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Питательные свойства
овощей

Овощи имеют большое значе-
ние в питании человека. Их
ценность определяется нали-
чием в них углеводов, белков,
органических кислот, эфирных
масел, ферментов, минераль-
ных веществ и особенно вита-
минов.

В большинстве овощей
(капуста, томаты, перец) со-
держится 3—5% Сахаров,
а в некоторых сортах лука —
до 15% от сырой массы.
В сахарах капусты, особенно
ее кочанных форм и кольраби,
преобладает глюкоза. В тома-
тах и перце большая часть Са-
харов представлена глюкозой
и фруктозой.

Кроме Сахаров в овощах
содержатся клетчатка, крах-
мал, пектиновые вещества,
гемицеллюлоза.

Клетчатка входит в состав
клеточных стенок растений.
Особенно много ее в свежем
луке (1,5%), листовой капусте
(до 2% от сырой массы).
Пектиновые вещества обла-
дают способностью образовы-
вать в присутствии кислоты
и Сахаров желе или студни.
Это их свойство используют
при изготовлении, например,
пастилы. Наибольшее значе-
ние пектиновые вещества
имеют в томатах, так как их

содержанием определяется
плотность плодов и консистен-
ция продуктов, получаемых
при консервировании и пере-
работке.

Высоким содержанием бел-
ка отличаются фасоль, горох,
бобы (5—7%). Много его в
чесноке, в цветной и брюссель-
ской капусте, несколько мень-
ше в кресс-салате, хрене,
листьях петрушки. Белок ово-
щей имеет высокую питатель-
ную ценность благодаря на-
личию в нем незаменимых для
организма аминокислот.

Органические кислоты со-
держатся в овощах в зна-
чительных количествах и обу-
словливают их кисловатый
вкус. Больше всего их в то-
матах — в среднем 0,3—0,6%.
В этих овощах преобладают
лимонная и яблочная кис-
лоты, но имеются также ща-
велевая и винная. В капусте
больше лимонной кислоты.

Овощи — ценный источник
минеральных веществ. В них
имеются кальциевые, калий-
ные, фосфорные, железистые,
магниевые, марганцевые, йоди-
стые и другие соли, регули-
рующие обмен веществ в орга-
низме.

В овощах содержатся поч-
ти все необходимые для нор-



мальной жизнедеятельности
человека витамины, и прежде
всего аскорбиновая кислота,
цитрин, каротин. Основным
источником витамина А слу-
жит находящийся в овощах
и других растениях каротин
(провитамин А). Особенно
много его в листьях петрушки
(1,3—1,9 мг на 100 г сырой
массы), в укропе (3—12,8 мг),
кориандре (3,1 —10,3 мг). Су-
точную потребность человека
в витамине А обеспечивают
180—240 г томатов, 80 г зе-
леного лука, 50 г моркови,
шпината, укропа или зеленой
петрушки.

Высоким содержанием ви-
тамина С отличаются перец
острый (130—445 мг на 100 г
сырой массы), укроп (52—
183 мг). Для удовлетворения
суточной потребности в вита-
мине С для взрослого челове-
ка достаточно 150—200 г
картофеля, 150—200 г редиса,
100—150 г зеленого лука,
125—250 г свежих томатов,
150 г зеленого горошка, 75—
150 г белокочанной капусты
или только 50 г брюссель-
ской, а сладкого перца еще
меньше.

Наибольшее количество
витамина Bi (тиамина), игра-
ющего большую роль в жиз-
недеятельности организма,
содержится в горохе (0,70 мг
на 100 г сырой массы), фасоли

(0,53 мг).
Витамином Вг (рибофлави-

ном), оказывающим значи-
тельное влияние на обмен

веществ, образование гемогло-
бина, богаты щавель и фасоль
(0,18 мг на 100 г сырой массы),
шпинат и горох (0,15 мг),
спаржа (0,14 мг), капуста jj
(0,05—0,21 мг). }

Количество витамина РР |
(никотиновой кислоты), поло- |
жительно влияющего на доя-1
тельность нервной системы, |
желудка, кишечника и других
органов, в зеленом горошке и
зеленых бобах достигает 1,8—
2,6 мг на 100 г сырой массы,
моркови — 0,2—1,4 мг, п кар-
тофеле— 0,9 мг, в капусте —
0,2—0,7 мг.

В горохе (4,5 мг мл 100 г сы-
рой массы), капусте (1,5—
2,5 мг), зеленом луке (2,4 мг),
моркови (1,2 мг) содержится
витамин Е, повышающий жиз-
неспособность организма.

В листьях капусты, тома-
тах, салате, шпшштс, свекле,
ревене имеется ннтамин Р
(цитрин), значительное коли-
чество витамина К содержится
в шпинате (0,27 0,55 мг на
100 г сырой массы), цветной
(0,4 мг) и белокочанной ка-
пусте (0,2—0,4 мг).

В свежих, немсроработан-
ных овощах имеютсн важные
для поддержания нормального
обмена веществ ферменты
(например, в картофеле —
амилаза, в хрене, редьке и
сельдерее—пероксидала). По-
этому часть овощей рекомен-
дуется использовать в сыром
виде. Питательные свойства
овощей обусловливают их
широкое распространение на
домашних огородах.

Рациональный подбор
овощных культур

Набор овощей для выращи-
вания на огороде во многом
зависит от местных почвенно-
климатических условий, место-
положения участка и других
факторов внешней среды. В
южных районах выращивают
теплолюбивые культуры — то-
маты, баклажаны, перец,
арбузы, дыни, фасоль, кукуру-
зу, из холодостойких — лук,
морковь, свеклу.

В центральной полосе пред-
почтение отдают капусте, мор-
кови, свекле, петрушке, сель-
дерею, а из теплолюбивых —
томатам и огурцам. Во всех
зонах значительное место на
огородах занимают зеленные
культуры — салат, редис, ук-
роп, без которых нельзя обес-
печить разнообразную и вкус-
ную пищу.

На лучших плодородных
и хорошо обогреваемых солн-
цем участках повышенного
рельефа, защищенных от се-
верных и господствующих вет-
ров, предпочтительнее раз-
мещать теплолюбивые культу-
ры — огурцы, томаты, фасоль,
кукурузу, бахчевые. Капусту
средних и поздних сортов, сто-
ловые корнеплоды можно вы-
саживать на пониженных час-
тях участка. Эти культуры хо-
рошо удаются на низинных

осушенных торфяниках с суг-
линистыми почвами. Ранняя
капуста, лук-репка неплохо
растут на супесчаных, легко-
суглинистых, хорошо дрениро-
ванных почвах при средней
освещенности солнцем.

Многолетние овощные
культуры — щавель, ревень,
хрен, спаржу — лучше раз-
мещать на обособленных уча-
стках, не включенных в сево-
оборот.

Под редис, салат, шпинат
специальных площадей обыч-
но не отводят, а выращивают
их в междурядьях основных
культур. Нередко в качестве
таких уплотняющих культур
используют горох и фасоль.

Овощные культуры надо подби-
рать в соответствии с зоной
выращивания



Кукурузу и подсолнечник
высаживают как кулисные
культуры между посадками
огурцов, тыквы, арбузов. Ими
обсаживают и огородные уча-
стки по межам.

Чтобы избежать поражения
овощных культур одними и
теми же болезнями и вредите-
лями, а также снижения уро-
жаев вследствие выращива-
ния постоянной культуры,
растения следует возвращать
на прежнее место через три
года, а лучше на четвертый-
пятый год. Это предусматри-
вают планом чередования
культур, который составляют
на несколько лет вперед с уче-
том рекомендуемых предшест

венников для каждой из них.
Правильное чередование

способствует полному и эф-
фективному поглощению пи-
тательных веществ и влаги
растениями, целесообразному
использованию удобрений, по-
вышению плодородия почвы,
а также успешной борьбе с
сорняками.

На освоенных, достаточно
плодородных почвах можно
рекомендовать несколько ви-
дов чередования культур. На-
пример, капуста по органи-
ческому удобрению, после нее
на следующий год томаты,
затем огурцы, различные кор-
неплоды или картофель ран-
ний, огурцы, томаты, капуста,

ТАБЛИЦА 1 Примернее распределение площади огорода
между овощными культурами в зависимости

от нормы потребления овощей

Культура

Капуста:
белокочанная
цветная, красноко-
чанная, брюссель-
ская, савойская

Томаты
Огурцы
Морковь
Свекла
Лук репчатый и зеленый
Кабачки, баклажаны
Зеленый горошек
Сладкий перец
Пряные овощи (сельде-
рей, петрушка, эстрагон
и др.)
Прочие овощи (салат, ре-
дис, шпинат и т. п.)
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8
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томаты, лук и корнеплоды.
На слабоокультуренной тя-

желой почве под первую куль-
туру целесообразно высевать
травы (клевер, вика, люпин и
др.) — многолетние с исполь-
зованием два года, однолет-
ние — год. После трав раз-
мещают томаты,огурцы,тома-
ты, капусту. Можно применить
и такое чередование: один-
два года многолетние травы,
затем капуста, огурцы, то-
маты.

При определении набора

культур, обеспечивающего
полное удовлетворение потреб-
ности населения в овощах, при-
держиваются рекомендаций
Института питания Академии
медицинских наук СССР
(табл. 1).

Картофеля требуется в год
от 100 до 150 кг на одного чело-
века. С 1 м2 в среднем соби-
рают 2 кг раннего и 4 кг позд-
него картофеля. Таким обра-
зом, для семьи из четырех че-
ловек посадки картофеля дол-
жны занимать площадь 115—
170 м2.



В понятие внешней среды
входит комплекс условий, без
которых не может существо-
вать растение: свет, тепло, во-
да, воздух, почвенное питание.
Эти основные факторы жизни
растений равнозначны и не за-
меняют друг друга, но тесно
взаимосвязаны. Например,
при сильном недостатке влаги
в почве нельзя вносить мине-
ральные удобрения, которые
могут в таком сочетании от-
рицательно воздействовать
на урожай. При выращивании
овощных культур в защищен-
ном грунте в периоды плохой
освещенности следует снижать
температуру воздуха, иначе
растения будут чересчур вы-
тянутыми, хилыми и неспо-
собными к нормальному росту.
В ночное время температуру
воздуха в теплицах и рассад-
никах по этим же причинам
устанавливают на более низ-
ком уровне, чем днем. Внешняя
среда может ускорять или за-
держивать рост и развитие
растений. Например, низкие
температуры воздуха и почвы
в период созревания растений
задерживают плодоношение.

Роль факторов внешней
среды существенно меняется
на протяжении жизни расте-
ний, поэтому их регулируют.
8

Требования
овощных растений

к условиям
внешней среды

Свет. Если корневая систе-
ма большинства растений нор-
мально развивается при от-
сутствии света, то для над-
земных органов — листьев,
стеблей, цветков — солнечная
лучистая энергия имеет перво-
степенное значение. Зеленые
растения, содержащие хлоро-
филл, обладают способностью,
поглощая свет и накапливая
его энергию, образовывать из
углекислого газа воздуха, воды
и минеральных солей, полу-
ченных из почвы, белки, саха-
ра, витамины и другие слож-
ные соединения, которые не
только обеспечивают рост и
развитие овощных культур, но
и определяют их урожай и
качество овощей. Самый важ-

Для выращивания овощей необхо-
дима хорошая освещенность

ный период в жизни растений
(особенно при выращивании
рассады в защищенном грун-
те) — появление всходов. В
это время необходимо созда-
вать оптимальную освещен-
ность. При недостатке света и
высокой температуре рассада
вытягивается, имеет бледную
окраску и нередко гибнет.
Нельзя допускать большую за-
гущенность в посевах, прово-
дить посев и посадку в сильно
затененных, плохо освещенных
местах.

Наиболее требовательны к
свету томаты, фасоль, цветная
капуста (рассада), кабачки,
баклажаны, перец, арбуз,
огурцы, дыня, тыква, кукуруза!
За ними следуют редис, укроп,
шпинат. При малой освещен-
ности растут лук на зеленый
лист, свекла на лист, цветная
капуста при доращивании в
условиях закрытого грунта,
петрушка на зелень.

Особенно важно учитывать
требования растений к свету
при выращивании их в тепли-
цах в зимний и осенний перио-
ды. Для перехода к цветению
растениям нужен длинный —
14—16 ч или короткий световой
день — не менее 8—10 и не бо-
лее 12—14 ч. К растениям
длинного дня относятся: редис,
редька, капуста, морковь,
свекла, укроп, салат, шпинат,
лук; короткого — томаты,
огурцы, кабачки, баклажаны,
перец, фасоль, кукуруза, под-
солнечник, арбуз, дыня, тыква.

Удлиняя или укорачивая
световой день, можно менять
сроки цветения овощных куль-
тур и получать более высокие
урожаи с хорошим качеством
продукции. Так, в борьбе с не-

желательным стрелкованием
и цветением редиса, салата,
шпината, лука, выращиваемо-
го на зеленый лист, очень
важно искусственно создавать
более короткий день. Для этого
на грядках огорода устанав-
ливают съемные каркасы
(жерди, проволока, ивовые
прутья и т. д.), накладывают
на них непрозрачный мате-
риал, например толь, и за-
крывают растения с 8 ч вечера
до 7—8 ч утра.

При позднелетнем посеве,
когда продолжительность дня
уменьшается, салат, редис, лук
на зеленый лист не зацветают
и дают хорошие урожаи.

При выращивании овощей
в теплицах и в комнатных усло-
виях освещенность замеряют
специальным прибором —
люксметром.

Для нормального цветения
и плодоношения овощных
культур освещенность должна
составлять 7—8 тыс. лк. Осо-
бенно важна для растений
видимая часть солнечной ра-
диации, которую называют
фотосинтетически активной
радиацией (ФАР).

Температура. С солнечным
светом летом на землю посту-
пает значительное количество
тепла. Однако даже в летнее
время, не говоря уже о ранне-
весеннем и осеннем периодах,
температура воздуха подвер-
жена большим колебаниям.
Поэтому правильное регули-
рование и использование теп-
ла — одна из важнейших за-
дач овощевода.

По отношению к температу-
ре овощные культуры делят на
четыре группы: морозостой-
кие (щавель, ревень, спаржа,



эстрагон, • ярен, лук-батун,
многоярусный лук, чеснок);
холодостойкие (белокочанная
капуста, морковь, редька, сель-
дерей, пастернак, петрушка,
лук репчатый, капуста китай-
ская, брюссельская, савой-
ская, цветная и краснокочан-
ная, репа, свекла, горох, бобы,
брюква, лук-порей, шпинат, са-
лат, укроп, кольраби); тепло-
любивые (огурцы, томаты,
кабачки, баклажаны, перец)
и жаростойкие (фасоль, ку-
куруза, арбуз, дыня, тыква).

Многолетние овощи первой
группы под снежным покровом
хорошо выдерживают даже
сильные морозы.

Холодостойкие растения
довольно длительное время
способны переносить темпера-
туру минус 1—2°, а кратко-
временно — даже 4—5° моро-
за. Семена их начинают про-
растать при температуре около
5°, но появление всходов в
таких УСЛОВИЯХ значительно
задерживается. Лучшая тем-
пература для их дружного и
быстрого прорастания 18—25°.
В период наибольшего при-
роста холодостойким расте-
ниям нужна температура 17—
20°. При 30° растения тратят
на дыхание такое же коли-
чество продуктивных веществ,
которое они способны созда-
вать в нормальных условиях,
и в результате прибавки в
урожае не бывает. Темпера-
тура выше 30° ухудшает
состояние холодостойких рас-
тений и отрицательно сказы-
вается на их урожае.

У теплолюбивых овощных
культур самый интенсивный
рост происходит при 20—30°.
Такие растения, и в частности

К)

огурцы, для быстрого нараста-
ния урожайной массы нуж-
даются в повышенных темпе-
ратурах в ночные часы: до на-
чала цветения — 18—19°, а
в период налива плодов — до
20—21°.

Для повышения устойчи-
вости теплолюбивых растений
к низким температурам разра-
ботан ряд агротехнических
приемов, таких, как закалива-
ние набухших семян перемен-
ными температурами — ниже
0° и затем более высокими
(ночью до 5°, днем — плюс
18—20°), выращивание сеян-
цев при пониженных темпе-
ратурах по сравнению с темпе-
ратурой до появления всходов,
закаливание рассады, под-
кормка растений повышенны-
ми нормами калийных удоб-
рений.

Жаростойкие растения тро-
гаются в рост при 13—17°, но
лучше всего их семена прорас-
тают при 25—30°.

Защита от заморозков.
Весной, в начале лета или ран-
ней осенью большой вред
овощным растениям, особенно

Овощные растения требовательны
к теплу

теплолюбивым, наносят замо-
розки, которые, как правило,
продолжаются недолго, всего
несколько часов, но их после-
действие при отсутствии пре-
дупредительных мер часто
бывает непоправимым. Осо-
бенно опасны весенние замо-
розки. Вредное воздействие
заморозков состоит в том, что
в межклеточных промежутках
растений замерзает вода и
образуются ледяные кристал-
лы. С дальнейшим понижением
температуры они увеличива-
ются в размерах за счет оття-
гивания воды из клеток, что
приводит к гибели растений от
обезвоживания.

При замерзании воды вы-
деляется тепло и температура
клеточного сока повышается.
Поэтому в начале заморозков
лед в растениях образуется
быстро, затем постепенно ско-
рость его образования сни-
жается из-за повышения тем-
пературы клеточного сока. Эта
особенность и помогает расте-
ниям противостоять кратко-
временным заморозкам.

Количество погибших рас-
тений при понижении темпе-
ратуры зависит как от уровня
низких температур воздуха и
почвы, так и от продолжитель-
ности заморозка. Более силь-
ные, но менее продолжитель-
ные (до 1 ч) заморозки
приносят меньше вреда, чем
слабые, но длящиеся несколько
часов. Растения чаще всего
погибают после прекращения
заморозков, когда всходит
солнце. Не успевшие оттаять
растения начинают сильно
испарять влагу, протоплазма
клеток еще больше обезвожи-
вается, что и приводит к гибе-

ли растений. Такое же иссу-
шающее действие оказывает и
ветер, если он начинается пос-
ле заморозков.

Теплолюбивые овощные
культуры можно защитить от
пагубного воздействия замо-
розков увлажнением воздуха
и предотвращением охлажде-
ния почвы.

Воздух увлажняют обиль-
ным поливом, лучше всего
дождеванием накануне ожи-
даемого заморозка. Его прово-
дят вечером или в начале ночи.
Увлажненная почва хорошо
пропускает тепло и меньше
остывает. Кроме того, усили-
вается испарение, в результате
чего воздух бывает более
влажным. Когда в нижних
слоях воздуха содержится мно-
го влаги, то при относительно
небольшом понижении темпе-
ратуры появляется роса. В та-
ких случаях в воздух посту-
пает тепло, освобождаемое
при сгущении водяного пара
в капельки воды. Почва и
воздух меньше охлаждаются,
что задерживает развитие за-
морозков.

Во время заморозков целесообраз-
но опрыскивать и поливать расте-
ния водой
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Наряду с предупредитель-
ными поливами целесообразны
опрыскивание и полив расте-
ний водой во время заморозка.
Однако полностью предотвра-
тить их повреждение средними
и сильными заморозками мож-
но периодическими опрыски-
ваниями. Чем сильнее замороз-
ки, тем чаще должны быть оп-
рыскивания или поливы. Полу-
чены данные, что при замо-
розках 2,5—3° растения
сохранялись только при их
опрыскивании каждые 15 мин
(на одно опрыскивание расхо-
довали до 0,1 л воды на 1 м2

площади). При сильных за-
морозках опрыскивания про-
водят еще чаще.

Дымление, или окуривание,
овощных культур как средство
защиты почвы от переохлажде-
ния недостаточно эффективно
и лишь ненамного повышает
температуру воздуха. При за-
морозках минус 3° и более
дымление не спасает от гибели
•такие требовательные к теплу
овощные культуры, как огурцы
и томаты. Тем не менее соче-
тание этого приема с дождева-
нием может существенно сни-
зить потери урожая от замо-
розков.

Для дымления применяют
различные горючие материа-
лы: солому, ботву, листья,
мусор, торф, стружку, дре-
весные опилки. В основные
кучи кладут сухой материал —
солому или стружку. Для обе-
спечения нормального горения
на каждую кучу необходимо
иметь два-три кола длиной
1,25—1,5 м. Один из них
ставят вертикально, и он слу-
жит основанием, чва других
кладут поперек кучи. В середи-
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ну кучи помещают легко-
воспламеняющиеся материа-
лы, а поверх их — трудносго-
раемые (опилки, мелкий мусор,
сырой торф и т. д.). В зави-
симости от развития замороз-
ков кучи зажигают подряд или
через одну, начиная с края
участка по направлению ветр'а.
Для этого вынимают средний
кол и в образовавшееся отвер-
стие вставляют горящий фа-
кел.

К дымлению приступают до
того, как температура на уров-
не растений опускается ниже
0°. На 1000 м~ требуется от
6 до 15 куч, объемом 0,5—1 м3

каждая. Их готовят заблаго-
временно, располагают на уча-
стке рядами через 10—15 м.
Сильное горение в кучах неже-
лательно, так как нагретый
воздух поднимается вверх и
над участком не образуется
плотной пелены дыма и водя-
ных паров. Горение регули-
руют так, чтобы на нижние
слои поверхности почвы по-
пало больше дыма и пара.

Достаточно эффективным
способом защиты растений от

Для дымления используют солому,
ботву, листья, мусор, торф, струж-
ку, опилки

заморозков являются различ-
ные укрытия. Преимущество
укрытий по сравнению с дым-
лением заключается в том,
что они не только защищают
растения от заморозков, но и
положительно влияют на
влажность и температуру воз-
духа и почвы.

Укрытия могут быть инди-
видуальными и групповыми,
светопрозрачными и темными,
постоянными и временными.
Большое влияние на темпе-
ратуру почвы оказывает форма
укрытия. Хорошими считаются
полусферические, сферические
и наклонные укрытия — они
меньше охлаждаются.

В укрытиях не должно быть
дыр, прорезей. Растения, кото-
рые оказываются под порван-
ными местами укрывающего
материала, страдают от замо-
розков больше, чем неукрытые.
Для укрытия растений исполь-
зуют стекло, синтетические
пленки, бумагу, солому, меш-
ковину.

Из групповых укрытий наи-
более распространены синтети-
ческая пленка, легкие маты и
щиты из соломы и камыша, ро-
гожи, двускатные временные
навесы из местных материалов.
Необходимо, однако, помнить,
что укрытия из пленки сильно
охлаждаются. Они могут за-
щищать теплолюбивые культу-
ры только от небольших замо-
розков. Для уменьшения теп-
лоотдачи таких укрытий на
ночь их закрывают сверху лег-
ким непрозрачным материа-
лом.

Укрытия делают с таким
расчетом, чтобы между расте-
нием и укрытием была воздуш-
ная прослойка, предохраняю-

щая растения от сильных и
продолжительных заморозков.
Поэтому их укладывают на
каркасы. Укрытия предохра-
няют от сноса ветром, укреп-
ляя их внизу колышками, под-
сыпая на края землю и т. д.

Индивидуальные укрытия
для защиты от заморозков
применяют, когда растения
расположены довольно редко.
Для этого чаще всего исполь-
зуют колпачки из парафини-
рованной бумаги, земляные ук-
рытия, деревянные ящики,
иногда глиняные укрытия,
стеклянные колпаки.

Земляные укрытия могут
быть поверхностными и углуб-
ленными. Поверхностные ук-
рытия делают квадратной,
многогранной и круглой формы
в зависимости от наличия
стекла, размеров растений,
механического состава почвы.
Наиболее просты круглые
укрытия. Это обычный гончар-
ный горшок конической формы
с выбитым дном. Его уста-
навливают над посаженным
растением усеченным конусом
вниз. К наружным стенкам
горшка (или формы) присы-
пают землю и плотно ее при-
давливают. Сверху землю вы-
равнивают руками, после чего
форму вынимают и отверстие
сверху закрывают стеклом.
Для рассады капусты укрытия
делают диаметром 15—20 см
вверху, 10 см внизу, высотой
15 см; для огурцов, кабачков,
томатов, арбуза и дыни диа-
метр и высоту увеличивают
на 5—10 см.

Иногда для защиты расте-
ний применяют соломенные
кольца диаметром 10—25 см
и шириной 5—10 см. Для
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этого используют ржаную, ме-
нее ломкую солому. Кольца
плетут в три-четыре пряди или
скручивают жгутом и связы-
вают шпагатом.

Хорошим защитным сред-
ством считаются стеклянные
колпаки, изготовленные из
прозрачного белого стекла,
высотой 30 см и более и диа-
метром 25—30 см, с верти-
кальными или покатыми
стенками. Вместо стеклянных
колпаков можно делать дере-
вянные фонари. Для этого бе-
рут брусья треугольного сече-
ния, связывают их горизон-
тальными планками и просве-
ты между ними застекляют.
Ширина грани бруса должна
быть не менее 2,5 см, высота
фонарей — 30—35, ширина
каждой стороны — 25—30 см.
Для большей устойчивости
стойки делают ниже горизон-
тальных планок на 3—4 см.

В овощеводстве для укры-
тия растений иногда применя-
ют деревянные ящички или
короба без дна, которые сверху
закрывают стеклом.

Для защиты растений от
холода, особенно в районах
с частыми и сильными ветрами,
хорошие результаты дает
посев защитных полос — ку-
лис. Для этой цели используют
озимую рожь, кукурузу и
подсолнечник (их высевают
в четыре ряда, лучше с север-
ной стороны, чтобы не зате-
нять овощные культуры).

Для борьбы с ветром иног-
да применяют щиты из камы-
ша, сорго, кукурузы, к которым
добавляют солому. Стебли
камыша, сорго или кукурузы
связывают шпагатом, щиты
устанавливают рядами попе-
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рек направления господствую-
щих ветров.

Вода. Роль и значение воды
в жизни растений трудно пере-
оценить. Она поддерживает
в них необходимый обмен
веществ даже при температу-
рах ниже нуля, обладая спо-
собностью испаряться и в этих
условиях, входит в состав
протоплазмы, клеточных обо-
лочек и других органов. Вода
обусловливает внутреннее нап-
ряжение клеток (тургор),
характеризующее их жизне-
способность, является состав-
ной частью органических ве-
ществ; играет большую роль
в регулировании температуры
растений, в ускорении прохо-
дящих в почве микробиологи-
ческих и других процессов.
Минеральные соли растения
получают преимущественно в
водном растворе.

В свежих огурцах воды со-
держится до 98%, томатах —
94, баклажанах — 93, перце —
92, шпинате — 89, в луке на
зеленый лист — 88%. Содер-
жание воды в листьях овощных
растений достигает 90—95%.

Требовательность овощных
культур к почвенной влаге за-
висит от особенностей разви-
тия корневой системы. У боль-
шинства овощных культур
корни имеют слабую сосущую
силу, при этом наиболее дея-
тельная часть корневой систе-
мы расположена в сравнитель-
но малом объеме почвы. Глубо-
ко проникающая в почву,
хорошо разветвленная корне-
вая система позволяет расте-
ниям извлекать влагу из
нижних слоев, и, наоборот,
у таких культур, как салат,
редис, лук, корни размещаются

в верхнем слое почвы, которым
быстрее теряет влагу. Расте-
ния с разветвленной, но неглу-
боко развитой корневой
системой нуждаются в более
редком и обильном поливе.

Повышенная требователь-
ность к воде объясняется так-
же наличием у многих овощ-
ных культур больших толстых
листьев, крупноклеточной тка-
ни, увеличенными устьицами
и свойствами самого устьич-
ного аппарата. В отличие от
злаковых устьица овощных
культур в благоприятных усло-
виях водоснабжения открыты
днем и ночью; при неблаго-
приятных — днем временно
закрываются, ночью открыва-
ются. Это свойство устьиц
вызывает большую скорость
расхода воды, при которой
вся вода, находящаяся в рас-
тении, сменяется за час. Дру-
гой особенностью овощных
растений является высокая
оводненность тканей, связан-
ная с характером биохимиче-
ских реакций.

В приусадебном овощевод-
стве применяют несколько
способов полива: поверхност-
ный по бороздам, шланговый,
лейками, а также дождевание.

Для урожая очень важно не
упустить сроки полива, дать
растениям влагу тогда, когда
они больше всего в ней нужда-
ются. Потребность в поливе
можно установить прежде все-
го по внешнему виду растений.
У капусты, например, при не-
достатке влаги листья покры-
ваются сизовато-белым нале-
том, а края их несколько
скручиваются. Листья томатов
приобретают темно-зеленую
окраску, покрывающие лист

волоски принимают почти вер-
тикальное положение. Листья
огурцов и моркови темнеют
и слегка скручиваются. У лука
при недостатке влаги перо
сизовато-белое, кончик его
пригибается и желтеет. Листья
столовой свеклы становятся
мелкими, сплошь окрашенны-
ми в яркий бордово-фиоле-
товый цвет.

Иногда о недостатке влаги
судят по привяданию растений,
но этот признак не всегда наде-
жен, так как листья могут
привядать при переходе от
пасмурной погоды к жаркой,
хотя почва и достаточно
увлажнена. Привядание может
появиться, когда растения
будут настолько обезвожены,
что поливы уже не спасут
урожай.

Сроки полива определяют
по состоянию почвы. Для этого
с глубины пахотного слоя
берут горсточку земли и сжи-
мают ее в руке. Если супесча-
ная почва не формируется в ко-
мочек, хотя она и влажная,
полив необходим. На легких
суглинках срок полива насту-
пил, если почва формируется
в шарик, но он непрочен и без
нажима распадается. На
средних и тяжелых суглинках
к поливу приступают, когда
сформированный в руке шарик
при надавливании распада-
ется.

