляя растения в -ряду на расстовини 
3-4<см. 

При последующих подкормках вносят мииеральиъ1е 
удобрения : в одном ведре воды растворяют суперфосфата 
30 г, мочевшtы 1 О т и ·хлорида -калия 15 т. Одно ведро раС1'· 
вора расходуют на 1 е  м · ряда. Если рас-rевия интенсивно рас· 
тут, азот из подкормки;ис:ключают. С ИЮЗIЯ - aвrycra :при под
к ормках исключают 'азотное удобрение : па 1 м2 вносят су
перфосфата 30 г и хлорида ·калия 1 От. 

Уборку урожая 111ука•репки начинают rпри ,IЮJJеrаИИИ 
листьев, примерно в ·юонце августа - ·нача-ле сентября. Вы
д�рнутый из земли .иук ..с ботвой оставляют ;на грядк е для 
дозревания на 8- 10 дней. В таких условиях луковицы окон
чательно формируются и,подсыхают. 

В доЖДJiивую пог,еду лук переносят ·в xopoiiiO rвентили
руемое помещение (вера1Ща, чердак) для .дозрев8НЮI и суш
к и. Урожайность репки составляет ок оло 2 кг с 1 м 2 .  

В .ы р а щ и в а н и.е л у к а - р . е :П К И ч ..е р .е.S .с е в о к . 
При этом способе репку получают на второй год, а в первый 
год выращивают севок - мелкие однолетние луковицы. Луч
шие для выращивания таким способом - острые сорта лука 
Стригуиовекий местный, Б ессоновекий меСПiый, Рост.овский 
репчатый месrnый и др .  

Чтобы вырастить севок , семена лука (чернушк-у) высе
вают ·в апреле после опаиваииs: почвы ·(сухими или пророо· 
шими .семенами) на грядах шириной 1 м в борозды на рас
стоянии 1 0- 1 2  с м  одна от .другой. Норма высева '9- 1 0  г на 
1 м2 , или 1 г на 1 м борозды, mубина :заделк и 1-,.2 см, рас-

стояние между ними l- 1,5 см. 
Уход за севком ЗIU(iJJIOIIaeтcs в систематичес�СВХ пропоп

ках, поливах и подкормках в первую половину :вегетации 
(май-июнь) . При полегании и подсыхаиии листьев севка 
приступают к уборке. Убирают вручную в сухую солнечную 
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погоду, раскладывая выдернутый севок на грядах для просу· 
шнвания. Через несколько дней хорошо просушенный и от· 
сортированный севок закладывают на хранение до весны в 
отапливаемое помещение при температуре не ниже 1 8°С. 
Урожайнос'IЪ севка в ереднем составляет около 1 кг с 1 мz . 

Для выращивания лука-репки используют севок диамет
ром 1--2· ем, массой 2'-3 г. Сажают луковицы на следующий 
год весной как можно раньше {в конце апреля - начале мая) 
на грядах рядами с· расстоянием в междурядьях 30  см, в ря
ду - 8-fQ см, а с учетом прореживания лука на зелень - 5-
7 см. На 1• м 2 в зависимости от размера посадочного материа
ла расходуют от 60 до 80 г севка. 

В период вегетации раст�ния подкармливают орrаничес· 
кими И- минеральными удобрениями примерно в те же сроки 
и теми же дозами, как при выращивании из семян за одm1 
год. По полеганию листьев опредеЛЯЮ1' срок уборки. В Не
черноземной зоне это обычно первая половина. авrуста. Вы· 
дернутый из почвы лук оставляют на гряде для дозревания и 
просушнвания, а заз:ем досушивают его в хорошо венпши
руемом помещении. Урожайность репки. составлает 2-3 ra 
с 1 мz-. 

В- ь� р- а щ и в. а н и е  л у к_ а - р е п к и р а с с а д о.й. 
Для эиrа используют семена полуестрых малозачатко� 

сортов, формирующих в первый год круlПiую луковиuу, -
Каба, Краснодарский 35 и Каратальский. 

Выращенную в отапливаемой теплице, теплом паринке 
или жилом помещении (см.  раздел "Выращивание рассады") 
рассаду в фазе 3-4 листьев высаживают в первой половине 
мая в открытый rрунт. Сажают ее на грядах щиршюй 1 м с 
расстоянием между рядами 30 см и между растениями в ря
ду 8 - l О см. 

УЖ>Д заключается в регулярных рыхлениях почвы, унич
тожении сорняков и 2-3 подк ормках .  В первой половшrе 
вегетации подкармливают аэоmыми, фосфорными и калий
ными удобрениями, во второй половине - только фосфор
ными и к алийными. 

Урожай лук а-репки убирают в конце августа - начале 
сентября до заморозков. Выэревщий и готовый к уборке 
лук имеет пожелтевшую ботву, подсохшую шейку и сухие 
верхние чешуи луковиц. Средняя урожайность лука состав
лает около 3 кг с 1 м 2 .  



ЛУК-ПОРЕй 

Луковицу порея: с отбеленным стеблем используют в 
к улинарии как приправу к первым и вторым блюдам . Из 

молодых листьев и. стеблей готовят салаты. По питательной 

ценности лук-порей близОI< к репчатому луку, но отличает

ся: приятным, слабоострым вкусом. Листья и лукови� со

держат витамин С - в среднем 35 мг%. 
Лук-порей образует широколинейные листья:, луковицу 

цилиндрической формы с небольшим вздутием у основания:. 

Растение холодостойкое и зимостойкое, в условиях Нечер

ноземъя: может успеUПiо зимовать в огороде. 
Сорта. К а р а н т а н с к и й. Скороспелый, зимостойкий, 

отличается: хорошей лежкостыо, образует относительно 
небольшую отбеленную луковицу. 

Б о л г а р с к и й. Позднеспелый. Недостаточно зимо
стойкий. Образует крупную отбеленную луковицу. 

Агротехника. Лук -порей имеет длинный веrетационный 
период ( 1 80-200 дней} , позтому его выращивают рассад
ным способом (стр. 254) . 

Почву готовят осенью, хорошо заправляют ее орrаничес
кими и минеральными удобрения:ми: на 1 м:z навоза или к ом
поста 4-5 кг, суперфосфата 30-40 г и хлорида калия: 1 5-
20 г. Весной под рыхление почвы граблями вносят азотные 
удобрения: :  на 1 м:z аммиачной селитры 20-30 г или моче· 
вины 1 5-20 г. 

В Нечерноземной зоне рассаду высаживают в первой по
ловине мая:, к огда почва достаточно прогреется:. Сажают ее 
на ряды или ровную поверхность рядовым способом с рас
сто.я:нием 30 см между рядами и 20 см между растениями 
в ряду ( 1 6 растений на 1 м2) . Непосредственно перед посад
к ой делают бороздки ручным окучником или мотыгой на глу
бину 1 0- 1 5 см. Рассаду сажают по дну бороздок немного 
глубже, чем она росла ранее, чтобы получить более длинные 
отбеленные луковицы. После ук оренения: растений борозды 
постепенно засыпают почвой, окучивая: стебли для: их отбе 
ливания:. 

Кроме окучивания: , уход за луком-пореем заключается: 
еще в прополк ах, рыхлении, поливах, подкормках по мере 
надобности. Подкармливают порей 2-3 раза за лето болтуш
к ой из навозной жижи или куриного помета с минеральны
ми удобрениями, что значительно повышает урожайность и 
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качество продукции. Состав и нормъ1 внесения минеральных 
удобрений такие же, как и для репчатого лука. 

Первые урожаи лука-порея для летнего потребления 
собирают_ выборочно в августе, прореживая его через ряд, на 
зимнее хранение убирают в начале октября. Хранят порей 
в подвалах прик опанным во влажном песке. 

Порей можно вырастить и безрассадным способом - под
зимним посевом семян. Для этого в конце октября - начале 
ноября, когда температура почвы понизится до 1 . . .  2°С, 
почву перекапывают и вносят на 1 м2 одно-два ведра перег
ноя или компоста и 60-80 г нитрофоски или огородной сме
си. После выравнивания граблями поверхности почвы ко
лышком или палочкой делают борозды с интервалом 30-
40 см. С емена сеют на глубину 1 -2 см и на расстоянии 2-
3 см в ряду, а затем сверху заделывают торфом или перег
ноеМ"' слоем 2-3 см.  Весной всходы лука-порея в фазе 2-3 
листочков прореживают на расстояние 15-20 см. Дальней
ший уход за луком-пореем такой же, как и при рассадном 
способе выращивания. 

Лук-порей сорта Каранталекий может успешно зимовать 
на участке при наличии снежного покрова, а также если 
его осенью окучить почвой или торфом высотой 20-30 см, 
что позволяет получать свежую продукцию ранней весной. 
Урожайность составляет 1 ,5-2,5 кг с 1 м 2 . 

Ч ЕСНОК 

Чеснок широко используют как пряную приправу при 
к онсервировании, засоле и мариновании овощей. 

В чесноке содержится значительно больше, чем в лу
ке, растворимых в воде сухих веществ и витаминов С .  Эфир
ные масла, входящие в состав чеснока, придают ему спе 
цифический запах . Кроме того, о н  содержит вещества, обла
дающие сильными фитонцидными (бактерицидными) свой

ствами. Э ти вещества подавляют некоторые гнилостные бак
терии при солении и квашении овощей. 

Чеснок имеет узколинейные листья, сложную лукови
цу, состоящую из 1 1 -25 зубков. Семян не образует, размно
жается вегетативно. Посадочным материалом служат зубки. 

Чеснок - холодостойкое растение начинает прорастать 
при температуре 3-5°С, легко переносит заморозки, в усло
виях Нечерноземной зоны может зимовать на к орню. 
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Культурный чеснок подразделяют на два подвида : стрел· 

к ующийся (озимый). и нестрелкующийся (яровой) . Нестрел· 

кующийсs образует. только луковицы, состОящие из зубк ов , 

а отреJПq�Ющийся,. кроме луковицы, формирует стрелку, не· 

су.щУJО ооцвет.ие; в котором вместо семян образуются воздуш• 

ные лук овицы (бульбочки) . 
На индивидуальных любительских огородах выращивают, 

как правило, местные сорта чеснока, им еющиеся почти в каж· 

дой ресnублике и области. Однако в последние годы появи· 

лись селекционные сорта, выведенные из местных образцов, 

которые отличаются повышенной продуктивностью .  

Сорта. Для условий Нечерноземной зоны лучшие сорта 

озимого с:rрелкующегося чеснока - Юбилейный грибовский, 

Полет, Отрадненский, ярового нестрелкующегося чеснока 

Московский. 
Ю б и л е· й н ы й г р и б о в с к и й. С орт зимостойкий, 

среднеспелый, относительно устойчивый к вредителям и бо· 
лезням.. Луковица округло-плоской формы, сужающаяся 
к верху, массой 3 5-40 г, с 8-1 1 зубками, общая чешуя тон· 
кая с густыми фиолетовыми пятнами, кроющая чешуя зубка 
матово>фИWiетовая, очень острого вкуса. 

О т р а д н е н с к и й. Сорт зимостойкий, луковица ок 
ругло-плоской. формы, . массой. 33-43 г, с 4-6 зубками. Об· 
щие сухие чешуи белые с темно-фиолетовыми прожилка· 
ми, кроющая чешуя зубка светло-розовая, у основания -
фиолетовая. 

П о л е т. Среднеспелый, зимостойкий, урожайный, ела· 
бо поражается болезнями и вредителями. Луковица плос
к о-округлой формы, массой 3 5-40 г,  с 5-6 зубками. Об· 
щие сухие чешуи зубков фиолетово-красные, ткань зуб
ка сочная ,. плотная, острого вкуса. 

М о с к о в с к и й. Сорт нестрелкующийся , .среднеспе
лый. М асса луковицы 14 г, слабоострого вкуса. Лежкость 
хорошая. Относительно устойчив к болезням . 

Агротехника. Под чеснок выделяют участок с плодо
родной почвой, имеющей нейтральную реакцию. Лучшие 
предшественники - ранняя капуста, огурцы, к абачк и, под 
к оторые вносили органические удобрения. 

Нельзя размещать чеснок после лука и чеснока раньше 
чем через 4-5 лет из-за общих вредителей и болезней. 

Осенью после уборк и предшествующей культуры под 
чеснок вносят органические и минеральные удобрения (на 
1 м 2  перегноя или компоста 5-6 кг, суnерфосфата 3 0  г и 
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хлорида калия 20 г) . Затем участок тщательно перекапы
вают на полный штык лопаты, равномерно <перемешиваи 
удобрения с почвой. Выращивать чеснок лучше на грядах 
высотой 1 5-20 см и шириной 1 м.  

В ы р а щ и в а н и е о з и м о г о ч е с н о к а .  Озимый 
чеснок сажают во второй половине сентября - начале ок 
тября на гряды рядовым способом на расетоинии между ря
дами 20-25 см. Зубки в зависимости от размера высаживают 
в ряду на расстоянии от 5 до 8 см, глубина посадки 3-4 -см,  
считая от  вершины зубка до  поверхности почвы. На 1 мz 
высаживают 40-50 зубков массой 150-300 г .  Посаженный 
чеснок мульчируют торфом -или перегноем 'слоем: 1,5-2 
см (полтора - два ведра ·на 1- м2) . 

Весной и летом уход ·за чесноком заiWлючается в под
к ормке азотными удобрениями, поливах·по мере'nодсьiХаКия 
почвы, прополках 11 рыхлеииях почвы -в - междурядь'JIХ .  Обя
зательный прием - это вliJJГсtмывание-пОJIВляющихся стрелок , 
что повьппает урожайность ·чеснока. Озимый чеснок ·соз
ревает в конце июля - начале августа. С уборкойзапаздывать 
нельзя, так как при перезреваиии .nоловки -рассыnаются. 
Поэтому, когда листья у чеснока начнут желтеть, растения 
выдергивают из почвы и сушат их 4-5 ..дней - в . солнечную 
погоду на гряде, а в дождливую под .иавесом или в ,хорошо 
вентилируемом сухом помещении. После проqушиваиии 
обрезают корни и ботву, .оставляя у ,луковиц "шейку" дЛи
ной 4-5 см. Урожайность озимого чеснока составляет в сред
нем 1,5 кг с 1 м2 .  

В ы  р а щ и  в а и и е я р  о в о г о ч е с н о к а. Яровой 
чеснок по урожайности уступает озимом,у, но обладает спо
собностью длительно храниrься. Выращивают его на участках 
с высокоплодородной почвой, имеющей нейтральную реак
цию, . с  внесением органических и минеральных удобрений 
того же состава и в тех же дозах, что и под озимый чеснок . 

Сажают зубки весной после оттаивания почвы, как мож
но раньше (в апреле-мае) . Норма посадки составляет 50-
70 г на 1 м2 ,  расстояния между рядами 20-25 см, между 
растениями в ряду 5-6 .см. Глубина от поверхности почвы 
до верхней части зубка 2-3 см. 

Появившиеси всходы подкармливают мочевиной ( 1 0-
1 5  г на 1 м2) и поливают по мере подсыхания почвы. 

В фазе формирования �уковиц в качестве подкормки 
вносят 50 г суперфосфата и 15 г хлорида калия на 1 м2 .  

Убирают яровой чеснок при усыхании нижних листьев, 
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пожелтении и полегании верхних листьев в конце авгус· 
та - первой половине сентября. 

Урожайность ярового чеснока в среднем составляет око
ло 1 кг 1 м2 . 

З ЕЛ ЕН Н Ы Е ОВОЩИ 

САЛАТ 

Салат - скороспелая: овощная культура. В пищу упот
ребляют листья или кочаны. Это источник многих витами· 
нов и минеральных веществ. Благодаря скороспелости уро· 
жай салата можно получать непрерывно с мая по сентябрь, 
высевая семена в разные сроки. 

Салат - однолетнее холодостойкое растение. С емена 
прорастают при температуре 4-5°С,  всходы переносят замо· 
розки до -2°С, а рассада и взрослые растенИ.II - до -6°С.  
Корневая система сильно разветвлена, размещается в верх· 
нем слое почвы. Салат очень светолюбив и предпочитает пло
дородные почвы, однако отрИЩtтельно реагирует на высокую 
к онцентрацшо удобрений, особенно минеральных. 

Сорта. Лучшие сорта салата для овощеводов-любителей 
Нечерноземной зоны следующие. 

М о с к о в с к и й п а р н и к о в ы й. Среднеранний, 
листовой . .РастенИ.II быстро стрелкуютси. От появленИ.II всхо
дов до nотребительской зрелости проходит 50-60 дней. 
Листья бледно-зеленые, нежной к онсистенции, сочнь1е, хоро· 
шего вкуса, масса одного растенИ.II до 200 r. 

Р и ж с к и й. Среднеспелый, листовой. РастенИ.II поздно 
зацветают. От появленИ.II всходов до потребительской эре· 
лости проходит 60-70 дней. Розетка листьев крупная ,  листья 
желтовато-зеленой окраски, нежной консистенции, хорошего 
вкуса. Масса одного растенИ.II составляет до 300 г. 

Ф е с т и в а л ь  н ы й. Среднеспелый, кочанный. Устойчив 
к цветушности. От появленИ.II всходов до потребительской 
зрелости кочанов проходит 60-70 дней. Розетка листьев 
крупная, листья светло-зеленой окраски, к очаны округлой 
формы, хорошего вкуса, массой до 250 г. 

К р у п н о к о ч а н н ы й. Среднеспелый. Цветет позд· 
но: от появленИ.II всходов до формированИ.II потребительски 
зрелых к очанов проходит 60-70 дней. Розетка листьев круп· 
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ная:, кочан округлой формы, массой до 300 г. Листья свет
ло-зеленой окраски, край листа мелкозубчатый. 

Б е р л и н с к и й ж е л т ы й. Среднеспелый, кочанный. 
Относительно устойчив к поиижеиным температурам. Цве-
тет поздно. 

· 

От появлении всходов до потребительской зрелости ко
чанов проходит 60-70 дней. Кочан округлой формы, сред
ней плотности, светло-желтой окраски, массой до 200 г. 
Листья желтовато-зеленой окраски, нежные, маслянистого 
вкуса. 

Агротехника. Салат размещают на высокоплодородных, 
богатых органическими веществами почвах с нейтральной 
или слабокислой реакцией почвенного раствора. Почву луч
ше готовить осенью, после уборки предшествующей культу
ры. Если почва недостаточно плодородна, то осенью под ло
пату вносят одно-два ведра навоза или компоста и минераль
ные удобрении : на 1 м2 суперфосфата 40 г и хлорида ка
лии 15 г . Весной под рыхление почвы вносят мочевины 20 г 
или аммиачной селитры 30 г.  

В огороде салат высевают рано весной, как только почва 
будет готова к обработке. Для непрерывного получении све
жей продукции в течение всего сезона салат высевают с ин
тервалом в 7- 10  дней, до августа. Высевают семена в неглу
бокне борозды на гряды рядовым способом с расстоянием 
между рядами 1 5-20 см, норма высева 0,3 г на 1 м2 . Глу
бина заделки семян 0,5-1  см. 

При появлении массовых всходов в загущенных местах 
салат прореживают, оставляя расстоянии в ряду для листо
вьJХ сортов 6-8 см, кочаниьJХ - 1 0- 1 5  см. 

Для получении ранней продукции салат выращивают рас
садным способом (см. с. 257) . Рассаду в фазе 3-4 хорошо 
развитых листьев сажают в открытый грунт в конце апре
ля - начале мая:. Скороспелые сорта высаживают по схеме 
1 5 х 1 5  см, среднеспелые - 20 х 20 см, позднеспелые - 30 х 
х 30 см. 

Уборку урожая листового салата начинают, когда рас
тении сформируют типичную для сорта розетку, но не позд
нее начала появлении стебля у некоторых единичиьiХ расте
ний. Уборку выполняют в один прием, выдергивая: растении 
с корнями. Урожайность составляет около 1 кг с 1 м2 . Ко
чанные сорта убирают выборочно, по мере образовании пот
ребительски зрелых кочанов. Кочан срезают ножом. удаляя 
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подrнившие нижние листья. Урожайность кочанного салата 
2-3 кг с 1 м2.  

ШП ИНАТ 

IIIпШiaт богат белками, железом, фосфором, кальцием 

и особенно витамШiами. В пищу употребляют листья моло

дых растений, которые еще не сформировали стебли. lllпи· 
нат употребляют как в свежем, так и в отварном виде, его 
добавляют в салаты, готовят пасту, пюре и другие блюда. 

Это холодостойкое растение : семена прорастают при 
температуре 4°С,  всходы и взрослые растения: вьщерживают 
заморозки до -6°С.  Оптимальная температура для роста и 
развития: пmШiата l SQC. Потребительская зрелость наступает 
через 30-45 дней после появления: всходов. lllпШiaт требо· 
вателен к влаге, отзывчив на удобрения: и поливы. При недос
татке влаги рост листовых розеток задерживается, листья 
грубеют, растения: преждевременно стрелкуются. 

Сорта. Лучшие сорта пmината для овощеводов-любите
лей Нечерноземной зоны -следующие. 

И с п о л и н с к и ·й. Раннеспелый, розетка среднеком
пактная, с полуприподнятыми крупными листьями светло
зеленой окраски. 

Ж и р н о· л и с т ·н ы й. Позднеспелый, розетка полупри
поднятая, листья среднего размера, слабо гофрированные, 
зеленые. 

В и к т о р и я. Позднеспелый, медленно стрелкующий
ся. Розетка листьев компактная, листья округлой или ок 
ругло-овальной формы, темно-зеленой окраски, сильно гоф · 
рированные, на коротких черешках .  

Агротехника. IIIпинат нуждается в плодородных почвах, 
поэтому его размещают на окулы уренных , богатых орга
ническими веществами участках. Наиболее высок ие урожаи 
получают на суглШiистых почвах. Для получения высок их 
урожаев с хорошим качеством зелени на песчаных почвах 
необходимо часто поливать растения шпината. При повышен 
ной кислотности необходимо предварительно известковать 
почвы. Лучшие предшественники для пmината - овощные 
к ультуры, под которые вносили органические удобрения. 

Почву под пmинат готовят осенью : участок перекапывают 
на полную глубину плодородного слоя и вносят минеральные 
удобрения (на 1 м2 суперфосфата 30 г, хлорида к алия 1 5  г) . 
В этоr же период почвы известкуют, если нужно. 
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Рано весной, к ак только почва поспеет для обработки, 
под грабли вносят мочевину в доз е  20 г на 1 м 2 .  

Свежие органические удобрения (навоз, навозную жижу 
и др.) непосредственно под шnинат вносить не рекомендует
ся, так как они ухудшают вкусовые качества листьев. 

Для равномерного получения продукции в весение
летний период шnинат сеют в нескольк о срок ов - с  к oнi.Jil ап
реля - начала мая до конца июня.  Можно ускорить появле
н ие всходов замачиванием семян в теплой воде на 1 -2 суток . 
Перед посевом набухшие семена слегка подсушивают, чтобы 
они не слипались . 

Шпинат сеют на грядах рядовым способом с между
рядьями 30 см, глубина заделки семян 2-3 см, н орма высе
ва 4-5 г на 1 м 2 . После посева почву прикатывают. 

При появлении всходов в загущенных местах прорежи
вают растения, оставляя их на расстоянии 8 - 1 0  см . Для пре 
дупреждения цветуiШiости растений в сухую и жаркую пого
ду шпинат нужно обШJЬно поливать. Если возникнет необ
ходимость , полив сочетают с подкормкой азотными удобре
ниями ( 1 0- 1 5  г мочевины на 1 м 2 ) . Фосфорными и калий
ными удобрениями шnинат подкармливать не рекомендует
ся, так к ак они сnособствуют ускорению стрелк ования рас
тений. 

Сбор урожая начинают при образовании 5 -6 листьев. 
З аnаздывать с уборкой н ельзя , так как nереросшие листья 
быстро · грубеют и становятся малоприrодными для исполь
з ования в пищу. 

Растения срезают, когда они ·обсохнут после росы или 
дождя. Убирают шnинат в несколько приемов, по мере роста 
растений и образования новых листьев, до фазы массового 
с трелк ования. 

Урожайность шпината составляет · I , S -2 кг с 1 м :z .  

ТЫ КВЕН Н Ы Е КУЛ ЬТУРЫ И ТОМАТ 

ОГУРЕ Ц 

Огурцы употребляют в пищу в свежем и к онсервирован
н ом виде, солят, маринуют, используют в салатах. В oгypi.JilX 
содержится сравнительно мало питательных веществ и вита
минов. Ценность их определяется прежде �сего вкусовыми 
качествами, способствующими хорошему усвоению пищи. 
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Это однолеmее травянистое двудомное растение, имеет 

ползучие стебли, на которых расположены листья. Опы· 
ляются огурцы насекомыми, в основном пчелами*. В пищу 
употребляют незрелые плоды, так называемые зеленцы . 

Для нормального роста и развития растений необходимы 
оmосительно теплые погодные условия. С емена их прорас· 
тают при температуре не ниже 1 2  . . .  1 5 ° С .  Огурцы лучше все· 
го растут при температуре воздуха 25 . . .  30° С и почвы 20 . . . 
2 5 ° С .  В холодной почве к орни растений функ ционируют пло
хо, быстро отмирают, поэтому рост и развитие прекраща 
ю тся и растения гибнут. При заморозках огурец погибает. 

Особенно хорошо растения развиваются и плодоносят при 
сочетании высокой температуры воздуха и почвы с повышен
ной влажностью воздуха. 

Сорта. И з я щ н ы й. Скороспелый, салаmого назначе
ния ,  формирует зеленцы на 44-50-й день после появления 
всходов. Плети средней длины. Устойчив против бактериаль
н о� пяmистости, долго не жеmеет. 

J\ В я з н и к о в с к и й 37.  Растения оmосительно устой
чивы к кратковременному похолоданию .  Плети средней дли
ны. Скороспелый, плодоношение наступает на 40-45-й день 
после появления всходов. З еленец с мелк обугорчатой поверх· 
ностью, длиной 9- 1 1  см, массой 90- 1 3 0  r, хорошего вкуса, 
пригоден для засола. 

Н е ж и н с к и й м е с т н ы й. Устойчив к болезням. 
Среднепоздний. Начинает плодоносить через 5 0-60 дней пос
ле появления всходов. Плоды темно-зеленые, быстро жел
теют, cpeДНJIJI масса 80-90 r. Лучший сорт для засола и к он
с ервирования. 

Из гибридов для выращивания в открытом грунте Не· 
черноземья перспективны МОВИР- 1 и Либелле. 

М о в и р - 1 .  Позднеспелый, начинает плодоносить через 
5 5-65 дней после появления всходов, очень урожайный (в 
1 ,5 раза выше, чем ранее перечисленные сорта) . Плоды (зе
ленцы) длиной 1 0- 1 2  см, массой 65-7 5  г, поверхность с 
крупными бугорками. Используют в свежем виде и для к он
сервирования. 

J Л и б е л л е. Позднеспелый, длинноплетистый, женского 
типа цветения .  Зеленцы длиной 1 4- 1 7  см, массой 70-90 г ,  

* Имеются: сорта, формирующие плоды и без опыления., так на
зываемые партенокарпические, выращиваемые в защищенном rрунте 
(с. 266) . 
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поверхность с мелкими бугорками. Пригодны дл:я засола и 
употребления в свежем виде. Для лучшего опыления и завя
зывания плодов к семенам гибрида qеред посевом следует 
примешивать семена какого-либо сорта-опылителя (5- 1 0 %  
массы высеваемых семян гибрида) . 

Для выращивания в северной части Нечерноземной зоны, 
где климатические условия более суровые, можно рекомен
довать сорта : 

М у р о м с к и й 36 - один из наиболее скороспелых, 
к ороткоплетистых сортов, с небольшимЙ зеленцами, мас
сой 50-70 г, пригодными для засола, но быстро желтею
щими. 

А л т а й с к и й р а н н и й 166 - салаmого назначения, 
скороспелый, короткоплетистый, плоды долго не желтеющие, 
массой 70-80 г. 

АгротехНИI<а. Под огурцы необходимо отводить участки, 
освещенные в течение всего дня солнцем и хорошо заправ
ленные органическими удобрениями. Осенью после уборки 
предшествующей культуры почву участка, предназначенного 
под огурцы, необходимо вскопать на полную глубину плодо
родного слоя. Удобрения не вносят. Весной, как только поч
ва будет готова к обработке, поверхность ее выравнивают 
граблями, чтобы уменьшить испарение и удалить сорияки. 

Во второй половине мая под перекопку вносят opra· 
нические и минеральные удобрения :  на 1 м2 навоза или ком
поста 1 0- 1 5  кг, мочевины 20 г, суперфосфата 30 г и хло
рида калия 1 0  г или сульфата калия 20 г. 

Для посева лучше брать старые семена (2-4-леmего 
срока хранения) . Растения, выращенные из таких семян, 
более УРожайны, так как формируют больше женских цвет
ков и, следовательно, завязей. Для получения наиболее про
дуктивных растений семена перед посевом сортируют, отби
рая крупные, более жизнеспособные. 

Семена засыпают в литровую банку, заливают 3-5%-иым • 
раствором обыкновенной поваренной соли (30-50 г соли , 
на 1 л воды) , перемешивают и дают отстояться. Все всплыв- \ 
шие семена удаляют, а оставшиеся на дне промывают чистой j водой, подеушивают и оставляют для посева. ___; 

В климатических условИRх Нечерноземной зоны огУР. 
цы надо сеять 25-30 мая, чтобы они взошли после оконча
НИR заморозков (5-1 5 июня) , на ровной поверхности или 
на грядах. В первом случае ряды располагают на расстоянии 
70 см для короткоплетистых сортов и 90 см для средне- и 
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длшmоплетистых, во втором случае семена сеют вдоль· гряды 
посредШiе. 

ГлубШiа посева 1 ,5-2 см, на тяжелой почве - мельче, на 
легкой - глубже.  Норма высева семян 1 г на 1 м2,  расстоя
ние между высеюrnыми семенами 3-5 см . Если почва не
достаточно влажная, посевы поливают ( 1 0  л на 1 м2) . 

При появлении первых настоящих листьев растения про
реживают, для ранних сортов оставляют расстояния между 
растениями 8- 10  см, для поздних - 12- 1 5  см. Чтобы ус
корить появление женских цветков у поздних сортов огур· 
ца, рекомендуется прищипнуть верхушечную точку роста 
над четвертым или пятым листом. 

После прореживания растения подкармливают мине
ральными и органическими удобрениями, разведенными в 
воде. При мШiеральной подкормке в 1 0  л воды растворяют 
1 5  г мочевШiы, 30 г суnерфосфата и 20 г сульфата калия. 
Такое количество раствора рассчитано на 2 · м2.  В качестве 
органической подкормки вносят разведенный в воде в соот
ношении:  1 .: 10 куриный помет или навозную жижу (1  : 5) 
из расчета 5 л раствора на 1 м2 .  После подкормки растения 
поливают чистой водой, чтобы смыть с листьев удобрения, 
предохранить их от возможных ожогов. 

Поливать необходимо регулярно, не допуская пересы· 
хания почвы и увядания растений. В солнечную, теплую по
году поливы применяют чаще, и, кроме того, чтобы создать 
повышенную влажность воздуха у поверхности земли, поли
вают огурцы из лейки малыми дозами воды, подогретой 
на солНце до 20 . . .  25°С.  Холодной водой с температурой око
ло 1 0°С  поливать огурцы нельзя, так как растения поражаю1·  
ся  прикорневой гнилью. 

Нормы и сроки полива зависят от многих условий. В 
засушливое лето поливают чаще, во влажное, наоборот, реже . 
1-Ia глинистых и суглинистых почвах, хорошо удерживающих 
влагу, поливать следует реже, чем на легких песчаных. и су
песчаных. Норма полива зависит также от состояния расте
ний. Молодые растения потребляют мало воды, и их поли
вают умеренно (5- 1 0  л на 1 м2) . В начале фазы цветения 
полив временно прекращают, и возобновляют ero в начале 
плодоношения с увеличенной нормой ( 1 5-20 л на 1 м2) . 
После полива, если растения не сомкнулись плетями, междУ· 
рядья рыхлят, чтобы не образовалась корка на почве и мини
мально уменьшилось испарение. Поливать огурцы лучше все-
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го во второй половине дня, когда почва и вода для полива 
прогреются. 

Если из -за погодных условий (времеююго похолоданЮI) 
огурец недостаточно развивает надземную часть, следует 
прнменить нек орневые подкормк и (через листья) раство
ром минеральных удобрений в небольшой концентрации : 
на 1 0  л воды мочевины 5 г, суперфосфата 1 2  г и хлорида 
к алия 7 г. Растения обрабатывают ручным опрыскивателем 
с расходом раствора 0,5 л на 1 м 2 .  "' 

Растения начинают плодоносить через 50-60 дней после 
посева . С этого момента нужно регулярно осуществлять сбо
ры плодов :  в период массового плодоношения - с  интерва
лом в 1 -2 дня и ежедневно. Убирают не только товарные 
плоды, но и все уродливые (кубарики, крючки) , больные, 
поврежденные, переросшие, так к ак они истощают растение 
и задерживают образование новых завязей. 

Собирать плоды надо аккуратно, нажимая большим паль
цем на плодоножку, при этом плодоножка остается на плети. 
Тянуть, дергать и перекручиваТЪ плети огурцов недопустнмо. 

" 
Нельзя также затаптывать плети ногами. их аккуратно отво-
дят в сторону, образуя дорожки для прохода. 

После первого заморозка, в сентябре, собирают все пло
ды, в том числе мелкие (корнишоны , пикули) . 

Средняя урожайность оrурФ составляет 2-3 кг с 1 м 2 , в 
завиенмости от погодных условий. 

С п о с о б ы в ы р а щ и в а н и и, у с к о р и  ю щ и  е 
с о з р е в а н и е п л о д о в. Рассадный способ позволяет 
ускорить созревание зеленцов на 1 0- 1 5  дней по сравнению с 
безрассадным. 

За 20-25 дней до посадки в открытый грунт в теплице, 
паринк е или отапливаемом жилом помещении выращивают 
горшечную рассаду (см. раздел "Выращивание рассады'') . В 
горшочках диаметром 6-7 см выращивают по одному расте
нию, в горшочках диаметром 8-1 0  см - по два. 

Выращенную рассаду с 2-3 листьями высаживают в ого
род после того, как минует опасность заморозков (S-15  ию
ня) . Сажают ее в лунки на грядах или рядовым способом на 
ровной nоверхности на расстоянии в ряду 20 см, если в гор
шочке одно растение, и 40 см - если два. Ьlирина междуря
дий для короткоплетистых сортов (Муромский, Алтайский 
ранний и др.) 70-80 см, для средне- и длинноплетистых (Виэ
никовский, Вежинекий и цр.) 90- 1 00 см. 
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Р� сажают до уровня семядольных листочков и так, 

чтобы горшочек с корневой системой сверху был присыпан 

слоем почвы 2-3 см. Почву вокруг горшочка слегка обжи· 

мают дm1 более плотного контакта с корНJiми и затем поли

вают из расчета 1-2 л воды на одну лунку. 
Уход за растенЮIМИ заключается в рыхлении междури· 

дий, поливах и подкормках, защите от вредителей и болез· 

ней, прополках, то есть в тех же мероприиТШIХ, что и при без

рассадном способе выращивании. 
Применение светопроницаемой пленки в качестве муль

чи. Такой агротехнический прием ускоряет созревание и в 
полтора раза увеличивает урожайность зеленцов по сравне
нию с немульчированным посевом. Все дополнительные рас· 
ходы, связанные с мульчированием, полностью окупаются. 

В качестве мульчирующего материала используют свето
пронИЩiемую полиэтиленовую пленку толщиной от 0,05 до 
0, 1  мм и шириной 140 см, расход пленки составляет соот
ветствеJШо от 0,8 до 1 ,6 кг на 10 м2 посевной площади, при 
этом длина полотна должна быть 1 0,4 м. 

Техника мульчировании заключаете� в следующем. Пос
ле того как почва подготовлена к посеву огурцов, то есть за
правлена под перекопку органическими и минеральными 
удобрениими, а затем поверхность ее выровнена граблями, на 
нее настилают полотнище пленки произвольной длины. Чтобы 
пленку не сдуло ветром, краи ее на ширину 20 см со всех 
сторон nрикапывают почвой. В пленке ножом делают крес
тообразные надрезы 10 х 10 см в два рsща вдоль полотна на 
расетоинии 30 см один от другого (по центру) и 50 см - меж· 
ду рядами (рис. 23) . Через надрезы в почву гнездовым спо
собом высевают по 3-4 семени огурца на глубину 1 ,5-2 см 
и поливают. Оптимальный срок посева 25-30 маи. 

После появлении всходов, при образовании первого нас
тоящего листа, их прореживают, оставлив в каждом гнезде 
по два наиболее развитых растенИJI. Лишние растении при
щипывают или срезают, но не выдергивают. Дальнейший 
уход примерно такой же, как и при посеве без мульчи, толь
ко во время полива необходимо струю воды из шланга (с 
разбрыrивателем) наоравлить в надрезы, а также один раз 
применить ручную прополку под пленкой. При мульчирова
нии не нужно рыхлить междурядья. 

Пленку можно использовать дли выращиванИJI огур
цов и на второй год. По окончании последнего сбора уро· 
жаи обрезают плети, откапывают краи пленки, снимают ее 
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Рис. 23. Применеине светопроницаемой пленки в качестве мульчи дли 
выращивания огурца (размеры даны в см) 

Рис. 24. Выращивание огурца под 
бескаркасным пленочным укры
тием: 
l, 5 - боковые rриды; 2 - р астение; 
3 - цеитральнаи rрида; 4 - ппеикв 

Рис. 25. Выращивание огурца под застекленными рамами: 
1 - первоиач8ЛЬНое положекие рамы; 2 - общий в ид  рамы; 3 - поло· 
жевке рамы после подсыпаиии земли; 4 - допоmmтепьно подсыпан 
холмик земли 



с участка, промывают водой, сушат и укладЬiвают на хране
ние до весны. 

Использование бескtlрк:асных пленочных укрытий. Сущ· 

ность этого способа состоит в том, что перед посевом на под· 

готовленном земельном участке лопатой делают земляные 
валики высотой 25-30 см, на которы� расстилают светопро· 
ницаемую полиэтиленовую пленку толщиной 0.1-0, 15  мм, 
з�креiШяя края ее почвой. Образуется укрытие с двумя 
скатами {рис. 24) . В бороздки 10- 1 5  мая высевают семе· 
на огурцов ,  а через 25-30 дней, когда минует опасность 
заморозков и растения верхушками достигнут пленки, ее 
снимают , и в дальнейшем огурец выращивают без укрытия. 

Уход за растениями заключается в прореживании всхо
дов , рыхлещш, подкормках, прополках, как и при посе
вах без укрытия. Если растения еще находятся под плен
кой, то для выполнения перечис11енных мероприятий по 
уходу за посевами пленку предварительно откапывают и 
снимают.  Для малой вентиляции пленку откапывают и при· 
поднимают только в торцах укрытий. 

Использование застекленных рам. Рамы ,v;елают из дР
ревянных брусков сечением 5 Х 5 см, длиной 200-100 см. 
Расстояние между брусками 20-25 см. В брусках делают 
пазы ишриной 1 см, куда вставляют отрезки оконного стек
ла длиной 22-26 см и ишриной 7- 1 0  см. Крепят стекла на 
рамах гвоздями впритык одно к другому {рйс. 25) . 

На подготовленном участке для выращивания огурцов 
лопатой выкапывают борозды глубиной 10-15  см. Если 
подготовлены гряды, то борозды делают глубиной 1 0-15  см. 
Если подготовлены гряды, то борозды роют вдоль них, 
посредине. Расстояние между бороздами около 1 м. Жела
тельно, чтобы борозды бьти нарезаны в направлении с вос
тока на запад. 

Семена высевают 10-15  мая в борозды на глубину 1 ,5-
2 см и поливают, если почва недостаточно влажная. Затем ук
рьmают посевы застекленными рамами под небольишм уг
лом, скатом в южную сторону 

После появления всходов прореживают их в загущенных 
местах, поливают, подкармливают, пропалывают сорняки, 
рыхлят междурядья, вентилируют. Для вьmолнения указан
ных работ рамы временно снимают .  Если растения достига
ют поверхности стекла, рамы приподнимают, подсыпал под 
них соответствующее количество почвы. чтобы избежать ожо
гов листьев при заморозках и от солнца. В середине июня ра· 
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ЪGI снимают окончательно. Далее огурцы выращивают , как 
и при обычном способе посева. 

КА6АЧОК 

Кабачки употребляют в пищу в недозрелом состоянии, 
когда они еще мягкие и не имеют развитых семенных гнезд. 
Из кабачков готовят разные закусочные и диетические кон
сервированные продукты, жарят, тушат и фаршируют их. 
В плодах содержится относительно большое количество су
хого вещества (4-8 %) , около половины которого состав
ляют сахара (2.5-4,7 %) . Это однолетние растения, относят
ся к кустовому ВидУ тыквы, которые отличаются скороспе
лостью и многоплодностью. Они теплолюбивы, их семена о 
прорастают при температуре 1 2  . . .  1 4  С, наиболее благоп.rи-
ятная температура для роста и развития растений 20 . . .  25 С, 
при незначительных заморозках всходы и взрослые растения 
поrибают. 

Кабачки, как и огурцы, перекрестноопыляющиеся расте
ния. Опыление цветков осуществляется в основном пчелами. 
Растения развивают большой ассимиляционный аппарат и 
мощную корневую систему. 

Сорта. Г р и б о в с к и й 37. Наиболее подходящий сорт 
для выращивания в условиях Нечерноземной зоны. Раннеспе
лый сорт. Растения tсустовой формы. Плоды цилиндрические, 
поверхность их гладкая, со слабой ребристостью у плодонож
ки, в фазе потребительской зрелости - светло-зеленой окрас
ки, а биологической зрелости - мелочно-белой, мякоть белая, 
с зелеиовато-желтым оттенком, нежная, сочная. Средняя мас
са плода в фазе потребительской зрелости 0,8-0,9 кг. С одно
го растения можно получить 4-5 кг плодов. 

Г и б р и д Н е м ч и н о в с к и й. Рекомендуется выра
�U�Шать в Ленинградской, Московской, Смоленской областях. 
Раннеспелый, урожайный (5-6 кг с 1 м2 ) . Плоды цилиндри
.еской формы, с гладкон поверхностью, средняя масса 0,6 кr. 
Вкусовые качества хорошие, созревают дружно. 

Ц у к е ш а. Новый сорт, выведен от итальянского сорта 
цуккини, перспективен для выращивания на индивидуаm.
ных огородах во всех областях и республиках Нечерноземной 
зоны. 

Растение кустовой формы, плоды цилиндрические или бу
лавовидные, с гладкой поверхностью, окраска темно-зеленая, 
с крапчатым рисунком, мякоть белая, хрустящая, нежная, ус-
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тойчив к nnшям. Молодые IШоды можно испоm.зовать в ПИ· 
щу в свежем виде в салатах, а крупные, массой 0,8-0,9 кr, -
в жареном или тушеном виде . 

Агротехника. Под кабачки отводят участки с хорошо про

rревающейси iШодородной почвой, с реакцией почвенноrо раст· 

вора рН 6-6,5 . Избыточно влажные торфяные и тяжелые гли
нистые почвы для них неприrодны. 

Почву под кабачки вскапывают осенью, после уборки 
предшествующей культуры, на полную глубину плодородно
го слоя. Весной почву выравнивают граблями, уничтожают 
сорняки, а во в.торой половине мая вносят под перекопку на
воз или компост (одно-полтора ведра на 1 м2 ) и минеральные 
удобрения на 1 м2 мочевины 1 5  г, суперфосфата 40 г и хлори
да калия 20 г. 

На юге нашей страны кабачки выращивают в открытом 
грунте безрассадным способом. В климатических условиях 
Нечерноэемной зоны кабачки, посеянные в открытый грунт, 
не дают урожая или он настолько низкий, что не оправдывает 
затрат по выращиванию. Для получения удовлетворительного 
урожая лучше применять горшечную рассаду (с. 254) . 

К моменту посадки (5- 1 5  июня) рассаду с 2-3 хорошо 
развитыми листьями сажают по схеме 1 Х 1 м. При посадке в 
лунку следят за тем, чтобы rоршочки были плотно обжаты 
почвой и опущены на 2-3 см ниже ее поверхности. 

Высокоэффективно внесение в Лунку перед посадкой ор
rано-минеральной смеси следующего состава :  перегноя или 
компоста полведра, мочевины 5 г, суперфосфата 20 г и ?UJO· 

рида калия 10 г. 
Посадку кабачков выполняют с поливом из расчета 1-2 л 

воды под одно растение. Уход за кабачками заключается в 
рыхлении почвы вокруг растений, прополках, подкормках, 
поливах и борьбе с вредителями и болезнями. 

Урожай обычных сортов начинают убирать по достижении 
. потребительской зрелости плодов, то есть когда они достиг

нут длины 15-20 см и диаметра 5-7 см, сорта Цукеша - при 
достижении длины 30-40 см и диаметра 8- 1 О см. Таких раз
меров IШоды достигают через 8-1 2  дней после завязывания. 
В этот период плодоножка сочная, неогрубевшая и плоды при 
уборке легко срезать ножом. 

При массовом эав.яэывании плодов и благоприятных по
rодных условиях происходит быстрый их рост. В этот период 
необходимо собирать кабачки ежедневно·, не допуская их пе
рерастания. 
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Урожайиосrь кабачkов с одного куста составляет в сред
нем4-6кг. 

ПАТИССОН 

Плоды употребляют в mпцу в еще более раннем возрасте, 
чем кабачки, в виде 3-5 дневной завязи. Они превосходят 
кабачки по плотности, МJIКоти и вкусу. Плоды патиссонов 
консервируют, маринуют или солят, получая продукт, напо
минающий по вкусу коноервированные белые грибы. 

Патиссоны, как и кабачки, - скороспелая культура. Со
держание сухих веществ и витаминов в них больше, чем в ка 
бачках. Они относятся к тому же виду, что и кабачки, и обла
дают такими же биологическими особенностями, как и кусто
вая форма растения. 

Отличаются патиссоны от кабачков лишь до форме пло
дов - тарелочной или удлиненно-плоской. Окраска плодов 
белого или светло-желтого цвета. 

Сорта. В Нечерноземной зоне выращивают сорта патиссо· 
нов с тарелочной формой плодов как более скороспелы� и 
обладающие более высокими качествами. Лучший из них -
сорт Б е л ы е 1 3. Скороспелый сорт: продолжительность 
вегетационного периода составляет 65 -85 дней. Урожайность 
с одного растения 15-20 потребительски зрелых плодов мас
сой по 50-70 г. Расrения кустовой формы, плоды мелкие, 
сплюснутые, тарелочной формы, с фестончатыми краями, пло
доножка граненая. В фазе потребительской зрелосrи плоды 
светло-зеленые. 

Агротехника. Патиссоны, как и кабачки, в климатических 
условиях Нечерноземной зоны лучше выращивать через расса· 
ду. Лишь при таком способе можно ежегодно получать высо
rсие урожаи. 

Применеине горшечной рассады ускоряет созревание пло
дов на 7- 10  дней, а урожайность увеличивается в 1,5-2 раза 
по сравнению с безрассадным способом. Высаживают рассаду 
после того, как минует опасность заморозков (5-15 июня). 

Патиссоны ДI1JI цельноплодного консервирования, марино
вания и соления убирают на 3-5-й день после завязывания, 
при достижении днаметра5-7 см, массы 35-70 г. 

При массовом образовании завязей в условиях, благопри
ятных для роста, плоды быстро формируются, и, чтобы они 
не переросли сrандартный размер, необходимо собирать их 
ежедневно. Это надо делать осторожно, срезая ножом или над-
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ламывая модоножку руками, стараись не повредить нежную 
кожицу мода. 

Урожайность патиссонов в среднем составляет 1-1 ,5 кг 
с 1 м2• 

ТЫ КВА 

В зрелом состо.JIНИИ в пищу используют моды и семена. 
Тыкву тушат, запекают, перерабатывают на пюре, икру. Ис
пользуют ее также при изготовлении фруктового повидла и 
джемов. Не дозревшие моды сол.JIТ и маринуют. Семена тыквы 
известны в народной медицине как глистогонное средство. 
Плоды тыквы содержат сахара.около 3 %, крахмала от 16 до 
20 % и каротина (провит.амина А) - в среднем 5 мг на 100 г 
сырой массы. 

Тыква - однолетнее травянистое растение со стелющимв
ся стеблями. Цветки раздельнополые, очень крупные, опъmя
ются перекрестно, в основном пчелами. В период вегетации 
развивает надземную и корневую системы, нуждающиеся в 
большой мощади питания. Темолюбива. Прорастанке сем.JIН 
начинается при температуре 14  °С, завязывание и рост мо
дов - при температуре 1 5  °С. Оптимальная температура для 
роста и развития растений 25 . . .  27 °С. Она также требователь· 
на к высокому модородию почвы, особенно к содержанию в 
ней органических веществ. 

Сорта. Для употреблеНИ.JI в свежем виде и консервирова
ния нужно выращивать скороспелые сорта, которые в услови
ях Нечерноземной зоны успевают сформировать полноценные 
плоды. 

М и н д а л ь н а я 35 . Раннеспелый, урожайный. Плоды с 
высоким содержанием сухих веществ. Куст дпиннометистый, 
моды моеко-округлой формы, с гладкой поверхностью, 
оранжево-красной окраски, с зелеными полосами. Вкус мо
дов хороший, с ароматом миндаля. 

Б и р ю ч е к у т с к а я 735. Среднеспелый, урожайный, 
с высоким содержанием сухих веществ. Куст короткоплетис
тый. Плоды моеко-округлой формы, слабосегментирован
ные, поверхность желто-оранжевой окраски, М.JIКОТЬ бпедно
оранжевая, плотная, с высоким содержанием сухих веществ. 

М о з о л е е в с к а я 49. Среднеранний, урожайныii, леж· 
кий. Плоды яйцевИДRой формы, nоверхность желтая, с фес
тончатыми желтыми и зелеными оолосами, М.J1К0ТЪ оранже
вая, плотная, хорошеrо вкуса. 
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Агротехника. В kЛиматических условИJIХ Нечерноэемной 
зоны тыкву выращивают только через горшечную рассаду -
лишъ так можно получиn зрелые плоды в открытом грунте. 

Требования к плодородию почвы, обработке, внесеНИJО 
удобрениi у тыквы такие же, как и у кабачков. Рассаду выса
живают в огород после окончании заморозков и установле
нии теплой погоды, с 5-15 июни. Если посадитъ раиъше, 
15-20 маи, то растении необходимо предохранитъ от замороз
ков, укрывая их утепляющим материалом. В глубокие лунки 
вносят полведра органических удобрений в смеси с мине
ральными, и если почва сухая, то вливают из расчета 1-2 л во
ды на одно растение, после чего рассаду заделывают в почву 
до семядолей. Площадь питания одного растенни 1 ,S-2 м2. 

Уход заключается в рыхлении, прополках, защите от вре
дителей и болезней почти в те же сроки и теми же средствами, 
что и при уходе за кабачками. Отличительная особениосn 
ухода за тыквой состоит в прищипке плетей, которую выпол
няют тогда, когда на главном стебле завяжется 2-З плода и 
по одному плоду на боковых стеблях. Верхушки прищипыва
ют у всех стеблей, ocтaвлJIJI вьпuе плода 5-6 листьев. · 

После удаленни вегетативных почек стеблей питательные 
вещества направляются в плоды, которые начинают усиленно 
расти и быстрее созревать. Под каЖдыЙ плод нужно подпо
жить отрезок доски или фанеры, что предохраниет ero от 
гниенни. 

Убирают плоды тыквы после первого слабого заморозка, 
все в один прием. Плоды вместе с плодоножкой отделяют от 
плетей и осторожно переносят к месту храненни. При уборке 
следует избегатъ механических повреждениi плодов, в резуль
тате которых они хуже хранятся, быстро загнивают. Урожай
ность плодов в среднем составляет З-4 кг с 1 м2. 

ТОМАТ 

Томаты, или помидоры, широко используют в свежем ви
де, кулинарии, консервном производстве. Из них готовят раз
нообразные продукты, обладающие высокими качествами и 
питательностью: пюре, сок, пасту, икру, острые соусы, салаты, 
плоды фаршированные, консервированные, маринованные, 
соленые. Пищевая ценность томатов обусловлена содержани· 
ем в них бстьшого количества очень важных дпя организма 
человека веществ: сахаров, органических кислот, минераль
ных и ароматических веществ и витаминов. 
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Это теiШолюбивое растение: оптимальная температура для 
пpopacтaiUIJI семян, роста и развитии растений 20. . .25° С. 
При температуре ниже 15° С останавливается цветение и завя· 
зывание IDJoдoв, а ниже 10° С прекращается и рост. При замо
розках- 1 ... -3°С они сильно повреждаются шm погибают. 
Выоокая температура, более 35° С, также отрицательно влия· 
ет на растения: не происходит опьmеНИJI цветков. 

Томат сравнительно засухоустойчив, избыток влаги в поч
ве не выдерживает. Отзывчив на удобрения. При увеличении 
норм азотных удобрений нарастает вегетативная масса, а соз
ревание IШодов задерживается. Внесение преимущественно 
фосфора и калия ускоряет созревание IШодов и улучшает их 
качество. 

Сорта. Томаты характериsуются длинным вегетационным 
периодом: первые IШоды начинают созревать через 120-130 
дней после посева семян. Поэтому в условиях климата Не
черноземной зоны их выращивают только рассадным спооо
бом, примеНJiя скороспелые и среднеспелые сорта. Лучшие 
для приусадебных участков следующие: 

Г р у н  т о в ы й г р и б о в с к и й 1 180. Раннеспелый: пе· 
риод, от появления всходов до начала созревания IШодов 
95-115 дней. Куст детерминантный, IШоды округлой формы, 
среднего размера (50-70 г) , с гладкой поверхностью, хоро
шего вкуса. Хорошо завязывают IШоды при раиней посадке. 

Т а л а л и х  и н 186. Раннеспелый: от появления всходов 
до созревания первых IШодов 100-120 дней. Куст детерми
наитный, низкорослый. Плоды IШоско-округлые, крупные 
(110-100 г), слаборебристые, хорошего вкуса. 

П е р е м о г а 165. Среднеранний: от появлеНИJI всходов 
до начала созревания IШодов 108-119 дней. Куст полудетер
минантный, IШоды округлые, крупные (70-100 г), гладкие, 
хорошего вкуса. 

О т р а д н ы й. Сорт раннеспелый, растение штамбовое, 
детерминантное, низкорослое. Плоды округлой формы, крае· 
ные, с гладкой поверхностью, массой 50-70 г. Ценится за вы
сокий выход спелых IШодов, дружное и раннее созревание. 

Б е л ы й н а л и в 241. Раннеспелый, салатного назначе
НИJI. Куст детерминантный, низкорослый, IШоды округлые и 
IDJоскоокруrлые, крупные (70-100 г), мясистые. Зрелые 
,IDioды - ярко-красные, а незрелые - молочио-белой окраски. 

С и б и р с к и й с к о р о с п е л ы й. Скороспелый, с 
дружным ооэреванием IШодов. Куст среднерослый, детерми· 
нантный. Плоды округло-плоские, красные, с гладкой поверх· 
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костью и слаборебристые, крупные (70-100 г), хорошего 
вкуса. 

Сорта мелкоmюдиые дли цельноплодноrо консервиро
вании. 

С о л и е ч н ы й. Скороспелый. Куст детермннантный. 
низкорослый. Оrличаетси дружным оозрева�В�ем плодов. Кисть 
простая, IDioды удлиненно-овальной формы, красные, глад
кие, массой 40-50 г, хорошего вкуса. 

Б а р н а у л ь с к и й к о н с е р в н ы й. Скороспелый. 
Куст детерминанткого типа, низкорослый. Кисть простая, 
плоды продолговатые, гладкие, оранжево-красные, массой 
30-50 г, хорошего вкуса. 

Аrротехиика. Лучшие почвы дли выращивания томатов -
хорошо прогреваемь1е супесчаные с кислотностью рН 6-6,5. 

Под томаты отводит более теплые, защищенные участки 
с повышенным рельефом. Лучшие предшественники - куль
туры, под которые вносили органические удобрения: огурец, 
капуста и др. Нельзя выращивать томат повторно или после 
картофели ранее чем через 2-3 года, во избежаШiе распреет а
нения общих дли этих культур болезней. 

Подготовку почвы начинают осенью, вскапывав ее на пол
ную глубину плодородного слои. Одновременно под перекоп
ку вносит органические удобрения: полведра (4 кr) перегнои 
или компоста на 1 м:z. ВесНой, в конце маи, под перекопку 
вносит минеральные удобрения: на 1 м:z суперфосфата 80 г и 
хлорида калия 20 г. Азотные удобрения, как правило, вносит 
в виде подкормки, которую применяют в фазу усиленного 
роста плодов. 

Рассаду высаживают в огород в возрасте 50-60 дней от 
посева, в фазе бутонизации первой цветочной кисти, с 6-7 раз· 
витыми листьями после того, как минует опасность весенних 
заморозков. Плотность посадки 4 растения на 1 м:z . Схема по
садки рsдоваи: 70Х 50 см (дли высокорослых сортов) и 
70Х30 см (ДJIJI слаборослых) . 

Коренастую рассадУ сажают вертикально в лунки до семи
дольных листочков, вытинувwуюси - наклонно в борозды 
глубиной 12-15 см, присыпав почвой нижнюю часть стебли с 
2-3 ЛИСТЬJIМИ. 

Когда растении yкopeИJIТCJI и начнут расти, устанавливают 
опоры в виде кольев длиной 1,4-1,5 м, забивав их в землю с 
северной стороны стебли помидоров на расстоJIИИИ 10 см и на 
глубину 0,4-0,5 м. 

Рыхление почвы, прополку сорииков, подвизку томатов, а 
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nзднее вегкое окучивание повторJПОТ 2-3 раза за сезон. По
ливают по мере подсыхаиия почвы, смачивая на полную глу
бину модородного слоя. В период формирования IШОД6В да· 
ют три подкормки: первую в начале образования завязей на 
первой цветочной кисти (в коJЩе июня) -на 1 м2 мочевины 
1 О г и сульфата калия 20 г, вторую -при массовом наливе 
модов (в июле) -на 1 м2 мочевины 1 5  г и сульфата калия 
15 г и третью при созревании модов (в авrусте) -на 1 м2 
мочевины 20 г и сульфата калия 10 г. Если растеИИ.II "жиру· 
ют", то из подкормок временно исключают азотное удобре
ние. 

В период вегетации примеИ.IIЮТ формирование растений: 
икдетермииаитиые сорта выращивают в один стебель, детер
минактные - в 2-З стебц.ll. Пасынки необходимо удалять 
своевременно, когда они достигнут длины не более 5-7 см. 
В середине авrуста растеИИ.II пршципывают, то есть удаляют 
верхушки модоноС.IIЩИХ побегов для ускореИИ.II роста и соз
ревания завяэавшихе.11 модов. Одновременно удаляют все 
цветочные кисти с незавяэавшимися плодами. 

Наибольший ущерб урожаю томатов прИЧИИ.IIЮТ болезни: 
фитофтороз, поражающий в осиовном плоды, отчего они заr· 
иивают, сепrориоз и макроспориоз, поражающие листья рас
тений, которые быстро отмирают. Для защиты от этих болез
ней томат систематически обрабатывают бордоской жид· 
костью, начина.�� со второй половивы июля. 

Плоды начинают созревать в августе, их убираJ(Jт в фазе 
розовой зрелости. Перед перв:ым заморозком, примерно в се
редине сентября, убирают все моды подряд: зрелые идут ДJI.11 
потреблеИИ.II в свежем виде, бланжевые - для дозаривания, 
зеленые - для соления. Урожайность плодов составляет 3-4 
кгс 1 м2. 