Все скороспелые сорта
овощных культур для форми-
рования урожая требуют боль-
ше воды, чем позднеспелые.

Избыток влаги в почве, так
же как и ее недостаток, отри-
цательно сказывается на уро-
жае. При избыточном увлаж-
нении корневая система расте-
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ний испытывает недостаток
в кислороде, плохо развивает-
ся и нередко гибнет. Такие
овощные культуры, как огур-
цы, капуста (белокочанная,
брюссельская, цветная), брюк-
ва, бобы, нуждаются в повы-
шенной влажности воздуха.
Для томатов, наоборот, она
должна быть невысокой.

Воздух. На рост, развитие
и плодоношение овощных куль-
тур большое влияние оказы-
вают кислород и углекислота
атмосферы. Углекислый газ —
основной источник, за счет
которого растения черпают
весь необходимый углерод, со-
ставляющий в среднем 42—
43% массы их сухого веще-
ства.

Однако содержащейся в ат-
мосфере углекислоты (до
0,003% по объему) недоста-
точно для активного углерод-
ного питания растений. Ис-
точником дополнительного
питания растений углекисло-

той служит почва. Старая ого-
родная почва ежечасно вы-
деляет в воздух 1—2 г угле-
кислого газа на 1 м2.

Увеличение концентрации
углекислого газа в воздухе
до 0,2—0,3% при хорошем

Недостаток влаги компенсируют
поливами

освещении, обеспечении рас-
тений влагой и питательными
веществами довольно значи-
тельно повышает урожаи ово-
щей в открытом и защи-
щенном грунте. В теплицах
(если они обогреваются не
биотопливом) для увеличения
урожая растения удобряют
твердой, жидкой углекислотой,
а также кислотой, образовав-
шейся за счет сбраживания
в бочках коровьего навоза
и птичьего помета.

Питательные вещества.
Овощные культуры выносят из
почвы, особенно в период
бутонизации, цветения и пло-
доношения, значительное ко-
личество питательных веществ.
Как правило, больше всего они
поглощают калия и азота и
сравнительно меньше фосфо-
ра. Довольно велика потреб-
ность овощных культур в
кальции. Много питательных
веществ берут из почвы сред-
непоздние и поздние сорта
овощей. Значительным выно-
сом азота, калия и фосфора
отличаются капуста, брюква,
свекла, морковь. К растениям
со средним потреблением пи-
тательных веществ относятся
томаты, лук. Меньше всего
питательных веществ на цент-
нер урожая потребляют редис
и огурцы.

Вынос питательных ве-
ществ во многом зависит от
величины урожая, погодных и
других условий выращивания:
температуры воздуха и почвы,
освещенности и т. д. На холод-
ных почвах в растения посту-
пает мало фосфора, и их в это
время нужно подкармливать
фосфорсодержащими удобре-
ниями.
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Неодинаковый химический
состав листьев, цветков, пло-
дов, корней — одна из причин
того, что потребности расте-
ний в питании меняются на
протяжении их жизни. В пер-
вый период, от прорастания
семян до появления листьев,
когда закладывается корне-
вая система, растения сильнее
всего нуждаются в фосфоре.
Во второй период, от появле-
ния листьев и усиленного рос-
та корневой системы до начала
цветения, им особенно необхо-
димы азот и калий. И, наконец,
в третий период, от начала цве-
тения до полного созревания
урожая, им требуются (также
в больших количествах) азот
и калий, а для ускорения созре-
вания плодов — фосфор. Рас-
тениями с длительным перио-
дом роста азот интенсивнее
используется в середине лета,
а скороспелыми — в конце
весны — начале лета; при этом
раннеспелые овощи требуют
больше азота, чем позднеспе-
лые.

Однако следует иметь в ви-
ду, что в усвоении отдельных
питательных элементов у
овощных культур существуют
значительные различия. Са-
мые высокие требования к пи-
танию предъявляют скороспе-
лые зеленные овощи и рассада.
Эти растения очень быстро
растут и дают урожай, их
высаживают на участке зна-
чительно гуще по сравнению
с другими. При сравнительно

небольшом общем использо-
вании питательных веществ
они много выносят их в едини-
цу времени.

Немаловажное значение в
питании растений имеет под-
бор удобрений. Важно, чтобы
при этом не было большого
преобладания одного пита-
тельного элемента, содержа-
щегося в удобрении, над дру-
гим. Например, перед цвете-
нием при обильном внесении
азотных удобрений и очень
низком — фосфорных и калий-
ных у ряда культур (томатов,
огурцов) задерживается обра-
зование плодов.

Питательные вещества, по-
лученные из почвы, частично
перерабатываются непосредст-
венно в корнях, значительная
же их часть в неизменном виде
поступает в листья.

Листья и отчасти стебли
поглощают из воздуха угле-
кислый газ. В зеленых частях
растений под действием сол-
нечного света из углекислоты,
воды, растворенных питатель-
ных веществ, поступивших
из корней, в процессе фото-
синтеза создается органиче-
ское вещество, которое служит
основой урожая.

Кроме азота, фосфора и ка-
лия, магния, серы, кремния,
овощные культуры нуждаются
в очень небольших количест-
вах бора, марганца, меди,
железа, цинка, молибдена,
кобальта.



Состав и свойства
почв

Лучшими для овощеводст-
ва считают пойменные земли,
хорошо окультуренные поле-
вые, а также осушенные низин-
ные торфяники. Размещение
участка вблизи водоемов —
рек, озер, прудов, колодцев —
дает возможность обеспечи-
вать регулярные поливы
овощных культур без допол-
нительных затрат на ороше-
ние. Наличие пониженных мест
рельефа на участке, западины
и «блюдца» ухудшают теп-
ловой и водный режим почв.
В западинах нередко застаи-
вается холодный воздух, что
особенно вредно для растений
в весеннее время. На открытых,
хорошо освещаемых участках
с небольшим склоном к восто-
ку, югу или западу склады-
ваются благоприятные условия
для роста и развития овощей,
особенно если они защищены
от господствующих ветров,
охлаждающих и иссушающих
почву.

Различные по механическо-
му составу почвы неодинаково
влияют на рост овощных
культур. Поэтому важно знать
физические и химические свой-
ства почвы.

В состав почвы входят ми-
неральные и органические ве-
щества, а также почвенная
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влага и воздух. Минеральные
вещества составляют 80—90%
почвы и включают такие
группы, как каменистые, физи-
ческий песок и физическая
глина.

В органическую часть (10—
20%) входят растительные
полуразложившиеся остатки
(корешки, оставшиеся стебли,
внесенный в почву навоз).
Они равномерно распределены
в почве и очень прочно свя-
заны с ее минеральным соста-
вом. В воде растворены пита-
тельные вещества, которые
используются растением. Поч-
венный воздух служит источ-
ником кислорода для корневой
системы и углекислоты, необ-
ходимой зеленым органам и
частично корням растения.
Лучшими свойствами облада-
ют почвы, в которых твердая
часть, вода и воздух находятся
в равных пропорциях 1:1:1.

Соотношение минеральных
частей почвы определяет ее
сложение: степень плотности,
пористости, трещиноватости,
а от того, каким образом эти
части связаны между собой,
зависит почвенная структура.
Структурные элементы поч-
вы — это части (агрегаты)
различной формы и величины,
на которые она распадается

при механическом воздейст-
вии. Почвы бывают структур-
ными и бесструктурными. Хо-
рошо оструктуренная почва
обеспечивает благоприятные
водно-воздушные ее свойства.

В зависимости от содержа-
ния в почве мелких (глинис-
тых) или более крупных (пес-
чаных) частиц почвы делятся
на легкие песчаные, супесча-
ные, среднесуглинистые и тя-
желые (тяжелосуглинистые и
глинистые). Практически вид
можно определить скатыва-
нием влажной почвы между
пальцами. Если при скатыва-
нии получается палочка, ко-
торая при скручивании в
колечко не растрескивается, то
это —- глина. Если палочка
при скручивании растрескива-
ется — это тяжелые суглини-
стые почвы, при большом рас-
трескивании — среднесуглини-
стые, а если ломается —
легкосуглинистые. Супесчаные
почвы в палочку не скаты-
ваются.

Песчаные и супесчаные
почвы быстрее других прогре-
ваются весной, поэтому их
называют теплыми. Однако
они так же быстро и охлаж-
даются, создавая резкие коле-
бания температуры. Эти почвы
легко поддаются обработке,
имеют хороший воздушный
режим, бедны перегноем.

Благодаря наличию боль-
шого количества пор в песча-
ных и супесчаных почвах про-
исходит хороший обмен между
почвенным и атмосферным
воздухом. Такие почвы отли-
чаются хорошей водопрони-
цаемостью, но слабой влагоем-
костью. Органические вещест-
ва в них быстро разлагаются.

При этом выделяются необхо-
димый для растений азот и
другие питательные элементы,
но они не задерживаются в
верхнем слое почвы и вымы-
ваются из нее.

Недостатки песчаных почв
можно компенсировать регу-
лярным внесением обильных
доз органических удобрений,
повышающих содержание в
них гумуса. Чем больше илис-
тых частиц и гумуса в почвах,
тем ценнее они для овощевод-
ства. При высоком уровне
грунтовых вод и глинистой
подпочве на песчаных и супес-
чаных почвах, богатых гуму-
сом, получают хорошие уро-
жаи таких культур, как
морковь, столовая свекла, то-
маты, лук, кольраби, спаржа,
фасоль, горох, капуста, зелен-
ные овощи. Песчаные мало-
связные почвы хорошо обраба-
тывать во влажном состоянии.

Более благоприятны для
выращивания овощей сугли-
нистые почвы, но особенно при-
годны для этого лёссовидные
и черноземные.

Почвы тяжелого механиче-

Важно знать физические и химиче-
ские свойства почвы
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ского состава считаются хо-
лодными. Они медленно про-
греваются весной, трудны при
обработке, имеют плохой воз-
духообмен, быстро образуют
почвенную корку. Водный ре-
жим этих почв неблагоприя-
тен — атмосферные осадки
плохо просачиваются в их
нижние горизонты. Застой во-
ды на поверхности приводит
к образованию в почве серо-
водорода, метана и других

газов, отравляющих растения.
В тяжелых почвах слабо идет
процесс разложения органи-
ческого вещества.

Для улучшения' свойств
таких почв вносят органиче-
ские удобрения или рыхлящие
материалы (песок, опилки и
т. д.), а также известкуют
их. Они наиболее пригодны
для выращивания кочанной
капусты, ревеня.

!
<»

»»-

л
Мк

1

и
L

M/

f <̂

ИЩУ!

-''"//i'v--

ft'

*

Освоение почв
под индивидуальные

участки

Обычно участки, отводимые
под индивидуальные сады и
огороды, осваивают коллектив-
но. На них проводят организо-
ванную раскорчевку и очистку
от ненужных старых деревьев,
кустарников, пней, а иногда и
коллективную перепашку.
Однако даже в этом случае
на индивидуальном участке
необходимы дополнительные
работы.

Территорию заболоченных
мелколесий прежде всего очи-
щают от ивняка, ольхи, тополя.
Деревья коренных пород, то
есть пород, образующих глав-
ный растительный покров, на
дачных приусадебных участ-
ках выкорчевке не подлежат.

Стволы деревьев спили-
вают, а пни и корни выкор-
чевывают вручную лопатами
и ломами или при помощи
имеющихся технических
средств. На очищенной пло-
щади затем проводят плани-
ровку — выравнивание по-
верхности, срезку кочек, за-
сыпку ям. В результате этих
мероприятий поверхность
почвы страдает сильной пест-
ротой плодородия. Она состоит
из пятен более или менее
плодородной темной, гумуси-
рованной почвы поверхност-
ного слоя и пятен «подпоч-

вы» — бурой, зелено-голубой
или серой глины или сильно
оподзоленных, белесых, плот-
ных глыб.

Для выравнивания плодо-
родия таких участков исполь-
зуют торф или перегной, обра-
зованный при компостирова-
нии листьев или бытовых от-
ходов.

При кислом значении рН
торфа его известкуют мелом,
молотым известняком или
золой. Если торф имеет нейт-
ральную или слабощелочную
реакцию, он вносится без
ограничения.

Другое важное мероприя-
тие при освоении заболочен-
ных участков — осушение.

Избыточная влага в почве
является отрицательным фак-
тором не только для сельско-
хозяйственных, но и для
дикорастущих растений, в час-
тности большинства древесных
пород.

В переувлажненной почве
развиваются анаэробные (без
доступа кислорода) восстано-
вительные процессы, приво-
дящие к оглеению почв, кото-
рое меняет весь ее внешний
облик, и она теряет свои поло-
жительные качества. Следы
глеевого процесса наглядно
проявляются в том, что «под-
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почва» приобретает сизовато-
голубой оттенок с ярко-рыжи-
ми охристыми пятнами и
прожилками, а верхний гуму-
совый горизонт становится
оторфованным, грубым, слабо-
разложившимся. Оглеенные
почвы обладают низким уров-
нем плодородия, питательные
вещества в них находятся в ма-
лодоступной форме, появляют-
ся соединения, которые в слу-
чае сильного оглеения могут
быть токсичными для растений.

Для удаления избыточной
влаги и снижения уровня грун-
товых вод почву дренируют.
Дренирование легче осущест-
вить централизованно, то есть
планово на всем массиве лич-
ных садов и огородов. Однако
в отдельных случаях его про-
водят и на отдельном участке.
На индивидуальных участках
для подпочвенного дрениро-
вания применяют жердевой
или фашинный дренаж, а так-
же гравий, камни, различные
трубы.

При жердевом дренаже на
дно траншеи кладут пучками
на крестовинах или на попе-
речных перекладинах жерди.
При фашинном дренаже укла-
дывают длинные пучки (фаши-
ны) толщиной 25—30 см,
связанные из хвороста лист-
венных пород (ивы, березы,
ольхи).

Хворост берут без листьев,
свежей рубки. Жерди и фаши-
ны покрывают сверху мхом
или дерном (травой вниз), а
потом засыпают торфом, выну-
тым при копке. Дрены выво-
дят, как правило, в открытую
канаву, устье их (часть, ко-
торая входит в канаву) укреп-
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ляют короткой трубой из
досок.

Осушительную систему на
участке строят таким образом,
чтобы прежде всего отвести
избыточную воду с поверх-
ности болота и осушить его,
а потом удалять воду с осушен-
ного участка при избытке ее
в пахотном слое. Необходимо
помнить, что овощные культу-
ры предъявляют большие тре-
бования к влажности почвы.
Они не переносят даже не-
продолжительного переувлаж-
нения почвы, а в период
вегетации вместе с тем пот-
ребляют значительное коли-
чество воды.

Дренаж должен обеспечи-
вать оптимальный водный
режим выращиваемых на
участке культур с учетом их
биологических особенностей.
В период после посева семян
и посадки рассады в грунт
важно создать благоприятные
условия для быстрого прорас-
тания семян и укоренения рас-
сады при таком увлажнении
пахотного слоя, который обес-
печивает нормальное прове-
дение предпосевной обработки
и необходимый прогрев почвы.
В течение вегетации уровень
грунтовых вод должен нахо-
диться ниже корнеобитаемого
слоя. Допустимые нормы уров-
ня грунтовых вод при выра-
щивании овощных культур на
осушенных торфяниках даны
в таблице 2.

Коллективное освоение за-
болоченных территорий пре-
дусматривает проведение ко-
ренных мелиоративных меро-
приятий, и в первую очередь
прокладку осушительных ка-
налов по краям всего массива,

ТАБЛИЦА 2 Оптимальный уровень грунтовых вод для различных
овощных культур и картофеля, размещаемых на

осушенных торфяных почвах, см

Культура

Свекла столовая, картофель,
морковь
Капуста, брюква
Томаты, огурцы

К моменту
посева

70—80
70—80

80

В среднем

за первый
месяц

вегетации

85—100
80—90

100—120

за весь
период

выращивания

90—100
80—100
100—120

вдоль дорог и кварталов, на
которые разбит массив. При
землеустроительной разбивке
отдельных участков учитывают
уклон местности так, чтобы
проходящие вдоль дорог ка-
навы обеспечивали отвод воды
по направлению к общему
водосбросу. При проведении
на этих участках дополни-
тельных мелиоративных работ
нужно предусмотреть двусто-
роннее регулирование водного
режима — осушение в ранне-
весенний период и возмож-
ность обводнения в период
засух.

Торфяные и оторфованные
почвы, верхний горизонт кото-
рых состоит преимуществен-
но из органических частиц,
обладают очень неустойчивым
водным режимом. Достаточно
быстро насыщаясь влагой
весной, они также быстро те-
ряют ее в жаркое летнее вре-
мя, и растения на этих почвах
страдают от засухи. Поэтому
наряду с мероприятиями по
сбросу воды проводят ее задер-
жание путем устройства водо-
приемника (водоема, распо-
ложенного в наиболее низкой
части участка). Канавы рас-
полагают по краю участка,

в направлении основного
уклона, и выводят в пруд-
водоприемник.

В зависимости от площади
участка размеры пруда могут
несколько варьировать, опти-
мальные его размеры
2X3X2 м. Чтобы укрепить
стенки пруда, их обмазывают
глиной, закрывают пленкой
или бетонируют. Для безопас-
ности пользования водоемом
его ограждают невысоким шта-
кетником.

Для сбора талой воды инже-
нер-строитель Ю. В. Проскурин
предлагает использовать погреб-
резервуар (снежник). Он пред-
ставляет собой котлован или зем-
ляной резервуар любой удобной
формы и размера, вырытый в
грунте и набитый хорошо уплот-
ненным снегом. Над котлованом
делают снежный бурт, который
укрывают полиэтиленовой плен-
кой или другим водонепрони-
цаемым материалом, а затем
соломой, хворостом, ветками.
Весной, по мере таяния снега, кот-
лован будет наполняться талой
водой, откуда летом ее можно
использовать для полива овощей.

Снежник лучше устраивать на
плотном грунте — глине, суглинке.
Чтобы уменьшить потери воды на
фильтрацию, дно и стенки снежни-
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ка гидроизолируют хорошо промя-
той глиной. Этот глиняный «замок»
можно сделать двумя способами:
послойным трамбованием глины в
переставной опалубке или уклад-
кой глиняных коржей. Стенки
лучше сделать с наклоном. Объем
снежника определяют исходя из
того, что из 3 м3 утрамбованного
снега получается около 1 м3

талой воды.

При первичном освоении
под сады и огороды заброшен-
ных торфоразработок массо-
вая глубокая вспашка — обя-
зательный прием. Она при-
звана хорошо взрыхлить и
выровнять поверхностный слой
и осуществить планировку
участка, что очень важно на
переувлажненных почвах, где
каждое застаивание воды в
неровностях рельефа приводит
к нежелательным последст-
виям.

Создание благоприятного
температурного режима —
важное условие для получения
хорошего урожая как овощ-
ных, так и плодовых культур.
Это достигается отводом избы-
точной воды, а также созда-
нием рыхлой, хорошо острук-
туренной почвы, в которой
создаются наиболее благопри-
ятные соотношения твердой
части почвы, воды и воздуха.

В тех случаях, когда поверх-
ностный слой почвы тяже-
лый, илистый или глинистый,
проводят пескование. Песок
вносят в почву в разных
соотношениях. При добавке
к почве 10—30% песка физи-
ческие свойства ее значительно
улучшаются, при этом создает-
ся благоприятное соотношение
всех фаз почвы — твердой,
жидкой и газообразной.
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Одним из необходимых
агротехнических приемов при
обработке почв с высоким
содержанием торфа является
прикатывание. Прикатывают
почву как перед посевом, так и
после него. Торфяники, на
которых будет высажена рас-
сада капусты и брюквы, прика-
тывают перед посадкой этих
культур. Волокнистые торфа
(сухие) прикатывают сильнее,
минерализованные и увлаж-
ненные — слабее. Изменяя
степень уплотнения почвы,
можно оказать влияние на
влажность пахотного гори-
зонта. При сильном прикаты-
вании вода из нижележащих
слоев почвы поступает в обра-
батываемый слой быстрее и
влажность его увеличивается.
Прикатывание также способ-
ствует выравниванию плодо-
родия, ликвидации мелких
«блюдец», западин, где может
застаиваться атмосферная
влага.

Торфяные почвы слабо
обеспечены элементами пита-
ния, особенно фосфором и
калием. Поэтому внесение
удобрений — необходимый аг-
ротехнический прием.

Почти во всех торфах, за
исключением группы болотно-
фосфатных, или вивианитовых
(встречаются в низинных тор-
фяниках, отличительной чер-
той их является ярко-синий
цвет при доступе воздуха),
содержащих до 28% фосфора
и закисное железо, количество
доступного растениям фосфо-
ра незначительно, поэтому они
нуждаются в регулярном вне-
сении фосфорных удобрений.
Содержание калия во всех
типах торфяных почв еще бо-

лее незначительно. Торфяные
почвы намного беднее этим
элементом, чем минеральные.
Особое положение занимает в
торфяных почвах азот. По его
запасам в верхнем слое
(20 см) торфяные почвы
низинных и переходных болот
близки к черноземам, а по
запасам в метровом слое они
богаче мощных черноземов.
Содержание азота в торфяных
почвах зависит от ботаничес-
кого состава входящей в торф
растительности, степени раз-
ложения и зональности торфа.
Запасы этого элемента обычно
бывают очень низки в верхо-
вых торфах. Однако азот в
торфяных почвах находится
в сложных органических
соединениях и до их разложе-
ния мало доступен растениям.
Поэтому азотные удобрения
вносят в первые два года
освоения таких почв. Затем
потребность овощных культур
в азотных удобрениях сни-
жается за счет поступления
его из естественных запасов
в почве. На торфяных почвах
низинных и переходных болот
с торфяным слоем 25—30 см
через два года их освоения
потребность овощных расте-
ний, кроме капусты, томатов и
огурцов, в азотных удобре-
ниях незначительна.

Большинство торфяных
почв имеет низкое содержание
меди, причем она находится
в малодоступной растениям
форме. Поэтому внесение медь-
содержащих удобрений на
кислых торфяных почвах дает
хороший эффект.

Одна из особенностей тор-
фяных почв — быстрое зарас-
тание сорняками. Для борьбы

с засоренностью большое зна-
чение имеет посев на них
многолетних трав.

Неблагоприятен для выра-
щивания овощей и темпера-
турный режим этих почв. Их
температура в среднем за веге-
тационный период на 2—4°
ниже по сравнению с темпера-
турой минеральных почв.

На торфяных почвах позд-
нее кончаются заморозки вес-
ной и раньше начинаются
осенью. При выращивании на
них овощей очень важно осу-
ществлять мероприятия, сни-
жающие действие неблаго-
приятных температурных усло-
вий. К ним относятся, напри-
мер, посевы и посадки отно-
сительно теплолюбивых куль-
тур на паровых и простых
грядах; использование груп-
повых и индивидуальных укры-
тий растений (пленки, толь
или рубероид, бумажные или
земляные укрытия); примене-
ние рассадного способа выра-
щивания, который сокращает
период роста растений в откры-
том грунте.

На торфяных почвах хоро-
шо удаются овощные куль-
туры с коротким вегетацион-
ным периодом — редис, шпи-
нат, укроп, репа, лук на
зеленый лист.

Дерново-подзолисто-глее-
вые почвы формируются на во-
дораздельных участках. Забо-
лачивание и оглеение их свя-
зано не столько с грунтовыми
водами, сколько с поверхност-
ным переувлажнением, вы-
званным застаиванием воды.
Эти почвы тяжелые по меха-
ническому составу (глинистые
или тяжелосуглинистые), об-
ладают плохой структурой,
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неудовлетворительными водно-
физическими свойствами,
трудно обрабатываются.

При освоении таких почв
основными мероприятиями
являются снижение уровня
грунтовых вод и создание
благоприятной реакции среды.
При высокой кислотности
торфяных почв вносят известь
или известковые материалы
из расчета не менее 20—30 кг
на 100 м2. Для интенсифика-
ции микробиологических про-
цессов, разложения торфа и
высвобождения питательных
веществ в доступную расте-
ниям форму применяют жид-
кий навоз, фекалии или кури-
ный помет.

Дерново-подзолистые поч-
вы без оглеения. Все подзо-
листые почвы способны да-
вать высокий урожай только
после их окультуривания. В не-
го входит комплекс агротех-
нических мероприятий, из ко-
торых первостепенное значе-
ние имеет применение удоб-
рений. Лучшие результаты от
внесения удобрений дости-
гаются там, где оно сочетается
с известкованием. Наиболее
эффективно применение орга-
нических удобрений: навоза,
торфа, торфонавозных и дру-
гих компостов.

С органическими удобре-
ниями в почву вносят пита-
тельные вещества, рыхлящие
материалы, что улучшает их
физические свойства и соз-
дает благоприятные условия
для микробиологических про-
цессов. Большое значение в
обогащении почвы органиче-
ским веществом имеет посев
многолетних бобовых трав
(клевер, люцерна и др.) в чис-
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том виде или в смесях со
злаковыми растениями (тимо-
феевка, кострец безостый и
др.). Травы имеют большую
массу корней (до 70 кг на
100 м2), которые идут на
образование гумуса, а бобовые
накапливают в почве азот
(до 0,6 кг/100 м2). Они улуч-
шают структуру почвы и
являются хорошими предшест-
венниками овощных культур
(капусты, томатов, огурцов).

На почвах легкого механи-
ческого состава (песчаных,
супесчаных), бедных гумусом
и питательными веществами,
целесообразны посевы одно-
летнего и многолетнего люпи-
на, донника. При помощи глу-
бокопроникающих корней эти
растения частично возвраща-
ют в обрабатываемый слой
вымытые водой питательные
вещества, а после заделки си-
дератов в почву (под вспашку
или перекопку) обогащают ее
органическим веществом,
улучшают пищевой и микро-
биологический режимы.

Минеральные удобрения
применяют с учетом особен-
ностей и свойств почвы. Из-за
обилия осадков и возмож-
ности их вымывания из корне-
обитаемого слоя азотные удоб-
рения вносят весной в форме
нитратов, а удобрения (особен-
но сульфат аммония), повы-
шающие кислотность почвы,
применяют в ограниченных
количествах. Почвы, из кото-
рых вымыты легкорастворимые
питательные вещества и из-
весть, регулярно удобряют и
известкуют.

Известковать надо в пер-
вую очередь сильнокислые
почвы (примерные дозы вне-

сения извести указаны в табли-
це 4). Излишнее внесение
извести вызывает не улучше-
ние, а ухудшение почвы.

Важное значение имеет
углубление обрабатываемого
слоя. Неглубокий слой почвы
быстро теряет влагу за счет
испарения, а при дождях
переувлажняется, особенно на
тяжелых почвах. Углубление
обрабатываемого слоя про-
водят за счет прикапывания
подзолистого горизонта с вне-
сением органических и мине-
ральных удобрений, а если
почва кислая, то и извести.

На слабоокультуренных
дерново-подзолистых почвах с
мощным подзолистым гори-
зонтом постепенно на 2—3 см

углубляют обрабатываемый
слой. Хорошо окультуренные
почвы, где подзолистый слой
имеет слабокислую реакцию и
сравнительно хорошо обеспе-
чен питательными веществами,
углублять допустимо сразу до
!0—15 см. Продуктивное
использование почв с длитель-
ным избыточным увлажне-
нием — болотных, подзолисто-
глеевых и дерново-глеевых —
возможно только после осу-
шения. На некоторых площа-
дях, особенно в Северо-Запад-
ном районе, на поверхности
почвы и в обрабатываемом
слое находится много валунов
разных размеров, затрудняю-
щих обработку и рациональ-
ное использование земли. Их
удаляют.



Обработка почвы

Урожай и качество овощей
во многом зависят от правиль-
ной обработки почвы. В хоро-
шо обработанной, но не распы-
ленной почве создаются благо-
приятные условия для прогре-
ва пахотного слоя и сохране-
ния в нем тепла, улучшаются
водный и воздушный режимы,
повышается доступность пита-
тельных веществ и вместе с тем
не бывает очагов с повышен-
ным, вредным для растений,
содержанием удобрений. За
счет обработок почвы уничто-
жается сорная растительность,
снижаются заболевание расте-
ний и поражение их вредите-
лями, обеспечивается благо-
приятное ложе для семян.

Система обработки вклю-
чает рыхление, оборачивание
почвы, перемешивание пахот-
ного слоя, выравнивание, при-
катывание участка, поделку
гряд, окучивание растений,
подрезание сорных трав.

Обработку почвы на ого-
родном участке необходимо
начинать как можно раньше
осенью. Если участок, отведен-
ный под огород, представляет
собой целину, то на малопро-
дородных почвах, тяжелых
по механическому составу,
целесообразно провести пере-
копку почвы с перевалом
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пласта. Для этого вначале
выкапывают канаву глубиной
45—50 см и шириной около
1 м. Вырытую землю отвозят
на тачке к месту, где должна
быть последняя канавка. Ря-
дом с первой канавкой роют
таких же размеров вторую,
выбрасывая землю в первую.
Затем землей из третьей ка-
навки засыпают вторую, из
четвертой — третью и т. д.
При перекопке участка следят
за тем, чтобы верхний слой
почвы укладывался на дно
канавки, а нижний — наверх.
Последнюю канавку заполня-
ют землей из первой.

При перекопке перевалом
размельчают крупные глыбы,
которые будут укладываться
в нижние слои почвы. При
этом выбрасывают на поверх-
ность и убирают с участка
камни, корни растений. Если
имеется возможность, то не-
плохо при перекопке добав-
лять к глине песок, а к песку —
глину, чтобы почва была доста-
точно связной и рыхлой.

Весной поверхность обра-
ботанной таким образом почвы
выравнивают граблями или бо-
роной, а затем ее перекапы-
вают вновь, но на меньшую
глубину, чем при перевале
пласта. В почву вносят орга-

нические удобрения — навоз,
перегной или компост с задел-
кой плугом или лопатой. Глу-
бокая перекопка почвы пере-
валом значительно улучшает
ее плодородие.

На почвах с достаточным
количеством органических ве-
ществ — черноземных и тор-
фяниках, а также на супесча-
ных нет необходимости при-
бегать к трудоемкому процес-
су перекопки почвы. Здесь ее
пашут или перекапывают
возможно глубже лопатой, с
одновременным внесением ор-
ганических удобрений.

Осенняя перекопка или
перепашка участка создает
условия для лучшего разложе-
ния внесенных удобрений, за-
деланных в почву корней и
остатков растений, промора-
живания пластов и уничто-
жения зимующих вредителей.
Вспаханная или перекопанная
осенью почва поглощает боль-
ше атмосферных осадков и
талых вод, лучше удерживает
влагу.

Предназначенные для вне-
сения навоз или другие орга-
нические удобрения разбрасы-
вают на участке и в тот же
день заделывают в почву.

Перекапывая или перепа-
хивая участок под зиму, не
следует рыхлить глыбы. Это
создает более благоприятные
условия для их промерзания,
выветривания и снегозадержа-
ния. В южных же районах,
страдающих от недостатка
влаги, осенью обработку почв
(вспашку, перекопку) прово-
дят с одновременным рыхле-
нием (боронованием или раз-
делкой граблями). В таких
условиях почва будет меньше

терять влаги в ветреную по- \
году.

Вспашку участка и другую
обработку проводят, когда поч-
ва достигает спелости. Разли-
чают биологическую и физи-
ческую спелость почвы. При
биологической спелости почва
делается рыхлой, но нерас-
пыленной, издает особый за-
пах, темнеет и становится
упругой. Эти изменения проис-
ходят в результате того, что
в почве усиливается деятель-
ность полезных микроорганиз-
мов, разлагающих органичес-
кие вещества с выделением
углекислого газа и летучих
ароматических соединений.
Биологическая спелость почвы
связана с ее физической спе-
лостью, наступающей значи-
тельно раньше биологической.

Физическая спелость — это
такое состояние почвы, при ко-
тором она во время обработки
не мажется, не распадается
на глыбы и не распыляется,
а хорошо крошится на мелкие
комочки. Обрабатывают почву,
когда она достигает физиче-

В почву вносят органические удоб-
рения: навоз, перегной и даже
домовый мусор
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ской спелости. Для ее опре-
деления из разных мест берут
неполную горсть почвы, слегка
сжимают в руке и роняют на
землю. При этом спелая сугли-
нистая и супесчаная почва
распадается на мелкие комоч-
ки, а глинистая не меняет
приданной ей формы. Неспе-
лая, переувлажненная почва
при падении сплющивается.

Зяблевую обработку почвы,
особенно с углублением пахот-
ного слоя, проводят, как только
она достигает спелости и до

' наступления затяжных дож-
дей.

Структура почвы, обрабо-
танной в переувлажненном
состоянии, зимой не всегда
улучшается, а при частых от-
тепелях и последующих за-
морозках неизбежно ухуд-
шается. При перекопке или
вспашке участка весной
обеспечивают полное оборачи-
вание пласта с заделкой наво-
за и других органических
удобрений на дно борозды.
Если участок не был вскопан
или перекопан осенью, это де-
лают возможно раньше весной
при поспевании почвы.

На низких сырых местах с
близким расположением грун-
товых вод, а также для подго-
товки к более ранней высадке
весной теплолюбивых культур
осенью на участке делают
гряды шириной 1 —1,5 м и
высотой 20—25 см. На грядах
быстрее тает снег, они лучше
прогреваются и проветривают-
ся, посев и посадку на них мож-

но провести на 10—15 дней
раньше обычных сроков.

Обработка почвы весной
зависит от того, была она вспа-
хана или вскопана осенью.
Если участок осенью был обра-
ботан, при первом подсыхании
почвы его боронуют или рых-
лят железными граблями
поперек или вдоль пластов.
Разрыхленная почва, в особен-
ности с большим содержанием
влаги, нагревается весной зна-
чительно скорее, чем плотная.

Если осенью навоз не вно-
сили, это делают весной при
перекопке или перепахивании
огорода.

Тяжелые, малоструктурные
почвы за зиму сильно уплот-
няются, поэтому весной их
надо снова перекопать, умень-
шив глубину перекопки против
зяби на 3—4 см, чтобы не
вывернуть на поверхность
удобрения и заделанные осе-
нью сорные травы.

После первых обработок
почвы приступают к разбивке
огорода на кварталы или де-
лянки с учетом намеченного
чередования культур и плана
сева в текущем году. Разбивка
огорода должна быть по воз-
можности простой и удобной.
Для этого делянкам или квар-
талам придают правильную
форму — прямоугольную или
квадратную. Затем участки
разбивают на гряды или полос-
ки, хорошо их выравнивают,
заделывают блюдца, западины
и другие неровности почвы
граблями или бороной.

Удобрения

При выращивании овощей
очень важно применение удоб-
рений. Без систематического
внесения в почву удобрений
нельзя не только получать
большие урожаи овощей, но и
обеспечивать высокие пита-
тельные их качества. Почти все
овощные культуры отличаются
высокой требовательностью к
плодородию почв, наличию
в них достаточного количества
питательных веществ в до-
ступных растению формах.

Органические удобрения

Органические удобрения
содержат органические и в
меньшей степени минеральные
вещества, а при разложении
образуют очень важную для
растений углекислоту, разно-
образные ростовые вещества
и антибиотики.

К органическим удобрени-
ям относятся: навоз, навозная
жижа, торф, перегной, домо-
вые отходы, ил, птичий помет,
фекалии, различные компосты
и др.

Органические удобрения не
только хорошо обеспечивают
растения питательными ве-
ществами, но и улучшают за
счет углекислоты воздушное
питание растений, увеличи-

Виды удобрений

вают содержание гумуса в
почве, улучшают ее водный,
тепловой и газовый режимы,
усиливают микробиологичес-
кие процессы.

Навоз — основное и наибо-
лее ценное из органических
удобрений. Смешанный навоз
от разных животных в сред-
нем содержит 75% воды, 21 —
органических веществ, 0,5—
азота, 06 — калия, 0,25 — фос-
фора, 0,35% кальция.

По своему составу, тепло-
вым свойствам наиболее
пригоден для выращивания
овощей конский навоз на соло-
менной подстилке. По сравне-
нию с коровьим и особенно
свиным он легче по массе,
обладает высокими тепловыми
свойствами. Такой навоз неза-
меним для набивки парников,
утепленных гряд, а также при
выращивании грибов-шам-
пиньонов.

Внесение конского навоза
в холодные глинистые и сырые
почвы оказывает на них согре-
вающее действие и позволяет
получить овощи в более ран-
ние сроки.

Навоз крупного рогатого
скота более водянист, хуже
согревается, тяжеловеснее.
Действие этого навоза на
рост овощных культур медлен-
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ное, но равномерное и продол-
жительное. Он особенно эф-
фективен при внесении в сухие
теплые и рыхлые, легкие по
механическому составу почвы,
а также под холодостойкие
культуры. Очень хорошее дей-
ствие такой навоз оказывает
на капусту.

Овечий навоз отличается
более плотным сложением,
сухостью, медленно разлагает-
ся. Для улучшения качества
его целесообразно поливать
навозной жижей. Овощеводы
применяют овечий навоз на хо-
лодных почвах под капусту.

Свиной навоз бывает жид-
ким, кислым, медленно разла-
гающимся, беден кальцием.
При использовании его под
овощные культуры целесооб-
разно добавлять известь (по
0,5 кг на 1 ц навоза) или
до внесения в почву в течение
трех-четырех месяцев выдер-
живать в плотных кучах с
добавлением 1 кг фосфоритной
муки на 1 ц. Это позволяет
избежать потерь азота и уси-
лить микробиологические про-
цессы. Свиной навоз лучше
применять на теплых почвах,
но в смеси с конским он при-
годен почти для всех почв.

По степени разложения
различают свежий, полупере-
превший, перепревший навоз
и перегной.

В полуперепревшем навозе
отдельные части соломы и
опилки неразличимы — это
черная мажущаяся смесь, мас-
са которой по сравнению с
исходной составляет 50%.

Перегной — богатая орга-
ническим веществом черная
однородная землистая масса,
в составе которой его не более
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25% от количества свежего
навоза.

При хранении навоз нельзя
превращать в перепревший
навоз или перегной, так как
при этом будут большие по-
тери органического вещества
и азота. Перепревший навоз
хорош для выращивания мно-
гих овощей, особенно в юго-
восточных районах, в условиях
засушливого климата, без
достаточного полива почвы.
В центральной части страны
на малогумусных, дерново-
подзолистых почвах лучше
применять полуперепревший
навоз. При внесении осенью
под зябь в этой зоне высоко-
эффективен и свежий навоз.

Птичий помет, особенно
голубиный и куриный, содер-
жит больше питательных ве-
ществ, чем навоз. Азот в нем
быстро разлагается с образо-
ванием аммиака. За два меся-
ца хранения помет теряет до
50% азота. Для лучшего со-
хранения в нем азота в птични-
ках применяют торфяную под-

Какой навоз лучше?

стилку или по мере накопле-
ния помет пересыпают тор-
фом, который впитывает влагу
и поглощает аммиак. Сохра-
нению азота в помете способ-
ствует также высушивание
его на воздухе. При высуши-
вании к помету добавляют
торф или перегной, что со-
храняет аммиак. Накопивший-
ся зимой помет можно хранить
в замороженном виде, а весной
оттаивать с добавлением 15—
20% торфа, 20—30 — перегноя
или 10—20% суперфосфата.
При небольшом количестве
помета его лучше использовать
для подкормок овощных куль-
тур. В этом случае помет
хорошо измельчают и в виде
порошка рассыпают в между-
рядья овощных культур, выби-
рая не очень сухую погоду.
При рыхлении его тщательно
смешивают с почвой. Без этого
помет, скапливаясь в большом
количестве очагами, может
вызвать ожоги растений, осо-
бенно при использовании в
свежем виде. Норма для под-
кормок овощных культур —
30—50 г на 1 м2. Еще лучше
применять помет в разведен-
ном виде, но не следует
настаивать его в воде несколь-
ко дней, чтобы избежать по-
терь азота. Количество воды
для приготовления раствора
зависит от качества помета.
К свежему помету нужно
добавлять больше воды, чем
к хранившемуся долгое время.
Оптимальная концентрация
раствора — 12—20 частей во-
ды на одну часть помета.

Навозная жижа — это в
основном азотно-калийное бы-
стродействующее удобрение.
Азот и калий, содержащиеся

2 Н. А. Смирнов

в навозной жиже, без больших
потерь (до 60—70%) исполь-
зуются овощными культурами.
В овощеводстве навозную жи-
жу применяют в подкормках:
разбавляют в пяти-, шести-
кратном объеме воды и вносят
в почву после предварительно-
го полива растений за сутки
до подкормки.

Торф по условиям образо-
вания делится на верховой,
низинный и переходный. Вер-
ховой торф состоит из сфаг-
новых (белых) мхов, пушицы,
багульников и других расте-
ний, мало требовательных к
пище и воде.

К низинному торфу отно-
сятся разложившиеся зеленые
мхи (гипновые), осоки, трост-
ники, вейники, хвощи и дре-
весные породы. Переходный
торф занимает промежуточ-
ное положение между верхо-
вым и низинным. На пере-
ходных болотах растут сфаг-
новые и зеленые мхи (низин-
ные и верховые), осока, пуши-
ца, багульник и др.

Торф верховых и переход-
ных болот отличается большой
кислотностью и для удобрения
в чистом виде непригоден.
Верховой торф — очень хоро-
ший субстрат для выращива-
ния рассады овощных культур,
а также овощей в теплицах.
Для удобрения употребляется
сильноразложившийся (на
40%) торф низинных болот.
Слаборазложившийся торф со
степенью разложения ниже
25% используют на подстилку
животным. На компосты идет
торф со степенью разложения
25—40%. Торф применяют для
изготовления торфоперегной-
ных горшочков.
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Лучшим считается низин-
ный и переходный торф —
некислый (с нейтральной реак-
цией), имеющий степень раз-
ложения 30—40% и зольность
13—15%. При использовании
для удобрений низинный торф
обязательно проветривают, то
есть выдерживают в кучах при
свободном доступе воздуха в
течение нескольких дней. В ку-
чах торф теряет влагу, а вред-
ные для растений закисные
химические соединения пере-
ходят в окисные. После про-
ветривания усиливается дея-
тельность микроорганизмов.
Положительное действие на
такой торф оказывает его про-
мерзание, для чего его хранят
в небольших кучках. Промерз-
ший торф легче размельчается,
равномернее распределяется
на удобряемом участке, быст-
рее разлагается, и недоступные
ранее для растений питатель-
ные вещества становятся
доступными. Предназначенный
для удобрения торф нельзя
сильно подсушивать. Его
влажность должна быть 50—
70%. Сухой торф плохо сма-
чивается, меньше удерживает
влагу, медленнее разлагается.
Неблагоприятное действие су-
хого торфа сказывается на
песчаных подзолистых почвах,
особенно в засушливое время.
Хотя в торфе, используемом
на удобрение, и содержится
значительное количество азота
(до 3%), но он почти недо-
ступен растениям. Следова-
тельно, в первый год примене-
ния торф не является азотным
удобрением. Надо также иметь
в виду, что в торфе мало фос-
фора и особенно калия. Поэто-
му к нему целесообразно

добавлять небольшое коли-
чество навоза, хлористого
калия, суперфосфата и амми-
ачной селитры.

Проветренный торф в чис-
том виде может быть исполь-
зован как материал для муль-
чирования овощных культур
(в сочетании с навозом, соло-
менной резкой, опилками).

Для определения степени
разложения берут щепотку
сырого торфа, крепко сжи-
мают и этим комочком прово-
дят по листу чистой белой
бумаги. По окраске мазка
после просушивания бумаги
судят о степени его разложе-
ния. Если мазок бесцветный
или слабо-желтый с большим
количеством налипшего волок-
на, то степень разложения
торфа ниже 10%; мазок жел-
тый или слегка коричневый,
иногда светло-серый, имеются
налипшие волокна —10—20%;
мазок коричневого цвета или
серовато-коричневого, налип-
шего волокна нет, мажет
руку — 20—35%; цвет мазка

Выгребные ямы нужно регулярно
присыпать торфом (торфяным по-
рошком)
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от коричневого до темно-
коричневого с серым и черным
оттенком и с гладкой поверх-
ностью, пачкает руку — 35—
50%; цвет мазка темный или
черно-коричневый, хорошо
сохраняет отпечатки паль-
цев — более 50%.

Торф применяют для за-
сыпки фекальных ям и приго-
товления компостов. Выгреб-
ные ямы следует регулярно
присыпать торфяным порош-
ком. При использовании новых
выгребных ям на дно их укла-
дывают торф слоем 20—30 см,
затем ежедневно фекальную
массу обсыпают торфяной
крошкой до полного впитыва-
ния жидкости.

Вместо торфа используют
также опилки или сухую пере-
гнойную землю. В фекальной
массе выгребных ям содержит-
ся 0,5—0,8% азота, 0,2—0,4—
фосфора и 0,2—0,3% калия.

При составлении торфофе-
кальных компостов на 1 ц
низинного торфа влажностью
около 70% берут 50 кг фека-
лий. Если используют слабо-
разложившийся, хорошо про-
ветренный моховой торф такой
же влажности, дозу фекалий
увеличивают до 200 кг, а при
влажности торфа 50%—до
350 кг на 1 т.

Фекалии с торфом компос-
тируют двумя способами. Пер-
вый способ заключается в той,
что сначала закладывают весь
штабель торфа, затем сверху
посередине его делают корыто-
образное углубление, которое
заполняют фекалиями. После
полного впитывания фекалий
углубление засыпают торфом,
а поверхность штабеля за-
равнивают. Второй способ ком-

постирования состоит в том,
что торф укладывают в шта-
бель слоями по 30—50 см и
каждый из них, кроме самого
верхнего, увлажняют фека-
лиями. Лучше каждый новый
слой укладывать после разо-
гревания предыдущего слоя
на четвертые-пятые сутки.

Фекалии используют также
для изготовления различных
сборных компостов из трудно-
разлагающихся материалов.
В этом случае на подготов-
ленную площадку укладывают
торф, дерновую или другую
землю, а затем — слоем 20—
30 см разные отходы или остат-
ки огородных культур. Отходы
увлажняют разбавленной в
воде фекальной массой и до-
бавляют известь или золу в
количестве 2—3% от массы.
Увлажненную компостирован-
ную массу покрывают землей
или торфом слоем 5—6 см,
затем накладывают новый слой
компостируемого материала,
обрабатывая его фекалиями,
и так продолжают до тех пор,
пока штабель не достигает
высоты 1 —1,5 м. Через полто-
ра-два месяца после закладки
штабеля компостную кучу
перемешивают, а по мере вы-
сыхания увлажняют жижей
или водой. Компост готов к
применению, когда он превра-
щается в хорошо разложив-
шуюся темную однородную
массу. Фекальные компосты
можно использовать под овощ-
ные культуры после выдержки
в течение восьми-девяти меся-
цев.

Для компостирования с
навозом пригодны все виды
торфа, но лучший из них —
проветренный с влажностью
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70%. Соотношение между
торфом и навозом, наиболее
желательное в зимний период
1:1, летом— 1:3 или 1:4. Если
для компостирования приме-
няют конский навоз или хоро-
шо разложившийся торф, со-
отношение навоза и торфа
при закладке компоста
зимой может быть 1:3, а ле-
том — 1:8. При избытке торфа
и недостатке навоза долю
торфа в компостах увеличи-
вают. Для зимнего компости-
рования лучше использовать
более разложившийся торф.

Существует два способа
компостирования навоза и тор-
фа — послойный и очаговый.
При послойном компостиро-
вании на подготовленную пло-
щадку укладывают торф слоем
50 см, чтобы жижа не проса-
чивалась в почву, а затем —
слой навоза. Слои торфа и
навоза чередуют, пока высота
штабеля не достигает 1 —1,5 м.
Самый верхний слой состоит
из торфа. При соотношении
навоза и торфа 1:1 толщина
их слоев в штабеле может
быть по 25—30 см.

При очаговом компостиро-
вании на площадку сначала
укладывают торф толщиной
50—60 см, а затем слой навоза
вдоль и посредине всего шта-
беля толщиной 70—80 см и
шириной меньше торфяного
слоя (при недостатке навоза
или использовании бесподсти-
лочного жидкого навоза его
лучше укладывать в штабель
торфа в виде отдельных преры-
вистых очажков).

Уложенный навоз сверху и
со всех сторон обкладывают
торфом слоем 50—60 см. Летом
штабель увлажняют навозной

жижей или водой. При уклад-
ке штабеля в торфонавозные
компосты целесообразно до-
бавлять фосфоритную муку —
1,5—3 кг на 1 ц компости-
руемого материала, а также
калийные удобрения из рас-
чета 0,5—0,6 кг на 1 ц ком-
постируемой массы и известь
в зависимости от кислотности.

Зеленое, сидералькое, удоб-
рение. Почву можно обогащать
органическими веществами
путем запахивания или пере-
валки пласта перекопкой
специально засеянных для
этой цели трав — клевера, дон-
ника, люпина, содержащих
значительное количество азо-
та, усвоенного из воздуха
клубеньковыми бактериями.
Эти растения в зеленом виде
в цвету или вскоре после
цветения запахивают. Сиде-
ральные удобрения особенно
эффективны на супесчаных и
песчаных почвах.

Дерновая земля. В овоще-
водстве для парников, теплиц
и изготовления торфоперег-
нойных горшочков необходима
дерновая земля. С этой целью
весной, как только поспевает
почва, нарезают пластами дерн
(толщиной 8—12 см) с клеве-
рища или луга и уклады-
вают в штабеля. Нижний
ряд кладут травой вверх, на
него насыпают слой навоза,
лучше конского, а при высо-
кой кислотности добавляют
3—4 кг извести на 1 м3. Вто-
рой слой укладывают травой
вниз. Если почва сухая, то
ее увлажняют (лучше всего
навозной жижей). Полезно до-
бавлять к дерновой земле
фосфоритную муку — 5 кг на
1 м3. При завершении штабеля
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края несколько приподнимают,
чтобы создать углубление для
задержки атмосферной влаги.

Лиственная земля. В овощ-
ном хозяйстве, особенно при
недостатке навоза и торфа,
хорошо иметь землю, приготов-
ленную из листьев. Для этого
осенью сгребают опавшие
листья, складывают их в
кучи в защищенном от ветра
месте и оставляют до следую-
щего года. Весной кучу с
влажной листвой перекапы-
вают вилами, перебрасывая
верхний слой вниз, а ниж-
ний — в середину или наверх.
В конце лета перекопку повто-
ряют, то же самое делают и
в следующем году, пока вся
смесь не перепреет и не
примет темную земляную
окраску.

Компосты из домовых отхо-
дов, сборные компосты. Такие
компосты готовят не только
для применения в качестве
удобрений, но и в целях улуч-
шения санитарного состояния
участка. При закладке компос-
тов используют кухонные
отходы, помои, бумагу, тряпье,
ботву овощных культур и кар-
тофеля, не пораженного фито-
фторой, солому, листву, золу,
опилки, стружки, мелкую шту-
катурку, ил при очистке пру-
дов и т. д.

Скорость разложения отхо-
дов в почве зависит от соотно-
шения входящих в них частей.
Хорошо разлагаются домовые
отходы, в которых имеется до
30—40% бумаги и тряпья.
Такие отходы также можно
использовать как биотопливо
в парнике, где они приобре-
тают однородный характер,
хорошо рассыпаются и разла-
гаются.

Материалы и отходы закла-
дывают в штабеля высотой
1,5—2 м, шириной 2—3 м и
произвольной длины. Для
созревания сборных компос-
тов необходима температура
до 60°. Разогрев происходит
в рыхлом воздухопроницаемом
компосте. Высокая темпера-
тура губительна для личинок
и куколок мух, яиц гельмин-
тов и болезнетворных неспо-
рообразующих микроорга-
низмов. Компостированную
массу тщательно перебивают и
перемешивают не менее 2—3
раз за сезон. Практика пока-
зала, что компост не следует
укладывать в ямы, так как
при недостатке воздуха разло-
жение органических остатков
идет замедленно с образова-
нием различных закисных сое-
динений и плесени. Кроме того,
ямы с компостами чаще прив-
лекают грызунов.

Со временем содержимое
компостной кучи превращается
в однообразную землистую
рассыпчатую массу, являю-
щуюся удобрением. Продол-
жительность компостирования
зависит от скорости разложе-
ния отбросов, входящих в
компост (3—7 месяцев).

Ил пресных вод. Ил скап-
ливается на дне прудов, озер,
иногда рек. Это землистая мас-
са, богатая органическими
веществами. Различные виды
ила содержат 6—30% пере-
гноя, 0,25—2,0 — азота, 0,2—
0,8 — калия, 0,25—0,50% фос-
фора. Верхние его слои богаче
питательными веществами,
нижние — беднее. Ил можно
вносить непосредственно как
удобрение в почву или исполь-
зовать как одну из составных
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частей компостов. В чистом
виде его применяют как удоб-
рение после предварительного
проветривания (чтобы умень-
шить влажность и окислить
вредные для растений закис-
ные соединения). Особенно
хорошие результаты ил дает
на легких песчаных почвах.
Доза его внесения в почву —
3—4 кг на 1 м2.

Солома. Солома — ржа-
ная, пшеничная, овсяная и
бобовых культур содержит
около 15% воды и примерно
85% очень ценного для повы-
шения плодородия почвы орга-
нического вещества, в состав
которого входят все необхо-
димые растениям питательные
элементы (азот, фосфор,
калий, кальций, магний, сера,
бор, медь, марганец, молиб-
ден, цинк, кобальт). Однако
при разложении соломы, осо-
бенно ржаной и пшеничной,
микроорганизмами исполь-
зуется (закрепляется) много
азота, за счет чего уменьшает-
ся его содержание в почве.
Часть азота лучше использо-

Перепровшие отходы можно упо-
треблять под любую культуру

вать в компостах или в виде
соломенной резки с обяза-
тельной добавкой на каждый
центнер до 4,5 кг аммиачной
селитры или 7,5 кг сульфата
аммония. В прессованном виде
пшеничную и ржаную солому с
успехом используют в тепли-
цах как биотопливо (1,5 т на
100 м2 тепличной площади).

Древесная кора. В районах
с деревообрабатывающими
предприятиями в большом
количестве накапливается дре-
весная кора хвойных пород.
Ее можно использовать как
удобрение на огородах. Для
этого кору измельчают на
кусочки размером 10—40 мм,
укладывают в бурты, в которые
на каждый центнер коры (при
влажности 65—70%) вносят
(кг): аммиачной селитры—
0,9, мочевины — 0,7, натрие-
вой селитры — 2, суперфосфа-
та — 0,2, сульфата аммония —
1,5. В компосте кору выдер-
живают 6 месяцев. Бурт
периодически перемешивают
перебивкой и при подсыхании
увлажняют водой. Подготов-
ленная в буртах кора по
качеству не уступает навозу
и вносится в почву аналогич-
ным способом.

Минеральные удобрения

Высокие урожаи овощных
культур нельзя обеспечить вне-
сением только одних органи-
ческих удобрений. Необходимо
применять и минеральные
удобрения, в мерную очередь
азотные.

И.! азотных удобрений в
отнцеиодпне широко исполь-
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зуют аммиачную селитру,
сернокислый аммоний, моче-
вину, кальциевую селитру
и др.

Аммиачная селитра (азот-
нокислый аммоний, или нитрат
аммония) содержит 34—35%
азота, хорошо растворима в
воде. Для сельского хозяйства
ее выпускают в виде белых
гранул размером от 1 до 3 мм
или в виде плоских чешуек
и пластинок. Негранулирован-
ная селитра сильно слеживает-
ся и впитывает влагу, поэтому
ее лучше хранить в сухом поме-
щении и маленькими партиями.
Аммиачная селитра — слабо-
кислое удобрение. Для устра-
нения кислотности перед внесе-
нием в почву ее целесообраз-
но смешивать с известью
или доломитом (60—70 кг на
1 ц извести). Удобрение
высокоэффективно как при
основном внесении, так и при
подкормках.

. Сернокислый^ аммоний
(сул~ыраТ~аммонпя) содержит

Одних органических удобрений
мало. Под овощи обязательно вно-
сят минеральные удобрения

20,5—21% азота. Удобрение
хорошо растворимо в воде,
менее гигроскопичное (погло-
щающее из воздуха влагу),
чем аммиачная селитра. Азот
сернокислого аммония хорошо
удерживается почвой и слабо
вымывается водой, поэтому
его можно применять на поч-
вах с избыточным увлажне-
нием. Удобрение кислое, при
внесении в почву под огурцы,
салаты, лук-порей, цветную
капусту, редис менее эффек-
тивно, чем аммиачная селитра.
Для устранения кислотности
целесообразно на 1 ц удобре-
ния добавлять 120 кг извести,
а на легких почвах — столько
же доломитовой муки.

Мочевина_ (карбамид) —
самое силыюе* азотное удобре-
ние (содержит 46% азота).
Выпускают мочевину кристал-
лическую и гранулированную
(гранулы белого цвета). Она
хорошо растворяется в воде,
менее гигроскопична и меньше
слеживается, чем аммиачная
селитра, по кислотности близ-
ка к последней. На легких
почвах она дает лучшие ре-
зультаты, чем аммиачная
селитра, особенно при внесе-
нии под культуры, чувстви-
тельные к повышенной кислот-
ности почвы (огурцы, салат).
Мочевина особенно эффектив-
на при некорневых подкорм-
ках. В этом случае применяют
кристаллическую мочевину,
в которой вредной примеси —
биурета не более 0,1—0,2%.

Кальциевая селитра (нит-
рат кальция, азотнокислый
кальций) очень гигроскопична.
Это осложняет ее хранение,
перевозку и применение. Каль-
циевая селитра хорошо раст-
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ворима в воде, содержит 15,5%
азота. Удобрение щелочное,
поэтому его лучше использо-
вать на кислых почвах, а также
под культуры, которые не
переносят кислой реакции.

Натриевая селитра (нитрат
натрия, азотнокислый натрий,
чилийская селитра) содержит
16—16,4% азота и 26% нат-
рия. Удобрение хорошо раст-
воряется в воде и малогигрос-
копично. При хранении в сы-
ром помещении может слежи-
ваться, в сухом виде хорошо
рассеивается.

Селитра — щелочное удоб-
рение, поэтому эффективно
также на кислых неизвест-
кованных дерново-подзолис-
тых почвах. Благоприятно
действует на растения, чувст-
вительные к кислотности
(столовая свекла, укроп, пет-
рушка, сельдерей, шпинат).

По требовательности к азо-
ту овощные растения делятся
на четыре группы: очень
требовательные (цветная ка-
пуста, ревень, брюссельская
капуста, краснокочанная и
белокочанная — особенно поз-
дняя и предназначенная для
хранения, савойская капуста);
требовательные (китайская
капуста, тыква, лук-порей,
сельдерей, спаржа, белокочан-
ная ранняя капуста); средне-
требовательные (листовая
капуста, огурцы, кольраби,
кочанный салат, ранняя мор-
ковь, редька, столовая свекла,
шпинат, томаты, лук репча-
тый) ; малотребовательные
(фасоль, горох, редис, лук на
зеленый лист).