БОБОВЫЕ КУЛЬ ТУРЫ 

ГОРОХ ОВОЩНОЙ 

Зерна гороха в недозрелом состоянии представтпот собеi 
ВJВЦевой про,tWКТ, •зmваемый зепевым rороппсом. Горошек 
со-держит &ыыпое кOJIИIIec'l'вo сахаров :(до 6-7 %-), беmсоа 
(5-6 %) и ,впамина С ,(25-35 'М1' .на l.OO:r сырой масоы). :vo 
делает его питательным и вкусным овощем. Горошек onm-



СИТСJ1 к чиспу ранних овощей оnср:ытоrо rруита. Сбор урожая 
&обов начинают в конце IDOIIJI - начале ИIOJ1JL 

Зеленый горошек и молодые лопатки упоrребтпот в све
жем виде, а также длs. приrотовnеНJU! супов, гарниров, туше
нив. с другими овощами. 

Горох - однолетнее травJIНИСТое растение. Корневаs. систе
ма - стержневого типа, на кориs.х образуютсs. клубеньки -
колонии клубеньковых баiаерий, св.язывающих азот воз.цуха 
в доступное длs. растений состоs.ние. Стебель полый, с цeiDIJПOo 
щимисs. усиками различной длины - от 45 до 250 см. По стро
ению стебли у разных сортов мoryr бьпь обыкновенными и 
штамбовыми. Листьs. непарноперистые, коJЩевые листочки 
видоизменились в усики. Окраска стеблs. от светло-зелевой 
до темно-сизо-зеленой. БольШIПiство сортов овощного гороха 
имеет цветки белые, обоеполые, самооПЬJЛJПОщиесs.. Плод го
роха - боб, который часто называют стручком. По строению 
различают бобы лущильные и сахарные. В створках лущиль
ных бобов находитсs. внутренний кожистый, так называемый 
перrаментный слой. Сахарные бобы перrаментного слоя не 
имеют, и в зеленом состоянии их можно употреблять в пищу 
целиком. Семена ·по форме делs.r на три типа: округлые, моз. 
rовые и переходные. 

Овощной горох - холодоGТойкое растение. Семена его на
чинают прорастать при 4 • . .  6 ° С. Всходы выдерживаiО'I' крат
ковременные заморозки до -4 °С. Горох требователен к вла
rе, особенно в период прорастаниs. семs.н, светолюбив, плохо 
растет на кислых почвах. Выносит из почвы большое коли
чество питательных элементов. Особенно нуждаетсs. в фос
форных и калийных удобрениs.х. Азо�ные удобрениs. приме
нs.ют лишь на почвах, бедных азотом. 

Сорта. Лучшие длs. овощеводов-любителей Нечерноземной 
зоны следующие сорта: 

О в о щи о й 76. Лущильиый. Раииеспелый: от появпениs. 
всходов до формированиs. зеленого горошка проходит 46-48 
дней. Стебель ДЛИННЫЙ ( 60-70 см) . Семена в ведазрелом сос
тоянии светло-зелевой окраски, зрелые - желтой окраски, уг
ловато-квадратной формы, с морщивистой поверхностью. 
Консервного и овощного назначеииs.. 

К у б а и е ц 1126. Лущильный. Среднеранний: от появле
ииs. всходов до потребительской зрелости 52-60 дней. Сте
бель иизкий, дливой 51-55 см. Бобы и горошек темно-зеле
вые. Семена желтые, морщииистые. 
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П р е в о с х о д и ы й 240. Лущильиый. Среднеспелый: 
созревание насrупает на 55-65-й день после появлеиия всхо
дов. Расrения низкорослые, длина сrебли ЗО-40 см. Семена в 
иедозрелом сосrояиии темио-зеленой окраски, в зрелом -
зелено-желтой или желтой окраски, мозrовые. 

Юб и л е й  и ы й 1512. Лущильный. Среднепоздиий: от 
всходов до созревания зелеиоrо ropomкa SS-70 дней. Сте
бель длинный, 60-70 см. Семена в иедозрелом сосrояиии тем
ио-зеленой окраски, мозrовые, уrловато-квадратиой формы. 

Н е и с т о щ и  м ы  й 195. Сахарный. Ранний: от появле
ния всходов до созревания первых бобов 40-50 дней. Стебель 
высотой 70-115 см. Бобы крупные, длиной 8-9 см, шириной 
2 см, с 6-8 семенами. Употребляют в свежем виде. 

Ж е r а л о в а -112. Сахарный. Поздний, первые бобы на
чинают созревать через 50-65 дней после появления всходов. 
Стебель высотой 120-180 см. Нуждается в опоре. Бобы дли
ной 10-15 см, с S-8 семенами. Бобы употребляют в свежем 
виде. 

Arp�. Для выращивания ropoxa выбирают откры
тый солнечный учасrок. Почва должна иметь иейтральную ре
акцию (рН 6-7). Хорошие урожаи овощиоrо ropoxa получа
ют при заправке почвы перегноем или компостом (полведра 
на 1 м2) под осеннюю перекопку почвы после уборки пред
шесrвующей культуры и внесения минеральных удобрений 
(на 1 м2 суперфосфата ЗО-40 r и хлорида калия 20-ЗО r). 
Весной перед посевом вносят азотные удобрения (на 1 м2 мо
чевины 15-20 r или аммиачной селитры 20-ЗО r). 

Чтобы отсортировать семена, поврежденные rороховой 
зерновкой, и отобрать более полновесные, их поrружают в 
З %-ный расrвор поваренной соли (ЗО r соли на 1 л воды). 
Всплывшие семена удаляют, а осевшие на дно промывают в 
чисrой воде, а затем подеушивают до сыпучесrи. Если ropox 
высевают на учасrке впервые, в почву вмесrе с семенами вно
сят бактериальный препарат иитраrии (с. 34). 

Горох сеют в несколько сроков, используя сорта различ
ных сроков созревания. Начинают посев в коJЩе апреля - на
чале мая и завершают ero, как правило, в коJЩе мая. Горох 
сеют по двухсrрочной ленточной схеме, что облеrчает миоrо
разовый сбор бобов вручную. Рассrояиие между лентами 50 
см, между строчками - 20 см для лущильных сортов (на зе
леный rорошек) и 40 см для сахарных на лопатку, между рас
тениями в рядУ- 4-6 см. Глубина заделки семян на тяжелых 
почвах 3-4 см, на леrких - S-6 см. Норма высева 15-20 r на 
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1 м2. После посева почву сверху прикатьшают (уплотняют). 
Для предохранеШiя семян от выклевываШiя птицами посе

вы 1JP появлеШiя всходов прикрывают бумаrой или свето
прозрачной пленкой. 

Уход за rорохом заключается в поливах, оообеШiо в пери· 
од прорастания семян и поJIВления всходов, прополках, рых· 
ленин и подкормке, защите от вредителей- тлей (см. табл. 
23) . Коrда всходы окрепнут и начнут расти, к растениям под
ставляют прутья, цепляясь за которые усиками ropox может 
расти вертикально. 

Растения 1-2 раза подкармливают минеральными У.добре
ниями при поливе на 1 м2 мочевины 10- 15 r, суперфосфата 
20-30 r и хлорида калия 10-15 r. 

Уборку урожая лущильных сортов на зеленый rорошек 
начинают, коrда зерна в стручке достиrнут максимальной ве
личины и сформируются сочные и зеленые створки. без приз
наков сетки на повер:JЩости. Появление белой сетки на струч
ках - признак перезревания rорошка. 

Бобы-лопатки сахарных сортов убирают в период, коrда 
они зеленые, плоские, мясистые, нежные и сочные, с нецораз
витыми семенами. Уборку бобов лущильных и сахарных сор
тов выполняют несколько раз за сезон, по мере созреванu 
ropoxa. Урожайносrь зеленоrо rорошка в стручках и лопаток 
в среднем составляет 1- 1,5 кr с 1 м2 

ФАСОЛЬ ОВОЩНАН 

В пюцу употребляют незрелые бобы-лопатки овощной фа
соли. Используют их в кулинарии для приrотовления различ
ных блюд, солений, маринадов, а также сушат. Лопатки фасо
ли содержат до 6 % белков, до 5 % сахаров и витамины. Эта 
культура считается очень полезным диетическим процуктом. 

Овощная фасоль - травянистое растение кустовой формы, 
высотой 20-40 см. Культура тt-плолюбивая: семена прораста
ют при температуре 12 . . . 15 °С , всходы и взрослые растеНWI 
чувствительны к заморозкам и поrибают при 0° С. На корнях 
фасоли обитают клубеньковые бактерии, фиксирующие азот 
из воздуха и обоrащающие им почву. 

Сорта. В зависимости от строения боба сорта фасоли делят 
на лущильные - с rрубым толстым перrамеитным слоем, по
лусахарные - со слабым или поздно появляющимся перrа
ментным слоем и сахарные, или спаржевые, в которых перrа
ментный слой отсутствует. Наиболее цеШiыми считаются са
харные сорта. 209 



С а к с а без в о л о к и а 615. Скороспелый: от посева 
до начапа формироваиu потребиrельски зрелых бобов-лопа
ТОIС проходиr 50-60 дней. :Куст слабораСIСИДИСТЬIЙ, КОМПIIСТ• 
ныi, высотой 20-40 см. У.рожаiньii. Бобы-лопатiСИ првмые, 
мясистые, сочные, зеленой OICpaCICB, длиной 10-12 см. Оrлв
чается хорошими вкусовыми качествами лопаТIСи и выравнен
ностыо бобов. 

Ще д р  а и. Раиниi: потребlпелЬСIСаи зрелость бобов насту
пает на 55-70-й день пOCJie посева. :Кустовой формы. Бобы 
светло-зеленые, без пергамеитного слои. 

Зе л е  н о с т р учков а и 517. Среднеспелыi: потреби
тельСIСаи зрелость наступает на 55-65-й день после посева. 
Кустовой формы, высотой 30-40 см, с желтовато-зелеными 
листьями. Бобы-лопаТIСи зеленой окраски, длиной 10-12 см. 

Аrротехивка. На огороде овощную фасоль нужно се.пь 
на 2-3-й год после внесении органических удобрений. •Лучшие 
предшестве1111И1Си - огурец, капуста, томат, картофель. 

Под фасоль отводят участки с иейтральной или слабоiСИс
лой реакцией почвенной среды (рН 6-7). При необходимос
ти почву перед посевом нужно известковать. Выращивание 
фасоли на защшцеиных от холодных ветров учаСТIС&Х блаrо
приитио влияет на повьппение урожайности. Рекомеидуетсв 
размещать ее в междурядьях немодоносящего сада. На од
ном и том же месте фасоль можно высевать не раньше чем че
рез 3-4 года. 

На огородных участках, где почвы обЬJ1Цiо хорошо заправ

лены органическими удобрениими, достаточно внести лишь 
минеральные, в первую очередь фосфорные и калийные. На 
почвах с низким содержанием гумуса органические удобре
нии в виде компоста вносят осенью под перекопку из расчета 
4 кг (полведра) на 1 м2. 

Весной под фасоль вносит минеральные удобрении: на 
1 м2 суперфосфата ЗО г, хлорида калии 20 г. Перед посевом 
семена 20 мин выдерживают в 1 %-иом растворе марганцово
кислого калии (10 г на 1 л воды), а затем промывают в чис
той воде и просушивают. 

Высевают фасоль в два срока: первый, ранний, когда поч
ва на глубине 10 см прогреется до 12 ... 14 °С (в условиих Не
черноземной зоны конец мая: - начало июии), второй срок -
через 7-10 дней после первого. Способы посева -рядовой, 
расстоиние между рядами 50 см, и леиточный двухстрочный с 
расстоJIНИJIМИ между лентами 60 см, между рццами 25 см. В 
рицу семена высевают на расстоJIНИИ 6-8 см, заделывая их на 
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глубину 4-5 см на песчаных и суглmmстых почвах и 2-З см -
на глшmстых и суглинистых. На легких, хорошо проrревае· 
мых сошщем почвах фасоль сеют на ровной поверхности, а на 
холоцных, с близким уровнем грунтовых вод- на грядах. 

Уход за посевами заключается в систематическом рыхле· 
нии почвы в междурядьях, прополках в рядах, подкормках, 
борьбе с вредителями и болезнями. Рыхлить почву начинают 
при появлении всходов и обозначении рядов, в дальнейшем -
при необходимости, одновременно пропалывая сорняки. При 
появлении первого настоJПЦего листа всходы в загущенных 
местах прореживают, оставляя растения в ряду на расстоянии 
10-12см. 

В фазе бутонизации фасоль подкармливают минеральны· 
ми удобрениями из расчетанаtмZ :суперфосфата 15 г, хлорида 
калия 5 r. 

Наибольший вред фасоли наносят болезни антракноз и 
бактериоз. С появлением первых признаков поражения расте· 
ния опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью. 

Убирают фасоль на лопатку через 8-10 дней после образо
вания завязей, при длине боба от 5 до 14 см, ширине и толщи· 
не 0,6- 1 ,1 см. В этой фазе у сахарных сортов створки бобов 
наиболее сочные, с семенами не крупнее пшеничного зерна, с 
мякотью, заполняющей все пространства между створками. 
легко ломающиеся при сгибании между пальцами. 

Собирают урожай в несколько сроков, с интервалами в 5-
S дней, по мере формирования потребительски зрелых бобов. 
Не следует допу�кать персрастания бобов (огрубления ство
рок, появления выпуклости от сильно развившихся семян). 
Урожайность фасоли в среднем составляет 1 кг с 1 м2 . 

&O&bl ОВОЩНЬIЕ 

Молодые, незрелые бобы употребляют в пищу в свежем 
виде, из спелых готовят суПы, гарниры, винегреты. Зерна нез
релых бобов содержат витамин С и каротин. 

Бобы овощные - однолетние перекрестноопыляющиесJI 
растения с прямым, неполегающим четырехгранным стеблем 
ВЫСОТОЙ ОТ 20 ДО 125 СМ. Плод - боб ДЛИНОЙ ОТ 4 ДО 20 СМ, СО• 
держит по З-4 семени. Бобы овощные - холодостойкие вла
голюбивые растения длинного дня. Семена их начинают про
растать при температуре З • • .  4 °С. Всходы и взрослые pacre
RWI выдерживают заморозки до 4 °С и хорошо растут при 
умеренной температуре 1 7  . • .  20 °С. Бобы сахарных сортов с 
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внутренней стороны ие имеюr пергаменrиоrо слоя; у сортов, 
выращиваемых wш получения иедозрелоrо зерна, перrаменr
иый слой имеется. 

Сорта. Р у с с к и е ч е р и ы е. Среднерашmй: до потреби
тельской зрелости проходит 60-65 дней. Высота растения 50-
60 см, стебель ветвится, образуя 1-3 ветки. Бобы слегка 
изогнутые, длиной 7-8 см, шириной 1,5-2 см, семена темно
фиолетовой, почти черной окраски. Недозрелые семена зеле
ной окраски. Рекомендуется wш всей Нечериоземиой зоны. 

Б е л о р у с с к и е. Среднеспелый: от всходов до потре
бительской зрелости проходит 70 дней. Высота растений 60-
100 см, стебель ветвится слабо, бобы прямой формы, при соз
ревании растрескиваются, семена светло-коричневой окраски. 
Рекомендуется для выращивания в Белоруссии, Латвии и 
Смоленской области. 

Агротехника. Бобы хорошо растут на различных почвах, 
кроме песчаных и заболоченных. Кислые почвы для них иеп
риrодиы. 

Весной под бобы вносят органические и минеральные 
удобрения в расчете на 1 м2 : навоза или компоста полведра -
одно ведро, суперфосфата 30-50 г, хлорида калия 10-20 г. 

Лучший срок посева - май, когда почва еще влажная, так 
как для набухания семян и начального роста растений нужно 
много влаги. Высеваюr бобы с расстоянием в междурядьях 
50-60 см или по леиточной двухстрочной схеме с расстояии
ем между лентами 60 см, между рядами в ленте 20-30 см. В 
ряду семена высевают через 10-15 см. На 1 м2 высевают 20-
30 всхожих семян, глубина заделки 6-8 см. Часто бобы сеюr 
с картофелем или огурцами под лоnату или мотыгу. Такое 
совмещение культур оказьmает благоприятное действие на их 
урожайность. 

Для уиичто�еиия сорияков и разрушения почвеиной кор
ки до появления всходов примеJЩIОТ рыхление граблями. Об
работку междурядий мотыгами выполИ.IIЮт несколько раз на 
глубину 8-12 см и прекращают при высоте растений 50-60 
см. При втором и третьем рыхлеииях растения окучивают, что 
способствует укреплеишо корневой системы, повышению ус
тойчивости растений к ветрам. Одновременно подкармливают 
бобы минеральными удобреИИ.IIМИ. 

Часто бобы заселяет тля. Необходимо систематически об
рабатывать растения соответствующими препаратами. 

К уборке приступаюr в завис�ости от назначения про
дукции. Если плоды предназначены для использования в пи-
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щу целиком (зерна со створками), их убирают, когда створ
ки сочные, а зерна достигают диаметра 1 см. Если выращен
ные зерна идут для nотребления в сыром виде, бобы убирают, 
когда семена находятся в фазе молочной сnелости и достига
ют максимальных для данного сорта размеров. 

Урожай убирают в 3-4 nриема с интервалами в 8-10 дней. 
Бобы вьmамывают руками, стараясь не повредить растение. 
Урожайность недозрелых бобов в среднем составляет около 
1 кг, а недозрелых зерен - 0,4 кг с 1 м2. 

МНОГОЛ ЕТ Н И Е КУЛЬТУРЫ 

ЩАВЕЛЬ 

Это ранний овощ, дающий свежую nродукцию из открыто
го грунта. Из листьев готовят пюре, суnы, салаты, а также 
консервируют. По своему химическому составу щавель богат 
минеральными веществами (железо, калий), белковыми ве
ществами, а также органическими кислотами (яблочная, ли
монная, щавелевая). Витамина С и каротина в свежих листьях 
щавеля содержится больше, чем в других широко расnростра
ненных овощах. 

Щавель - многолетнее растение с мясистым стержневым 
корнем, уходящим глубоко в nочву. Листья круnные, длин
ные, собраны в nрикорневую розетку. На второй год nосле 
nосева щавель зацветает. Семена его мелкие, трехгранной 
формы (в 1 г содержится от 1 до 1 ,5 тыс. семян). 

Растение холодостойкое: вьnюсит заморозки при наличии 
снежного покрова, хорошо перезимовывает. Семена начинают 
прорастать при темnературе 3 ° С, всходы появляются на 8-
14-й день после посева. Хорошо развивается в условиях не
большого затенения. При высокой темnературе и пониженной 
влажности почвы развивает небольшую листовую розетку и 
скоро зацветает, что ухудшает качество продукции. 

Сорта. Б е л ь в и л ь с к и й. Раннеспелый, урожайный и 
зимостойкий. Ро�етка круnная, листья с яйцевидной слабопу
зырчатой зеленой пластинкой, заостренные у основания, с от
носительно длинным черешком. Вкус среднекислый. Лучший 
сорт для овощеводов-любителей. 

Ш и р о к о л и с т н ы й. Раннеспелый, зимостойкий, неус
тойчивый к цветушности. Листья удлиненно-яйцевидной фор-
мы, с длинным черешком, гладкой поверхностью, зеленые, 
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АrротехвJtка. На о.цком месте щавель выращивают не бо
лее 3-4 лет, так как в поспедующне годы он резко с:нижаеr 
урожайность и качество выращиваемой продукции. 

Для ПолученiОI высокоrо н раннеrо урожая под щавель ио
обхо,цнмо отводить mюдородный и достаточно увлажненный, 
но без застоя воды участок, чистый от сорняков, особенно пы
рея. Лучшие почвы для щавеля - суглнннсrые н супесчаные, 
боrатые переrноем. Его успешно можно выращивать на дрени
роваш�ых торфяных почвах. Желательно, чтобы rлубнна зале
rания грунтовых вод бьmа не вьппе 1 м от поверхности поч
вы. Щавель хорошо растет и дает высокие урожаи на слабо
кислых почвах (рН 4,5-5), поэтому известкование не приме
Iшют. 

Осенью на участке, предназначенном под щавель, под пере
копку заделывают на полную глубину плодородного слоя на 
1 м2 : навоз или компост 6-8 кг, суперфосфат 30-40 г, хло
рид калия 20-30 г. 

Весной под обработку почвы 7'аблями вносят азотные 
удобрения - 20 г мочевины на 1 м . До посева почву содер
жат чистой от сорняков. 

Щавель можно сеять в три срока: рашiей весной, летом и 
осенью под зиму. Весной семена высевают, как только почва 
поспеет для обработки. При ранне-весеннем посеве урожай по
лучают в том же ГОТJУ. Летом посев выполняют в июне - июле 
после уборки раиних овощных культур (ре,цнса, салата, лука 
на зелень) . При летнем посеве щавель успевает хорошо уко
рениться до зимы и дать высокий урожай весной слеfiУющеrо 
года. Подзимний посев осуществлщот поз,цней осенью (в ок
тябре - ноябре) с тем, чтобы семена до наступления устойчи
вых заморозков не проросли. При подзимнем посеве урожай 
щавеля получают уже на слеfiУющий год. 

Лучший срок посева в условияхНечерноземной зоны ран
не-весенний, так как в этот период имеется достаточный запас 
влаrи в вёрхнем слое почвы, обеспечивающей дружное про
растание семян. При летнем посеве необходимо вести регу
лярные поливы, что не всегда возможно. При посеве под зиму 
кередки случаи большого выпадения всходов, в результате 
урожай получается невысоким. Подзимние посевы щавеля це
лесообразно применять на песчаных почвах в районах с уме
ренным климатом (Эстония, Белоруссия, Латвия, Литва). 

Щавель высевают на rрядах шириной 1 м поперек направ
ления их длины по рядовой схеме на расстоянии между ряда
ми 25 см. Норма высева семян 1 ,5-2 г на 1 м2, глубина задел-
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ки 1-2 см. Почву после посева обязательно прикатывают или 
ушютняют тыльной стороной граблей, что сnособствует друж
ному прорастанию семя:н. 

Уход за посевами щавеля в первый год заключается: в ре· 
гулярных ры:хлениях почвы в междурядьях, прополках сор
няков. поливах при необходимости, подкормках и борьбе с 
вредителями и болезнями. 

Зеленая масса щавеля в первый год при весеннем или лет
нем сроке посева должна быть срезана не позднее чем за 1-
1 ,5 месяца до замерзания почвы. Если этого не сделать, силь
но развившиеся листья ложат�я под снегом плотным, возду
хонепроницаемым слоем, в результате растения могут погиб
путь от подпревания. 

Щавель повреждают жуки и личинки щавелевого листоеда, 
ложногусеницы щавелевого пилильщика, тля. Из болезней 
листья щавеля часто поражает мучнистая роса. Борьба с вре· 
дителями и болезнями с использованием химических средств 
допустима только по окончании последнего сбора урожая. 

Осенью в междурядья вносят компост или перегной из 
расчета 4-5 кг на 1 м2, чтобы слегка мульчировать оголивши
еся корневища растений. На второй год весной вносят полное 
минеральное удобрение: в расчете на 1 м2 мочевины 15-20 г, 
суперфосфата 30-40 г и хлорида калия 15-20 г. 

Для увеличения последующих урожаев после каждого сре
за листьев надо подкармливаn. растения смесью минеральных 
удобрений с преобпаданием азотных. В су.хую поrоду лучше 
применять подкормки в жидком виде, в дождливую- можио 
ив сухом. 

В начале массового образования цветоносов уборку прек
ращают, а цветки срезают, 1JТобы растения не истощались. 

Наиболее цеШIЫЙ - щавелъ, ообранный в мае - июне. По 
мере старения листьев качесrво их снижается (увеличивается 
содержание щавелевой киСЛО'IЫ) . 

Уборку начинают в фазе 4-5 листьев типичных для данно
rо сорта размеров. Перед уборкой щавелЬ пропалывают, а 
восле среза междурядье рмхлит М011Ъ1'1'8МИ. J'Jиcrbll срезаm 
ножом не выеме �4 см ОУ пввер:хносrи почвы, не иоврежцаа 
верхушечных почек pacreниii. Сборы урожая наЧIIВ&IОТ а начале 
ын и продолжают до июля. За эrо время BЫПOJI1UIIOТ �4 сбо
ра. ПоСRе'диий раэ Щ8JSель необходимо срезать не оозже чем за 
месяц до замерзаИИJI почвы. Более поздние срезы эначвте.въно 
снижают урожай слеДVющеrо года. Средкu уро:жайвость сос
тавляет 1,5-2 кr с 1 м2. 
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РЕВЕНЬ 

Достоинством этой культуры сwпется раинее- поСТ)'IШО
Шiе урожая. В условияхНечерноземной зоны уборку череJШ(ОВ 
ревеня начинают в мае, то есть в такой период, когда другие 
овощи (кроме щавеля, лука и спаржи) открытого грунта еще 
не созрели и ощущается острый недостаток в них. 

В пищу, употреблJПОТ череJШ(И листьев. По химическому 
составу и питательности ревень приближается к яблокам. В 
них содержатся 1-2,5 % органических кислот, 1-1 ,5 % пектв
новых веществ, витамины и минеральные соли, полезные 1Jli.II 
организма человека. 

Из ревеня готовят компоты, кисели, квас, начинку WIЯ пи
рогов. сок. 

Это многол_етнее трав.IIНИстое растение с мощным корне
вищем и крупными листьями, сидящими на 1J11ИННЫХ и тол
стых череJШ(ах. В зависимости от сорта и агротехники форми
руются череJШ(и массой до 1 кг, 1J11ИНОЙ до 80 см и толщиной 
до 4 см, зелемой или красной окраски различной юпенсивнос
ти. 

Ревень - холодостойкое растение. В климатических уело-. 
ви.их Нечерноэемной зоны хорошо растет, зимует и дает вы
сокне урожаи. К свету ревень нетребователен, но нуждается в 
повышенной влажности почвы. При недостатке влаги и по
вышенной температуре листовая розетка развивается слабо, 
качество продУкции снижается: череJШ(И грубеют, становятся 
малОСОЧНЬIМИ И ВОЛОКНИСТЫМИ. 

Сорта. На приусадебном участке рекомендУется выращи
вать ревень двух разновидностей, отличающихся по срокам 
созревания (ранний и поздний) и по окраске череiiiКов (зеле
ночереiiiКовые и красночереiiiКовые) . Сорта с зелеными че
реiiiКами выращивают в основном WIЯ приrотовлеНИ.II пюре и 
зелеНЬIХ щей, а с красными - 1Jli.II компотов, начинки WIЯ пи
рогов. 

М о с к о в с к и й 42. Ранний, урожайный, с хорошими 
технологическими качествами. ЧереiiiКи WIИИой до 70 см, тол
щиной до 3 см, гладкие, зеленые, с красными точками и 
СПЛОIIIНОЙ краСНОЙ ПОЛОСОЙ у ОСНОваНИ.II. 

В и к т о р и я. Ранний, урожайный, xopoiiiИX вкусовых 
качеств. ЧереJШ(И WIИНОЙ 60-70 ем, толщиной 3,5 см. В фазе 
потребительской зрелости зеленые, с красными пятнами на 
1/2 - 1/3 WIИИЫ череJШ(а. Недостаток сорта - сильное цвете
ние. 
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Т у к у м с к и й  5. Раюmй, урожайный, с отличными вку
совыми и технологическими качествами. Черешки округлые, 
длиной до 70 см, массой от 130 до 155 г. Поверхность их глад
кая или слаборебристая у основания:, нижняя часть (на 1/3 длины) ярко-к расная. M.IIКorь нежная, сочная. Цветет, но пос
ле срезки цветоносов цветение почrи не повторяется. 

О г р с к и й 1 3. Среднеспелый, очень урожайный. Череш
ки длиной 60-70 см, диаметром до 3,5 см, массой 150-620 г. 
М.11Коть их неЖЮUI, сочная, слабоволокнистая. Окраска у ос
нования красная, постепенно перехоДЯIЦая в зеленую. Цветет 
слабо, цветущие растения формируют по 1-2 генеративных 
побега. 

Агротехника. Ревень хорошо растет, не снижая урожайнос
ти черешков, на одном и том же месте 8-1 О лет. Его следует 
размещать на плодородных почвах с глубоким плодородным 
слоем, хорошо проницаемой подпочвой и низким уровнем за
легания грунтовых вод. 

Перед посадкой почву хорошо заправл.1110т органическими 
удобрениями из расчета 2-3 ведра навоза, компоста или пере
гноя на 1 м2. Кроме органических удобрений, вноСRТ и мине
ральные: на 1 м2 мочевины или сульфата аммония 30 г, супер
фосфата 60 г и хлорида калия 30 г. Кислые почвы известку
ют. Органические удобрения и известь примен.1110т осенью под 
лопату, минеральные - весной. 

Ревень размножают двумя способами: вегетативным, деле
нием корневищ, и семенным, через рассаду. При вегетативном 
размножении отобранные рано весной кусты выкапывают, 
корневища делят ножом на части так, чтобы каждая имела по 
1-2 ростовые почки и корни. Одно корневище можно разде· 
JDIТЬ на 5-10 частей. После отделения корневища сразу же 
высаживают. 

При рассадном способе семена ревеня предварительно на
мачивают в воде до набухания, а затем проращивают под влаж
ной мешковиной или марлей, сложенной в несколько слоев, 
увлажняя ее периодически водой. Как только появятся белые 
ростки длиной 1-2 мм, семена слегка подеушивают до сыпу
чести и затем высеваiОТ. Сеять нужно во влажную почву (с по
ливом в борозды) . Дружные всходы из проросших семян по
ЯВЛ.IIЮТСJI на 4-5 -й день после посева. Посев выполНJПОт в 
коJЩе апреля - начале мая рядовым способом с расстоянием 
между рядами 25 см, на rрядах или ровной поверхности. Се
мена заделываmт на глубину 2-3 см, расход семян 3-4 г на 
1 м2. В фазе 1-2 листьев всходы прореживают, оставляя рас-
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тения на рассто.IIИИИ 20 см в ряду. Дальнейший уход за выра· 
щиваемой рассадой заключается: в прополках, рыхления:х. 
подкормках минеральными и органическими удобрениями 
и поливах. 

К осени рассада вырастает высотой 2Q-30 см и образует 
3-4 хорошо развитых листа. С 1 м рассадника получаюr 
15-20 растений рассады. Перезимовавшую рассаду рано вес
ной выкапьшаюr для: посадки. Посадочный материал - корни 
рассады или отрезки корневищ с почками, только что тронув
шимися: в рост,- сажают в лунки под лопату по схеме lOOX 80 
см или 100 Х 100 см. При поздней посадке сильно развившие
си листья: удаляют. 

Сажают ревень на постоянное место так, чтобы почва была 
плотно прижата к корням, а верхушечная: почка - прикрыта 
землей не более чем на 1-2 см. Если почва недостаточно � 
ная:, растения: при посадке поливаюr. На низких, переувлаж
ненных участках с небольшим перегнойным горизошом ре
вень лучше высаживать на грядах. 

Уход после посадки закmочаеrся: в рыхлении междурядий, 
пропоm<:ах, подкормке удобрениями, поливах при необходи
мости, борьбе с вредителями и болезня:ми, удалении цветоно
сов. 

Один раз в 3-4 rода в междурJ1дЬЯ нужно вносить органи
ческие удобрения в дозе 1-2 ведра на 1 м2. 

На вrорой год после посадки ревень формирует цвеrоно
сы, которые сильно истощаюr растения. Поэтому их иеаб:хв
димо вырезаq:ь. 

Молодые и взрослые растения могут повреждать жуки а 
личинки. ревеневого слоника, гречишнав: блоха, ревеневый 
клоп. Из болезней ревень поражается: пя:тнисrостыв ( аскохио 
тоз) и серой гнилью. Против вредителей и болезней приме
наrь пестициды разрешено лишь после elfJIТIUI последнего· ypo
)JGUJ черешков. 

Сбор- урожая: жела:rепьно иа.чинать на вторей· rод после 
посадки� Хотя рев.еиь в год ПОСIЩКИ (к :концу периода веrета
цив) формирует вnолне пригодные для: потребления: чepeiiiiOt, 
е6памmвать их не· в.ужио, чrобы не ослабить растения- и не сии;. 
ЗЕЬ урожай в последующио- ГОЦЬL Уборку начинают: в мае, 
коrда 11ерешки достигнут потр.ебительской зревости - тoЛIЦif
lllil ие менее 1,5 см и длиныне менее 25-30 см. Па мере·роаrа 
иадз8МН(i}if части сбФры череUIКОв. пoвrop.fiiO'l! несюшько pas за 
С8ЗОН. За 1,5-2 меея:ца до· окончания: веFетадии сборы прекра.о 
IЩIIOT, расrеииям 11/ИВ'f окрепнуть и запасп в корневшцах пи
:&\8 



lf.UeJJЪИЬJe -.ещеаrва. Техвика diОра])Овенк просrа: � 
lОТ (ио не режут ножом и не ·оiламывают) черешки у самвrе 
их основания, после чего обрезают листовую пластвюсу. 

Урожайность с одиоrо ку.ста ревеня состаВJШеТ в первые 
2-3 rода 1-2 кг черешков, а в после.цующие - до 4-6 кr. 

ХРЕН 

Свежие корневища хрена используют для прИI'О7овлення 
прШiравы, листья - как пряность при засоле и мариновании 
овощей. 

Хрен содержит большое количество витамина С (до 200 
мr на 100 г сырой массы) и особое органическое вещество 
горчичное масло, придающее ему острый вкус и специфичес
кий запах. Хрен - многолетнее растение с толстыми, сильио 
развитыми корневищами и большими продолговатыми 
листьями. Растение холодостойкое, хорошо зимует в почве, 
редко дает семена, поэтому размножают ero преимуществен
но вегетативным способом - делением корневищ. 

Сорта. В культуре распространен хрен обьооrовеННЬJЙ 
(огородный) местных форм - Л  а т в и й с к и й, Р о с т о в
с к и й, С у з д а л ь с к и й, и выведены новые сорта - В о л
к о в с к и й, А т л а н т. 

Аrротехвика. Под хрен отводят плодородный, хорошо 
заправленный органическими удобрениями участок с суrли
нистой или супесчаной почвой, приrодны также осушенные 
торфяники. 

Осенью под хрен вносят в расчете на 1 м2 навоз или ком
пост 1-2 ведра и минеральные удобрения: суперфосфата SO r, 
хлорида калия 20 r. Кислые почвы иэвесtкуют. Удобрения за
делывают лопатой на глубину плодородного слоя. 

Как многолетнее растение хрен может расти на одном мес
те до 5 лет и более, но выращивают его преимущественно 
один год: сажают весной, а урожай убирают осенью, получая 
корневища, в том же rо.цу. Многолетняя культура не реко
мен.цуется из-за тоrо, что корни хрена, начиная со второго ro-
1111, одревесневают, сильно ветвятся, мельчают и становятся не
приrодными для употребления в пищу. 

Осенью корневища вьпсапывают (если имеются двухлет
ние растения, то с их толстых корней срезают однолетние при
росты) , связывают в пучок и хранят прикопанными в почве 
на огороде или в погребе во влажном песке. 

Можно заготавливать черенки и весной от п�резимовав-
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ших растений, но в этом случае корневища нужно выкапы· 
вить, как только оттает почва, и по возможности быстрее их 

высаживать. 
При отсутствии своего посадочного материала заранее при

обретают корневшца хрена, режут их на части длиной 3-4 см 
и ранней весной высаживают. К осени на отрезках корней об
разуются молодые однолетние приросты, из которых заготав
ливают посадочный материал стандартной длины. 

Лучший посадочный материал дли. выращиваJIИJI товарных 
корневшц - отрезки однолетних корней длиной 25-ЗО см, 
диаметром 0,5- 1 см. Чтобы при посадке не перепутать мор
фологически верхнюю часть черенка с нижней, во время заго
товки посадочного материала прилеrающую к основному кор
ню часть обрезают перпендикул.ирно к продольной оси, а ниж
нюю - косо. Для посадки на 1 м2 необходимо заготовить 4-6 
черенков. 

Перед nосадкой все боковые корни и почки черенков Yf111· 
ляют тыльной стороной лезвия ножа или, протирая их грубой 
мешковиной, оставляют лишь почки на обоих концах черенка 
длиной по 1 - 1 ,5 см wш развития корней и листьев. Рано вес
ной черенки высаживают в открытый грунт. Сажать хрен луч
ше всего на гребН.IIХ, особенно это важно на почвах с неглубо
ким плодородным слоем и избыточно увлажненных. Гребни 
нарезают лопатой на рассто.IIНии 60-70 см. Сажают черенки 
вдоль гребН.II под углом 30° , под колышек , на рассто.IIНии 
ЗО-40 см один от другого. BepXН.II.II часть черенка должна 
бьпь на 2-З см ниже вершины гребН.II, а НИЖН.11.11 - на 15-17  
см. Посаженный черенок слегка прижимают ногой для более 
тесного контакта с почвой. Нужно следить за тем, чтобы черен· 
ки при посадке бьши правильно ориентированы в простран
стве. 

При уплотнении почвы и прорастанин сорюпсов примеН.II· 
ют рыхление почвы мотыгами. Позднее, при появлении листь
ев, пропалывают и рыхлят почву в междурядьях. При посадке 
на гребН.IIХ растения несколько раз за лето окучивают. Один· 
два раза их поцкармливают минеральными удобреНИ.IIми: на 
1 м2 мочевины 20 г, суперфосфата 40 г и хлорИf111 калия 15  г. 

Листья хрена начинают обрывать в августе - сентябре wш 
использоваJIИJI в качестве специи при солении и мариновании 
огурцов и помидоров. Уборку корневшц выполН.IIЮТ поздней 
осенью (в конце октября) , до замерзаНИ.II почвы, или рано 
весной следующего года (до появления листьев) . При осен
ней уборке сначала у хрена срезают листья, а затем подкапы-
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В8IO'l'_ корневища садовыми вилами ·и выбирают их вручную. 
Надо тщательно выбирать из почвы все корневища, чтобы 

хрен не превратился в злостный сорЮiк на огороде. 
Урожайность корневищ составляет 1 ,5-2 кг с 1 м2 , из ко

торых 50-60 % приrодны для употребления в пищу (диамет· 
ром от 1 ,5 см и более) , а остальные используют как посадоч
ный материал весной следующего года. 

МНОГОЛЕТ Н ИЕ ЛУ КИ 

К многолетним относятся лук-батун, лук-umитт, лук мно
rоярусный, лук-слизун. Листья многолетних луков используют 
в пищевом рационе человека в свежем, жареном и консерви
рованном виде, в качестве приправы к различным блюдам. 
Эфирные масла придают луку острый вкус и своеобразный 
запах, возбуждающие аппетит. 

Эти овощные культуры ценны тем, что их свежие сочные 
зеленые листья можно получать вскоре после таяния: снега, 
в тот период, когда поступление овощей из открьпосо грунта 
еще очень незначительно. 

Многолетние луки - морозосrойкие растения: семена их 
начинают прорастать при 2 . . .  3 °С, оптимальная температура 
для роста и развития 18  . . .  20 ос. Листья начинают расти при 
1 о С, а наиболее благоприятна для них "Iемnература 15 • . •  24 ° С, 
они выдерживают заморозки до 10 ° С. Растения образуют 
куст, который леrко делится. Размножать можно вегетатив
ным и семенным способами. На 4-5-й год после посева или 
посадки кусты многолетних луков становятся плотными, 
листья желтеют, урожайность снижается, поэтому плантацию 
необходимо возобновлять на другом месте. 

ЛУК·&АТУН 

Сорта. А п р е л ь с к и й. Раннеспелый, сильно ветвится, 
цветоносы мощные. Листья длиной до 35-40 см, нежные, соч
ные, полуострого вкуса, долго не грубеют. Масса одного рас
теНИJI 200-300 г. 

М а й с к и й. Зимостоек. Сильно ветвится. Позднеспелый. 
Высота растеНИ.II 30-35 см, листья острого вкуса, нежные, 
тонкие, быстро грубеют. Масса одного растеНИ.II 200-340 г. 

Агротехника. Лук-батун нужно размещать на участках, за
правленных органическими удобреНИ.IIМи в повЬШiенных до· 
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эах. В зависимости от плодородия: почвы под лук осевью вио
сат в расчете на 1 м2 навоза или компоста 1-2 ведра и мине
ральные удобреИИJI: суперфосфата 40 r и xno� кanu 20 r. 
Весной под rрабли вносаi io r мочевины. 

Лучший срок Д11J1 посева батуна при мвоrолетнем способе 
вырШцивания - шоль. При летнем посеве меиъше цветуш
иость растений по сравнению с раиневесенним сроком. Для ус
корения прорастания семена перед посевом замачивают на 
сутки в воде комнатной температуры, воду меmпот 2-3 ра:ц. 
Затем их проращивают между слоями увлажненной марпи ипв 
мешковины до появления проростков длиной 2-3 мм. После 
леrкоrо подеушивания до сыпучести семена высевают во 
влажную почву с поливом в посевные борозды. Сеют поперек 
направления rряд по широкорядной схеме с расстоянием 
между рядами 40 см. Норма высева семян 1-1 ,5 r на 1 м2 .  

При появлении всходов междурядья пропалывают и рых· 
пят . В фазе 3-4 листьев батун прореживают, оставлu расте
НИJI на расстоянии 10-1 2 см в ряду. 

На следующий rод рано весной батун очищают от старых 
листьев, рыхпят междурядья и летом дважды подкармливают 
минеральными удобрениями: на 1 м2 мочевины 30 r, супер
фосфата 40 r и хлорида калия 15 r. 

Уборку лука-батуна начинают через месяц после оттаива
НIUl почвы, в мае, коrда листья достиrают 30-35 см длины. 
Срезают их на высоте 5-6 см от поверхности почвы, чтобы не 
повредить ростовые почки. Урожай убирают с интервалом в 
2-3 недели, в зависимости от интенсивности отрастанив 
пстьев. В июле срез листьев прекращают, чтобы растения ок
репли к зиме. 

На второй rод после посева у батуна появляются цветко
вые стрелки, которые истощают pacreНИJI и вызывают оrрубе
ние листьев. Нужно вьmамывать цветочные стрелки при их по
явлении. В последний rод пользования растения лука-батуна 
убирают осенью вместе с ложной луковицей. 

Урожайность зеленых листьев за сезон составляет 1 ,5-2 кr 
с 1 м2 . 

ЛУК-WНИП (РЕЗАНЕЦ) 

В отличие от лука-батуна формирует более мелкие и неж
ные листья, обладающие острым вкусом. Используют их в 
свежем виде как приправу к различным блюдам. 

Лук-IШIИТт - мноrолетнее корневюциое растение, которое 
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сит.но ветвИ'l'СJI, о&рuуя тs.о 100 ветвей. ЛИстья небопьшие, 
тонкие, полые, темно-эелеиой окраски. Ero можно размно
жать как семенным ,  так и вегетативным способами. Семена 
мелкие (в 1 r содержитС.JI около 1000 семян) , всхожесть 
иевысокая и сохраняется не более двух лет . 

Сорта. М о с к о в с к и й. Скороспелый и высокоурожай
ный. Листья начинают otpaCl'atь рано весной, еще до taЯJUDI 
снега. Обильно ветвится. 

С и б и р с к и й. Среднеспелый, листья ДJIИИОi до 60 см. 
крупные, ярко-зеленые, ветвится слабо. 

Агротехника. Выбор участка и подготовка почвы такие 
же, как Д11Я лука-батуна. 

При сменном размножении предварительно выращивают 
50-60-дневную рассаду, для чего семена высевают в ЯIЦИКИ 
1-15  марта. На грядки рассаду высаживают при образовании 
двух настоящих листьев. Размещают ее на грядах рядами с 
междурядьями 35 см и на расстояшm в ряду 1 5  см. 

При вегетативном размножении 3-4 летние кусты лука 
делят весной на части и сажают отдельными луковицами. Схе
ма посадки и уход за растениями тшсие же, как и за ауком.fiа
туиом. Уборку урожая зеленых . листьев начинают раньше -
когда листья достигнут длины 30--35 см, и повторяют 2 раза 
за лето, заканчивая в начале июля. 2 

. Средняя урожайность листьев составляет 1 - 1 ,5 кг с 1 м 

ЛУК МНОГОЯРУСНЫЙ 

По внешним признакам похож на лук-батун, но отличаетсs 
строением цветковой стрелки, на коtорой образуются неболъ
wие луковички в несколько ярусов, называемые бульбочка
ми. Многоярусный лук, как и репчатый, образует луковицы, 
коtорые называют nодземными. В nищу используют молодьrе 
листья, подземные луковицы и бульбочки. Растение морозо· 
стойкое, хорошо зимует в открытом грунте. 

Сорта. Выращивают м�стиые формы и сорт Одесский зим
ний 12 .  

Агротехника. Многоярусный лук выращивают на одном 
месте 4-5 лет. Обработка почвы и удобрения такие же, как и 
для лука-батуна. Многоярусный лук не образует семян, поэто
му размножают его посадкой воздушных луковиц. Их выса
живают сразу же, как только они созреют. Признак созрева
ния бульбочек - появление на донце корневых бугорков или 
корешков. Высаживают их в начале августа, с таким расче-
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том, чтобы к зиме растения хорошо сформировались и нако
пили достаточное количество питательных веществ . 

Высаживают лук на rрядах рядами на расстоянии между 
рядами 35 см и между растениями в ряду 20 см. Глубина по
садки луковиц 3-5 см. 

Уход за многоярусным луком такой же, как за посевами 
батуна. Срезку зеленых листьев выполюпот один раз весной, 
а воздушных луковиц - осенью. 

Урожайность 2-3-летних растений составляет : листьев -
2-3 кг/м2 , лукович�к - 0,5 . 

ЛУК-елИЗУН 

Этот вид лука относится к салатным, так как листья его 
обладают менее острым вкусом и долго не rрубеют, боtаты 
витаминами и полезными для организма человека минераль
ными солями, особенно солями железа. Рекомендуется упот
реблять слизуи при малокровии. 

ЛИстья лука-СJiизуиа плоские, длиной до 30 см; шириной 
до 2 см, светлой и темно-зелеион окраски. ВзроСJiые растения 
морозостойки и хорошо переносят зиму в открытом грунте. 
Молодые растения переносят заморозки до 6 ° С. Растения 
влаголюбивы, хорошо растут на почвах с иейтральной реакци
ей (рН 6,5-7) . 

Обработка почвы и удобрения аналогичны описан�хм для 
батуна. Семена высевают рано весной или летом не позднее 
1 августа на грядах по рядовой схеме на расстоянии между 
рядами 25 см. Норма высева семян 1 ,5 г на 1 м2 . Уход заклю
чается в уничтожении сорняков, рыхлении междурядий, под
кормках и поливах. 

В конце осени листья и оставшиеся стрелки убирают, что
бы они ранней весной не мешали при обработке междурядий. 
Листья срезают 2-4 раза за сезон при достижении длины 30 
см. После каждого среза примеюпот подкормку азотными 
минеральными удобрениями: на 1 м2 мочевины 20 r. Урожай
ность листьев в среднем составляет 1-2 кr с 1 м2 . 

ПРЯ НQ-ВКУСОВЬIЕ РАСТЕН ИЯ 

УКРОП 

Молодой укроп применяют как приправу к различным 
блюдам, а после цветения - как пряную добавку при засоле 

224 



огурцов, томатов, квашении капусты и приrотовлении различ
ных маринадов. Его можно заготавливать и впрок: сушить и 
засаливать, при этом аромат его хорошо сохраняется. Надзем
ные части растения содержат эфирное масло, обладающее при
иным вкусом и ароматом. Содержание эфирного масла в се
менах достигает 4 %, в листьях и молодЫХ стеблях - 0,1 5  %. 

Укроп - однолетнее растение. Холодостойкое, семена его 
прорастают при температуре 3 . . .  5 ° С, всходЫ легко перено
сп весенние заморозки. Максимальнав: потребность в тепле 
у растений - в период цветения и образования семян . .  На 
участках, хорошо освещенных солнцем, дает продукцшо с по
вышенной ароматичностью. К влаге предъ.ивляет повышенное 
требование, но избыток ее отрицательно влияет на урожай и 
содержание эфирного масла. Наиболее высокие урожаи зеле
ной массы и семян дает на окультуренных огородных почвах, 
богатых перегноем и заправленных минеральными удобрения
ми. 

Copra. Для посева используют местные сорта - популяции 
огородного укропа, а также селекционные сорта - А р м я н
с к и й  269, У з  б е к с к и й  243, Г р  и б о в с к и й, С у 
п е р д у к а т ОЕ. 

Агротехиика. Лучшие предшественники укропа - овощ
ные культуры, под которые вносили органические удобрения. 

Участок, отведенный под укроп, осенью вскапывают на 
полную глубину плодородного слоя. Весной почву рыхлят 
граблями, вносят минеральные удобрения в расчете на 1 м2 : 
мочевины 1 5-20 г, суперфосфата 20-30 г и калийной соли 
15--20 г, а затем перекапывают на половину глубины осенней 
перекопки. 

Сеют укроп весной, в апреле - мае, и летом, в июне, в не
сколько сроков, чтобы бесперебойно иметь свежую зелень до 
глубокой осени. Посев выполняют на грядах рядами с рас
стоянием между рядами 1 5-20 см, между растениями в ряду 
1-2 см. Глубина заделки семян 1 -3 см (на тяжелых почвах 
мельче, на легких - глубже) . Норма высева семян на зе· 
лень 20-30 г, а для технических целей (для консервирования 
овощей в качестве сnеции) 1 0-15  г на 1 м2 . 

ВсходЫ укропа появляются довольно поздно - на 14- 1 8-й 
день после посева. Для ускорения их прорастания весенние 
посевы нужно укрывать светопроницаемой пленкой. Как 
только появятся всходЫ, пленку немедленно убирают. Уход 
заключается прежде всего в прополках и рыхлениях между· 
рядий. Позднее посевы укропа подкармливают минеральны· 
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ми удобреНИJIМИ 1-2 раза за период выращивания: на 1 м2 
мочевины 20-25 г, калийной соли 10- 15 г при поливе. Осу
ществляют меры борьбы против вредителей укропа, в основ
ном - тлей. 

Укроп на зелень убирают в молодом возрасте (до форми
рования соцветий-зонтиков) , когда стебель и листья сочные, 
высотой 1 5-25 см, примерно на 50-6().й день после посева. 
Для использования укропа в качестве специи его убирают пос
ле цветения, в фазе завязывания семян (авrуст - сентябрь) . 
В это время семеНСi и цветоносы содержат максимальное ко· 
личество эфирноrо масла. 

Урожайность укропа при уборке на зелень составляет око-
ло 1 кг, а при уборке в период созревания семян - около 
1 ,5 кг с l м2 .  

ЭСТРАГОН 

Листья и стебли эстраrона применяют как пряно-вкусо
вую приправу при консервировании оrурцов и томатов , при
готовлении маринадов, солений и квашении капусты. Прият
ный пряный аромат эстрагона обусловлен содержанием в све
жих листьях и стеблях растения 0,1-0,5 % эфирного масла. В 
консервной промьшmенности эстраrон используют в свежем 
и сушеном виде. 

Эстрагон - многолетнее травянистое растение, хорошо ку
стится, относительно холодостойко, леrко переносит весенние 
и осенние заморозки. Хорошо зимует в условиях Нечернозем
ной зоны. 

Сорта. В климатических условиях Нечерноземной зоны се
мена эстраrона не вызревают. Их привозят с юга. Лучшие сор
та - армянские и rрузинские . 

Г р и б о в с к и й 3 1 .  Растения высотой 1 00-135 см, 
листья ланцетовидные, зеленые, сочные, мясистые, аромат
ные, приятного пряного вкуса. Используют в свежем виде в 
салатах и как пряную приправу для солений и консервирова
ния овощей. 

Агротехника. Эстраrон - многолетнее растение : его мож
но выращивать на одном месте 4-5 лет, поэтому необходимо 
отводить участок под эту культуру, чистый от сорных расте· 
ний, особенно от пырея. Эстрагон хорошо растет на различных 
почвах с кислотностью, близкой к нейтральной (рН 6-7) . На 
высокоплодородных почвах растение формирует большую зе
леную массу, но при этом в нем снижается содержание эфир-
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ного масла. Наиболее пригодны плодородные, но не переудоб
ренные азотными удобрениями почвы. 

Обработка почвы под закладку плантации заключается в 
глубокой осенней перекопке, весеннем рыхлении и перекоп
ке на полштыка лопаты. Если почва недостаточно плодородна 
и под предшествующую культуру не вносили органические 
удобрения, то при закладке плантации под перекопку нужно 
внести органическое удобрение из расчета З-4 кг на 1 м2 . Ми
неральные удобрения применяют под перекопку в расчете на 
1 м2 : сульфата аммония 1 5-20 г, суперфосфата ЗО-40 г и ка
лийной соли 1 0-20 г.  

Растения размножают семенным и вегетативным (делени
ем куста, отводками и стеблевыми черенками) способами. 

При семенном размножении преЖде всего готовят рассаду. 
Семена высевают весной (в апреле - мае) в рассаднике на 
грядах с расстоянием между рядами 15-20 см. Семена эстра
гона очень мелкие (в 1 г 4-5 тыс. семян) , поэтому после по
сева их нужно лишь слегка прикрыть почвой. 

Через 10- 1 4  дней семена прорастают, появившиеся всхо
ды прореживают в ряду на расстоянии 10- 1 5  см. 8 дальней
шем при необходимости осуществляют рыхления, поливы, 
прополки. Растения в рассадниках оставляют под зиму. Рано 
весной их выбирают из рассадника и высаживают. 

При размножении делением куста обычно используют ста
рые плантации 4-5-летнего возраста. Ранней весной кусты вы
капывают, делят на несколько частей с З-5 побегащ на каж
дой из них и высаживают на новом месте. 

Хотя эстрагон на одном месте может расти до 10-15  лет, 
обычно его культивируют только 4-5 лет, так как на более 
старой плантации резко снижается урожайность зеленой мас
сы. 

Эстрагон, размноженный делением корневищ или рассад
ным способом, высаживают в апреле - мае. Сажают его по ря
довой схеме с междурядьями 60-70 см и расстоянием между 
растениями в ряду 30-40 см. При посадке необходим полив. 

Уход за эстрагоном заключается в рыхлениях междуря
дий, удалении сорняков, подкормках растений удобрениями, 

борьбе с вредителями и болезнями. Рыхления и прополки 

применяют при необходимости так, чтобы междурядья посто

янно померживать в чистом от сорняков и рыхлом состоя

нии. 
В год посадки эстрагон не подкармливают . На второй и в 

последующие годы ранней весной применяют подкормки ми-
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неральными удобрениями в расчете на 1 м2 : мочевины 10 г, 
суперфосфата 1 0-20 г и калийной соли 1 О г.  

К сбору урожая эстраrона можно приступать осенью в год 
посадки, срезая часть зелени растения, чтобы не ослабить его. 
Со 2-го года зеленую массу эстрагона срезают в течение всего 
лета по мере необходимости. Окончательную уборку прово
дя:r в августе, когда эстрагон зацветает. Урожай зеленой мас
сы достигает в среднем 1 ,5-2 кг с 1 м2 . Выход сухого про
дукта составляет 2 0-25 % зеленой массы. 

МАйОРАН 

Цветки и листья майорана используют при засоле огурцов 
и томатов. Они содержат эфирное масло, придающее специфи
ческий аромат консервированному продукту. Сырая зеленая 
масса майорана содержит 0,3-0,8 % эфирного масла, высу
шенная - 1 -2 %. Порошок из сухих листьев входит в состав 
приправ к блюдам. 

Майоран - многолетнее травянистое растение, но воздельi
вать его лучше как однолетнее. Для полного развития необхо
дим продолжительный период с повышенными температура
ми. Нуждается в плодородных почвах, страдает от замороз
ков. Выращивают его рассадным способом. Цветет, но семена 
в условиях Нечерноземной зоны не вызревают. 

Сорта. В культуре распространены два основных сорта 
майорана : Л и с т о в о й  (Французский кустистый) и Ц в е
т о ч н ы й (Немецкий) . 

Листовой майоран - более мощное растение, с сильно раз
ветвленным и густооблиственным стеблем. Цветков немного. 
Цветочный майоран имеет слаборазвiпый и малооблиствен· 
ный стебель с большим количеством цветков. 

Агротехника. Под майоран нужно отводить участок из-под 
овощей, заправленный органическими удобрениями, чистый 
от сорняков. Он должен быть хорошо освещен солнцем и за
щищен от холодных ветров. На затененных участках снижает
ся урожай зеленой массы и ухудшается аромат . Наиболее при
годны легкие почвы (супесчаные и суглинистые) , лучше прог
реваемые солнцем. 

Весной почву неоднократно рыхлят граблями. Незадолго 
до посаJIКи рассады вносят минеральные удобрения: на 1 м2 
мочевины 1 0-20 г, суперфосфата 30-40 г и калийной соли 
1 0-20 г с обязательной Неглубокой перекопкой почвы. 

Майоран высевают в начале апреля в посевные ящики (в 
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теплице) или в грунт теплых парников. Семена очень мелкие 
(в 1 г 4-5 тыс. семян) . Норма посева на оДIПI посевной ящик 
составляет 0,2-0,5 г, на парвиковую раму - 3-4 г. Для более 
равномерного посева семена перемешивают с сухим песком. 
Схема посева - рядовая (расстояние между рядами 4-5 см) 
или вразброс. Заделывают семена мелко: на 2-З мм, слегка 
присыпая их почвой через сито. До появления всходов поч
ву поддерживают во влажном состоянии, а температуру 
20 . . .  25 ° С.  

Всходы появляются на 1 5 - 1 8-й день. После появления 
двух настоящих листьев, что происходит обычно в начале мая, 
сеянцы пикируют в солнечньхе паринки по схеме SX5,6X6 см. 
В открытый грунт рассаду высаживают после окончания пос
ледних весенних заморозков (5-1 5  июня) . Сажают майоран 
по рядовой схеме с междурядьями 45-50 см или ленточной 
двухстрочной с расстоянием между лентами 45-50 см, между 
рядами в ленте 20 см и между растениям},{ в ряду (как при 
первом, так и при втором способе посадки) 1 5 -20 см. При 
высадке рассады в недостаточно влажную почву необходим 
полив. 

Уход за посевами заключается в рыхлении междурядий с 
одновременной прополкой сорняков и подкормкой удобре
ниями. Рыхлят периодически, в зависимости от образования 
почвенной корки и сорной растительщ>сти. ПодкарМJШвают 
растения через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. 
Удобрения вносят в междурядья : на 1 м2 мочевины 10 г, су
перфосфата 1 5.-20 г, калийной соли 1 0  г. Урожай убирают в 
период массового цветения, срезая его ножом и о ставляя стер
ню высотой 5-7 см. Срезают майоран участками по мере пот
ребности в свежем сырье для консервирования. Для заготов
ки майорана на сушку весь участок скашивают одновремен
но . Зеленую массу убирают и сушат в хорошо проветривае
мых помещениях. Скошенный майоран долго оставлять на 
солнце нельзя - это ведет к потере эфирного масла. 

Средний урожай зеленой массы с 1 м2 составляет 400-500 
г, сухих листьев - 1 00- 1 50 г. 

ЧАБ ЕР ДУШИСТЫЙ ОДhОЛЕТН Ий 

Чабер обладает приятным вкусом и ароматом благодаря 
содержанию эфирного масла (0, 1  %) . Свежие и сухие листья 
применяют в качестве специи при засоле огурцов и томатов. 

Чабер - однолетнее травянистое растение с ветвистым 
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опущенным (.:теблем. Семена его мелкие (в 1 г 1 ,5-3 тыс. се
мян) . Оrносительно холоцостойкое растение, вьmосит неболь
шие заморозки. 