Фосфорные удобрения по
растворимости подразделяют-
ся на три группы: водораство-

римые (суперфосфат, двой-
ной суперфосфат и сложные —
аммофос, диаммофос), нераст-
воримые в воде, но раствори-
мые в лимонной кислоте
(преципитат, томасшлак) и
труднорастворимые (фосфо-
ритная и костная мука). Водо-
растворимые можно применять
на всех почвах и под все овощ-
ные культуры. Нерастворимые
в воде лучше использовать на
кислых почвах, но главным
образом под вспашку или куль-
тивацию; для поверхностной
подкормки они непригодны.
Труднорастворимые удобрения
малопригодны для домашнего
огорода.

Фосфоритная мука исполь-
зуется на удобрение только
егорьевского, верхнекамского
и полипинского месторожде-
ний. В полуторной и двойной
дозе по эффективности не
уступает суперфосфату на
дерново-подзолистых, серых
лесных почвах, оподзоленных
и выщелоченных черноземах,
красноземах, а также на
подзолистых почвах влажных
субтропиков. Фосфоритная му-
ка обладает длительным после-
действием при внесении ее в
больших дозах (2—3 кг на
100 м2) и приводит к повыше-
нию плодородия почв. Вместе
с тем она является и извест-
ковым удобрением. Однако
фосфоритная мука сильно
пылит. Чтобы избежать этого,
перед внесением в почву ее
смешивают с суперфосфатом
и хлористым калием.

Суперфосфат содержит
14—19,5% фосфора. В отли-
чие от двойного суперфосфата
его часто называют простым
суперфосфатом. Готовят это
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удобрение из фосфоритов и
апатита, выпускают в виде
порошка и в гранулах. Супер-
фосфат — кислое удобрение,
но кислотность почвы даже при
длительном его внесении повы-
шается незначительно.

Двойной суперфосфат име-
ет более высокое содержание
фосфора — от 37 до 54%.
Он обладает хорошими физи-
ческими свойствами, не слежи-
вается, малогигроскопичен.
Эффективность двойного су-
перфосфата при одинаковых
дозах фосфора такая же, как !
и простого.

Аммофос — сложное фос-
форнокислое удобрение. Он
содержит около 50% фосфора
и 11 —12% азота, малогигро-
скопичен, не слеживается. Его
можно использовать как основ-
ное удобрение и в подкормках.

Диаммофос — также слож-
ное фосфорно-азотное удоб-
рение, в состав которого
входит 53% фосфора и 20%
азота. Может применяться
под овощные культуры как
основное удобрение и для
подкормок, в том числе жид-
ких.

Нитрофоска содержит 13%
азота, 10—фосфора, 13%
калия. Ее используют как
основное удобрение и в под-
кормках.

Нитрофос — двойное гра-
нулированное азотно-фосфор-
ное удобрение. Содержит 14—
17% азота и 23,5—24% фос-
фора. Применяется на почвах
с высоким содержанием калия.

По потребности в фосфоре
и калии овощные культуры де-
лятся на две группы: сильно
требовательные (все виды
капусты, огурцы, тыква, ре-

вень, сельдерей, поздняя мор-
ковь) и умеренно требователь-
ные (все остальные культуры).

£__^ Калийные удобрения. В
овощеводстве наиболее широ-
ко применяют хлористый
калий, 40%- и 30%-ную калий-
ные соли, сульфат калия,
калийную селитру. Каинит и
поташ используют реже.

Калийная соль содержит
30—40% калия, представляет
собой смесь хлористого калия
с сильвинитом и каинитом,
хорошо растворяется в воде,
но содержит много хлора.
Поэтому ее рекомендуется
вносить под овощные культуры
осенью, чтобы избыточный
хлор вымывался осадками, а
калий поглощался почвой.

Хлористый калий (58,1 —
62% калия) — сильнодейству-
ющее калийное удобрение,
которое применяют почти под
все овощные культуры. Под
картофель, томаты, огурцы,
которые чувствительны к со-
держанию имеющегося в этом
удобрении хлора, его лучше
вносить в ограниченном коли-
честве.

Сульфат калия — концент-
рированное калийное удобре-
ние с очень малым количеством
хлора. Калия в нем не мене;1

48%. Кроме калия, в его
состав входит около 1% маг-
ния и сера. Это удобрение
положительно влияет на рост
и развитие растений семейства
крестоцветных, дает хорошие
результаты при внесении под
культуры, выращиваемые в
теплицах.

Калийная селитра содер-
жит 44% калия и 13% азота,
мало слеживается. Ее целе-
сообразно применять под
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овощные культуры, которые
отрицательно относятся к
хлору.

Калийные удобрения слабо
вымываются из пахотного
слоя, поэтому их лучше вно-
сить под осеннюю обработку
на тяжелых и среднесугли-
нистых почвах. При осеннем
применении хлор из них вымы-
вается. На легких супесчаных
почвах 'калТгйтГьТё" "удобрения
целесообразно вносить весной.
В качестве калийного удоб-
рения используется зола
из-за высокого содержания
в ней калия. Применять золу
можно под все овощные куль-
туры и картофель, а также
на всех почвах, кроме солон-
цеватых, в количестве 50—60 г
на 1 м2. Действие золы на
урожай усиливается, если
ее вносят вместе с навозом,
торфом или перегноем.

Овощная смесь — комплек-
сное удобрение, в состав кото-
рого входит 6% азота, по 9%
фосфора и калия. Вносят смесь
осенью под перекопку и весной
в виде подкормок. Сроки и
дозы ее применения указаны
на этикетках.

Плодово-ягодная смесь —
смешанное удобрение, содер-
жит 6% азота, 9,6 — фос-
фора и 7,5% калия. Приме-
няется в зависимости от по-
требности растений в азоте,
фосфоре и калии.

Цветочная смесь отличает-
ся от плодово-ягодной содер-
жанием калия (6,4%).

Цементная калийная
пыль -г отходы, получаемые на
цементных заводах. Кроме
калийных соединений содер-
жит окись кальция, гипс, при-
меси солей микроэлементов.

На кислых дерново-подзолис-
тых, супесчаных и песчаных
почвах она по эффективности
выше хлористого калия. Це-
ментная пыль повышает крах-
малистость картофеля до 1%.

Магниевые удобрения.
Много магния выносит из
почвы картофель. Потребность
в нем, особенно на легких
почвах, а также при выращи-
вании в теплицах, испытывают
огурцы и томаты. К магниевым
удобрениям относятся доломи-
товая мука, окись магния,
яммошенит, сульфат магния
и др. Самое доступное из
них — доломитовая мука.

Доломитовая мука содер-
жит около 20% магния и 28%
кальция. Ее можно использо-
вать в качестве магниевого
удобрения (20 г на 1 м2) при
перекопке и для известкования
кислых почв (от 150 до 300 г
на 1 м2). Доломитовую муку
применяют под картофель,
огурцы и томаты при выра-
щивании их в теплицах.

Окись магния, отличаю-
щаяся высоким содержанием
этого элемента (75—87%),
используется только как удоб-
рение. Для известкования
непригодна.

Сульфат магния (эпсо-
мит) — хорошо растворимое
в воде, неслеживающееся
удобрение, содержит 13,7%
магния.

Микроудобрения. В интен-
сивном овощеводстве, особен-
но в теплицах и парниках,
широко используют удобрения,
содержащие бор, марганец,
цинк, медь, молибден. Эти
химические элементы выно-
сятся растениями в ничтожно
малом количестве, но при их

ТАБЛИЦА 3 Основные виды микроудобрений и их агрохимические
свойства

Удобрение

Борная кислота

Бормагниевое

Сульфат меди
(сернокислая медь)

Пиритные (колчедан-
ные) огарки

Сульфат марганца
(сернокислый мар-
ганец)

Молибдат аммония
для сельского хозяй-
ства
Сульфат цинка
(сернокислый цинк)

Содержание
питательного
элемента, %

Бора 17,3

Бора не
менее 2,27
Меди не
менее 23,9

Меди 0,25

Марганца
21—22

Молибдена
52+1

Цинка не
менее 21,8

Растворимость

Водора-
створимая
То же

»

Лимонора-
створимые

Водора-
створимый

То же

Форма удобрения

Белый кристалличе-
ский порошок
Рассыпчатый поро-
шок серого цвета
Кристаллический по-
рошок серовато-голу-
бого цвета
Рассыпчатый поро-
шок красно-коричне-
вого цвета
Кристаллический по-
рошок белого или
бледно-розового
цвета
Мелкокристалличе-
ский порошок белого
цвета
Кристаллический по-
рошок белого цвета

недостатке задерживаются
рост и развитие овощных куль-
тур, снижаются урожай и его
качество. Потребность в мик-
роэлементах проявляется, как
правило, при обеспечении рас-
тений азотом, фосфором, ка-
лием, магнием. Источником
микроэлементов могут служить
различные химические соеди-
нения, указанные в таблице 3,
а также смесь микроэлементов
(под таким названием выпус-
кают таблетки, содержащие в
каждой 10 мг бора, 5 — меди,
10—цинка, 20—марганца,
0,2 — молибдена, 0,2 — ко-
бальта и 0,2 мг йода). Одну
таблетку растворяют в 10 л
воды. Приготовленного раст-
вора достаточно для полива
1-2 м2.

Зола — минеральный оста-
ток от сжигания разных орга-
нических веществ — древе-
сины, торфа, водорослей, угля.
Она является калийно-
фосфорно-известковым удоб-
рением, содержит также дру-
гие питательные вещества,
необходимые растению, за
исключением азота,— каль-
ций, магний, серу, натрий, а
также бор, марганец, молибден
и др. Количество питательных
веществ зависит от сгоревшего
материала.

Наибольшей щелочностью
обладает зола хвойных пород,
поэтому ее можно использо-
вать как средство, снижающее
кислотность почвы. 1 ц золы,
внесенный в почву, заменяет
0,5—0,6 ц извести.
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Смешанные удобрения
производят (ТУ — Латвий-
ская ССР — 2367—64) двух
марок: А и Б.

Марка А содержит не менее
8% азота, 8,5 — фосфора и
9,5% калия, а также микро-
элементы. Используется для
выращивания растений на
почве.

В состав марки Б входит не
менее 7,5% азота, 7,5 — фос-
фора, 10 — калия и 1 % магния
и также есть микроэлементы.
Применяется для выращива-
ния овощей па водной культу-
ре и как заменитель почвы
(песок, гравий, опилки).

Применение удобрений

Все минеральные удобре-
ния (кроме извести, фосфорит-
ной муки, преципитата, обес-
фторенного фосфата) содер-
жат питательные вещества,
полностью или в большей сте-
пени растворимые в воде.
Поэтому нельзя допускать их
подмачивания, что приводит
к потере питательных веществ
и затрудняет их внесение в
почву. Слежавшиеся удобре-
ния и силыюкомковатые нуж-
но измельчать. Лучше всего
удобрения пропустить через
сито с отверстиями диаметром
3—5 мм. Сырые удобрения
просушивают на солнце тонким
слоем, примешивая к ним до
10% мела, фосфоритной муки
или 5% золы. Добавки указан-
ных материалов снижают кис-
лотность удобрений и умень-
шают их влажность. Не сле-
дует измельчать удобрения за-
долго до их использования.
Металлическое сито после про-
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сеивания удобрений необходи-
мо промыть и просушить, что-
бы оно не заржавело.

Для сокращения затрат по
внесению удобрений их целе-
сообразно смешивать. При
этом нельзя смешивать селит-
ру с суперфосфатом (можно —
только гранулированный су-
перфосфат с гранулированной
аммиачной селитрой при немед-
ленном внесении их в почву),
сернокислый аммоний с фосфо-
ритной и костной мукой,
известью, золой или навозом;
суперфосфат с фосфоритной и
костной мукой и известью;
фосфоритную и костную муку
с известью и золой, известь
с навозом. За несколько дней
до применения допустимо
смешивание сернокислого ам-
мония с аммиачной селитрой,
суперфосфата с калийной
солью или навозом, фосфорит-
ной и костной муки с навозом,
калийной соли с сернокислым
аммонием, известью, золой или
навозом. Перед самым внесе-

Хорошо бы удобрения просеять,
сырые — просушить и добавить
золы

иием можно смешать серно-
кислый аммоний с супер-
фосфатом или калийной солью,
фосфоритную муку с аммиач-
ной селитрой или калийной
солью, калийную соль с ам-
миачной селитрой или фосфо-
ритной мукой.

Основное правило при вне-
сении удобрений — глинистые
почвы удобряют реже, чем
песчаные, но с использова-
нием больших доз удобрений.
Легкие почвы удобряют чаще,
но малыми дозами. Это де-
лается с учетом того, что гли-
нистые почвы лучше погло-
щают питательные вещества
удобрений, предохраняя их от
вымывания. Применение вы-
соких доз удобрений на пес-
чаных почвах при обильных
осадках приводит к потерям
питательных веществ.

На кислых песчаных и су-
песчаных почвах подзолистого
типа необходимы магниевые
удобрения. Такие почвы те-
ряют магний за счет вымы-
вания.

Из песчаных почв сильно
вымывается азот, поэтому
азотные удобрения целесооб-
разнее вносить перед самым
посевом или в подкормках,
не допуская их применения под
осеннюю (зяблевую) обра-
ботку. На легких кислых
почвах из фосфорных удоб-
рений почти одинаковое дейст-
вие оказывают фосфоритная
мука и суперфосфат, а на
тяжелых глинистых влияние
фосфоритной муки намного
слабее, чем суперфосфата.

Органические удобрения
заделывают на легких песча-
ных и супесчаных почвах, а
также на черноземах и лёссо-

вых суглинках на глубину
20—22 см, а на тяжелых
почвах — на 14—15 см. Такая
глубина заделки способствует
более интенсивному разложе-
нию удобрений и использова-
нию их питательных веществ
растениями. Эффективность
удобрений на структурных
почвах выше, чем на бесструк-
турных.

При внесении удобрений
придерживаются также сле-
дующего правила — если поч-
вы не обеспечены азотом,
фосфорные и калийные удоб-
рения слабо воздействуют на
урожай. Поэтому на таких поч-
вах, как правило, надо приме-
нять одновременно азотные,
фосфорные и калийные удоб-
рения и при необходимости —
магниевые.

Из минеральных удобре-
ний на 100 м2 огорода в
среднем вносят 1,8—3,6 кг ам-
миачной селитры, либо 1,8—
3,4 кг мочевины, или 3—5 кг
сульфата аммония, 2,4—9 кг
суперфосфата, 1,4—4,8 кг хло-
ристого калия или 2—7 кг
калийной соли. Половину фос-
форных и калийных удобрении
лучше давать в смеси с органи-
ческими осенью при перекопке
или вспашке, остальное коли-
чество — весной и в подкорм-
ках. При внесении под овощ-
ные культуры минеральных
удобрений, особенно азотных
в повышенных количествах,
важно строго соблюдать сроки
и способы их применения,
чтобы избежать избыточного
накопления в овощах нитра-
тов и нитритов, вредных
для здоровья человека. Боль-
шое накопление нитратов чаще
всего наблюдается на почвах,
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бедных органическими веще-
ствами, плохо увлажненных,
меньше — при использовании
сернокислого аммония, боль-
ше — аммиачной селитры.
Микроудобрения, содержащие
медь, молибден, при подкормке
ими растений снижают коли-
чество нитратов и нитритов
в овощах.

На 100 м2 требуется 10—12
кг золы (под вспашку или
перекопку) и 5—8 ц органиче-
ских удобрений. Свежий навоз
лучше применять осенью под
вспашку или перекопку, пере-
гной — осенью и весной.

Весной в рядки или в лунки
вносят небольшое количество
всех удобрений, включая
азотные (примерно 20% от об-
щего их количества). Осталь-
ную дозу дают в подкормки.
Из минеральных удобрении
для капусты кольраби, редиса,
лука наиболее эффективны
такие, которые содержат серу
(сульфат аммония, суперфос-
фат).

Под картофель, томаты,
огурцы, фасоль желательно
вносить бесхлорные удобре-
ния — сернокислый калий, ка-
лийную селитру.

Свекла, редька, лук-порей,
горох, морковь лучше развива-
ются под воздействием хло-
ристого калия и калийной
соли. Хлорсодержащие удоб-
рения целесообразно приме-
нять под сельдерей, спаржу,
листовую свеклу мангольд и
шпинат.

Огурцы, капуста кочан-
ная (средняя, поздняя) и цвет-
ная дают более высокие
урожаи при внесении в почву в
больших количествах разло-
жившегося или даже свежего

46

навоза, а для моркови, свеклы,
томатов, лука репчатого более
эффективны умеренные нормы
органических удобрений (и
только в хорошо разложив-
шемся состоянии).

Для снижения кислотности
почвы известь лучше вносить
в сочетании с навозом. Это
не только приводит к более
быстрому уменьшению кис-
лотности почвы, но и уско-
ряет разложение навоза, а
следовательно, способствует
высвобождению и лучшему
использованию растениями пи-
тательных веществ. Приме-
нение только навоза такж,е
способствует снижению кий-'
лотности почвы за счет ам-
миака и кальция. Но действие
навоза на кислотность прояв-
ляется лишь при внесении его
в дозах не менее 4—5 кг на
1 м2. Известь целесообразно
использовать также вместе с
торфом, когда он бывает кис-

ТАБЛИЦА 4 Нормы извести, кг на 100 м2 огорода (при
определении кислотности прибором Алямовского)

Структура почвы

Супесчаная ИЛИ легкосуглини-
стая
Средне- и тяжелосуглинистая

Кислотность, рН

4,5 и
меньше

40
60

4,6

35
55

4,8

30
50

5,0

25
15

5,2

20
Ю

5,4 5,

20
55

Для снижении кислотности почвы
известь лучше шюсип, и сочетании
с навоюм

лым. При внесении извести
вместе с навозом или торфом
вначале на участке разбрасы-
вают известь, а затем навоз
или торф и проводят прикопку
или припахивание.

Овощеводам-любителям иног-
да приходится устанавливать виды
имеющихся минеральных удоб-
рений. Определить состав удоб-
рений в домашних условиях
можно с помощью печной золы
и огня.

Все удобрения, содержащие
аммиак (аммиачная селитра, сер-
нокислый аммоний, нитроам-
мофоска, аммофос, диаммофос,
мочевина), распознаются следу-
ющим образом. В пробирку или
другую посуду насыпают щепотку
удобрений и добавляют туда печ-
ную золу и немного воды. Смесь
подогревают1 на огне, в результате
чего начинает выделяться аммиак,
который легко определить по за-
паху.

Аммиачную селитру можно
отличить от сернокислого аммо-
ния, если щепотку удобрений
насыпать на раскаленные тлеющие
угли: аммиачная селитра при
этом вспыхивает, сернокислый
аммоний слегка темнеет и образует
белый дымок, а нитроаммофоска,
аммофос и днаммофос только
плавятся (аммофос и диаммофос
еще и кипят). Мочевина на вкус

холодит и слегка горчит, а при
сгорании выделяет очень резкий
запах аммиака. Калийные соли на
раскаленном угле потрескивают,
а суперфосфат издает запах,
напоминающий запах резины. Ка-
лийная селитра на раскаленном
угле вспыхивает и с шипением
сгорает, цвет пламени фиолето-
вый. Хлористый калий — сухое
удобрение, кристаллы у него
белого цвета, а у калийных солей
кристаллы грязноватые, сырова-
тые, напоминающие неочищенную
поваренную соль.

Виды удобрений можно
определить и с помощью уксус-
ной кислоты (разбавленная
в 10 раз уксусная эссенция).
Натриевая и кальциевая се-
литра в ней нерастворимы, а
нитрофоска, аммофос и серно-
кислый калий хорошо раство-
римы и дают обильный осадок.

Недостаток того или иного
элемента питания нарушает
нормальный обмен веществ
в растениях, что приводит к
изменениям в строении, раз-
мере, окраске листьев и
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стеблей, появлению отмерших
тканей различного цвета и
т. п.

Большое значение для по-
вышения почвенного плодоро-
дия имеет известкование кис-
лых почв. О степени кислотно-
сти почв можно судить по
составу сорняков. На кислых
почвах растут дикая редька,
хвощ, лютик ползучий, подо-
рожник, щавель, белоус, по-
повник, торица, осока (в низ-
ких местах мох), вероника
и др. Повышенной кислотно-
стью нередко отличаются
почвы распаханной целины в
Нечерноземной зоне, особенно
вышедшие из-под леса или
кустарника, а также удален-
ные от селений плохо унаво-
женные земли. Чем больше
оподзолена почва и чем меньше
она окультурена, тем больше
вероятность, что она кислая.

Потребность почв в извест-
ковании можно определить с
помощью индикаторной бума-
ги (продается в магазинах
химических реактивов). С этой

Определить неизвестные удобре-
ния можно с помощью золы,
уксуса
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целью из разных мест пахот-
ного горизонта на глубине от
О до 35 см берут 1 кг земли
и тщательно перемешивают.
Из отобранного образца
200—300 г хорошо увлажняют
дождевой водой и сдавливают
в комочек вместе с индикатор-
ной бумагой. Она окрашивает-
ся в цвета с различными оттен-
ками, которые сравнивают со
стандартной шкалой, указан-
ной на обложке книжечки с
индикаторной бумагой.

Кислотность почв опреде-
ляют величиной рН с цифро-
вым значением. Сильнокислые
почвы имеют рН 3—4, кис-
лые — 4—5, слабокислые —
5—6, нейтральные — 6—7,
щелочные — 7—8, сильноще-
лочные — рН 8—9. Овощные
культуры по-разному реаги-
руют на кислотность почвы.
Большинство из них лучше
растет и развивается в усло-
виях, когда почва имеет реак-
цию, близкую к нейтральной.

По своим требованиям к
кислотности почвы овощные
культуры делятся на следую-
щие группы: I группа — рН
почвы от 6 до 7,5 (артишок,
капуста кочанная и цветная,
морковь, свекла, сельдерей,
салат, лук репчатый, спаржа,
петрушка), II группа — рН —
от 6 до 7 (фасоль, баклажаны,
чеснок, капуста листовая,
брюссельская, редис, кабачки,
свекла листовая, репа, томаты,
шнитт-лук, шалот, порей, ды-
ня мускатная, цикорий, огур-
цы, хрен, шпинат, ревень);
III группа — рН — от 5 до
6 (тыква, картофель, пастер-
нак, щавель).

Нормы извести зависят от
кислотности почвы и ее струк-
туры (табл. 4).

При выявлении признаков
недостатка отдельных элемен-
тов питания нужно иметь в
виду, что внешние изменения
растений могут происходить
и под влиянием других причин:
недостатка или избытка влаги,
низкой температуры, действия
болезней и вредителей. На-
пример, сходными по внешнему
виду могут быть признаки
недостатка азота и воды;
недостатка калия и избытка
хлора. Поэтому при определе-
нии состояния растения по
внешнему виду нужно учиты-
вать все условия роста и
потребности данной сельско-
хозяйственной культуры.

Ниже приводятся основные
признаки, позволяющие опре-
делять недостаток того или
иного элемента в питании
растений:

бл'едно-зеленая окраска
или пожелтение листьев (оран-
жевая и красная у капусты
и брюквы), уменьшение их
размера, раннее омертвление
и опадание, ускоренное созре-
вание плодов и семян — азота;

темно-зеленая, голубоватая
окраска листьев, появление
красных, пурпурных оттенков,
темный, почти черный цвет по
краям засыхающих нижних
листьев, задержка цветения
и созревания, угнетенный рост
и мелкие размеры молодых
листьев — фосфора;

пожелтение, побуреиие и
отмирание тканей или закру-
чивание книзу по краям листа,
морщинистость листьев -—
калия;

бледно-зеленая окраска
листьев без отмирания тканей,
мелколистность, жесткие стеб-
ли — серы;

посветление листьев, свя-
занное с недостаточным обра-
зованием хлорофилла, изме-
нение зеленой окраски листьев
на желтую, красную, фиолето-
вую у краев и между жилка-
ми — магния;

повреждение и отмирание
верхушечных почек и корней
(появление вершинной гнили
на плодах томата) — кальция;
появление равномерного хло-
роза между жилками листа,
бледно-зеленая и желтая ок-
раска листьев без отмирания
ткани — железа;

отмирание верхушечных по-
чек, корешков и листьев,
слабое цветение, опадание
завязи, мало или совсем не
образуются семена и плоды,
уродуется их форма, посвет-
ление верхушечных листьев —
бора;

хлороз листьев, преимуще-
ственно молодых, чаще у
растений салата и шпината
на торфяных почвах,— меди.
Недостаток азота может на-
блюдаться в отдельные перио-
ды роста растений на всех
типах почв, особенно весной.
На кислых суглинистых и
глинистых дерново-подзолис-
тых почвах и красноземах
растения чаще страдают от
недостатка фосфора, на пой-
менных и торфяных, а также
на легких песчаных, супесча-
ных — калия.



t

~ - • \ v ' \>^y

:э UvJUn

.H
I"• :

yirjcoPTCEMoaoia [-*••

ЩЩШ'-

х~с

" " Г "
•у • —

гл.';::

Подготовка семян
к посеву

Посевной материал. Ка-
чество посевного материала
и правильный выбор сорта
имеют большое значение для
получения высокого устойчи-
вого урожая в оптимальные
сроки. Сорт выбирают с учетом
продолжительности роста и
сроков созревания для того или
иного вида использования (в
свежем виде, для консервиро-
вания и т. п.).

Необходимые семена лучше
покупать в магазинах «Сорт-
семовощ». Такие семена прове-
рены на всхожесть и чистоту.
Для посадки предпочтительнее
использовать семена с высоки-
ми сортовыми и посевными
качествами. На первом месте
по сортовым качествам стоят
элитные семена, затем идут
семена первой и второй кате-
горий сортовой чистоты. Сор-
товые качества удостоверяют-
ся сортовым свидетельством.

Посевные качества семян
определяются энергией про-
растания, всхожестью, влаж-
ностью, чистотой, хозяйствен-
ной годностью. Семена I клас-
са большинства овощных
культур должны иметь всхо-
жесть 85—95%, цветной
капусты, лука, свеклы — не
ниже 80%, моркови, пастер-
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нака, петрушки, перца, шпи-
ната — не менее 70%. Для
сельдерея всхожесть установ-
лена не менее 75%, а для
укропа — 60%.

Подготовку к посеву начи-
нают с отбора крупных и
полновесных семян, которые
дают более высокий урожай
по сравнению с обычными.

Для отбора крупные семена
погружают в 3—5%-ный раст-
вор (30—50 г на 1 л воды)
поваренной соли или аммиач-
ной селитры. Высыпают их в
раствор небольшими порция-
ми, помешивая, и держат в
растворе несколько минут.
Крупные семена при этом осе-
дают на дно, а мелкие всплы-
вают, и их удаляют. Затем
раствор аккуратно сливают,
а семена несколько раз про-
мывают водой и просуши-
вают.

После сортировки семена
проверяют на всхожесть и
энергию прорастания. Для
этого в сложенную в три слоя
марлю, фильтровальную бума-
гу или ткань кладут увлаж-
ненные семена (мелких — не
менее 100, средних — 50, круп-
ных — 20 шт.) и помещают
на дно плоской тарелки или
блюдца. Сверху семена покры-

вают этими же материалами,
смачивают водой, закрывают
тарелкой или блюдцем и ста-
нят в теплое место, следя за
тем, чтобы подстилка всегда
была влажной. Температура
при проращивании должна
быть 16—20°. Для проращи-
вания можно использовать
хорошо увлажненный войлок
или сукно.

Семена проращивают так-
же в марле или в фильтро-
вальной бумаге, на стеклянной
пластинке, уложенной поперек
блюдца, концы марли или
бумаги опускают в блюдце
с водой комнатной темпера-
туры. Влага к семенам при та-
ком способе проращивания
поступает через опущенные
в воду концы материала.

Когда срок прорастания
истечет, суммируют количество
проросших и непроросших

f/чСемян •%>> определяют процент
\всхожести (если из 100 семян,

например, проросло 90, зна-
чит, процент всхожести се-
м я н — 9 0 % ) .

Энергию прорастания се-
мян капусты, редиса, редьки,
огурцов определяют на четвер-
тый день; свеклы, щавеля,
лука, шпината — на пятый;
моркови, укропа — на шестой;
томатов — на седьмой; пет-
рушки, сельдерея — на вось-
мой. Дружно прорастающие
семена дают равномерные и
сильные всходы.

Крупные семена тыквы, го-
роха, фасоли, сахарной куку-
рузы лучше проращивать в
хорошо промытом, высушен-
ном и просеянном через густое
сито песке, увлажняя его во-
дой до сырого состояния.
В таких случаях их зарывают

в песок на глубину 2—3 см.
Для посева отбирают семена
с более высокой всхожестью
и энергией прорастания. Обес-
печивая дружные и скорые
всходы, они позволяют своев-
ременно вести борьбу с сорня-
ками и облегчают уход за
растениями.

Жизнеспособность семян
зависит от культуры, условий
хранения посевного материала
и выращивания семенников,
уборки и послеуборочного
дозревания семян. Обычно се-
мена овощных культур сохра-
няют посевные качества от
двух до девяти лет. Для посе-
ва лучше брать семена одного
года хранения. Исключение
составляют огурцы, для посад-
ки которых предпочтительнее
использовать семена двух-,
трехгодичной давности. Огур-
цы, посеянные свежими одно-
годичными семенами, нередко
образуют много мужских (пус-
тоцветов) и мало женских
цветков, в особенности в пер-
вый период плодоношения, и в
результате снижаются урожаи
раннего сбора.

Подбору семян по их
качеству необходимо уделять
большое внимание, выбрако-
вывая семена с низкой всхо-
жестью и энергией прорас-
тания, плохих сортовых кате-
горий. Затраты на обработку
семян с лихвой покрываются
более высоким урожаем.

Дезинфекция. Семена, не
подвергшиеся дезинфекции,
могут стать источником ряда
грибных, бактериальных и
даже вирусных заболеваний.
Для их обеззараживания
чаще всего применяют ТМТД.
Семена обрабатывают этим
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препаратом сухим или влаж-
ным способом. При работе с
ТМТД следует иметь в виду,
что он раздражает слизистые
оболочки и дыхательные пути.

Препарат эффективен в
борьбе с фомозом моркови и
капусты, бактериозом, гриб-
ными, бактериальными забо-
леваниями томатов и огурцов.
Норма расхода — 8 г на 1 кг
семян. Семена капусты про-
травливают сухим способом
(опыливанием); моркови—
сухим и влажным способом.

Семена капусты, редиса,
репы, редьки обеззараживают
в воде, нагретой до 48—50°,
в течение 20 мин, после чего
их 2—3 мин охлаждают в хо-
лодной воде, а затем подсу-
шивают до сыпучести. Для
борьбы с инфекцией рекомен-
дуется также семена капусты
выдерживать в течение часа
в соке чеснока, разбавленном
водой в соотношении 1:3, с
последующей их промывкой и
просушиванием.

При использовании протра-
вителя в жидком виде семена
насыпают в марлевый или не-
плотный холщовый мешок на
2/з его объема и погружают
в раствор, налитый в стеклян-
ную или глиняную обливную
посуду. Раствор для протрав-
ливания должен быть комнат-
ной температуры. Если семена
после протравливания пред-
назначены для хранения, а не
для посева, их необходимо
быстро просушить при темпе-
ратуре 15—20° до сыпучего
состояния.

Опыливают семена в плот-
но закрытой таре, например в
банке с притертой пробкой.
В банку насыпают (до полови-
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ны) семена и необходимое
количество препарата, затем
ее встряхивают в течение
5 мин для полного и равно-
мерного опыливания семян.
Обработанные семена хранят
в сухом помещении. В таких
случаях протравливание не
влияет на всхожесть семян
и их можно обеззараживать
заблаговременно.

Намачивание и проращива-
ние. В овощеводстве широко
применяют намачивание се-
мян до полного их набухания,
что ускоряет появление
всходов. Семена укропа, шпи-
ната намачивают водой при
температуре 20—25° в течение
одних-двух суток. Семена за-
ливают с таким расчетом, что-
бы вода их только покрывала.
Воду меняют утром и вечером.
Перед посевом семена просу-
шивают. Семена моркови,
петрушки, лука, а иногда и
капусты также требуют нама-
чивания в воде комнатной тем-
пературы.

Для увлажнения исполь-
зуют деревянную, эмалиро-
ванную или стеклянную по-
суду. Семена в них насыпают
тонким слоем и заливают водой
в несколько приемов — внача-
ле в половинной норме. Коли-
чество воды зависит от культу-
ры. Для моркови, свеклы,
петрушки ее должно быть
80—100% по отношению к
массе семян, для огурцов,
дыни — 50—55, капусты и
арбуза — 50—60, томатов —
75, фасоли и гороха — 100%.
Семена каждый час переме-
шивают, чтобы они полностью
впитывали воду. Когда влага
будет поглощена, и посуду
выливают всю норму воды.

Для быстро прорастающих
семян огурцов, капусты, сала-
та, редиса, арбуза, дыни про-
должительность намачивания
должна быть около половины
суток, для медленно про-
растающих — моркови, тома-
тов, петрушки, свеклы, лу-
ка — около двух суток. Горох
и фасоль намачивают в тече-
ние 2 ч. Лук-чернушку перед
посевом рекомендуется выдер-
живать 8 ч в 40-градусной
воде.

Для проращивания семена
расстилают тонким слоем
(4 —3 мм) на смоченное полот-
но в теплом помещении с
температурой 15—20° и сверху
накрывают мешковиной.

Прохолаживание (ярови-
зация). Процесс прохолажи-
вания довольно трудоемок.
Однако он обеспечивает по-
лучение более раннего уро-
жая овощей и повышение их
холодостойкости. Для прохо-
лаживания берут предвари-
тельно пр^рощенные семена.

Семена капусты помещают
в эмалированные миски или
тарелки; семена корнеплодов
укладывают в ящики слоем не
более 10 см или в сухие
мешки, а в крайнем случае
рассыпают на брезенте слоем
до 5 см. Посуду с семенами
или брезент лучше всего поста-
вить на лед или в холодиль-
ник либо зарыть в снег.
При использовании сухих
мешков для прохолаживания
семена предварительно не под-
сушивают.

Сроки прохолаживания
зависят от времени посева
семян и от особенностей той
или иной овощной культуры.
Капусту прохолаживают за

17—22 дня до посева, морковь
и петрушку — за 15—20, свек-
лу— за 10—12 дней. После
того, как наклюнется 3—5%
семян, их раскладывают тон-
ким слоем, слегка обсушивают
до тех пор, пока оболочка
семян не перестанет блестеть.
Пророщенные семена сеют
только во влажную почву или
при посеве поливают. Норму
посева устанавливают по мас-
се сухих семян.

Семена капусты прохола-
живают при температуре от 0
до плюс 3°, петрушки, моркови
и лука — от минус 1 до плюс 1°
в течение 10—15 дней, свек-
лы — также от минус 1 до плюс
1°, но на протяжении 7—10
дней.

Во время прохолаживания
нельзя допускать высыхания
семян. Семена капусты осмат-
ривают и перемешивают еже-
дневно, а корнеплодов — через
день. Если они начинают
прорастать, их нужно слегка
подсушить, рассыпать более

Яровизация обеспечивает ранний
урожай овощей
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тонким слоем в сухом помеще-
нии, а затем, пересыпав в су-
хую посуду, продолжить про-
холаживание, накрыв посуду
сухой мешковиной. Сильно
пересушивать семена, до по-
темнения их кончиков, не
следует. Чтобы задержать про-
растание семян, несколько сни-
жают температуру, посыпая
лед или снег поваренной
солью.

По окончании прохолажи-
вания семена должны только
наклюнуться, но не иметь
длинных ростков. Если благо-
приятный срок посева насту-
пил раньше, чем предполага-
лось, то прохолаживание прек-
ращают и семена высевают, не
упуская благоприятной по-
годы.

После прохолаживания
семена дают хорошие всходы
на удобренных и тщательно
обработанных почвах.

Тепловая обработка. Семе-
на, убранные в неблагоприят-
ную погоду, а также хранив-
шиеся в холодных помеще-
ниях, имеют низкую энергию
прорастания, а иногда и пони-
женную всхожесть.

Для улучшения посевных
качеств семян перед посевом
их обогревают на солнце,
периодически перемешивая.
Применяют и искусственный
обогрев семян огурцов, арбу-
за, дыни, тыквы в термос-
татах, сушильных шкафах,
в печи, на плите и т. д. Семена
прогревают тонким слоем
(не более 8—10 см) при
температуре 50—60° в течение
3 ч.

При прогревании семян в
печах и на плитах необходимо
тщательно следить за темпе-

ратурой: вначале она должна
быть не более 15—20°, а затем
ее повышают до установлен-
ного уровня. Несоблюдение
этих правил может привести к
запариванию семян и ухудше-
нию их качества.

В печах семена прогревают
в марлевых мешочках (слоем
не более 15 см), которые
кладут на решета. Мешочки
переворачивают каждые пол-
часа. В некоторых случаях
семена (например, фасоли)
прогревают в воде при темпе-
ратуре 60°, предварительно
замачивая. Для этого их
кладут на фанеру и посте-
пенно поливают водой. После
впитывания всей воды семена
опускают на 6 ч в воду,
подогретую до 60°. Затем ее
сливают, семена просушивают
и высевают.

Семена капусты прогре-
вают в воде при температуре
48—50°, моркови — при 52—
53°.

Пескование. Медленно
прорастающие семена морко-
ви, петрушки, свеклы, лука
подвергают пескованию. Для
этого их насыпают в марле-
вые или холщовые мешочки,
опускают на 1 ч в воду с
температурой 15—20°. Затем
мешочки вынимают, дают
стечь воде, слегка их отжимая,
высыпают семена в плотные
невысокие ящики слоем 3—
5 см, закрывают их мешкови-
ной и держат четыре-пять дней
до равномерного набухания
в помещении с температурой
15—20°. Набухшие семена
смешивают с сухим песком из
расчета пять — семь частей
песка на одну часть семян (по
их массе).
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На дно мешка насыпают
слоем 1—3 см чистый песок,
который слегка увлажняют
водой и покрывают мешкови-
ной. На мешковину кладут
набухшие, смешанные с пес-
ком семена слоем 2—3 см
и снова закрывают мешкови-
ной, на которую насыпают
увлажненный песок. Ящики
с песком ставят на лед или в
холодильник — температура
должна быть около 0° с коле-
баниями от минус 1 до плюс
3°. При нулевой температуре
семена держат три-четыре дня.
Затем снимают верхний слой
песка, семена просеивают на
решетах или ситах для удале-
ния песка, а влажные подсуши-
вают в тени и высевают.

Закалка. Повышению ус-
тойчивости теплолюбивых
овощных культур к резким
колебаниям температур и их
холодостойкости способствует
закалка семян. Делают это
двумя способами: набухшие
семена держат при перемен-
ных температурах (плюсовых
и минусовых) или кратковре-
менно промораживают.

В первом случае семена в
мешочках намачивают в воде
(огурцов — 6, томатов —
12 ч), после того, как они
набухнут, дают ей стечь и их
выдерживают 12 ч при темпе-
ратуре 15—20° тепла, а затем
также 12 ч при 1—3° мороза.

Плюсовые температуры при
закалке семян всех культур
такие же, как и для огурцов.

Для семян томатов темпе-
ратура должна меняться от
минус 1 до плюс 5°, а для
семян перца, баклажанов,
арбуза, дыни — от 0 до 1—2°
мороза. Продолжительность

обработки семян перемен-
ными температурами для
огурцов — 5—7, для тома-
тов — 10—12 дней. После
закалки семена должны на-
клюнуться, но не иметь длин-
ных ростков.

При кратковременном про-
мораживании набухшие семе-
на огурцов выдерживают в
холодном помещении двое-
трое суток при температуре
плюс 2—5°, а семена тома-
тов — в течение трех — пяти
суток при температуре от плюс
3 до минус 3°.

Наряду с повышением ус-
тойчивости растений к низ-
ким температурам воздуха
и почвы закалка семян
обеспечивает более раннее
плодоношение и увеличение
урожая овощных культур.
Опыты показали, что растения,
выращенные из таких семян,
начинают плодоносить на 12—
15 дней раньше.

Обработка семян препара-
тами, содержащими микроэле-
менты. Для ускорения сроков
созревания овощей, повыше-
ния их устойчивости к забо-
леваниям и в конечном итоге —
увеличения урожайности при-
меняют предпосевное намачи-
вание семян в растворах
препаратов и удобрений, со-
держащих микроэлементы.
Хорошо проверено на практике
намачивание овощных семян в
течение суток при комнатной
температуре в слабых раство-
рах. На 1 л воды (некипяче-
ной) берут 0,5—1 г марганцо-
вокислого калия, 0,01—0,05 —
медного купороса, 0,1—0,3 —
борной кислоты, 0,2—0,5 —
сернокислого цинка, 0,5—1 —
молибденовокислого аммония,
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0,3—0,5 — метиленовой сини,
5 — пищевой соды, 0,1 г нико-
тиновой кислоты (реактивы
с микроэлементами для пред-
посевной обработки семян
продаются в магазинах «Хими-
ческие реактивы»). Раствор
готовят в таком количестве,
чтобы он полностью покрывал
обрабатываемые семена. Пос-
ле намачивания семена подсу-
шивают до состояния сыпу-
чести и высевают.

Некоторые овощеводы на-
мачивают семена в растворе
древесной золы. На ведро
воды берут 160—200 г золы
и настаивают раствор в тече-
ние суток, периодически его
помешивая. Затем его осто-
рожно сливают так, чтобы
нерастворенная часть золы
осталась на дне. В растворе
замачивают семена в течение
4—6 ч, после чего их просуши-
вают и используют для посева.

Имеются данные о положи-
тельном влиянии на урожай
замачивания семян в наполо-
вину разбавленном водой
экстракте алоэ (в течение 6 ч
при комнатной темпера-
туре).

Дражирование. Сущность
дражирования состоит в обво-
лакивании семян питатель-
ными смесями с клеящим
веществом. Для приготовле-
ния питательной смеси ис-
пользуют торф, навозный
перегной, дерновую землю,
которые хорошо просушивают
на солнце или на противнях
на плите и затем просеивают
на решетах с диаметром ячеек
не более 3 мм. Влажность
питательной смеси должна
быть 8—10%. Клеящим ком-
понентом может служить раст-
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вор свежего коровяка (одна
часть коровяка на семь — де-
сять частей воды), предва-
рительно процеженный через
мелкое сито. Лучшим для этой
цели считается полиакриламид
в концентрации 2 г на 10 л во-
ды, который выпускают в виде
желе или порошка с содержа-
нием 14—16% азота. К раст-
ворам клеящих веществ
добавляют азотные и калийные
удобрения, а также микроудоб-
рения.

Микроудобрения добав-
ляют из расчета на 1 л клея-
щего вещества: сернокислого
марганца — 40 мг, медного
купороса — 10, борной кисло-
ты — 40, молибденовокислого
аммония — 300, сернокислого
цинка — 200 мг. На 1 кг семян
(откалиброванных и протрав-
ленных) берут 4—10 кг сухой
смеси (торфа и др.) и 3—5 л
клеящего раствора. Дражиро-
вание обычно проводят в спе-
циальных установках — дра-
жираторах. В домашних усло-
виях для этого можно исполь-
зовать жестяные или стеклян-
ные банки.

Семена увлажняют, опрыс-
кивая или обрызгивая их
клеящим раствором, до такого
состояния, чтобы они свободно
отделялись друг от друга. Для
этого банку сильно вращают.
На 1 кг семян берут 100—
150 мл смачивающего раст-
вора (лучше с помощью гра-
дуированной пипетки). К ув-
лажненным семенам неболь-
шими количествами •— по 50—
100 г через каждые 2 —
3 мин добавляют сухую смесь,
которая, опудривая их, при-
липает к ним тонким слоем.
После каждого такого опудри-

вания семена вновь увлаж-
няют раствором и опудривают,
пока они не приобретают вид
драже. Для дражирования
мелких семян (репа, сельде-
рей) берут сухую смесь
с диаметром частиц 0,15 мм,
для моркови и томатов —
0,25, свеклы и огурцов —
0,5 мм. Размер мелких дражи-
рованных семян должен быть
3—4 мм, средних — 5—6 и
крупных — 10 мм и более.

Дражирование обеспечи-
вает появление равномерных
всходов, сокращает норму по-
сева семян и повышает при-
бавку урожая за счет высоких
качеств питательных смесей,
в которые, кроме органических
удобрений, входит порошко-
видный суперфосфат в сле-
дующих Дозах (г на 1 кг сухой
смеси): для семян огурцов —
2—3, томатов 16—20, мор-
кови, петрушки — 13—15. Ам-
миачная селитра, сернокислый
калий и калийная селитра
даются в дозе 1—2 г на 1 л
клеящего раствора.

Барботирование семян.
Этот способ обработки семян
в наибольшей мере способст-
вует повышению всхожести се-
мян и увеличению урожай-
ности овощных культур. При
барботировании семена вы-
держивают в воде, в которую

постоянно подают кислород
или воздух. Лучшие результа-
та получают при использова-
нии кислорода, что в домаш-
них условиях трудно осущест-
вимо и небезопасно. Поэтому
вместо кислорода применяют
воздух, который можно пода-
вать в воду аквариумным ком-
натным компрессором.

Наконечник шланга ком-
прессора закрепляют на дне
стеклянной банки в 0,5—0,7 л,
в которую наливают воду с
температурой 20°. В банку
погружают семена и через
шланг пропускают воздух.
Продолжительность барботи-
рования для семян гороха —
6—10 ч, салата и редиса —
12—18, моркови, шпината
и лука — 18—24, перца и
арбуза — 30—36 ч. Если семе-
на сразу после барботирова-
ния нельзя посеять, их просу-
шивают до первоначальной
влажности, разложив тонким
слоем на бумаге в хорошо
проветриваемом помещении.
Положительный эффект барбо-
тирования сказывается даже
при использовании семян через
несколько месяцев после обра-
ботки. Барботированные семе-
на нельзя сеять в переувлаж-
ненную почву во избежание
снижения их всхожести.



Выращивание картофеля
и овощных культур

на огороде

Картофель — ценная про-
довольственная культура. В
нем содержится 20—30% су-
хого вещества, 1,5—2,2—
белка, 15—25 — крахмала,
0,3 — 0,6% жиров. Имеются
также витамины С и В и мине-
ральные соли в легкоусвояемой
организмом форме. По кало-
рийности картофель в 2 раза
превышает морковь и в 3 ра-
за — кочанную капусту. Клуб-
ни содержат от 3 до 7 мг%
соланина. Однако при долгом
лежании на солнце количество-
соланина может достигать
20—40 мг%, тогда клубни
приобретают горький, неприят-
ный вкус. Картофель, содер-
жащий более 20 мг% со-
ланина, ядовит и не должен
использоваться в пищу. Наи-
большее количество соланина
концентрируется под кожи-
цей или около глазков клуб-
ней во время их прорастания.

Картофель — многолетняя
культура. Это растение уме-
ренного, теплого, влажного
климата и рыхлых почв.

Клубнеобразование у кар-
тофеля прекращается при тем-
пературе почвы 23—25° на глу-
бине 10 см и снижении запа-
сов продуктивной влаги в
пахотном слое до 60 мм. Осо-
бенно вредны для этой культу-

Картофель
ры сочетание высокой темпе-
ратуры с низкой влажностью
почвы или высокой влажности
с низкой температурой (9—
10°).

Сорта картофеля по хозяй-
ственным признакам делят на
столовые, кормовые и техни-
ческие, по степени созрева-
ния — на ранние, средне-
ранние и поздние, по устойчи-
вости к заболеваниям часть
их выделяют в отдельную фор-
му ракоустойчивых.

В приусадебном овощевод-
стве выращивают ранний
картофель для использования
преимущественно в летний и
осенний периоды. Из ранних
и среднеранних сортов наибо-
лее известны: Белорусский
ранний, Лет скосе льский, До-
модедовский, Смена, Искра,
Воротынский ранний, Ураль-
ский ранний, Приекульский
ранний, Пензенская скоро-
спелка, Волжский, а на Украи-
не — также Бородянский,
Львов, Пирмунес, Царников-
ский, Житомирянка.

Все большее распростране-
ние получают среднеспелые и
среднепоздние сорта: Лорх,
Раменский, Огонек, Гатчин-
ский, Столовый 19 и др.

Быстрее всего в большинст-
ве нечерноземных районов
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страны созревает сорт Прие-
кульский ранний. Белорусский
ранний образует клубни на
пять-шесть дней позже, но они
крупнее и с лучшими столовы-
ми качествами. Пригоден для
получения раннего урожая и
Детскосельский. Еще позднее
созревает сорт Огонек, кото-
рый нередко используют для
ранних посадок. В средней
полосе ранний картофель мож-
но вырастить к началу июля,
а с применением пленки — и
еще раньше.

Приекульский ранний —
столовый сорт средних вку-
совых качеств, очень урожай-
ный, с н.чзкой крахмалис-
тостью, ракоустойчивый, слабо
поражается фитофторой.
Цветки и клубни белые. Рай-
онирован во многих областях
страны.

Искра — урожайный, рако-
устойчивый сорт, слабо пора-
жается фитофторой.

Воротынский ранний —
сорт хороших вкусовых ка-
честв, урожайный, устойчив к

Испанцы привезли картофель в
Европу 400 лет назад

раку. Клубни белые, округло-
овальные с тупой вершиной,
гладкой кожурой и мелкими
глазками.

Воловецкий — новый сорт
высоких вкусовых качеств,
очень урожайный, крахма-
листый. Устойчив к колорад-
скому жуку и относительно
устойчив к фитофторозу, ви-
русным болезням и парше.
Клубни желтые, округлые с
тупой вершиной и плоским
столонным следом.

Районирован в Закарпатье.
Уральский ранний — ран-

неспелый сорт, столового наз-
начения, устойчив к раку,
несколько слабее поражается
фитофторозом. Клубни округ-
ло-овальной формы, белые, с
гладкой кожурой, имеют хоро-
шую лс-жкость в период зим-
него хранения, хорошие вкусо-
вые качества.

Ценными вкусовыми каче-
ствами обладает сорт Верба
Белорусского НИИ картофеле-
водства и шюдоовощеводства.

Подготовка клубней к по-
садке. Для посадки исполь-
зуют здоровые клубни, полу-
ченные от высокоурожайных
растений. Перед посадкой по-
садочный материал тщательно
перебирают и выбраковывают
загнившие клубни, поражен-
ные паршой, а также резко
удлиненные, грушевидные, с
трещинами, обесцвеченные.
Лучшая фракция клубней со
средней массой 50—80 г.
Но следует иметь в виду, что
крупные клубни не обеспечи-
вают раннего урожая без
предварительной их подготов-
ки к посадке. Для получения
ранних всходов и более
высокого урожая клубни
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проращивают (яровизируют).
В этом случае они дают более
дружные и мощные всходы,
причем на 15—20 дней раньше,
чем неяровизированные. Во
время яровизации легче обна-
ружить непригодный к посадке
материал.

Клубни проращивают на
свету — на стеллажах или
в ящиках, на открытых пло-
щадках, в темноте — в корзи-
нах, ящиках (с прослойкой
торфом, опилками, перегноем),
установленных в помещении,
наконец, просто в кучах,
укрытых на случай замороз-
ков соломой или рогожами.

Одним из наиболее рас-
пространенных является спо-
соб проращивания на стел-
лажах, в решетчатых ящиках,
установленных в светлых и
хорошо проветриваемых поме-
щениях. При таком способе
клубни раскладывают в один-
два слоя. Ящики устанавли-
вают в штабеля один на
другой. Температуру поддер-

Клубни проращивают и в темно-
те — в корзинах и ящиках с
прослойкой из торфа, опилок,
перегноя

живают днем на уровне 12—
15° тепла, а ночью для заклад-
ки ростков -— 4—6°. Для более
дружного и равномерного про-
растания клубни через каждые
6—8 дней переворачивают.

Проращивание продолжа-
ют 35—45 дней, до высадки
клубней на огороде. При от-
сутствии стеллажей и ящиков
картофель можно разложить
на полу, на полках, на подо-
конниках и т. д. Клубни
иногда проращивают, нани-
зывая их на шпагат или про-
волоку и подвешивая около
окон, соблюдая по возмож-
ности желательную температу-
ру (12—15°). Некоторые
овощеводы для ускорения
яровизации клубней устанав-
ливают осветительные уста-
новки с люминесцентными
лампами (30 Вт на 1 м2) и
этим почти наполовину сокра-
щают ее продолжительность.

Очень эффективно прора-
щивание картофеля во влаж-
ной торфоперегнойной смеси
с соотношением торфа и пере-
гноя 1:1, в песке, увлажняе-
мом питательным раствором.
Этот грунт укладывают слоем
3 см на дно корзины или ящика,
на него помещают клубни в
один слой верхушками вверх
и прикрывают таким же слоем
смеси или песка. Затем укла-
дывают и засыпают следующие
ряды. Смесь и песок поливают
раствором минеральных удоб-
рений, умеренно увлажняя
картофель.

На открытых площадках
клубни раскладывают в два-
три слоя. Делают это в хоро-
шую погоду, но на случай
заморозков нужно иметь
утепляющие материалы. Клуб-
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ни проращивают в течение
15—20 дней.

При открытом проращива-
нии клубни лучше помещать в
небольшие котлованы глуби-
ной 10—20 см, вырытые на
южном склоне и защищенные
от холодных ветров. На дно
котлована укладывают солому
или опилки. Днем котлованы
держат открытыми, а на ночь
закрывают соломой. Через
три-четыре дня, когда у осно-
вания ростков появляются
корни, их вновь поливают
питательным раствором. Обыч-
но на восьмой — десятый день
клубни дают хорошую мочку
корней и используются для
посадки. Переращивать клуб-
ни не следует во избежание
поломки сильно развитых и
переплетенных корней.

Распространено проращи-
вание клубней в штабелях
торфа или перегноя, которые
заготавливают летом или
зимой. При наступлении теп-
лой погоды штабеля раскрыва-
ют, сбрасывая их промерзшую
часть. На теплый торф или
перегной укладывают слой
клубней (8—10 см), затем тор-
фа (5—6 см), вновь картофеля
и т. д. Под воздействием
солнечных лучей, которые хо-
рошо поглощаются темноцвет-
ным торфом или перегноем,
клубни прогреваются и дают
белые теневые ростки, одно-
временно у них развивается
мочка корней. Такой способ
проращивания клубней хорошо
применять в годы с неустойчи-
вой и прохладной погодой, при
частых возвратах заморозков.
Для клубней, укрытых торфом,
заморозки не опасны.

После предварительного

проращивания за две-три не-
дели можно вырастить рассаду
картофеля. Для этого здоро-
вые клубни плотно расклады-
вают в один ряд и засыпают
на 3—4 см слоем торфа и
перегноя, поддерживая темпе-
ратуру в нем на уровне 18—
20°. Рассаду выращивают
также с помощью полиэтиле-
новой пленки, которой укрыва-
ют на 20—25 дней пророщен-
ные клубни, разложенные на
улице на слой торфяной
крошки или опилок и засы-
панные (на 2—3 см) влажным
торфом. Самый простой, но
также повышающий урожай
картофеля способ его подго-
товки к посеву — провялива-
ние и прогревание клубней в
день посадки в течение 3—4 ч
на открытых солнечных пло-
щадках.

Пророщенные клубни перед
посадкой опудривают золой
из расчета 0,5 кг на 100 кг
посадочного материала и
опрыскивают раствором бор-
ной кислоты и медного купоро-
са (по 1 г на 10 л воды),
расходуя при этом по 1,5—
1,8 л раствора на 100 кг
клубней. При недостатке поса-
дочного материала пророщен-
ные клубни массой более
80 г в день посадки разрезают
на части так, чтобы в каждой
из них были ростки.

Не рекомендуется опылива-
ние разрезанных клубней
золой, суперфосфатом или
другими удобрениями, а также
преждевременное, задолго
до посадки, разрезание их.
Все это не дает положитель-
ных результатов и вызывает
заболевание клубней. При
отсутствии полноценного поса-
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дочного материала можно ис-
пользовать верхушки карто-
феля, которые срезают только
со здоровых и крупных клуб-
ней. Масса срезанных верху-
шек— 15—20 г. Заготавли-
вают их с зимы до самой
посадки клубней в почву. Сре-
занная часть клубня должна
иметь ровную и гладкую по-
верхность, а верхушка его
быть здоровой, не иметь
пятен, вздутий, ссадин. В тече-
ние четырех-пяти дней вер-
хушки выдерживают при
комнатной температуре для
опробковения срезов, затем
складывают в корзины или
ящики тонкими слоями, пере-
сыпают песком или землей
и хранят в прохладном поме-
щении при температуре 2—5°
тепла. Для подготовки к по-
садке верхушки проращивают
во влажных опилках, в торфе
или земле. Это делают так:
в ящики, корзины или на пол
насыпают слой слегка увлаж-
ненной земли и на него раскла-

При затенении резко усиливается
рост ботвы и уменьшается клубне-
образование

дывают верхушки срезами
вниз в три-четыре слоя. Верх-
ний слой один или два раза
в неделю опрыскивают водой.
Проращивание длится 20 дней.
Если посадка намечается
раньше этого срока, верхушки
проращивают без субстратов.

Выбор участка и посадка
клубней. Картофель довольно
требователен к плодородию
и влажности почвы. В Нечер-
ноземной зоне для его выращи-
вания пригодны как легкие
песчаные и супесчаные почвы,
так и суглинистые, а также
осушенные торфяники. Для
раннего картофеля подбирают
более плодородные, хорошо
прогревающиеся и быстро
высыхающие в весенний пери-
од почвы. Его лучше разме-
щать на участках с небольшим
уклоном к югу или юго-восто-
ку. При выборе участка сле-
дует также учитывать, что
картофель — светолюбивое
растение и при его затенении
резко увеличивается рост бот-
вы в ущерб клубнеобразова-
нию.

Хуже переносит картофель
тяжелые суглинки и сильно-
уплотненные глинистые почвы,
особенно при близком располо-
жении к поверхности грунто-
вых вод. Он может давать
высокие урожаи при длитель-
ном выращивании на одном
и том же месте, но все-таки
участки для его посадки лучше
менять. При бессменном воз-
делывании этой культуры сни-
жаются урожаи и сильно
распространяются болезни.
Из этих же соображений не
следует сажать картофель
после томатов, а также в непо-
средственной близости к ним,
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так как они поражаются одним
и тем же грибом-фитофто-
рой.

Лучшие предшественники
для картофеля на огороде —
капуста и огурцы, неплохие —
столовая морковь и свекла.