Агротехника. Поц чабер отвоwп окультуренные оrоро.ц
ные почвы, хорошо освешеиные солнцем. Лучшие прецшест
венники - овощные культуры, поц которые вносили органи
ческие уцобрения. При перекопке вносят азотные уцобре
ния - 1 0-20 г мочевины на 1 м2 • 

Чабер сеют ранней весной, как только почва поспеет цля 
обработки. Применяют широкоряцную схему посева с между
ряцьями 45-50 см или ленточную цвухстрочную с расстояни
ем между лентами 50-60 см и между строчками в ленте 
20-25 см. В зависимости от способа посева на 1 м2 расходуют 
от 0,3 цо 0,5 г семян. Для более равномерного высева семена 
перемешивают с песком в соотношении 1 :5 и соответственно 
изменяют норму высева. 

Семена при посеве не зацелывают совсем или слегка при
сыпают почвой. При благоприятных условиях всхоцы по.ввля
ются через цве нецели. Рыхление междуряций выполняют, как 
только обозначатся ряцки, позцнее пропалывают вручную и 
прореживают растения в ряцах, если всхоцъ1 слИlUКом загу
щены. После прореживания молоЦЪiе растения поцкармлива
ют азотом, внося его в междуряцъя вручную (рассевом) -
5-l О г мочевины на 1 м2 ,  в зависимости от состояния планта
ции . 

Сбор урожая начинают в период цветения чабера (с июля по 
октябрь) . Нацэемную часть срезают в несколько приемов и 
используют WfЯ консервирования по мере надобности. Для 
употребления в сушеном виде растения связывают в пучки и 

сушат в хорошо проветриваемых помещениях. С 1 м2 получа
ют 400-500 г зеленой массы, или 25-35 г сухой продукции. 

&АЗИЛИК 

Оцнолетнее растение высотой до 50 см. В нацэемной части 
его содержиtся эфирное масло приятного аромата и вкуса. 
Наибольшее содержание эфирного масла (цо 1 %) в листьях и 
цветках. 

В консервном проиэводстве базилик используют в качестве 
специи в свежем и сушеном виде. Порошок иэ сухих листьев 
базилика в смеси с чабером заменяет черный перец. Рекомен
дуется WIЯ ароматизации томатных консервов и других тома
топродуктов. Свежие листья базилика придают томатному со-
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ку тоi:IИЗирующие свойства. Соленым огурцам они придают 
приятный аромат. Базилик - сильноароматное прJIНовкусо
вое растение, поэтому его как специю добавляют в очень не
больших количествах. 

В свежем растении содержится большое количество вита
мина С и каротина, соответственно 250-350 мг и 2-9 мг на 
100 г сырой массы. 

Базилик теплолюбивое растение: семена его прорастают 
при температуре 12  . . .  1 5  °С.  Несмотря на это, его успешно 
можно выращивать в Нечерноземной зоне через рассаду. Вы· 
ращенный из рассады базилик дает всхожие семена. 

Сорта. Имеется большое количество разновидностей н сор
тов базилика: М и н и м у м, К р у п н о л и с т н ы й, В е· 
л и к а н, М е л к о л и с т н ы й. Наиболее ценный для кон
сервирования сорт Минимум. 

АгротехнШ<а. Под базилик необходимо отводить плодо· 
родные, дренированные почвы, по механическому составу 
предпочтительны суглинистые. Лучшие предшествеННИЮI -
все овощные культуры, под которые вносили органические 
удобрения. 

Почва должна быть тщательно подготовлена, а поверх· 
ность выровнена. Особенно важно, чтобы на участках не было 
сорняков, так как растения вначале развиваются очень мед· 
ленно, подавляются сорняками и могут снизить не только 
урожай, но и качество продукции. 

Удобрения применяют в следующих дозах (в расчете на 
1 м2 ) :  сульфата аммония 20 г или мочевины 10 г, суперфос
фата 30-40 и хлорида калия 20 г. На недостаточно плодород
ных, слабоокультуренных почвах дополнительно рекоменду· 
ется внести органические удобрения (полведра или одно вед· 
ро на 1 м2 ) .  Семена высевают в начале апреля в ящики, поме· 
щенные в обогреваемой теrтице, теплом парник е или отаrти· 
ваемой комнате. Сеют по рядовой схеме на расстоянии междУ 
рядами 5-6 см. Сверху семена .прикрывают хорошо про сеян· 
ной почвенной смесью слоем 0,5 см. На один посевной ящик 
(60Х 30Х8 см) высевают 1 г семян. После появления всходов 
осуществляют прореживание сеянцев на расстояние 2-3 см в 
ряду или пикируют их в солнечный парник по схеме 5Х5 см. 
Через 50-60 дней после посева, когда у рассады сформируют
ся 5-6 листьев, она готова к высадке. В огород рассаду выса
живают, когда минуют последние заморозки. Сажают базилик 
рядовым способом с расстояниями междУ рядами 50 см, в ря
ду межцу растениями 20-30 см. 
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Пересадку базилик переносит легко, укореняется хорошо 
и быстро. 

Сбор урожая начинают в фазе цветения расrений - при на
ибольшем накоплении зеленой массы и максимальном содер
жании эфирного масла. 

Для борьбы с потерями лисrьев и эфирного масла уборку 
надо выполнять в сжатые сроки. Лучше убирать базилик в су
хую погоду, срезая растения на уровне первых листьев.  Ско
шенную зеленую массу необходимо немедленно использовать 
для консервнрования или отправить на сушку. 

При рассадной культуре в условиях Нечерноземной зоны 
можно получить урожай зеленой массы с двух срезов . Для 
этого после первого среза надо дополнительно подкормить 
растения минеральными удобрениями, прополоть и разрых
лить междурядья. Средний выход с 1 м2 зеленой массы ба
зилика 1 - 1 ,5 кг, сухой - около 0,2 кг. 

Хранить сухие листья (влажность не выше 12 %) следует в 
плотно закрытой, чистой, без постороннего запаха таре, без 
доступа света и воздуха. При таких условиях лисrья сохраня
ют первоначальный цвет и пряные свойства в течение года. 



ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
В ЗАЩИЩЕННОМ 

����ГР���Е,� � � 

Специальные культивационные сооружеШiя с искусственно 
созданным благоприятным микроклиматом или улучшенны
ми естественными условиями для выращивания овощных, де
коративных и других культур Называют защищенным грун
том. В защищенном грунте можно выращивать и рассаду. 

Культивационные сооружения защищают светопроницае
мыми материалами - стеклом или полимерной пленкой, ко
торую в последние годы применяют и садоводы-любители для 
строительства теплиц и парников. Основное преимущества 
IШеИКИ заключается в относительной простоте и дешевизне по 
сравнению со стеклом. Используют полиэтиленовую пленку 
толщиной 0 , 1-0, 1 5  мм. Она обладает следующими физико
механическими свойствами: светопроницаемостью 80-85 %, 
усадкой вдоль и поперек полотна на 1 -2,5 %, что позволяет 
жестко крепить ее на конструкциях, морозостойкостью, во
донепроницаемостью и практически газонепроницаема. 

К положительным качествам пленки относятся : легкость, 
эластичность, высокая светопроницаемость , механическая 
прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ветру, 
дождю и граду. Основной недостаток полиэтиленовой плен
ки - малый срок эксплуатации (один сезон) . В последнее 
время отечественная промьПШiенность стала выпускать поли
винилхлоридную пленку, которая в отличие от полиэтилено
вой более долговечна (2-3 года) и обладает лучшими физи
ко-механическими свойствами. 

Культивационные остекленные сооружения, как правило, 
стационарного типа. Пленочные сооружеШiя могут быть пере
носными и передвижными, что повышает эффективность их 
использования . 
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СООРУЖЕ Н И Я  ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТ А 

На приусадебных участках используют три типа культива

ционных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Их разме

щают не ближе 10 м от строений и деревьев, чтобы избежать 
затенеНWI. 

YкpblТIUI. Это малогабаритные сооружения, стоящие не

посредственно на земле. Они отличаются простотой конструк

ции и легкостью изготовления. Примером такого сооружения 

служит укрьпие тоннельное пленочное. В качестве каркаса 

nрименяют дуги, изготовленные из стальной проволоки, на 
к оторые креnят nленку толщиной 0, 1  мм. Для этого пригод
ны проволока диаметром 5-6 мм, пластмассовые трубы, а ес
ли их нет, то местные материалы - прутья ивы, орешника, 
вербы, тополя. Длина заготовок для дуг 1 80-200 см. Если 
прутья недостаточно длинные, трикие концы их связывают 
шпагатом между собой до необходимой длины. IIIирина тако
го укрытия 70-90 см, высота в коньке (максимальная) 
40-бО см. 

У станавливают тоннельное укрытие на предварительно 
подготовленном и размеченном участке .  Концы дуг втыкают 
в землю на глубину 20-30 см и на расстоянии 1 м друг от 
друга. Для лучшей устойчивости каркаса дуги в коньке свя
'зывают между собой шпагатом. Концы шпагата с торцовых 

<JIOpoн привязывают к вбитым в землю кольям (рис. 26) .  На 
дуги натягивают полотнище полизтиленовой пленки шириной 
1 40- 1 60 см, концы которого привязывают к тем же кольям. 

Для вентиляции и ухода за растеНWiми в тоннельном ук
рытии пленку с боков приподнимают, как штору , или вре· 
менно снимают с каркасса . 

Тоннельное пленочное укрьпие можно сделать и перенос
ным. Для этого в деревянной раме шириной 70-90 см и дли
ной 300-400 см просверливают отверстия, в которые встав
ляют концы дуг, а сверху дуги накрывают пленочным полот
нищем, края которого крепят к раме штапиками (рейками) 
сечением 1 Х 2  см или прикапывают почвой. Раму изготовляют 
из пиломатериала - бруска сечением SXS - 6 Хб см. 

Парники. Малогабаритные культивационные сооружения, 
кровля которых опирается на парубень-обвязку. Основное 
назначение - выращивание рассады . 

По способам обогрева паринки моrут быть необогревае
мые (на одном солнечном обогреве) и обогреваемые (на био
топливе) , по конструкции - о�:текленные и пленочньiе, стаци-
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Рис. 26. Пленочный тоннель: 
а - поперечное с ечение; б - общий вид; в - переносной TOIUieль, ук

репленнЪIЙ на раме 

опарные и разборно-переставные, односкатные и двускатные. 
Традиционный русский теплый парник имеет котлован, в 

который набивают навоз, и после разогрева ero сверху насы
пают слой почвы, необходимой цля возделывания растений. 
Такие парпики рекомендуется строить на приусадебных участ
ках сельских жителей, которые содержат скот в личном поль
зовании. Там, rде навоз получить нельзя, рекомендуется стро
ить необоrреваемые (солнечные) паринки. В этом случае кот
лован не роют, обвязку или короб паринка размещают на хо
рошо окультуренной почве . 

П а р н и к о с т е к л е н н ы й, о д н о с к а т н ы й н а 
б и о т о п л и в е. Основные конструктивные элементы то;о
rо паринка - обвязка, или венец, из бревен, рама и котлован. 
Обвязка служит опорой для накладки и удержания паринко
вых рам. lllирина обвязки определяется цлиной стандартной 
паринковой рамы ( 1 60 см) . Длина паринка произвольпая и 
Кратна числу рам (ширина рамы 1 06 см) , уrол наклона рам 
4-So . 

Обвязка паринка состоит из двух продольных бревен (па
рубней) , изготовленных иэ круrлоrо леса (подтоварника) 
диаметром 1 2- 1 4  см. Их располагают в направлении с восто
ка на запад. Северный парубень делают вьппе южн:оrо на 10 см 
цля стока воды и лучшего освещения паринка. 

Парубни укладывают по краям цлинных сторон котлова
на на расстоянии 1 ,6 м один от дpyroro, а поперечные бревна 
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(пересовы) скрепляют и поддерживают парубни, укладывае· 
мые на расстоянии 4,24 м. По всей длине f9ЖНОГО парубня вы· 
нимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, чтобы 
рамы при подъеме не сползали. 

Северный парубень по всей длине обтесывают на один 
кант, чтобы бревна не поворачивались и не съезжали, концы 
пересовов обделывают вполдерева. Для предохранения древе
сины от гниения парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным 
раствором фтористого натрия (табл. 1 1 ) .  

1 1 .  Расход материалов на постройку четырехрамного паркика 

Материалы 

Лес круглый (диаметр 1 2 - 1 4  см) 
для обвязки 
Пиломатериалы (для рам) 
Замазка стекольная 
Олифа 
Антисептик (3 %-ный фторид наt·рия) 
Белила 
Стекло оконное (2- 3 мм) 

Единица 1 Количество 
измерения 

мз 
мЭ 
кг 
кг 
кг 
кг 
м2 

0,25 
0 , 1 5  
7 ,20 
1 ,00 
5 ,00 
2 ,00 
6,00 

Для создания лучшего теплового режима в париикс его 
следует делать не менее чем на четыре рамы (около 6 м2 ) . Че
тырехрамный парник вполне досrаточен для одного приуса
дебного участка. 

В начале строительства паринка изготавливают и уклады· 
вают на место обвязку, а затем выкапывают котлован глуби· 
ной 50-60 см. Для предотвращения осыпания котлована стен· 
ки его делают с уклоном. Вынутый грунт с участка удаляют. 
Парубни с южной сrороны осrавляют на земле, а с северной 
приподнимают на 1 0- 1 2  см, с тем чтобы образовался неболь
шой наклон рам к югу для лучшего освещения парника. 

Парникован рама состоит из брусков обвязки, трех. 
шпроссов и стекла. Лучший пиломатериал для рамы - сосна и 
лиственница, причем он должен быть сухим, а для шпроссов -

без сучков. Бруски обвязки изготовляют шириной 55 мм и 
тоmциной 47 мм. Для укладки стекла в брусках вынимают 
фалец глубиной 12 мм и шириной 1 0  мм. Углы рамы связы
вают в один шип и одним деревянным гвоздем (нагилем). 
IIInpoccы делают толщиной 47 мм, шириной вверху 36 мм, 
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внизу 1 2  мм. Фалец имеет такие же размеры, как и на брус
ках. 

Для остекления рам применяют простое оконное стекло 
толщиной 2-3 мм. Длина отдельных кусков не должна пре
вьпuать двойной его ширины. При остеклении рам между 
стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять сво
бодный промежуток в 1 ,5-2 мм. Более плотная укладка мо
жет привести при набухании рам к растрескиванию стекол. 
Застекление начинают с нижнего южного бруска рамы. Пер
вое стекло кладут в пазы с заходом на нижний брусок рамы 
на 2-2,5 см. Второе и последующие стекла укладывают внах
лест ,  с меньшим напуском, в пределах 1 ,5-2 см. После уклад
ки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в 
бруски рамы, а пазы заделывают замазкой. Замазку готовят 
из натуральной олифы и мела тонкого помола в соотношении 
(по массе) 1 : 5 или применяют различные заменители. 

Бруски для увеличения срока эксплуатации рам необходи
мо загрунтовать горячей олифой, зашпаклевать меловой за
мазкой и после высыхания дважды окрасить белой масляной 
краской для наружных работ. Для вентиляции паринка рамы 
приподнимают , подставляя под них с одной стороны специаль
ные подставки, а при уходе за растениями их временно сни
мают. 

Срок службы паринка 10  лет и более. 
Для подготовки паринка к работе необходимо иметь био

топливо. В качестве биотоплива используют навоз. Последний 
при разложении выделяет тепло. Лучшее биотопливо получа
ют из конского навоза. Однако его трудно достать. На приуса
дебном участке в сельской местности держат в основном 
крупный рогатый скот , свиней, овец. Навоэ, полученный от 
этих животных, слишком влажный, nоэтому его как биотоп
ливо можно исnользовать только в смеси с органическими ма
териалами, разрыхляющими навоз и улучшающими ero воз
духоnроницаемость: с сухим сфагновым торфом, древесными 
опилками, листьями. Их добавляют в равных частях по объе
му. Наивысшая температура самосогревания такой смеси 
45-50 ° С . На одну парниковую раму для раннего парника не
обходимо заготовить 0,7 т навоза . 

Навоз заготавливают в конце осени, укладывая его в шта
бель у nаринка и уплотняя, чтобы он не разагрелея прежде
временно. IIIирина штабеля 3 м, высота 1 ,5 м, длина произ
вольная. Чтобы штабель не промерз , его на зиму укрывают 
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торфом, опавшими листьями или почвой слоем 20-30 см. 

За не целю цо эаклацки в парник навоз разогревают. Для 

этого вилами его перебрасываюr из uпабеля в рыхлые кучи 

высотой цо 2 м, которые через несколько цней разогревают-
о 

ся и температура в них повышается цо 50 С, при этом выце-
лпются пар и аммиак . 

Перец заклацкой разогретого навоза в парник котлован 
очищают от снега и льца. На цно уклацьmают навоз с краев 
кучи, а затем более горячий, перегоревший (серой окраски) 
отбрасывают. Уклацывают навоз рыхло, по краям паринка 
его уплотНJiют, чтобы осецал равномерно. Парник; набитый 
навозом цоверху, закрьmают рамами, а сверху соломеиными 
матами на 2-3 ЦIIJI, пока навоз не ОСJIЦет. При сильной осацке 
навоз цобавляют вровень с нижней стороной парубней. 

Перед насыпкой грунта в парник навоз выравнивают и по
сыпают известью-пушоккой (0,5 кг поц раму) , чтобы предот
вратить рост грибов. 

Длп парникового грунта используют смеси дерновой зем
ли и перегноя, огородной земли и перегноя, торфа и огород
ной земли в соотношении 1 : 1  с добавлением минеральных 
удобрений в таких же дозах, как и WtЯ в ыращивания рассады. 

Толщина слоя зависит от культуры. На одну раму расхо
дуют от 0, 17  до 0,20 мэ грунта. 

П а р н и к  о с т е к л е Н В J>I Й  о ц и о с к а т н ы й  с 
с о л н е ч н ы м о б о г р е в  о м. Прост по устройству, так 
как не имеет котлована. Состоит из короба-обвязки и рам. На 
приусацебных, сацовых и цачных участках такие паринки 
строят на 2-4 рамы. Преимущество бескотлованных парни
ков заключается в том, что их можно устраивать там, где 
из-за близости грунтовых воц нельзя рыть котлованы, и в 
том, что их можно переносить на цруrое место. 

Для устройства короба берут четыре прямоугольных брус
ка толщиной 4-5 см и цлиной два по 40 см и два по 30 см. 
Бруски образуют углы: к ним прибивают доски. Доски долж
ны быть толщиной 4-5 см и шириной в процольной части пар
инка на северной стороне 30 см, на южной - 20 см (рис. 27) . 
Если цосок такой толщины нет, то сбивают гвозцями две 
тонкие . 

Для орочиости к коробу прибивают поперечные планки 
под стыками рам в замок "ласточкин хвост". Чтобы рамы 
не скользили, к цоске с нижней стороны прибивают планку 
шириной 1 0-1  S см, выпуская ее нац цоской на 3 см цля упо
ра рамы. 

238 



Рис. 27.  Парник с соШiечным 
обогревом на две рамы: 
1 - короб; 2 - планка попе
речная ;  З - р ама ; 4 - ппаика 
дли упора р ам 

Короб-обвязку на две рамы nerкo могут пронести два 
взрослых человека. Перед установкой парника почву rотовят 
заранее : вносят орrанические и минеральные удобрения и вы
равнивают. На это место ставят короб, а на неrо рамы. Выра
щивание холодостойких овощных и цветочных культур в 
паринках с солнечным обоrревом начинают с апреля, тепло
любивых - с мая. 

П а р н и к п л е н о ч н ы й, m т о р н ы й, д в у с к а т
н ы й, с с о л н е ч н ы м о б о r р е  в о м. Разборно-пере
став ной, наиболее удобный в эксплуатации и иесло:жный в из
rотовлении. Основные элементы парника: бортовые доски-па
рубни, деревянные стропила, оrраждающие пленочные секции 
с коньком и двумя подвИЖНЬiми бобинами - шторами (рис. 
28) . Длина бортовых досок паринка 300-600 см, тоmцина 
2 см, uшрина 1 6-20 см. Стропила изrотовляют из деревJIННЬIХ 
брусков сечением 3Х5 см. 

В верхней коньковой части стропила соединяют деревян
ной накладкой на rвоздях. К нижним концам стропил крепят 
rвоздями ножки, блаrодаря которым стропила соединяют с 
бортовыми досками парника. 

IIIирина паринка 1 ,6 м, площадь при длине 3 м составляет 
4,8 м2 , при длине 6 м - 9,6 м2 . В первом случае ero собирают 
из двух, а во втором иэ трех стропильных рам и двух борто
вых досок и пленочноrо покрытня. 

Сборку паринка производят в следующем порядке. Внача
ле собирают каркас. Для этоrо к стропильным ножкам кре
пят шурупами (по два на каждую ножку) бортовые доски. 
Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным 
отдельно из коньковоrо бруса, двух бобин и полотнища плен
ки шириной 2 ,3-2,4 м и длиной 4,6 или 7 ,6 м, в зависимости 
от площади парника. Пленку крепят к деталям деревянным 
штапиком сечением 1 Х 2 см, который заворачивают в крвi 
пленки ( 1 -2 оборота) . 
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Рис. 2 8. Разборно-переставной пленочный парник с солнечным обогре
вом: 
tl - бортовые доски; б - стропила ; в - пленочное укрытие в собр ан

ном виде; г - общий вид 

Очень важно выдержать размер 1 03 см по осям деталей, 
так как бобины nосле сборки должны висеть, натягивая nлен
ку собственным весом. Если этот размер будет мал, то возни
кает щель между бобиной и верхним краем бортовой доски, 
а nри увеличении размера бобины лягут на землю - натяже
ния nленки nри этом не будет, образуются водяные мешки и 
парусность. 

Для вентиляции nаринка и ухода за растениями nленку на
матьmают на бобину с подворачиванием последней под rmeн· 
ку. 

По окончании сезона выращивания овощных культур пар
ник разбирают на основные части : nокрытие, стропила, nаруб
ни, которые затем переносят на хранение. 

На строительство паринка nлощадью 9,6 м2 расходуют 
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7 ,6 м пленки шириной 2,3 м, а цля парник а площадью 4,8 м2 -
4,6 м. . 

Тепmщы. Это наиболее совершенный тип культивацион
ных сооружений, в которых при помощи современной техни-
ки можно создавать и регулировать оптимальные условия для 
роста и развития растений. 

В отличие от укрытий и парников в се работы выполняют 
в нутри теплицы, что улучшает .условия и повышает произво
дительность труда. Основное назначение теплиц - выращива
ние ранней овощной продукции. 

По продолжительности эксплуатации теплицы делят на 
зимние и весенние . З имние о бычно строят со стеклянным ог
раждением,  весенние - с пленочным. 

С рок эксплуатации зимних теплиц - круглый год, весен
них - весна, лето, осень. 

На приусадебных участках рекомендуется строить зимние 
остекленные теплицы, на садово-огородных и дачных участ
ках рабочих и служащих - весенние пленочные . 

3 и м н я я о с т е к л е н н а я т е п л и ц а. О сновные 
конструктивные элементы зимней теплицы - фундамент, кар
кас, о стекленные боковые и торцевые стены, кровля. К внут
реннему о борудованию теплицы отно сятся системы отопле
ния, вентиляции, '3одоснабжения, электро снабжения, а в неко
торых теплицах и стеллажи. 

Фундамент - основа культивационного помещения. Его 

закладывают по периметру теплицы в сплошную (ленточньЦi) 
или в виде отдельных опорных столбов . Для строительства 

фундамента теплиц используют бутовый t<:аме нь, щебень, 
скрепленный цементным раствором. Фундамент укладывают 
на глубину промерзающего слоя земли (80 см) . 

Кровлю (перекрытие) теплицы делают двускатной.  Эле
менты к ровли - коньковый брус, стропила или фермы, 
шпро ссы и стекло . Коньковый брус служит цля укрепления 
верхних концов шпроссов и вентиляционных форточек. Стро
пила связывают коньковый брус с карнизом. IIIпpoccы, как и 
в парвиковых рамах, служат цля укладки и крепления стек
ла. Тяжесть остекленной кровли поддерживает каркас, к ото
рый состоит из нескольких рядов опорных стоек ,  выполнен
ных из пиломатериалов,  металлических труб или железобе
тонных столбиков.  Основной материал для изготовления 
конькового бруса, стропил и шпроссов - дерево. 

Деревянные элементы конструкции теплицы цля повыше

ния долговечно сти необходимо обработать водным раствором 
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аJfi'Исептиков, например 1 %-м хроматом меди, nосле чеrо 
пропитать олифой и покрасить масляной краской , а металли
ческие части окрасить защитВIIIМ покрытием, например алю
миниевой краской в 1 -2 с:ло.в. 

Для создания хорошего светового режима в. теплице тол
щина деревянных шпроссов не должна прев.ьппат��о 7 см, рас
стояние между шпроссами не менее S.O см. Обычно ,п,пя остек
ления применяют стекло толщиной 3-5 мм, уrол накЛона 
кровли должен бьпь в пределах 25-30 °С, пространав.енная 
ориентация теплицы - по коньку с сев.ера на юr, деревяНВЬiе 
части конструкции следует окрасить в светлые тона, оо лy'lllle 
всеrо в белый цв.ет. 

По внутреннему устройству теплиць1 бывают грунтовые и 
стеллажные. В после дних д;IЯ в ыращивания овощных куль-.ур 
устраивают специальные полки-стеллажи с бортами (ширина 
стеллажа 70- 1 20 см, высота бортов 20-25 см) . Располагают 
их вдоль теnлищ,I на высоте 80 см O'I земли, с проходом меж
ду ними шириной 50-70 см . Стеллажи лучше делать железобе
тонные , так как деревянные быстро сrнивают. 

В грунтовых {бесстеллажных) теплицах растения культи
вируют непосредственно на грядах или ровной поверхности. 
Такие теплицы имеют большой коэффициент использования 
площади (до 0,85) , облегчаются обработка nочв ы, смена 
грунта и уход за растениями. 

Для обеспечения необходимой темnературы воздуха и поч
вы в зимней теш1ице , как правило, применяют водяное отоп
ление, реже - печное (боровое) . Отопительная система состо· 
ит из котла и металлических труб, размещенных по окруж
ности теплицы. Обогрев почвы в теплице осуществляют за 
счет подпочвенного обогрева трубами, которые укладЫвают 
вдоль тепшщы на rлубине 40 см от поверхности почвы и на 
расстоянии 70- 1 00 см одна от другой. В стеллажных тепли
цах обогревающие 1'руб:ы или печк и  устанавливают непосред· 
ственно под стеллажами . 

В зимней теплице небольшой мощади, примерно 20-25 
м2 , для водmюrо обоrрева можно использовать неболъшие 
котлы с nоверхностью нагрева 1 - 1  ,5 м2 , nрименяемые nля 
обоrрева жилых индивидуальных домов (например. марки 
КЧ, ММ-2,  КС-2 - котел стальоой водогрейный) . 

В качестве топлива. nрименяют каменный уrоль, торф. 
дрова, а при оборудовании котла форсункой - ЖИДJ(Ое топли
во, последнее - наиболее рациональное. Нужно учитывать. что 
расход томива при круглогодовой эксплуатации зимних теп-
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зпщ составляет значительное количество,  например, антраци
та - 1 50 кr па 1 м2 инвентарной (общей) площади в rод. Поэ
тому более рационально зимние теплицы эксплуатировать с февраля - марта по октябрь - ноябрь , пропуская самые хо
лодные месяцы. 

Отдельные зимние теплнць1 строят с подсобным помеще
нием, в котором размещают котел для отопления, топливо ,  
инвентарь дл я  работы, удобрения и др. Подсобное помеще
ние пристраивают к теплице с северной стороны. 

Воздушный и частично тепловой режимы ретулируют от
крытием и закрьпием вентиляционных форточек . В теплице 
устраивают верхнюю, вытяжную, и боковую, приточную, вен
тиляцию. Для создания необходимого режима влажности воз
духа и почвы в теплице устраивают сеть поливного водопро
вода , смонтированного из оцинкованных труб. Подачу воды 
при поливе осуществляют вручную резиновыми или полиэти
леновыми шлангами с водоразбрызгивающими насадками. 
Обычно воду для полива берут из коммунального водопрово
да или индивидуального колодца, скважины. Для овощных 
растений пригодна вода, в которой содержание активного 
хлора не превышает 50 мr в 1 л. 

_ Воду для полива нужно подавать до 20-25 °С, особенно 
это важно ЦJIЯ теплолюбивых культур. Для этого используют 
железные бочки, бассейны. 

Летом ов ощные культуры в защищенном грунте, как пра
вило , поливают из водонапорного бака. В последний вода по
дается насосом и после подогрева в нем самотеком поступает 

в водопроводную сеть теплицы для полива. На зиму воду из 
бака выпускают. 

Электроснабжение зимних теплиц необходимо для осве
щения их во время работы в темное время суток и для дос
вечивания рассады. Для досвечивания применяют в основном 
люминесцентные лампы (ЛБ-40, ЛД-40, ЛБ-80, ЛД-80, ЛФ· 1 , 
ЛФ-2 и др.) с таким расчетом, чтобы средняя мощность сос
тзвляла 300-400 Вт на 1 м2 подсвечиваемой площади. Рассто
ание от нижнего края ламп до поверхности верхних листьев 
должно быть 2-4 см. 

Рациональна и допустима постройка теплицы в блоке с жи
лым домом. О богрев зимней теплицы осуществляют от ко
тельной, используемой для отопления жилого дома. В этом 
случае отпадает необхо�мо сть в строительстве подеобиого 
помещения. 

Максимальная площадь застройки теплицы, разрешенная 
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для индивидуального nользования одной семьи на nриусадеб
ном участке , составляет :  в сельской местности 25 м2 , в горо· 
дах и рабочих поселках 20 м2 • 

Зимние теnлицы - каnитальные сооружения, nоэтому их 
нужно строить согласно nроекту, разработанному и утверж· 
денному соответствующими организациями. 

Т е п л и ц а в е с е н н я я n л е н о ч н а я. В отличие от 
стеклянной она гораздо проще по устройству и дешевле nри 
изготовлении. 

На nриусадебном участке размер теnлицы ограничивают 
24 мz , а на садовых и дачных - до 1 5  м2 • Срок использования 

теnлицы в сезоне - с апреля по сентябрь. Ориентируют теnли
цу по коньку в направлении с севера на юг.  

Для строительства каркаса используют жерди, бревна nод· 
товаркика и nиломатериалы различного сечения. 

На рисунке 29 nредставлена пленочная теплица nлощадью 
24 (4Х 6 м) или 1 5 (3Х 5 м) мz . Строительство начинают с за· 
каnывания в грунт шести стоек-бревен (см. рис . 29 , 5) длиной 
до 2 ,6 м. Их nредварительно ошкуривают, освобождают по· 
верхиость от сучков, а затем концы их длиной 80-90 см про
питьтают каким-либо антисептиком, например хроматом ме
ди или 1 0  о/о-ным раствором медного куnороса (см. стр. 51) . 

Из дюймовых досок изготавливают строnила (см. рис. 
29 , 1) в количестве трех штук , которые затем крепят гвоздя· 
ми к стойкам. Предварительно верхние концы столбов спили
вают под углом параллельна скатам строnил и делают выруб
ку для их крепления. 

Сверху к строnилам nрибивают коньковый брус (см. рис. 
29, 7) . Вентиляционные форточки делают в торцах теnлицы. 
В закрытом положении они должны плотно nрилегать к стро· 
пилам и фиксироваться деревянными вертушками (см. рис. 
29, б) . 

После монтажа каркаса пленку крепят с помощью натяж
ных реек (см. рис. 29, 2) и деревянных штаnиков (см. рис. 
29, 8) . 

На высоте 0 ,5 м от поверхности почвы теnлица имеет три 
рейки натяжения, к которым nрикрепляют, а затем туго натя· 
rивают nленку. 

Рейки после этого прибивают к стойкам. Нижний конец 
пленки закаnывают в землю (узел Б) . Отдельными кусками 
пленки обивают вентиляционные форточки, дверь и осталь
ную торцовую часть. 

Для ограждения теплицы используют полиэтиленовую 
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Рис. 29. Теплица пленочная : 

Венmиi!Rционниll fi/Ptzнpau 
( Duu coшruJ 

1 8 

1 - строmша (доски сечением 2 Х 1 0 см) ; 2 - р ейка натяжная (4 Х 8  
см) ; 3 - накладка; 4 - прогон ( 3 Х 8  см) ; 5 - стойка (диаметр 1 2 - 1 4  
см, длина 2 ,6 м) ; 6 - вертушка ; 7 - коньковый брус ( 6  Х б  см) ; 8 -
штапик- р ейка ( 1  Х2 см) ; 9 - IVIeнкa (толщина 0, 1 2 - 0, 1 5  мм) ; 10 -
петля ; 1 1 - в ентиляционная фрамуга;  12 - трос 

пленку толщиной 0,1 2-0, 1 5  мм. Каркас теплицы лу>Шiе ук
рывать цельным полотнищем пленки, сваренным из несколь
ких кусков . Для сварки к рая двух наложенных одно на дру
гое (внахлест) полотНИlЦ полиэтиленовой пленки кладут на 
деревянную струганую рейку сечением 2Х2 или 3Х3 см, свер
ху накрывают листом полиэтилена, по которому проводят 
разогретым утюгом. IIIирина сварного шва должна быть 2-3 
см, перекрытия краев пленок - 3-4 см. Нельзя слШIIком дол
го держать на одном месте утюг, а также сильно нажимать на 
него . 

Окончание сварки определяют по пожелтению целлофана 
и появлению стекловидной полосы на шве . 

Полотнище закрепляют на рейке натяжения с одной сторо
ны теплицы, а затем переки.дьmают его через коньковый брус 
и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны. 



ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 

Основно е  преимущества рассадного способа - это воз
можность получения более раннеrо и высокого урожая благо
даря созданному забеrу в росте и развитии растений продол
жительностью до 20-60 дней и более. 

Рассадный способ позволяет уменьшить потребность в се
менах и вырастить овощи, которые при посеве в открытый 
грунт не вызревают. 

В открытом грунте рассаднь1м способом в ыращивают ка
пусту всех видов, томаты, сельдерей, кабачки, патиссоны, 
тыкву, лук-порей, частично оrурцы, салат, лук репчатый . В за
щищенном rрунте - огурцы, томаты и частично салат. 

Рассаду огурцов , томатов , кабачков, тыквы, патиссонов ,  
цветной, белокочанной и других видов капусты необходимо 
выращивать в горшочках. 

При высадке горшечной рассады полностью сохраняется 
к ом с размещенной в нем корневой системой, растения быст
ро укореняются и начинают расти. 

Выход овощной продукции ускоряется, и урожайность по
вышается. 

В домашних условиях горшочки можно делать из полиэти
леновой пленки, бумаги, пакетов из-под молока. 

Горшочки нз полнЭ1Иленовой менкн. Из пленки толщи
ной 0 , 1 0-0, 1 2  мм режут полосы шириной 1 5  см, складывают 
вдвое (если менка в виде рукава, складывать не нужно) . З а
тем нарезают заготовки по шаблону, сделанному из мотноrо 
картона. На заготовку накладывают лист целлофана, по нему 
проводят разогретым электропаяльником для сварки трех 
краев выкройки (рис. 30) . 

Чтобы шов бьm ровным, сварку ведут по линейке, отсту
пив на 0,5 - 1  см от края менки. После заполнения мешочка 
питательной почвенной смесью горшочки при указанном рас
крое получаются конической формы, диаметром в верхней 
части 8-9 см, в нижней - 7-8 см, в ысотой 1 0  см. Такие гор
шочки очень удобны, из них легк о в ынуть рассаду с комом 
земли, использовать их можно несколько лет. 

Горшочки бумажные. К тщу пустой к онсервной банки, 
обрезанной с одного к онца, припаивают кружок из оцинко
ванной жести диаметром на 1 см больше диаметра дна и руч
ку (рис. 3 1 ) .  

Консервную банку доверху заполняют торфоперегнойной 
сме сью, затем обертывают ее газетной бумагой, сложенной 
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Рис. 30. Схема нарезки горшочков из полиэтиленовой пленки ( пункти
ром показана линия отреза, двойМым пунктяром - линия сварки) 
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Рис. 3 1 .  Последовательность операций при изготовлении бумажных 

горшочков : 
а - банку засыпают торфом ;  б - обертыв ают бумагой ;  в - пер евора

чивают банку и вынимают ее из бумажного горшочка, высыпая смесь 

почвы 

вдвое ,  свободную часть газеты подворачивают.  Б анку перево

рачивают, высыпая из нее грунт в бумажный горшочек, и вы

нимают. 
Рассаду высаживают в ме сте с горшочками , которые быст

ро разлагаются в почве.  
Горшочки из пакетов для молока. Треугольные пакеты от 

молока или кефира обрезают по одному из проклеенных ре

бер на расстоянии 1 см от края. Пустой пакет расправляют , 

придавая ему цилиндрическую форму , нижние углы загибают 

внутрь, в дне о бразовавшегося горшочка прокалывают отвер

стие для стока излишней влаги. Из таких nакетов горшочки 

nолучаются диаметром 9 см и высотой 1 0  см. В них насыnают 
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питательную смесь, состоящую из органических компонентов 
в различных пропорциях и минеральных удобрений (табл. 12 ,  
1 3) .  При посадке рассады горшочки предварительно снимают. 

Все удобрения, кроме суперфосфата и извести , вносят в 

растворенном виде ,  равномерно распределяя и тщательно пе
ремешивая с почвенной смесью. 

При отсутствии отдельных видов минеральных удобрений 
можно внести огородную смесь в к оличестве 50-60 г на одно 
ведро смеси. 

Из одНого ведра ( 1 0  л) смеси можно изготовить 45 гор
шочков размером 6Х 6Х 6  см или 1 9  - размером 8Х8Х8 см, 
или 1 0  горшочков размером 1 0Х 1 0Х 1 0  см. 

1 2. Составы для пр иготопления почвеиных сыесей 

Компоненты � _ Соо�ш�•• % по • .,._, 

[ l ·H 2·Й 1 3 ·Й i 4·Й 1 5·Й 

Торф: 
верховой (сФагновый) , 

малоразложившийся 100 
низинный, снльноразло
жившийся 

Перегной (листовой, наво зный) 
Почва огородная суглинистая 
или глинистая 
Опилки древесные 

5 0  

5 0 
50  

5 0  

1 3 .  Дозы мииepaJDollbl.X удобрений дJVI приготовлепил 
почвеиной смеси, г на 10 л (на одно ведро) 

70  

30 

50 
30 

20 

Удобрение Капуста бело
кочанная, цв ет· 
ная, красноко-

чанная и др . 

ки, тыква, 
салат 

Томпы 1 ос"цы, ко� 

-------------------L-------------�-------

Мочевина (карбамид) 
Суперфосфат 
Сульфат калия 
Сульфат магния 
Известковые материа
лы (мел, известковый 
туф, гашеная известь) 
вносят в горшечную 
смесь до рН 
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Рис. 32.  Пикировка сеянцев правит.ная (а) и неправилъная 
(б - корень загнут; в - нет контВJСта корня с почвой; г - мелкая IDI· 
кировка) 

Непосредственно в горшочки высевают огурцы, кабачки,  
патиссоны, тыкву. При выращивании рассады белокочанной и 
цветной капусты, томатов сначала выращивают сеянцы, кото
рые в фазе хорошо развитых семядолей или в начале появле
ния 1-2-го настояшего листа пикируют в горшочки. 

Пикировка - важная и ответ ственная работа, от качества 
которой зависит дальнейший рост и развитие рассады. Техни
ка ее заключается в следующем. Пикировальным кольШiком 
или указательным пальцем в почве или горшочке делают уг
лубление, куда затем опускают корень и стебель сеянца до се
мядольных листьев.  При этом следят , чтобы корешки не заги
бались. Длинные корешки п рищипывают на 1 /3 их длины. Се· 
янцы держат за семядольные листочки (но не за стебелек , ко
торый легко можно повредить) . Затем кольШiком или паль
цем сбоку от лунки плотно прижимают почвой корни сеянца 
(рис. 32) . Качество пикировки определяют легким подерги
ванием сеянца вверх за семядольные листья. При плохой пи
кировке растение вынимается без труда, при правильной се
мядоли могут оборваться, но сеянец крепко держится в 
грунте.  

КАПУСТА 

Ранние сорта капусты (белокочанной, цветной и др.) выра
щивают в обогреваемых теплицах, теплых паринках или дру
гих отапливаемых помещениях (табл . 1 4) . Семена этих сор
тов высевают в марте в посевные ящики (2-3 га на один стан
дартный ящик) на глубину 0,5 - 1  см. После появления всхо-
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t1 14. Выращивание рассады каnусты 
о 

Каn:уств 

Белокочанная ранняя: 

Цветная, кольраби, савойская ранняя 
Цветиая, кольраби, брокколи, савойскаи 
Цветная, бракколи 
Цветная 
Белокоч8Юiая и краснокочанная поздн� 
спелые, белокочанная среднеспелая 

Белокочанная и кольраби ранние* 
Цветная ранняя • 

* 

Место вырвщив&IDIII 

Для О7'1Срытого грунта 

Теплица обогреваемая, парник теплый, 
комната отапливаемая 

То же 
Рассадник " 

Парник остекленный или плено'IНый на 
солнечном обогреве, комната иеотапли
ваемая 

Для защищенного грунта 

Теплица или комната отапливаемая 
То же 

При n:осадк е  в пленочный n:арник или укрытие с сопкечным обогр евом. 

Ср ок L
- - - �  

n:осева 1 высадки в грунт 

10- 15/ПI 
20-25/UI 
1 - 5/V 
1 5 -20/V 
1 -5/VI 

10- 20/IV 

25/11-5/111 
5 - 1 0/III 

25/IV-5/V 
10- 15/V 
10- 15/VI 
20- 25/VI 
5 - 1 0/VII 

25/V-5/VI 

1 5 -20/IV 
20- 25/IV 



дов сеянцы в фазе хорошо развитых семядолей пикируют в 
горшочки диаметром 6-7 см, наполненные почвенной смесью 
или сфагновым торфом, предварительно нейтрализованным и 
обогащенным минеральными удобрениями . В ящик устанавли
вают 50 горшочков диаметром 6 см или 32-диаметром 7 см. 

При от сутствии горшочков некоторые овощеводы-любите
ли выращивают рассаду в стандартных пикировочных ящиках 
(60Х 30Х8 см) , наполненных верховым торфом. В них пики
руют по 32 сеянца с расстояниями 7 Х  7 см. Ящики с пикяро
ванными сеянцами капусты устанавливают в теiШицы , парин
ки или на подоконники обогреваемых жилых помещений .  

Подкармливают рассаду два раза : в фазе 2 - 3  настоящих 
листьев и за 3-5 дней до высадки в грунт. Для подкормок до
за удобрений на 1 0  л воды следующая : мочевины 1 5 г, суп�р
фосфата 30 г и хло ристого калия 1 0  г .  

За 7- 1 0  дней до в ысадки рассады в открытый грунт ее за
каляют , то есть в ыдерживают в более суровых условиях : уси
ливают вентиляцию, снижают температуру в теiШице, парнике 
или к омнате ,  сок ращают поливы. 

В конце апреля - начале мая рассаду ранней капусты вы
сотой 1 8-20 см с 5-6 настоящими листьями высаживают в 
открытый грунт . 

Рассаду среднеспелых и позднеспелых сортов всех видов 
выращивают в парнике с солнечным обогревом . Посев позд
них сортов ведут с 1 по 1 0  апреля, среднеспелых - с 10 по 20 
апреля. Для более равномерного высева семена предваритель
но опудривают молотым мелом или зубным порошком. При 
посеве они хорошо видны на темном фоне почвы. Высевают 
рядовым способом, на расстоянии 6-7 см между рядами. в 
бороздки, с заделкой семян на глубину 0,5 - 1  см, расход се
мян 3-4 г на 1 м2 • После этого посевы сразу поливают. Через 
8-10 дней после появления в сходов их прореживают в загу
щенных местах, оставляя растения в ряду на расстоянии 4-6 
см одно от другого. Заменять посев пикировкой нецелесооб
разно. 

В фазе двух настоящих листьев подсыпают в междурядья 
мелкий сфагновый торф или просеянный перегной или рых
лят легким окучиванием. Температуру поддерживают днем 
умеренную 15 . . . 1 8 °С , ночью снижают до 8 . . . 10 °С . 

Подкармливают рассаду два раза, как и рассаду ранней ка
пусты, поливают при подсьiХании почвы. 

К моменту посадки (поздней капусты 20-30 мая, средне
спелой 1 - 1 0  июня) рассада должна быть закаленной, высотой 
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1 8-20 см, с 4-5 хорошо развитыми листьями. Перед выбор
кой рассаду о бильно поливают, чтобы обеспечить лучший кон
такт корней с почвой. С 1 м2 можно получить 200-250 расте
ний. 

При отсутствии паринка рассаду поздней и среднеспелой 
капусты можно вырастить в комнатных условиях. В этом 
случае высевают капусту рядовым способом на расстоянии 
6-7 см между рядами в рассадные яшики (60Х ЗОХ 8 см) , на
полненные сфагновым торфом (предварительно нейтрализо
ванным и заправленным минеральными удобрениями) или 
плодородной огородной почвой. В каждом ящике таких раз
меров выращивают 40-50 растений. Выращиваемую в ящи
ках рассаду держат в отапливаемой комнате у окна до первой 
декады мая, соблюдая оптимальный температурный режим. 
Затем ее в ыносят в ящиках из комнаты на открытый участок 
для закалки. 

СЕЛ ЬДЕРЕ й  

Рассаду сельдерея выращивают в обогреваемых теплицах, 
теплых паринках или в отапливаемых помещениях. 

Семена высевают в конце февраля - начале марта. Про
должительность выращивания рассады 70-80 дней. Для уско
рения прорастания семена замачивают за две недели до посева 
в теплой воде температурой 20 . . .  25 ° С трое суток , меняя во
ду несколько раз. Набухшие семена рассыпают тонким сло
ем (не более 0,5 см) между двумя слоями марли или мешко
вины, уложенной на влажные опилки,  и выдерживают в теп
лом помещении до появления 4 первых проростков . Перед 
посевом семена слегка подеушивают , а затем смешивают их 
с сухим речным песком в соотношении 1 :3 для лучшей сыпу
чести и равномерности распределения в почве.  Норма высева 
1 г на ящик . 

Сеют стандартные посевные ящики, наполненные смесью 
огородной или дерновой земли с перегноем ( 1 :  1) , в рядки с 
расстоянием между ними 5-6 см, на глубину 0,5 см . Затем 
ящики ставят в теплое место , а как только появятся всходы, 
переставляют их к свету. 

В фазе семядольных листьев сеянцы прореживают, выдер
живая расстояния между ними 3-4 см, оставляя в стандарт· 
ном ящике 100- 1 20 растений. Когда у сеянцев появятся 2-3 
настоящих листа, примерно на 30-40-й день после по сева, их 
пикируют . При этом сеянцы погружают в почву рассадного 
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ящика ми в грунт паринка ми теплицы до основания семя 
дольных листьев , но так ,  чтобы не засыпать верхушечную 
почку. Распнкировывают их в рассадные ящики по 50-60 рас· 
тений.  Лучшая температура для выращивания рассады днем 
1 5 - 1 8  ° С ,  ночью 1 0- 1 2  ° С .  

Уход заключается в поливах, рыхлениях почвы и под
кормках. Рассаду 1-2 раза подкармливают раствором мине
ральных удобрений : первый раз в фазе трех листьев,  второй 
за неделю до высадки рассады в огород, из расчета 1 5-20 г 
мочевины и по 1 0- 1 5  г суперфосфата и хлорида калия на 1 0  л 
воды . 

К моменту посадки в открьпый грунт ( 1 5 -25 мая) 
рассада должна быть длиной 12- 1 5  см с 5-6 хорошо развиты· 
ми настоящими листьями и хорошо развитыми корнями. 

ЛУК РЕПЧАТЫ Й 

Лучшие для выращивания лука репчатого рассадным спо
собом полуострые малозачатковые сорта : Каба, Краснодар· 
ский 35 и Каратальский. 

Рассаду выращивают в о богреваемых теплицах, теплых 
паринках ми в отапливаемой комнате. Семена лука сеют в 
ящике 1 5-25 марта. 

Лучший грунт для в ыращивания рассады лука - дернов ая  
земля, смешанная с перегноем в соотношении 1 : 1 ,  ми сфаг
новый торф фрезерной заготовки, нейтрализованный и зап
равленный огородной удобрительной смесью (50 г на одно 
в едро торфа) . 

Грунт насыпают в рассадный ящик слоем 8-1 О см. Семена 
в ысевают в бороздки. Расстояния между бороздками 5 см, 
между семенами 0,5-1  см. Расход семян 2-3 г на один стан
дартный ящик. Заделывают семена на глубину 0 ,5 - 1  см, пос
ле чего посев сверху уплотняют , а затем поливают . 

До появления в сходов температуру поддерживают на 
уровне 20 . . .  25 о С, а после прорастанин их температуру сни-
жают на несколько суток до 10 . . .  1 2  ° С. В дальнейшем днем 
температуру поддерживают 1 5  . . .  1 8  ° С, ночью 6 . . .  10 ° С .  Как 
только всходы окрепнут, их прореживают в загущенных мес
тах, оставляя растения в рядах на расстоянии 2-3 см одно от 
другого (около 200 растений в ящике) . 

Рассаду лука два раза подкармливают растворо м  мин� 
ральных удобрений из расчета на 10  л воды 1 О г мочевины, 
20 г суперфосфата, 5 г хлорида калия или 20-30 г огородной 
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смеси. За 7- 1 О дней до высадки рассады в открьпый грунт ее 
закалJПОТ при усиленной вентиляции, понижеююй температу
ре и уменьшении полива. Днем полезно выносить рассаду в 
ящиках под открьпое небо, а если заморозков не ожидается. 
то оставлять там и на ночь 

К моменту посадки ( 1 -2-я декада мая) 45 -50-дневная 
рассада должна бьпь 'ДЛИНОЙ 18-20 см, с 4 хорошо развиты
ми листьями, диаметром стебля 0,5 -0,8 см и хорошо разви· 
той корневой системой. 

ЛУ К-ПОРЕ Й 

Из-за продолжительного вегетационного периода ( 180-
200 дней) лук-порей выращивают рассадным способом, в ы
севая семена в обогреваемой теWiице , теWiом паринке или 
отаWiиваемой комнате в первой половине марта. Перед по
севом семена проращивают , чтобы быстрее получить всходы. 
Для этого их замачивают в теWiой (25 -30 ° С) воде на 2-3 
C'JTOK , меняя воду, а затем выдерживают в теWiом месте меж
ду слоями влажных опилок . 

Перед посевом проросшие семена слегка подеушивают до 
сыпучего состоJIНИя и высевают в стандартные посевные ящи
ки с расстоянием между рядами 5 см под Wiанчатый маркер, 
1 - 1 ,5 г на один ящик . Расстояние между семенами в ряду 
0,5 - 1  см. 

До появлеНИJI всходов в помещении поддерживают темпе
ратуру 25-30 ° С, а после появления их - днем 1 8  . . .  20 ° С ,  
ночью 1 0  . . .  1 2  ° С . Всходы в загущенных местах прореживают , 
оставляя растеНИJI в рядах на расстоянии 2-3 см. 

Уход такой же ,  как и за рассадой репчатого лука. В откры· 
тый грунт рассаду высаживают через 50-60 дней после посе
ва, в первой половине мая. На посадку используют рассаду с 
диаметром стебля 0,5-0,8 см. 

После выборки подрезают корни и часть листьев , рассаду 
связывают в пучки и сохраняют до посадки в прохладном 
влажном и затененном месте. Выход рассады, пригодной 'ДЛЯ 
посадки, с одного стандартного рассадного ящика около 
200 растений. 

О ГУРЕЦ, КАБАЧОК, ПАТИССОН, ТЫКВА 

Рассаду этих культур выращивают в горшочках, так как 
она не переносит пересадки. Состав горшечных смесей и дозы 
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внесения минеральных удобрений представлены в табnицах 
1 3 , 1 4. 

Под рассаду огурца, предназначенную для посадки в защи
щенный грунт, используют горшочки диаметром 1 2- 1 5  см, 
так как продолжительность ее выращивания около 30 дней. В 
них сеют по одному проросшему семени. Для посадки расса
ды в открытый грунт горшочки под рассадУ огурца, кабачка и 
патиссона берут диаметром 8 см, под рассадУ тыквы - 1 0  см. 
Проросшие семена огурца высевают по одному или по два в 
каждый горшочек , семена кабачка, патиссона и тыквы - по 
одному, на глубину 1 см. Сроки посева огурца на рассаду для 
защищенного и открытого грунтов указаны в табnице 1 5 .  Ка
бачок и патиссон сеют в те же сроки, что и огурец для откры
того грунта, а тыкву - на 5- 1 0  дней раньше . 

Посеянные семена заделывают той же горшечной смесью 
или мелким перегноем, торфом на глубину 0,5 - 1  см. 

Затем горшочки устанавливают в рассадные ящики вплот
ную, поливают и ставят в теплице, парнике или комнате в теп
лом месте , где до появления всходов можно поддерживать 
температуру 25 . . .  30 ° С. 

Как только начнут появляться желто-зеленые всходы, тем
пературу снижают до 20 . . .  22 ° С на 2-3 суток . При зимне-ве
сенней культуре огурца в теплице в это время включают элек
трооблучение . Вначале сеянцы облучают круглосуточно -
48-72 ч, в дальнейшем, до смыкания листьев , - по 1 6  ч в сут
ки 1 0- 1 2  дней. После расстановки рассаду (по 30 шт .  на 
1 м2 ) облучают 1 4- 1 2  ч в течение последующих 20-24 дней. 
Температ,rра воздуха должна быть : днем в солнечную погоду 
2 1  . . . 23 С,  в пасмурную 19 . . . 20 °С и ночью 18 . . .  20 °С при 
относительной влажности воздуха в тепличном помещении 
70-75 % и умеренном поливе почвы. 

Поливать рассаду огурца необходимо водой, подогретой 
до температуры 25 . . .  30 ° С .  От холодной воды рассада болеет 
и даже может погибнуть. 

За период выращивания рассады дают 1 -2 подкормки 
раствором минеральных удобрений : на 10 л воды 10 г мочеви
ны, 20 г суперфосфата, 1 0  г сульфата калия или 50 г огород
ной удобрительной смеси. Такое количество раствора вносят 
на 2 м2 , после чего смывают его с листьев чистой водой. 

В ы р а щ и в а н и е р а с с а д ы о г у р ц а, к а б а ч к а, 
п а т и с с о н а и т ы к в ы д л я о т к р ы т о г о г р у н
т а. За 7 - 1  О дней до посадки растения закаляют. Для этого 
культивационные сооружения чаще вентилируют, температу-

255 



15.  Рассада оrурца 

Посев на рассаду Высадка 

�____j _____ м_� __ т_о ______ � ___ ср_о_к ____ � _____ м_�_т __ о ____ __ 

1 -S/1 

1 -S/П 
1 -S/fV 

10-20/fV 

Дл11 эи.мне-весенней культуры 
Теnлица и комната, 1 - S/II 
обогреваемые 
То же 1-5/Ш 

1 -5/V 

Теплица обогревае-
мая 
То же 
Теплица с обоrро
вом, парник теп-
лъtй 

1 0- 20/V Теплица, парник, 
укрытие на солнеч
ном обогреве 

1 -S/V Парник теплый или 
комната обогревае
мая 

30/V - 1/VI Теплица, парник -
2-й оборот (после 
рассады или зелен· 
ных культур) 

Для осенней культуры 
10- 15/VII Парник на солнеч- 1 0 - 1 5/VIII Теплица обогревае-

нам обогреве, укры· мая 
тие 

Дл11 открытого грунта 
15 - 20/V Стеклянный или S - 15/VI Открытый грунт 

пленочный парник на 
солнечном обогреве 

ру в них снижают до 1 5  . . .  1 6 ° С, рассаду реже поливают, ста
раясь не создавать избыточной влажности. Ни в коем случае 
нельзя допускать перерастанин рассады. Такая рассада, хотя 
и имеет больше листьев , после в ысадки в огород не развивает 
достаточно большого листового аппарата, рано зацветает и 
быстро стареет , что резко снижает урожайность. 

Рассада тыквенных культур в культивационных помеще
ниях часто поражается опасным вредителем - паутинным кле· 
щом.  При обнаружении вредителя рассаду опрыскивают соот
ветствующими препаратами. 

К моменту высадки в защищенный грунт рассада огурца 
должна имет ь :  для зимне-весенней культуры 5 -6 настоящих 
листьев , для весенних теплиц и парников 3-4 хорошо разви
тых темно-зеленых листа без признаков болезней. К моменту 
посадки в открытый грунт рассада огурца, кабачка, патиссо-
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на и тыквы должна быть здоровой, закаленной ,  с низким ко
ренастым стеблем, короткими междоузлиями и 2-3 хорошо 
развитыми темно-зелеными листьями. 

САЛАТ 

Рассаду салата для зашищенно1·о грунта готовят с пики
ровкой сеянцев в торфоперегнойные горшочки или, если их 
nет , в сфагновый торф. Семена сеют в стандартные посевные 
ящики, наполненные смесью огородной почвы и перегноя 
(1 : 1 ) .  Норма высева 1 г на ящик. Сверху присыпают легким 
перегноем или торфом слоем 0,3-0,5 см и затем осторожно 
поливают ,  стараясь не смыть семена. 

До появления всходов поддерживают температуру 
1 8  . . .  25 °С, позднее, когда появятся всходы, ее снижают до 
10  . . .  1 2  ° С, чтобы сеянцы не вытянулисъ. Ящики с сеянцами 
устанавливают в теплице, парнике или в комнате на подокон
нике .  

Через 8- 1 О дней после посева сеянцы в фазе раскрытых 
семядолей или первого настоящего листа пикируют в горшоч
ки диаметром 4-5 см или в ящики, наполненные сфагновым 
торфом фрезерной заготовки, предварительно нейтрализован
ным до рН 6-7 и обогащенным минеральными удобрениями 
(50 г огородной смеси на одно ведро торфа) . 

В дальнейшем поддерживают температуру 1 5  . . . 1 8  °С 
днем и 10 . . .  12 °С ночью. За период выращивания рассады ее 
один-два раза подкармливают азотным удобрением в виде 
раствора (на 10 л воды 15-20 г мочевины) . 

Примерно через месяц после посева рассада салата го
това к высадке на постояmюе место в теплицу, парник или 
укрытие (табл. 16) .  В этой фазе она имеет 3-4 настоящих 
листа и хорошо развитую корневую систему. 

Рассаду для открытого грунта выращивают непосредствен
ным посевом семян в грунт парника, теплицы или в ящик (в 
комнате) . Сеют рядовым способом под FUiанчатый маркер на 
расстоянии 5-6 см между рядами с уменьшенной нормой вы
сева: 3 г на · 1  м2 или 0,5 г на один стандартный ящик. Сеять 
необходимо равномерно. чтобы не бьmи загущены· всходы. 

При появлении всходов салат прореживают в загущенных 
местах, оставляя растеине в ряду на расстоянии 4-5 см. 

В остальном уход такой же, как и за пикпрованной расса
дой, только за неделю до высадки в открьпый грунт ее необ
ходимо закаливать, то есть меньше поливать, больше вентили-
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16. Сроки посева семян салата в зависимости 
от назначения рассады 

Пос ев на рассаду Высадка 

ср ок 

1 0 - 15/11 

1 5 - 25/11 

1 - 1 0/111 

5 - 15/IV 

место срок 

Дм защищенного грунта 
Теплица,комната 1 0 - 20/111 
отапливаемые 

То же 20/III - 1/IV 

1 - 10/IV 

Дм открытого грунта 
Парник, теплица на 5 - 1 5/V 
солнечном обогреве, 
комната обогревае-
мая 

место 

Теплица отапли
ваемая,  парник 
теплый 
Теплица на сол
нечном обогре
ве 
Парник и укры
тие на солнеч
ном обогреве 

Открытый 
грунт 

роватъ помещение, снизить температуру (днем до 1 2  . . .  1 5  °С, 
ночью до 8 . . . 10  °С) . Если рассаду выращивают в ящиках, то 
дliЯ закалки ее следует днем выносить на открытый воздух, 
а затем оставлять там и на ночь. 