Картофель хорошо отзы-
вается на внесение удобрений.
Органические удобрения осо-
бенно большую прибавку уро-
жая дают на песчаных и
суглинистых почвах Нечерно-
земной зоны. Из минеральных
наиболее эффективны азотные
удобрения. Однако наивысшие
урожаи обеспечивает примене-

полного удобрения.
В качестве основного удоб-

рения под картофель вносят
навоз, торфонавозные и дру-
гие компосты в количестве
30—40 кг на 10 м2. Кроме
того, дают минеральные (180 г
аммиачной селитры, 340 г
суперфосфата, 200—300 г ка-
лийных — в виде сернокислого
калия) и микроудобрения —
по 15 г бормагниевых отходов
и по 20 г медного купороса.

Дозы удобрений устанав-
ливают в зависимости от мест-
ных условий и почв. Навоз
и другие органические удоб-
рения вносят осенью или вес-
ной под вспашку или пере-
копку. В районах с доста-
точным количеством осадков
фосфорные и калийные удоб-
рения применяют осенью, азот-
ные •— весной под перепашку
или перекопку. Хорошие ре-
зультаты получают при внесе-
нии в посадочные борозды
или лунки 60—90 г аммиач-
ной селитры и 60—100 г грану-
лированного суперфосфата на
10 м2.

Наряду с основной заправ-

кой почвы картофель в период
роста подкармливают мине-
ральными удобрениями.

Сажают картофель в рых-
лую, хорошо обработанную,
незасоренную почву. Участок
под эту культуру начинают
готовить с осени: его пашут
под зябь или ранней весной
перекапывают с одновремен-
ным внесением органических
удобрений. Приемы весенней
обработки почвы зависят от
климатических зон. В Нечерно-
земной зоне проводят бороно-
вание или рыхление грабля-
ми, а если возможно, и культи-
вацию. Заплывающие почвы и
те, на которые весной внесли
органические удобрения, пере-
пахивают или перекапывают, а
легкие можно лишь прокульти-
вировать на глубину 12—15 см.
Участки, расположенные на
тяжелых почвах, получив-
шие обильные осадки, перепа-
хивают или дважды перекапы-
вают и рыхлят бороной или
граблями. В лесостепной и
степной зонах, где выпадает
мало осадков, почву рыхлят
без перепашки.

Посадку картофеля в боль-
шинстве районов Нечернозем-
ной зоны начинают, когда
среднесуточная температура
почвы на глубине 8—10 см
достигает 6—8°. Это обычно
совпадает с установлением
температуры воздуха 10°.
На легких песчаных почвах, а
также в южных районах стра-
ны картофель можно высажи-
вать при температуре рбчвы
5—6°. Легкие почвы прогре-
ваются скорее, но они быстрее
теряют очень важную для
роста клубней влагу. При за-
паздывании с посадками
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урожай картофеля снижается,
а при посадке в холодную
погоду клубни могут загни-
вать.

Вначале высаживают ран-
ние сорта картофеля. В сред-
ней полосе посадку начинают
примерно в последней декаде
апреля или в начале мая,
на северо-западе страны —
с 5—15 мая. Высаживают
картофель на ровной поверх-
ности, а на почвах переувлаж-
ненных и тяжелых — на
гребнях.

Глубина посадки клубней
зависит от почвы и влажности,
от качества посевного мате-
риала и последующей обра-
ботки засаженных картофе-
лем площадей. При гребневой
посадке клубни заделывают на
8—10 см, глубина посадки
на пойменных землях и торфя-
никах— 6—10 см, в южных
степных засушливых райо-
нах — 14—16 см.

Густота посадки клубней
также неодинакова. Клубни
ранних сортов сажают гуще,
поздних — реже, верхушки и
мелкие клубни требуют мень-
шей площади питания, круп-
ные высаживают более разре-
женно. При посадке ранних
сортов на 10 м2 необходимо
50—60 целых клубней или
60—80 мелких (такая же нор-
ма при посадке верхушками).

Картофель высаживают ря-
дами с одинаковым расстоя-
нием между кустами. Это
обеспечивает растениям оди-
наковую площадь питания
и создает условия для лучшей
их освещенности. Расстояние
между рядами — 50 см, а в ря-
ду — 30—35 см. При более
широких междурядьях (70 см)

мелкие клубни (15—30 г)
высаживают через 18—20 см,
средние (50—90 г) — через
26—28. Чем плодороднее поч-
ва, тем гуще должны быть
посадки. На огородах с ис-
пользованием сельскохозяйст-
венных орудий на трактор-
ной и конной тяге более
целесообразна посадка карто-
феля квадратно-гнездовым
способом. Этот способ можно
применять, когда клубни вы-
саживают под плуг или ло-
пату.

При посадке картофеля
сажалками размеры квадрата
должны быть 50X50, 60X60,
70X70 см. При посадке
под лопату квадратно-гнездо-
вым способом маркируют
в двух направлениях — про-
дольном и поперечном и клубни
высаживают при пересечении
продольных и поперечных
линий. Если посадку произво-
дят под плуг, то участок
маркируют только в попереч-
ном направлении и клубни
кладут в правую, рыхлую
сторону борозды против мар-
керной линии. При схеме
50X50 см в одно гнездо выса-
живают по одному клубню, при
увеличенных междурядных
разрывах — по два. На 10 м2

расходуют примерно 2,5—3 кг
картофеля, крупного — 3—3,5,
мелкого—1,6—1,8, верху-
шек — 0,6—0,7 кг.

Для посадки картофеля в
изреженных местах на участке
выделяют небольшую пло-
щадь, где клубни сажают загу-
щенно — при расстоянии в
ряду 15 см. В последующем с
этой площади при появле-
нии всходов осторожно выни-
мают клубни со стеблем через
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один куст и высаживают в
гнезда, где картофель не взо-
шел.

Уход. Сразу по окончании
посадок нужно слегка разрых-
лить и разровнять участок,
особенно если он был утоптан
при ручной посадке карто-
феля. На тяжелых глинистых
почвах для борьбы с после-
дующим их уплотнением, а
также для уничтожения сор-
няков спустя пять — семь дней
после посадки проводят боро-
нование или рыхление почвен-
ной корки железными граб-
лями. Через семь — десять
дней почву снова рыхлят.
Рыхление облегчает появление
всходов, предотвращает по-
терю почвой влаги, обеспечи-
вает доступ воздуха к клубням
при их прорастании.

Случайно вывороченные
при рыхлении клубни необхо-
димо сразу же посадить на
место. Гребни боронуют вдоль
рядков, а гладкую поверх-
ность — при обозначившихся
рядках. При образовании кор-
ки и появлении сорняков
боронование и ручное рыхле-
ние проводят 3 раза. В засуш-
ливую погоду, а также на
легких почвах достаточно
одного рыхления.

Затем проводят более
глубокое рыхление почвы мо-
тыжкой. На коллективных ого-
родах междурядья картофеля
обрабатывают тракторными
или конными культиваторами.
При хорошей обеспеченности
почвы влагой, кроме рыхления,
необходимо окучивание карто-
феля. Однако следует иметь
в виду, что при жаркой и сухой
погоде глубокие рыхления и
окучивание картофеля недо-

3 Н. А. Смирнов

пустимы, так как они вызы-
вают потерю влаги, перегрев
почвы, останавливают рост
клубней и способствуют появ-
лению болезней. В таких
случаях возможны только
мелкие междурядные обработ-
ки — на 6—8 см.

Обработку засоренных уча-
стков с образовавшейся поч-
венной коркой возобновляют
при наступлении влажной
прохладной погоды.

Окучивание растений осо-
бенно важно при переувлажне-
нии почвы. На тяжелых поч-
вах растения окучивают, когда
они достигнут высоты 12—
15 см, и повторяют через 12—
15 дней. Для этого используют
мотыжки, на коллективных
огородах — конные или трак-
торные окучники (при квад-
ратно-гнездовой посадке в
двух направлениях).

Рыхлить междурядья и оку-
чивать картофель лучше после
дождя, когда почва не липнет
к орудиям. Затем растения
оправляют, освобождая лис-
тья и стебли от засыпавшей

. их почвы. Перед рыхлением
и окучиванием растения нужно
подкормить удобрениями. Это
особенно важно при выра-
щивании поздноубираемого
картофеля или среднеспелых и
поздних сортов.

Из органических удобрений
в подкормку хорошо дать пере-
гной — две горсти под каждый
куст с добавлением к нему
двух чайных ложек аммиачной
селитры; древесную золу —
одну-две горсти в смеси с
таким же количеством земли.
Если перегноя нет, можно
подкормить растения смесью
минеральных удобрений (одну
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столовую ложку) или куриным
пометом (15 г под куст).

При использовании калий-
ных удобрений следует учи-
тывать, что картофель плохо
переносит хлор, содержащийся
в калийной соли и хлористом
калии, поэтому лучше давать
сернокислый калий. В повтор-
ной подкормке нуждается
картофель позднеспелых сор-
тов. В этом случае вносят
суперфосфат и калийные удоб-
рения.

В южных и юго-восточных
районах страны картофель
поливают (под вечер). Полив-
ная норма в центральном
полосе — одна лейка на два-
три куста.

Все работы по уходу за
картофелем заканчивают до
начала цветения.

Большую угрозу для уро-
жая создает заболевание рас-
тений фитофторозом. Сроки
появления и массовое рас-
пространение этого заболе-
вания во многом зависят от
погоды. Если после начала
цветения растений в течение
десяти дней температура воз-
духа колеблется в пределах
13—20е, средняя относитель-
ная влажность его не опускает-
ся ниже 75%, а сумма осад-
ков бывает 20 мм и больше,
можно ожидать появления
быстрого распространения
фитофтороза.

Чтобы защитить клубни от
поражения фитофторозом и
другими грибными заболева-
ниями, а следовательно,
уберечь их от гибели в период
хранения, ботву перед уборкой
картофеля необходимо опрыс-
нуть смесью, состоящей из
3—5%-ного раствора медного

купороса (300 г на 10 л воды)
и 1%-иого раствора поварен-
ной соли или 10%-ным раство-
ром мочевины (1 кг мочеви-
ны на 10 л поды). В дождливые
годы после уборки ботвы нуж-
но взрыхлить междурядья, что
поможет подсушить почву,
снизить норажаемость болез-
нями и ускорить дозревание
клубней.

Уборку картофеля, особен-
но семенного, необходимо на-
чинать сразу при его поспева-
нии. Для этого делают проб-
ную копку. Обычно ранний
картофель убирают, когда
большинство клубней дости-
гает в диаметре не менее
3 см.

Во многих районах Нечер-
ноземном зоны массовую убор-
ку ранних сортов ведут в конце
июля. В первую очередь уби-
рают те участки, на которых
закончено цветение и нижние
листья куста начинают жел-
теть. Не следует держать на
участке неубранным картофель
с отмершей ботвой. Важно,

Ботву перед уборкой нужно опрыс-
нуть смесью от фнгофтороза
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чтобы ботва к моменту уборки
урожая ранних и среднеранних
сортов, наиболее восприимчи-
вых к фитефторозу, была
здоровой или поражаемость ее
болезнь» не превышала 1 —
5%.

В годы с сильным переув-
лажнением почвы особенно
недопустимо затягивание с
уборкой картофеля, что вызы-
вает сильное поражение клуб-
ней фитофторозом и другими
заболеваниями, резко ухуд-
шает качество клубней и их
сохранность.

После уборки клубни обсу-
шивают. Это способствует
более раннему опробковению
кожуры и предохраняет клуб-
ни от заражения возбудителя-
ми болезней. При выпахивании
картофеля в сухую погоду
рядки целесообразно распа-
хивать за 2 ч до подборки
клубней. Картофель, убранный
в сырую погоду с участков,
зараженных фитофторозом,
необходимо вслед за уборкой
рассыпать под навесом для
просушивания.

Собранный урожай сорти-
руют, разделяя па отдельные
фракции: семенную, продо-
вольственную для хранения и
продовольственную для немед-
ленной реализации. В послед-
нюю фракцию отделяют
клубни, пораженные вреди-
телями, с признаками болезни,
мелкие, травмированные во
время уборки.

Чтобы предохранить клуб-
ни картофеля от заболева-
ний, ботву нужно скосить за
семь-восемь дней до уборки.
Это позволит снизить переза-
раженпе картофеля болезня-
ми, укрепить кожуру (покров-

ную ткань) клубней и будет
способствовать просыханию
почвы. Скошенную ботву необ-
ходимо вынести с участка,
сжечь или закопать в месте,
где не высаживают картофель
и томаты.

Капуста

Существует несколько ви-
дов капусты: белокочанная,
цветная, савойская, красно-
кочанная, брюссельская, коль-
раби, китайская. Капуста
широко распространена почти
во всех климатических зонах
страны. Это объясняется боль-
шой пластичностью культуры,
огромным разнообразием ее
форм и сортов. Широкому
распространению ее способ-
ствует высокая урожайность,
особенно кочанной капусты,
хорошая лежкость, устойчи-
вость к низким температурам,
транспортабельность.

Капуста обладает многими
ценными пищевыми свойства-
ми. В ней содержится значи-
тельное количество азотистых
веществ, из которых почти
половина — легкоусвояемые
организмом белки. Хорошие
вкусовые качества капусты
объясняются содержанием в
ней углеводов. Среди витами-
нов в капустном соке обнару-
жен аскорбиген — самый
устойчивый вид витамина С,
которого в капусте в 50 раз
больше по сравнению с сырым
картофелем. Вот почему капус-
та, особенно зимой,— это цен-
нейший источник витами-
на С.
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Белокочанная капуста

Белокочанная капуста в
среднем содержит 4,9—15,2%
сухих веществ, 2,6—6,7% Саха-
ров, 0,62—2,3% сырого белка,
13—54,4 мг аскорбиновой
кислоты на 100 г сырой массы.

У кочанной капусты в пищу
используют преимущественно
кочан. Рост кочана начи-
нается от верхушечной почки,
которая при развитии розетки
остается открытой, а затем,
обрастая новыми листьями,
растет в сомкнутом состоянии.
Внутри нарастают новые
листья, что приводит к уплот-
нению кочана. Особенно силь-
но растет кочан после того,
как заканчивается формирова-
ние листьев. Выращивают
капусту семенами, преиму-
щественно способом рассады.

К пониженным температу-
рам капуста наименее устойчи-
ва в семядольном возрасте;
в более взрослом состоянии
хорошо развитая и закаленная
рассада переносит заморозки
до 5—7°. Еще более взрослые
растения выдерживают крат-
ковременные похолодания до
6—8° мороза. Вместе с тем
капуста плохо переносит высо-
кие температуры воздуха и в
периоды перегрева ее урожаи
резко снижаются.

Капуста — влаголюбивое
растение. Она нуждается не
только во влажной почве, но
и в высокой влажности возду-
ха. Особенно высоки требова-
ния к влаге в период высадки
рассады и во время формиро-
вания кочана. Однако капуста
не переносит переувлажненных
почв. Поэтому ее лучше выра-
щивать на низинных участках,

там,, где находятся водоисточ-
ники. Участки с близким
залеганием грунтовых вод
для нее непригодны (в таких
случаях ее лучше выращи-
вать на гребнях или грядах).

Капуста — светолюбивое
растение; на ее развитие, осо-
бенно при появлении всходов,
плохо влияет недостаток све-
та. Загрязненные стекла пар-
никовых рам, загущенные
посадки рассады приводят к
вытягиванию растений и, сле-
довательно, снижению урожая.
Для выращивания капусты
наиболее благоприятны усло-
вия средней полосы, где стоит
прохладное лето и в период
формирования кочанов выпа-
дает достаточное количество
осадков.

По выносу питательных
веществ из почвы капуста
занимает первое место среди
овощных культур. Ее потреб-
ность в питательных веществах
зависит от возраста. В первый
период развития их вынос
не превышает 3—4% от об-
щего. Во время образования

В Древней Греции капуста служи-
ла символом трезвости
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кочанов потребность в питании
заметно увеличивается. Позд-
ние сорта капусты основную
часть питательных веществ
берут из почвы в осенние
месяцы.

Потребность в главных
элементах питания — азоте,
фосфоре, калии, кальции —
также довольно различна. В
начальный период развития,
до завязывания кочана, капус-
та особенно нуждается в азоте_Д/"
который способствует росту
листьев и корневой системы.
Но положительное действие
азотных удобрений прояв-
ляется только в том случае,
когда растение одновременно
обеспечивается фосфором и
калием. При обильном удобре-
нии азотом на почвах с недос-
таточным содержанием фос-
фора и калия кочаны будут
рыхлыми. В период формиро-
вания кочанов повышается
потребность в фосфоре и осо-
бенно калии. Кальций не толь-
ко служит элементом питания,
но и нейтрализует кислотность
почвы, повышает количество
доступных веществ, подавляет
развитие такого опасного
заболевания капусты, как
кила. Но надо иметь в виду,
что известкование бывает
эффективным, когда кислот-
ность почвы умеренная (рН
5,4); при нейтральной или
близкой к ней реакции почвы
известкование приводит к от-
рицательным результатам.

Все виды капусты отзыв-
чивы на органические удобре-
ния.

Большое значение имеют
предшественники капусты. Она
дает хорошие урожаи при
размещении после картофеля,

томатов, огурцов, фасоли, го-
роха. Превосходным предшест-
венником капусты, особенно
для поздних и среднеспелых
ее сортов, является пласт
многолетних трав (клевера,
люцерны).

Сорта. В нашей стране
районировано более 60 сортов
капусты. Сорта ранние,
среднеранние и среднего срока
созревания выращивают в
районах умеренного климата
Нечерноземной зоны, а также
в Белоруссии и Сибири. На юге
СССР районированы поздне-
спелые сорта с повышенной
жаростойкостью.

Ранние сорта отличаются
укороченным периодом роста,
развития и формирования
кочана. Листья у них имеют бо-
лее слабый восковой налет,
травянисто-зеленую окраску
по сравнению с позднеспелы-
ми. Эти сорта выращивают для
немедленного потребления,
лежкость их плохая, для ква-
шения они непригодны.

Из ранних скороспелых
сортов широко распространен
Номер первый грибовский 147,
который дает урожай через
105—115 дней после появления
всходов. Средняя масса коча-
на — 1—2 кг. Первые сборы
кочанов в средней полосе
страны начинают в конце
июня, на юге — в конце мая.
При передержке на корню
кочан растрескивается.

Этот сорт, а также Номер
первый полярный К-206 ре-

комендуется для северных
районов страны. На торфяных
и минеральных почвах Ленин-—
градской области хорошо заре-
комендовал себя сорт Ско-
роспелая МОВИР, райониро-

69



ванный также в ряде других
районов. Масса кочана —
600—800 г, поспевает он через
50—60 дней.

Довольно распространен-
ный сорт — Золотой гектар
1432, скороспелый и урожай-
ный.

Следует отметить и такие
скороспелые сорта, как Куузи-
ку вараяне и Июньская (пос-
певает на десять дней раньше
Номера первого). В Москов-
ской области рассаду этих сор-
тов высаживают в открытый
грунт в самые ранние сроки —
25 марта — 1 апреля, а начи-
нают убирать в конце мая —
начале июня.

В южных районах РСФСР
выращивают сорта Дербент-
ская местная улучшенная,
Бирючекутская 138, Южан-
ка 31. Эти сорта слабо стрел-
куют и дают урожаи в апре-
ле — мае. В Узбекистане очень
популярны сорта Ликуришка
498/15, Узбекистанская 133,
Ташкентская 10.

Среднераннис и поздние

Очень устойчива к жаре и засухе
капуста сорта Ликуришка в Узбе-
кистане

сорта имеют длинный период
роста — 120—180 дней. Коча-
ны у них крупные, достига-
ющие 15—20 кг и более, хо-
роши для квашения.

Из среднеранних сортов,
используемых в летнее время
в свежем виде, а в северных
районах и для квашения, до-
вольно известны Стахановка
1513, поспевающая через
116—122 дня после появления
всходов, и Слава грибовская
231, созревающая на десять
дней позже. Кочаны у сорта
Стахановка 1513 стойкие к
растрескиванию, средняя
масса их — 3—4 кг, а у Славы
грибовской 231 — 2—3 кг и
при этом легко растрескиваю-
щиеся в период созревания.
Последний сорт относительно
устойчив к засухе, приспособ-
лен для выращивания на
песчаных почвах. Такими же
качествами обладает менее
склонный к растрескиванию
высокоурожайный сорт На-
дежда.

Более позднеспелым и уро-
жайным (масса кочана — 4—
5 кг) является сорт Слава
1305. По плотности, белизне
кочана он уступает сорту
Слава грибовская 231, но
устойчивее его к заболеванию
слизистым бактериозом. Оба
сорта пригодны для квашения.
Существенный недостаток их
в том, что они поражаются
килой, чего не наблюдается
у сортов Лосиноостровская 8
и Тайнинская, которые, кстати,
и более урожайные, чем
сорта Слава грибовская 231
и 1305. В Карелии, Западной
Сибири, на Камчатке и Саха-
лине районирован среднеспе-
лый сорт Сибирячка 60.
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Из среднеспелых сортов во
многих районах страны полу-
чили признание Белорусская
455 (период вегетации —
145—168 дней) и Подарок —
один из новых урожайных сор-
тов. Период роста у последне-
го несколько короче, чем у
Амагера 611. В свежем виде
капуста этого сорта обладает
хорошими вкусовыми качест-
вами. Кочаны плотные, при-
годны к длительному хранению
и квашению. Пригоден к ква-
шению также сорт Урожайная.

Среди позднеспелых сортов
у овощеводов центральной
части страны большой попу-
лярностью пользуется высоко-
урожайный и незаменимый для
квашения сорт Московская
поздняя 15. Растения этого
сорта имеют крупные листья,
требуют более редкой посад-
ки — в среднем два растения
на 1 м2 (70X70 см или 70Х
80). Средняя масса кочана—
6—8 кг, а бывает по 16—20
кг и даже выше.

В Краснодарском крае ши-
роко распространен жароус-
тойчивый и отзывчивый на
поливы сорт Краснодарская 1.

Из других позднеспелых
сортов, районированных на
юге страны, можно назвать
такие, как Бирючекутская 138
(устойчив к жаре), Южан-
ка 31 (позднеспелый высоко-
урожайный и жароустойчивый
сорт, кочаны крупные, средней
лежкости, вкусовые качества
хорошие, пригоден для ква-
шения и зимнего хранения).

К числу позднеспелых сор-
тов довольно хорошего качест-
ва и очень высокой лежкости
принадлежит Зимовка 1474.
Одним из основных зимних,

лучшим для хранения в свежем
виде, во многих районах стра-
ны признан сорт Амагер 611.
Из сортов, не подмерзающих
при запоздалой уборке, необ-
ходимо отметить Зимнюю гри-
бовскую 13. Плотные кочаны и
высокие листья растений этого
сорта предохраняют их от
низких температур. Он устой-
чив также против килы. Хоро-
шо хранятся сорта Подарок и
Белоснежка.

Подготовка участка, посад-
ка и посев капусты. Капуста
предъявляет высокие требова-
ния к качеству обработки поч-
вы, поэтому осенью (как
можно раньше) почву пашут
или перекапывают. На хорошо
окультуренной почве, где от-
сутствует подзолистый слой,
глубину обработки доводят
до 25—30 см. На заливных
поймах зяблевая пахота не
рекомендуется во избежание
их смыва водой и переувлаж-
нения.

Под осеннюю обработку
вносят навоз и другие орга-
нические удобрения. Весной
почву боронуют или хорошо
разделывают железными
граблями, затем вторично па-
шут или перекапывают. При
наличии орудий на конной
или тракторной тяге вспашку
можно заменить последующим
боронованием. Затем почву
тщательно выравнивают. Все
блюдца и западины на участке
ликвидируют, иначе в них
будет застаиваться влага
после дождей и поливов, что
приведет к гибели растений.
На переувлажненных участках
капусту высаживают на греб-
нях или грядках. Раннюю ка-
пусту размещают на легких.
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рано освободившихся от снега
и хорошо обогреваемых солн-
цем почвах. Участки, предна-
значенные для посадки сред-
не- и позднеспелых сортов,
дополнительно рыхлят боро-
нами, мотыгами или грабля-
ми. Это способствует очище-
нию почвы от сорняков и
ликвидации поверхностной
корки.

Капусту высаживают в
грунт преимущественно расса-
дой. Однако среднеспелые
сорта в центральной полосе, а
также средне- и позднеспелые
в южных районах нередко
высевают семенами. В этом
случае участок должен иметь
высокоплодородные, хорошо
прогреваемые и чистые от
сорняков почвы. Норма высе-
ва — 1 г высококачественных
наклюнувшихся после пред-
варительного проращивания
семян на 10 м2. Для лучшей
рассеваемости их смешивают
с просеянными опилками или
гранулированным суперфос-
фатом.

Горшечную рассаду капусты хоро-
шо поливают перед посадкой

Семена высевают в борозд-
ки, сделанные маркером с рас-
стоянием между ними 10 см,
на глубину 1—2 см. Семена
поздних сортов в центральной
полосе высевают в конце апре-
ля — начале мая. Эти посевы
целесообразно на две-три неде-
ли накрыть пленкой. Через три-
четыре недели после посева
всходы прореживают: на
расстоянии 30—40 см их
полностью удаляют. За этим
разрывом оставляют непроре-
женной полоску в 8—10 см
с растениями-букетами. Когда
сеянцы сформируют по три-
четыре листа, их разбирают
и удаляют лишние растения.
Уход за растениями такой же,
как и при посадке рассадой.

Рекомендуется и другой
способ посева капусты семена-
ми: в хорошо обработанной,
выровненной и прикатанной
почве делают неглубокие лун-
ки (3 см) на расстоянии
25 см одна от другой, в кото-
рые кладут по три-четыре
семечка. При появлении двух
настоящих листьев растения
прореживают, через 10—
12 дней проводят окончатель-
ное прорежизание, оставляя
в гнезде одно лучшее расте-
ние.

Перед посадкой рассаду
тщательно осматривают, от-
браковывая все растения с ма-
лейшими признаками заболе-
ваний, а также хилые и недо-
развитые. У отобранных расте-
ний укорачивают длинные
корешки. Рассада должна
быть закаленной, с хорошо
развитой корневой системой и
неповрежденной верхушечной
почкой. Особенно тщательно
отбраковывают рассаду ско-
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росп<\лых сортов при ранней
высадке в грунт.

Сроки высадки рассады
в грунт зависят не только от
погодных условий, но также
от спелости почвы и возмож-
ности ее обработки. В сред-
ней полосе вслед за ранней
капустой высаживают рассаду
позднеспелых сортов Москов-
ская поздняя и Амагер с тем,
чтобы она могла сформировать
кочан до наступления небла-
гоприятной погоды. Рассаду
высаживают как можно глуб-
же (до первого листа), чтобы
вызвать у растений образова-
ние придаточных корней, не
засыпая при этом верхушеч-
ную почку. После посадки
землю вокруг растения плотно
утрамбовывают, чтобы корень
хорошо соприкасался с почвой
и в лунке не оставалось не
заполненных землей пустот.
Перед посадкой лунки увлаж-
няют водой из расчета одно
ведро на 20 лунок, избегая
при этом сильного переувлаж-
нения. После посадки растения

Главное при выращивании капус-
ты — полив

поливают и присыпают сухой
почвой.

Рассаду, которую выращи-
вали в торфоперегнойных или
перегнойно-земляных горшоч-
ках, высаживают в грунт так,
чтобы верхняя часть горшочка
была на 2—3 см ниже поверх-
ности почвы. Это предохраняет
горшочки от высыхания, что
особенно важно в южных рай-
онах. Если горшочек сильно
уплотнен, то перед посадкой
ком следует слегка раздавить
рукой, не разрушая- его. Гор-
шечную рассаду также хорошо
поливают перед посадкой.

По окончании посадки сра-
зу же приступают к рыхлению
уплотненных междурядий.
Предназначенный для высадки
рассады участок размечают
с таким расчетом, чтобы обес-
печить лучшую площадь пита-
ния растениям. Наиболее эф-
фективны рядовой и квад-
ратный способы посадки.
Квадратно-гнездовой способ
не применяют из-за большой
загущенное™ в гнезде.

При выборе площади пита-
ния для капусты нужно учиты-
вать ее сорт и плодородие поч-
вы. Так, раннюю капусту на
хорошо удобренных участках
(при ручной обработке) выса-
живают рядовым способом с
расстоянием между рядками
60—70 см и в рядке — 25 см.
На менее плодородных участ-
ках обеспечивают большую
площадь питания — 30—35 см
в рядке и 60—70 см — между
рядами. Среднеспелые сорта
высаживают с междурядьями
70 см и расстоянием между
растениями 50 см. Для поздних
сортов разрывы в рядке увели-
чивают до 60, 70 и даже 80 см
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в зависимости от качества
почвы и сорта.

Уход. Капуста особенно
нуждается в органических
удобрениях, которые лучше
вносить в почву под вспашку
осенью. Из органических
удобрений используют кон-
ский, коровий, свиной на-
воз, птичий помет, торфо-
фекальные и другие ком-
посты.

В Нечерноземной зоне под
средне- и позднеспелые сорта
вносят следующее количество
навоза (кг на 1 м2): на слабо-
окультуренных почвах — 5 —
6; хорошо окультуренных —
3—4, пойменных — 4—5, ни-
зинных торфяниках — 2—2,5,
на черноземах — 3—5.

Для лучшего обеспечения
капусты питательными вещест-
вами на каждые 10—15 кг
навоза целесообразно добав-
лять 0,1 кг аммиачной
селитры, а на 3 кг торфофе-
калыюго компоста (при вне-
сении его на 1 м2) — 20 г
хлористого калия и 24 г прос-
того суперфосфата.

Минеральные удобрения
применяют как при основной
заправке почвы, так и при
подкормке в период развития
растений. Примерные дозы
аммиачной селитры (в под-
кормках) на супесчаных и
суглинистых почвах состав-
ляют 30—35 г на 1 м2, на
пойменных — 20—27, на
осушенных торфяниках —
10—15 г; простого суперфос-
фата — соответственно 40—
60, 30—40 и 35—40 г; хлорис-
того калия — 10—15, 15—23 и
15—30 г.