ТОМАТ 

Семена перед посевом предварительно обеззараживают 20 
минут в 1 о/О"НОМ растворе марганцовокислого калия (на 100 г 
воды 1 г препарата) , после чего промывают в чистой воде и 
подеушивают до сыпучего состояния. Перед посевом (табл. 
1 7) в посевной стандартный ящик насыпают почвенную смесь 
перегнойной и огородной земли в соотношении 1 :  1 слоем 
7-8 см. Почву тщательно выравнивают, а поверхность марки
руют планчатым маркером с междурядьями 5-6 см. В борозд
ки вручную высевают семена на расстоянии 1 -2 см (на один 
ящик 1 - 1 ,5 r) , заделывают их легкой переnюйной почвой 
или песком слоем 0,5 см и слегка уплотняют .  Посевы осто· 
рожно поливают подогретой до температуры 20 . . .  25 ° С во
цой' через сито, чтобы не смыть семена, покрывают ящик стек
лом или укрывают светопроницаемой полиэтиленовой плен-
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t 7. Сроки посева семяи томата в 3аввсимости от нaэвaчeiiiUI рассады 

Пос ев  на расс&Ду Выс&Дка р асс&Ды 

ср ок 

1 -5/1 

1 -5 /II 
10-1 5/Ш 

20- 25/Ш 

1 - 5/VI 

1 - 5/IV 

место срок 

Для защищенного грунта 
Теплица или комната 1 - 5/III 
отапливаемые 

То же 

Парник пленочный или 
остекленный на солнеч
ном обогреве 

1 -5/IV 
1 0 - 1 5/V 

20 - 25/V 

1 -5/VII 

Для оТii:рытого грунта 
Тешшца, комната или 5 - 1 5/VI 
парник обогрева�мые 

место 

Теплица отапли
ваемая (томаты 
первого оборо
та) 
То же 
Теплица пленоч
ная на солнеч
ном обогреве 
Парник пленоч
ный или остек
ленный на сол
нечном обогре
ве 
Теплица отапли
ваемая (тома
ты второго обо
рота) 

Открытый 
грунт 

кой и ставят в теnлое место . До появления в сходов поддержи
вают температуру 20 . . . 25 °С .  При появлении в сходов ящик 
устанавливают к свету, стекло или пленку снимают , темпера
туру на 3-5 суток сш1жают до 8 . . .  1 0  ° С, чем предотвращают 
вытягивание сеющев . Позднее поддерживают те мпературу 

1 8  . . . 22 ° С  днем в солнечную погоду, 1 5 . . . 1 7  ° С  днем в пас
мурную и 1 0  . .  . 1 2  ° С ночью . 

Для выращивания томатов в зимне-весеннем обороте 
(срок посева 1 -5 января) расеару необходимо готовить с 
злектроподсвечиванием люминесцентными лампами из расче
та 400 Вт на 1 м2 • Досвечивание начинают с мо мента появле
ния в сходов с продолжюельностью (в сутки) : в январе 
12- 1 4 ч, в феврале 8-10  ч в течение 40-50 дней . Недосвечен
ные сеянцы ставят в хорошо освещенное место : в тerunщy, в 
комнату на подоконник . 

Сеянцы в фазе появления первой пары настоящих листоч-
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ков пикируют в горшочки с питательной смесью (см. табл. 1 2 ,  
1 3) .  Для рассады, предназначенной мя посадки в защищен
ный rрунт, применяют горшочки диаметром 1 2- 1 5  см, а WIЯ 
открытого грунта - диаметром 1 0- 1 2  см. 

В одном посевном ящике можно вырастить 1 50-200 сеян
цев томатов. Пикпрованные сеянцы поливают . 

Под лампами горшочки вначале ставят вплотную один к 
другому, а когда листья рассады сомкнутся, расстояния меж
ду ними увеличивают, оставляя на 1 м2 25-30 горшочков. 
Для летне-осенней культуры (срок посева 1 -5/VI) п осле пи
кировки сеянцев в горшочки рассаду выращивают разрежен
но, не более 40 горшочков на 1 м2 , устанавливая их в пленоч
ном или стеклянном паринке на солнечном обогреве.  Рассаду 
в фазе 3-4, а затем 5-6 настоящих листьев подкармливают 
минеральными удобрени.чми (н:t 1 О л воды 50 г огородной 
смеси) . 

Рассаду WIЯ открытого грунта за 7- 1 0  дней до посадки за
каливают : снижают температуру, чаще проветривают nомеще
ние, где находится рассада, уменьшают nолив. К моменту вы
садки в защищенный Imи открытый грунт nравильно выра
щенная рассада томатов должна быть высотой 25-30 см, с 
7-8 настоящими листьями и бутонами на nервой цветочной 
кисти. 

ОСОБ ЕН НОСТИ ВЫРАЩИВАН ИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
В КУЛЬТИВАЦИОННЫХ СООРУЖЕН ИЯХ 

САЛАТ 

Воздельmаемые в культивационных сооружениях сорта са
лата относятся к двум разновидностям: кочанной и листовой. 
Из кочанных лучшие - Майский и Берлинский желтый, а из 
листовых - Московский парникевый и Рижский. 

Весной салат рекомендуется выращивать как самостоя
телыtую культуру в первом обороте пленочных культиваци
онных сооружений и остекленных парников до посадки огур
цов ми томатов, а также как уплотнитель WIЯ этих же куль
тур во втором культурообороте . 

Сю1ат размещают на высокоплодородных, богатых органи
ческими веществами насыпных грунтах, имеющих нейтраль
ную или слабокислую реакцию почвенной среды. Лучшие 
предшественники - огурцы и томаты. 

260 



Почву для посадки салата лучше готовить осенью, после 
уборка предшествующей культуры. Вносят фосфорные и ка
лийные минеральные удобрения (на 1 м2 40 г суперфосфата 
и 1 5  г хлорида калия) , а при необходимости - компост (од
но-полтора ведра на 1 м2 ) и известь для нейтрализации избы
точной кислотности. После этого удобрения заделывают под 
перекопку, затем почву выравнивают граблями и оставляют 
до весны. 

Если по каким-либо причинам почву не подготовили 
осенью, то обработку и удобрение вьmолняют ранней весной, 
как только оттает почва в культивационных сооружениях. 

Для получения более ранней продукции и чтобы не задер
жать высадку овощных культур второго оборота (огурцы, 
томаты) , салат выращивают рассадным способом (с. 25 7) . В 
зависимости от типа культивационного сооружения и погод
ных условий рассаду сажают в следующие сроки (табл. 18) . 

Салат в грунтовых теплицах сажают семистрочными лента
ми шириной 1 м, в стеллажных теплицах, паринках и укрыти
ях - рядовым способом. Почву маркируют крест-накрест 
планчатым маркером с расстояниями 1 5 Х  1 5  см для семян 
листовых сортов и 1 5  Х 20 см для кочанных. При таких схе
мах посадки требуется рассады в первом случае 44 растения, 
во втором - 33 растения на 1 м2 • 
1 8. Сроки посадки рассады салата в различные культиваци01mые 

сооружения 

Тип 

Теплица отапливаемая 
Теплица на солнечном об огреве 
Парник и укрытие на солнечном 
обогреве 

1 Посадка 

� ассады 

10- 20/III 
20/111 - 1 /IV 

1 - 1 0/IV 

Уборка 

урожая 

20/IV- 1/V 
1/V- 1 0/V 

1 0 - 20/V 

При посадке рассады следят за тем, чтобы корневая шейка 
не оказалась IШже уровня почвы, что может вызвать загнива
ние растений. Выращенную рассаду в торфоперегнойных гор
шочках и кубиках сажают наполовину их высоты. 

В период вегетации необходимо создать благоприятный 
температурный режим. Для быстрого укоренения высажен
ной рассады температуру в обогреваемой теплице повышают 
до 1 5  . . .  20 ° С, а ночью снижают до 8 . . . 10 °С.  В необогревае-. 
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мых культивационных сооружениях прекращают вентилиро· 
ванне даже в солнечные дни в целях аккумуляции тепла в по
мещении. 

Поливы вьmолняют при подсыхании почвы. Надо учиты
вать, чrо при недостатке влаги в почве и сухости воздуха сни
жаются урожайность и качество салата. Однако излишняя 
влажность способствует распространению болезней, особенно 
корневых гнилей. 

До смыкания листьев у салата его один-два раза пропалы
вают и одновременно рыхлят междурядья. Кроме того, реко
мендуются одна-две подкормки вегетирующих растений азот
ными удобрениями в виде раствора при поливе или в сухом 
виде непосредственно перед поливом ( 1 5-20 г мочевины на 
1 м2 ) .  

Салат выращивают и как уплотнитель в междурядьях 
огурцов и томатов в пленочных укрытиях, паринках и тепли
цах. Месячную рассаду сажают сразу же после завершения по
садки огурцов или томатов из расчета 1 2- 1 5  растений на 
1 м2 • Готовность салата для реализации наступает в к онце 
мая - начале июня. 

Б ольшой ущерб салату причинлют грибные болезни - се
рая и белая гнили, поражающие растения после высадки расса
ды в пленочные культивацишmые сооружения. Пораженные 
растения загнивают, вянут и выпадают. Так как применемне 
пестицидов для борьбы с вредителями и болезнями салата 
запрещено, необходимо выполнять профилактические меро
приятия: соблюдать правильный культураоборот, своевремен
но рыхлить почву около растений, не допускать высокой тем
пературы и низкой влажности воздуха в культивационнЪLх со
оружениях в период вегетации. 

При выращивании в обогреваемой теплице салат готов к 
уборке в к онце апреля, в необогреваемой - в начале мая, в 
паринках и укрытиях - немного позднее (см. табл . 1 8) . 

Салат убирают утром, когда растения охлаждены и лучше 
сохраняют свежесть, в жаркие часы они быстро вянут . Нельзя 
вести сбор урожая сразу же после полива, так как необсох
шие растения быстро загнивают. 

Листовой салат собирают, когда растения сформируют 
листья длиной не менее 8 см. Сбор вьmолняют в один прием, 
выдергивая растения с корнями и стряхивая с них землю, од
новременно удаляют загнившие и грязные нижние листья. 

Кочанные сорта убирают выборочно, по мере образования 
к очанов диаметром не менее 8 см, или весь урожай_ сразу, ког-
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� наблюдается незначительное количество недогона. Кочаны 
срезают у поверхности почвы, о ставляя кочерыгу ДJiиной 1JP 
1 см от основания кочана. Поврежденные и сильно загрязнен
ные листья удаляют . 

Урожайность раннего салата с 1 м2 в среднем составляет 
1 ,5-2 кг при выращивании его как самостоятельной культу
ры и около 0,5 кг - в качестве уплотнителя. 

РЕДИС 

ЛуЧIШiе сорта для защищенного грунта: Тепличный, Теп
личный грибовский, Заря, Ранний красный, Жара, Сакса.  Для 
посева используют крупные семена, не прошедшие сквозь си
то с диаметром ячеек 2 мм. 

Почву под редис в т еплице, парник е или укрытии готовят 
осенью, чтобы получить более ранний урожай. Для этого под 
перекопку вносят минеральные удобрения в расчете на 1 м2 : 
суперфосфата 40 г и хлорида калия 1 5  г. Если под предшест
вуютую культуру органические удобрения не вносили, то од
новременно применяют компост (одно - полтора ведра на 
1 м2 ) .  Почву после заделки удобрений выравнивают грабля
ми и оставляют до весны. В грунтовых теплицах делают гря
ды шириной 1 м с расстояниями между ними 30-50 см. 

Наиболее рационально редис выращивать в пленочных 
культивационных сооружениях (табл . 1 9) . 

1 9. Сроки выращивании редиса в завиеныости от типа 
кулыивациоииоrо сооруженuв 

Пленочные культивационные 
сооружении 

Период выращив ания 

ТепJiица отапливаемая 
Теплица на солнечном обогреве 
Парник и укрытие на солнечном 
обогреве 

посев 

1 - 5/Ш 
2 5/III -5/IV 

1 -5/IV 

уборка 

20/ IV -4/V 
1 0 - 1 5/V 

1 5 -20/V 

Рано весной (в марте) , за 7 - 1 0  дней до посева редиса, 
снег в теrmицах, а также в местах, где будут размещены пле
ночные парпики и укрытия, счищают, а затем крепят на кар
касах пленку.  Под пленк ой почва быстрее прогревается и 
можно раньше приступать к по севу.  
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Редис высевают, как только почва оттает на глубину 

3-5 см: в отапливаемой теплице и теплом паринке - в нача
ле марта, в культивационных сооружениях на солнечном обо
греве - в конце марта - начале апреля. 

Если почву осенью не подrотовили к посеву, то делают это 
весной после полного оттаивания ее и затем сеют семена. 

Посев в ьmолняют вручную под планчатый маркер с рас
стояниями 6-8 см между рядами и 1 -2 см между семенами в 
ряду. Глубина заделки семян 0,5 - 1  см, норма высева 4-5 г 
(около 400 всхожих семян на 1 м2 ) .  В теплице применяют по
сев на rрядах. Он должен быть равномерным, чтобы исклю
чить прореживание всходов вручную. 

Уход заключается в соблюдении оптимальных режимов 
температуры и влажности почвы и воздуха в культивацион
ном сооружении. До появления всходов температуру повы
шают до 1 6  . . .  1 8  ° С .  После появления массовых всходов ее 
снижают на 3-4 дня вентиляцией до 6-8 ° С, чтобы всходы 
не вьпянулись. В дальнейшем при пасмурной погоде nоддер
живают темnературу 1 2  . . .  1 5  ° С ,  при солнечной 1 8  . . .  20 ° С и 
ночью 8 . . . 1 0  ° С. Редис выдерживает заморозки до -5 ° С. 

В загущенных местах всходы необходимо nрореживать, 
оставляя растения на расстоянии 2-3 см в ряду. Междурядья 
один-два раза рыхлят и пропальтают. Поливают с начала фор
мирования корнеплодов, no мере подсыхания почвы, увлаж
няя ее на глубину 1 0- 1 5  см. После каждого nолива нужно хо
рошо nроветрить культивационное сооружение для снижения 
влажности воздуха и предупреждения заболевания сеянцев 
черной ножкой. Поливы сочетают с одной-двумя nодкормка
ми азотными удобрениями (20-30 г мочевины на 1 м2 ) .  

Массовое формирование стандартных корнеnлодов редиса 
диаметром не менее 2 см наступает на 35 -45-й день от посева. 
Убирают их в 2-3 приема, получая в среднем 1 ,5-2 кг с 1 м2 • 

ЛУК НА ЗЕЛЕНЬ 

Для выращивания лука на зелень используют луковицы 
диаметром 3-5 см (лук-выборок) многогнездных сильновет
вящихся сортов (Бессоновский, Спасский, Троицкий, Ско
пинекий и др.) , дающих наибольшую массу листьев . 

В пленочных паринках и укрЫТШIХ. Чтобы получить ран
нюю проду:ющю зеленого лука, применяют подзимнюю посад
ку. Предварительно осенью в огороде готовят почву, вносят 
удобрения под псрекопку: навоза или комnоста одно ведро, 
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суперфосфата 30 г и хлорида калия 1 5  г на 1 м2 • Участок тща· 
тельно выравнивают граблями. 

Сажают луковицы в первой половине октября, чтобы они 
успели укорениться до наступления устойчивых холодов. Их 
высаживают на расстоянии в ряду 1 ,5-2,5 см лентами шири
ной и длиной соответственно пленочным сооружениям (пар
ник или укрытие) . После посадки луковицы засыпают свер
ху легкой перегнойной почвой или мелким сфагновыми тор
фом слоем 3-4 см. Когда почва подмерзнет, посаженный лук 
укрывают слоем салемистого навоза или сфагнового торфа 
толщиной 1 5-20 см. 

В конце марта - начале апреля следующего года снег с 
участка, где бьm высажен лук, счищают, а затем удаляют утеп
ляющие материалы, цосле чего на перезимовавшие посадки 
устанавливают укрытие. 

Уход заключается в поливах по мере подсыхания почвы и 
одной-двух подкормках азотным удобрением ( 1 0- 1 5  г моче
вины на 1 м2 ) .  При подзимней посадке формирование товар
ной зелени наступает 5- 1 5  мая. 

Лук на зелень можно сажать и весной, в апреле, после от
таивания почвы под пленкой, но в этом случае потребитель
ская зрелость наступает на 1 0- 1 2  дней позднее. Лук на зелень 
убирают вместе с луковицей, когда листья достигнут длины 
не менее 20 см. При этом луковицы отряхивают от почвы, а 
корни обрезают. Урожайность зеленого лука составляет в 

среднем от 1 0  до 1 5  кг с 1 м2 (расход посадочного материала 
8- 1 3  кг на 1 м2 ) .  

Выг011Ка в зимней теШIИЦе. Как только начинают отапли
вать зимнюю теплицу, можно приступать к выгонке репчатого 
лука на зелень. Используют луковицы тех же многозачатко
вых сортов. Сажают их в рассадные ящики, наполненные ого
родной почвой или торфом. 

Чтобы ускорить рост листьев и увеличить урожайность, 
следует правильно подготовить луковицы к выгонке. Для 
этого их прогревают сутки в теплом месте (у батареи, на пе>
чи) при температуре 40 °С, а затем перед самой посадкой об
резают шейки луковицы по плечики. Посаженный лук полива
ют подогретой до 20 . . .  25 °С  водой. В дальнейшем уход зак
лючается в поливах по мере подсыхания почвы и 1 - 2  под
кормках азотным удобрением. Оптимальная температура для 
роста листьев днем 1 8  . . .  20 °С, ночью 1 2  . . . 1 5  °С.  При такой 
температуре лук готов для употребления через 25-30 дней. 

Высаживая лук в разные сроки в защищенном и откры
том грунтах, можно иметь зелень в течение всего года. 
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ОГУРЕЦ 

Выращивание в зимвей осrеклеивой теплице. Огурцы в 
зимней теrшице на приусадебном участке выращивают в ос
новном в зимне-весеннем культурQобороте с января - февра
ля по июль - август включительно. Используют наиболее уро· 
жайные гибриды, устойчивые к болезням. Среди пчелоопьmя· 
емых 111бридов можно выделить СJiедующие : 

З а р я. Раннеспелый, длинноrшетистый, средневетвящий
ся. Формирует зеленцы цилиндрической формы, длиной 1 6-
20 см, массой 1 50- 170 г, поверхность с бугорками. 

С ю р п р и з 6 6. Среднеспелый , длинноплетистый, сред
необлиствеиный. Зеленцы цилиндрической формы, длиной 
14- 1 8  см, массой 100-200 г, с бугорчатой поверхностью . 

М а н у л. Среднеспелый, среднеrшетистый. Зеленцы ци
линдрической формы, с немного вытянутым основанием, дли· 
ной 1 5-22 см, массой 155-220 г, поверхность с бугорками. 

Г р а н а т а. Среднеспелый, длинноrшетистый . Зеленцы 
цилиндрической формы, с гладким, слеrка вытянутым осно
ванием, длиной 1 6-20 см, массой 200-250 г, поверхность с 
небольшими бугорками . Так как вышеописанные пчелаопы
ляемые гибриды обладают женским типом цветка, обязатель
на подсадка растений-опьmителей в количестве 10- 1 5 %. В ка
честве ольтителей используют гибриды со смешанным типом 
цветения: Алма-Атинский, Теrшичный 40. Посев семян и по
садку рассады основного гибрида и опылителя вьmолняют од
новременно. 

Среди партенокарпических (формирующих плоды без 
ОПЬVIения) гибридов лучший - М о с к о в с к и й  т е п л и  ч
н ы й. Среднеспелый, высокоурожайный , зеленцы удлинен
но-цилиндрической формы, длиной 25-30 см, массой 300-
350 г хорошего вкуса. 

Теrшицу под посадку огурцов готовят осенью после убор
ки предшествующей культуры. Обязательно осуществляют 
дезинфекцию теrшичного помещения и rруита, а при необхо
димости ремонт и чистку стекол, приводят в порядок элек
троосветительную установку для досвечивания рассады. 

Для новой теrшицы заранее готовят специальный rруит из 
равных по обьему частей навоза или перегноя, дерновой зем
ли и торфа. Допустима кислотность rрунта в пределах рН 
6,5-7. Перед посадкой огурцов вносят органические удобре
ния - навоз IDIИ компост (два-три ведра на 1 м2 ) ,  равномер
но разбрасывая их по поверхности , и минеральные удобрения: 
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суперфосфата простого 80 г или двойного 40 г, мочевины 30 r 
и сульфата калия: или калийной соли 30 г. Заделывают удоб
рения под перекопку на полную глубину плодородного слоя. 

Перед посадкой рассады грунт выравнивают граблями и 
хорошо увлажняют. Затем с помощью шнура и маркера раз
мечают места посадки. Сажают пчелоольmяемые гибриды 
двухрядными лентами с расстоянием 100 см между лентами, 
50 см между рядами в лентах и 50-60 см между растениями 
в ряду {в среднем три растения на 1 м2 ) .  

Партенокарпические длинноплодные гибриды огурца са
жают рядовым способом, при У-образном разведении плетей, 
на расстоянии 1 50 см между рядами и 50 см между растения
ми в ряду (в среднем 1 ,4 шт. на 1 м2 ) .  

Рассаду огурца в день высадки поливают, смачивая гор
шочки полностью . Для посадки отбирают здоровые ,  хорошо 
развитые, сильные растения. Сажают их вертикально в предва
рительно сделанные лунки, заглубляя горшочки на 3 /4 высо
ты. В случае перерастания рассады ее высаживают наклонно, 
присьmая нижнюю часть стебля почвой. Посаженную рассаду 
поливают, а позднее подвязывают шпагатом к проволочной 
шпалере. Innaпepy из проволоки днаметром 2-3 мм натягива
ют поперек конька теплицы вдоль рядов растений на высоте 
около 2 м от поверхности почвы. При шпалерной культуре 
вначале шпагат подвязывают к проволоке, а затем к стеблю 
растения свободной или кольцеобразной петлей , но не тугой 
(рис. 33} . При этом нельзя сильно натягивать ШПагат, так как 

при колебании шпалерной проволоки можно повредить кор
невую систему или вырвать растение из грунта. По мере роста 
растений верхушки их регулярно, один раз в неделю, обора
чивают вокруг шпагата. 

Формируют растения пчелоопЬDiяемых гибридов следую
щим образом. В начале роста в пазухах первых 3-4 настоя
щих листьев пасынки и женские цветки удаляют, чтобы расте
ния хорошо укрепились и развились. Затем боковые побеги, 
образующиеся выше, в пазухах главного стебля, прищипыва
ют вначале над вторым листом, а ближе к шпалере - над 
третьим. Главный стебель, достигший шпалеры)прищипыва
ют, оставляя над ней 3-4 листа. При этом верхушки плети вы
водят на шпалерную проволоку и подвязывают к ней (см. 
рис. 33, Б, 6} . Позже из побегов , появившихся в пазухах 
верхних листьев , оставляют 2-3, которые затем опускают с 
проволоки вниз п прищипывают на высоте 1 м от поверхнос
ти почвы. В период вегетации удаляют боковые отплодоно
аmшие побеги, старые и больные листья. 2457 



Рис. 33.  Подвязка растений к шпалере :  
tl - способы подвязки шпагата к шпалере ( J  - скользяЩIIЯ петля; 2 -
"мертвый" узел ;  3 - жесткий узел) ; б - способы подвязки растений 
к шпагату в нижней ( 4 - кольцеобразно, 5 - свободной петлей) и 
верхней частях (б) 

Растения дпИЮiоплодных партенокарпических гибр�щов 
формируют иначе . На основной плети до высоты 50-60 см 
удаляют зачатки цветков и ветвей. В пазухах следующих 4-5 
листьев оставляют боковые побеги, которые пршципывают 
над первым листом. Женские цветки в пазухах этих листьев 
удаляют. В пазухах 5 -6 следующих листьев главного стебля 
до высоты 1 ,5- 1 ,7 м пасынки не удаляют, а прищипьmают их 
над в торым листом, оставляя по две завязи на каждом. Вы
ше, до шпалеры, пасьmки пршципывают над 3-4-м листом, 
оставляя по 3-4 завязи. На основном стебле закладывают 
4-6 плодов, при этом пасынки удаляют .  

Верхушки растений прищипывают над 4-м листом выше 
шпалеры, пригибают в одну сторону и подвязывают к прово
локе. В пазухах 2-3 верхних листьев оставляют пасынки, ко
торые опускают вниз, прищипывают их через каждые 50 см, 
оставляя побег продолжения. 

До начала плодоношения в теплице необходимо поддержи-
вать температуру воздуха 22 . . .  24 ° С  в солнечную погоду, 
20 . . .  22 - в пасмурную и 17 . . . 18 °С ночью. В период плодо-
ношения температуру повьпnают :  в солнечную погоду до 
24 . . . 28 ° С, в пасмурную - до 2 1  . . .  23,  ночью до 1 8  . . . 20 ° С. 
Оптимальная температура грунта 22. . .24 ° С. Нельзя допус
кать резких перепадов температуры, так как они приводят к 
ослаблению растений и полвлению заболеваний. В теплице 
поддерживают относительную влажность воздуха: до плодоно-
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шения около 80 %, а в период плодоношения 90 %. 
Поливают огурцы подогретой до 20 . . .  25 ° С  водой из лей· 

ки или шланга с разбрызгивателями до плодоношения с ин
тервалом в 2-3 дня, с начала плодоношения - ежедневно, рас· 
ходуя 5- 1 0  л воды на 1 м2 • 

Для повышения влажносm воздуха поливают не только 
растения, но и дорожки, стены, отопительные приборы. Этот 
прием лучше в сего осуществлять в солнечную погодУ в полу
денные часы при закрытых форточках. 

Так как описанные выше гибриды - перекрестноопыляе
мые растения, цветки их необходимо опылять, иначе неопло
дотворенные завязи не сформируют плодов, пожелтеют и опа
дут. В условиях небольшой теплицы опыляют вручную (в 
промьпuленном овощеводстве используют пчел) . Для этого 
срывают мужской цветок и, удалив у него лепестки, вклады
вают в женский, чтобы пыльца с тычинок мужского цветка. 
попала на рыльце женского. Опьmенные женские цветки отме
чают, обрывая у них один лепесток . 

Особое внимание необходимо уделять режиму питания. 
Растения подкармливают минеральными удобрениями с ин
тервалом в 7-1 0  дней: до плодоношения в меньших дозах, 
после плодоношения - в больших. В одном ведре воды 
( 1 0  л) растворяют мочевины 1 0- 1 5  г, суперфосфата 20-30, 
сульфата или хлорида калия 1 5-20 г, и этим количеством 
подкармливают растения на площади 2-4 м2 • Корневые под· 
кормки лучше вьmолнять в солнечную погоцу. 

При затяжной пасмурной погоде применяют пекарневые 
подкормки макро· и микроудобрениями. В одном ведре во
ды ( 1 0  л) растворяют мочевины и сульфата калия по 5 г, су
перфосфата 1 0  r, сульфата меди 0,5 г и сульфатов марганца, 
железа, магния и борной кислоты по 1 г. Суперфосфат раство
ряется плохо, поэтому за сутки до использования из него го
товят вытяжку. Для этого нужное количество суперфосфата 
заливают горячей водой, перемешивают, наста1mают, затем от
стоявшийся раствор сливают и добавляют к остальным удоб
рениям. Борную кислоту также предварительно рсtстворяют в 
горячей воде. Некорневые подкормки вносят 1-2 раза в ме
сяц, опрыскивая листья с помощью ручного опрыскивателя и 
расходУя 0,5 л раствора на 1 м2 • Значительный ущерб урожаю 
могут причинять болезни и вредители. С ними необх9димо 
своевременно весrи борьбу (с. 281) . 

Через 35-50 дней после высадки рассады растения форми· 
руют первые потребительски зрелые зеленцы. Вначале собира-
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ют урожай 1- 2 раза в неделю, затем до 3 раз н лучше в утрен
ние часы. Срезают огурцы ножом или осторожно срывают ру
ками, не дергаи метей. Одновременно удаляют все больные и 
уродливые плоды. Урожайность зеленцов колеблется в преде
лах 1 8-22 кг с 1 м2 • 

В меиоqиой теплице. В весенних меночных темицах 
огурцы культивируют с апреля - мая по сентябрь . Рекомен
дуется выращивать в них гибриды, семена которых в послед
ние годы появились в продаже. Они более устойчивы к суточ
ным колебаниям температуры и болезням, которые часто 
наблюдаются в теiШИцах, не требуют больших затрат ручного 
труда на формирование растений и более урожайны. 

З о з у л я. Раннеспелый, в модоношение вступает на 46-
48-й день после появления всходов. Партенокарпический. 
Плоды цилиндрической формы, длиной 20-22 см, массой 
около 200 г, поверхность с бугорками. 

А п р е л ь с к и й. По основным признакам идентичен гиб
риду Зозуля, но зеленец с бороздчатой поверхностью. 

М а й с к и й. Скороспелый, пчелоопыляемый, вступает в 
модоношение на 46-50-й день после появления всходов. Рас
тения сильнорослые, маловетвистые. Плоды цилиндрической 
формы, длиной 1 7-20 см, массой 1 80-200 г. 

К р и с т а л л. Раннеспелый, длинноплетистый, пчелоопы
ляемый, первые товарные плоды формирует через 48-50 дней 
после появления всходов, созревание дружное . Зеленцы 
овально-цилиндрической формы, в поперечном разрезе округ
лые, длиной 1 8-25 см, массой 1 80-260 г. 

При отсутствии семян указанных гибридов выращивают 
сорта Изящный, Неросимый 40. При освоении новой пленоч
ной темицы огурцы размещают первой культурой на 1 -2 се
зона, после чего выращивают один год помидоры, а затем сно
ва огурцы. 

Если грунт темицы малоплодородный, необходимо внес
ти под перекопку весной 2-3 ведра навоза или компоста и 
минеральные удобрения в расчете на 1 м2 : мочевины 20-30 г� 
суперфосфата 60-80 г, калийной соли 30 г и сульфата магния 
20 г; при необходимости следует снизить кислотность до 
рН 6-7 внесением извести. 

Рассаду в возрасте 25-30 дней, в фазе 3-4 настоящих 
листьев в обогреваемую пленочную теплицу высаживают в 
первой - второй декаде апреля, в необогреваемую - во вто
рой декаде мая. Гибриды Майский и Кристалл сажают по лен
точной схеме: между лентами 90 см, между рядами в ленте 

270 



60 см и между растениями в рядах 45 см (в среднем три рас
тения на 1 м2 ).  Рассаду гибридов Зозуля и Апрельский, раз
вивающих более мощные кусты, сажают реже, в среднем по 
2 растения на 1 м2 , рядовым способом: расстояние между ря
дами 1 50 см, между растениями в ряду 35-40 см. В качестве 
опылителей используют сорт Неросимый 40 и другие, зацве
тающие одновременно с гибридами и образующие достаточ
ное количество мужских цветков. Через неделю после посад
ки, когда растения приживутся и тронутся в рост, их подвя
зывают шпагатом к проволочной шпалере. К стеблю шпагат 
привязывают внизу, под 2-3-м листом (на высоте 1 5 -20 см 
от поверхности грунта). В дальнейшем, по мере роста расте
ний, главный стебель через каЖдЫе 6-8 дней обвивают вок
руг шпагата. Формируют растения в один стебель сразу же 
после подвязки их к шпалере; при ленточной посадке выра
щивают вертикально, при рядовой - под некоторым углом, 
применяя У-образное разведение плетей. 

Нижние боковые побеги и цветки в пазухах листьев при
щипывают на стебле до высоты 50 см. Затем до половины вы· 
соты главного стебля пасьппси прищипывают над вторым лис
том, а выше - над третьим. Верхушку плети выводят на шпа
лерную проволоку, подвязывают к ней и прищипывают. Из 
появившихся в пазухах верхних листьев побегов оставляют 
2-3, опускают их с проволоки вниз, формируя в 2-3 плети, 
к оторые на высоте 1 м от поверхности теiDiичного грунта при
щипывают. Боковые побеги, имеющие 1 -3 завязи, прищипы
вают, оставляя 1-2 листа за последней завязью. 

Бесплодные побеги, пожелтевшие и отплодоносившие IDie
ти удаляют. 

В течение вегетации при необходимости поливают грунт, 
увлажняют воздух теiDiицы, подкармливают растения удобре
ниями, пропалывают сорняки, рыхлят междурядЬя, ведут 
борьбу с вредителями и болезнями. 

Оптимальная температура для. роста и развития растения 
огурца в солнечные дни 25 . . .  28 ° С, в пасмурные 2 1  . . .  23 ° С, 
ночью 16 . . .  18 ° С. При этом в теплице должна быть создана 
высокая влажность воздуха: 80-90 %. Поливают растения 
ТОЛЬКО TeiDIOЙ (22 . . .  25 ° С) ВОДОЙ. В ХОЛОднуЮ пасмурную 
погоду полив ограничивают, а в жаркую солнечную усилива
ют до полной влаrоемкости почвы. 

Особое внимание уделяют вентиляции теiDiиц: недопусти
мы большие перепады температуры и сквозняки, которые 
служат причиной распространения различных заболеваний 
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(бурая пятнистость листьев, антракноз, оливковая пятнис
тость плодов, белая гниль) и вредителей (паутинный клещ, 
белокрьmка) . 

Химические ирепараты применяют строго соблюдая нор
мы расхода их, кратность и срок последней обработки. Под
кармливают растения в начале фазы завязывания плодов. На 
хорошо заправленных органикой почвах вносят только мине
ральные удобрения, так же как и при зимне-весенней культу
ре . 

На малоплодородных, с низким содержанием гумуса, грун
тах, кроме минеральных подкормок , вносят и органические 
удобрения - разведенные в воде навозную жижу или коровяк 
в соотношении 1 : 5 ,  куриный помет в соотношении 1 : 1 0. Эф
фективны корневые подкормки, чередуемые с некорневыми, 
особенно во время перехода от пасмурно й погоды к ясной,  
когда растения обычно ослаблены при пониженной температу
ре и нет благоприятных условий для нормальной жизнедея
тельности корней. Питательный раствор для некорневой под
кормки, содержащий макро- и микроудобрения ,  вносят в тех 
же дозах, что и при зимне-весенней культуре огурца. 

Формирование зеленцов и сбор урожая начинаются в 
1 -2-й декадах июня. При массовом созревании плоды следует 
убирать три раза в неделю с интервалом в 1 -2 дня, не допус· 
кая перерастанин их. Урожайность огурца в обогреваемых 
теплицах в среднем с 1 м2 составляет 1 2- 1 4  кг, в необогрева
емых - 8- 1 0  кг.  

В паринках и укрЫТИJJХ на солнечном обогреве. Выращи
вают те же сорта, которые рекомендуются для открытого 
грунта :  Изящный, Алтайский ранний, Неросимый 40 и др. 

Почву под огурцы готовят так же , как и в пленочной теп
лице. Рассаду в фазе 2-3 настоящих, хорошо развитых 
листьев в ысаживают на постоянное место лишь после того , 
как грунт и воздух под П..'lенкой или стеклом достаточно 
прогреются. В зависимости от погодных условий в пленочных 
паринках и укрьпиях, в остекленных парниках на солнечном 
обогреве лучший срок посадки огурцов 1 5 -20 мая . Более 
ранняя посадка сопряжена с риском повреждения и даже ги
бели растений от заморозков , а более поздняя - с резким 
снижением урожайности культуры. В двускатных пленочных 
и односкатных остекленных паринках шириной 1 60 см расса· 

д,у сажают посредине , по два растения. Так же сажают и в ши
роких (80-90 см) тоннельных укрытиях. В узких (60-
70 см) тоннелях сажают по одному растению в ряду. В этом 
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случае складываются наиболее благоприятные условия темпе
ратуры, что очень важно в начальный п"ериод роста растений. 

Высаживают на 1 м ряда в паринках и широких тоннель
ных укрытиях рассаду короткоплетистых сортов огурца Ал· 
тайский ранний, Муромский и других 5 пар (10 шт.) на рассто
янии 20 см одна пара от другой, средне- и длинноплетистых 
Изящный, Неросимый 40 и других - 3 пары (6 шт.) на рас· 
стоянии 33 см пара от пары. При однорядной посадке в тонне
ле растения сажают соответственно на расстоянии 20 и 30 см. 

Уход заключается в уничтожении сорняков , рыхлениях, 
подкормках, вентиляции, поддержании температурного режи· 
ма примерно такого же, как и при выращивании в пленочных 
теплицах. Отличительная особенность агротехники огурца в 
паринках и укрытиях - возможность выращивания врасстил 
(без подвязки) , без применекия обрезки и прищипки. 

При похолодании, часто наблюдаемом летом в условиях 
Нечерноземной зоны, растения укрьmают пленкой или рама
ми не только на ночь, но и днем. В летние жаркие солнечные 
дни паринки и укрытия открывают полностью или вентилиру
ют, чтобы создать условия дпя лета пчел и других насекомых. 
Применяют частые поливы дпя создания высокой влажности 
воздуха в культивационных сооружениях. 

В паринках и укрытиях растения наиболее часто поражает 
мучнистая роса и повреждает паутинный клещ. Необходимо 
своевременно уничтожать их (с. 285) . 

Уборку стандартных зеленцов ведут регулярно , одновре
менно удаляют все уродпивые, перезрелые и пораженные бо
лезнями плоды. Огурцы срьmают у пподоножки, не повреж
дая и не переворачивая плетей. 

Средний урожай с 1 м2 в паринках и укрытиях составляет 
около 6-7 кг, а при соблюдении всех правил агротехники и 

благоприятных погодных условиях - 8-10 кг. 

ТОМАТ 

В зимней отапливаемой теплiЩе. Выращивают томат в 
двух культурооборотах: в зимне-весеннем (с января по 
ИJOJIЬ) и летне-осеннем (с июля по ноябрь) . Для зимне-весен
ней культуры наиболее подходят те сорта и гибриды, которые 
в условиях пониженной освещенности в зимний период обла
дают хорошей завязьmаемостью плодов .  К ним относятся еле· 
дующие. 

В н у к о в с к и й. Сорт среднеспелый. Устойчив к бурой 
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пятнистости листьев . Растение индетерминантное , среднеоб
лиственное, с простыми кистями. Плоды округлые, гладкие, 
к расные, массой 70 г.  

К а р л с о н. Среднеспелый гибрид. Обладает комплекс
ной устойчивостью к основным болезням. Куст индетерми
нантного типа, высокорослый. Урожайный. Плоды округлые , 
гладкие , одного раэмера,масt:ой 75 г, хорошего вкуса. 

М о с к о в с к и й о с е н н и й. Высокорослый, индетер
минантный , с простыми кистями. Плоды плоско-округлые ,  
гладкие, слаборебристые, 4-7-камерные , массой 80 г. Устой
чив к бурой пятнистости листьев . 

Теплицы осенью готовят так : если необходимо , ремонти
руют (остекляют) , очищают от сильного загрязнения, приво
дят в порядок осветительную установку для досвечивания 
рассады. Если теплицу уже использовали для выращивания 
овощных культур, то в обязательном порядке дезинфициру
ют тепличное помещение и грунт (см. раздел "Борьба с вре
дителями и болезнями овощных культур") . 

До посадки рассады томатов грунт перскапывают на глу
бину 25 -30 см, вносят под лопату компост в количестве пол
тора - два ведра на 1 м2 • Если предшествующей культурой бы· 
ли огурцы, то в место компоста вносят древесные опилки или 
размельченный сфагновый торф (одно ведро на 1 м2 ) .  Кроме 
о рганических удобрений, вносят и минеральные в расчете на 
1 м2 : суперфосфата простого 1 00 г или двойного 50 г ,  хлори
да калия 30 г, калимагнезии 50 г, сульфата меди 5 г, сульфата 
железа 5 г (азотные удобрения вносят в виде подкормок в пе
риод вегетации томатов) .  

Грунт в стеллажных теплицах меняют один раз в два года, 
а в грунтовых ежегодно частично обновляют слой 5-1 О см. 

За 1-2 дня ДО nосадки томатов грунт в теплице хорошо 
промачивают водой на глубину_ I О- 1 5  см. Для посадки отби
рают здоровую, без механических повреждений, нормально 
развитую рассаду. Сажают на ровной поверхности в лунки по 
шнуру, натянутому поперек теплицы и маркера. 

Схема посадки двухстрочная ленточная, расстояние между 
лентами 90- 1 00 см, между рядами в ленте 50-60 см и между 
растениями+ в  ряду 40-50 см, в среднем 3-3,5 растения на 
1 м2 • На стеллажах растения располагают с растением между 
рядами 60 см и между растениями в ряду 40 см. Рассаду сажа
ют в ертикально , эаглубляя ее в почву по семядоли. После 
окончания посадки растения подвязывают шпагатом к про· 
волоке,  протянутой вдоль каждого ряда растений. Затем поч-
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ву в междурядьях рыхлят и выравнивают граблями. В даль
нейшем верхушки растений по мере роста закручивают вок
руг шпагата, одновременно удаляют пасьшки, образующиеся 
в пазухах листьев , пока они не превысили длину 5 -7 см. Фор
мируют растения в один стебель. 

При высоте шпалеры около 2 м растение образует 8-9 ки
стей , после чего у них прищипывают верхушечную точку рос
та. 

Необходимо следить за температурой воздуха в теплице (табл .  20) . 

20. Температурный режим (0С) в теплице в эависимости 
от освещЕВИости н фазы развитии томатов 

Фаза роста и р азвитии р астений 

до начала во времи в период 
Цllетении цветении пподоиошеиии 

ДНем в солнечную по- 22  . . .  24 24 . . . 26 24 . . . 28 
rоду 
ДНем в пасмурную по- 1 8  . . .  20 20 . . .  22 20 . . .  22 
rоду 
Ночью 1 5  . . .  1 6  1 6  . . .  1 8  1 8  . . .  20 

Воздух в теплице должен бьпь сухим, непереувлажнен
ным, чтобы лучше опьmялись цветки и не развивзлись болез
ни. Пеоогоев воздуха в теплице опасен. Так , при температуре 
выше 30 ° С не происходит опыление и завязывание плодов . 
Температура почвы должна быть 1 8  . . .  20 °С . 

Для лучшего завязывания плодов слегка потряхивают 
стебли растений при подворачивании их на шпагате. Это сле
дует делать в первой половине дня - с 1 0 до 1 4  ч. 

Поливы применяют по мере подсыхания почвы , не допус
кая сimьного перссыхания еа , приводящего к опадению цвет
ков и завязей, растрескиванию к ожицьi и плодов,  появлению 
вершинной гнили плодов. Температура поливной воды долж
на быть 20 . . .  25 ° С .  Полив усиливают в первую половину дня, 
чтобы к ночи можно бьmо хорошо проветрить теплицу для 
снижения в ней влажности воздуха. 

Б ольшое значение в nолучении высоких урожаев имеет ре
жим питания во время вегетации растений (табл . 2 1 ) . 

Начиная с момента созревания плодов, на nервой кисти 
удаляют nостеnенно нижние листья, в первую очередь пожел-
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21.  дозы минеральных удобрений дли подкормок (г на 10 л воды) 
в зависимости от фазы раэвИТИII томата 

Фаза развития Виды удобр ений 

мочевина суnерфосфат сульфат 
пр остой калия 

После укоренения рассады 10 50 1 5  
До образования завязей на 
2 - 3  кистях 20 80 25 
В nериод nлодоношения 30 40 30 

тевшие, отмирающие, а затем и зеленые. Это улучшает возду
хообмен,  повышает освещенность растений в приземной зоне, 
облегчает полив и сбор урожая. В результате плоды меньше 
поражаются болезнями, в особенности серой гнилью. При уда
лении листьев следят за тем , чтобы на растении оставалось 
1 4- 1 6  здоровых. 

Уход за томатами заключается в своевременном уничтоже
нии вредителей и возбудителей болезней . 

Урожайность томатов в теплице в зимне-весенней культу
ре достигает на 1 августа 1 0- 1 2  кг с 1 м2 , а в продленной -
по ноябрь включительно - 1 4- 1 6  кг с 1 м2 • 

Летн&осенняя культура. Наиболее пригодны сорта Мос
ковский осенний, Кондине улучшенный, гибриды Ласточка, 
Вайнмон, Карлсон. 

Оптимальный срок посадки рассады в теплицу - первая 
декада июля. Перед посадкой подготовленный грунт теплицы 
тщательно промачивают ( 1 0- 1 5  л на 1 м2 ) • Сажают рассаду 
по двухстрочной ленточной схеме. Расстояние между лентами 
90- 1 00 см, между рядами в ленте 60 см, между растениями в 
ряду 50 см, то есть в среднем по 2) 1 -2,5 растения на 1 м2 • 

22. Температурный режим (0С) в теплице в зависимости 
от освещенности и периода выращивания 

Днем в солнечную nогоду 
" в nасмурную nогоду 

Ночью 
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1 Июль-
август 

24 . . . 26 
1 8  . . .  20 
1 6  . . .  17  

1 Сентябрь-

октябрь 

20 . . . 22  
17  . . .  19 
14 . . .  1 6  

Ноябрь 

1 8  . . . 20 
17 . . .  19 
14 . . .  15 



Растения сажают вертикально в лунки. Сразу после посад
ки их подвязьтают шпагатом к шпалере. Формируют расте
ния в один стебель с оставлением 6-8 кистей. Главный стебель 
прищипьmают за 1 - 1  ,5 месяца до окончания выращивl'.иия -
в начале октября. При этом над верхней последней кистью ос
тавляют 5-6 листьев для компенсации ассимиляционной по
верхности в связи с удалением нижних листьев. 

После посадки помидоров,  особенно в первые месяцы 
(июль - август) , необходимо следить за температурным р& 
жимом и не допускать перегрева растений, часто проветривать 
помещение. В октябре - ноябре при уменьшении продолжи· 
тельносrn: светового дня и ухудшении условий освещенности 
температуру в теплице постепенно снижают (табл. 22) . Воз
дух в теплице должен быть по возможности более сухим. 

Температура почвы при летне-осеннем культураобороте 
не должна превышать 1 7  . . .  1 8  °С.  

Томаты r:одкармливают редко, в основном фосфорными 
и калийными удобрениями. Поливать следует по бороздам, 
избегая смачивания растений и не допуская излишнего увлаж· 
нения воздуха. 

Другие агротехнические примеры по уходу за растеНИЯМJI 
такие же, как и в зимне-весеннем кулыурообороте. Сбор уро· 
жая плодов начинают в середине сентября и продолжают до 
начала ноября. Урожайность плодов составляет в среднем 
4-6 кг с 1 м2 • 

В весенних пленочных теплицах. Лучшие сорта для пленоч
ных теплиц - Пионерский, Находка, Ричяй, Юрмалас, Грунто· 
вый грибовекий и гибриды Вайнмон, Карлсон. 

Н а х о д к а. Среднепозднего срока созревания. Куст ин
детерминантный, средне- и слабооблиственный. Кисть прос
тая, компактная, плоды округлые, гладкие, массой 80 г, 3-4-
камерные, оранжево-красной окраски, хорошего вкуса. Ус
тойчив к болезkям. 

Р и ч я й. Среднераннего срока созревания. Полудетерми
нантный. Куст ветвистый, плоды округлые, массой 80-90 г, 
оранжево-красной окраски, хорошего вкуса. 

Ю р м а л а с. Среднеспелый. Куст индетерминантный, 
среднеоблиственный. Плоды округлые, гладкие, крупные, 
массой 1 00- 1 20 г, многокамерные, вкусные. 

В а й н м о н. Гетерозясный гибрид. Куст индетерминант
ного rn:пa, высокорослый. Плоды округлые, гладкие, массой 
70 г, темно-красной окраски, устойчив к бурой пятнистосrn: 
листьев и нематоде . 
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Томаты в культураобороте выращивают, как правило, 
после огурцов. Осенью, после уборки растительных остатков 
от предшествующей культуры, почв у  перекапывают, вносят 
компост: полведра - одно ведро на 1 м2 • Весной под мелкую 
перекоnку ( 1 Q- 1 5  см) вносят минеральные удобрения в тех 
же дозах, что и под зимне-весеннюю культуру. 

Рассаду высаживают в пленочную теплицу с аварийным 
(временным) обогревом 1 Q-20 апреля, с одним солнечным 
обогревом - 5- 1 5  мая, в зависимости от погодных условий. 
Растения помещают в лунки вертикально, заделывая горшоч
ки вровень с почвой. 

Наилучшая схема посадки - двухстрочная ленточная, меж
ду лентами SQ-90 см, между рядами в ленте 50 см, между 
растениями в ряду 40 см, то есть около 3 ,5 растения на 1 м2 • 
После посадки растения подвязывают к шпалере. В дальней
шем систематически верхушку растений закручивают вокруг 
шпагата, одновременно удаляя пасынки. Формируют растения 
в один стебель. 

В теплице поддерживают температуру днем в солнечную 
погоду 25 . . .  28 ° С ,  в пасмурную 1 8  . . .  20 ° С и ночью 1 5  . . .  16° 
С. Поливать томаты нужно редко, но обильно, смачивая грунт 
на полную глубину плодородного слоя. Температура воды 
должна бьпь не ниже 1 5  ° С. 

За период вегетации растения подкармливают минераль
ными удобрениями 4-6 раз с интервалом в 1 5 -20 дней, до 
цветения - реже, а в фазе налива и созревания плодов - чаще. 
Если грунт в теплице хорошо обеспечен азотом, то до начала 
цветения томатов вносят только калийные и фосфорные 
удобрения. Об избьпке азота можно судить по следующим 
признакам: очень толстый стебель, скручивание верхушечных 
листьев, израстание цветочных кистей и появление вторичных 
пасынков. 

Ec.JIИ грунт хорошо заправлен фосфорными удобрениями, 
то в подкормках вносят только калийные и азотные. 

В начале вегетации калия дают больше по сравнению с азо
том - 3 :  1 ,  или 2 :  1 ,  а после завязывания плодов на 2-3 кистях 
это соотношение изменяют на 1 : 1 и 1 : 2. Подкармливают рас
тения обычно одновременно с поливом. Заболевшие, а также 
отработавшие и пожелтевшие листья обрывают и удаляют из 
теплицы. Позднее понемногу обрывают и зеленые листья 
под каждой созревшей кистью для лучшего воздухообмена в 
приземной части растений и ускорения созревания плодов. 
Один-два раза за вегетацию полезно подсыпать в междурJIДЬJI 
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компост или нейтрализованный сфагновый торф с минераль
ными удобрениями слоем 2-3 см, чтобы мульчировать ого
лившиеся от полива корни . 

Сбор плодов в обогреваемой пленочной теплице начинают 
в первой декаде июля, в необогреваемой - во второй. 

Убирают плоды в фазе розовой и красной окраски. В пери· 
од массового созревания плодов уборку урожая выполняют 
чаще - до 3 раз в недепю, что увеличивает урожайность ран
ней и общей продукции. Урожайность в среднем составляет: 
в необогреваемой теплице 6-8 кг , в обогреваемой - 9- 1 О кг 
с 1 м2 • 

В плено'IВЬJХ паринках и укрыrиях. В т�ких культиваци
онных сооружениях, имеющих невысокое воздушное прост
ранство между почвой и пленкой , лучшие сорта - низкорос
лые, детерминантные : Талалихин 1 86, Перемога 1 65 ,  Белый 
налив ,  Сибирский скоро спепый, Отрадный, Грунтов ый гри· 
бовекий 1 1 80 .  

Рассаду томата выращивают по той же технологии, чт о  и 
для пленочных теплиц, но только в более · поздние сроки. Се
мена высевают в обогреваемой теплице или к омнате 1 5 -20 
марта . Рассаду в возрасте 5 0-60 дней с бутонами на первой 
цветочной кисти высаживают под пленку 1 5-20 мая, к огда 
минует опасность сильных заморозков. 

В двускатных паринках шириной 1 60 см рассаду сажают в 
три ряда вдоль конька на расстоянии 40 см между рядами и 
40 см между растениями в ряду (4-5 растений на 1 м2 ) .  В 
тоннелях шириной у основания 80-90 см сажают в два ряда 
на расстоянии между рядами 40 см и между растениями в ря
ду 40- 50 см . При ширине тоннеля 60-70 см сажают в один 
ряд на расстоянии 30-40 см. 

Весной под nерекопку почвы вносят органические и мине
ральные удобрения в расчете на 1 м2 : компоста одно - полто
ра ведра, суперфосфата 80 г, калийной соли 30 г. После вы
равнивания почвы граблями делают лопатой борозды вдоль 
паринка или укрытия глубиной 1 5 - 20 см, в которые nомеща
ют рассаду томатов горизонтально или наклонно вдоль бороз
ды с заделкой 3-4 нижних листьев и части стебля почвой. Са
жать рассаду верrиюmьно нельзя , так как могут бьпь ожоги 
при заморозках или на ярком весеннем солнце у сопрнкасаю
щихся с пленкой частей растений . 

Томаты выращивают без подвязки . До первой цветочной 
кисти все пасынки удаляют, затем растение формирует один 
(Грунтовый грибовский) и два (Талалихин, Белый налив , 
Перемога) стебля . 2 7 9  



При выращивании ведопустим перегрев воздуха под мен
кой вьпnе 30 ° С, так как при этом не происходит завязыва
ния модов и растения выrяrиваются. Температурный режим 
воздуха регулируют вентиляцией, поддерживая ее днем в сол
нечную погоду на уровне 22 . . .  28 °С,  в пасмурную 15 . . .  1 8  ° С  
и ночью 1 2  . . . 1 5  ° С .  Если ночь ожидается теJШаЯ, то растения 
совсем не укрывают меикой. Особенно важно при выращива
нии томатов избегать в меночных паринках и укрытиях по
вьпnенной влажности воздуха. Для предотвращения избытка 
влаги, кроме усиленной вентиляции, применяют еще мульчи
рование почвы в междурядьях компостом или сфагновым 
торфом слоем 2-3 см. Выполняют его при обнажении корней 
на поверхности почвы. Это обычно происходит в фазе налива 
модоr , как правило, во второй половине июня. В данный пе
риод растения находятся еще в вертикальном положении, и 
поэтому мульчирование выполиять легко. Поздиее оно зат
руднено, так как под тяжестью модов растения сгибаются и 
их приходится приподнимать. 

При затяжной прохладиой и дождливой погоде культива
ционные сооружения держат укрьпыми пленкой. Поливают 
растения редко, но обильно, сочетая с подкормкой (3-4 раза 
в сезон) . При подкормке минеральными удобрениями на 
10 л водЫ берут мочевины 1 5-20 г, суперфосфата 20-30 г и 
калийной - соли 1 0- 1 5  г или огородной смеси 60 г. Такое ко
личество удобрений обычно вносят на 1 -2 м2 • После примене
нии подкормки растения необходимо опрыснуть чистой во
дой, чтобы предотвратить ожоги листьев раствором удобре
ний. 

В паринках и укрьпиях наибольший ущерб урожаю причи
ияют болезни (бурая и сухая пятиистость листьев) , с которы
ми необходимо своевременно бороться (см. раздел "Защита 
овощных культур от вредителей и болезней") . 

Сбор урожая модов осуществляют выборочно, начиная со 
второй половины июля, по мере созревания отдельных мо
дов. Убирают их в фазе розовой зрелости для дозревания в 
теплом (при 25 . . . 30 °С) и сухом помещении и в фазе биоло
гической зре�ости (красными) . Средия:я урожайность модов 
составляет 5-7 кr с 1 м2 • 



ЗАЩИТА ОВОЩН ЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕ й 
И БОЛЕЗН Е Й 

Для защиты овощных растений от вредителей и болезней 
применяют комплекс профилактических, агротехнических и 
химических мер (табл.  23) . 

Профилактические. ПредУсматривают дезинфекцию куль
тивационных сооружений и семян, обеззараживание посадоч
ного материала. 

Дезинфекцию культивационных сооружений ведут до 
окончательной уборки культуры (по растительным остаткам)1 
чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, обита
ющих на растениях или поверхности почвы. Для обеззаражи
вания культивационных помещений можно применять сухую 
газовую или влажную дезинфекцию. Обычно используют ко
мовую серу или серные шашки (50 г на 1 м2 ) .  Их расклады
вают на железные противни, расставленные в разных местах 
культивационного сооружения, и поджигают . Работу по оку
риванию теплиц сернистым газом нужно выполнять в проти
вогазах и соблюдать меры противопожарной безопасности. 

Теплицы и парпики нужно герметично закрыть, температура 
возцуха во время окуривания должна бьпь не ниже 1 0- 1 5  °С. 
Продолжительность сухой дезинфекции 1 -2 суток. 

Влажная дезинфекция - наиболее распространенный и до
ступный для овощеводов-любителей способ обеззараживания. 
При этом используют водный раствор хлорэтапола и к:lрбосЬо
са (на 10 л воды 30 мл 20 o/o-ro к .э. хлорэтапола и 50 мл 
1 0  %-го к .э. карбофоса.) . Ручным опрыскивателем обильно оп
рыскивают растения, тару, инвентарь, парубни, рамы, карка
сы, трубы, стеклянную поверхность теплиц и почву ,  расхоцуя 
на 1 м2 1 л раствора. 

Данный способ лучше применять 2 раза: первый - после 
сбора последнего урожая, чтобы прецупредить распростране
ние клеща и в озбудителей болезней во время уборки расти
тельных остатков, второй - после удаления обеззараженных 
растений. Через сутки после обработки помещения проветри
вают до полного исчезновения запаха дезинфицирующих ма
териалов и окончательно удаляют растительные остатки, а 
также верхний слой почвы толщиной 3-4 см. 

Аrр&rеХ��ИЧеские. В течение в сеrо периода вегетации для 
овощных растений необходимо создавать оптимальный режим 
питания, температуры и влажности воздуха и почвы, так как 
иммунитет их к повреждениям вредителями и болезнями в 
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N 23. Меры борьбы с болеэними и вредителями овощных культур 

Боnезии и вредители 

---

Б о л е з н и  

Черная ножка и кила 

В р е д и т е л и  
Крестоцветные блош
ки и тля 

Меры борьбы Применяемые 
препаратъi 

Капуста, редис, редька, репа, брюква 

Предnосевное прогреванис семян 
в воде 20 мин при температуре 
48-50 ° С с последующим погру
жением в холодную воду на 2 -
3 мин 
Внесение в почву парников и рас
садников за 3 дня до посева семян 
или пикировки капусты против 
черной ножки. Дезинфекция рас
сады капусты перед посадкой 
Полив почвы при высадке рассады 
капусты против килы 

Опыливание растений в период ве
гетации против сосущих вредите
лей 

Сера, 80 о/о-й смачиваю
щийся порашок 
Марганцовокислый 
калий 

Сера коллоидная, 
70 %-я паста, 70 о/о-я 
смачивающаяся, 80 о/о-й 
смачивающийся поро
шок 

Табачная и махорочная 
лътъ 

Норма рас-
хода npena-
рата (в рас-

чете на 
1 0 л воды) 

5 на 1 м2 

3-5 

40 -45 

30-5 0 
на 10 м2 

Сроки по- М аксим аль-
следней об- ная крат-
работки (в ность об-

ДНЯХ ДО работок 

уборки 
урожая) 

1 5 2 



Гусеюrцы капустной Опрыскивание в период веrетации Дендробациnшm 20- 30 5 1 - 2 с интер-
моли, репной и капуст- против гусениц (биопрепарат) валом 
ной белянок 7 -8 дней 
Весенняя капустная Опрыскивание рассады или полив Карбофос, 1 О о/о-й 60 30 2 
муха ее после посадки концентрат эмульсии 

или 10 о/о-й смачиваю-
щийся порашок 

Морковь 

Б о л е з н и 
Сухая и черная гнили Предпосевное прогревание семян 

в воде 15 -20 мин при температу-
ре 5 2 - 5 3  °С с последующим по-
груженнем в холодную водУ на 2 -
З мии 

Свекла 

Тля листовая Опрысi<Ивание растений в период Карбофос, 10 о/о-й 60 30 3 
веrетации nри появлении вредите- концентрат эмульсии 
ля или 10 о/о-й смачиваю-

щийся порашок 

Картофель ранний 

Б о л е з н и 
Фнтофтороз, Опрыскивание растений в период Арцерид, 60 о/о-й сма- 5 0  20 3 
макроспорпоз • веrетации чивающийся порошо к 

"" 
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... Продолжение 

Болезни и вредители Меры борьбы Применяемые Норма рас- Сроки по- М аксималь-
иреnараты хода пр ела- следней об- ная крат-

р ата (в р ас- работки (в ность об-
чете на днях до работок 

1 0  л воды) уборки 
урожая) 

В р е д и т е л и  
Картофельная нематода Равномерное внесение npenapaтa ТИазон, 40 о/о-й nopo- 5 00 на 

по nоверхно сти nочвы осеныо no· шок 10 м2 
cne уборки урожая или весной за 
30 дней до nо садки картофеля и 
тщательное nерсмешивание на глу-
бину пахотного сnоя 

Колорадский жук Обработка вегетирующего карто- Дилор, 80 о/о-й сма- 3- 6 20 3 
феля nротив личинок и в зро сnого чиваюuщйся nорашок 
колорадского жука 

Проволочник Внесение npenapaтa в почву при Диаэинон, 5 о/о-й,  30 на 10  м 2  
nосадке картофеля гранулы 

Лук 
Б о л е з н и  
Пероносnороз (ложная Опрыскивание растений в nериод Поликарбацин, 40 20 2 
мучнистая роса) вегетаrти лука (запрещается о б- 8 0  %-й смачивающийся 

работка лука на перо) порашок 
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В р е д и т е л и 
Луковая стеблевая не
матода 

Луковая муха 

Б о л е з н и  в и р у с
н ы е  

Пероиоспороз, антрак
ноз 

Мучнистая ро са  

Б о л е з н и  

Мучнистая роса и ан
тракно3 

Прогреванне луковиц в воде 3-
5 мин при температуре 5 5 -5 7  °С 
или выдерживание не менее трех 
<.уток при комнатной температу
ре 
Соблюдение севооборота, ранний, 
посев или посадка 

Огурцы (открыть1й грунт) 
Замачивание семян перед по севом 
20 мин с последующим промыва
нием и подеушиванием до сьшу
чести 
Опрыскивание растений в период 
вегетации 

Опрыскивание растений 

Марганцовокисл ый  
калий 

Поликарбацин, 
80 о/о-й смачивающий
ся порошок 
Сера коллоидНая, 
70 %-я паста, 70 о/о-я 
смачивающаяся 

Огурцы (защищенный грунт) 
Обеззараживание (дезинфекция) Серные брикеты, таб-
парников и теплиц путем сжигания летки 
серы 
Опрыскивание вегетирующих рас- Суnьфарид 35 о/сrя 
тений nаста 

1 r препа- По мере 
рата на необходи-

1 00 г воды мо сти 

40 20 

20 1 

60 на 1 мЗ Перед по сад
кой растений 

40-80 1 

1 

3 

4 

5 
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Продолжение 

Бол езни и вредители Меры борьбы Применяемые 
пр епар аты 

В р е д и т е л и 
Тля, трипс, белокрыл ка Опрыскивание в период вегетации Карбофос, 10 %-й 

растений.  Убранные плоды тщатель- концентрат эмульсии 
но моют или 1 0  о/о-й смачиваю

щийся порашок 
Паутинный клещ Опрыскивание растений в период Битоксибациллин 

Б о л е з н и  в и р у с
н ы е  

вегетации (биопрепарат) , сухой 
порешо к  

Томаты (открытый грунт) 

Марганцовокислый 
калий 

Поли ка рбацин, 

Норма рас- Сроки пос-
хода препа- ледией обра 
рата (в рас- ботки (в 
чете на 1 0  л диях до 

воды) уборки уро 
жал) 

8 0 - 1 00 5 

1 г препа
рата на 

1 00 г воды 

40 20 Фитофтороз, макро
сnориоз 

ПреД11осеnное намачивание семян 
в растворе марганцовоки слого ка
лия 20 мин с последУющей про
мьmкой в чистой воде и подеуши
ванием до сыпучести 
Опрыскив ание в период вегетации 
растений 80 о/о-й смачивающийся 

порашок 

Максималь-
ная крат-

�ость обрабо 
ток 

Многократ
но через 

1 5 - 1 7  дней 

4 
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Все болезни 

Б о л е з н и  в и р у с-
н ы е  

Фитофтороз или бу-
рая гниль модов, бу-
p8JI ПJIТИИСТОСfЬ ЛИС'l'Ь-
ев или листовая плесень 
Увиданu.е растений 
(фуэариоз) 
В р е д и т е л и  
Тли, трипс, белокрылка 

То.ма:rы (:rащищенный грунт) 

Дезинфекции в парниках и тепли-
цах в конце сезона и перед нача-
лом вегетации растений (см. поо-
филактические мeponpИJIТИJI) 
Замачивание семян перед посевом Марганцовокисл ый  
в чи сrой воде 20 ми н  с последУю- калий 
щей промывкой и подсу111Иванием 
до сыпучесrи 

Опрыскивание растений в период Полихом, 80 о/о-й 
вегетации смачивающийси по-

рошок 

Обязательная смена сrарого грун-
та на новый 

Опрыскивание веrетирующих рас- Карбофос, 1 О %-й 
тений при появлении вредителей . концентрат эмульсии 
Убранные mоды тщательно моют и 1 0  %-й смачивающийси 

ворошок 

1 г препа- 20 1 
рата на 

1 00 г воды 

40 20 4 

60 3 2 
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Болеаня и вредител·и 

Б о л е з н и 
Увядание и аскохитоз 

В р е д и т е л и 
Тля бобовая 

Слизни 

Продолжение 

Меры борьбы Применяемые Норма рас- Сроки пос-
препараты: хода препа- ледней обра 

рата (в рас- ботки (в 
чете на l О л  днях до 

воды) уборки уро 
жая) 

Горох, фасоль, бобы 

Выдерживание сем� в воде при 
темnературе 25 - 30 [; в течение 
4,5 ч, а затем nри 50 С в течение 
5 мин 

Оnрыскивание вегетирующих рас
тений nри nоявлении вредителей 

Дпя в сех культур открытого грун
та. Рассев гранул по поверхности 
nочвы на дорожках и в между
рядьях 

Карбофос, 1 О %-й 
концентрат эмульсии 
или 1 0 о/а-й смачив аю
щийся порошок 
Метальдеmд, 5 о/о-й , 
гранулы 

75 

30-40 на 
1 0 м2 

2 0  

20 

Максималь-
ная крат-

ность обрабо-
ток 

1 

2 

2 



блаrоприятных условиях повышается. Соблюдение правиль· 

ного культураоборота и севооборота, а также замена старого 

грунта на новый резко уменьшает появление вредителей и 

развитие болезней. 
Химические мероприятия заключаются в основном в при· 

менении пестицидов и некоторых биологических препаратов. 

Пестицидами запрещено обрабатывать овощные культуры, 

выращиваемые на зелень : салат, шпинат, лук , щавель, укроп, 

петрушку, сельдерей и другие пряно-вкусовые растения. 

1 1  Зак .  462 



ЦВЕТОЧН Ы Е  КУЛЬТУРЫ 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАСТЕНИЙ 

Цветочные растения бывают однолетние, двулетние и мно
голетние. Однолетине цветут на одном месте один сезон, двУ· 
летние в первый год образуют прикорневую розетку листьев, 
а цветут на следующий год. Многолетние растения цветут на 
одном месте несколько лет. В зависи�ости от способа размно
жения многолетние цветочные культуры подразделяют на лу
ковичные, клубнелуковичные и корневищные. 

ОДНОЛ ЕТН И К И 

Астры однолетние относятся к декоративным, красиво и 
продолжительно цветущим однолетникам. Их высаживают в 
виде отдельных растений на газонах, около дома, по границам 
участка в сочетании с декоративными зелеными кустарника
ми, на клумбах, рабатках и одиночно. Срезаиные астры долго 
стоят в воде, сохраняя свежесть. Чтобы продлить цветение 
астр, осенью, до наступления морозов, лучшие экземпляры 
выкапывают с комом земли и пересаживают в горшки. В 
комнате с умеренной температурой на светлом подоконнике 
астры цветут еще 2-3 недели. 

одНолетние астры отличаются большим разнообразием ок
раски цветков - белые, желтые, розовые, красные, кремо
вые, лиловые и фиолетовые ; по размеру и форме соцветий -
от плоских, сферических до сложных махровых. По форме 
соцветий выделяют астры пионовидные, розовидные, хризан
темовидные и др. Высота растений колеблется от 1 5  до 1 00  
см. Астры разнообразны и по  сроку цветения : самые ранние 
зацветают в июне, наиболее поздние - в августе и цветут до 
осенних заморозков. 

Астра объединяет более 200 культурных сортов. Наиболее 
красивы из них следующие : 
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Пионовидные астрь1 - комnактный кустик высотой 60 -
7 0  см, цветки махровые полусферические, крупные (8- 1 2  см 
диаметром) , светло-розовой окраски, на длинных цветоносах. 
Фузариозом не поражаются. Цветут с 25-30 июля. 

Страусово перо - раскидистый куст с крупными (диамет
ром 1 0- 1 2  см) , густомахровыми полусферическими сирене
выми цветками на высоких цветоносах. Фузариозом не пора· 
жаются. Цветут с 25-30 июпя. 

Триумф - красивая бордюрная астра из группы карлико· 
вых. Куст высотой 20-25 см, с густомахровыми полусфери· 
ческими соцветиями, розово-шарлаховые. Фузариозом не ,по· 
ражаются. Зацветают в третьей декаде июля. 

Уникум. Сорт астры из rруппы игольчатые. Компактный 
кустик высотой до 5 5  см, соцветия махровые, плоские, синей 
окраски. Цвести начинают в ко1Ще июля, в отдельные годы 
растения поражаются фузариозом. 

Однолетние астры размножаются семенами. Высевают их в 
марте или апреле в ящики, установлеЮIЫе в теWIИЦе, полутем· 
ном паринке или в жилой комнате на подоконнике. При дос
тижении высоты 2-3 см всходы пикируют в другие ящики на 
расстояние 5 Х 5  см. В конце мая - начале июня рассаду выса· 
живают на постоянное место в открытый грунт. Низкорослые 
сорта сажают на расстоянии в ряду 20 см, среднерослые - 25-
30 см, а высокорослые - на 35-40 см. 

Все сорта астры предпочитают рыхлые, достаточно окуль
туренные плодородные почвы и солнечные или малоэатенен· 
ные участки. Астры не переносят излишне переувлажненных 
почв , поэтому их не следует сажать в низких местах, а полив 
должен быть умеренным, но частым. Корневая система астр 
компактная, поэтому она требует достаточно хорошего пита· 
ния. Растения отзывчивы на фосфорные и калийные удобре
ния . Не рекомендуется вносить под эту культуру свежий на
воз или слишком большое количество азотных удобрений. 

Бархатцы (шапочки, тагетес) . Из-за большого разнообра· 
эия форм и окраски цветков бархатцы широко применяют в 

декоративном оформлении. Низкорослые формы хороши для 
бордюров, отдельных групп, горшечной культуры. Среднерос
лые используют для групп и рабаток , а высокие - для раба· 
ток и на срез . Предполагают, что бархатцы обладают фитон· 
цидиыми свойствами, их совместное выращивание с розами 
препятствует развитию на последних грибных болезней. 

Бархатцы - весьма неприхотливые растения. Они легко 
переносят жару, засуху, хорошо растут •и цвеtут в полутени. 
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Наиболее распространен вид б а р х а т ц ы п р я м о с т о

я ч и е с крупными бархатистыми махровыми цветками от 

желтого до темно-оранжевого цвета. При трении листочков от 

бархатцев исходит своеобразный приятный аромат. Куст с ма

лой кустистостью, высотой до 1 м. Наиболее распространены 

сорта Июльское солнце, Оранжевый принц. 
Б а р х а т ц ы р а с к и д и с т ы е - мелкоцветковый вид, 

образуют широкие, обильно цветущие густые кусты с цветка

ми желтой, оранжевой, бурой и красной окраски. Объединяет 

сорта, различающиеся по высоте : высокие, до 75 см, средние, 

до 40 см, низкие, до 20 см; цветут с мая до осенних морозов. 

Наиболее популярны сорта Фламен Файер, Огненный шар, Рас
ти Ред, Танджерине. 

Размножают бархатцы рассадным и безрассадным способа
ми. Посев на рассадУ осуществляют во второй половине апре· 
ля в ящики, установленные в обогреваемой теплице, парнике 
или жилой комнате ( 1  г семян на стандартный посевной 
ящик) . Всходы в фазе двух настоящих листьев пикируют в 
рассадные ящики размером 60Х ЗОХ 8 см по 1 00 щтук в каж
дый. РассадУ в открытый грунт сажают с комом земли после 
окончания весенних заморозков (в начале июня) . 

При безрассадном способе семена бархатцев высевают в 
открытый грунт весной, в конце мая, с таким расчетом, чтобы 
всходы не попали под заморозки. Семена высевают гнездо
вым способом. Всходы появляются через 12-14 дней. До об
разования розетки листьев их прореживают, оставляя 1 -2 на
иболее развитых растения. Расстояние меЖдУ растениями для 
высокорослых сортов 40 Х 50 см, для средних - 30 Х 40 см, 
для низких - 20Х 30 см. Хотя бархатцы и нетребовательны к 
почве, однако на плодородных и достаточно удобренных зем
лях они растут лучше и цветут обильнее . 

Бегония. Эти растения представляют србой наиболее бога
тый материал для украшения цветников . Они разнообразны 
цо форме, окраске листьев и цветков , обильно и продолжи
тельно цветут. Цветки у разных сортов бегонии могут быть 
белые, розовые, красные, листья - зеленые и красные. Сорта 
отличаются также по высоте. Бегонию используют для созда
ния цветников, бордюров и лент. 

В открытом грунте выращивают два вида бегоний : б е г о
н и ю м е с я ч н у ю и б е г о н и ю к р а с н у ю. Лучшие 
сорта бегонии месячной :  Верон компакта атропурпуреа с кро
ваво-красными цветками и красными листьями, высотой до 
35 см, Огненное море с огненно-красными цветками, высотой 
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до 1 5  см, Розабелла со светло-розовыми цветками, обильно 
цветущая, высотой 1 5  см. 

Лучшие сорта бегонии красной : Розеа с розовыми цветка
ми, Кармен с розовыми цветками и темно-бурыми листьями. 
Люминоза с темно-красными цветками и красно-бурыми 
листьями. Высота растений этих сортов до 25 см. 

Для выращивания рассады необходимы специальные пар
пики и теплицы и весьма длительный период - с ноября до ап
реля. Поэтому для открытого грунта лучше покупать готовую 
рассаду . Растения высаживают в грунт в конце мая - начале 
июня, когда минуют заморозки, так как рассада чувствитель
на к ним. Б егония лучше растет и обильнее цветет на легких, 
достаточно окультуренных почвах, предпочитает солнечное 
местоположение, но выносит и слабое затенение. Рассаду вы
саживают на расстоянии 1 0 Х  1 0  см, а клубневые бегонии - на 
расстоянии 1 5 Х  1 5  - 20 см. В период бутонизации применяют 
подкормку на 1 м2 : аммиачной селитры 20 г или мочевины 
1 5  г, калийных и фосфорных удобрений по 30 г. В сухую по
году необходимы поливы, редкие, но обильные, с обязатель
ным последующим рыхлением почвы. 

Левкой. Используют для оформления клумб, рабаток, ве
ранд, беседок и дорожек . Хороши они, особенно махровые 
сорта, и при в ыращивании растений на срез, хотя левкои, пред
назначенные для ваз, не срезают, как другие цветы, а выдер
гивают с корнем, отмывают от почвы и ставят в воду. В та
к ом виде они стоят в вазе дольше. 

Э то относительно холодостойкое растение. По продолжи
тельности вегетационного периода левкои подразделяют на 
летние , осенюхе и зимние . Для приусадебного цветоводства 
наибольший интерес представляет левкой летний. Растение 
предпочитает открытое солнечное местоположение, хорошо 
удобренную суглинистую или супесчаную почву. Положитель
но реагирует на умеренное увлажнение и хорошую аэрацию 
почвы. Поэтому после полива почву нужно рыхлить. 

Летние левкои подразделяют на два сортотипа: ветвистые 
и одностебельные . К ветвистым относятся : группа букетных 
левкоев (лучшие сорта : Москва с темно-красными цветками, 
Белый - цветки белые с зеленым оттенком, Фиолетовый с 
фиолетовыми цветками, идеально букетной формой) ; группа 
коротковетвистых (эрфуртских) левкоев с компактным кус
том высотой 30-40 см и махровыми цветками, пригодных 
для срезки и горшечной культуры (лучшие сорта - Лавандо
видный с цветками серебристо-лиловой окраски, Кармазино· 
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.вый с ярко-алыми цветками, Фиолетовый с цветками краси
вых оттенков фиолетовой окраски) ; rруппа ремонтантных 
(дрезденСЮIХ) левкоев с раскидистым сильноветвистым кус
том высотой 50-60 см. Сорта ремонтантных левкоев ценят за 
продолжительное непрерывное цветение . 

Лучшие сорта для срезки: карминно-розовый с крупными 
карминно-розовыми цветками, Победа с карминно-красными 
цве'l'ками, Розовый. 

Одностебельные левкои (лучшие сорта этой rруппы Брил
лштт, Эксцельсиор) с прямым стеблем, высотой до 60-70 
см, с мощным соцветием и крупными махровыми цветками. 

В открьпый rрунт семена высевают в конце апреля - нача
ле мая. Чтобы иметь цветущие левкои в течение лета, их сеют 
с интервалом в 1 0- 1 5  дней. Вьшолняют посев рядовым спосо
бом на глубину 0,5 см, в посевные бороздки, которые затем 
сверху прижимают планкой для лучшего контакта семян с 
почвой. Всходы появляются на 8- 1 0-й день, их прореживают, 
оставляя расстояния междУ растениями 20-40 см в зависи
мости от их высоты. 

Под левкой вносят полное минеральное удобрение. Из ор
ганических рекомендУется хорошо перепревший компост, пе
регной. Свежий навоз под левкой вносить не следУет. Почва 
должна бьпь умеренно увлажненной и хорошо взрыхленной. 
Нужно своевременно удалять сорняки. Для высокостебель
ных сортов устанавливают опоры. 

Ноготки лекарсrвенные (календула). Применяют для nо
садки в бордюрах, рабатках, rрупnами и для срезки. Срезан
ные цветы долrо стоят в воде.  Ноготки обладают ценными ле
чебными свойствами. Их используют при простудных заболе
ваниях, включают во многие лекарственные с.боры. 

Это однолетние растения со светло-желтыми и темно-оран
жевыми цветками. Обильно цветут с июля до осенних замо
розков . Высота растений до 50 см. Растения неприхотливы, 
хорошо растут на любых почвах, но более обильно цветут на 
легких, достаточно окультуренных почвах при солнечном 
местонахождении или незначительном затенении. 

Наиболее распространена калеНдУла лекарственная. Цен
ность представляют махровые круnноцветковые формы с ин
тенсивной оранжевой окраской, приближающейся к краенему 
тону. Лучшие сорта: Золотой шар с махровыми соцветиями 
золотисто-желтой окраски, высотой до 75 см, Оранжевый КQ
роль с махровыми или полумахровыми ярко-оранжевыми 
соцветиями, высотой до 60 см, Сенсация с крупными мах,ро-
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JJЬIМИ шm полумахровыми соцвеtиями, красно-оранжевыми, 
с желтой серединой, высота растений до 60 см. 

Ноготки размножаются семенами. Всхожесть семян сохра
няется до 3-4 лет. Посев семян осуществляют в апреле или 
под зиму. Всходы появляются через 7- 1 О дней. Растения луч· 
ше размещать на расстоянии в ряду 30-40 см. Уход заключа
ется в систематическом пропальmании растений и рыхлении 
почвы. 

Для более продолжительного цветения отцветшие цветы 
или целые веточки следует срезать. Всходы обычно прорежи
вают 2 раза. Выбранные при nрореживании растения можно 
использовать в качестве рассады, которая хорошо переносит 
пересадку и быстро приживается. В сухую погоду календулу 
поливают. 

Резеда душистая. Как декоративное растение резеду широ· 
ко используют для оформления клумб, дорожек, в бордюрах. 
Спокойная окраска цветков резеды хорошо гармонирует с 
ярко-окрашенными цветками многих декоративных расте
ний. Срезанные цветки, поставленные в воду, долгое время 
сохраняют декоративность. Цветки резеды душистой ценятся 
за приятный аромат. 

Из крупноцветковых сортов лучшие : Маше с крупными 
бельiМИ, красными и медно-красными соцветиями, Викторил 
с темно-бурыми и ярко-красными цветками, Габриэль с крас
ными цветками. Высота растений указанных сортов 20-40 
см. На достаточно окультуренных почвах и солнечном место
положении цветут с мая до осенних морозов. 

Размножается резеда семенами, их высевают в конце мар
та - начале апреля в посевные ящики. Затем сеянцы пикиру· 
Ют. Можно сеять семена непосредственно в грунт . .В таких слу
чаях посев ведут в мае. Всходы появляются через 1 0  дней . Их 
з;tтем прореживают, оставляя растения на расстоянии в ряду 
1 5 -20 см. 

Резеда нуждается в хорошо заправленных органическими 
удобрениями почвах и умеренных поливах. При пересадке и 
пикировке растений нужно очень осторожно прижимать почву 
к корням, так как они очень хрупки. Растения поливают ред
ко и умеренно . При излишних поливах наблюдается скручива
ние листьев и заnmвание корней. 

Сальвия (шалфей) . Объединяет одно-, f113Y- и многолетние 
растения. Более широко распространены однолетние формы, 
размножаемые семенами. Сальвил благодаря оригинальной 
форме кистевидных соцветий и исключительно красивой яр-
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ко-огнешюй окраске цветков , сохраняющейся продолжитель
ное время, очень эффектна в групповых посадках на клумбах 
и в рабатках, а также в виде отдельных растений на зеленых 
газонах. Растения выращивают и на срез . Срезанные растения 
долго сохраняются в воде. 

В культуре наиболее распространен вид сальвия блестя
щая, объединяющий сорта : Карлик - до 40 см высотой, Ог
ненный шар - до 30 см и Гарблингер - до 50 см высотой с 
цветками огненно-красной окраски, отличающийся обильным 
цветением. Цветет сальвия с июня - июля до осенних моро
зов . 

Выращивают растения рассадным способом. Семена высе
вают в феврале в отапливаемом помещении. Появившиеся 
всходы пикируют в ящики по схеме 4Х 4 см и держат в тепли
це или в отапливаемой комнате на подоконнике .  Вторую пи
кировку выполняют в апреле в ящики или вазоны (8 Х 8  см) 
и помещают в полутеплые паринки или оставляют в комнате . 
Высаживают рассаду в грунт в начале июня, когда минуют ве
сенние заморозки. Расстояние между растениями 15-25 см. 
Сальвия не выносит сильно удобренных перегноем или све
жим навозом почв, на которых растения обильно формируют 
вегетативные побеги, но цветут менее интенсивно . На рыхлых 
супесчаных и суглинистых почвах на солнечном или полуте
нистом участке цветет обильно и продолжительно . В сухую 
погоду необходим умеренный полив в сочетании с подкорм· 
кой азотным удобрением ( 10- 1 5  г мочевины на 10 л воды) . 

Цинния. Эти декоративные растения nользуются у цвето
водов-любителей большой популярностью. Их используют для 
устройства красочных клумб, рабаток , оформления дорожек, 
лужаек и для срезки. Срезанные цветы длительное время сох
раняют красоту, находясь в воде .  Окраска цветков разнооб
разная: золотисто-желтая, темно-красная, фиолетовая, пур
пурная, розовая, двухцветная-красная с желтым, фиолетовая 
с белым. По строению цветков циннии похожи на георгины, 
хризантемы, календулу. По высоте различают сорта исполин
ские - высота до 70-90 см, низкорослые - 30-35 см, лили
путовые - до 30 см и карлики - до 20 см. 

В культуре чаще используют циннию изящную. Лучшие 
сорта из группы георгиноцветных : Кримсон Монарх с кустом 
высотой 60-80 см, с плотныМи махровыми темно-красными 
крупными (до 12- 1 4  см) соцветиями, /J/арлаховая с кустом 
высотой до 60-90 см, ·цветки ярко-красные с оранжевым от
тенком, крупные (диаметром 1 2- 1 4  см) , Королева лавандо-
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вых с кустом в ысотой от 65 до 1 00 см, цветки мотные, мах
ровые, лиловые с пурnурным оттенком. Махровость у этих 
сортов составляет 80-90 %. 

Циннии выращивают рассадным способом. Посев семян в 
паринки применяют в конце апреля - начале мая. Более ран
ний посев нецелесообраэен, так как рассада до высадки в 
грунт может сильна вытянуться. Всходы появляются через не
делю, и с этого момента парник необходимо проветривать. За
тем растения пикируют в грунт паринка или в ящики, горшоч
ки. Рассада хорошо переносит пересадку и быстро трогается в 
рост.  Цинния нетребовательна к почве, но лучше растет и фор
мирует больше цветков на модородной и умеренно увлаж
ненной почве. Эти растения темо- и светолюбивы. Они не пе
реносят замо розков , но хорошо выдерживают высокую тем
пературу и низкую влажность почвы и воздrха. Посадку рас
сады в открытый грунт можно вести даже в цветущем состоя
нии, с комом земли она хорошо приживается. При высадке на 
постоянное место высокорослые растения размещают в ря.цу 
на расстоянии 40-50 см, низкие - 30 см. При засушливой по
годе необходим умеренный полив . Цинния обильно цветет с 
июня до осенних заморозков . Своевременным удалением от
цветших цветоносов можно значительно увеличить количест
во цветков и продолжительность цветения. 

ДВУЛ ЕТН И КИ 

Авю'IИНы глазки (фиалка, виола) . Цветут с ранней весны 
до морозов.  Используют их для бордюров , раиневесенних 
клумб, рабаток . Клумбы из анютиных глазок различной ок
раски похожи на красивый бархатистый ковер. 

Из большого количества сортов этого вида для клумб и 
рабаток больше подходят так называемые исполинские сорта 
группы квендленбургских (Блау, Вайс, Оранж) и швейцар
ских (Альпензее, Бергвах т, Фирненгольд) . Эти растения отли
чаются сильным ростом, обильным цветением и выносли
востью. Анютины глазк и - растения высотой 20-3 0 см, с оди
ночными, на длинных цветоножках цветками диаметром от 5 
до 8 см, у некоторых сортов со слабым ароматом. Цветки раэ· 
личных расцветок: синие, темно-синие, лиловые , бархатисто
фиолетовые, красновато-бурые, желтые и белые .  Цветут с 
мая до середины октября. 

Фиалки хорошо растут на любых модародных почвах, но 
предпочитают открытое солнечное местоположение. В затенен-

297 



ных н сырых местах страдают от слизней. Б олее продолжи· 
тельного цветения можно добиться подкормкой минеральны· 
ми удобрениями и своевременным удалением отцветших 
цветков . Фиалку размножают рассадным способом, а гибрид· 
ные формы - вегетативно, делением к устов, а иногда и черен
к ами. 

Посев семян для получения рассады выполняют в два сро
к а. При желании иметь цветущие растения в текущем году се· 
мена высевают в феврале в ящики (0,5 г семян на стандартный 
посевной ящик) в к омнате. Всходы появляются на 1 0- 1 4-й 
день после посева. Как только появятся два первых листочка, 
растения пик ируют на расстояние 6Х 6 см и вьшосят в теiШый 
парник или отапливаемую теплицу (в марте) . В мае эти расте

ния высаживают в открытый грунт, а к осени они зацветают. 
При двулетнеи культуре семена высевают на гряды или в 

рассадник в мае. Затем их пик ируют в рассадник на расстоя
н ие 5-6 см между растениями. Из рассадника рассаду в авгус
те - сентябре высаживают на постоянное место на расстоянии 
в ряду 15 см. 

Размножение делением хорошо развитых к устов рек омен
дуется проводить в конце лета, в августе. Крупные к усты 
можно разделить на 1 5 -20 частей, к оторые тут же высажива · 
ют на постоянное место в рыхлую, хорошо заправленную пе
регноем почву, обильно поливают, мульчируют и притеняют 
до полного укоренения растений. 

Анютины глазк и  очень отзывчивы на подкормк и  мине· 
ральными удобрениями в жидком виде, после к оторых они 
ф ормируют более мощные кусты с крупными цветками. Уход 
заключается в систематических прополк ах, рыхлениях, а при 
засушливой погоде - регулярном поливе. 

Кампа.нула (колокольчик) . Эти цветы красивы в одиноч· 
ньхх посадках и группами среди многолетних и однолетних де· 
к оративных растений на з еленьхх газонах. Высокорослые ф ор 
мы используют в групповых посадк ах ,  на рабатках и н а  срез . 
Низкорослые - для оформления альпинариев и бордюров. 

В садовой культуре наиболее распространены следующие 
виды : двулетний колокольчик средний, а из многолетних -
колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный 
и колокольчик карпатский. 

Колок ольчик средний размножают рассадным способом, а 
многолетние виды - делением куста. Посев семян ведут в мае 
в холодный парник. Сеянцы пикируют на гряды, а осенью рас· 
тении пересаживают на постоянное место. Деление к устов 
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многолетних видов лучше вести в конце авrуста и сентябре. 
На одном месте растения· могут хорошо цвести в течение 
5 лет. 

Маргаритки. РЗШ1евесенние, красивоцветущие растении. 
Их ценят за обильное и продолжительное цветение - с ранней 
весны до глубокой осени, с nерерывам в жаркое время ле.
том . В цветоводстве маргаритки используют в основном как 
бордюрные растения для оформления клумб, рабат-Ок, доро
жек. Красивы они и на клумбах при оформлении высокорос
лых цветочных растений, а также вразброс на зеленом газоне. 

Маргаритки представлены неболъиmми приземистьiми 
кустами с декоративными ярко-зелеными листьями и краси
выми махровыми и немахровыми, кроваво-красными, розо
выми и белыми цветками. 

Размножают маргаритки семенами и вегетативно - деле
нием куста. При посеве семян в марте маргаритки зацветают 
в то же лето. Сеянцы в стадии 1 -2 листочков распикировыва
ют в ящики и вынося:т в солнечный парник. В мае их высажи
вают в открытый грунт, на постоянное место, на расстоянии 
1 5-20 см. Зацветают они в августе. Для раиневесеннего цве
тения на следующий год с.емена высевают в конце мая на гря· 

ды, затем пикируют сеянцы в конце мая на расстояние 4- 5 
см. В августе их пересаживают на постоянное место. 

Из всхожих семян махровых маргариток развивается мио
го немахровых растений. Чтобы иметь только махровые рас
тенил, размножение ведут вегетативно, делением куста. Де
лиrь куст можно в любое время года, но лучше весной или 

осенью. Kpyrrnыe кусты можно разделить на 1 0-15 отделЫIЫХ 
частей, но обязательно с хорошо развитыми корешками. Рас· 
тенил предпочитают хорошо удобренную садовую почву, сол

нечное или слабозатененное местоположение и умеренное ув
лажнение. От этих факторов зависит обилие и продолжитель
ность цветения. Маргаритки зимостойки, но осенние посадки 
крупноцветковых, растений в более ееверных обmrстях Вечер
ноземной зоны нужно на зиму укрывать торфом, листьями и 

другими материалами слоем 7- 10 см.  

МНОГОЛЕТНИ К И  

Астры многолепmе. Как и астры однолетние, имеют раз
нообразную окраску цве1:ков - от белых, сиреневых:1 фиопе
mвых 1IP темно-синих. Многолетние астры - BJdCOIO!e расrе
:ния, де 1-1 ,5 м, они отличаются о6ильным цветением. :Куе'!Ьt 
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густо покрыты некруiШыми цветками, полностью закрьmаю· 
щими зелень куста. Иреимущество их заключается в том, что 
они цветут в то время, когда все остальные растения уже поч
ти отцвели. Астры зацветают в коiЩе сентября и цветут иногда 
до K OНI!Ji ноября. Они выдерживают небольшие осенние замо
розки. Высаживать растения можно в виде отдельных неболь· 
ших групп на периферии участка, около дома, у калитки. 

Многолеm:ие астры нуждаются в рыхлых, достаточно 
окультуренных почвах и солнечном местоположении. Корне
вая система залегает неглубоко она компакm:а, а растения с 
мощным кустом испаряют достаточно много влаги, поэтому 
астры нужно часто поливать. 

Растения размножают делением куста весной и осенью. На 
одном месте эти растения могут расти до 6- 10 лет. На зиму 
отцветшие побеги следует срезать на уровне почвы, а корне· 
вую систему мульчировать. Весной растения подкармливают 
минеральными удобрениями, например нитрофоской (50-
60 г на 1 м2) . Летом систематически пропалывают сорЮiки, 
рыхлят почву и поливают растения. 

Гeopi'IDI (Д8Л101) . Цветы одинаково красивы как в оди
ночных, так и в групповых посадках - с другими видами рас· 
тений, подобранными по размеру, форме и окраске цветков. 
Особенно красивы крупные кусты на фоне зеленого газона, 
перед высоким кустарником и на открытой площадке рядом 
с домом. 

Георгины насчитывают тысячи сортов, разнообразных по 
окраске, форме, размеру соцветий, высоте растений. Их при· 
нято классифицировать по форме соцветий на 1 2  групп : как· 
тусовидные, хризантемовидные, рассеченные, нимфейные, ор
хидноцвеm:ые, декоративные, помпонные, шаровидные, ане· 
моновидные, пионовидные, вороm:ичковые и миньон. 

Растения предпочитают почвы легкие супесчаные и сугли
нистые, плодородные, достаточно заправленные удобрениями 
и хорошо увлажненные. Они переносят полутень, но лучше 
растут, цветут и формируют полноценные цветки на участках , 
хорошо защищенных от ветра, при солнечном местоположе
нии. Не переносят чрезмерного удобрения азотом и хорошо 
реагируют на регулярное рыхление почвы и периодические 
умеренные поливы. 

Размножают георгины вегетативно делением клубней и се· 
менами. При делении для каждого клубия оставляют кусочек 
корневой шейки вместе с почкой. Весной, как только почва 
прогреется до 10-12  °С и минует опасность заморозков (в 
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коiЩе мая - начале июня) , клубни в ысаживают в открытый 
грунт на постоянное место. Прнкрывать клубни почвой при 
посадке нужно на 3-5 см. При более ранней посадке в случае 
наступления заморозков появивumеся всходы необходимо 
прикрыть торфом, опилками, почвой слоем 5 -7 см. При по
садке нужно оставлять расстояния между растениями не ме 
нее 60-80 см, а между рядами 1 м. Сажают в заранее подго
товленные ямы диаметром и глубиной 40-5 0 см. На дно ямы 
можно бросить горсть древесной золы и nцательно переме
шать ее с почвой. Помещенные в яму клубни акк уратно и ос
торожно прнкрывают почвой, уплотняют так , чтобы не повре
дить клубни и почки. Затем их обильно поливают, а после то
го как влага впитается, мульчируют сверху перегноем или 
торфом. При формировании к уста оставляют лишь 2-4 наи
более сильных побега, остальные удаляют. Тогда георГИны 
цветут обильнее и формируют более мощные цветки. 

Для формирования большего к оличества полноценных 
цветков необходимо систематически удалять увядшие цвет
ки. При выращивании георгин наиболее важны уборка и хра
нение клубней. При первых незначительных заморозках стеб
ли, листья и цветки погибают. После этого стебли обрезают на 
высоте 10- 1 5  см от поверхности почвы и осторожно выкапы
вают клубни, стараясь не повредить их. Сначала освобождают 
от земли шейку, затем клубень окапывают со всех сторон на 
расстоянии 25-30 см от шейки и осторожно вьmимают. Выко
панные клубни отмывают от земли, опускают в 1 %-й раствор 
марганцовокислого калия и кладут под навес для просушки. 
Клубни просушивают сначала на воздухе при температуре 
1 5  . . . 1 8 ° С ,  а затем в помещении. Хранить зимой их лучше в 
подвале при температуре 3 . . . 5 00С на стеллажах или в ящик ах  
с увлажненным песк ом. Нельзя допускать пересуumвания, а 
также переувлажнения клубней. В Jервом случае они пересы
хают, а во втором - загнивают глазк и. Зимой необходимо 
систематически проверять состояние клубней, удалять загнив
umе и пересохшие. 

Семенной способ размножения применяют только для ге
оргин группы Миньон (немахровых) , состоящих из растений 
с разной окраской соцветий. Широко распространены в цвето
водстве сорта Веселые ребята и Ун вис дварф. 

Однолетние георгины выращивают через 3 0-40-дневную 
рассаду, высаживая ее в открытый грунт в начале июня, пос
ле ок ончания заморозков. В условиях климата Нечернозем
ной зоны цветут с конца июля до поздней осени. 

301 



Гладиолус. Можно высаживать на рабатках, группами, 
одиночно и в сочетании с другими декоративными растениими 
с контрастной окраской цветков, а также с тюльпанами, нар· 
циссами, георгинами. Гладиолус используют на срезку, ф ор· 
м ируя красивые букеты. 

Насчитывают тысячи сортов гладиолусов с разнообраз· 
ной окраской цветков. По морфологическому строению цвет· 
к ов ,  высоте растений и другим признакам их подразделяют на 
пять групп : драконовы, Баттерфляй, миниатюрные, с запа· 
хом , гофрированные. Гладиолусы нужтtются в легких некие· 
лых почвах , хорошо заправленных органическими удобрения· 
ми. Для них необходимо отводить хорошо освещенные участ· 
к и. Размножают растения клубнелуковИI�ми. В открытый 
грунт клубнелуковицы высаживают весной, к огтt почва прог· 
реется до 7 . . .  1 0 °С , на расстоянии 20-30 см, на глубину 7-
1 О см. Цветут гладиолусы с июля до осенних заморозков. С 
наступлением заморозков стебли срезают на 1 5  см выше 
клубнелуковицы. Их выкапывают, просушивают при темпера· 
туре 1 5  . . . 20 °С.  Просушенные клубнелуковицы с корШIМИ 
хранят в помещении с температурой 5 . . .  8 °С.  Мелк ие клуб· 
н елуковицы и молодые детки хранят вместе с крупными, а 
в есной их высаживают на гряды плотно и покрывают почвой 
на 2-3 см, хорошо удобряют и поливают. Через 2-3 гomt из 
них формируются полноценные, готовые к цветению клубне· 
лук овицы. 

ДикЛИ'lра (дицентра, разбитое сердце) . Эффектное деко· 
ративное травянистое растение. Очень привлекательно в оди· 
ночных посадках на клумбах, газонах и в смешанных посад· 
к ах с многолетними и однолетними невысокими растениими. 
Срезанные растения диклитры эффектно выглядят и долго 
стоят в вазе. 

В садах наиболее распространены два вида : дИI<литра 
прекрасная и диклитра пурпурная . 

ДиклиJра прекрасная высотой :цо 1 00 см. Листья перисто· 
рассеченные ,  зеленые с сизоватым налетом, цветки диаметром 
2-3 см, розовые, сердцевидные, слегка приплюснутые, с блед· 
но-желтыми тычинками и пестиком в центре цветка, прикры· 
тыми мутно-фиолетовым и прозрачно-белым чехликами. До 
25 цветк ов размещается на дугообразной односторонней по
никлой к исти длиной до 40 см, воэвышающейся над кустом. 
На хорошо заправленных органическими удобрениями почвах 
растении развивают мощную корневую систему и большой 
куст с большим количеством (до 70 шт.) сочных, прямосто.JI· 
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чих, идущих от земли побегов. На каждом побеге формирует
ся 3-5 кист-ей. Растения цветут с мая - начала июня до осени. 
При своевременном удалении увядших соцветий срок цвете· 
кия удлиняется. 

Диклитра пурпурная - невысокое (до 30 см) растение, 
листья мелкораздельные, собраны в густую прикорневую ро
зетку. Цветки розово-пурпУРные, меньшего размера, чем у 
предыдуmего вида. Дугообразная кисть значительно короче 
( 1 0- 1 5 см) и с меньшим количеством цветков. Растения цве
тут до глубокой осени. 

Оба вида очень декоративны и в нецветущем состоянии 
с ажУРНОЙ красивой листвой. Диклитру размножают семена· 
ми и вегетативно - делением куста. Семена высевают осенью 
в затененном месте. Из посеянных весной семян всходы появ
ляются только весной следующего года, а зацветают растения 
только на 3-й год. 

Деление кустов можно осуществлять весной, до появле
ния побегов, или осенью, в конце сентября. Отделенные от ос
новного куста части размером lQ-20 см можно сразу высажи
вать на постоянное место - на участок с хорошо заправленной 
удобрениями почвой на расстоянии 30-40 см. Еще лучше са
жать диклитру в виде отдельных кустов, так как они при хо

рошем уходе сильно разрастаются. На одном месте растения 
могут находиться до 5 лет и более. Растения нетребовательны 
к почвам, полив должен быть умеренным, при чрезмерном по
ливе корни загнивают. Диклитра хорошо растет на солнечной 
стороне и при слабом затенении, в последнем случае она цве
тет дольше. 

Крокус (шафран) . Одно из наиболее ранних луковичных 
растений. Используют крокусы для раиневесенних посадок 
группами на клумбах, рабатках, бордюрах. Сажают их также 
среди кустарников и деревьев. Они особенно хороши в к ом
бинированных посадках с другими раноцветущими растения
ми - сциллой, пушкинией. Высота растений до 10 см . Цветки 
крокусов самой разнообразной окраски - белой, нежно-лило
вой, розоватой и желтой. Цветет сразу после подснежников, 
в апреле - мае. Нуждается в открытых или слабозатененных 
участках и легких почвах. Луковицы высаживают в открытый 
грунт в сентябре на глубину 6-8 см и на расстоянии 6-8 см 
друг от друга. Луковицы зимостойки, но на зиму посадки все 
же следует укрывать торфом, перегноем, листьями. На одном 
месте растения могут находиться до 5 лет. 

JlвлнJr. t9дно из красивейших клубнстуковичных расте-
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ний. Цветки лилии не только доставляют эстетическое наслаж

дение, они обладают лечебными и ценными питательными 

свойствами. Лилии используют для создания красивых групп 

и рабаток , для посадки вокруг кустарников, хорошо выгля 

дят они перед декоративными кустарниками - чубушником , 
сиренью . Они пригодны для в ыгонки в горшках, на срез. В во· 
де цветки лилии держатся до двух недель и расnускаются все 
до последнего цветка. 

Отдельные сорта лилий достигают высоты человеческого 
роста. Некоторые сорта формируют обильное к оличество (до 
5 0) цветков. Б ольшинство сортов обладают яркой окраской 
цветков, ароматом , красивой экзотической формой. Лилии 
некоторых сортов цветут долго, до 4 недель. Можно иметь 
цветущие растения лилии с конца мая и до середины сентяб· 
ря, то есть более трех месяцев, подбирая ранние , средние и 
поздние сорта. 

В условиях Нечерноземной зоны наиболее распространены 
следующие сорта : 

Лшия белая - растение высотой 60- 1 5 0  см , с душистыми 
трубчатыми белыми цветками. Цветет в июле-августе. Лучше 
растет и цветет на хорошо освещенных участк ах . 

ЛШIWI бурбонекая - растение высотой от 50 до 1 20 см, со 
стоячими ог_ненно-красными цветками. Цветет в июле, непри· 
хотлива. 

ЛunuR Мартагон - растение высотой 80-90 см, с сиренево
розовыми, иногда красными,. с темными точками на лепест· 
ках цветками. Цветет в июне. Предпочитает полузатененные 
места и хорошо увлажненные почвы. Пригодна для компози
ций с декоративными трщ�янистыми растениями. 

ЛшzWl Регале - растение высотой 5 0- 1 30 см, с воронка
видными, белыми с розово,лиловым оттенком с наружной 
стороны и сильным ароматом цветками. Цветет в июле - ав
густе. Предпочитает легкую тень и плодородную, хорошо зап· 
равленную удобрениями суглинистую почву, а в период рое> 
та - частые подкормки минеральными удобрениями. Красива 
в композиции с низкорослыми флоксами, тюльпанами и од· 
нолетниками. 

ЛшzWl тигровая - растение высотой 75-1 50 см, с оранже· 
во-красными цветками, с крупными черными точками на 
внутренней стороне венчика. Цветет в августе - сентябре. 
Нуждается в плодородных почвах, хорошо растет как на солн
це, так и в тени. 

ЛшzWl шафранная - растение высотой 50- 1 00 см, с оран· 
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жево-красными цветками и мелкими темными пятнами на 

внутренней стороне венчика. Формирует по S-6 цветков в 

соцветии, цветет в июне-июле. Хорошо растет на солJЩе и в 

полутени, к почве малотребовательна. 
В условиях Нечерноземной зоны для лилии лучше выби

рать хорошо освещенные солнцем или слабозатененные в по

луденные часы участки. При сильном перегреве растений наб

людается легкое увядание листьев и цветков. Увядание может 
наблюдаться также от сквозняка, поэтому лучше сажать ли
лии в местах, защищенных от сильного ветра. 

Б ольшинство типов почв пригодно для выращивания ли

лии, но лучше они растут на легких суглинистых, супесчаных 

почвах с примесью листового переrноя или хорошо разложив
шегося (не менее трех лет выдержки) навоза, последний не 
должен соприкасаться с луковицей, так как луковица у лилии 
открыта, а чешуйки неплотно прилегают одна к другой, меж
lJУ ними может скапливаться влага, которая вызывает загни
вание. При продолжительном увлажнении луковицы моrут 
поrнбнуть. Не следует сажать лилии на тяжелых, сырых, не
достаточно окультуренных почвах. Некоторые сорта лучше 
растут на слабощелочных или нейтральных почвах. Даже в 
слабокислые почвы следует вносить известь, древесную золу, 
�остяную муку в зависимости от кислотности почвы. Не сле
дует сажать лилии около березы, тополя и вяза, которые 
быстро поглощают из почвы влаrу и питательные вещества, -
лилии в таком случае плохо растут. 

Лучший срок посадки лилий в открытый грунт август -
начало сентября. При весеннем и летнем сроках посадки не
редко наблюдается гибель луковиц или задержка роста и раз
вития растений. Пересадка на одном участке допустима, если 
ее выполняют быстро и без сильного нарушения корневой 
системы. При посадке осенью, в сентябре, лилия может до 
наступления морозов хорошо укорениться, а некоторые сорта 
сформировать розетку зимующих листьев . 

При посадке корни не обрезают. Луковицы с обрезанными 
корнями теряют способность удовлетворительно цвести на 
слеlJУющий год. Глубина посадки зависит от типа и механичес
кого состава почвы, сорта и размеров луковиц. Обычно реко
мендуют сажать лилии на плодородных суглинистых почвах, 
крупные луковJЩы - на глубину 20 см, луковицы небольшо
го размера - на глубину 1 S см. 

При рядовой посадке луковицы сажают на расстоянии 35-
40 см между рядами и 25-30 см между растениями в ряду. 
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При посадке весной необходим полив, осенью он необяза.те
лен. Уход за растекиими энсточается в систематическом рых· 
лении поч:в:ы. За пето примеНJUОт 5-6 рыхлений с удалением 
сорНJiков.  В сухую погоду оСуществляют умеренный полив -
редко, но обильно (одно ведро на 1 м2) . До появлеНИJI цвет
ков поверхностно вносят золу, костяную муку, азотнь1е удоб
рения, в июне - калийные и фосфорнь1е удобреНИJI из расчета 
20' r на одно ведро воды. На зиму посадки лилии следует ук
рыть листьями, торфом или перегноем слоем до 10 см. 

Jhопии миorOJiei'JDIЙ. Высокорослое , до 1 - 1 ,5 м высотой, 
с красивыми темно-з.елеНЬIМИ рассеченно-лопастными листья
ми и лиловыми, красными, розовыми, пестрыми, белыми и 
желтыми цветками. Цветки собраны в колосовидные соцве
тия, иногда достигающие 75 см длины. Люпин красив в виде 
отдельных групп в в сочетании с другими многолетниками. 
Его высаживают на клумбах, при оформлении дорожек и в 
виде отдельных расrеиий на зеленом газоне. 

В культуре имеетсв. болhШое количество сортов. в гибрид· 
ных форм: Абенrmот высотой до 1 м., с цветечной КИСI'ЬЮ ,цт. 
ной до 40 см, с темно-краСIWМИ цветками, Альбус с белыми 
цветками и кистью .цпиной более 30 см, Прmщес.са Юлиана с 
бело-розовыми цветками, Априко с оранжевыми цветками и 
кистью длиной более 35 см. 

Основной способ размноженu люпина - посев. семян в от
крытый грунт. ПоскоJIЫ(у все сорта его имеют сложную гиб

ридную форму, то при семеином размножении сортовая ок
раска не сохраияется . Для сохранеНИJI желаемой окраски 

цветков раетеНИJI размножают делением куста : от основного 
куста отделJПОТ часть прикорневых розеток с 5-7 листьями, 

которые раз-виваются из почек на стебле у корневой шейки. 
Посев и посадку люпина вьmолНJIЮт осенью . Веrетативно раз
множенные растеНИJI, посаженные весной, хорошо приживают
ся и цветут осенью. Растения люпина морозостойки, к почвам 
нетребовательны. ВесенНJiя подкормка мииералЬНЬIМИ удоб
решами способствует обильному цветению. Для более про
должителъиого и ивтеНСifВIЮI'о цветенwr увядшие соцветия 
следует YAШIJI'l!Ъ, еели в преду�трен сбор семJIН. На одном 
месте без пересадки лtопин M091re'l хорошо расти 4-5 лет. 

Мускари (мьmiИВый rиацнвrr) . Э.то низкорослr.rе растеНИJI 
высотой до 25 см, цветут с конца апреля до начала мая. Рано 
весной очень красиво выглядят иебелыnие клумбы, группы н 
гаsоиы с цаетущимв мускари. Лило:во-сииие цветки декора-
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тивно выrлядя:r в сочетании с бело-желтыми цветками нарцис
сов . 

Мускари малотребовательны к почвам, но на плодород
ных лучше растут и формируют более ДЛИННЬiе кИсти и круп· 
ные колокольчики на них. Вын:осят слабое затенение, но луч
ше и дольше цветут при хорошем освещении. Зимостойки. 
ЛуковJЩЬI высаживают в грунт в коJЩе августа - начале сен
тября на глубину 6- 1 0  см, на расстоsпmи 10 см одна от дру· 
гой. На одном месте хорошо растут и цветут 4-5 лет. Пересад
ку оеуществляют после заметного снижения интенсивности 
цветения. Выращивают н�сколько сортов мускари, отличаю
щихся окраской цвеtков. Предпосадочное внесение в почву 
торфокомпоста или перегноя из расчета 5 кг на 1 м2 способ
ствует хорошему росту и интенсивному цветению. 

Нарцисс. Хорошо выглядит в посадке большими группа
ми, а также вдоль дорожек , одиночно или вперемежку с ярко
красными тюльпанами. 

Нарцисс объединяет несколько групп сортов с трубкоо& 
разными цветками с белой, желтой, бело-желтой окраской 
лепестков .  Среди сортов с бело-желтой и желтой окраской 
цветков ценя:т Голден Харвест, Кинг Альфред, Спринг Г лори, 
среди белоцветковых - Бирбеша, Непревзойденный, Mucuc, 
среди кремовых с оранжевым - сорт Бекхаус, желтых с оран
жевым - Карбунир, Скарлет, Фортуна, Элеганс. Нарциссы с ма
леньким добавочным венчиком - белоцветковые сорта Сноу, 
ПрИIЩесс и бледно-оранжевые Леди Мур и др. Существуют и 
другие сорта, часть которых используют для выгонки в зим· 
не-весеннее время. Все нарциссы - раноцветущие луковичные 
растения с цветками красивой формы, окраски, нежно-дУШИе
того аромата, цветут в мае-июне. 

Нарцисс нуждается в легких песчаных водопроницаемых 
почвах, заправленных хорошо перепревшим навозом, компос
том, птичьим пометом и хорошей освещенности солJЩем. Раз
множают его луковицами, которые высаживают в открытый 
грунт в коJЩе августа - начале сентября (после выкопки с се
редины июля до начала августа и подсушивания) на расстоя
ние между луковицами 1 5-20 см, :па глубину 1 0- 1 5  см. Нар
днес на одном месте без пересадки хорошо растет и цветет в 
течение 2-3 лет . В дальнейшем растения сильно загущаются, 
почва истощается, цветение ослабевает. Тогда растения переса
живают на новое место с хорошо заправленной почвой. Уход 
за растениями заключается в регулярных прополках, рыхле· 

307 



IDIЯX, подкормках, своевременном удалении увядших цвет

ков (завязи истощают луковщы) и поливах. Удаление увяд

ших листьев осуществляют только после их пожелтения. 

Ромашка (пиретрум, поповник розовый) . Хороша на газо

нах и рабатках в виде отдельных растений и в сочетании с рас

тениями, имеющими ярко-красные цветки, - сальвпей или од

нолетними георгинами, Растение высотой 50-90 см, со слабо

облиственным стеблем, густой прикорневой розеткой листь

ев , с цветками, собранными в простую или махровую корзин

ку белой, розовой, красной окраской лепестков . Садовые 
формы известны под общим названием пиретрум гибридный. 

Лучшие сорта : Красная с немахровыми цветками, ярко
красной окраски, диаметром до 6 см, Махровая розовая вы
сотой до 60 см, с полумахровыми цветками темно-розовой 
окраски, диаметром до 5 см, Махровая белая высотой до 60 
см, с полумахровыми белыми соцветиями, диаметром до 
5 см. 

Растения размножают делением корневых и зеленых че
ренков и семенами. ЧереиковаiDiе применяют в мае - июне. 
Высаживают черенки на гряды в затененных местах. Через 3 
недели черенки укореняются и остаются на том же месте для 
доращивания в течение года. Деление кустов вьmолняют вес
ной и осенью через 4 года. Более длительное выращивание на 
одном месте приводит к измельчению соцветий. Четырехлет
ние кусты делят на 3-4 части. Немахровые формы размножа
ют и семенами. Посев семян осуществляют весной и осенью. 

Ромашка нетребовательна к почве, морозостойка. Подкор
мка минеральными удобрениями перед бутонизацией повы
шает интенсивность цветения, увеличивает размер цветков и 
удлиняет период цветения. Увеличить продолжительность цве
тения можно и своевременным удалением отцветших корзи
нок . На зиму посадки ромаiШ<и укрьmают листьями, торфом 
слоем до 7- 1 0  см, так как в бесснежную зиму с сильными 
морозами может пострадать корневая система. 

Сцилла (пролеска) . Низкорослое растение в ысотой 1 0- 1 5 
см, с синими и белыми цветками. Растение выносит слабое за
тенение, позтому его можно высаживать под деревьями и кус
тарниками. составляя групповые посадки, или в сочетании с 
подснежниками и почти одновременно цветущими с ними 
крокусами. Используют их при оформлении дорожек, клумб, 
альпинария. Растение неприхотливо к почве, но на суглинис
тых и супесчаных хорошо удобренных и достаточно увлажнен
НЬIХ почвах формирует больше полноценных цветков. Цветr.т 
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во второй половине апреля - мае. Сажают луковицы сциллы 
в открытый грунт во второй половине авrуста - начале сен
тября на расстоянии 8- 10 см, на глубину 6-8 см. Луковицы 
достаточно морозостойки, но на зиму новые посадки лучше 
укрыть (мульчировать) каким-иибудь утепляющим материа
лом - листьями, торфом, древесными опилками. 

Флоксы. Хорошо выглядят в групповых посадках или в 
сочетании с другими низкорослыми цветущими растениями 
на клумбах, рабатках или в виде отдельных небольших клум· 
бочек на зеленом газоне. Флоксы объединяют более 50 видов. 
Из них только один вид - флокс Друммоида - однолетний, 
все остальные виды многолетники. По высоте растений флок
сы делят на кустовые формы с растениями высотой 30-180 
см и стелющиесЯ - от S до 25 см. В садовой культуре наибо· 
лее распространен флокс метельчатый с прямыми густооблис
твеиными стеблями, высотой от 40 до 1 50 см, с мелкими или 
крупными звездчатыми, овальными или вытянутыми лепест
ками. Цветки собраны в метельчатые соцветия диаметром от 
1 0  до 40 см, различной формы: зонтиковидные, пирамидаль
ные, цилиндрические, шар<)видные, различной окраски: крас· 
ной, лиловой, фиолетовой, чисто-белой и др. 

Наиболее распространены сорта флокса метельчатого с 
цветками различной окраски. 

Снегурочка - высотой 40 см, соцветие крупное, шаровид
но-коническое, окраска цветков чисто-белая. Зацветает в кон
це июля. 

Аленький цветочек - высотой 80 см, соцветие 1Ш1рокое, 
плотное, цветки красновато-розовой окраски. Цветет в июле. 

Гранат - высотой 70 см, соцветие шаровидно-коническое, 
плотное, окраска цветков темио-вишиево-красная. Зацветает 
в начале авrуста. 

Хорошо растет на солнце и в полутени. Размножается се
менами, зелеными черенками, но наиболее доступный способ 
- вегетативный - делением куста. Куст делят с таким расче
том, чтобы каждая часть состояла из 3-S прошлогодних стеб
лей. с 2-3 ростовыми почками, зачатками побегов и корня
ми. При таком условии куст зацветает на следуюший год. Де· 
леиие куста можно осуществлять весной и осенью. При семен
ном размножении флокс не сохраняет своих сортовых ка

честв . Флоксы неприхотливы, но лучше растут и обильно цве

тут на легких рыхлых плодородных почвах. Флокс отзывчив 
на подкормки, в засушливую погоду необходим полив. Вес
ной под растения следует вносить хорошо разложившийся на-
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воз или переrной споем 5-7- см. Так :как флокс имеет поверх
ностное расположение корней. нужно один раз·в два года под· 

съmать огородиу10 почву иmr rорф под растении-. На одном 
месте флоксы можно выращивать 3-5 лет. 

Т1DЛЬП811. Располаrают в массовых групповых посадках од
ного сорта Ш1И вперемежку с другими сортами на клумбах, 
рабатках, отдельно сrо.ищими растениими среди других рано· 
цветущих луковИЧНЪIХ растений, таких, как нарцисс, сцилла. 
Тюльпан - один из красивейumх луковичных многолетников. 
Цветки его ширококолокольчатой формы и разнообразной 
окраски (кроме синей) : от желrой, светло-красной и красной 
до лиловой, простые и махровые. Существует большое коли
чество сортов, отличающихся по силе роста, сроку цветения, 
окраске леnестков и продолжительности выращивания на од
ном месте. Здесь указаны лишь некоторые группы rюльпа· 
нов : 

Тюльпаны простые, ранние. В этой группе ценится самый 
ранний сорт Дюк ван Толь с оранжево-красными цветками и 
сорта с блестяще-красными цветками - Пршщ, Аветрин, 
Пинк бьюти. 

Тюльпаны группы Иендель. Дпинносrебельный белоцвет
ковый сорт Атлет, красноцветковый - Император. 

Тюльпаны группы Дарвин включают сорта с длинным 
крепким стеблем и большим красным блестящим цветком -
Дувр, Голланде Глори, Лондон, Оксфорд, Парад, Дипломат, 
Большой театр. 

Тюльпаны Фостера объединяют растения с блестJПЦИМИ яр· 
ко-красными цветками с темным пятном на дне, высотой до 
25 см. 

Тюльпаны Кауфмана - растения с цветками желто-белы
ми внутри, розовыми или ярко-красными снаружи. Высота 
растений до 25 см. На умеренно влажных почвах могут расти 
на одном месте продолжительное время без пересадки. 