Первую подкормку мине-
ральными удобрениями про-
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водят через 15—20 дней
после посадки рассады. Под
растения средне- и позднеспе-
лых сортов вносят 50% дозы
аммиачной селитры, 25% су-
перфосфата и 20% хлористого
калия. Через 20 дней дают
остальную дозу аммиачной
селитры и суперфосфата и 40%
хлористого калия. При третьей
подкормке, которая приходит-
ся на период формирования
кочана, вносят остальную
дозу хлористого калия.

Подкормку лучше давать
в водном растворе (100—150 г
смеси удобрений на ведро
воды), но можно и в сухом
виде. В таких случаях первую
подкормку вносят ближе к
растению, а вторую и третью —
посредине междурядий с боль-
шой глубиной заделки. Сухие
удобрения эффективнее при
использовании после дождя
или после полива. Для сухих
подкормок в качестве азотного
удобрения лучше использо-
вать аммиачную селитру.

Основные мероприятия по
уходу за капустой — полив,
особенно в засушливое время,
систематическое рыхление
почвы, защита растений от
болезней и вредителей.

Не нужно забывать и о
необходимости своевременных
подсадок новых растений вза-
мен выпавших, оставляя для
этого страховой запас рассады.
Обычно спустя 10—15 дней
после высадки тщательно
осматривают участок и на мес-
то выпавших или увядших рас-
тений подсаживают оставлен-
ную в запасе рассаду. Новые
растения лучше сажать на не-
котором расстоянии (5—6 см)
от прежнего места. Обработку

площади в рядке начинают
после того, как растения при-
живутся, обычно через четыре-
пять дней. Междурядья можно
рыхлить в любое время. При
первой обработке почву рых-
лят возможно ближе к расте-
ниям, оставляя около пик
взрыхленную защитную зону
в 4—5 см. В дальнейшегл
защитную зону в связи с рос-
том корневой системы уве-
личивают. При рыхлении од-
новременно удаляют все
сорняки (в защитной зоне
путем прополки), которые
с участка выносят в компост-
ную кучу. При квадратном
способе посадки капусты с
применением механической
обработки первое рыхление
почвы проводят в продоль-
ном направлении, а спустя не-
сколько дней — в поперечном.
При сомкнутых листьях в ря-
дах посадок рыхление заме-
няют ручной прополкой.

Капуста — очень влаголю-
бивое растение. Так, 100 кг
кочанов ранней капусты пот-
ребляют 8—9 м'! воды. Больше

Рассаду выращивают в торфопе-
регнойных горшочках или кубиках

всего воды ей требуется в
период образования и роста
кочанов. Недостаток води
не возмещается выпадающими
осадками.

На легких почвах средней
полосы раннюю капусту за
сезон поливают 4—6 раз, на
более тяжелых — 3—4 раза.
Кратность полива средне- и
позднеспелой капусты уве-
личивают в 1,5 раза. При поли-
ве из шланга или лейки
стараются давать меньший
напор струи, чтобы избежать
уплотнения почвы и беспо-
лезного стока воды (послед-
нее обстоятельство нужно
особенно учитывать при греб-
невой и грядковой культуре).

Уборка. Раннюю капусту
убирают выборочно, по мере
созревания отдельных кочанов.
Чтобы уберечь готовые к убор-
ке кочаны от растрескивания,
их пригибают 2—3 раза в одну
сторону. Этим частично нару-
шают корневую систему,
прекращая сильный приток пи-
тательных веществ в кочан.
Период уборки обработанных
таким образом кочанов можно
продлить на 10—15 дней.

После осторожной срезки
кочанов на кочерыжке с остав-
шимися нижними листьями
можно вырастить второй
урожай. Почву в междурядьях
и рядках для этого хорошо
рыхлят и вносят минеральные
удобрения (по 10 г аммиачной
селитры, суперфосфата, хло-
ристого калия на 1 м2). Затем
растения окучивают для обра-
зования дополнительной кор-
невой системы. В пазухах
оставшихся листьев после
срезки постепенно пробуж-
даются почки, из которых
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впоследствии образуются
новые небольшие кочаны.
Через два-два с половиной
месяца у таких растений
формируются новые кочаны
массой в 200 г и более.

Средние и поздние сорта
капусты чаще всего убирают
в один прием. Капусту, пред-
назначенную для хранения в
свежем виде, убирают в воз-
можно поздние сроки (но не
подвергая ее опасности под-
мораживания). Кратковремен-
ные заморозки (4—5°) не
повредят капусте, если кочаны
перед срезкой оттают на кор-
ню. Такая капуста меньше
согревается и лучше хра-
нится.

Цветная капуста
Цветная капуста — одна из

самых ценных по питатель-
ности овощных культур. Ее
головки содержат 1,5—3%
белка, около 3,8% Сахаров
и витаминов. Белок капусты
хорошо усваивается орга-
низмом — он содержит повы-
шенное количество незамени-
мых аминокислот. Входящие в
ее состав сахара состоят из
глюкозы, фруктозы и сахаро-
зы. По количеству витамина
С она в 2—3 раза превос-
ходит белокочанную капусту.
Суточная потребность в
витамине С может быть обеспе-
чена только 50 г цветной капус-
ты. Головки цветной капус-
ты содержат также значитель-
ное количество витаминов
Вг, Bi, PP (никотиновой
кислоты), пантотеновой кис-
лоты, они богаты солями желе-
за, кальция, калия, фосфора,
обладают высокими вкусовы-
ми качествами и легко усва-

иваются организмом.
По своим требованиям к

почвам, удобрениям, водному
режиму цветная капуста
превосходит остальные разно-
видности капусты, так как ее
корневая система слабее раз-
вита. Чтобы обеспечить
высокий урожай цветной ка-
пусты, надо создавать бла-
гоприятные условия для
роста розеточных листьев
сразу после высадки рассады
в открытый грунт. Следует
иметь в виду, что головка
цветной капусты формируется
главным образом после того,
как хорошо разовьются листья,
а нарастание их идет довольно
неравномерно.

Установлено, что при весен-
не-летнем и летне-осеннем вы-
ращивании цветной капусты
существует прямая зависи-
мость между развитием голов-
ки и листового аппарата. Фор-
мирование головок капусты
продолжается всего 15—20
дней. В течение этого срока
непрерывно растут и листья.
Как только начинается израс-
тание головок, прекращают
расти листья. У хорошо разви-
тых растений формируется
около 20—30 мощных наруж-
ных и большое количество
недоразвитых листьев, разме-
щенных вокруг и внутри голо-
вок. Средняя масса головки —
от 0,5 до 2 кг.

Цветная капуста менее ус-
тойчива к низким температу-
рам воздуха и почвы, чем
кочанная. Самая благоприят-
ная температура для ее
развития — 15—18°. В осенний
период при пониженной тем-
пературе (7—10°) головки
развиваются медленно, а при
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4—5° — не растут. При темпе-
ратуре свыше 20°, особенно
в засушливое время, головки
вырастают мелкие, грубые,
рыхлые, в сильной степени
поросшие листьями. На раз-
витии цветной капусты небла-
гоприятно сказывается сочета-
ние высокой температуры и
низкой влажности почвы и
воздуха. Она плохо переносит
суховеи, которые вызывают
большие потери влаги в
растениях. В эти периоды
необходимо увеличивать поли-
вы, лучше дождеванием. На
юге для защиты от суховеев
цветную капусту выращивают
среди кулис из высокорослых
растений — кукурузы, подсол-
нечника. Кулисы снижают
скорость ветра, уменьшают
испарение почвой воды, вслед-
ствие чего увеличивается
относительная влажность

воздуха.
Для выращивания цветной

капусты больше подходят
заправленные удобрениями,
не очень тяжелые по механи-
ческому составу почвы. На тя-
желых почвах она дает хоро-
шие урожаи только при частых
рыхлениях междурядий. Луч-
шие предшественники для
нее — огурцы, лук, ранний кар-
тофель, корнеплоды, бобовые
травы. Цветную капусту
нельзя возвращать на прежнее
место ранее трех-четырех лет,
а также выращивать на
участках, где были редька,
редис, репа и другие культуры
семейства капустных (кресто-
цветные). Хорошо отзывается
она на быстродействующие ми-
неральные удобрения, особен-
но азотные, вносимые при
подкормках, в период нарас-

тания листьев. Росту цветной
капусты благоприятствует
повышенное содержание угле-
кислоты в воздухе. Такие
условия создаются на почвах
с высоким содержанием перег-
ноя, при разложении которого
в приземный воздух выделяет-
ся углекислый газ. По-видимо-
му, высокие урожаи цветной
капусты, выращиваемые в пар-
никах, обогреваемых биотоп-
ливом, объясняются влия-
нием углекислоты, выделяемой
им.

Цветная капуста — расте-
ние длинного дня, поэтому на
юге при коротком дне рост
ее удлиняется, а в Заполярье
сокращается.

Сортовое разнообразие у
цветной капусты меньше, чем
у белокочанной. Из ранних
сортов наиболее популярны
Ранняя грибовская 1355,
МОВИР 74, Гарантия, а на
юге страны — Снежинка.

Первые два сорта отлича-
ются дружным поспеванием.
Период роста от посева семян
составляет 110—115 дней.

Из среднеранних сортов
распространены Отечествен-
ная МОВИР, период вегета-
ции которой 120—130 дней,
Московская консервная
МОВИР.

Для выращивания в защи-
щенном грунте кроме Ранней
грибовской 1355, Отечествен-
ной, Москвички (зимние тепли-
цы), Гарантии рекомендова-
ны также Снежинка, МОВИР
74, Отечественная МОВИР
(пленочные теплицы).

Подбор сортов цветной
капусты зависит от того,
в какие сроки и где ее выра-
щивают — в открытом или
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защищенном грунте. Цветную
капусту во всех зонах страны
высаживают рассадой. Для
посадки в ранние сроки (а они
следуют сразу же после высад-
ки в грунт ранней белокочан-
ной капусты) рассаду выращи-
вают в парниках, в весенних
теплицах или в жилых поме-
щениях (на окнах, выходящих
на юг и юго-восток), лучше в
торфоперегнойных горшочках
или кубиках, так как цветная
капуста плохо переносит
пересадку.

Для поздних посадок рас-
саду выращивают в холодных
рассадниках или высевом
семян в открытый грунт (луч-
ше в гряды). Для ранних
посадок рассаду готовят в
60-дневном возрасте, для
поздних — в возрасте 50 или
даже 35 дней с учетом более
быстрого роста растений и их
поспевания в теплое время.

Цветная капуста требует
внесения в почву больших доз
навоза, перегноя или компос-
тов и минеральных удобрений.

Цветная капуста требует внесения
больших доз навоза

Овощеводы Подмосковья
при выращивании цветной ка-
пусты на недостаточно плодо-
родных почвах под осеннюю
перекопку на 1 м2 дают 4—8 кг
хорошо перепревшего навоза
или компоста. Фосфорные
и калийные удобрения (послед-
ние не в полной дозе) вносят
в предпосевную обработку, а
азотные и часть калийных
удобрений в подкормках в раз-
личные периоды роста расте-
ний.

На супесчаных и суглинис-
тых почвах на 1 м вносят
27—30 г аммиачной селитры,
17—20 г хлористого калия
и 45 г гранулированного или
20 г двойного суперфосфата.
На торфяных почвах дозу
хлористого калия увеличи-
вают до 35—40 г. При исполь-
зовании в качестве основного
удобрения нитрофоски (150—
200 г) к ней добавляют
10—15 г двойного суперфос-
фата.

Хорошие результаты полу-
чают, если перед высадкой
рассады в каждую лунку
вносят по пол-литровой банке
перегноя или хорошо перепрев-
шего компоста, добавляя спи-
чечный коробок печной золы
и щепоть минеральных удобре-
ний в виде огородной смеси.
Все это хорошо перемешивают
с почвой. Затем в лунку нали-
вают 1 л воды и раствор
хлорофоса (20 г на 10 л воды),
который предохраняет расте-
ния от поражений капустной
мухой.

Цветную капусту необходи-
мо сажать загущенно. В откры-
том грунте на домашних огоро-
дах междурядья можно
доводить до 45—60 см и рас-
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стояние в рядке до 35—40 см.
В грунтовых теплицах цветную
капусту высаживают двух-
строчными лентами с рас-
стоянием между ними 50 см,
между рядами — 35—40 и в
ряду — 25—30 см. Растения
сажают в шахматном порядке.
В парниках цветную капусту
размещают по 12—16 растений
под раму (Отечественная —
по 16, Снежинка по 14,
Московская консервная —
по 12).

До высадки в теплицы и
парники рассаду подкармлива-
ют попеременно органическими
и минеральными удобрениями
в те же сроки и в таких же
дозах, как и раннюю белоко-
чанную капусту.

Цветная капуста более дру-
гих видов капусты нуждается
в частых и концентрирован-
ных подкормках минеральны-
ми удобрениями. Подкармли-
вают растения 3—4 раза.

Спустя две недели после по-
садки растения обильно поли-
вают, а на следующий день
подкармливают птичьим поме-
том, разведенным водой в
соотношении 1:10, или сухи-
ми удобрениями из расчета 6—
8 г аммиачной селитры и 8—
10 г хлористого калия на ведро
воды. После подкормки ра-
стения высоко окучивают, что
способствует образованию до-
полнительной корневой сис-
темы. Кроме окучивания,
которое проводят раз в
15—20 дней, рыхлят между-
рядья на легких почвах на
глубину 5—6 см, на тяже-
лых — 10—12 см, оставляя
около растений защитную зо-
ну 16—18 см. При смыкании
листьев в рядах междуряд-

ные обработки прекращают.
Цветная капуста нуждает-

ся также в подкормке Микро-
удобрениями,- содержащими
бор и молибден. При недостат-
ке бора мякоть листа взду-
вается, края листьев закручи-
ваются вниз, верхушечная
почка не развивается, головка,
если и образуется, то имеет
уродливую форму. Подкормка
растворами, содержащими бор
и молибден, необходима в рас-
садный период (перед высад-
кой капусты в грунт). Для
подготовки раствора на 1 л
воды берут по 0,12 г молибде-
новокислого аммония и борной
кислоты.

Головки (соцветия) цвет-
ной капусты под воздействием
солнечных лучей и жары при-
обретают зеленоватую,
розоватую, фиолетовую или
другую окраску и теряют то-
варную ценность. Чтобы сох-
ранить нежные белые головки,
их необходимо закрывать,
сгибая и надламывая листья
или связывая их мочалом над
соцветием. Урожай цветной
капусты снимают, когда голов-
ки приобретают нормальные
размеры, не допуская при этом
рассыпания соцветий. Для
продления периода потребле-
ния цветную капусту высажи-
вают в несколько сроков. Пер-
вый срок (центральная поло-
са) — 30 апреля — 5 мая,
затем спустя 10—15 дней после
него — до 1 июня. Летние сро-
ки посадок — 20 июня — 15
июля.

Савойская капуста

По питательной ценности
в одном ряду с цветной ка-
пустой стоит савойская. В 100 г
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ее сырой массы содержится
7—14,1 г сухого вещества,
2,6—6,2 г Сахаров, 1,9—3,04 г
сырого белка, 20,9—77,4 мг ас-
корбиновой кислоты. Кроме то-
го, в ней имеются витамины
Bi, Вг, каротин, а также раз-
личные минеральные соли. Са-
войская капуста, как и цвет-
ная,— хороший диетический
продукт.

Внешне савойская капуста
отличается от белокочанной
морщинистыми, гофрирован-
ными листьями. Кочан у нее
сверху светло-зеленый, внутри
светло-желтый. В отличие от
белокочанной она непри-
годна для квашения и исполь-
зуется в пищу в свежем виде
для приготовления различных
блюд и сушки.

Для получения раннего
урожая рассаду выращивают
в парниках или теплицах в тор-
фоперегнойных горшочках.
Сроки посева и приема выра-
щивания те же, что и для бело-
кочанной капусты. Савойская
капуста очень отзывчива на
рыхления и подкормки. В от-
крытый грунт ее высаживают
с междурядьями 60X60 или
70X40 см. Лучшим ранним
сортом считается Юбилейная
2170, средне-, позднеспе-
лым — Вертю 1340. Ранние
сорта савойской капусты
созревают на пять — семь дней
раньше, чем Номер первый
грибовский 147 ранней кочан-
ной капусты.

Убирают ранние сорта
савойской капусты, когда
кочан достигает 0,4—0,8 кг,
а поздние — 2—3 кг. Понижен-
ные осенние температуры бла-
гоприятно сказываются на
капусте и повышают вкусовые

качества поздних сортов. При
срезке кочанов оставляют по
два-три верхних зеленых листа,
чтобы предохранить капусту
от боя и загрязнения.

Хранят савойскую капусту
на стеллажах в хранилищах
(с укладкой в один слой) при
температуре 1—3° и относи-
тельной влажности воздуха
90—95%.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста от-
личается хорошими пищевыми
качествами. В мелких кочани-
ках ее имеется значительное
количество белка, почти поло-
вина которого переваривается
организмом. В 100 г сырого
вещества брюссельской
капусты содержится 2,4—6,9 г
белковых веществ, 0,7—1,2 мг
каротина и 62,7—160,3 мг
аскорбиновой кислоты (втрое
больше, чем в белокочанной).

Брюссельская капуста
формирует стебель с редко
расположенными листьями,
в пазухе которых из боковых
почек развиваются мелкие
кочаиики диаметром 2,5—5 см.
Их количество достигает 25—
30 шт. на одном растении, об-
щая масса — около 500 г.
Кочаники идут в пищу в туше-
ном, отварном или жареном
виде.

У нас в стране наиболее из-
вестен сорт брюссельской ка-
пусты Геркулес 1342, про-
должительность роста его —
105—110 дней.

Брюссельская капуста, так
же как и цветная, требователь-
на к почвенным условиям. Она
предпочитает богатые перег-
ноем суглинистые рыхлые
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почвы. В грунт капусту выса-
живают рассадой с пятью-
шестью листьями, выращенной
в теплицах или парниках,
на расстоянии 70X70 см.
Требования брюссельской
капусты к температуре, влаж-
ности такие же, как у бело-
кочанной, но морозостойкость
выше.

Особенность ухода за брюс-
сельской капустой состоит
в том, что у нее прищипы-
вают верхушечную почку, ког-
да сформированные в пазухах
кочаники начинают уплотнять-
ся. При этом необходимо избе-
гать как запоздалой, так и
слишком ранней прищипки
(при ранней прищипке может
произойти израстание коча-
ников). Во избежание удли-
нения роста и задержки с
образованием кочаников под
брюссельскую капусту не вно-
сят свежий навоз. Ее только
один раз окучивают из-за быст-
рого опробковения стебля
и, следовательно, плохого об-
разования придаточных кор-
ней. При посадке вносят
одни минеральные удобрения в
тех же дозах, что и под бело-
кочанную капусту.

Убранные кочаники брюс-
сельской капусты хранят в мел-
ких корзинах или деревянных
ящиках по 2—3 кг при постоян-
ной температуре 0° и влажнос-
ти 90—95%. Сохранять их
можно в течение 10—12 дней.

Краснокочанная капуста

Краснокочанная капуста
содержит в среднем 4,9—
15,2% сухого вещества,
2,6—6,7% Сахаров, 0,63—2,3%
сырого белка, 13,4—54,4 мг

аскорбиновой кислоты на
100 г сырого вещества. По
сравнению с белокочанной в
ней почти вдвое меньше клет-
чатки, она богаче каротином.
Краснокочанная капуста —
это разновидность белокочан-
ной капусты, отличающаяся
от нее синевато-фиолетовой
окраской листьев. Лучшие сор-
та ее: Каменная головка 447
и Гако 741. Для Московской,
Кировской, Пермской, Сверд-
ловской областей, а также се-
веро-западных областей рай-
онирован среднеспелый уро-
жайный сорт Михневская,
хорошо сохраняющийся зимой.

Рассаду выращивают так
же, как и у белокочанной ка-
пусты сорта Номер первый,—
в парниках и рассадниках.
В средней полосе семена сорта
Каменная головка 447 высе-
вают в первой половине марта,
Гако 741 — в первой половине
апреля.

В этот период рассада в
горшочках должна иметь
шесть — восемь листьев, без-

Краснокочанная капуста богата
каротином
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горшечндя — четыре-пять. Вы-
саживают ранние и среднеспе-
лые сорта на расстоянии 60Х
40 и 60X50 см, поздние —
70X70 см. Осенью под
краснокочанпую капусту из
расчета на 100 м2 вносят 40—
60 кг навоза или компоста,
а весной под перекопку —
2 кг аммиачной селитры,
4 кг суперфосфата и 2 кг хло-
ристого калия или другой ка-
лийной соли.

В открытый грунт рассаду
высаживают в одни сроки со
среднеранней белокочанной
капустой — в первой декаде
мая.

При уборке урожая на
кочане оставляют три-четыре
кроющих листа.

Кольраби

По содержанию питатель-
ных веществ кольраби стоит
выше кочанной. В пищу упот-
ребляется утолщенный ша-
ровидный стебель капусты, на
котором размещаются листья
с длинными черенками. По
вкусу сырой стеблеплод напо-
минает капустную кочерыгу.
В нем содержится много
аскорбиновой кислоты (23,2 —
67,8 мг на 100 г сырой массы),
Сахаров (2,7—7,9%), сухого
вещества (7,6—13,4%) и бел-
ка (1,1-2,9%).

Цвет стеблеплода светло-
зеленый, светло-фиолетовый,
малиновый или темно-фиоле-
товый с белой сочной мя-
котью.

Ценное свойство кольра-
би — скороспелость. Хозяйст-
венная годность стеблеплодов
у наиболее скороспелых сортов
наступает на 65—79-й день

после всходов, а у позднеспе-
лых— на 120—150-й день.
У нас в стране из числа райо-
нированных наиболее рас-
пространен сорт Венская белая
1350, имеющий бледнозеленую
окраску.

Скороспелые сорта кольра-
би высаживают для внутри-
рядного уплотнения поздней
белокочанной или брюссель-
ской капусты, так как для них
достаточно иметь площади
междурядий, не превышаю-
щие 45X20, 60X25 см. Коль-
раби требовательна к плодоро-
дию почвы и наиболее продук-
тивна на суглинистых и легко-
глинистых, умеренно увлаж-
ненных почвах. Позднеспелые
сорта неплохие урожаи дают
на пойменных землях (с пло-
щадью питания 60X40 см).
На высокоплодородных окуль-
туренных почвах навоз под
кольраби обычно не вно-
сят, а перед посадкой при-
меняют одни минеральные
удобрения в дозах, предусмот-
ренных для белокочанной
капусты.

Для посадки берут 36—
40-дневную рассаду. Выса-
живают кольраби загущенно,
с междурядьями 45 см и рас-
стоянием между растениями
20 см, но эффективнее посад-
ка двухстрочными лентами
с расстоянием между ними
50 см. Урожай убирают, когда
толщина стеблеплода дости-
гает 5—8 см в диаметре.

Брокколи

Брокколи, спаржевая ка-
пуста,— одна из ценных разно-
видностей капусты. По содер-
жанию витаминов, легкоусво-
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немого белка, минеральных
солей, микроэлементов брокко-
ли намного превосходит цвет-
ную капусту. В головках,
состоящих из цветочных буто-
нов с частью стебля, содер-
жится 90—170 мг% витамина
С (то есть почти в два раза
больше, чем в цветной), 0,8—
1,4% каротина, 9—1 мг% ви-
тамина Е, 0,6-1,0 мг% РР,
значительное количество вита-
минов В| и Вг. Белок брокколи
по составу большинства
незаменимых аминокислот
не уступает говядине. В ьего
входят также антисклероти-
ческие вещества (метионин,
холин), которые препятствуют
накоплению в организме холе-
стерина.

Брокколи, как и цветную
капусту, используют для при-
готовления салатов, супов,
гарниров, подают к столу в от-
варенном или жаренном
виде.

Вегетационный период
у лучших сортов составляет
около 35 дней после посадки
рассады. Такими качествами
обладает сорт Тонус селекции
ВНИИССОК, имеющий ком-
пактную розетку, сравни-
тельно холодостойкий и жаро-
стойкий, устойчивый к болез-
ням и вредителям.

В отличие от цветной
капусты брокколи менее
требовательна к плодородию
почв, хотя потребность в азо-
те несколько выше, особенно
в конце вегетации.

В Нечерноземной зоне ран-
ние урожаи культуры можно
получить при выращивании
рассады с середины марта
и высадке ее в открытый грунт
в конце апреля. Семена сеют

в ящики с питательной смесью,
которую до посева увлажняют
теплой водой с раствором
медного купороса (0,3 г на
1 л воды). Глубина посева—
0,5 см; расстояние между
рядами — 3, 4 см, растения-
ми — 0,5 см. Днем в тепли-
цах необходимо поддерживать
температуру 15—18°, ночью —
10—12°.

Всходы появляются на
третий-четвертый день после
посева. В это время почву сле-
дует слегка разрыхлить и
посыпать песком, чтобы предо-
хранить растения от заболева-
ния черной ножкой. На вось-
мой — десятый день всходы
пикируют в горшочки, за-
глубляя стебель до семядоли.
Оптимальная температура для
выращивания рассады днем —
22°, ночью — 12°. Ко времени
высадки в открытый грунт
растения имеют пять-шесть
листьев. Нельзя допускать
их перерастания. Лучшей
считается рассада 35—45-
дневного возраста.

Для получения ранней про-
дукции выбирают плодородные
участки, хорошо прогреваемые
солнцем и защищенные от
холодных ветров. На 1 м2 пло-
щади высаживают семь-во-
семь растений (50X20 см).

Уход состоит в прополках,
рыхлении почвы, окучивании
растений и поливе.

К уборке головок приступа-
ют до распускания бутонов.
Не следует ждать увеличения
головок, так как они становят-
ся рыхлыми и снижаются их
вкусовые качества. Срезают
головки диаметром 8—20 см
со стеблем длиной 8—20 см,
который также используют в
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пищу. Уборку лучше проводить
утром или поздно вечером, в
этом случае они дольше сохра-
няются.

После срезки центральных
головок в пазухах листьев че-
рез пять — семь дней появля-
ются боковые, которые убира-
ют по мере их созревания. При
хорошем уходе урожай от-
прысковых побегов можно
собирать длительное время.
Товарные качества головок
сохраняются в жаркую по-
году один-два дня, в про-
хладную и осенью — четыре-
пять.

Морковь

В корнеплодах моркови
9,7—18,8% сухих веществ,
до 12% Сахаров и 22% белка.
Сорта с оранжевой окраской
содержат до 9 мг каротина на
100 г сырой массы (суточная
потребность человека в ка-
ротине 1,5 мг), а также ка-
лий, микроэлементы — бор
и йод.

В середине века считали, что
морковь лакомство гномов

Семена моркови очень мед-
ленно прорастают. При благо-
приятных температурах всхо-
ды появляются на 10—15-й
день после посева, а в холод-
ную и засушливую погоду —
на 25—30-й.

Они начинают прорастать
уже при температуре 3—4°, хо-
тя оптимальная температура
намного выше — около 20°.
Всходы моркови выдерживают
значительные понижения
температуры до минус 3—4°.

Невысокие требования мор-
кови к теплу создают условия
для подзимнего и очень ран-
него посева ее весной. В цент-
ральной полосе и на северо-
западе ее желательно высе-
вать в апреле. Морковь плохо
переносит перегревы, особенно
когда почва подсушена. В та-
ких случаях корнеплоды быва-
ют деревянистыми, грубыми,
слаборазвитыми. Морковь
предъявляет большие тре-
бования к влаге, главным
образом во время прорастания
семян и в начале роста.

Однако она не выносит
переувлажненных почв. Даже
непродолжительный застой
воды на поверхности посева
приводит к полному выпаде-
нию растений. При неумерен-
ном и несвоевременном поли-
ве корнеплоды растрескивают-
ся и загнивают.

Первое время морковь рас-
тет медленно, и неблагоприят-
ные условия внешней среды
(большая засоренность по-
севов, плохое водообеспече-
ние и др.) снижают урожай.

Существует более 20 сортов
моркови. Лучшими из них и
наиболее распространенными
являются: Натекая 4, Вита-
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минная 6, Лосиноостровская
13, Шантенэ 2461, Несравнен-
ная, Московская зимняя AS 15,
Артек. Высокими вкусовыми
качествами и урожайностью
обладает новый сорт НИИХО
336.

Из новых сортов хорошо за-
рекомендовали себя Лосино-
островская 13 и Витамин-
ная 6.

Выбор участка, посев. Для
моркови подбирают участки,
хорошо освещаемые в течение
дня. При недостатке света (это
часто наблюдается при посеве
моркови с междурядьями пло-
дового сада, а также при гус-
тых посевах, запаздывании с
прополкой и прореживанием)
растения вытягиваются. Луч-
ший урожай получают на су-
песчаных почвах и легких суг-
линках с глубоким пахотным
слоем, при хорошей обработке
почв и поддержании их в рых-
лом состоянии на протяжении
всего периода роста. На тяже-
лых, сильноуплотняющихся
почвах корнеплоды могут
быть неправильной формы,
разветвленными.

Подготовку почвы под посе-
вы моркови начинают летом
или ранней осенью. Ее пашут
или перекапывают вручную.
При этом свежий навоз не вно-
сят и почву заправляют толь-
ко перегноем (4 кг на 1 м2).
Если морковь высевают на хо-
рошо удобренных участках, за-
нимаемых огурцами, ранней
капустой, картофелем, пере-
гной "можно не вносить.