Растения всех групп хорошо растут и формируют цветки 
типичных для: данного сорта размеров на легких рыхлых су· 
песчаных и суглинистых, богатых органическими веществами 
непереувлажиенных почвах. Лучший грунт ,цпя них - компост 

из хорошо разложившегася навоза. В таком грунте луковицы 
хорошо укореняются и более продолжительно (до 4 лет) рас
тут на одном месте без пересадки. Обычно же ТIWiьпан.ы о став· 
ляют на одном месте 2-3 года. поспе чего пересаживают на 
новое. На участках с близким стоянием rрунrовых вод, а так, 
же. в д0ЖД11ИВ:ыо годы луковицы польпанов желательно еже-
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rодно выкапывать, подсуnmвать и пересаживать на новое мес
то. Выкапывают луковицы через несколько недель после цве
тения, когда листья oiЦВerumx растений полностью пожелте
ют. Выкопанные луковицы в течение недели подсуumвают в 
тени на открытом воздухе, а потом до посадки хранят при 
температуре 8 . . .  9 °С. Луковицы высаживают в открытый 
грунт в коiЩе августа. Плотность посадки крупных, нормаль
но развитых луковиц 1 5 -20 см, на глубину 1 0- 1 5  см: Детки 
(мелкие луковИЧIСИ) сажают отдельно на доращивание. 

Если тюльпаны не пересаживают, то их отцветшие стебли 
вырезают сразу же после цветения, чтобы завязи не расходо· 
вали питательные вещества и не ослабл.IШИ луковиц. Лукови
цы должны иметь достаточный запас питательных веществ lJ)JJI 
того, чтобы в будущем году дать хорошие, мощные цветки. 
Увядщие листья удаляют по мере их пожелт-ения. Тюльпаны 
зимостойки, но если зима бесснежная, с очень низкими темпе
ратурами, то посадки тюльпанов следует укрыть каким
нибудь утепляющим органическим материалом - торфом, пе
регноем, листьями. 

Клематис (ломонос, лозiDiка) . Одна из наиболее декора· 
тивных лиан, позволяющих создать красивейшие уголки на 
приусадебном участке. Обычно их располагают на стенах до
мов, дач, веранд. I<лематис можно размещать также около де
ревьев , кустарников или просто на подставках. Особенно хо
роши крупноцветковые гибридвые формы. Очень красивая 
экспозиция получается, когда клематис выращивают в сочета· 
нии с другими цветами различной окраски. 

По окраске цветков различают следующие группы сортов : 
белые - Жекмани Альба, Жанна д 'Арк; голубые - Миссис 
Чолмондели, Ромона; красные - Александрит, Вилле де Ли
он; розовые - Мадам Барон Вейлард, Хегли; синие - гибрид 
К Жакмана; фиолетовые - гибриды Президент, Виктория, 
Лютер Бербанк, Элегия. Всего клематис объединяет более 
1 00 сортов . Из них лишь немногие приспособШiись к услови· 
ям Нечерноземной зоны - Лютер Бербанк , Элегия, Николай 
Рубцов, НадеЖда и др . 

Растения лучше растут на хорошо освещенных участках, 
но выносят и слабое затенение. В таком случае растения позд
нее зацветают. Для клематиса пригодны все ВИдьi удобренных 
почв . На тяжелых почвах на дно посадочной ямы необходимо 
поместить слой гравийного песка, на легких песчаных почвах 
на ДНО ЯМЫ нужно ПОЛОЖИТЬ ГЛИНЫ ДО 5-7 СМ ТОЛЩИНОЙ. I<ле
МRТИС хорошо растет на увлажненных слабокислых или ней· 
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тральных почвах. При посадке в яму добавляют 2-3 горсти 
мела или костной Муt<и .  

Приобретенные в садоводческих хозяйствах одно- и двух
летние растения осторожно выбирают из горШI<ОВ , так как 
они очень хрупкие, тщательно расnравляют корни, стараясь их 
не nовредить и высаживать так, чтобы кустик бьm на 5 - 1 0  см 
глубже, чем он рос в горшочке. У nривитых сажеiЩев место 
nрививки должно быть nод землей для того, чтобы могли раз
виться дополннтельные корни. Побеги клематиса выдержива
ют морозы до -20 ° С ,  а корни более чувствительны к моро
зам и страдают от температуры - 1 0  ° С .  Поэтому на зиму по
саженные растения следует укрыть торфом, перегноем или 
листьями слоем 7- 1 0  см. Для того чтобы ускорить цветение, 
побеги после опадения листьев можно не обрезать, а пригнуть 
к земле и укрыть. Весной при обрезке оставляют побольше 
продуктивных почек , из которых разовьются дополнительные 
побеги и будет обесnечено более обильное и продолжительное 
цветение. Для того чтобы цветущие растения не истощались, 
увядшие цветки следует удалять. 

ДЕ КОРАТИВН Ы Е  КУСТАРНИ КИ 

Роза. Это один из наиболее популярных декоративных 
кустарников .  Розы выращивают в штамбовой, кустовидной, 
пирамидальной, вьющейся и стелющейся формах. Наиболее 
красивы штамбовые розы, но культура их очень сложна. Они 
нуждаются в большом внимании и особой агротехнике, менее 
морозоустойчивы, а поэтому и менее долговечны, чем кусто
вые розы. Кустовые розы используют для одиночных посадок 
и группами на газонах 1елумбах и рабатках. При посадках 
группами штамбовые и кустовые розы обычно подбирают по 
росту и окраске. Пирамиду из роз составляют, подвязьшал их 
к различным подставкам. Вьющиеся розы, обычно обильно
цветущие , размещают около беседок , глухих стен построек 
или у высоких чистоствольных деревьев . 

По биологическим о собенностям и способу выращивания 
розы подразделяют на группы :  декоративные шиповники, 
парковые , ремонтантные , чайно-rибридные, гибридно-полиан
товые, флорибунда, плетнстые, или вьющиеся, и др. 

lii и п о в н и к о б ы к н о в е н н ы й - растение с белы
ми и розовыми цветками. Зимостоек, неприхотлив к почве, 
цветет в июне - июле. Семена ero исполъзуют для выращива-
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ния: подвоев ТJIIЯ гибридных роз, плоды богаты витамином С 
(до 1 500 мr на 100 г свежих плодов) . В эту группу также вхо
дят шиповиик желтый, шиповиик морЩИIШстый, белая роза с 
желтыми, розовыми цветками. 

ЛуЧIШiе сорта парковых роз : Абельзиедс, Ритаусма, Гуна, 
Парсла . 

Парковые розы объединяют большое количество зимо
стойких дикорастущих видов и их окультуренных форм, не 
иуждающихся в укрытии на зиму, не требующих особого ухо
да (за исключением обрезки) , удалении поврежденных, лиш
них, недоразвитых побегов и омолаживании очень старых кус
тов . Они нетребовательны к почвам, а некоторые могут расти 
и на легких песчаных почвах. Ценят. их за изо билие красивых 
душистых цветков , ТJli.Ительное цветение, декоративные пло
ды, богатые витаминами С и Р. Сажают эти розы группами по 
граmще сада в сочетании с другими декоративными кустарни
ками. 

Р е м о н т а н т н ы е розы цветут все лето с небольшим 
перерывом в кшще его , а осенью возобновляют цветение . Они 
ф ормируют крупные, ароматные, белые, розовые, красные, 
привлекательной формы цветки, у отдельных сортов махро
вые. В Нечерноземной зоне все сорта этой групnы на зиму ук
рывают. Особенно ценятся сорта с красной окраской цветов 
Гольдес, Фишер, Хью Диксон; с нежно-розовыми - Мистрис 
Джей Лайн; с белЬIМИ цветками - Фрау Карл Друшки. Чтобы 
обеспечить обильное цветение, ремонтантные розы весной не
обходимо слегка обрезать, одновременно удаляя слабые, су
хие ветки, а также ветки старше трехлетнего возраста. Эти ро
зы привлекательны в одиночных посадках и рабатках. 

Ч а й н о - г и б р и д н ы е розы. По декоративности зани
мают первое место . Они формируют побеги умеренной ТJllИНЫ 
и дают прекрасный материал ТJIIЯ срезки. У них удивительно 
своеобразно и неповторимо ярко выражены красота и аромат 
каждого отдельного цветка. Такие розы требуют хорошо 
удобренных почв , хорошей освещенности солнцем и обяза
тельного укрытия на зиму. 

Группа объединяет большое количество сортов с цветка
ми различной окраски и формы : с белыми - Аляска, Белый 
лебедь, Вирго, Солистка балета и др.; с желтьiМИ - Беттина, 
Глория Деи, Каннский фестиваль, Лидия, Мир, Опера, Талис
ман,· с розовыми - Астри, Атлантида, Колхозница, Утро 
Москвы, Ясная Поляна, Рассвет, Серенада, Синьора и др; с 
к расными - Алые паруса, Американа, Баккара, Бршrлиант, 
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Кримсон Глори, Наша победа, Ред стар, Реке Андерсон, Супер 
Стар, Таллико, Столетие Техаса. Сажать растения нужно OIOI· 
ночно , рядом с домом или на газоне в виде групnы свободной 
формы. 

Г и б р и д н о - п о л и а н т о в ы е розы - кустарники 
в ысотой до 1 м. Побеги их усьmаны крупными душистыми 
махровыми цветками, собранными в большие кисти или бу
к�ты различной окраски и тонов. Сорта с белыми цветками 
Белоснежка, Жанна д 'Арк, Эва Тышендорф; с желтыми - Бе
би, Элегант, Иеллоу Голдштейн; с розовыми - Козтер и с 
красными - Денди, Коралл, Кластер, Кораллина, Оранж, Ор
леан Розе, Пинк Хамелион, Триумф. Розы этой группы О1J11На· 
ково хороши и в одиночных посадках средИ газонов, в груп
пах, и по границе сада. Цветут они обильно в се лето до позд
ней осени. 

Ф л о р и б у н д а - гибриды, полученные от скрещивания 
гибридно-полиантовых роз с чайно-гибридными. Большинство 
из них имеет сильнорослый куст с обильным и продолжитель
ным периодом цветения. Цветки крупные , разнообразной ок
раски. 

Сорта с белыми цветками - Айсберг; с желтыми - Гользи 
Лоск, Иеллоу, Чарлстон, Ла Фонтен, Фауст; с розовыми -
Август Зеебауэр, Бордер Коралл, Мажента, Папийон роз, 
Прогресс; с красными - Ален, Красный мак, Корона, Костё'р 
Артека, Пламя востока, Огни Ялты, Спартан, Ред Фаворит, 
Ява. Эти сорта можно использовать для штамбовых форм и 
на срез. Б ольшинство этих сортов устойчиво к грибным бо
лезням. 

П л е т и с т ы е, или в ь ю щ и е с я, розы формируют 
сильнорослые побеги, на которых на следующий год развива
ется большое количество простых или махров ых, окрашен
НЬIХ в различные тона цветков .  Сорта с белыми цветками 
Лонг Джон Сильвер; с желтыми - Голден Глоу, Элеганс; с 
розовыми - Алина, Кельн ам Рейн, Левер Кузин, Нью Доун. 
Оообеино привлекательны оорта с круiШыми цветками - Гам
бургер, Парад, Феникс, Эксцельэа. Одни из этих сортов цветут 
оцин раз, другие - ремонтантные . Все сорта нуждаются в хо
рошо подrотовленньiХ почвах, умеренном увлажнении, хоро
шей солнечной освещенности,  защите от ветра и укрытии на 
зиму. Они хороши для декоративного украшения фасадов 
зданий, аtюк и беседок . 

А г р о т е х н и к а. Все розы для формирования высоко
качествеиных цветков, обильного и продоmrапельного цвете-
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ния: нуждаются в Шiодородных, хорошо заправленных ерrани· 
ческими; удобрениями, умеренно увлажненных (но иепереув
лажнеииых) почвах, хорошо освещеННЪIХ. солJЩем участках, 
защищенных от СШIЬНЫХ сквозных ветров. 

Если на участке почвы бедные, то для nосадки роз необхо
димо искусственно по:п,rотовить плодородный грунт. Для это
го необходимо достать суглинистую почву ипи ГлинУ, ком
пост, ипи переrиой, ШIИ хорошо раэложившийся навоз. или 
куриный помет. Смешать почву с органикай в соотношении 
1 :  1 ,  добавить иебольшое количество золы или извести и в та
кую смесь посадить растеиu. 

Посадку растений в грунт в условиях Нечериоэемиой зоны 
лучше выполиять весной. Расстоиния меж.цу wтамбовыми 
розами должны быть 50-75 см, палуштамбовыми и низко
штамбовыми - 50 см, а кустовыми - ЗG-40 см. На участке, 
где предполагают сажать розы, слой ШIОдородной почвы дол
жен быть не менее ЗQ-40 см. Если этот спой меньше, то выка
пывают ямы диаметром 30-40 см и глубиной 5G-70 см или 
траншею таких же размеров . Ямы и траншеи заполняют ис
кусствеиио подготовленной плодородной почвой указаиного 
выше состава. Если участок песчаный, то на дно ямы ипи тран
шеи нужно положить слой глииы 5-7 см, а если на участке т• 
желая глинистая почва, насыпать на дно крупнозернистый пе
сок. Делают это для того, чтобы в первом случае ограничить 
иссушеиие, а во втором - переувлажнение почвы. Перед по
садкой корни слегка укорачивают, вырезают до здоровой 
части поломанные,  по:п,rиившие. Затем корни обмакивают в 
глиняную болтушку с коровяком сметанообразной коисис
теJЩИИ. При посадке равномерно расправляют во все стороны 
корни и засыпают их Шiодородной почвой так , чтобы она 
Шiотио прШiегала к корням. Уплотненную почву необходимо 
прлить из расчета одно-два ведра воды на куст . Как только 
влага впитается, почву под растениями нужно засыпать такой 
же почвой, оставляя вокруг растений лунки для полива. 

IIIтамбовые розы высаживают на глубину до корневой 
шейки, а низкоразвитые и многоцветные - на 5-6 см ниже· 
места прививки ШIИ кариевой шейки. Такая посадка способ
ствует лучшему укоренению растений и предохраняет корни 
от вымерзании зимой. Перед посадкой штамбовых. роз в яму 
забивают кол, к которому в �иейшем подвязывают расте
ние, после посадки растение хорошо поливают и сверху муль
чируют почву uерегиоем, торфом, древесными опилками, 
мхом слоем 3-5 см. 
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Уход за розами заключается в обрезке - удалеmm подсох· 
UDIX, поломанных и мелких побегов и yDядUDIX цветков . Розы 
нуждаются в регулярных подкормках в период вегетации, в 
противном случае рост их и формирование полноценных цвет
ков ослабевают . Положительно влияет на розы внесение хоро
шо разложившегася навоза, компоста. На песчаной почве ор· 
ганнческие удобрения лучше вносить весной, а на глинистой -
осенью. Органические удобрения задельтают в почву на глу
бину 10- 1 5  см на расстояшm 1 5-20 см от растений. Мине
ральные удобрения вносят на таком же расстоянии на глубину 
5- 10  см: на 1 м2 суперфосфата 20-30 г, мочевины, калийной 
соли и извести по 10- 1 5  г. Перед формированием бутонов 
очень эффективна подкормка растений коровьим навозом, 
разведенным водой в соотношеmm 1 : 1 или птичьим пометом 
- 1 : 1 0. Посадки роз всегда должны бьпь чистыми от сорня· 
ков, с рыхлой и умеренно увлажненной почвой. 

В климатических условиях Нечерноземной зоны для по
вышения зимостойкости роз их прививают на шиповник . При· 
вивка - основной способ размножения садовых роз в про· 
мьшшенном цветоводстве. Привитый посадочный материал 
лучше приобретать в цветочных магазинах, ботанических са· 
дах и садоводческих хозяйствах весной рдя посадки в том же 
году. 

Для цветоводов-любителей наиболее доступен способ раз· 
множения роз укоренением зеленых черенков . Лучше всего 
укореняются черенки полиантовых, чайно-mбридных и плети· 
стых роз, немного хуже - ремонтантных. Этот способ разра· 
ботал цветовод-любитель Н.Д. Ерохин (г. Кострома) , он зак
лючается в следующем :  укоренение роз зелеными черенками 
в ьmолняют в июне; на подготовленную грядку или грунт хо· 
лодного паринка насьmают речной песок слоем 2 см; черенки 
нарезают из средней части однолетнего побега с бутонами в 
фазе раскрьпия; режут их так , чтобы на каждом черенке бы· 
ло не менее трех почек (2-3 междоузлия) , а рдина не превы· 
шала 10- 1 2  см; срез делают косым, под углом, и на 2 /3 обре· 
зают листья. 

Подготовленные таким образом черенки высаживают на 
гряду или в парник гнездовым способом, по 3-5 штук, на 
глубину 1 - 1 ,5 см. Каждое гнездо плотно укрывают стеклян· 
ной литровой банкой. Поливают высаженные черенки, не тро· 
гая банок ,  под которыми их держат до конца укоренения. 
Дальнейший уход заключается в регулярных поливах. Вода, 
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скапливающаяся около банок, обязательно, поступит к черен· 
кам и увлажнит почву. 

Примерно через месяц черенки укореняют и формируют,_ 
побеrи в пазухах листьев . Если ростки свежие, зеленой ок· 
раски, это свидетельствует о том, что черенки хорошо укоре
нились. Для закалки укоренившихся черенков банки с одной 
стороны приподнимают, чтобы между почвой и краем банки 
о бразовалось небольшое отверстие, а через 4-6 дней снимают 
их совсем. Через месяц растения подкармливают раствором 
цветочной удобрительной смеси (50 г на 1 0  л воды) . 

В августе - -сентябре растения, укорененные в нюне, часто 
формируют единичные цветки которые необходимо срезать 
еще в фазе бутона, чтобы молодые растения не истощнлись. 

В начале октября с молодых побегов срезают листья, что 
приостанавливает их рост, и они переходят в состояние покоя. 
Укоренившиеся черенки оставляют на месте до весны. Для за· 
щиты от вымерзания кусты укрывают на зиму сухими листья· 
ми или сфагновым торфом, а сверху - деревянным ящиком. 
Чтобы атмосферная влага не проникла к растениям, ящик 
накрьшают полиэтиленовой пленкой или толем. Сверху укры· 
тия присьmают землей или перегноем. 

Укоренившиеся черенки можно хранить зимой в подвале 
или погребе до весенней посадки. В этом случае после укоре
нения черенки по одному рассаживают в горшочки диаметром 
8-9 см, ставят в затененном месте, опрыскивают водой, поли
вают и при необходимости подкармливают. Незадолго до нас
тупления морозов их в горшках переносят в подвал или пог· 
реб, где поддерживают температуру 1 . . .  5 ° С ,  осторожно по
ливая растения один раз в месяц. 

Айва японская. Красивоцветущий низкорослый кустар
ник, который выращивают как красивое декоративное и вы· 
соковитаминное плодовое растение . Плоды ее, содержащие до 
6 % органических кислот и много витамина С, используют для 
переработки на сок, варенье, цукаты. 

Растение представляет собой куст высотой до 1 м, длин· 
ные побеги иногда образуют приземистую крону диаметром 
до 3 м. Побеги густо покрыты ярко-оранжево-красными цвет· 
ками, располагающимиен пучками по 5-7 . Зацветает айва в 
конце мая - начале нюня, продолжительность цветения 1 0-
1 5  дней. К почве она нетребовательна, но лучше растет и цве
тет на хорошо удобренных почвах при солнечном местополо
жении. Размножают айву семенами и делением куста. Уход за 

317 



айвой скл.адывается в поддержании почвы под ней в чистом 
от сорняков, рыхлом и достаточно увлажненном состоянии. 
Чтобы придать кусту декоративный, красивый вид, побеги 
айвы подвязывают к опорам. Мелкие и поломанные побеги 
вырезают. 

Гортеизи метельчатаJI. По красоте и обилию мощных 
цветков пользуется очень большой популярностью. Выращи· 
вают ее в виде одиночных кустов и в группах с друmми низ
корослыми контрастными по окраске цветков растениями. 
Особенно красива гортензия в штамбовой форме на зеленых 
газонах, около веранд, вдоль дорожек. Гортензия - невысо· 
кий (до 2 м) кустарник с раскидистыми тонкими прямыми 
побегами и цветками, собранными в nm:рокопирамидальные 
соцветия ДJШной до 30 см и nm:риной 20 см. При раскрытии 
цветки имеют зеленовато-белую окраску, затем меняют ок
раску на белую, а во второй половине лета приобретают розо
вую: а иногда бледно-фиолетовую. 

Гортензия хорошо растет на садово-огородной почве, от
зывчива на удобрения и подкормки. Корневая система не вы
носит близкоrо залегания грунтовых вод и известковых почв, 
теневынослива, но лучше растет и дает более крупные цветки 
при интенсивном цветении на открытых солнечных участках. 
На одном месте может расти более 1 0  лет. Под гортензию ко· 
пают ямы глубиной до 70 см и диаметром до 1 м. На дно ре
комендуется положить перепревnm:й навоз или перегной сло
ем до 40 см. Затем яму заполняют смесью огородной земли с 
перегноем и крупнозернистым песком. В такую смес& и выса· 
живают гортензию. 

Гортензия - влаголюбивое растение, кусты необходимо 
обильно поливать, особенно в жаркую погоду. Для меньшего 
испарения влаm почву под кустами следует мульчировать 
торфом или перегноем слоем 4-5 см. Размножают гортензию 
отводками, черенками и очень редко семенами. Растения, вы· 
ращенные цз семян, зацветают не ранее чем через 3-4 года, 
растения, выращенные из черенков, в первую зиму неэимо· 
стойки. Поэтому укоренивnm:еся за лето черенки пересажива· 
ют с комом земли в горшки и хранят их зимой в подвале или 
прохладных парниках, не допуская перссыхания земли в гор
шкаХ:. Весной растения из горшков пересаживают в грунт, об
резают низко,  оставляя по 3-4 почки на побеге. Вторую зиму 
растения оставляют зимовать в rрунте, но укрывают их 
осенью утепляющим материалом. Следующей весной кустики 
снова обрезают, оставляя на побегах по 6-8 почек. Из этих 
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почек развиваются сильные обильноцветущие побеги. В после

дующие годы растения зимуют без укрытия. Уход за цветущи

ми растениями заключается в ежегодной весенней вырезке 

слабых побегов, мелких проiШiогодних веточек, обрезке 

сильных веток с оставлением по 4-8 хорошо развитых почек, 

на которых сформируются полноценные цветки. Один раз в 

месяц: в мае, июне, июле - применяют подкормки куриным 

пометом, разведенным в воде в соотношении 1 :  1 О. 
Сирень. Этот декоративный кустарник выращивают мно

гие садоводы-любители. В основном сирень используют :как 
живую изгородь на периферии участка. Красива она и при по

садке около дома, дачи, садового домика, и в виде одиноко 
растущего деревца на зеленом газоне .  Сирень объединяет око
ло 30 видов , различающихся по форме, размеру и окраске 
листьев, по форме соцветий - от пирамидальной до цилиндри
ческой, по окраске простых или махровых цветков - от чис
то-белой, голубой, розовой, фиолетовой до темно-красной. 

Цветет сирень в зависимости от вида - в мае, июне, июле. 

Аромат сирени несравним ни с какими другими цветами. 

Растения засухоустойчивы, светолюбивы, к почве нетребо
вательны. Но лучше растут и цветут на хорошо обработанных 
садовых, незаболоченных и некислых почвах. Обычно сирень 
размножают корневыми отпрысками. Сортовые формы раз
множают прививкой черенками на корневые отпрыски или 
сеянцы сирени обыкновенной. 

Из основных видов сирени особым вниманием пользуются 
следующие :  сирень обыкновенная с белыми, розовыми, фио· 
летовыми цветками и нежным, тонким ароматом, цветет в 
мае - июне; сирень персидекая с белыми или лиловыми мах· 
ровыми цветками, цветет поздно ; сирень китайская - естест
в енный гибрид сирени персидекой и сирени обыкновенной с 
крупными, лилово-красными цветками, с умеренным арома
том; сирень венгерская с лиловыми цветками и слабым аро
матом, цветет на 2 недели позднее сирени обыкновенной. 

Лучшие сорта : Красавица Москвы, Маршал Жуков, Олим
пиада Колесникова, Мечта. 

Уход за сиренью заключается в своевременном удалении 
:корневой поросли и лишних побегов, которые ослабляют раз
витие и формирование цветков . Хорошему формированию 
цветковых 

.. 
почек мешают также оставшиеся на растениях се

менники - отцветшие цветки. Их нужно удалять сразу, как 
:кончится цветение. Один раз в 2-3 года в насаждениях сирени 
нужно перекапьшать почву, подкармливать кусты органо-ми-
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неральными удобрениями. Поливают сирень при необходи
мости. 

Рябина красиая:. Декоративное растение. Ее крупные рао
сеченные листья, белые шапкавидные соцветия красивы вес
ной во в ремя цветения, а ярко-красные rрозди яrод - при 
созревании осенью. Рябина - хороший медонос, из яrод ее rо
товят варенье, пастилу, начинку lJliЯ пироrов . В народной ме
дицине рябина имеет разнообразное применение : сухие плоды 
и сок из свежих яrод используют при дизентерии, отвар - для 
полоскания рта при цинrе, как мочеrонное и кровоостанавли
вающее средство. 

Наиболее распространены сорта красной рябины: Морав
ская, Сладкоплодная, Невежинская, Бурка, Гранатовая. 

Рябина черноплодная. В последние rоды широко стала 
распространяться в любительских садах. Яrоды ее употребля
ют в свежем виде и используют lJliЯ приrотовления компотов . 
Существует мнение, что яrоды черноплодной рябины норма
лизуют кровяное давление. Яrоды - излюбленное лакомство 
для мноrих птиц. Черноплодная рябина красива в осенний пе
риод, коrда ее листья меняют темно-зеленую окраску на жел
тую, ярко-оранжевую, а иноrда фиолетовую. 

Облепиха. Перспективная культура в любительском садо
водстве.  Блаrодаря своеобразной кроне, красивому серебрио
тому цвету листьев и нарядным, ярким по окраске плодам 
она ценится как декоративная культура на участке, а также 
используют ее для создания защитных насаждений. Однако 
особенно ценны плоды, которые содержат большое количест
во витаминов С и РР. В домашних условиях из яrод облепихи 
можно приrотовить высоковитаминные соки, джемы, компо
ты, а также очень ценное по своим лекарственным свойствам 
облепиховое масло. 

Облепиха - светолюбивое двудомное растение : имеет 
мужские и женские экземпляры. Растет в виде куста или не
большоrо деревца высотой от 1 ,5 до 5 м. Корневая система -
поверхностная. Особенность ее - клубеньки, в которых оби
тают бактерии, обладающие способностью связывать атмоо
ферный азот и обоrащать им почву. Не зная этоrо, некоторые 
садоводы-любители принимают корневые клубеньки облепи
хи за раковые образования, обрезают их, отчеrо растение rиб
нет.  

Лучшие сорта облепихи: Новость Алтя, Дар Катуни, Зо· 
лотой початок, Масличная, Витаминная. От дикорастущих 
форм эти сорта отличаются меньшим количеством или пол-
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ным отсутствием колючек, высоким качеством IШодов и еже· 
rодным IШодоношением. Облепиха лучше растет и дает высо
кие урожаи IШодов на супесчаных и песчаных почвах при 
уровне залегания грунтовых вод не выше 0,5-1  м от поверх· 
ности почвы. При посадке вносят в расчете на 1 м2  органичео
кие удобрения в дозе одно - полтора ведра и минеральные -
60-80 г суперфосфата. Сажают облепиху раиней весной. Поса
дочный материал - корнесобственные, двулетние саженцы, 
полученные в питомнике при размножении районированных 
сортов. Схема посадки 4Х 2 м. Так как облепиха растение 
двудомное, необходимо посадить мужские растения для опы
ления женских в соотношении 1 : 1 О. СажеJЩЫ при посадке заг
лубляют на 1 0- 1 5  см ниже, чем они росли в питомнике. Поо
ле посадки их не обрезают. 

Корневая система облепихи залегает на глубине 10-60 см. 
поэтому нужны частые поливы растений в течение всего веге
тационного периода. Плоды созревают в коiЩе августа - нача
ле сентября. 

Сбор урожая ведУТ вручную, крючками из упругой нержа
веющей стальной проволоки диаметром 2-2,5 мм. Крючком 
обхватывают ветвь с двух сторон и в направлении от основа
ния к вершине ветки отрывают плоды, которые падают на 
IШенку, предварительно разостланную под кустом. Урожай· 
ность с одного растения в 6-7-летнем возрасте составляет в 
среднем от 10  до 1 5  кг. 

Бирю'lllна обыкновенная. Умеренно растущий кустарник 
высотой 1 ,5-3 м. Используют его на участке р;J.Я создания 
бордюров и декоративных изгородей. После стрижки хорошо 

отрастает . Цветет в коiЩе июня белыми цветками, в коiЩе 
сентября-октябре созревают плоды - черные ягоды. Расте
ние нетребовательно к почвам, теневыносливо средне, размно
жается семенами. Для создания хорошей живой изгороди не
обходима ежегодная сильная обрезка веток на 2/3 р;J.ИНЫ. 

Бересклеr европейский. Быстрорастущий среднерослый 
декоративный кустарник, пригодный для одиночной посадки 
и создания живой изгороди под стрижку. Цветет в конце 
мая - начале июня, цветки зеленовато-белые. Особенно деко
ративен бересклет осенью, когда из растрескавшихся розовых 
коробочек появляются на р;J.ИННЫХ нитях ярко-оранжевые се
мена, красиво выделяющиеся на фоне листьев . 

БWipblUJIIID( oбЬIICIIOBeJIIIЬIЙ. Мер;1енно растущий, средне· 
рослый кустарник. Используют его в основном р;J.Я ветроза· 
щитньJХ насаждений и в качестве живой изгороди, вместо за· 
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бора. Ветви боярьпnиика покрыты колючками, 1.\J\e'reт он в 
конце мая - начале июня, цветки бело-розовой окраски. 

Плод - костянка, буро-красная или красно-желтая:. В мяко· 

ти его содержат си органические кислоты и много витамина С. 
Срок созревания rшодов - конец августа-сентябрь . Лучше 
растет на суглинистых, глинистых, известкованных, средне· 
rшодородных почвах, при солнечном местоположении. Расте
ния зимостойки. Размножают вегетативно и семенами. 

КизИJIЬIIИК блестJПЦИЙ - низкорослый кустарник, высотой 
1 ,5-2 м. Цениtси за красивую листву, осенью краснеющую. 
Цветет в первой половине июня, цветки бело-розовой окрас
ки, rшоды черные, служат пищей для птиц. Кизильник исполь
зуют на участке для оформления дорожек , в качестве живой 
изгороди: хорошо поддается стрижке. 

К почвам неприхотлив отличается высокой зимостой· 
костью. Размножают черенками и отводками. 

Сиежно.fll'одиик кистевой. Низкорослый кустарник ,  высо
той 1 ,5-2 м, с некрупными темно-зелеными листьями, сохра· 
няющимися до морозов. Цветет в конце июля - начале авгус
та, цветки красновато-белые. Однако наиболее декоративен 
этот кустарник в фазе о бразования rшодов (август-сентябрь) 
Это белые крупные ягодЫ, висящие в виде гроздей на тонких 
перегибающихся веточках. Используют снежноягодинк в оди
ночных посадках, на газоне. Он неприхотлив, одинаково хоро· 
шо растет на всех типах почв, засухоустойчив , теневынослив, 
переносит стрижку, зимует без укрытия. Размножают его де
л ением куста, отпрысками и черенками. 

Дерен. Быстрорастущий кустарник , высотой до 3 м, с рас

кидистыми побегами, хорошо переносит стрижку. Использу· 
ют его для живой изгороди, одино'ЩЫх и групповых посадок . 
Ценится за красивые темно-зеленые, а к КОIЩУ о сени красные 
листья. Цветет в июне, цветки белые. Декоративен дерен и зи· 
мой своими кораллово-красными побегами. Хорошо растет 
на почвах всех типов , теневьшослив, зимостоек . 

Наиболее распространены два вида: дерен белый (со сне ж· 
но-белыми rшодами) и дерен красный (с черными rшодами) . 
Размножают их зелеными черенками. 

Жимолость. Низкорослые, высотой 1 -2 м; виды жимо
лости - альпИйскую и татарскую - применяют на приусадеб
ном участке для создания изгороди и бордюров .  Эти кустар
ники особешю декоративны во время цветения (конец мая -
начало июня) и при созревании ягод. Растения неприхотливы 
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к почве, местоположению и уходу, хорошо экмуют. Размно
жаются семенами, быстро pacryr. 

Чубушиик (жасмнн ложный) . Красивоцветущий декора
тивный кустарник с вертикально растущими стеблями. Цвет
ки многочисленные, махровые и немахровые , белой, кремо
вой или светло-золотистой окраски, с сильным прИJIТНЫМ за
пахом, напоминающим аромат земляники и жасмина. Имеет
ся много форм и сортов чубушника - от низкорослых (мел
колистный Лемуана высотой 1 - 1 ,5 м) до высокорослых (чу
бушник обыкновенный высотой до 3 м) . Время цветения 
июнь-июль. Растения морозостойкие, влаголюбивые, требуют 
солнечного местоnоложения . Хорошо переносят пересадку с 
комом земли в любое время вегетационного периода. Размно
жают его в основном делением куста, зелеными и одревеснев
шими черенками, а также корневыми оmрысками. Растет 
быстро . 

Смородина золоtистая. Быстрорастущий декоративный 
кустарник высотой 1 -2 м со светло-зелеными листьями. Цве
тет в середине мая золотисто-желтыми цветками, густо пок
рывающими ветки. На участке золотистую смородину исполь
зуют для одиночной посадки. Ягоды созревают в августе-сен
тябре, они крупные, хорошего вкуса. 

Золотистая смородина - растение, неприхотливое к поч
вам, влаге, свету, хорошо зимует. Размножают ее отводками, 
черенками, семенами. 

Калина. В декоративном садоводстве выращивают садо
вую махровую форму калины - булъденеж (снежный шар) . 
Она растет шаровидным кустом высотой до 2 м. Цветет в 
июне . Цветки белые, собраны в крупные шаровидные соцве
тия. Кусты бульдевежа хороши в одиночных посадках, груп
пами или в сочетании с друrвми красивоцветущими кустарни
ками, например с персидекой сиренью, имеющей розово-лило
вые соцветия. Растения этого вида калины лучше размещать 
на солнечном, защищенном от холодных ветрОв месте. К поч
вам они неприхотливы, влаголюбивы. Размножают их тольJСО 
вегетативным способом - отводками и зелеНЬIМИ укоренив
шимися черенками. 

АкТИВИДJПI кмомикта. Быстрорастущая среднерослая 
лиана (до 7-9 м) , пригодна ДЛJI вертикального озеленеиин 
стен домов, заборов, решеток, беседок, веранд. Цветет в кон
це июня, цветки беловато-розовые. Плодоносить начинает ва 
4-5-й год после посева. Ягоды зелеш.rе, продолrоватые, вeJDI· 
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чиной с крупнъiЙ крыжовник, очень сладкие, с приитиъiМ за
пахом ананаса, созревают в коJЩе августа - сентибре, неодно
временно, содержат большое количество витамина С. 

Это двудомное растение, позтому необходимо высаживать 
одно растение с мужскими цветками на два растеНИJI с жеи
скими на расстоJIНИИ 1 ,5-2,0 м одно от другого. 

Актииидни хорошо растет на дернированных плодород
ных почвах, не имеющих заетои весенних вод. РастеНИJI стар
ше двухлетнего возраста очень зимостойки. Куст формируют 
в три стебли, выходищие из почвы. Далее разветвлений не об
разуется. 

Размножают актинидию в основном вегетативным спосо
бом: черенками и отводками. 

Виноград амурский. Б ыстрорастущаи высокоросnаи лиана 
(до 15-20 м) , используют ДJIJI декоративного оформлеНИJI 

открытых террас, балконов, беседок и др. 
Цветет в коJЩе ИЮНJI, цветки желтовато-зеленые, собран

ные в кисти, игоды черные, созревают в сентиб\)е - октибре. 
Растет на почвах всех типов, хорошо заправленных органичес
кими и минеральными удобреНИJiми, среднетеневынослив. 
Размножается в основном вегетативно - черенками и отвод
ками. 

)Jревогубец вьющийСJI. Б ыстрорастуща.и лиана. ПримеНJI
ют дл.и вертикал:r.ного озеленеНИJI различных построек на 
участке. Достигает высоты 1 5-25 м. Цветет во второй поло
вине июНJI, цветки беловато-зеленые, плоды - оранжевые иго
ды, созревают в начале октибри. К почве нетребователен, вы
носит небольшое затенение. Размножают в основном вегета
тнвно - отводками и черенками. 

ПОСАДКА И УХОД ЗА ДЕ КОРАТИВНЫМ И  КУСТАРНИ КАМИ 

Все декоративные кустарники, как и плодово-.иrодные 
растеНИJI, - мпоголетние формы: растут на одном месте мно
гие годы и даже деситки лет. Это необходимо учитывать при 
выборе участка ЩIИ посадки и не допускать возможной ошиб
ки, которую иногда трудно исправить. 

Св"толюбивые формы не следует сажать в затененных мес
тах, а теневыноСJIНВые - на открытых, солнечньiХ. Б 6льша.и 
часть декоративных кустарников неприхотлива к почвам. Од
нако, если мы хотим, чтобы посаженные растеНИJI хорошо 
росли и украшали участок , их нужно сажать в хорошо подrо-
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товленную, умеренно рыхлую, заправленную 'оргаJIИ'IескиМII ·И 
минеральными· удобрениями почву. 

Сажать растения можно весной и осенью. Осенью посадку 
ве.цут с начала и до окончания листопада, весной - сразу пос
ле таяния снега и до распускания почек. В северных областях 
лучше приживаются растения, nосаженные весной (примерно 
с 20 апреля по 1 5  мая) , так как при осенней посадке они не 
успевают укорениться и зимой страдают от морозов. В южных 
и юго-западных Qбластях Нечерноземной зоны лучшие резул& 
таты получают при осенней посадке (с 20 сентября по 1 5  ок
тября) , но не в мерзлую землю. 

Для осенней посадки ямы выкапывают в конце лета, ДIIJI 
весенней - осенью предшествующего года. Посадочные ямы 
для кустарников должны быть диаметром 0,6 м, глубиной 
0,6 м. Стенки ям делают строго отвесными, их нельзя сужать 
кинзу, так как это уменьшает объем засыпки плодородной 
почвы и ухудшает условия ДIIJI развития первых корней. ДНо 
ямы рыхлят на глубину не менее 1 О см. Через несколько дней 
проветреиные посадочные ямы заполняют почвой. 

Для всех декорJТИВНЬIХ кустарников и деревьев необхо
димо тщательно подготовить почву, чтобы растения в первые 
годы роста оказались в максимально благоприятных услови
ях. Если участок расположен на чистом песке или супесчаной 
почве, то на дно ямы сле.цует положить глину или суглинис
тую почву слоем 5-7 см, а сверху насыпать слой плодород
ной почвы. Если это возможно, то яму лучше заполнить хоро
шо перемешанной смесью из одного ведра перегноя, одного 
килограмма древесной золы и верхнего слоя огородной поч
вы. Можно составить и такую смесь : одно ведро низинного 
выветрившегося торфа, 300 г суперфосфата, 1 кг древесной 
золы . .Все это нужно смешать с огородной почвой. 

Посадку лучше выполнять в пасмурную пого.цу. Посадоч
ный материал декоративных кустарников должен быть хоро
шо сформирован и иметь мощную корневую систему. Для по
садки кустарников используют саженцы не старше 3-5 лет. 
Приобретают их в местных питомниках. Саженцы, доставлен
ные к месту посадки, сразу же прикапывают в траншею, что
бы не подсушить корни. 

Перед посадкой корневую систему тщательно просматри
вают. Удаляют поломанные корни, слегка укорачивают длин
ные. Перед посадкой саженца в центр ямы забивают кол. Из 
почвы, заполняющей яму, часть выбирают, оставляя неболь-
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шой холмшс. На этом холмшее раввомерио расправл.1110т кор
ни деревца или кустарника. Установив вертикально саженец, 
хории его засьшают вынутой иэ ямы почвой. При иасыпmпm 
почвы саженец весколысо раз встряхивают и затем уплотняют 
почву вокруг него легким притаптываиием от краев к середи
не. При этом необходимо следить, чтобы корневая шейка кус
rа находилась на 3-5 см вьпuе края ямы на случай осадки поч
вы. Вокруг посаженного растеиня: делают лунку, в которую 
выливают 1 -2 ведра воды. Делают это для того, чтобы еще 
лучше уплотнилась почва вокруг корней. После полива прист
вольный круг мульчируют разложившимся торфом, морски· 
ми водорослями, перегиоем, компостом или опавшей хвоей 
слоем 3-5 см. Хвоя медленно разлагается, хорошо препятст
вует испарению влаги и обладает фитоицидиЪiми свойствами. 

Посаженный куст обрезают, удалц слабые, поломанные, 
растущие внутрь, трущиеся и затеняющие друг друга побеги. 
Некоторые, более дли1П1ые побеги укорачивают для того, что
бы уменьшить поверхность испарения и восстановить физио
логическое равновесие между надземной частью и нарушен
ной корневой системой. 

В дальнейшем необходим регулярный уход за растеИИJIМИ. 
Он заключается в том, что в течение первой половины вегета
ционного периода применяют обильные поливы не менее двух . раз в месяц, а также подкормку минеральными удобреиня:ми, 
пропалывают и рыхлят почву. На цветущих кустах сирени 
удаляют отцветшие соцветия. 

Предохраняют посадки цветочных культур от вредителей 
и болезней, используя механические и биологические методы 
борьбы. Привпекают на участок полезных птиц и насекомых. 

, ВЫГОН КА ТЮЛ ЬПАНОВ И НАРЦИССОВ 

Выгонка луковичных растений позволяет получать цвету
щие растения: практически в течение всего года. Особенно при
годны для выгонки тюльпаны и нарциссы, цветение которых 
можно приурочивать к Новому году, 8 Марта и другим празд
иикам и семейным торжествам. 

У спех выгонки во многом зависит от подготовки посадо1J
иого материала. Нельзя брать луковицы после срезки цветов 
в оrкрытом грунте. Это может привести к появлению "CJJe· 
пых", то есть иераскрывшихся бутонов. Для получения JIYICG-
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виц высокого качества на третий день после окрашивания бу
тонов нужно обрывать головки, оставлu цветоносы. 

Выкапывают луковицы после пожелтении листьев в ИIО
не-июле , в зависимости от погодных условий. После выкоп
ки из открытого грунта луковицы должны пройти тепловую 
о бработку 2-3 недели при температуре 22 . . .  28 °С и относи
тельной влажности воздуха 60-70 %. Для этого их переносят 
в хорошо проветриваемое помещение с указанной температу
рой и влажностью. 

Луковицы держат в ящиках (можно использовать посев
ные) в 1-2 слоя и обязательно в затененном месте. За зто 
время формируются зачатки органов цветка. 

Для выгонки отбирают круnные, здоровые, плотные и тя
желовесные луковицы диаметром не менее 3,5 см. Отобран
ные луковицы тюльпанов и Н/WЦИССОВ в начале октября выса
живают в глиН.JIНые горшочки диаметром 12- 1 5  см или дере
вянные ящики размером 60Х 30Х 15  см. Лучшие субстраты 
древесные опилки, сфагновый торф, речной песок или смесь 
огородной почвы, песка и перегноя в равных частях по объе
му. 

Насьшают субстрат на 2/3 высоты горшка или ящика. Лу
ковицы вдавливают в грунт на расстоянии 1 -1 ,5 см одна от 
другой. В горшки сажают по три луковицы, в ящик - 11Р 30. 
Верхушки луковиц на 0,7-1 см должны оставаться над по
верхностью субстрата. Затем горшки или JПЦИ1С11 запОЛИJПОТ 
субстратом до верха, хорошо увлажняют и устанавливают в 
подвал с температурой не вьшrе 8 ° С либо прикапывают в 
парник е .  

Для защиты от подмерзания в паринке ящики Ш1И горшки 
иа зиму укрывают листьями или торфом слоем 30 см, затем 
ставят раму. 

В последующие недели вплоть ТJР выгонки происхоqит 
укоренение луковиц. Субстрат в этот перкед нужно постоJШНО 
поддерживать во влажном состо.JIНИИ . Когда корни хорошо 
сформируются и проростки достигнут высоты 10-1 2 см, за 
3-4 недели до необходимого срока цветения растения осто
ро-жно переносят в теплицу или комнату и ставят на выгонку 
в тех же горшках и ящиках. Проростки сначала затеН.JIЮт пе
ревернутым горшком или ящиком, температуру поддержи
ва.IОt на уровне 12  . . •  1 5  °С. 

Через неделю ростки зеленеют и их открывают, темпера
туру повышают до 1 6  . . •  18  ° С, обильно ПОJШВI\10'1. С началом 
цветения ящики или горшки с растениями устанавливают в 
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более прохщщное место, чтобы продлить срок цветеНИJI. 
Наиболее пригодны ДJIJI выrонки сорта тюльпанов из группы 
Дарвин (Парад, Оксфорд, ДИШiомат, Лондон) , сорта нарцие> 
сов трубчатые (Голден Харвест и др.) и крупнокорончатые 
(Карлтон и др.) . 

После выrонки луковицы сильно истощаются, их можно 
снова использовать после двухлетнего выращиваНИJI в усло
виях открытого грунта. 

П РАВИЛА СРЕЗ КИ И СОХРАНЕНИ Я СРЕЗАНН ЫХ 
ЦВЕТОВ 

Для продолжительного сохранения срезанных цветов не
обходимо руководствоваться слецующими правилами. 

Цветы для ваз надо срезать в оптимальной для срезки 
фазе развития цветка (табл. 24) . 

В жаркие дни цветы нужно срезать рано утром или вече
ром, в пасмурную и прохладную погоду - в любое время 
дня. Не рекомендуется срезать цветы сразу после дожд!l или 
полива, так как влажные лепестки цветков быстро темнеют 
и портятся. 

Розы, сирень и цветы других декоративных кустаринков и 
деревьев необходимо срезать секатором или острым ножом. 
Нарциссы, тюльпаньr, гвоздики снимают без ножа, надламы· 
вая стебли вручную. 

Левкои выдергивают с корнем, отмывают от почвы и ста
вят в воду. Другие цветы срезают ножом. 

Тюльпаны и нарциссы после срезки необходимо держать 
цветками вниз, чтобы предотвратить с;Пособствующее увяда
нию вытекание сока из стеблей. 

При срезке следует оставлять у тюльпанов не более двух 
листьев, у пвонов и гладиолусов - два-три, у роз - два листа, 
а все нижерасположенные на стебле листья удаляют. У георгин 
на цветоносе удаляют все листья. 

Сразу после среза цветов стебли их необходимо погрузить 
в воду, а на нижней части сделать косой срез на 1-1  ,S см под 
водой ножницами или ножом, чтобы в проводящие сосуды не 
попал воздух, который затруднит прохождение воды по стеб
лю. При этом листья, оказавшисся в воде, удаляют, так как 
они быстро загнивают. 

Удаление листьев уменьшает испарение влаги растениями 

328 



24. OnтИМIIJibllыe сро14!11 срезки и продопжитепьвостъ жизни среэаввых цветов 

Название 1 Наиболее стойкие сорта 1 Оптимапьиu дnJI срезки фаза Продопжитепыюеть 
развити• цветка жизни цветка lll)cne 

срезки 

Тю.лъпаны Парад. Оксфорд. Лондон, Дипломат Бутон окрашен, но околоцветник еще 
Де метр закрыт 4-8 

Нарциссы Гопдеи харвест, Карптон, Фпауэр ре- Бутон по форме напоминает букву .. г .. , 
корд, Баррет Браунинг . а околоцветник начинает раскрываться 8-12 

Розы Густомахровые : Баккара, Супер Окрашенный бутон в начале приоткры-
Crap, Роз Гожар и др. ванвя первых лепестков венчика и при 

полностыо отоmутых вниз чашелистиках 2-6 
Немахровые Бутqн окрашен, и чашелистики полностыо 

отоmуты от лепестков вниз 3-6 
Г падиопусы Все сорта После распусканu первого бутона 10-14  
Лиnни То же В состоянии окрашенных б)'1'онов 10-14 
Пионы Немахровые и попумахровые При появлении окрашенных бутонов· 4-6 

Махровые Бутон окрашен, и 1-2 лепестка отходят 
от него 3-S 

; 



; 
Название 

Маки 
Астры 
Георгины 
Циннии 

Люпин 
КалендУла 

Левкой 

Флокс 

Наиболее стойкие сорта 

Многолетние и однолетние махровые 
Высокорослые и среднерослые 
Полумахровые и махровые 
С махровыми соцветиями на длин
ных цветоножках 
Многолетние 
Махровые крупноцветковые (Золо
той шар, Рондо, Сенсация, Хризаi!Та) 
ОдностебеЛЫIЫе махровые (Мамон
товый фиолетовый, Мамонтовый бе
лый) , ремонтантные (КарtАинно-ро
зовый, Победа, Розовый) 
Флокс метельчатый (Алеиький цве
точек, Гранат, СНегурочка) 

Опrимапьная дпя срезки фаза 
р азвития цветка 

В бутонах, чуть только лопнувшие 
При полном распускании цветков 
То же 

При частичном распускании u.ветков на 
соцветии 
То же 

При распускании 20-30 % цветков в 
соцветии 

Продолжение 

Продолжительность 
жизни цветка после 

срезки 

2- 3 
8- 1 2  
3-4 

7 - 1 0  

3 -4 
4-6 

S - 8  

4 - 8  



и сохраняет на более длительный срок декоративность срезан
ных цветов. 

При хранении срезанных цветов в вазах нужно брать не 
чистую воду, а питательный раствор с антисепТИIСами. Дли 
больlШiнства видов декоративных растений рекомендуется 
применять раствор, содержащий 3 % сахара (30 г на 1 л воды) 
с добавлением антисеПТИIСа, препятствующеrо развитию гриб
ков и бактерий, например борной кислоты 0,1 г на 1 л воды. 

Цветы одного вида лучше и дольше сохраняют декоратив
ность, если они стоят в отдельной вазе. Поставленные, напри· 
мер, в одну вазу нарциссы с тюльпанами вредно влияют друг 
на друга, и продолжительность их хранения в среЗIСе уменьша
ется. По той же причине ландыши не рекомендуется ставить 
вместе с фиалками. На ночь вазы с цветами необходимо ста· 
вить в прохладное место, а днем - к свету, но так ,  чтобы на 
цветы не падали прямые солнечные лучи. 

Воду в вазах необходимо менять ежедневно, а питатель
ный раствор - через 2-3 дня. 

ЗАЩИТА ДЕ КОРАТИВНЫХ РАСТЕ НИ Й ОТ ВРЕДИТЕЛ ЕЙ 

И БОЛ ЕЗН Е й  

Вредители и болезни причинлют значительньm ущерб де· 
коративным растениям. Прежде всего необходимо соблюде
ние санитарных мероприятий: уничтожение растительных ос
татков, мусора. 

Важным условием считается строгое вьmолнение аrротех· 
НИIСИ. Для защиты декоративных растений применяют и хими· 
ческие средства.  

Ниже приведен комплекс мероприятий по борьбе с вреди· 
телими и болезнями (табл. 25) . 
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25. Защита декоратвВНЪIХ растений от вредитепей и бо.пеsвей 

Нвэв811Ие вредитепа 
ипн боnеэин 

Тля листоваа 

TpИilC 

Гусеницы различных ба
бочек 

Кпопы травJJНые 

Кпещ паутинный 

Кпещ корневой луковый 

Характер поврежденна нпн 
поражеина р астеина 

Меры борьбы 

Вредители многих декорt�тивных растений 
Высасывает сок растения, листья Опрыскивание веrетнрующих рас
скручиваются, побеги искривля- тенllй в местах скопления вреди-
ются и поrибают теnя с повторением при необхо-

димости через 6-7 дней 
Всасывает сок нз молодых стеб- Опрыскивание растений 
лей, листьев и органов цветка 
Повреждают все органы растений Опрыскивание веrетирующих рао

тений 

Вредители георгиНil, роэы, люпиНil и летних цветов 
Высасыв1110Т сок из листьев, стеб- Оuрыскиваиие веrетирующих 
лей и цветков, деформируя их растений 
Высасывает сок из листьев, в ре- Опрыс:киваиие растений в период 
зультате они желтеют и отмирают вегетации при температуре не ни-

же 20 °С 

Вредители луковиvных рtJстений 
Проникает в луковицу, повреж
дает донце и цветочную почку 

Обеззараживание луковиц про
rреванием их при температуре 
35 . • .  37 °С в течение 7 - 10 суток 

Пр епарат н корма 
р асхода 

Цветофос, в аэрозоль
ной упаковке распыпя
ют на расстоJJНии SO см 

То же 

Сера коллоидиаа ( 100 r 
на 10 л воды) 



� 

Нематода стеблевая 

Пожеmение листьев 

Твердая mиль 

Пенициплезная mиль 

Мозаика (вирусное забо
левание) 

Пииистость 

Вредители флокса, тюлъпа1111, 1111рцисса, гвоsдики 
Высасывает сок из различных 
частей растения, вызывает их 
деформацию, заmивание повре
жденных луковиц 

Выкопка и сжигание больных 
растений вместе с корня.ми и 
луковицами 
Обеззараживание луковиц тер
мическим способом при темпе
ратуре 35 . . .  37° С в течение 7 -
1 0  суток 

Болеsни гмдиолуса 
Преждевременное жеmение и 
усыхание листьев, mиль клубне
луковиц 
Появление коричневых пятен на 
клубнелуковицах и листьях, за
твердение клубнелуковиц 

При хранении на клубнелукови
цах появление коричневых пятен 
с сероватым налетом 
Появление на листьях светлых 
полос и штрихов 

Появление ржаво-коричневых 
пятен на всех органах растения 

Прогреванне клубнелуковиц 
10 суток после выкопки при 
температуре 25 . . .  30 °С 
Замачивание клубнелуковиц пе
ред закладкой на хранение и вес
ной перед посадкой на 30 мин в 
растворе марганцовокислого ка
лия 
То же 

Удаление и сжигание заболевших 
мозаикой растений вместе с луко
вицами. Посадка гладиолусов на 
новом месте 

Марганцовокислый ка
лий (5 г на 10 л воды) 

То же 

Опрыскивание вегетирующих рас- Бордоекая жидКость 
тений через каждые 10- 1 2  дней 1 %-й раствор 
после проявления болезни 



t 
nродолжение 

Нuвание вредитепв: 
Мii бопеэии 

Кпу!Жевая гниль 

Белая гниль 
Sактериапьный рак 

МоЗаИКа (вирусное забо
левание) 
Макрослоркоз 

Серая гниль 

Характер оовраrдевва или 
ооражевва реетеива 

Меры борьбы Преnарат и норма расхода 

Болеэни георгиНil 

Появление розового налета на Своевременная уборка и просу-

клубнях, огрубение ткани, по- шивание клубней. Замачивание 

желтение, увядание и rибеnь клубней на S мин в растворе мар-

растений ганцовокислоrо :rсапия 

Qоражение клу&ней и стеблей То же 
Поражение корневой шейки и Выкопка и уничтожение заболев-

клубней, увядание и rибель рас- ших растений. ДезИНфекция поч-

тения вы. Посадка rеорrин на новом 

Появление светло-зеленых пятен 
на всех органах растений 
Появление пятеN на краях листь
ев, отмирание их 

участке 
Выкопка и сжигание больных 
растений 
Опрыскивание веrетируюших 
растеНий при температуре не ни
же 20 °С 

Болеэни тюлъпаiUl 

Серый налет на листьях, стеблях, Опрыскивание растений в период 

бутонах, луковицах, гниль лу- вегетации 

ковиц 

Марганцовокислый ка
лий (5 r на 10 n воды) 

То же 

Коллоидная сера (100 r · 
на 10 л воды) 

Хлорокись меди 90 %-я, 
40 r на 1 0  л воды или 
бордоекая жидкость., 
1 %-й раствор 



� 

Пестроnистность (вирус
ное эаболеващие) 

Сер�Я 111ИЛЬ 

Мозаика кольцевая (ви
русная болезнь) 

КорW!Невая и черная пят
нистость листьев 

М)'ЧНJiстая роса 

Появление белых и красных по
лос на лещ�СТJ<ах тюльпанов. По
ражаются все органы растения 

Удаление и уничтожение больных 
растений вместе с луковицами. 
ПосадКа тюльпанов на новом 
месте 

Боле3ни пиоiШ 

Побурение и гибель пораженных 
частей растений, покрытых ко
ричнево-серым налетом 
Появление желтых колец на 
листьях и побегах, приводящее 
к увяданию и гибели 

Опрыскивание растений в период Хлорокись меди 90 о/о-я 
вегетации при первых признаках 40 г на 10 л воды 
болезни 
Сжигание зараженных частей рас- То же 
тений. Посадка пионов на новом 

Появление коричневых и черных 
� пятен на листьях, засыхание и 

опадение их 

месте здоровым материалом 
Раиневесеннее опрыскивание рас-
тений с интервалом 7- 1  О дней 

Боле3ни ро3ы, георгиНil, ltUlкa, чиннии и других цветоvных культур 
Появление беловато-серого нале- Опрыскивание растений при обна
т;t на всех наземных органах рас- ружении болезни через каждые 
тения, скручивание и отмирание 8-10 дней до полного исчезнове-
листьев ния признаков 

Динатрийфосфат (75 г 
на 1 О л воды) 



ПРИЛОЖЕНИ Я 

1. КАЛ Е НДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ 

В ПЛОДОВО-А ГОДНОМ САДУ 

.Инварь. После каждого снегопада утаптывают снег под кронами де· 

ревьев. Этот прием выпотuпот для защиты от мышей, которые под 

снегом делают ходы и повреждают кору штамба у плодовых деревьев. 

Если зима морозная (до минус 25 °С) , а t:нега в саду много, штам· 

бы и развилки деревьев укрывают снегом , но так, чтобы, подгребая 

снег к дереву, не оголить почву под кроной и не проморозить корне

вую систему. Последняя у яблони страдает, если температура почвы 

опускается до - 14 °С, корни земляники не переносят температуру 

почвы - 8°С. 
Февраль. Осуществляют все мероприятия, которые следовало про· 

вести в осеннее время или в январе, но они св оевременно не проведе· 

ны. В конце месяца наблюдается сильное колебание температур : днев· 

ных положительных и ночных отрицательных. Эти изменения темпера

туры приводят к повреждению коры штамбов и развилок скелетных 

ветвей неукрытых деревьев, к так называемому солнечному ожогу. 

Необходимо продоткать укрывать растения и утаптывать свежевыпав

ший снеr под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую 

снежную зиму оии страдают от бескормицы. Развешивание кормушек 

и систематическое наполнение их кормом - важное мероприятие в 

борьбе с вредителями растений. 

Март. С наступленнем теплой погоды в саду начинают обрезать де

ревыr и кустарники. YДIUJJIIDТ поврежденные, перекрещивающиеся рас

тущие внутрь кроны, заТОНJПОщие внутреннюю часть кроиы сучыr и по

беги. У красной и черной смородины, крыжовника удалJПОт старые ма

лопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порос-
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левые побеги. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя 

пеньков. У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побе

ги, если они не удалены осенью, необходимо удалить в этот период. Их 

срезают на уровне поверхности почвы. При этом просматривают вер· 

хушки продуктивных побегов. Если они не пострадали от мороза, то 

их укорачивают незначительно : на 10- 1 5  см. Самые верхние плодовые 

почки малины, хотя они распускаются раньше и дают раннюю продук· 

цию, не представляют интереса, так как формируют мелкие, векачест

венные ягоды. Если концы побегов осенью не вызрели, а зимой были 

повреждены морозом,  то их обрезают до 1 - 2-й здОровой плодовой 

почки, когда на срезе хорошо видны зеленая кора и белая здоровая 

древесина. Все удаленные сучья и более крупные побеги нужно сжечь, 

а мелкие закапывают вместе с другими органическими растительными 

отходами для перегиивания. Если в конце марта устанавливается теп· 

лая погода, то приступают к мероприятиям, запланированным на ап· 

ре ль. 

Апрель. До начала набухания почек завершают обрезку и формиро

вание деревьев и кустарников. Осуществляют профилактические меро

приятия по борьбе с вредителями и болезнями :  снимают и уничтожают 

зимние гнезда боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда, му· 

мифицированные и пораженвые плодовой гнилью плоды. Очищают ко· 

ру на стволах и сучьях, удаляя зимующие гнезда плодожорки, взрос· 

лых особей грушевой медяницы, долгоносиков, яиц клещей, щитовки 

и др. Очищают ветки от яйцекладок. Собранную кору сжигают. 

На кустах черной см ородины выламывают и сжигаю1· вздутые ша· 

ровидные почки с гнездами почкового клеща, вырезают ветки, пора· 

женные стеклянницей, или с большим количеством вздутых почек. Не· 

обходимо побелить штамбы и сучья свежегашеной известью (2-3 кг 

на 10 л воды) с добавлением 0,5 кг медиого купороса, если этого не 

сделали раньше. Вместо извести можно использовать молотый мел, до· 

бавляя в раствор для лучшего прилипании енитое м олоко (2 л на 1 0 л 

воды) или столярный клей (50- 1 00 г на 10 л воды) . Добавляют также 

глину, коровяк. Эти добавки для лучшей клейкости нужно примеши· 

вать и к известковой побелке. Это мероприятие предохраняет растения 

не только от морозобоин, солнечных ожогов, но и уничтожает вредите· 

лей в зимующей стадии, патогенные грибы, очищает от мхов и лишай· 

НИКОВ. 
Плодовые деревья, кусты черной смородины, крыжовника и мали· 

ну до набухания почек необходимо обработать рае1·вором митрафена 

(300 г на 1 0  л воды) против тлей, патогенных грибов. Одновременно 

митрафеном опрыскивают и почву под деревьями, кустами. Вместо оп· 

рыскивании митрафеном можно применить "голубое" оnрыскивание 

3 о/о-м раствором бордоской жидкости. 
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Собирают и уиИ'IТ081DТ прошлоrодн� nиC'I'ЬII и травяиистуJО расти· 
'l'МЬИОСТЬ с возбуД11'1'еJ111Ми болезней в зиму10щей стадии, пер01Сапыва· 
ют почву, при этом поrибаm миоrие зимующие вредитеm1: rрушевu 
медв:ница, жуки·дОJП'оносики и др. ПримеRJПОТ обработку qериой смо

родИНы по сruпцим почкам, а также поспе цветеииа: против почковоrо 
клеща и друrих вредитепей суспензией КОJIJiоидиой серы (100 r на 10 л 

воды) при температуре не ниже 20 °С. Как только сойдет сиеr, вносят 
оеиовное уцобрение : навоз, торфанавозную смесь. Эти удобреииа: вно
СJ!Т ежеrодио И1Ш одНИ раз в 2-3 rода, в зависимости от плодороднос

ти почвы. На небоrатых почвах при ежеrодиом внесении норма орrани· 
qеских удобрений цопжна составлять 2-3 кr на 1 м2 приствопьных 

круrов, полос. Более высокие nозы прИМОИJIIОТ на бедных переrиоем 
пеС'IаИЬIХ и супесчаных п011вах. При весенне!l! внесении орrаниqеские 
удобреииа: необходимо быстро заделывать в почву. При отсутствии 

орrаниqеских уцобрений ежеrодио вносат микералъиые : на 1 м2 моче
вины 20-30 r, суперфосфата 30-50 r, хлоридli калия 1 5 - 20 r. Если в 

почву вноСJlТ орrаниqеские удобреииа:, указаиные дозы микерапьных 

удобреНИй можно уменьшить в два раза. Азотные удобреииа: рекомеи
дУется ВНОСИ'l'Ъ �сиой, а фосфорные и калийНые - осенью. Нитрофос

ку можно примеиатъ осенью и весной. Удобреииа: заделывают в почву 
дт1 скорейшего разложения и обеспеqениа: луqшей достуnности их дт1 
растений. 

Под смородИНу, крыжовник и малину необходимо ежеrодио вес
ной вносить азотные удобреииа: (из расqета 2-3 кг мочевины на 

100 м2) . Если стоит сухая погода, вслед за внесением уцобреиий необ
ходим полив. 

В теплую погоду, блаrоприа:тиую дт1 вегетации растеНИй, перепри
вивают растеииа: qереиком в крону, Jlellaт·paны на деревьях от повреж· 
деНИй rрызунами. Работы эти выnoJIИJIIOТ к наqалу сокодвнжеииа: у 
растений. На поврежденные qасти штамбов стават "мостики" - приви· 
ваm здоровые, хорошо развитые, не поврежденные морозом однолет
ние прошлоrодние qереики любого зимостойкоrо сорта. На штамб 

тоnщиной до 10 см стават 4-S мостиков-побеrов с иктервалом в S-7 
см по окружности. 

Сажают деревья и кустарники. Посаженные растениа: необходимо 

noбeJIJI!I'ь, "орошо попитъ и муm.qироватъ. 
Заqищают дупла, раковые раны. СНаqала их обрабатывают медным 

купоросом (50 г на 1 л) , затем дупnа заделываiОТ цементом, а раковые 
раны - смеСЬJD: замазкой (6 qacreй ниrролв + 2 '1ВСТИ расппавленноrо 

парафнва + 2 qасти расплавnеввой каннфопи) с наложеннем марлевой 
ПОВIIЗКИ. Для уничтежеиu аблонноrо цветоеда на основание штамба 
иаквадыUJDТ лоВ'IИО повса вз гофрированвой бумаrв, мешковины, 
пропитаивых карбофосом (100 r на 10 л воды) . 



Май. Заканчивают посадку модово-Jil'ОДНNХ и декора'ИIВВЫХ дре
весвых расrений, а также опрыскивакне расrений медны111 купоросом, 
бордоской жидкостью. Перед цветением Jiбnони отр.IIХИВают дереВЫI 
от дОJП'Оносика. Заканчивают сбор старых nистi.еВ и друrих проuшо· 
rодних раститеnьных остатков, перокапывают и мульчируют почву под 
насаждеНJUIМи. 

Тщатеnьно обрабатывают посадки зeМПJIIIIIК.и. Уничтожают старые, 
проuшогодние, зараженные, бопъные и желтые ПИСТЫI, ОТШJодоносив
шие цветоносы, укоренившиесJI усы, пропалывают и подкармnива»т 
растении. Перед рыхлением почвы ВИОСJIТ мочевину (2,5-3 кr на 
100 м2) иnи аммиачную селитру (3 -4 кr на 100 м2) . Удобреиu эaдe
JJWIIIJOТ в почву между РJIА8МИ и мульчируют переrноем, торфом, сив· 

тетической пленкой. Май - лучшее врОМJI дm1 посадки эемтuuпси. По
саженные в это время растения на следуюЩИЙ год сформируют вор
мапъный урожай ягод. 

При бnагопрИJIТНЩ погодных условиях уже в тре'l'ЪОI декаде мu 
:�&канчивается цветение, образуются эав•эи и начинается активный 
рост расrений. В этот период нужно следить за ВJJ8ЖКОСТЫО почвы. При 
сухой погоде организуют полив ДIIJI обеспечения нopмiJllolloro роста 
пnодов и выэpellaRИJI побегов. Непnохо в этой фазе применить подкор
мку растений азотом, фосфором и капнем из расqета на 1 м2 мочевииы 
10- 15 г, суперфосфата 20-30 г и калийной соли 15-20 г. 

После цветения кусты смородины и крыжовника следует обрабо
тать против антракноза, септорио:�& и .цр. болезнеl 1 %-кой бордоскСIА 
жидкостью. 

На пnодовых и яrодных pacтeнJIJIX ДIIJI борьбы с тпими поражекиые 
-побеги и ЛИСТЫ! следует обработать табачиым настоем (300-400 г та
iiачвой DblJlИ иnи махорки 38J1ИВ810Т 5 п теппоl воды и нacтallllaiDТ 
24 ч) . Прсщежекиый. раствор раэвОДIIТ до 10 п. добавпJIIОТ 40 г мьша 
иnи отвара (250 г табачной 1lЫП11 иnи махорки эапива»т 2,5 л воды, ва· 

рат 30 мин, оставЛJПОт на 24 ч, затем фиm.труют, разводп до 10 п, до
бавпяют 40 r мыла) . 

ИJoJo.. В этот период все пподовые и J1Г0ДНые культуры pacxoдrDI' 
большое копичество питатеm.кых веществ и воды: эакаачивается ЦIIО
текне, начинается формиро:вание и рост ППОRОВ и яrод, идет иитевсив· 

вый рост однолетних побегов, иачвается образование цветковых nе

чек под урожай будущего rода. Поэтому необходима корневая и не
корневая подкормки. Если осадков выпадает мало, нужно ПОJ1ИВ8ТЬ 

pacreниli. 
ОсуществЛJiют мepoпpiiJIТИJI по боръбе с болезнями и .вредитетiМIL 

Во второй половине июия дu борьбы прОТIIВ пnодожорки, парши 11 
IIJioдoвoй гниnи Jiбпони обрабатывают энтобактериком (100 r на 1 0 п 
воды) , карбофосом (30 r на 10 n воды) . На IШамбы дереВI.еВ RIIКJiao-
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дывают ловчие пояса из меwкоВJПiы, гофрированной бумаrи, пропи· 

таиной раствором карбофоса. 

В этот период можно выпопиить ручную нормировку пподов ябло

п, оставляя в соцветии 2-3 плода. 

БoJJЫIIoй вред вишне и черешне наносп ПТИЦЪI. HaдeЖНIIJI защита 

от них - покрытие деревьев сетками. Развешивают rирлявды из цвет

ных лоскутков, отпугивающих трещоток. В конце июня созревают 

ранние сорта земляники. Дт1 тоrо чтобы яrод1о1 не заrрJIЗКJШИсь, меж

дурядьи мульчируют соломой, бумаrой, синтетической ппенкой. 

В июне начинается опадание пnодов, пораженных пподожоркой, 
которые необходимо ежедневно собирать, не оставляя на н011ь, коrда 

rусеницы выходи из плодов и уходи в п011ву. Необходимо собирать 

и падалицу, пораженвую плодовой rнилью. Всю падалицу следует зака· 

пывать в почву на глубину до SO см. 

Июпь. Период массовой уборки земляники, крыжовника, ранних 

сортов черной и красной смородины. После сбора ягод земляники уда· 

ляют отплодоносившие цветоносы, старые и больные листья, сорняки, 

пншиие усы, рыхли и поnивают плантации. До lS июля нужно загото

вить усы для новых посадок или ремонта. У яблони заканчивается рост 

однолетних побегов. Чтобы этот процесс завершился своевременно и 

не начался второй рост побегов, необходимо оrраннчить количество 

воды под деревЫiми; если из-за сухой поrоды нужен поnив, то он дол

жен быть умеренным. Чтобы cyqЫJ яблонь не обламывались под тя

жестью плодов, под них ставят подпоры или устраивают зонтичные ча· 

талы. 

Авrуст. Начинают сбор ранних сортов яблони, сливы, вишни, че

решни и массовый сбор яrод крыжовника, красной и черной смороди

ны, малины. Если земляника не была посажена в мае, то это можно вы· 

попнить до 20 авrуста. Обработанные плодоносящие насаждения зем

ляинки в конце августа - начале сентября подкармливают раствором 

минеральных удобрений на 10 л воды :  суперфосфата 40 г, калийной 

соли 10 г и мочевины 10 г. Подкормку лучше применять после доЖДII 

или полива, с последующим рыхлением почвы. Вслед за сбором уро· 

жая малины кусты обрезают и сжиrают вырезанные побеrн. 

В августе осушествляют также дезинфекцию плодохраниnиш и 

всей тары. Поrреба, сараи окуривают, сжиrая серу ( 1 00 r серы на 

10 м Э помещения) . 

После сжиrаиия серы помещения плотно закрывают на 24 ч. За 
тем выполняют побелку стен, потолков, стеллажей раствором свеже

гашеной извести (2,5 кг извести на 10 л воды) . Помещение опять зак

рывают на 24 ч, после чеrо хорошо проветривают несколько дней. 

Сеитнбрь. Заканчивают уборку плодов летних и осенних сортов 
.вблони н груши. Плоды зимних сортов нуждаются в более длительном 
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пребыввини на· дереве для полиоrо ооврев� и приобретения более 
красивой окраски, а также для увеличеНИJI содержанц в них -сахара -
тогда они дольше хранятся. Поэтому плоды зимних сортов ОСТВJIЛЯ:ЮТ 
на дереве до начала октября. Если в октябре ожидаются небольшие 
морозы (до 4 . . . 5 °С) , то они не принесут большого вреда плодам. 

В сентябре собирают сливу позд1111х сортов. В этот период у всех 
плодовых происходит вторая волиа роста корней. Необходимо провес· 
ти подкормку минеральными. калийными, фосфорными и оргаиичес· 
кими удобренцми. Е'СЛИ в августе - сентибре было мало осадков, не· 
обходимы 1 - 3  полива. Норму полива определя:ют в зависимости от 
погоды и влажности почвы. 

Октибрь. Собирают плоды зимних сортов яблони. Ведут ремонт 
сада: удалают боЗIЫЦdе, нежизнеспособные деревЫI и кустарники, на 
их место сажают новые растения. Обвязывают деревья от грызунов . 
Вносят под зиму основное калийное, фосфорное и органическое удоб· 
рения с последующей заделкой их в почву (если этого не сделали в 
сентябре) . Выполияют посадку новых плодово-ягодных и декоратив· 
ных древесных растений. Деревья, посаженные осенью, в первый год 
на зиму окучивают землей или торфом на высоту 30-40 см. Однако в 
последующие годы окучивать на зиму не следует. Мульчируют посадки 
земля:ники. 

Ноибрь. Со штамбов деревьев снимают ловчие пояса, с веток уда· 
лают зимующие гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непар· 
ного шелкопряда. С деревьев и почвы собирают оставшиеся гнилые 
плоды, старые листья н растиТСЗIЫЦdе остатки декоративных и овощ· 
ных культур и все уничтожают. Рыхлят почву вокруг деревьев и кус· 
тарников, а вокруг осенних посадок почву мульчируют торфом, пере
гноем или другими утепляющими материалами. но не соломой. 

lllтамбы молодых ,плодовых деревьев защищают от мышей и зай· 
цев, начиная с только что посаженных саженцев и кончая 1 2-летними 
деревЫiми, то есть до тех пор, пока дерево не образует огрубевшую 
кору. Толь и рубероид накладывают внахлест на весь штамб - от по· 
верхиости почвы до первого сука, крепко завязывают в трех местах 
пеньковым шпагатом. Нижний край обвязки немноrо утапливают в 
почву и слегка прикапывают. 

Посадки земляники перед �вступлением зимы мульчируют тор· 
фом, листьями, опавшей хвоей, морским мусором, а зимой необходи· 
мо задерживать и накапливать снег. 

Декабрь. В начале месяца, если есть снег, необходимо покрыть им 
приствоЗIЫЦdе круiИ вокруг молодых ( 1 -4-летних) посадок для: защи· 
ты корневой системы от мороза. Если снега нет и мульчирование не 
провели, то приствоЗIЫЦdе круiИ нужно покрыть утепля:ющим материа
лом слоем до 10 см. Дли защиты от мышей только что выпавший снег 
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веобх<ЩИМО :уJ1J10ТИJ1ТЬ вокруr 1Щ)UЫВ. 3аrотавnива»т мвиераm.иwе 

_у;а;обренu. ПpiiJIOДJIТ в порядок садовый иквенmрь. 

8 ОГОРОДЕ 

Январь. Начинаrот отапливать зимнюю теплицу и rотовит rрунт для 
выращивания: оrурцов или томатов. В первой питидневке высеваtот 

проросшие семена оrурцов в rоршочки, семена томатов в посевные 

.IПЦИКИ для: получения: сеянцев. Проверяют работу светоустановки. 
После появления всходов оrурцов или томатов примеНJIЮТ допоnии� 

тельное электрооблучеиие (см.  с. 2 1 1) . Пикируrот сеянцы помидоров 

в торфопереrнойные rоршочки (см. с. 204) и продолжают досвеqива

ние. 

Убирают урожай выrоночных культур : лука на зелень, петрушку, 

Сажают на выrоНI<у зелени корневища щавеля, корнеплоды свеклы, 

петрушки, сельдерея. 

Ремонтируют оrородный инвенmрь, эаrотавливаrот орrаниqеские 

удобрения:, навоз для парников, золу, птиqий помет. Приобретают се

мена овощных культур. Просматривают заложенные на хранение ово

щи и картофель: поврежденные удаmпот. 

Февраль. В теплице высаживают рассаду оrурца и nодвязывают ее 
JШtаrатом к проволочной шпалере (см. с. 222) . Продолжают выращи

вать рассаду томата для: зимней теплицы. В конце месяца сеют сельде

рей на рассаду. ПоступаiОЩИЙ из хлева навоз для nарников складыва

rот рядом в плотный штабель, qтобы он преждевременно не paзropeJICJ�: 

(см. с. 197) . 

Готовят к весне оrороДНЫй инвенmрь, недостаюЩИЙ закупают, де
лают посевные ящИки и, если необходимо, ремонтируют парникавые 

рамы, плетут маты. Продолжаrот собирать древеснуrо золу, приобрета· 

rот в маrаэине минеральные удобрения и nее'rициды для: заiЦИПоl овооt

ных культур от вредителей и болезней. 

Проверяют состояние храНJпцихся в подвале, поrребе овощей и 

картофеля. 
Март. В отапливаемой теп.JDЩе продолжают уход за оrурцом, прио

тупаrот к уборке зеленца. Сажают в теплице рассаду томата. Высеивают 

семена томата на рассаду для выращмвания: в весенних плеиоqных теп· 

JIИцах, парниках и укрЬJТИJIХ. 
Подrотавливаrот (разоrреваrот) биотоnливо - навоз для: теnлых 

nарников. ()qИIIliUOТ котлован от снеrа и mrдa, набивают ero разоrре

тым биотоnливом и иасъmаrот сверху rрунт. 

Убираrот урожай выrоиО'IНоА зелени: щавеля, ревеня, манrольд,а. 

Приступают к nикнровке сеянцев ранней белокоqанной капусты, а не
много позднее и цвe"l'IIOI. В конце марта закладывают клубни раинеrо 
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марТофелл на nроращиваиие в еветnом отапливаемом помещении (см. 
с. 146) .  Готовят nленочные культивационные сооружения; крепят 

nленку, очищают снег. 

Апрель. В зимней теплице продолжают уход за огурцом и томатом. 
Регулярно убирают зеленцы. В первой половине апреля высевают семе
на томата на рассаду для открытого грунта. В пленочных теплицах, 
парниках и укрытиях сеют редис, позднюю капусту, сажают салат и 
лук репчатый на зелень. 

Если почва в огороде готова к обработке, вносят минеральиые 
удобрения под мелкую перекопку, выравнивают и сеют семена холо
достойких овощных культур : моркови, петрушки, укропа, салата, ре
диса, гороха и др. 

Если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной капусты 

имеет 5-6 листьев и прошла закалку, ее высаживают в конце апреля 

начале мая в открЪIТЪiй грунт. 

Май. В зимней теплице начинают созревать помидоры, их убирают 
регулярно в фазе розовой зрелости. Продолжают уход за огурцом и 

уборку зеленцов. В пленочной весенней теплице рассаду огурца и тома
та сажают в середине месяца, в паринках и укрытнях - в третьей дека
де. Завершают сев холодостойких овошных культур и высадку расса
ды ранней белокочанной капусты. Продолжают выращивать рассаду 

.11111Я открытого грунта поздней и среднеспелой капусты, томата, зака
вивая ее перед высадкой. Сажают пук�евок иа зелень и репку, рассаду 

сладких сортов лука. Ведут борьбу с вредиrеШЕМи и болезнями овощ

IIЫХ культур. 

В первой декаде месяца сажают раииий КllfТОфел:ь проросшими 
.IШу;бюlми. :& конце мая сеют в оrrкрытыа грунт семена теплолюбивых 
культур :  огурца, кабачков, патиссонов, фасоли. Сажа»т рассаду ПОЗА
иеlt капусты, сельдере)L 

Убирают � зелени с МИФFоо�иих oвo!ЦI:Ibla( культур: щавеля, 
лука-батуна, шпината, ревеня. 

При уqюэе IВСТУПЛеiiИЯ �& ПрИЮIМаiО'I' Меры ПО защите 
-внв:uшхся ваодов 'IJeП� oвQIIUIЬix кулыур. рыхшп меж
�· прапалыв310'J с:ор�И�Ки, ПIЩII:&pм.IIИAIOТ, П0!J1ИВ11Ю'1l и, если не
обходимо, ведут борьбу с вредителями. Появив� всходw pallllel'e 
Kllfi'I'OФeтi iЩ!Ioд ЗIIМЩ!Ю3К11МИ OJ<yчJIВ8IO'I'. 

Июнь. В первой декаде месяца в озможны ВQаВраТЫ Jtолодов 11 � 
p811'1111t. 38М11DрФЭН11> иа иечае. Нeof)ia(� �- иро.I'ИФЗОМ поi'Оды. 
ПоявиВJUИееЖ ВС�tоды 11 � ритенИ8 'IIIIIШOIIJOiквЫJt культур в 
варrофеля 1ЩJ'Е'дС зaiiШpOЭI'taмll 1JCplllDRIIП i,маrой, pOFOxteй, пленкой 

и другими материалами или окучивают почвой, присыПЗ8'1' су:хим. .,. 
фuм. 

Зaвep:lШI&l'r l!tblC3Дiiq ра� тeiiJИII110CiИI!IIЬIIX K)(Лbl.J'II : Т()МАТа>, о� 
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JUt, кабачке, DЕИССОНов, тыквы. В теплицах, парииках и yкpЪIТIUIX 

nродолжают уход за овОЩНЬiми культурами. В зимней теплице реrу.

ларно убирают огурцы, томаты. В на мtseJUIJti с:е8'1""-·ммаов 

для выращивания рассады и посадки ее во втором обороте зимней теп

ЛИЦЬI (с. 2 15) . 

В оrороде до 10 июня завершают высадку рассады среднеспелой 
капусты. 

ВыполНJПОт мероприятия по уходу за посеянными и высаженными 

овощными культурами в открытом rрунте : прореживания, прополки, 

рыхления, подкормки, а при недостатке влаrи в почве - и поливы. 

Приступают к сбору урожая свежей зелени холодостойких овощ
ных культур: салата, редиса, лука, укропа, кольраби, ropoxa. 

В первой декаде сеют семена цветной капусты на рассаду второrо 
срока посадки и зимнюю редьку. 

Начинают закладку компоста, используя растительные остатки. 
Продолжают борьбу с вредителями и болезнями овощных культур. 

Июль. В зимней теплице заканчивают выращивание огурца. После 
окончательного сбора плодов теплицу чистят, дезинфицируют и ремон
тируют. Высаживают в обогреваемую теплицу рассаду томата для лет
не-осенней культуры (см. с. 2 29) . 

В пленочных теплицах, паринках и укрытиях продолжают уход за 
огурцом и томатом. Регулярно убирают зеленцы, а со второй полови
ны месяца и томаты. В открытом rрунте продолжают уход за овоща
ми: РЫХЛJIТ меЖдурЯДЫI, окучивают, подкармливают, поливают расте
ния, пропалывают сорияки, ведут борьбу с вредителями и болезнями. 

В конце меси�Ut приступают к уборке урожая раинеrо картофеля, 
корнеплодов моркови и свеклы при прорывке, огурцов, кабачков, 
патиссонов, лука. 

Убирают урожай кольраби, ранней белокочанной и цветной капус
ты. Высаживают рассаду цветной капусты второrо срока посева. Сеют 
лук-батун, лук мноrоирусный, щавель. 

Подготавливают тару для консервировании овощей. ПродолжаЮ'l' 
закладывать компост, а прошлоrодний компост перелопачивают и ув
пажНJПОт водой, навозной жижей, коровяком иmr куриным пометом, 
разведеиными водой. 

Авrуст. В зимней теплице ведут уход за t'Оматами для получения 
осеииеrо урожая плодов. 

В весенних пленочных теплицах, паринках и укрЫТИJiх продолжают 
уход за огурцом и томатом, а 1-акже регулярно убирают урожай. 

В открытом rруите убирают раннюю морковь, свеклу, лук, чеснок, 
ropox, фасоль. 

Лук на репку и севок убирают, коrда ботва пожелтеет и ляжет. Чес
нок убирают сразу же, как только у неrо пожелтеют листьи. Убранный 
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на· rрядке лук оставляют эдесь же на 5 - 7  дией .д811 дoэpeвaiiiUI, а затем . 

досушивают ero в хорошо-вентилируемом nомещении • .  
ДеэJ11141ицируют мокрым или сухим сnособом поrреба, подвалы 

или друrие хранипища и проветривают их. 
Сушат для зимнего потребления зелень, солят и маринуют огурцы 

и томаты. 

ПрИlЦИПывают верхушки побегов кустов томата, одновременно 

удаляют все цветковые кисти, на которых плодЫ не успеют сформиро

ваться. 

Сеитвбрь. В зимней теплице продолжают уход за осенней культу

рой томата и начинают первые сборы зрелых плодов. 

В весенних пленочных и остекленных теплицах, паринках и укры· 

тиях во второй половине месяца завершают сбор урожая огурцов и 

томатов. 

В конце месяца растения цветной капусты выкапывают из откры

того rрунта и прнкапывают в rрунт теплицы или паринка для доращи· 

вания. Для этого пригодны растения с хорошо развитой розеткой 

лисnев и диаметром завяэавшейся головки не менее 5 см . До наступ

ления заморозков убирают полностыо урожай оrурцов и томатов. Со

лат и маринуют огурцы и томаты. Сушат и засаливают для эимнеrо 

потребления пряную зелень. Высаживают в конце месяца озимые фор

мы чеснока. 
Октвбрь. В зимней теплице продолжают уход за томатами и сбор 

плодов. В пленочных теплицах, паринках и укрытиях убирают расти
тельные остатки, если необходимо, дезинфицируют почву. 

Убирают позднюю капусту и корнеплодЫ (морковь, свеклу, репу, 

брюкву, редьку зимнюю) и друrие овощи. 

ЗакладЫвают овощи на хранение, заквашивают капусту, солят и 

маринуют томаты. 

Вносят органические и минеральные удобрения (фосфорные и ка

лийные) под урожай следующего года. Почву затем перекапывают на 

полную глубину плодородного слоя. 

В конце месвца перед наступлением устойчивых заморозков при

меняют подзимний посев моркови, петрушки, свеклы. 

Воа:брь. В первой декаде ноября завершают подзимний посев холо

достойких овощных культур, а также уборку поздней капусты и ее 

квашение. Свежие кочаны закладывают на хранение. Сушат на зиму 

пряные корнеплОдЫ и зелень петрушки, сельдерея, пастернака и укро

па. 

В зимней теплице продолжают уход за томатами, сбор зрелых пло

дов, завершая ero к концу второй декады месвца. Удаляют раститель
ные остатки, дезинфицируют теплицу, инвентарь. Если нужно, завозят 

свежий rрунт для следующего сезона. Убирают в сарай или под навес 
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вароковые рамы, инвентарь, инструменты. Начивают сбор месmых 

удобрений: древесной золы, птичьего помета, торфа и др. 
Декабрь. Провериют состоипе овощей и картофеля:, храНJПЦИХси в 

поrребе, подвале, а также солений, квашений и маринадов. 

Ремонтируют парникавые рамы, огородный иввентарь. Составлиют 

на будущий год план посева овощных культур и список дли приобрете

нии необходимых семин. Продолжают сбор местных удобреНИЙ, заrо

товку торфокомпостов. 

В ДЕКОРАТИВНОМ САДУ 

Январь. После обильных снегопадов во избежание поломки ветвей 

отрихивают снег, ивей с декоративных деревьев и кустарников. Окучи

вают снегом, а затем отаптывают нижнюю qасть штамбов, qтобы убе

реqь их от повреждении мышевидными rрызунами и зайцами. Гриды и 

цветники укрывают снегом, взитым с дорожек и проходов, уплотниют 

ero вокруr посадок. 

Выполниют подготовительные работы к весеннему сезону: заготав

ливают местные удобрении (торф, навоз и др.) , приобретают ЫJIIIe'o 
ральные удобрении и пестициды дли борьбы с вредителя:ми и болезни

ми. Ремоитируют садовый инвентарь, ивструменты, покупаJОТ новые, 

делают колышки, закупают семена цветоqных культур, ЭТRКетки. Про

сматривают и, если есть необходимость, поливают в подвале подготов

ленные дли выгонки луковицы тюльпанов, нарциссов (см. с. 27 1) . 

Февраль. Провериют, хорошо ли укрыты снегом клумбы, бордtО

ры, rриды с мноrолетниками, участки с Пад3ИМНИМ посевом цветоq

ных культур. Сrребают и подсыпают снег туда, rде его мало. Продоп

жают уплотнить снеr вокруr декоративных деревьев, кустарников, 

многолетников . Провериют состоииве храНJПЦИХС.II в подвалах, поrре

бах или других помещенних клубнелуковиц гладиолусов, клубней rе

орrнны, бегонии, корневищ каллы. Подкармливают зимующих птиц. 
Март. Со второй половины марта приступаJОТ к обрезке и формиро

ванию декоративных деревьев и кустарников. При этом секатором 

удалиют засохшие, а также растущие внутрь кустов ветви, прорежива

JОТ кроны. Коротко обрезам, омопажнвают старые- живые изгороди 

(сирень и qубушник обрезают только после цветении) . В' укрытиих, за
щищающих розы от зимних холодов, делают веНТИЛ.IIЦIIоИНЫе отвер

стии. Для выращиваншr рассады о.цволетииков подготавливают тeiDJII8 
паринки на биотопливе, обоrреваемые теплицы. В конце марта наqииа

ют посев на рассаду астр, петуНИЙ, левкоя, табака душистого, бархат

цев, настурции И др. КаК TO.J'IIiКO ПO.IIIDIТC.II ВСХОДЫ, .IIIЦИICИ С сеJПЩаМВ: 
переноси в отапливаемое помещение и устаиавлiiВаюr на по.цокоiiRИ

ках у окна. 



Авреm.. После опаиваиu сиеrа и nporpeJI&IIIU[ почвы .на гпубm�е 
S-10 см проверJПОТ cocroJlИИe n1.30JiQВ. В местах выпада растений м 
.а:ымерэания НJIИ вымОitСАНИJI депают .подсев rрав. Дп.н: этого ПО'IВУ в 
.местах выпадов пepeкaJIJoWIUOr. разра.1111ИВ810т и высе:ваJОт семена r.а
.30ИИЬIХ rрав из расчета .6- 10 г аа 1 м2. Посевы зaдeJIЬНIII.IO'r rраб.пями, 
уплотняя сверху тыльной сrороной, и поливают из лейки с сетча1'0Й 
наоадкой. 

С роз, rортензий и ,upyrиx декоративных растений снимают укры
тия, разокучивают и рыхлят почву вокруг кустов. 

Оеущесrвляют обрезку роз : у ремоитаитных оставmпот во 6-8 по
qек иа каждом побеrе, у qайно-rибридных и полиаитовых - по 2-3 

поqки, у плеrистых и пар�овых удаляют только отмершие, поломаи
ные и слабые ветви. 

Пересаживают декоративные деревья и кустарники. 
В цветниках (клумбах, бордюрах) высаживают рассаду вио.пы, 

�рrариrки, незабудки, календулы и ,upyrиx однолетников, усrойqи
вых к весенним заморозкам. В коiЩе апреля можно высевать на участ
ке душистый горошек, матrиолу, мак, всходЫ которых выносят крат
ковременные заморозки. В этот период ухаживают за луковиqиыми 
многолетними раиоцвеrушими: нарциссами, тюльпанами, rиацинrами. 
Их подкармливают мm�еральными удобрениями из расqета на 1 м2:  
МО'Iевины 20 r,  суперфосфа:rа 20 г и калийной соли 15 г.  После этого 
вокруг Появившихея ростков разрыхлят, и если она суха.и - поnива
ют. 

Май. Необходимо разрыхлить поqву под ,uревесными насаждениями 
(сирень) , декоративными кустарниками (чубушник) , розами, на 

yqacrкax многолетников (тюльпаны, нарциссы и др.) и подкорМИ'l'Ь 
их полным минеральным удобрением: на 1 м 2  мочевины 15 г, супер
фосфата 30 г, хлорида калия 15 г. Про�аюr поДЗИМJDiе и раиневе
сенние посевы, пропалывают сорняки. 

Высевают в открытый tрунт семена nетних цветов (настурции, де
коративной фасоли, саm.вии, бархатцев и ,пр.) и высаживаJDт рассаду 
однолетников и многолетников. 

Клубнелуковицы и детку гладиолуса перед посадкой эамасiИilаiОТ 
на двое суток в теплой воде для ускорения прорастаии.и: и коркеQбра
эоваиия. Высаживают rеоР.ГШIЫ. 

Для клемаrисов и дРУГИХ BЬIQЩИXCJI растений устанавливают опоры 
и натягивают шнуРы. 

Июнь. Скашюwот rазоиы. Обрезая молодые побеги, формируют 
живые изгороди и отделWIЫе кусты. Удаляют поросль у привитых pos, 
сирени и других кустарников, вырезая ее секатором у самоrо оснОII&
JЩЯ. Скошенную трару и мелкие молодЫе побеrи сгребают и склады
вают в компостную куqу. 
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Продолжают высаживать в цветник рассаду летников : сальвии, пе

ларгонии, фуксии, лобепии, бегонии вс:егда цветущей и клубневой. 

с пожелтением листьев приступают к ежегодной выкопке тюльпа

нов и гиацинтов. Нарциссы дerun один раз в 2-3 года. Луковицы про
еушивают под навесом и до осенней посадКИ сохраняют в проветрива
емом помещении. 

Мелколуковичные цветы - подсиежиик, мышиный гиацинт, кро

кусы - выкапывают при пожептении у них листьев, разделяют гнезда 

и высаживают растения на новое место. 
Цветники при необходимости пропалывают, поливают, подкармпи

вают раствором минеральных удобрений: на 1 м2 мочевины 15 г, су

перфосфата 30 г, хлорида калия 15 г в 10 л воды. 

У клематисов расправляют плети и подвязывают их к опоре, сла

бые удаляют, затем подкармливают полным раствором минеральных 

удобрений. Ведут борьбу с вредителями и болезнями. 
Июпь. Цветы и декоративные кустарники при необходимости поли

вают, подкармливают, пропалывают, pыxrun и мульчируют почву. 

Газоны скашивают, после чего поливают и подкармливают их раст
вором минеральных удобрений. Скошенную траву и удаленные сорня
ки складывают в компостную кучу, уплотняют и периодически увлаж

няют (компостную кучу 2 раза за лето перепопачивают, добавляя туда 

торф, навоз, суперфосфат, и накрывают пленкой) . 

Систематически срезают увядшие цветки, не допуская завязывания 
семян, так как зто ослабляет растение и снижает декоративность цвет

ников. 

Удаляют наружные побеги хризантем с бутонами, приwипывают 

верхушки у мелкоцветковых сортов. 
Георгины, гладиолусы, мальвы, наперстянки, левкои и другие вы

сокие растения подвязывают к опорам во избежание полегания и по

ломки стеблей. 
После окончания цветения пионов вокруг кустов вносят переrной, 

компост, торф и заделывают в почву. Для предохранения роз, хризан

тем и других цветов от грибных болезней растения опрыскивают один 
раз в неделю 1 %-й бордоской жидкостыо ипи 0,5 %-м раствором хлор
окиси меди. 

Против тли, белокрыпки, трипса, гус:ениц бабочек растения опрыс
кивают 0,2-0,3 %-м раС"I·вором карбофоса, против паутинных клещей-
0,1 -0,2 %-м раствором кельтана. 

Авrуст. Следят за состоянием декоративных кустарников, живых 
изгородей, газонов. При необходимости укорачивают ветви, рыхлят 
почву, скашивают почву, поливают. 

У роз, сирени и других привитых растений вырезают дикую по-
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росль сехатором или садовым ножом у основания, предварительно ос
вободив хорневую шеЙl<у от земли. 

Последний раз поДI<армлнвают многолетнНI<и и хустарнНI<и раст

вором фосфорных и хапнйных удобрений: в 10 л воды растворяют 

суперфосфата 30 г, хапнйной сопи 20 г. Тахое холичество раствора 

вносят на 1 м2. Это способствует лучшей эахладхе и вызреванию по· 

чех, одревеснению побегов и морозостойхости растений. 

Делят и пересаживают флохсы, дельфиниумы, пионы, астипьбы и 

друrие мноrолетнНI<и. Каждая часть флохса должна иметь 3-5 стеблей, 

пионов - не менее 1 - 2  хрупных почех. Пересаженные растения попи

вают и в первое время прНI<рынают от солнца, почву вохруг мульчиру

ют. Продолжают борьбу с вредителями и болезнями. 

Сентябрь. Начинают посаДI<у тюлЬ11анов, гиацинтов, нарциссов на 

хлумбах, рабатхах, альпийсхой горхе, газоне под деревьями с южной 

стороны. 

Размножают многолетнНI<и делением хустов : астильбу, ирис, 

флохс, хост, примулу, хупальницу и др. 

Вохруг хлематисов рыхлят почву, пропалывают сорняхи и, если 

необходимо, поливают. Крупные хусты выхапывают, делят и высажи

вают в подготовленные ямы, заrлубляя стебли на 5 -7 см. 

Во второй половине сентября, хогда заморозки повреждают геор

гины, обрезают стебли до 4-5 см, выхапывают клубни, слегка подсу· 

wивают и убирают в хранилише. 

Приступают к вьтоm<е гладиолусов. 

Сажают и пересаживают декоративные хустарнихи и деревья в за· 

ранее вt!Iкопанные ямы (см. с. 269) . 

Октябрь. В начале месяца приступают к посаДI<е и пересаДI<е кус

тарнихов и деревьев, готовят посацочные ямы I< весне. 

С наступлением заморозхов в сухую погоду выкапывают садовы

ми вилами клубнелуховицы гладиолуса, клубни георrины, хорневи

ша каплы. После просушивания в течение дня на воздухе их переносят 

в хранилише. 
Сгребают опавшую листву, которую используют для укрытия кус

тарнихов и травянистых многолетников на зиму. 

В конце охтября или начале ноября, в зависимости от погодных 

условий, укрывают древовидный пион, вейrелу, форзицию, рододен· 

дрон и друrие теплолюбивые хустарники. Пригибают ветхи, слегка 

охучивают их торфом, песком, а затем засыпают листьями. Если поч· 

ва сухая, обильно поливают кустарнНI<и и многолетние древесные 

культуры, удаляют невызревшие части побегов. 

С наступлением устойчивой холодной погоды побеrи клематисов 

снимают с опор, свертывают хольцом и укладывают на землю. Нижние 

части хустов засыпают торфом или опилками слоем 1 5-20 см. 
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Неибрь, Укрывают НИЭКОЗИМОС'l'ОЙКИе ВИДЫ МОЛОДЫХ деревьев И 

кустарников (вейгелу, гортензию садовую, рододендрон и др.) , Ве1'ВИ 

которых моГf1' обмерзнуть. Их пригибают к земле, припmиливают, за

щищаm· пленкой и засыпают опавшими листьими. 

Привитые и корнесобственные розы оку<�иваm· на высоту 1 5 - 20  
см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и ЛИСТWI· 

ми. Пле1'истые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрыва

ют теми же материалами. 

У клематисов основания растений присыпают торфом или почвой. 

Лозы, снятые с опор, можно ничем не укрывать, так как они хорошо 

зимуют под снежным покровом. В перекопанную и удобренную поч

ву высевают под зиму астру китайскую, календулу, мак снотворный, 

табак душистый и другие летники. Посев ведут на гридах, в борозды 

перед замерзаинем почвы, чтобы семена слегка набухли, но еще не на

чали прорастать. 
Для весенней посадки готовит ямы и плодородный грунт, который 

складывают ридом с посадочными имами. 

До нае1·упления морозов, в начале ноября, спускают воду из труб, 

баков и бочек , а также небольших водоемов. Если почва сухая, то 
этой водой поливают деревья. 

У станавливают и развешивают кормушки для m·иц и реrулярно 

ио.цсыпают в них корм. Приводит в поридок старые скворечники, де
лают новые и развешивают их на деревьях или прочных шестах. 

Декабрь. Ветви молодых хвойных дерев:ьев и декоративных кус
t:аринков во избежание поломки, от сиегопада или ииев:, св.113wвают 

и крепит к кольям. После обипьных осадков отряхивают их от с:иоrа. 
Окучивают снегом розы и друrие кустарники. Чтобы предотвра

тить доступ мышей, отаптывают сиеr вокруг мноrопетиих растений. 
В очищенные от снеrа кормушки для mиц реrулярко пQАСЫпают корм. 

Осматривают храиящиеся клубнелуковицы rладиолусов, кnубНII 

rеорrинов и бегоний, кориевища каплы. Загнившие и засохшие У1111-

ляют. 

2. УБОРКА, ХРАНЕНИ Е И П ЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ 

и ягод 

У&ОРКА 

Сбор плодов и ягод необходимо вьmonlfJIТЬ своевремеиво. tcorдa 
ОАНИ ИЗ НИХ ДОСТИrаiОТ �otf, а JXpynte - C'lieМJIOit зрелости. 

Cr.eмmur, или бот��J���ЧеСКu, зрепосrь нacrynaer тогда. коrда а- пnо
дах и .IП'О):{ах эавершаетси процесс роста и как-опленmr :ramrcиыx ве-
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ществ: сахаров, крахмапа, nеiСТИИОВ и цр. В результате образоваиюr 

nробкового слоя между плодоножкой и веточкой nлоды легко отдели· 

ютс:я от нее и осыnаются. В этой фазе в nлодах завершается созревание 

семян. 

Потребительская зрелость настуnает, когда в результате соответст· 

вующих биохимИ'Iеских иревращений заnасных веществ плоды и яrо

ды приобретают характерные для даниого вида и сорта окраску, вкус 

и аромат. 

У летних и раинеосенних сортов семечковых, а также косточковых 

и ягодных растений съемная и nотребительская зрелость плодов и яrод 

nочти совпадает по сроку. Что касается nозднеосенних и зимних сор· 

тов семечковых, то съемная зрелость плодов значительно опережает 

потребительскую. Для достижения потребительской зрелости плодам 

позднеосенних сортов необходим период хранения после сбора от 10 
до 20 дней, а плодам зимних сортов - от 2 д о  4 месяцев и более. 

Сьемную зрелость плодов летних и осенних сортов семечковых, а 

также косточковых и ягодных культур определяют по достижении 

ими потребительской зрелости. 

Для плодов осенних и зимних сортов семечковых за съемную эре· 
лость приявмают такие nризнаки, как изменение окраски семян до 

c�rerno-кopиqнeвoj\:, цзменение окраски кожицы плода: появление жел· 

товато-белого оттенка (у Антоновки) , легкое отделение плодоножки 

от веточки и опадение отдельных здоровых, неповрежденных плодов 

в безветренный день. 
Нужно учитывать, что эти признаки изменяются в зависимости от 

сорта, погодных условий и уровня агротехники. Так, плоды сортов 
Боровинка, Грушовка московская начинают осыпаться, едва достиr· 
нув оmимальной съемной зрелости, а плоды сорта Коричное полоса· 
тое относительно прочно держатся на дереве. В сухое и жаркое лето 
плоды начинают осьmаться раньше, чем в сырое и прохладное. 

Несвоевременный сбор плодов снижает ценность плодов. Прежде• 

временно снятые плоды имеют грубую мякоть, кислый вкус, они со
держат мало сока, плохо окрашены и хуже хранятся. Мякоть плодов, 

слишком nоздно снятых, перезревшая, зернистая, песочная, они не мо

rут длительно храниться. 

Кожица плодов, достигших нормальной съемной зрелости, покры· 
та особыми веществами (маслами, смолами, так называемым воско
вым налетом) .  Плоды с такой кожицей обеспечены хорошей защитой 
от воздействия неблаrоприятных внешних условий и могут храниться 
продолжительное время. РанQ снятые плоды такой защитой не обеспе· 
чены. При хранении они сильно испаряют влаrу, теряют объем, смор· 
щиваются и легко повреждаются rрц()ными болезнями. 

Сбор плодов летних сортов семечковых, а 1'1\КЖе косточковых n 
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ягодных к�льтур обычно выполняют на 4-S дней раньше или на столь
ко же дней позднее срока их оптимальной пщребитепьской зрелости. 
Эrи плоды и ягоды употребляют в основном в свежем виде, поэтому 
хранятся они очень короткое время или идут на переработку. 

В индивидуальных садах не нужно торопиться со съемом плодов 
позднеосенних и особенно зимних сортов. Необходимо помнить, что 
каждый лишний день пребывания плодов на дереве способствует уве
личен� их размеров, повышению качества и удлинению срока хране
ния. 

Плоды осенних и зимних сортов, предназначенные на длительное 
хранение, снимают особенно аккуратно, стараясь уберечь их от меха· 
нических повреждений. Поскольку сбор плодов в основном ведут 

вручную, то для минимального повреждения плодов их снимаю1· пос

ледовательно по ярусам : сначала - плоды с нижних веток, затем при· 

ступают к средней части кроны и наконец заканчивают сбором с верх· 

них ветвей. 

СНимают плоды после того, как они обсохнут от утренней росы 

(мокрые плоды быстро согреваются и портятся) . Укладывают их в 

съемную тару (корзины, ведРа, сумки) очень осторожно, чтобы они не 

бились друг о дРУга. СНятые и уложенные в тару плоды относят в за

тененные места, под навес или сразу отвозят к месту хранения. Пере

rружают плоды из съемной тары в ящики, предназначенные для дли

тельного хранения, также очень осторожно. 

Сбор плодов косточковых - вишни, черешни, сливы - лучше осу

ществлять до наступления полной зрелости. Собирают их обязательно 

с плодоножкой, стараясь не повредИТЬ кожицу плода. При поврежде

нии кожицы мякоть плода лишается защитного слоя, в нее легко про· 

никают микроорганизмы, и плоды быстро портятся - загнивают. СНя

тые с дерева плоды необходимо сразу поставить в прохладное сухое 

помещение - сарай, подвал. 

Ягоды крыжовника и смородины, как правило, собирают в один 

прием. Чтобы они не мялись, ягоды крыжовника стараются собирать с 

nлодоножкой, а ягоды смородины - вместе с кистью, аккуратно от�

пв:я и те, и друmе от веточки. В таком виде они лучше переносят тран· 

спортировку. 

Для употребления в свеЖем виде на месте ягоды смородины и кры· 

жовника собирают в полной потребительской зрелости. Для перевозки 

на дальнее расстояние, а также для переработки их можно снимать не

много раньше. В таких случаях ягоды крыжовника обычно снимают за 

10 дней до наступления полной спелости. Пересыdllть ягоды смороди· 

ны и крыжовника из одной тары в дРУгую не рекомендуется, так как 

они быстро теряют товарную и потребительскую ценность. 

Ягоды земпв:иики и малины для употребления в свежем в� на 
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месте собирают полностыо зреnыми. Если ягоды подnежат перевозке 
на дальнее расстояние, их собирают немного недозреnыми (розовыми) : 
в таком виде они лучше переносят трансnортировку и через несколько 
дней (2-3) доходят до полной спелости. Сбор ягод ведут ежедневно 
или через день, в зависимости от погодных условий и сорта. Собирать 
их лучше утром, как только высохнет роса, или ближе к вечеру, когда 
спадет жара. Ягоды земляники и малины нужно снимать аккуратно, 
с плодоножкой, осторожно отщипывая их от веточки. СНЯТые ягоды 
сразу помещают в сnециально приготовленную тару. Они не выносят 
пересыпания - мнутся и затем портятся. 

ХРАНЕНИ Е  
Из плодовых, выращиваемых в Нечерноземной зоне нашей страны, 

только позднеосенние сорта яблок и груш и зимние сорта яблок мож
но хранить дnительноt время в свежем виде. Что касается плодов кос
точковых (вишня, черешня, слива) и ягод (земляника, малина, сморо
дина и крыжовник) , то они не выдерживают дnительноrо хранения в 
свежем виде, позтому их перерабатывают - консервируют. 

Для дnительного хранения отбирают первосортные по внешнему 
виду яблоки и груши - совершенно здоровы� без механических пов
реждений, с гладкой поверхностьЮ, с сохранившейся плодоножкой. 

На лежкость плодов существенно влияют физиолоrо-биохимИ'Iеские 
процессы, протекающие в них во время хранения. Плоды прк хране
нии продолжают дышать, испарять влагу, в тканях проходят процессы 
распада сложных органических веществ до более простых соединений, 
используемых в качестве источника энерrни. Крахмал расnадается на 
сахар, сложные сахара - на более простые, пек11Ш - на пектиковую 
кислоту и метиловый эфир. В результате расnада пектиковых веществ 
ткани плода разрыхляются, консистенция мякоти изменяется: она ста

новится мучнистой. Резко снижается содержание opraiiИ'Iecкиx кисnот, 
расходуемых на дыхание, витамина С, ин

.
огда очень значительно. При 

исnарении воды процесс распада содержащихся в плодах органических 
веществ усиливается. 

В результате этих иревращений снижается устойчивость плодов к 
возбудителям болезней и ухудшается их лежкосrь. Плоды увядают, 
снижается их питательная ценность. 

Многих нежелательных быстро протекающих изменений в плодах 
можно избежать строгим соблюдением условий хранения их. 

При этом большое внимание должно быть уделено температуре, 
влажносrи воздуха и его составу в хранилище. 

При хранении зимних сортов яблок рекомендуется поддерживать 
температурный режим в помещении - 1 • . .  2 °С. Но оптимальная темпе
ратура для хранения этих сортов - 1  • • •  О 0С. Нужно помнить, что тем-
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вература плодов в процессе дыхания всеrда иемиоrо выше, чем в по

мещении. Раэиосrь температуры плодов и окружающей среды (поме

щеиИJI) зависит от способа их упаковки. Яблоки, завернутые в бумаrу 

и уложенные в ящики, выстланные бумаrой, имеют температуру на 

1 °С выше, чем плоды, храиящиеся открытым способом. 

ДnJJ лучшеrо хранения яблок оптимальную влажность в помещении 

нужно поддерживать на уровне 86-90 %. При этом плоды не вянут, а 

жиэиедеятельносrь микроорrаиизмов эиачитеm.ио ниже, чем при влаж· 

кости 100 %. 

Устаиовлево также, что плоды сохраняются лучше, если сразу пос

ле съема с дерева их поместить в хранилища с поиижеиной температу· 

рой -(около О 0С) . Здесь дnJI длительноrо храиеиИJI отбирают наиболее 

качествеиные по всем показателям плоды, особенно еледат за тем, что

бы на кожице плодов не было дажt иезначителЫiых механических пов· 

реждеиий: вмятин, царапин. Более лежкие плоды можно хранить на· 

сыпыо в ящиках, менее лежкие, предрасположенные к более быстрому 

эаrару, эаrииваиию, хранят упакованными, завернутыми в бумаrу. 

ПЕРЕРА&ОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ 

.Rблоки и rруши моченые. Это старинный и широко распростра· 

венный в России способ коисервироваиИJI. ДnJJ мочения яблок и rруш 

можно использовать эмалированную посуду (бачки, кастрюли, ведра) , 

cтeкJJJDIIIЬie банки и деревянную тару (кадки, бочонки) • Очень хоро· 

шо, если последние сделаны из дубовых досок. 
Перед закладкой плодов посуду тщательно моют. Деревянную тару 

внимательно осматривают, чтобы она была крепкой, чистой и не содер· 

жала посторонних запахов. Подтекающую тару иапоЛИJIЮТ водой и ос· 

тавляют на несколько дней. � деревJIИИая тара имеет какой-то пос· 

торопкий залах, ее смазывают внутри и снаружи слоем rлины 2-3 см и 

оставляют постоять в течение суток, затем хорошо nромывают. Если 

запах все-таки остался, этот процесс повторяют. После этоrо тару про· 

ларивают кипятком, дnJI чеrо в нее наливают до lfз объема кипяток, 

добавляют прикую зелень (мяту, крапиву, ЛИСТЬJI черной смородины) 

и кладут туда раскаленный камень или железо, затем плотно укрыва· 

ют и оС'l-авляют постоять. После этоrо тару хорошо промывают. 

Для моченИJI берут яблоки осенних или зимних сорт�Jв : Антонов· 

ку обыкновенную, Анис серый, Бабушкино, Скрыжапель и др. Из 

rруш мочат мелкие и средиеrо размера плоды средней плотности. 

На дно подrотовлеииой тары насылают слой мелко нарезанной ржа· 

ной или пшеничной соломы или лиСТЬJI черной смородины и вишни, за

тем Э-4 ряда одинаковых по размеру яблок, затем слой лисnеа и 

слой яблок, и так до полноrо эаполиеиИJI тары. Яблоки укладывают 
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плодоножкой вверх. ВерхНИЙ слой яблок nкже прнкрывают лнстья
!\Ш. Затем в емкость с плодами заливают сусло, накрывают яблоки де
ревJDШым кругом, на который кладут rнет небольшой массы и ставят 
в холодное место. 

В первые 3-4 дня яблоки лучше хранить при температуре 15 °С. 
Плоды впю·ывают много влаrи. Поэтому нужно доливать в емкость 
сусло так, чтобы уровень жидкости был на 3 -4 см выше дереви�оrо 
круга. 

Для приготовленИJI сусла берут 200 г ржаной муки и 200 r разме]JЬ

ченных ржаных сухарей, заливают их холодной кИПJiqеиой водой, хоро

шо размешивают, дают отстояться, затем процеживают. До�одят раст

вор ДО Объема 10 Л ХОЛОДНОЙ КИШI'Iеной ВОДОЙ И добавляют на ЭТО Ко

лиqество жидкости по две столовые ложки соли и сухой горчицы. 

Вместо сусла яблоки можно заливать холодной кипяqеной водо.А, 

в которую добавляют на 10 л воды S-6 столовых ложек простокJЩШИ 

и по 2 стоповые ложки соли и сухой горчицы. 

ПоВИДJJо иэ яблок и груш. На повидло можно использовать падали
цу, поврежденные и перезревшие плоды. Но более качественный про
дУКТ получают из хороших плодов в фазе потребительской зрелости. 

Вымытые, очищенные от поврежденИЙ и подготовленные плоды 

(с толстокожих плодов сиимают кожицу, у всех плодов удаruпот серд

цевину) режут на мелкие кусочки и помешают в стеклJIИную Или эма

лированную посуду (бачки, кастрюли) , послойио пересыпая сахаром. 
На 1 кr нарезанных пнодов кладут 400-SOO r сахара, в зависимости от 

кислотности плодов. ПосудУ с приготовленным продУктом закрывают 

крышкой и оставляют на 1 - 2  дня для выдепенИJI сока. Затем нарезан

ные плоды вместе с соком перскладывают в алюминиевую или латун

ную посуду, начинают варить, доводит до кипенИJI и кипятит 10-lS 

мин, снимают с огня и оставляют на S-8 ч.  Затем варит повторно, пос

тоянно тшательно перемешивая. ПродУКТ должен хорошо увариться. 

Для потребленИJI в ближайшее время повидло можно считать готовым 

после первой варки. Для длительного храненИJI после охлажденИJI ва· 

рит еще 1 - 2  раза. Затем горячий продУКТ раскладывают в стерилизо

ванные банки и закрывают прокипяченными полиэтиленовыми крыш

ками, целлофаном или перrамеитом в два слоя. 

Сушка кблок, груш и CJIИB. Удаляют сердцевину из вымытых яблок 

и груш, затем режут плоды на тонкие дольки. Косточrси из слив можно 

удалить. Подготовленные продУкты раскладывают тонким слоем в 
один ряд на противни, фанерные листы, покрывают тонкой материей , 

б)·маrой и ставит сушить на солнце или под крышу на сухой теплый 

чердак, можно сушить и на железной крыше. Через день подвилеиные 

кусочки переворачиваю1', а на ночь, предохраняя от росы, убирают в 

помещение. Можно сушить нарезанные дольки, нанизанные на нитки, 
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на соmще или около батареи. Плоды сливы подсыхаm медленнее, поэ
тому подв.иnениые плоды через 4-5 дней ссыпают вместе на один про
тивень и подсушиваm в печах или духовках при температуре 
60-70 °С. 

Цукаты из llбnoк и rруш. Дли прШ'ОТОвnеИЮI цукатов берут пере
резревшие плоды неразваривающихси (Антоновка, Коричное полоса· 
тое) и Друrих зимних сортов. Из плодов удатпот сердцевину, кожицу 
с:нимаm или ocтaвJJJIIDТ. Затем плоды режут на долъки тоmцииой 1 0-
15 мм, которые бnаишируют 10- 15 мии и немедленно охлаждают в 
хоnодной воде. Из воды, в которой бnаишировапи плоды, готовит са· 
хариый сироп, дли чеrо на 1 кг ибnок берут 1 ,2 кr сахара и 2 стакана 
воды, а на 1 кr rруш - 1 кr сахара и 2,5 стакана воды. 

В а:пюмиииевую или патуиную посуду помещают охлажденные пос
:пе бnаишировки плоды, запивают горичим сиропом и выдерживают 
3-4 ч. Затем ибnоки КИПJIТИТ S-7 мии и настаиваm 6-8 ч, а rруши ки
мтит 5 мии и настаивают 10 ч. Так повторJIЮт 3-4 раза, пока нарезан· 
иые дольки не станут прозрачиыми. 

В конце варки rруш дoбaвJJJIIDТ 2-3 г лимонной кисnоты на 1 кr и 
дли аромата порошок ванили. 

Готовые долъки ибnок и rруш откидывают на дуршлаг, дают стечь 
сиропу и подеушивают на воздухе или в духовке. После подсушиванИJI 
цукаты можно припудрить мелким сахарным песком. 

Варенье. Дли приготовnении вареиьи можно испопъзовать все све
жие плоды и иrоды. Оrбирают иеперезревшие плоды и иrоды, тщатель
но их сортируют, удалиm митые и иедозреnые иrоды, плодоножки, 
листочки, посторонние примеси. Отобраиные плоды и иrоды промыва· 

10'1' ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ. 
Варка вареИЫI состоит из двух стадий - варки сиропа и варки пnо· 

дов или иrод в подготовленном сиропе. 
Соотношение сахара к количеству плодов или иrод может быть раз

лично - от 1 до 2 кr на 1 кг плодов или иrод, в зависимости от кислот• 
иости последних. ПравИльное соотношение пдодов или иrод и сахара 
дает возможность поnучить варенье пучшеrо вкуса, с достаточным ко
личеством сиропа, дли длительного его храиенИJI. 

Варка вареИЫI может быть однократной и многократной. Много
кратную варку примешпот тоrда, когда хотят получить варенье хор�, 
wих товарных качеств, с прозрачиым сиропом и целыми неразвареииы�, 
ми плодами и иrодами. 

Если варенье готовит дпя примененИJI в купинарии в качестве на
чинки или поnуфабриката дли сладКИХ блюд, можно оrраничиТЬСJI од· 
кократной варкой. 

Варку варенъи начинают с приrотовnеиИJI сахарного сиропа. Отме
ренное количество сахарного песка засыпают в медную, бронзовУJО 
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или алюминиевую nосуду (таз, кастрюля) и заливают водой в указан

ной проnорции. Варят сироn до nолного растворения сахара. Затем си

роп снимают с оrня, кладут в него nодrотовленные плоды или ягоды, 

ставят на сильный огонь и доводят до киnения, слегка встряхивая nо

суду ; 'IТобы ягоды или фрукты были nолиостью поrружены в сироп, 

периоДI!'Iески снимают nену. 

Готовность варенья определяют по состоянию сиропа. Если каnля 

сироnа,. налитая на блюдце, не расплывается, а имеет форму выпуклой 

пуговки, варенье готово. Кроме того, в готовом варенье ягоды или 

фрукты не всплывают вверх, а равномерно расnределяются в сироnе и 
становятся nрозра'lными. Приготовленное горЯ'Iее варенье осторожно 

(чтобы не лопнула посуда) nерепивают в подготовленную стерилизо

ванную тару и закрывают стерилизованными крышками. 

В а р е н ь е и з з е м л я н и к и. Подготовленные яrоды nол

ностью nоrружают в сироп, ставят на огонь, доводят до сильного киnе

ния и снимают посуду с оrня. Через 2-3 мин оnять дают закипеть. Так 
nовторяют 2-3 раза. Под конец варенье доваривают на слабом оrне до 

равномерного расnределения ягод в сироnе (на 1 кг ягод 1 кг сахара, 

Эf4 стакана воды) . 

В а р е н ь е  и з  м а л и н ы  и е ж е в и к и. Ягоды малины или 

ежевики, поврежденные лиqинками малинного жука, нужно выдер

жать 1,5-2 '1 в 2 %-м растворе nоваренной соли. После того как ЛИ'IИН· 
ки всплывут, воду слить, а ягоды nромыть '!истой холодной водой. 

Ягоды поrружают в сироn, ставят на огонь, дают вскиnеть; остав

ляют на 2-3 мин, оnять дают закиnеть. Так nовторяют 2-3 раза. До
варивают на слабом оrне, слегка встряхивая посуду и снимая nену. 

Готовность оnределяют так же, как и nри варке земляники (на 1 кr 

яrод необходимо 1 кг сахара, 0,5 стакана воды) . 

В а р е н ь е и з '1 е р  н о й с м о р о д и н ы. Ягоды qерной смо

родины имеют толстую плотную кожицу, из-за которой они медленно 

пропитываются сироnом. При леnравильной варке ягоды становятся 

жесткими и сморщиваются, поэтому предварительно, до варки ва

ренья, яrоды нужно прокиnятить в воде З мин, после 'lего охладить, 
не вынимая из воды, и затем воду слить. Подготовленные яrоды опус

тить в кипящий сироn и nри неnрерывном КШiенни держать на оrне в 

течение S-8 мин. сиимая nену. В дальнейшем доваривают на слабом 
ome, следя за тем, чтобы ягоды не приrорели. В готовом варенье си
роn не растекается (на 1 кr яrод берут 1,5 кг сахара, 1 стакан воды) . 

В а р е н ь е  и з  к р ы ж о в н и к а. На варенье лучше исnользо
вать недозревший мелкий крыжовник. Ягоды nеред варкой нужно 

выдержать в холодной воде 6-8 '1. 
Круnные ягоды надрезают сбоку ножом, вынимают семена, затем 

дпя размяrчения мякоти кладут ягоды, выма'lивают в холодной воде 
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Подготовленные таким образом ягоды погружают в сахарный си
роп и варят до полной готовности на медленном ome. Для придания 
аромата в к онце варки м ожно добавить ваниль. На 1 кr ягод крыжов
ника 1 ,5 кг сахара, Зf4 стакана воды. 

В а р е и ь е и э в и ш и и. Выбранные из вишен к осточки залива
ют холодной водой, кипятят, процеживают и на полученном отваре го
товят сахарный сироп. 

Подготовленные ягоды заливают горячим сиропом и оставляют на 
Зf4 ч. После этого подготовленный продукт ставят на огонь, доводят 
до кипения и кипятят на медленном ome до полной готовности. Ва
ренье из вишни и черешни можно варить с к осточкой, но плоды при 
Э1'ОМ предварительно накалывают. На 1 кг вишни и черешни 1,5 кг са
хара и ЗJ4 стакана отвара из косточек. 

В а р  е н ь е и з  с л и в ы. Наколотые плоды погружают на 1 0  мин 
в горячую воду с температурой 85 °С, после чего охлаждают. Подго
товленные плоды заливают горячим сиропом и ое1·авляют на 3-4 ч, а 
затем варят до готовности, следя за тем, чтобы сливы не приrорели. 
Плоды в целом виде рекомендуется варить в четыре приема. Время 
настаивания между варками 8 ч. На 1 кг сливы 2 кг сахара и 2 стакана 
воды. 

В а р е н ь е и э я б л о к и г р у ш. Яблоки и груши для ва
ренья нужно брать не слишком спелые. Лучшее варенье получается из 
плодов сортов Коричное полосатое, Анис, Осеннее полосатое, Белый 
налив, Грушовка московская, Славянка, Скрыжапель. Во избежание 
раэваривания нарезанные яблоки сортов Антоновка обыкновенная и 
Апорт перед варкой рекомендуется положюъ на 5 -7 мин в раствор 
питьевой соды, после чего х орошо промыть холодной водой. 

Отобранные яблоки и груши очистить от кожицы, удалить сердце
вину, разрезать на дольки и погрузить на 10- 1 2  мин в кипящую воду, 
после чего вынуть и охладить в холодной в оде. 

Очюценные от кожицы. нарезанные плоды яблок и груш на возду
хе быстро темнеют. Поэтому перед варкой их следует на 1 ч погрузить 
в 2 %-й раствор поваренной соли (20 г соли на 1 л воды) . 

Подготовленные дольки яблок и груш опустить в гор.llЧИй сироп и 
варить на медленном огне до полной готовности, следя, чтобы они не 
подгорели (на 1 кг яблок и груш 1 кг· 

сахара и З /4 стакана воды) • 
Соки. Соки земляники, малины, черной смородины - приятньiе, 

полезные, ароматные напитки. Они содержат много сахара (7 - 1 3  %) , 
витамины С (более 50 мг %) , Р, В, каротин. 

Для приrотовления соков можно использовать м елкие, но пол
ностью созревшие ягоды. Технологии приrотовлеиия сока из вышепе
речисленных ягод имеют много общего. 

Собранные с кустов вместе с плодоножкой ягоды кладут в эмали-
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рованиую посуду, заливают водой, осторожно помешивают и ocraвJUI· 

ют на 10- 15 мин. Коrда яrоды всплывут, а песок осядет на дно, ягоды 

вынимают на решето или дуршлаr, чтобы стекла вода. Затем их очища

ют от плодоножек, а черную смородину ·снимают с кисточек. Очишеи

ные яrоды в эмалироваиной посуде раздавливают дереняиным пести

ком. 

Мезrу з е м л я н и к и ocraВJUiют на 3-4 ч при комиатноt темпе

ратуре. Выдержка способствует лучшему выделекию сока и поиижекию 

ero вязкости. Затем добавJUIЮт к мезrе воду (на 1 кr мезrи - 100 r во

ды) и прессуют или отжимают. Если мезrа трудно отжимается, то ее 
предварительно наrревают до 60 °С и держат в течение 3 мин, все вре

мя помешивая. Оrжатый сок подоrревают до 85 °С, разливают в стери

лизованные бутылки (до половины высоты rорлышка) или банки (на 
1,5 см ниже края банки) , прикрывают стекJUIИНЫМИ крышками, а бу

тылки - пробками, ставит в кастрюnю с rорячей водой (50 °С) и пас
теризуют при температуре 85 °С: пол-литровые банки и бутылки - 15 

мин, литровые - 20 мин, трехлитровые - 30 мин. После этоrо оконча

тельно укупоривают и охлаждают. 

Мезrу малины (на 1 кr мезrи 1 стакан воды) поrружают в эмали

рованную посуду, заливают водой, наrревают до 60 °С, затем посуду 

закрывают крышкой и выдерживают 15 мин. После этоrо мезrу поме

щают в мешочки из редкой ткани и медленно прессуют или отжимают 

руками. 

Отжатый сок подоrревают до 85 ° С. .Цапьиейшая техиолоrия -

розлив, пастеризация - такая же, как и при изrотовлении сока зеМJUI

ники. 

В эмалироваиной посуде в мезrу черной смородины добавJUiют по

доrретую воду (на 1 кr мезrи 1 ,5 стакана воды) и подоrревают, поме

шивая, до 60 °С. При этой температуре выдерживают 30 \КИИ под 
крышкой. Затем из rорячей мезrи отжимают сок, подоrревают ero до 

85 °С. Дальнейшая технология такая же, как для соков земляники и � 
малины. 

Я б л о ч и ы й с о к. Наиболее вкусный и ароматный сок получа

ют из я б л о к осекних и ЭИМIDIХ сортов - Аниса, Антоновки обыкно

венной, Осениеrо полосатоrо, сеянца Требу и из летних сортов - Бело

rо налива, Грушовки московской. ДлJ1 приrотовлеиия сока иmользу

ют плоды в фазе полной потребительской зрелости, коrда из них мож

но получить болыпе сока. Из перезревших плодов сока попучается ма· 

по, и он мутный. Если сок получают из зимних плодов, а они еще не rо
товы, то их нужно выдержать некоторое время и оставить на дереве 

как можно долыпе. Тоrда сока получится больше, и он будет аромат· 

нее. 
Тщательно вымытые, очищенные от повреждеНИЙ, с удаленной 
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сердцевиной плоды режут на допьки, пропуОКIIIОТ через мясорубку с 

крупной сеткой, дробят и отжимают или пропускают через соковар

ку. Полученный сок подоrревают до 85 °С. Дальнейшая технолоntя тa

ICIUI же, как при иэrотовлеиии соков из JП'Од. 
KOМIIOIЫ из ВВIIIВВ, череiiiНИ, СJJИВЫ, Плоды, снятые с дерева вмес

те с плодоножкой, тщательно моют. Затем удаляют плодоножку, мож

но вынуть косrочку. Крупвые плоды сливы надрезают. Подготовлен

вые плоды раскЛ11ДЫВ810Т в банки, упnотюпот до плечиков осторож

ным встряхивавнем банок. Заполненвые банки заливают холодным са

харным сиропом (На 1 л воды 200-250 r сахара. в зависимости от кис

:r.отности плодов) . Приrотовлеиные банки ставят в кастрюлю на дере

ВJIВНУЮ подставку с холодной водой. Кастрюлю ставят на оrонь и рав

номерно медленно подоrревают; чтобы яrоды не лопнули, доводят. 

температуру до 80-85 °С. При такой температуре пол-литровые банки 

выдерживают 1 0- 15 мин, литровые - 20 мин. После проrревания бан

ки закрывают стекляиными или лакированными простерилизованвы

ми крышками. 

Сароп И3 айвы иповскоi. Убранвые осенью плоды ранних сортов 

хранят для дозревания 10 дней, поздних сортов - до 1 мес.яца. Сок из 

плодов извлекают простым и эффективным способом. Плоды моют, а 

затем режут нержавеющим ножом на части, выбрасывая кожистую 

сердцевину с семенами. Кусочки укладывают слоями, пересыпая их са

харным песком, и ставят в прохладное место на 6- 1 2  ч. За это время 

сахар из плодов выт.вrивает сок (на 1 кr резаных плодов берут 1 - 1,3 

кr сахара) . Появившийся сироп сливают в друrую посуду через марлю 

и доводят до кипения. Кипятят в течевне 5 мин, снимая пену, а затем 

заливают в стокляввые стерилизованные консервные банки и закаты

вают крышками. Кусочки плодов айвы нсполъзуют для приrотовленц 

сладких блюд или варенья. Ковсервированный айвовый сИроп исполь

зуют как превос:ходный заменитель лимона, для приrотовлевня напит

ков, киселей, желе и друrих блюд. 

3. Х РАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ И КАРТОФЕnЯ 

На зимнее хранение закладывwт овощи и картофель, своевремен

но убранные, без механических повреждений и прИ3И8Ков поражеиия 

ВредителiiМИ и болеэН.IIМи. Овощи и картофелъ, предназначеИНВiе для 
AJII(ТeЛblloro хранения, нелъзя мытъ, так как от этоrо они быстро вянут 

и портятся. 

Хранят их в подВалах домов, поrребах. Перед закладкой на хране

ние свежих продуктов помещевне хорошо проветрввают, очищают от 
вакопившеrося мусора в дезинфицируют. 



Дпи дезинфекции примеюпот отстоJJВШийСJJ: в течение 1-2 ч рас:т. 
вор хnориой извести (400 r извести на 10 п воды) • Таким расrвором 

опрыскивают помещение за месиц до закладки продукции. После де
зинфекции опять проветривают помещение для просушиваиия, а затем 
примеюпот побепку деревяииых частей храииmuца известно, смешаи
ной с медным купоросом (1 ,5 кr иеrашеиой извести + 1,5 кr медиоrо 

купороса на 10 п воды) , земмиые попы посыпают известно. 

Чтобы в храиипише ве попали rрызуиы, необходимо отверСТИ.II ДIJ'R 
приточной и вытJIЖИой веRТИПJIЦИИ закрыть метаппическими сетками а 
мелкими .ll'lейками. Обнаруженине норы плотно забивают камuми , 

битым стеклом и 38ПИВают расrвором цемента. 

Оптимапьиый темпераТУРный режим для xpaиeRИJI бопьшинства 

овошей О • • •  1 °С, отиосите.JJЬIWI влажность 80-90 %; для храиевu 

картофеля - соответсrвеиио 1 • • •  2 °С и 80-95 %. 
Дпи контром за темпераТУРой и влажностыо воздуха храиипи щQ 

снабжают термометром и психрометром. В нем также устраивают при 

точио-вытяжную вeитiDIJIЦИJD. 
Ос:еныо, перед закладкой продукции на хранение, если температура 

выше оптимат.иой, необходимо снизить ее открыванием на ночь при· 

точно-веНТИП.IIциоввых токов (днем их закрывают) . И, наоборот, во 

время сильных морозов в зимнее время, чтобы не подморозить храня· 

щиеся овощи и картофель; веНТIIЛJЩ1fоввые етверСТИ.II временно зак· 

рывают. 

Корнеплодъz необходимо хранить при темпераТУРе от О • . •  2 °С и от· 
воситепьной влажности 85-95 %. Морковь и петрушку хранят в шrабе
П.IIХ ипв дерев.IIИИЫХ ящиках с переСJiойкой в.пажньtм песком. Перед 

укладкой корвеиподов нас:ьmаm песок CJioeм 3-5 см, на веrо - P.llдbl 
корнеплодов, чередуя их со СJiоями песка 1 - 1 ,5 см. Высота шrабепя 
60-70 см, ширина до 1 м. В ящиках корнеплоды перес.паивают с пес

ком до самоrо верха. Песок для хранения корнеплодов нужно ежеrод• 
во менять на свежий, чтобы не накапливать возбудителей болезней. 

Свеклу, брюкву, репу, редьку, пастернак хранят навалом в закро

мах или J�ЩИКах. 
Ktm)IC'I'fl. Наиболее б.паrопрИ.IIТНU темпераТУРа для хранения кочан· 

вой капусты 1 • • •  2 °С при относитепьной влажности воЗдуХа 80-90;}. 
Кочаны закладывают с 2-3 кроющими зелеВЬ1МИ JJИСТЫIМИ. YIOJIIДЬlвa• 
ют их рядам� на степлажах в 2-3 CJIOJf или на .дерев.IIИИом настипе ко
черыrами вверх, для лучшеrо притока воздуха. Паиболее лежкие сор

та: Амаrер 6 1 1 ,  Подарок, Зимовка 1474, Белорусская. 

Лук peti'III'I"Ъiй продовоm.ствевный помещают на хранение поспо 

подеушивания на rрядах (а затем в хорошо проветриваемом сухом 
помещении) ,  обрезки и сортировки. Дпи хранеВНJI испоJIЬ3уют 11J111К• 
чатые ящики, кор3ВНЫ или марлевые мешки, которые помещают 8 
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подвал или поrреб при температуре О • • •  1 °С и относитеЛЪНой влажнос

ти 80-85 %. Можно применять старинный метод хранения лука-репки 

с ЛИСТЫIМИ, заплетенными в косу, подвешенным в жилом помещении 

на кухне, 'IТО надежно сохраняет лук от порчи. Лучшие сорта для хра

нения - острые, местных форм: Арзамасский, Бессоновский, Стригу

иовекий и др. 

Лук-севок после проеушивания необходимо хранить в деревинных 

.ящиках слоем 8-10 см при температуре 1 8  . . .  20 °С. 
То.маты можно сохранять в свежем виде в течение двух месяцев 

при постепенном дозревании их. Для этого плоды снимают с к уста, ког

да температура Но'IЫО опустится ниже 8 °С; плоды, подвергнутые дей

ствию более низкой температуры, при хранении быстро заmивают. 

Плоды убирают зелено-зрелыми (с глинцевой поверхностью) и в сос

тоянии бланжевой спелости (желтовато-бурые) , здоровые и без меха

ниqеских повреждений. Их укладывают в небольшве .ящики (можно 

использовать посевные и рассадные) плодоножками вверх и пересыпа

ют сухим сфагновым торфом или меЛI<ой стружкой. В помещении при 

таком дозаривании нужио поддерживать температуру 12 . • •  1 5  °С. Если 
надо ускорить созревание плодов, температуру в помещении повыша
ют до 20 . • .  25 °С. Наиболее лежкие плоды у сортов : Грунтовый гри

бовекий 1 1 80, Перемога 16S, Сибирский скороспелый. 

Карrофель хранит при температуре 2 • . •  З 0С в подвалах, погребах 

при относительной влажности воздУХа 80-90 %. Клубни насыпают в за

крома слоем не выше 1 м или в .ящики. Если нет специального храни

лища, картофель можно хранить в име. Ее выкапывают глубиной до 

2 м, выбирая ' возвышенное, не заливаемое водой место. Картофель 

(200- 250 кг) заrружают слоем до 1 м, сверху засыпают сухим песком 

сnоем 10 см, а затем иму заполняют до краев сухой землей. При нас

туплении холодов яму утептпот, насыпая сверху опилки, торф, листья 

или землю слоем до 50 см. 
Капусту цвеrную, брюссельскую, кольрtZби можно продолжитель

ное время (до одного м�) хранить в леднике или холодилънике 

при температуре около О 0 С. При обычной комнатной температуре она 

сохраняет первоиаqалъные качества не более трех суток. Цветную ка

пусту необходимо хранить в темноте. 

Огурцы, кatkz9кu и IUIJ'UCCOНЫ при хранении в обыqных условиях 

быстро желтеют, вянут, становятся мягкими и качество их резко ухуд

шается. Поэтому их надо использовать в пищу или для консервирова
ния в день сбора или на следующий день, не nоз,t(Нее. В условиях ледии

ка или холодильника зеленцы этих культур могут xpaiiJIТЬCя, не теряя 

своих качеств, до одной недели. 

Вызревшие плоды тыквы вместе с плодоножкой можно хранить 
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в подвале, поrребе и даже в обычных комнатных ycлoвiUJX продолжи· 
тельный период (до 1-2  месяцев) . 

Горох овощной. Зеленый лущеный ropox, rорошек в бобах без 
стеблей и rорошек в бобах со стеблями в о6ЬI'IНЫХ комнатных усло
ВИJIХ быстро снижает свои качества : уменъшается сахаристость и уве· 
личивается крахмалистость. Особенно быстро снижается сахаристость 
лущеиоrо ropowкa. 

При вынуждеНном кратковременном хранении в те11енне несколь
ких суток лущеноrо эеленоrо rорошка и лопаток сахарноrо ropoxa 
нужно пользоваться ледником или холодильником. При этом поддер· 
живают температуру около О 0С. 

Фrlсолъ oвoЩ1UZJI. Продолжительность хранения свежей лопатки не 
должна превышать 12 ч :  через 1 - 2  суток она увядает и быстро портит· 
ся. В леднике- или холодильнике можно сохранить фасоль в течеииr 
3 сут. 

IJ/nWUlт, CllllllТ, щаsелъ не подлежат длительному хранеНИIО. Они 
моrут храниться без снижений качества до 5-7 суток. В холодильни· 
ке, в полиэтиленовых пакетах, при температуре около О 0С и относи· 
тельной влажности 95 %. 

Ревенъ. Собраввые черешки ревеня до потребления в пищу или на 
переработку хранят не более 2 суток в сухом прохладном помещеВИII. 
Одну-две недели черешки хорошо coxpiiВJDOТCЯ в леднике или холо
дильнике при температуре около О 0С и относительвой влажности воз
дУха 95 %. 

Хрен. Свежие листья хрена нужно использовать для консервирова· 
ния сразу же после сбора. так как хранению они не подлежат. Корне· 
вища, прикопанвые в травшее на оrороде осенью, можно хранить до 
весны, без потери технолоrических качеств. В подвалах или поrребах 
их держат прикопанными во влажном песке при температуре око
ло о 0С. 

4. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ОВОЩЕЙ 

Квашение кшусты. Для квашения используют белокочанную юi
пусту поздних и средних ср оков созревания: Московская поздняя 15,  

Подарок, Белорусская 445, Слава rрибовская и др. Квасят капусту в 
деревянных бочках, эмалированных ведрах, кастрюлях и друrих ем
костях. Отбирают здоровые, хорошо вызревшие плотвые кочаны, очи· 
щают от зеленых, заrряэненвых или повреЖденных верхних листьев. 
Затем кочан моют, разре-зают на части, удаляя кочерыrу, и шинкуют 
длинным столовым ножом или ручной шинковкой на полоски не шире 
5 мм. 
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Дпи улу'IШения вкуса в капусту добавтnот морковь, наре38ИИую 

тонкими круж011ками или наструrаиную на круiПiой терке, к.JПDкву 

или бруснику, тмин, .аблоки. Ьlинковаииую капусту пересьшают 

COJIIilO, добавтnот морковь, пр.11Иости, и все тщательно смешивают. За· 

тем смесь слоями по S-7 см укЛIIДЫВ8JОт в посуду для: квашения и уп

nотwпот деревJIИИой трамбовкой, qтобы вы.цетшся сок. Коrда посуда 

будет наполнена до краев, добавmпот столько капуС'ХЫt 'lтобы она ле

жала небопьшим коиусом кверху. Затем ее накрывают '!ИСТЫМИ ка

пустными ПИСТЬIIМи и белой тканью, а сверху кпадут деревJПШЫй круr 
с rрузом (rиетом) массой, составтпощей примерно 10 % массы заква· 
шеиной капусrы. 

В таком виде капусту выдерживают для: брожения 15 дней при 

комнатной температуре 1 8  • • .  20 °С, после 'lero помещают на хранение 

в поrреб или подвал с температурой не выше 7-9 °С. 
По мере заквашивания rиет, попожеииьiА на деревJIИИЫЙ круr, сле

дует умеиьшитъ, но с таким раС'Iетом, 'lтобы капуста постоянно была 

покрыта рассолом. Утеqка paccona недопустима. Еспи это произошло, 
то добавmпот в капусту 2 %-й раствор поваренной сопи. 

В процессе брожс:иия выделяются rаз с неприятным запахом и пе

на, а ииоrда и плесень, которые нужно удалить. Дпи удапения rазов ка· 

оусту ежедневно протыкают до дна посуды в нескольких местах заос
тренной тоикой '!истой папа��кой. ПоявившуюСJI на поверхности пену и 
плесень у.цатnот путем СНJ1ТИJ1 ткани и тщатепьио ее прополаскивают. 
Kpyr и rиет периоди'Jески промывают. 

На 100 кr капусты необходимо сопи 2-2,5 кr, моркови 3-S кr или 
яблок до 8 кr, к.JПDкв� или брусники 1,5-2 кr, тмина (семена) 0,3-

0,S кr. 

К о н с е р в и р о в а н и е  к в а ш е н о й  к а п у с т ы. Из бочки 

или друrой посуды с квашеной капустой ВЫ'Iерпывают рассол, кото
рый запивают в стекШПIНЬiе банки: в пол-литровые - полстакана, в пит
ровые - один стакан, в трехлитровые - три стакана. Затем те же банки 
запоПИJПОТ квашеной капустой до пле'IИКов. Банки накрывают крыш· 

ками, ставят в кастрю.JПD и стерипизуют в сnабокипящей воде: поп-пит· 

ровые lS /'IIИН, литровые 20 мин, трехлитровые 30 мин и затем укупо

ривают их. Охлаждают банки в перевернУТОМ состоянии крышками 

вниз. 

Соnение оrурцов. Оrурцы сопят в бочках, кадках, эмалированных 

ведрах и кастрюлях, в стекпивных банках. 

Оrоiранные для: засола огурцы по размерам раздетnот на три 

rруnпы: мелкие (длиной S -7 см) , средиве (8-10 см) и крупные (1 1 -
1 4  см) , моют и ополаскивают в '!Истой воде. Рассол rотовят из pacчe'l'll 

на 1 п воды: 60-70 r поваренной сопи ДПJI мелких огурцов, 80-90 r 
для: средних и крупных. Д11и YJIY'IWeHия вкуса и аромата на 10 кr огур-



цов добавшпот преосrи: укропа в фазе цветеНИJI (с зонтиком) 0,3 кr, 

вэмельчеииой пр&ой зелени (ЛИСТЫI эстраrоиа. черной смороАИИЫ, 

петруUИ<и, сепьдереи, хрена) 0,5 кr. 
Уложенные в посуду оrурцы запивают рассолом и сверху кпа,цут 

приmаииые деревJШИЫе круrи с rрузом, чтобы оrурцы не всплывали, а 
рассол покрывал их на 3-4 см. Солеиь11 держат 1-2 суток при темпе
ратуре 15 • • •  20 °С, чтобы началось молоqиокислое брожение, после че
rо выносят их в по.цвал или поrреб. 

При хранении в открытом виде на поверхпоста рассола появляется 

плесеkъ, что уху,цшает качество проАУJСЦИИ. Чтобы предупредиrь обра

зование плесени, рассол сверху сле.цует присыпать иебольшим коли

чеством сухой rорчицы. 
К о и с е р в и р о в а и и е с о л е и ы х о r у р ц о в. Соленые oryp· 

цы уклаАЫВают в стекляиные консервные банки и заливают процежен· 
ным через марлю или друrую ткань рассолом. Банки накрывают 
крышками и стерилизуют при слабом кипении: пол-литровые банЮ( 
10 мин, литровые 15 мин, трехлитровые 25 мин, поспе чеrо их укупо
ривают и охлаж.цают. 

Коис:ерввровавие малосоJJЫIЫХ оrурцоа. В стекляиные банки (луч
ше в трехлитровые) на АНО уКлаАЫВают нарезаиную пряиую зелень 
(укроп, ЛИСТЫI черной смороАИИЫ, эстраrона и др.) и свежие оrурцы. 
Затем банки заливают раствором повареиной соли (на 1 л воАЫ 60 r 
соли) , накрывают их марлей и аЫАерживают 2-3 сутоJ< при температу
ре 1 8  • . • 20 °С. За это время оrурцы стаиоИ.IIТся малосольными. С ба· 
иок сиимают марлю, накрывают жестJIIIЫМи крышками и стерилизуют 
в кастрюле с водой, подоrретой до 50 °С. Воду довоАЯТ до кипения и 
вЫАержиаают в ней банки 20-25 мин, затем их вынимают и охлаж.ца
ют. 

На трехлитровую банку нужно: оrурцов 2 кr, соли повареиной 
60 r, укропа 50 r, лисrъев эстраrоиа, черной смороАИНЫ, базилика, ча
бера свежеrо по 10 r, хрена (корень) 10 r, перца чериоrо 1 r. 

CoJJeRвe томатов. Дп.11 засола испоmзуют :щоровые свежие плод.ы 
р;иаметром не менее 3 см. Сортируют их по степени зрелости иа эрещ.rе, 
розовые и красные и по размеру. Каждую rруппу ПЛQАов засаливают 
в отдельной емкосrи. Луqшие для засола - сорта с плодами среАНеrе 
размера, массой 70-90 r (Грунтовый rрибовский, Перемоrа, Бепый 

налив, Сибирский скороспелый) . 
Ппо.цы моют, YAIJJJIЮТ плодоножки и плотно уклаАЫВают в пропа

реиные и хорошо промытые бочки, эмалиров8JПJую посуду (ведра, 
кастрюли и др.) . На .цво емкосrи, а таt<же между спо.вми томатов и 
сверху УК118АЫ8а1DТ специи: нарезаиные свежие лиСТЫI укропа, черной 
смородивы и друrих пряиых добавок, во не более 3 % массы МоАоВ, 
затем томаты заливаrот раствором повареиной соли. а сверху кпвдут 
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деревянный круг с небольшим rнетом, чтобы он был по'крыт рассо

лом. Для приготовnения рассола на 10 л воды берут поваренной соли: 

для соления красных плодов 1 кг, розовых - 0,8 и зеленых - 0,7 кг. 

На 10 кг плодов расходУют: укроnа 0,1 5 кг, листа черной смородины 

0, 1 ,  листьев хрена 0,05 кг. 

Т о м а т ы ц е л ъ н о к о н с е р в и р о в а н н ы е. Для консерви

рования в целом виде рекомендуется выращивать мелкоnлодные сор

та томатов : Солнечный, Барнаульский консервный и др. Для консерви

рования исnолъэуют nлоды зрелые, красные, с плотной мякотью, глад

кие, здоровые. Отсортированные nлоды моют, отделяют плодоножки, 

укладЫвают в дуршлаг и осторожно оnускают в кастрюлю с киnящей 

водой на 1 - 2  мин, затем дуршлаг с томатами быстро вынимают и nог

ружают на 1 - 2  мин в холодную водУ. В результате такой обработки 

кожица лоnается и ее легко снять. 

Очищенные от кожицы плоды укладывают в стеклянные консерв

ные банки и запивают 2 о/'о-м раствором поваренной соли (20 г на 1 л 

воды) или соком, полученным из тех же nомидоров. Для nолучения 

сока отбирают nомятые, переспелые nлоды, nротирают их сквозь сито, 

добавляют соль: 1 чайную ложку на 1 л сока. 

Консервированные плоды можно готовить и с кожицей. Для этого 

отобранные и вымытые nлоды без nлодоножек накалывают вилкой, 

nлотно укладывают в банки и заливают 2 о/'а-м раствором соли. Затем 

банки накрывают крышками и стерилизуют: литровые банки 10 мин, 

а трехлитровые 15 мин. 

Икра из зеленых томатов. Для приготовпения икры из зеленых то

матов исполъэуют здоровые, неnоврежденные, без nлодоножки плоды 
любых размеров и ф ормы. Для улучшения вкуса в состав икры добав

ЛЯЮ1' корнеплоды моркови и петрушки, Л"fК, соль, сахар, томатный со
ус и пряности согласно рецеnтуре. Томаты, корнеnлоды и лук запека· 

ют в дУховом шкафу или русской печи. После этого все компоненты 

nроnускают через мясорубку, добавляя соль. сахар, томатный соус, 

тщательно перемешивают и заnолняют полученной смесью стеклянные 

банки, которые накрывают чистыми сухими крышками и стерилизуют 

1 ч, nосле чего укупоривают и оnрокидывают вверх дном. 

Для пршотовления 1 кг икры нужно: nлодов зеленых 600 г, мор

кови 200 г, соуса томатного 100 г, лука реnчатого, обжаренного в рас

тительном масле, 50 r, петрушки 25 г, соли поваренной 15 r, сахарного 

iJecкa 10 г. 

Квашение свеклы. У свежей столовой свеклы (сорта Бордо, Нес

равненная, Егиnетская nлоская и др.) обрезают ботву и корни вровень 

с поверхностью корнеnлодов, затем моют ее, очищают от кожицы и 

еще раз моют. Корнеплоды мелкие, диаметром 4 -6 см, и среднего раз-
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мера (6-8 см) квасят целиком. Более крупные корнеплоды разрезают 
на 2 или 4 часrи. 

Подготовленные таким образом корнеплоды укладывают в бочку 

или другую посуду и заливают 3-4 о/о-м раствором поваренной соли 
(30-40 г на 1 л воды) . Сверху свеклу накрывают марлей и кладут де
ревянный круг с небольшим гнетом. 

Заквашенную свеклу выдерживают для брожения 15-20 дней при 
температуре 20 • . •  25 °С, после чего помещают на хранение в поrреб 
или подвал с температурой выше 7 • . •  9 °С. 

Соление патиссоиов. Засаливают патиссоны примерно так же, как и 
огурцы. Пряной зелени берут до 5 % от массы патиссонов. Основная 
прямовкусовая приправа - укроп в фазе цветения. 

Молодые плоды патиссона днаметром 4-6 см моют, укладывают в 
посуду вместе с измельченными пряностями и заливают 6 ·%-м раство
ром поваренной соли (60 г на 1 л воды) . В таком виде выдерживают 
патиссоны 3-10 дней при температуре 18  • • .  20 °С, после чеrо ставят в 
поrреб или подвал с температурой не выше 7 • . •  9 °С. 

Расход сырья на трехлитровую банку: патиссонов 2 кг, соли пова
ренной 60 г, сахара 20 г, укропа, базилика, эстрагона, хрена (корней) 
100 г. 

Консервирование патиссонов и каба'IКов. Для консервирования в 
стекпяниых банках исполъзуют плоды патиссонов диаметром 3-6 см и 
кабачков длиной не более 10 см . Более крупные плоды консервируют 

разрезанными на части. Плоды тщательно моют, вырезают плодонож
ки, укладывают в дуршлаг и бланшируют в кипящей воде 3-5 мин, в 
завиенмости от размера, и затем сразу же охлаждают в холодной воде. 
До закладки плодов в стеклянную литровую банку наливают 4 столо
вые ложки 5 %-го столового уксуса, кладут зубок чеснока, 2-3 горо
шины черного перца и гвоздики, 1 лавровый лист, 20 r свежих листь
ев пряных растений (укроп, эстрагон, базилик, хр.ен, петрушка, сель

дерей) . Затем закладывают в банки nатиссоны или кабачки. Оrделъно 

готовят рассол: на 1 л в оды берут 40. г соли и 20 г сахара и доводят до 

киnения. Горячим раствором заливают содержимое банок, накрывают 

крышками и ставят в кастрюлю с водой, нагретой до 50 °С. Доводят 
до кипения и стерилизуют: nол-литровые банки 5-6 мин, литровые 

6 - 8  и трехлитровые 10- 1 2  мин. 

Переработка приной зелени. С о л е н и е .  Засоленную зелень в зим

нее время исnолъзуют как ароматическую и вкусовую nриnрав)' для 
приготовпения различных блюд. 

Собранную зелень - свежие листья nетрушки, сельдерея и укропа 

до фазы цветения - тшательно перебирают, отделяя грубые и твердые 
часrи, удаляя nожелтевшие и слегка увядшие листья, после чеrо их 
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тщатепьио промывают в чистой воде и стрJIХИВают от воды. ЛИС'l'ЬJI раз
резают иа куски длиной 2-3 см. Чистые корнеnлоды петрушки и сель

дерея режут тонкими ломтиками в ВИде соломки. Все компоненты 

тщатепьио смешивают. Смес.ь взвешивают и добавтпот соль из раС'Iета 

20 % общей массы (иа 1 кr 200 r поваренной сопи) , тщатепьно переме

шивают и закJJ��ДЬ�Вают в банки. При укладке массу уnлОТНJПОТ лож

кой так, чтобы выдепившийся сок покрыл ее. Затем банки закрывают 

крышками или nлотной бумаrой и хранит в прохладном месте. 

С у ш к а. Для этоrо приrодны ЛИСТЫI петрушки, сепьдерея, моло

доrо укропа (до цветении) ,  эстраrона, чабера, базипика. Их испоnьэу

ют в качестве вкусовой приправы дт1 приrотовпения различных блюд. 

Зелень перед сушкой перебирают, отбраковывая пожелrевшие и 

подrнившие nиСТЫI, rрубые стебли, соцветия, промывают от заrрязне

IIИЙ, просушивают. Отдепьные виды пряных растений связывают в не

большие пучки, которые развешивают в затененных, но хорошо продУ· 

ваемых ветром местах: на чердаке, в сарае и др. В теплую поrодУ эе
nеиъ иа воздухе высыхает за неделю. При этом она хорошо сохраняет 

цвет и аромат. 

При искусствеиной сушке (в духовке) вымытую зелень предвари

тепьно режут на кусочки дпиной не более 1,5-2 см и раскладывают 

ровным CJioeм иа сито или противень. Для сохранения аромата и эеnе· 

ной окраски сушку необходимо выполиять при температуре 40-50 °С 
при частом и осторожном помешивании с перерывами иа несколько 

часов. 

Выход rотовой сушеной продУI<ции составляет около 5 % от пер

воиачапьно взятоrо сырья, то есть из 1 кr свежих листьев получаются 

50 r сушеных. Высушенные ЛИСТЫI укропа, петрушки, эстраrона, �ль
дерея, чабера, баэипика и друrих пряиовкусовых растений размельча

ют руками, СМешиваJОТ и эакладыва�т в стеклянные ипи жестяные 

банки с nлотной крышкой. 



5. КРАТКАR ХАРАКТ&РИСТИКА И СПОСО&Ы ВЫРАЩИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОЧНЫХ КУnЬТУР 

Растение Окрас.ка Перио� �о- Высота, Назначение PaC:C:ТO.II• Чис:по 
коратнвной см в цветочном оформлении ине между рас:теннй 

цениости р8СТ8НИ.11• на 1 м2 
ми, см 

1 2 э 4 5 6 7 
-- - ------ '---- - ---- - - -

OдН.OЛtmlllltU 

Алиссум Цветки белые Июнь - 1 2- 1 5  Illирокие бордюры, рабатки, оо- 14 50 

Acrpa НИЗ• 
сентябрь иоввыечасти цвеmиков, .ковры 

Цветки бeJiьte, розовые, крае- Aвrycr - 15-25 Основные части цветников и 16 40 
коросnая ные, голубые, фиолетовые и др. октябрь клумб, рабатки 
Астра сред· То же То же 30-40 То же 1 8  3 0  
не высокая 

Бархатцы (!(ветки золотисrо-жеnтые, тем· Июнь - 20-30 Основные часrи цветников и 16- 18 30-40 
но-оранжевые, коричневые октябрь клумб, рабатки, бордюры; вы· 

носят полуrень 
16- 1 8  30-40 Вербека Цветки белые, розовые, крае- Июнь - 20-40 Основные части цветников и 

ные, синие, лиловые и др. октябрь клумб, рабатки 

Гвозnика Цветки бeJiьte, розовые, крае- Июнь - 20-30 Основные части цветников и 16- 1 8  30 -40 
китайекав ные сентябрь клумб, рабатки 

..... 1 Г •·.r:шевиrа) .,. 
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Растение Окраска Период до-
коратнвной 

ц�ниостн 

1 2 3 

Гвоздика Цветки б-елые, розовые, крае- Июнь -
голландская ные различных оттенков октябрь 
(111або) 

Георгин Цветки разнообразной окраски Июль -
клубневый октябрь 
Георгин То же Июнь -
семенной октябрь 
Гладиолус Цветки разнообразной окраски Июль -

октябрь 
Горошек Цветки разнообразной окраски Июнь -
душистый сентябрь 

Димарфотека Цветки оранжевые с черным То же 
(золотоцвет) центром 

Иберис Цветкм белые, сиреневые и др. Июль -
(стенник) сентябрь 

Продолжение 

Высота, Назначение Рассто я- Число 
см в цветочно м оформлении ние между растений 

растения- на 1 м2 
ми, см 

4 5 6 7 

30-50 То же 16- 1 8  30-40 

75-200 Ординары, групnы, рабатки 50-75 3 -5 

30- 50 Основные части цветников и 25-30 9-16  
клумб, массивы, рабатки 

60- 100 Ординары, групnы, рабатки 20- 25 16 -25 

1 00- 1 50 ЦеПЛЯIОщееси растение, требу- 25 16  
ющее опоры; высаживают оди-
ночно, групnами, вдоль изго-

родей, вокруг беседок 

25-30 Цветники, клумбы, рабатки 1 8  30 

25-30 Клумбы, группы, рабатки, бор- 16- 1 8 30-40 
дюры 



Ивом са Цветки белые, розовые, nypny- Июль 200-300 Растение вьющееся, требует 1 8- 20 25-30 
(граммофон- ровью, голубые, синие сентябрь опоры ; высаживают вдоль из-

чики) городей, у сrен, вокруг беседок 

Канны Цветки желтые, розовые, шар- Июль - 7 0- 1 00 Центры клумб, груnnы, рабатки 30 9 
лахово-красные, лисrъя зеле- октябрь 
ные или бордово-красные 

Кореопсис Цветки желтые, золотистые Июнь- 20- 1 00 Группы, рабатки 20-30 9-25 
(ленок) с коричневым, к оричнево-крас- сентябрь 

ные, пурпурно-красные 

Космея Цветки белые, розовые, крае- Июль - 40- 1 50 Массивы, группы 2 5 - 50 5- 16 
(красотка) ные. пурпуровые сентябрь 

Левкоп низ- Цветки белые, розовые, красные То же 20-30 Основные части цветников и 14- 1 8  30-50 

корослы е голубые, фиолетовые клумб, рабатки 

Левк ои сред- Цветки белые, розовые, крае- Июль - 30-50 Массивы, группы, основные 1 8- 2 5  1 6 - 3 0  
невысок не ные, голубые, фиолетовые сентябрь часrи цветников и клумб, ра-

баТI<И 
Левкnи RЫ- То же То же 50-75 То же 20-25 1 6 - 2 5  
сокоросльи 
Львиный зев Цветки разнообразной окраски Июнь - 25-40 Массивы, группы, основные 1 6- 1 8  30-40 
(антирр ину м) октябрь части цветник ов и клумб, ра-

батк и 

Насrурция Цветки желтые, оранжевые, То же 2 5 - 3 0  Массивы, цветники, клумбы, 1 8- 20 25-30 

""' темно-красные рабатки 
.... 
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Растение Окраска Период до-
коративной 

цениости 

1 2 э 

Ноrотки Цветки жетые в оранжевые ИIОНЬ -
(каmuщула} октябрь 

n�u Цветки белые, розовые, крае- То же 

иые, ф�Ю��етовые 

Jlиретрум Листъа светхо-желrо·зелеиые 
" 

J.te3eдa Цветки малозаметные, желтые " 

душистаи в красноватые 

Сапьвии Цветки оrнеиио-красиые " 

(шалфей) .. 
Содум ЛИСТЫ� и стебли зеленовато-

серые, золотисто-зеленые и др. 

Табак Ц.отки бепые Июль -
.JO'JDIIC'I'iiЙ сектябрь 

Продолжение 

Высота, Назначение Расстои· Число 
см в цветочном оформлении ине между растений 

на 1 м2 

4 5 

30-50 Массивы, цветники, рабатки 

20-40 То же 

10-12 Бордюры и некоторые детали 
клумб 

20-30 Бордюры, детали клумб 

30-60 Массивы, группы, основные час-

ти цветников и клумб, рабатки 
1 0- 1 2  Основной фон на клумбах, ков-

ры, бордюры, отдельные детали 

S0- 100 Массивы, группы, клумбы, ра· 
батки; выносит поnутень 

растении-
ми, см 

6 

1 8-20 

1 8-20 

8-10 

14-16  

16-20 

10- 12  

20-25 

7 
- -- --

25-30 

25-30 

100- 1 50 

40-50 

25-40 

70- 100 

16-25 



Фасоль Цветки белые, оmенно-красиы:е Июль - 400-500 Растение вьющееся, требует 20-25 16-25 
декоратив· октябрь опоры; высаживают вдоль из-

ная rородей, у стен, вокруг беседок, 
веранд 

Флокс Цветки разнообразной окраски Июнь - 20-30 Массивы, основные части цвет- 1 6 - 1 8 30-40 
однолетнИЙ сентябрь ников и клумб. рабатки 
(пламенник) 

Цинпия Цветки разнообразной окраски Июль - 20-40 Цветники, клумбы, рабатки 16- 1 8 30-40 
ниэк орослая октябрь Цинния вы- То же То же 40-90 Массивы, группы, цветники, 20-25 16-25 
сокорослая клумбы, рабатки 

lllизантус Цветки разнообразной окраски Июнь - 30-45 Массивы, цветники, клумбы, 1 8-20 25-30 
сентябрь рабатки 

Двулетники 
Анютины Цветки разнообразной окраски Июнь - 12- 1 5 Массивы, цветники, клумбы, 1 2- 16  40-70 
глазки октябрь рабатки 

Гвоздика То же Июнь - 30-40 То же 18-20 25-30 бородатая июль 

М аргаритка Цветки белые, розовые, крае- Май - 1 2- 1 5  Массивы, цветники, клумбы, 1 2- 14 50-70 
w ные июль рабатки 
.... ..., 



� 
... 

Растение Окраска 

1 2 

Незабудка Цветки голубые 

Аквилегия Цветки белые, желтые, крае-
(во.цосбор, ные, синие 
орлик) 
Астильба Цветки кремовые, розовые, 

красные и др. 

Период .ц� 
коративной 

ценности 

э 

Май -
июнь 

Высота. 
см 

4 
- -

1 5 - 2 5  

Многолетники 

Июнь - 60-80 
июль 

Июль - 60-80 
август 

Астра ранняя Цветки белые, светло-лиловые Май - 3 0-40 
с желтой серединой, лиловые ИЮНЬ 

Астра Цветки оранжевые, лиловые, Июнь - 30- 7 5  
синие сентябрь 

Продолжение 

Назначение Расстои· Число 
в цветочном оформлении иие меж.цу растений 

piCTOНИJI• на 1 м2 
ми, см 

s 6 7 
-- - - -

То же 1 2 - 1 6  40-70 

Массивы, группы, рабатки; вы- 30 9 - 1 2  
носит полутень 

То же 30 9 - 1 2  

Массивы, группы, рабатки 25-30 1 2 - 1 6  

То же 30-40 6 - 1 2  
средНЯЯ 
Астра Цветки розовые, красноватые, Август - 1 00- 150 " 

40-50 4,-6 
поздня:я синие, лиловые октябрь 

Бадан Цветки белые и розовые, листья Апрель - 30-50 Массивы, группы, широкие 20- 3 0  1 2 - 25 
интенсивно зеленые октябрь бордюры, каменистые участки 

Борец Цветки белые, розовые, голубые, Июль - 80- 1 50 Массивы, группы, рабатки; вы- 30 9 
(акоиитум) темно-синие октябрь нооит полутень 



ГаАJJярдия Цветки желrо-ораижево-крас:ные Июнь - 50-60 ГруiШы, рабатки 30 9 
октябрь 

Гесперис Цветки белые, сиреневые Июнь - 60- 80 То же 3 0  9 

июль 
Гиацинт Цветки самой разнообразной Май - 20- 30 Массивы, группы, цветники, 1 2- 1 4  50 -70 

окраски нежных и ярких тонов июнь клумбы, рабатки, бордюры 
Горицвет Цветки красные Июль - 80- 1 2 5  Массивы, группы, рабатки 30 9 
(лихнис) август 

ДИклитра Цветки розовые Июнь - 50-90 Группы, цветники, рабатки 25-30 (разб итое июль 
9 - 1 6  

сердце) 

Золотель Цветки золотисто-желтые Август - 1 00- 1 20 Массивы, группы 
(солидаго) октябрь 

30-40 б - 9 

Ирис герман- Цветки белые, жеЛТЬiе, голу- Июнь - 50-70 Массивы, группы, цветники, 1 8- 20 25-30 

СКИЙ бые, липовые июль клумбы, рабатки, бордюры 

Ирис сибир- Цветки белые, голубые, лило- То же 80- 100 То же 20-25 16-25 
СКИЙ вые 

Колокольчик Цветки белые, голубые Июль - 70- 1 00 Массивы, группы, цветники, 20- 25 16-25 

персиколист- август клумбы, рабатки, бордюрь1 

ный 

Колокольчик Цветки белые, голубые, синие Июнь - 20-40 Массивы, группы, цветник и, 20- 2� 16 -25 

карпатский август рабатки, каменистые участки 
w 
..... u. 



� 
Продолжение 

Расrеиие ОIСраска Перио� �е- Высота, Назначение PaCCTOII· Число 
коративиой см в цветочном оформлении кие между растений 

цеииосrи растеиия· иа 1 м2 
ми, см 

1 2 3 4 5 6 7 

Крокус Цветки белые, синие, лиловые Аnрель - 8-14 Массивы (пo1LII) и группы на 6-10 100- 300 

rибридный май газона,?t. цветники, клумбы, ра-
(шафран) батки, бордюры 

Леукоюм Цветки белые с желrыми пятнами То же 8- 14 То же 6-10 100-300 
(бе.лушница) 

ЛилейНик Цветки золотисто-желтые и оран- Июнь - 60- 1 20 Группы, цветники, рабатки; вы- 40-50 4-5 
жевые август носит полутень у водоемов 

Лилия Цветки белые, снаружи бело-ро· Июль - 70- 100 Массивы, группы, цветники, 20 25 
китайская: зов<МРиолетовые август клумбы, рабатки, ординары 
(регале) 

Лилия зон- Цветки оранжево-красные Июнь - 60-90 Массивы, группы, цветники, 1 8- 20 25-30 
тиковидная июль клумбы, рабатки 

ЛИлия Цветки оранжево-киноварно- Июль - 80- 1 50 То же 20-25 16-25 

тигровu красные с черными точками август 



Лlопии ЦветК11 розовые, красные, ro- Июнь - 80- 1 20 Массивы, rруппы, цветники, 30 9 
пубьiе, фиолетовые • авrуст рабатки, ординары 

Мак Цветки оранжево-красные Июнь - 80- 100 Массивы, rруппы, цветники, 25-30 9-16 

ВОСТОЧНЫЙ ИЮЛЬ рабатки, ординары 

Мыльнянка Цветкlr белые Август - 60- 100 То же 25-30 9- 1 6  

октябрь 

Нарцисс Цветки белые И ЭОЛОТИСТО•Жел· Май - 25-50 Массивы, rруппы, цветники, ра· 14-20 25-50 

тые, с сильным приятным эапа- июнь батки, бордюры, ординары 
хом 

Пиок Цветки белые, розовые, крае· Июнь - 60- 100 То же 50-75 3-S 
ные с приятным ароматом июль 

Подснежинк Цветки белые Апрель - 8-14  Массивы на газонах , цветники, 6 - 1 0  100-300 

(галантус) май клумбы, рабатки, бордюры 

Пролеска Цветки синие То же 8-14 То же 6 -10 100-300 

{сшшпа) 
Рудбекия Цветки желтые Август - 125-250 Массивы, группы 40-50 5-6 

октябрь 

Тю.IIЬПан Цветки разнообразной окраски Май - 30-60 Массивы, группы, цветники, 1 2 - 14 50-70 

� июнь клумбы, рабатки, бордюры 
""' 
� 



Продолжение 

Растение Окр аска Период Высота, Назначение Рассто я- Число 
декора- см в цв,еточном оформлении ине между растений 
mвной растения- на 1 м2 

ценности ми, см 

1 2 3 4 s 6 7 -- -- -----·-
Флокс ме- Цветки белые, розовые, крае- Июнь - 80-;- 150 Массивы, группы, цветники, 30 9 
тельчатый ные, сиреневые сентябрь клумбы, рабатки, бордюры 

Флокс То же Май - 1 0-20 Массивы, группы, цветники, 14 - 1 8  30-50 
щетинистый июнь бордюры, склоны, каменистые 
(ползучий) участки 

Функия Цветки белые и сиреневые; Июнь - 30-90 Группы, цветники, бордюры, 1 6 - 20 25-40 
листья бело-пестрые октябрь ординары; выносит полутень 

IIInopник Цветки голубые, синие, фиале- Июль - lOU-200 Группы, цветники 30 9 
(делЬфи- товые, белые, красноватые и др. сентябрь 
ни ум) 

Эритрониум Uветки белые, сиренево-р озо- Апрель - 1 2- 1 8  Поля на газонах, цветники, 3 - 1 0  100-300 
(ка:ндык) вые ; листья мраморно-пестрые май клумбы, рабатки, бордюры 

Ясенец Цветки белые, р озовые и крае- Июнь - 80- 1 10 Массивы, группы, цветники, 30 9 

(диктамнус) ные авiуст клумбы, рабатки, ординары 



СЛОВАРЬ САДОВО-О ГОРОДНЫХ ТЕРМИНОВ 

А:�рация по.,вы - интенсивный обмен воздуха между почвой и атмос
ферой. 

Боковой побег - побег, развивающийся на главном стебле и растущиtt 
под углом к нему. 

Вар содовый - садовая замазка (петропатум ) ,  применяемая для 
покрытия ран на стволах плодовых деревьев. 

ВepxyшefiНil.R по.,ка - почка на верхушке побега. 
Вегетативное размножение - размножение вегетативными частями рас-

тений (черенки, к орневИЩii и т.д.) . 
Ветви - многолетние части плодового дерева с разветвлен�и. 
Ветка - однолетнu неразветвленная часть дерева. 
Влажность воздуха - содержание водяного пара в воздухе. 
Влtlжность omocитeльiUI.R - количество воды в воздухе по сравнению 

с уровнем насыщения при той же температуре и выражается в 
процентах. 

Водный дефицит - состояние растения, при котором оно теряет воды 
больше, чем может получить; приводит к ув.идаиию. 

Вол.,ки (жировые побеги) - сильные прямостоячие побеги с ,цлинны
ми междоузлиями; образуются на скелетных ветвях из спящих 
почек. 

Гербициды - химическ ие вещества дmi уничтожения нежелательной 
травянистой растительности сорняков. 

Гибрид - растение, выращенное из семян, полученных в результате 
скрещивания двух или большего числа сортов (или видов) расте
ний. Гибрид F 1 - гибрид первого поколения. 

Г/Ulвный побег - побег, растущий интенсивнее всех рядом с ним распо
ложенных ; находится обычно в верхней части и называется цент
ральным. 

Г/Ulэок - почка, 
Гумус - органическое вещество почвы, обусловливающее ее плодоро

дие. 
Дернина - верхний слой почвы, густо пронизанный живыми и отми

рающими к орнями и корневmцами растений. 
ДоэtiриВilние - дозревание сорванных с растений плодов. 
Дыхание - процесс поmощеиия кислорода клетками и тканями р� 

ИИJI, в результате котороrо выделиется энергия, необходимая ДIJJI 
роста и раэвИТIU[. 

НнсектиЦllд - химическое вещество ДЛJ1 борЮы с насекомыми. 
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К'llмбий - образовательная ткань, находищаяся между корой и древе
синой, cocтo.llЩa.ll из активно делищихся клеток ; в результате диф
ференциации камбия формируются различные ткани. 

КислоТIЮСТЬ по11вы - свойство почвы, обусловленное наличием водо
родных ионов в почвеином растворе и обменных ионов водорода и 
алюминия в почвеином поглощающем комплексе. 

Кисть - соцветие с удлиненной главной осью и цветками, развиваю
щимися ar основания к вершине (например, у томата) . 

Клон - паrомство одного растения, полученное способом вегетативно
го размножения. 

Компост - органическое удобрение, полученное в результате разложе
ния органических отходов растительного или живаrного происхож
дения. 

Комnлексное удобрение (полное минеральное удобрение) - минераль
ное удобрение, содержащее не менее двух главных питательных 
элементов, необходимых для нормального роста и развитШL 

Корневал шейка - место перехода стебли в корень; у привитых расте
ний место соединения привоя с подвоем. 

Корневой vеренок - отрезок корня (корневища) ДJI.Il размножения 
растения. 

Корнеплод - сильно разросшийся главный корень растения вместе с 
нижней частью стебли ; употребЛ.IliОТ в пищу. 

Междоузлие - участок стебли между двумя соседними узлами. 
Набухание семян - поrлощение семенами воды, сопровождающееся 

увеличением их объема. 
Настоящие листья - ЛИСТЫI, типичные дли взрослого растения. 
Мульvа - слой рыхлого материала, например торфа, компоста или опи

лок, каrорый раскладывают на поверхности почвы дли сохранения 
влаги и предохранения ar сорК.Ilков; в качестве мульчи также ис
пользуют черную и светонепроницаемую пленку. 

Околоплодник (перикарпий) '- оболочка плода, защищающая семена. 
Окулировка - один из способов прививки растений: пересадка на под

вой почки (глазка) культурного сорта. 
01Су11ивание - присыпка почвы к осиовайиtо растений. 
Оrводок - стебель маточного растения, дугообразно аrоmутый к поч

ве и образующий корни, а также молодое укоренившееся растение 
в момент отделения от маточного растения. 

Отбеливание - затенение стеблей, побегов или листьев путем укрытия 
почвой или светонепроницаемым материалом, приводящее к исчез
новению у них зеленой окраски. 

Оrпрысr: - вторичный побег, развиваюЩИЙсв из почки, котораи иахо
. дится на стебле, корне или корневище. 

Пазуха - верхний угол между черешком листа и стеблем, на каrором 
он растет. В пазухе листа закладывается почка, из нее может раз• 
виться боковой побег. 

Ла:JушНflЯ по11ка - почка, расположенная в пазухе листа. 
Пасынкование - удаление лишних пазушных побегов растеНИЙ (нап

ример, у томата) . 
Период покоя - периОА, при каrором в растении почти полностью ос

танавливаются ростовые процессы и снижается интенсивность об· 
мена веществ. 

Лерегной - однородная землистая масса, образовавшаася в ревультате 
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разложения навоза и органических остатков растительного или жи
вотного происхождения. 

Пестициды - химическое вещество, используемое дт1 борьбы с вред
ными организмами, повреждающими растения, вызывающими пор
чу сельскохозяйственной продукции, материалов, изделий, а также 
для борьбы с паразитами и переносчиками заболеваний человека и 
животных. 

Пикировка - пересадка растений в молодом возрасте, в результате ко
торой они получают б6льшую площадь питания. 

Площадь nи:mнUJI - участок почвы, приходящиАся на одно растение. 
Подвой - растение или часть его, на которое прививают часть другого 

растения. 
Прививка - пересадка отрезка побега (черенка) или почки (глазка) 

одного растения (привоя) на другое (подвой) . 
Привой - 1) черенок или щиток (часть коры с почкой) одного расте

ния, прививаемый на другое растение; 2) надземная часть расте
ния, развивающаяся из привитого черенка или почки. 

Прищипка - удаление точки роста на побеге для прекращения его 
дальнейшего роста в высоту и стимуляции образования боковых 
побегов. 

Прореживание - удаление ЛIП1IНИХ растений в рядУ для создания опти
мальной плотности их размещения; выполняют сразу после появ
лениЯ всходов. 

Рассада - молодое растение, ВЫРащенное в защищенном 1fЛИ откры· 
том грунте на небольшой площади питания, которое затем переса
живают на постоянное место. 

Распускание noveк - совпадает с окончанием периода покоя, когда 
расположенные на стебле почки трогаются в рост (обычно наблю
даются при повышении температуры до 5 °С) . 

PetZKЧШI поvвы - соотношение концентрации ионов водорода и .гид· 
роксЮiа в почвеином растворе, выраженное через рН водной и со
левой выт.и:жек из почвы (еспи рН ниже 7 ,О - почвы кислые, если 
рН выше 7,0 - то щелочвые) . 

Столоны - видоизмененные части стеблей. Различают надземные сто
лоны (усы земляники) и подземные (клубни картофеля) . 

Семядольные листья - первые листья, формирующиеся из семидопей · nри прорастанин семян. 
Copli - ·� .- это растение, не возделываемое человеком, но засоряющеt 

сеЛЬ�...·охоэяйственные угодья. 
7)нzнспирацил - испарение воды растением. 
Фотосинтез - процесс образования в зеленом растении органических 

веществ из неорганических с участием световой энергии, аккумх
лируемой хлорофиллом (зеленым пиrментQМ клетки) . 

Фунгицид - химическое вещество дт1 борьбы с грибными заболева
ниями. 

Черенок - 1) специально отделенный отрезок стебля, листа или корня, 
предназначенный для выращивания из него нового растения; 2) за· 
готовленная часrь стебля растения, с которой получают, например, 
почки для окулировки. 

ll/тамб - часть ствола дерева от корневой шейки до первого разветвnе
ния. 
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