При отсутствии перегноя
под зяблевую обработку дают
минеральные удобрения в за-
висимости от плодородия почв.
На пойменных землях приме-

няют больше азотных и фос-
форных удобрений, на торфя-
ных — калийных.

Очень эффективно внесение
минеральных удобрений (20 г
аммиачной селитры и по 30 г
суперфосфата и хлористого ка-
лия) в смеси с торфом или пе-
регноем, а также золы (40—
50 г на 1 м2). При избытке
азотных удобрений (сверх
этих норм) ухудшаются ка-
чество моркови при хранении
и ее лежкость. Калийные и фос-
форные удобрения лучше
сохраняют эти положительные
свойства.

В районах с обильными
осадками, на тяжелых заплы-
вающих почвах под посев мор-
кови осенью нарезают гребни
или делают невысокие гряды.
В рядки, предназначенные для
высева моркови, целесообраз-
но внести немного (5—7 г на
1 м2) гранулированного супер-
фосфата. Почву хорошо вы-
равнивают и затем прикаты-
вают.

При выращивании моркови
пользуются семенами I класса,
которые в отличие от других
овощных культур имеют всхо-
жесть только 70%.

В оболочке семян моркови
содержатся эфирные масла,
препятствующие поступлению
воды к зародышу. Поэтому
их предварительно проращи-
вают при переменных темпера-
турах. Перед проращиванием
семена протравливают ТМТД
(0,8—1 г препарата на 100 г
семян), затем замачивают в
стеклянной или глиняной по-
суде из расчета 100 г воды на
такое же количество семян.
Воду заливают постепенно —•
в два-три приема, затем семена
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накрывают чистой мешковиной
и выдерживают в течение че-
тырех-пяти дней, ежедневно
перемешивая. Температура
в это время должна быть 20—
25° тепла. Наклюнусшнеся
семена кладут в холодильник
или на лед, где их держат до
посева (ежедневно пере-
мешивая) при температуре
около 0°, не допуская их про-
растания и подсыхания. Перед
посевом семена подсушивают
до сыпучего состояния.

Подготовленные таким спо-
собом семена высевают во
влажную почву. Сроки посева
устанавливают в соответствии
с температурой почвы, от
которой зависит время про-
растания. При температуре
5—8° семена могут не про-
растать до 25 суток, а при
18—20° они появляются на
шестой — восьмой день. Для
зимнего хранения морковь вы-
севают позже. На суглинистых
почвах глубина посева со-
ставляет 2,5 см, а на легких
супесчаных и торфяных —
2,5—3 см. Заделка се-

Наклюнувшиеся семена моркови
кладут в холодильник

мян мельче 2 см недопус-
тима. Высевают их ленточ-
ным способом. Лента идет в
три-четыре ряда, расстояние
между лентами — 35—45 см,
а между рядами — 18—20 см.
Норма расхода семян — 0,5—
0,8 г на 1 м2, в зависимости от
способа посева (при трехряд-
ном несколько больше, чем при
двухрядном). К семенам
моркови следует подмешивать
семена других культур (напри-
мер, салата),у которых всходы
появляются быстро. Это позво-
ляет еще до всходов моркови
произвести обработку между-
рядий.

Все нормы высева рассчи-
таны на всхожесть семян не
менее 70% и чистоту — не
ниже 95%. При использовании
семян с пониженной всхоже-
стью и чистотой нормы высева
соответственно увеличивают.
На небольших площадях семе-
на высевают под мотыжку.

Морковь дает неплохие ре-
зультаты при посеве ее под
зиму перед самыми замороз-
ками с таким расчетом, чтобы
семена не успели прорасти
до зимы. При таком спо-
собе посева весной появляют-
ся более ранние всходы и
быстрее созревают корнепло-
ды. Для подзимнего посева
выделяют защищенные от
ветров участки с более пло-
дородной и структурной поч-
вой и ровным или слабым скло-
ном. Тяжелые, бедные пере-
гноем, кислые почвы для этой
цели непригодны.

На участок для подзимнего
посева вносят перегной (3—4
кг на 1 м2), а также грану-
лированный суперфосфат и
хлористый калий (по 10—15 г).
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Осенью, а лучше летом уча-
сток пашут или копают на глу-
бину 25—30 см. Пласт хорошо
разделывают, а потом наре-
зают гребни или гряды. В ус-
ловиях центральной полосы
все подготовительные работы
к подзимнему посеву за-
канчивают в конце сентября —
начале октября. Семена высе-
вают в подготовленные бо-
роздки и слегка (слоем 0,5 —
1 см) покрывают землей, а
сверху насыпают торф или
перегной слоем 3—4 см. В
таком виде посевы уходят под
зиму. При осеннем посеве нор-
мы высева увеличивают на
20—25% по сравнению с ве-
сенним. С наступлением зимы
на участке раскладывают ело-
вые ветки или другой материал
для снегозадержания.

Комплекс мероприятий по
уходу за посевами моркови
включает рыхление между-
рядий, прореживание всходов,
уничтожение сорной расти-
тельности, подкормку расте-
ний удобрениями и поливы.
При появлении всходов маяч-
ной культуры (салата) обра-
батывают междурядья. На
коллективных огородах с боль-
шой площадью посевов мор-
ковь, высеянную сеялками но
однорядковой схеме, в между-
рядьях обрабатывают трактор-
ными культиваторами (в этом
случае посев проводят СОН-2,8
или СОСШ-2,8 с междурядь-
ями 45 см).

Слабо развивающиеся по-
севы подкармливают раство-
ром птичьего помета (в соот-
ношении 1:10 или 1:15) или на-
возной жижи (1:5), перегноем.
Хорошо действуют также под-
кормки растений аммиачной

селитрой (30—40 г на 1 л
воды), суперфосфатом и хло-
ристым калием (по 30 г на 1
ведро веды, если их не вносили
в рядки). При первой подкорм-
ке (ее проводят, когда расте-
ния имеют три-четыре листа)
вносят аммиачную селитру,
при второй (после окончатель-
ного прореживания) — супер-
фосфат или хлористый калий.
При внесении сухих удобрений
во вторую подкормку дают
суперфосфат (5 г на 1 м2) и
хлористый калий (2—3 г).

Удобрения особенно эффек-
тивны при заделке во влажный
слой почвы. Их вносят в бо-
роздки на расстоянии 10 см
от рядка.

Во избежание зарастания
сорняками посевы пропалыва-
ют, сорняки выдергивают с
корнями и выносят за пределы
участка.

Для химической борьбы с
сорняками применяют про-
метрин, который заделывают
в почву после опрыскивания
растений под борону или
культиватор. Норму расхода
препарата (0,12 г на 1 м2)
растворяют в 0,04—0,05 л во-
ды. Прометрин нельзя исполь-
зовать, если морковь выби-
рают в пучки.

При появлении первых
трех-четырех настоящих ли-
стьев морковь прореживают,
удаляя маячные растения.
Более крупные и хорошо раз-
витые всходы оставляют на
расстоянии 2—3 см друг от
друга. Одновременно с про-
рывкой почву рыхлят. Вторич-
но морковь прореживают через
15—20 дней, оставляя расстоя-
ние между растениями 4—6 см.
Загущенные в рядках растения
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резко снижают урожай и каче-
ство продукции (появляется
много уродливых корнепло-
дов) .

Уборка. Убирают морковь
до начала устойчивых замо-
розков. В северо-западных
и северо-восточных областях ее
заканчивают к 25 сентября,
в центре Нечерноземной зо-
ны — 1—5 октября, в южных
областях — к 20—25 октября.

Морковь выкапывают садо-
выми вилами, затем очищают
от ботвы, чтобы не вызвать
увядания корнеплодов за счет
испарения воды листьями,
собирают в кучи и обрезают
на одном уровне с головкой.
При обрезке листьев корнепло-
ды сортируют. В одну партию
складывают корнеплоды то-
варного качества, без приз-
наков заболеваний и механи-
ческих повреждений, в дру-
гую — мелкие, уродливые,
треснутые, механически по-
врежденные.

Петрушка

Петрушка — очень ценное
пряное растение. Ее корнепло-
ды и листья содержат эфирные
масла. Кроме того, в корнепло-
дах имеются калий, кальций,
фосфор, железо, в листьях —
витамины. Особенно богата
витаминами молодая зелень.
В 100 г ее содержится до
300 мг% витамина С и до 20
мг% провитамина А. Сущест-
вуют две разновидности пет-
рушки — листовая и корневая.
У первой в пищу используют
только листья, у второй —
листья и корни. Корнеплод
листовой петрушки сильно
ветвистый, деревянистый.

Обе разновидности петруш-
ки — двулетние растения. В
первый год у них вырастают
корнеплод и розетка листьев.

Для петрушки наиболее
пригодны плодородные суг-
линистые и супесчаные почвы.
На тяжелых сильноуплотнен-
ных почвах корни петрушки
приобретают уродливую
форму.

Петрушка отличается высо-
кой морозостойкостью и более
устойчива, чем морковь. Вес-
ной и осенью она переносит
заморозки до 6—7°. При
хорошем снеговом покрове
ботва петрушки не отмирает
во время перезимовки. Ранней
весной летние посевы ее дают
зелень, а в июне — молодые
корнеплоды.

Для развития петрушки на
протяжении всей вегетации
требуется равномерно ув-
лажненная почва. Семена у
нее прорастают еще медленнее,
чем у моркови,— обычно на
15—20-й день. Поэтому при
ранневесенних сроках на лег-
ких супесчаных почвах их
высевают на глубину 2—2,5 см,
на суглинистых — не белее
2 см. При поздних сроках посе-
ва глубину посева увеличивают
на 1 см.

Чтобы ускорить прораста-
ние, семена замачивают в теп-
лой воде за четыре-пять дней
до посева и ежедневно меняют
воду. Набухшие семена про-
мывают чистой водой и рассы-
пают на мешковину для про-
ращивания. Их выдерживают
во влажном состоянии до
появления первых ростков и
перед посевом подсуши-
вают.

Лучшие сорта петрушки —

Сахарная, Урожайная и Бор-
довикская.

Имеется две разновидности
листовой петрушки: кудрявая
и обыкновенная. Кудрявая
образует мелкие желто-зеле-
ные листья с гофрирован-
ными краями, долго сохраня-
ющие свежесть и окраску
(она особенно ценится в ре-
спубликах Закавказья).

Петрушку обычно сеют в
одно время с морковью, но
для получения зелени ее высе-
вают также летом, не позже
начала июля. Летний посев
лучше проводить намоченными
семенами, заделывая их ЕО
влажную почву.

Подготовка почвы и уход
за петрушкой такие же, как за
морковью.

Петрушку, предназначен-
ную на зелень, зимой хранят
вместе с зеленой ботвой или
в обрезанном виде — с после-
дующей выгонкой зелени в
теплицах, а ранней весной — в
парниках. Перед посадкой в
теплицах или на стеллажах у
петрушки, убранной с зеленью,
удаляют желтые листья, а
корнеплод слегка подрезают.

Пастернак

По концентрации легко-
усвояемых организмом угле-
водов и других питательных
веществ пастернак занимает
одно из первых мест среди
корнеплодов. Он содержит
витамин С (30 мг на 100 г сы-
рой массы), а также витами-
ны Bi и Вг- Корнеплоды па-
стернака отличаются хорошей
морозостойкостью: высеянные
весной и даже летом, они
могут при хорошем снеговом

покрове зимовать в открытом
грунте.

По сравнению с другими
корнеплодами пастернак менее
требователен к условиям
выращивания. Он растет на
легких и тяжелых почвах при
хорошей и глубокой их об-
работке, но плохо переносит
кислые почвы.

Для роста пастернака не-
обходимо равномерное увла-
жнение почвы, однако он
отрицательно реагирует на
близость грунтовых вод.

Сорта этой культуры по
форме корнеплода делятся на
длинные и короткие. Лучшие
из них — Круглый ранний и
Студент.

Высевают пастернак пре-
имущественно весной (при по-
севе под зиму он часто стрел-
кует). Посев проводят лентами
на глубину 2—3 см. На 1 м2

площади высевают 0,6 г семян.
Семена пастернака всходят

медленно — на 20—25-й день.
Перед весенним посевом их на
18 ч намачивают в воде, затем
подсушивают до сыпучего
состояния.

Пастернак имеет более
крупную листву, чем петрушка
и морковь, поэтому при проре-
живании всходов в ряду между
растениями оставляют до
10—12 см. Следует учитывать
одно специфическое свойство
этого растения — в жаркие дни
оно выделяет жгучие эфирные
масла, которые, попадая на
обнаженные части тела,
вызывают ожоги.

Уборку пастернака, если
его не оставляют под зиму, про-
водят до замерзания почвы.
Корнеплоды пастернака сидят
глубоко в почве, поэтому их
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выкапывают лопатой
садовыми вилами.

или

Сельдерей

Сельдерей широко приме-
няется в кулинарии как арома-
тичная приправа. Содержа-
щееся в нем эфирное масло не
только придает этому растению
приятный запах и вкус, но и
способствует пищеварению.
В пищу используют листья,
черешки и корнеплод расте-
ния. В корнеплодах и особен-
но в листьях имеются витами-
ны, соли калия, кальция, фос-
фора.

Сельдерей—двулетнее рас-
тение семейства зонтичных.
Для его роста нужны богатые
плодородные земли, хорошо
заправленные органическими
удобрениями, достаточно ув-
лажненные. Сельдерей доволь-
но морозостоек и выносит за-
морозки до минус 6°.

Существуют три разновид-
ности сельдерея: корневой, че-

•-•"г,

В Древней Греции венками из
сельдерея украшали победителей
на состязаниях

решковый и листовой. Из
сортов корневого в нашей
стране распространены: Яб-
лочный, Деликатес, Корневой
грибовский. Все они долгорас-
тущие (от 120 до 180 дней). Из-
за длинного периода роста
сельдерей выращивают преи-
мущественно рассадой. Семена
на рассаду высевают в тепли-
цах и парниках в конце фев-
раля — начале марта. Пред-
варительно их намачивают в
воде, температура которой
20—25°. Высевают семена
в рядки на расстоянии 2—
3 см, чтобы избежать в после-
дующем пикировки. На 1 м2

посевной площади расходуют
2—3 г семян. В южных рай-
онах семена можно высевать
в холодную гряду в конце
февраля.

Для высадки рассады в от-
крытый грунт готовят ровную
поверхность почвы, а на пе-
реувлажненных участках —
гряды. На грядах растения
высаживают четырьмя-пятью
рядами. Расстояние между
рядами — 15—20 см, между
лентами — 50—60 см и между
растениями — 10—12 см. Срок
посадки — май — июнь. Не-
которые овощеводы высажива-
ют сельдерей после уборки под-
зимнего лука на зеленый лист.

При жаркой погоде и не-
сколько переросшей рассаде
у растений можно обрывать
лист на 'Д. а также укора-
чивать корень. Высаженную
рассаду поливают в тот же
день и затем периодически,
пока она не приживется. На
место выпавших растений си-
стематически подсаживают но-
вые. Очень важно, чтобы в
процессе посадки и подсадки
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растений верхушечная почка
не засыпалась землей. Во вре-
мя ухода, кроме прополок,
рыхления междурядий, поли-
вов, необходимы подкормки
растений удобрениями. Пер-
вую подкормку проводят
после того, как рассада хорошо
приживется и тронется в рост.
В эту подкормку включают
мочевину (5 г на 1 м2) или
аммиачную селитру (10 г), су-
перфосфат (15 г) и хлористый
калий (5—7 г). Сельдере;";
очень отзывчив на поливы. На
следующий день после полива
почву рыхлят.

Признаком поспевания
корня сельдерея считается по-
желтение внешних листьев. Он
хорошо переносит заморозки,
поэтому не следует спешить
с его уборкой.

Корнеплодный сельдерей
хранят без зелени, в хранили-
щах его складывают, пересы-
пая песком. Черешковый
сельдерей прикапывают с ли-
стьями в парниках или тепли-
цах. Черешки высаживают
во влажную перегнойную поч-
ву. Растения размещают ряд-
ками поперек гряд шириной
1 м. Расстояние между расте-
ниями в рядке — 6—8 см, а
между рядами — 10—15 см.
Температура в теплице и пар-
нике должна быть на уровне
6-10°.

Столовая свекла

Существуют две разновид-
ности столовой свеклы — кор-
неплодная и листовая. Наибо-
лее распространена перЕая
разновидность.

Корнеплоды столовой свек-
лы содержат 17,5% сухих ве-

ществ, 10,6% Сахаров, 1,7%
белка, 17 мг аскорбиновой
кислоты на 100 г сырой массы.
Кроме того, в корнеплодах име-
ются фосфор и калий, при этом
в благоприятном для орга-
низма соотношении. Сзекла
занимает одно из первых мест
среди овощей по содержанию
йода. Варка свеклы на пару
способствует лучшему сохра-
нению витаминов (в частности,
витамина С) и снижает выще-
лачивание минеральных солей.

По сравнению с другими
корнеплодами столовая свек-
ла более требовательна к теп-
лу. Семена ее начинают про-
растать при 8°, но лучшая
температура для прорастания
10—11°. При температуре 4°

семена могут длительное вре-
мя находиться в почве, не
прорастая и не теряя всхоже-
сти. Всходы выдерживают
кратковременные похолодания
до 2—3° мороза. Однако при
таких температурах проис-
ходит их стрелкование, поэто-
му свеклу в отличие от других

Древние германцы платили дань
Риму... свеклой
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культур не высевают под зиму
(исключение составляют сорта
Подзимняя А-474, устойчивый
к стрелкованию, и Полярная
плоская К-249.

Свекла — растение длин-
ного дня. Недостаточное сол-
нечное освещение не только
снижает урожай, но и ухудша-
ет его качество.

Она более влаголюбива,
чем морковь. Это связано с
развитием значительной ис-
паряющей поверхности листь-
ев по отношению к всасываю-
щей влагу площади корневой
системы.

Растения свеклы не выдер-
живают кислых почв, но хоро-
шо растут на почвах с глубо-
ким пахотным слоем, насы-
щенных минеральными солями
и богатых органическими
веществами.

Для свеклы наиболее при-
годны легкие и средние суглин-
ки, а также супесчаные почвы,
богатые органическими ве-
ществами. Желательно, чтобы
участки под эту культуру име-
ли небольшой склон на юг или
юго-восток. Хорошие пред-
шественники для свеклы —
огурцы, ранняя капуста и дру-
гие культуры, под которые вно-
сили в достаточных количест-
вах удобрения.

Из сортов свеклы наиболее
распространены: Бордо 237,
Грибовская плоская А-473,
Египетская плоская, Ленин-
градская округлая 22/17, Не-
сравненная А-463, Подзим-
няя А-474, Пушкинская пло-
ская К-18, Донская плоская
367, создан сорт Одноростко-
вая, не требующий прорежи-
вания. Период образования
корнеплода — 76—83 дня.

Корнеплоды округлой формы,
темно-фиолетовой окраски.

Высевают свеклу несколько
позже моркови в хорошо про-
гретую почву с междурядьями
45 см. Глубина посева семян
на легких почвах — 3—4 см и
на более тяжелых 2—3 см.

При первом прореживании
(его проводят в фазу двух-
трех настоящих листьев) меж-
ду растениями оставляют
2—3 см. Через две-три недели
после первого необходимо вто-
рое прореживание с расстоя-
нием между растениями 8—
10 см.

Перед посевом под свеклу
вносят удобрения в тех же до-
зах, что и под морковь. В пе-
риод роста растения под-
кармливают минеральными
или органическими удобрени-
ями. Органические удобре-
ния — навоз, навозную жи-
жу — дают в водных раство-
рах обычной концентрации
(1:4, 1:5), а минеральные —
в растворенном или в сухом
виде.

Удобрения вносят в между-
рядья после полива растений.
В первую подкормку дают
аммиачную селитру (5 г на
1 м2), сульфат аммония (7,5 г),
мочевину (4 г), суперфосфат
и калийную соль (по 10 г).
Вторую подкормку проводят
через 20—25 дней после пер-
вой, внося те же удобрения
в полуторных дозах.

В период вегетации столо-
вой свеклы необходимы поли-
вы, особенно в засушливые
годы и на легких почвах.

Поспевает свекла в конце
сентября или начале октября.
Урожай убирают в сухую по-
году до заморозков.
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Для получения ранних уро-
жаев свеклу можно высевать
под зиму до наступления
устойчивых осенних замороз-
ков, используя для этой цели
сорт Подзимняя А-474, а на
севере — Полярная плоская
К-249. Свеклу выращивают
также в качестве повторной
культуры после зеленных ово-
щей. В таких случаях ее выса-
живают рассадой.

Листовая свекла мангольд
по содержанию витаминов,
солей кальция, фосфора и
железа превосходит столовую.
В пищу у нее используют не
только корнеплод, но и листья.

Мангольд бывает листовой
и черешковый. У черешкового
мангольда употребляют в пищу
черешки и жилки, приготовляя
их как спаржу. Лучший сорт
листового мангольда — Тем-
но-зеленый листовой, а череш-
кового — Серебристый кур-
чавый, Красночерешковый.

Листовая свекла более тре-
бовательна к плодородию
почвы, чем столовая. Наиболее
пригодны для нее средние суг-
линки, глубоко перекопанные
и удобренные осенью.

Мангольд сеют в апреле (на
легких почвах в начале, а на
тяжелых — в конце месяца).
Норма высева — 1 г семян на
1 м2. Посев проводят гнездо-
вым способом, в лунку ряда
через каждые 25—40 см высе-
вают три-четыре клубочка.
У листовых сортов площадь
междурядий — 25X30, череш-
к о в ы х — 4 0 X 5 0 с м .
Глубина посева — 2—3 см.
После появления всходов
в каждом гнезде оставляют по
одному-два растения, а когда
они достигнут высоты 5—6 см,

только одно самое сильное
растение.

Уход, за посевами сводится
к регулярному рыхлению поч-
вы, прополке посевов, поли-
вам, подкормкам (дозы и сро-
ки их такие же, как и при вы-
ращивании столовой свеклы).
Созревает листовой мангольд
через два, а черешковый —
через три месяца после посева.

Брюква

Эта культура особенно ши-
роко распространена в север-
ных районах и на Урале. Здесь
получают высокие урожаи
брюквы, корнеплоды которой
хорошо хранятся в зимнее
время.

Мякоть корнеплода у брюк-
вы бывает от белого до желто-
го цвета. Разводят преиму-
щественно желтую, облада-
ющую большой сахаристостью.
В корнеплодах брюквы содер-
жится 7—9% Сахаров, до
2% белка и сравнительно боль-
шое количество аскорбиновой
кислоты — 23—59 мг на 100 г
сырой массы, в них много же-
леза.

Старинный русский сорт
Красносельская считают луч-
шим столовым сортом брюквы.
Корнеплод у него плоскоок-
руглой формы, желтой окрас-
ки, с зеленоватой головкой. В
Латвии распространен сорт
Дзелтение аболу местная,
близкий к Красносельскому.
Период роста брюквы от всхо-
дов до созревания корнепло-
дов продолжается 100—120
дней.

Брюкву выращивают рас-
садой, а также семенами (на
юге). Рассаду высаживают

93



для весенней посадки в полу-
теплых парниках, для лет-
ней — в холодных рассадни-
ках или на грядах в открытом
грунте. Проросшие семена
высевают во влажную почву
в возможно ранние сроки
(в средней полосе — в конце
апреля—'Начале мая). Рас-
саду высаживают при образо-
вании трех-четырех настоящих
листочков в возрасте 35—45
дней (в одни сроки со средне-
поздней капустой).

При посеве семян в откры-
тый грунт и при высадке расса-
ды расстояние между рядами
должно быть 45 см и между
растениями в ряду — до 30
см. Посев семенами требует
прореживания, а высадка рас-
садой — подсадок новых
растений взамен выпавших
через восемь — десять дней
после посадки. Прореживание
проводят, как только появятся
три-четыре настоящих листоч-
ка. Растения оставляют на
расстоянии 20, а затем 30 см
одно от другого.

Хорошие урожаи брюквы
получают на почвах, заправ-
ленных органическими и мине-
ральными удобрениями. Одно
из лучших органических удоб-
рений под эту культуру — пе-
репревший овечий навоз. На
кислых почвах она сильно
поражается килой, перед по-
садкой такие почвы извест-
куют.

Уход за брюквой такой же,
как за капустой. Неплохие ре-
зультаты дает мульчирова-
ние посевов брюквы перепрев-
шим навозом. При обильных
поливах и дождях брюква
становится водянистой, поэто-
му ее следует выращивать на
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умеренном водном режиме.
Напор струи должен быть

небольшим, чтобы не размы-
валась почва и несильно об-
нажался корнеплод, который в
таком виде зеленеет и теряет
вкусовые качества.

К уборке пучковой брюквы
приступают, когда корнеплод
достигает в диаметре 5—7 см,
что происходит примерно че-
рез 40—50 дней после высадки.

Репа
Репа, как и брюква,— куль-

тура северных и северо-запад-
ных районов страны. Корне-
плоды репы в среднем содер-
жат 8,5—12,6% сухих веществ,
3,5—7% Сахаров, 0,8—2%
белка и 19—63 мг аскорби-
новой кислоты на 100 г сы-
рой массы. Кроме того, в них
имеются витамины В|, Вэ, РР и
в небольших количествах ка-
ротин (если корнеплод имеет
желтый цвет).

Химический состав репы
значительно меняется в за-
висимости от районов ее воз-

Посадил дед репку...

делывания. В северных райо-
нах уменьшается количество
Сахаров, аскорбиновой кисло-
ты и белка по сравнению с
центральными и северо-запад-
ными.

У репы очень короткий пе-
риод роста, в среднем он про-
должается 75—90 дней, но при-
годной для питания бывает
и двухмесячная репа.

Наиболее распространен-
ный сорт репы Петровская 1
( В о щ а и к а). Хорошим счи-
тают также сорт Самарканд-
ская местная.

Репа не очень требователь-
на к почве, но лучше растет на
легких, хорошо обработанных
и умеренно влажных почвах,
па которых ранее (два-три
года назад) применяли орга-
нические удобрения. Непо-
средственно под репу органи-
ческие удобрения не вносят.
На ее рост и урожайность хо-
рошее действие оказывает дре-
весная зола. Нейтрализуя
кислотность почвы, она пре-
дохраняет растения от забо-
левания килой и обеспечивает
их калием и частично фосфо-
ром, кальцием, микроэлемента-
ми. Вносят золу под вспашку
или перекопку участка в коли-
честве !00—150 г на 1 м2. Из
азотных удобрений на бедных
почвах эффективна аммиач-
ная селитра (10—20 г).

Репа устойчива к низким
температурам, поэтому высе-
вают ее очень рано, сразу пос-
ле поспевания почвы, на ров-
ном месте, где не должно быть
западин и мочажин. Семена
перед посевом лучше 20—
30 мин прогреть в плотно
закрытой банке, погруженной
в воду, нагретую до 50—52°.

Сеют репу рядками с расстоя-
нием между ними 20—30 см,
в пять-шесть лент. Расстояние
между лептами — 40—50 см.

Репа сильно поражается
земляной блохой. При посеве
ее в конце апреля — начале
мая, а также в июне уда-
ется избежать массового рас-
пространения этого вреди-
теля.

После появления всходов
почву рыхлят граблями в один
след поперек рядков для
уничтожения корки. Через 20—
25 дней после посева про-
водят рыхление междурядий,
прореживание растений, остав-
ляя их на расстоянии 5—
8 см одно от другого, и про-
полку. Эти работы повторяют
через 20—25 дней.

Редька

Корнеплоды редьки содер-
жат 10,5—13% сухих веществ,
1,5—6,4% Сахаров, 7,6—2,5%
белка, 8,3—69,8 мг аскорби-
новой кислоты на 100 г сырой
массы. Богаты они калием,
кальцием, серой, магнием.
Черная редька по содержа-
нию этих веществ занимает
первое место среди овощных
культур. В редьке имеются
эфирные мосла — до 50 мг на
100 г сырого вещества.

В нашей стране райониро-
вано более 10 сортов редьки.
Из зимних сортов наибольшее
распространение получили:
Зимняя круглая белая, Зимняя
круглая черная и Грайвороно-
вская, из летних — Одесская
5, Китайская местная и Марге-
ланская.

Семена зимних сортов
высевают в середине июня,
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китайской и японской редь-
ки — в конце июля. Органичес-
кие удобрения под редьку, как
правило, не вносят (исключе-
ние составляют малоплодород-
ные участки, которые заправ-
ляют перегноем,— 400—600 г
на 1 м2).

Лучшие предшественники
редьки — огурцы, томаты, бо-
бовые. Не следует размещать
ее после капусты, брюквы, ре-
пы, редиса. Почвы предпочти-
тельнее среднесуглинистые и
супесчаные.

Осенью почву пашут или
перекапывают, весной раз-
делывают боронами или граб-
лями и вносят удобрения. Нор-
ма высева семян — 0,4 г на
1 м2, глубина их посева —
2—2,5 см.

Сразу после всходов прово-
дят рыхление междурядий,
затем прореживание. При пер-
вом прореживании растения
оставляют на расстоянии 4 см
одно от другого, при оконча-
тельном — 10—15 см (у зим-
них сортов) и 4—5 см (у лет-
них).

При сухой погоде редьку
поливают, давая небольшой
напор струи. Редька, особенно
ее китайские и японские
разновидности, сильно пора-
жается крестоцветными блош-
ками. Против блошек и капу-
стной мухи посевы опрыски-
вают 0,1—0,2%-ным раство-
ром (10—20 г на 10 л воды)
хлорофоса в начале лёта вре-
дителей.

Урожаи летних сортов уби-
рают в три-четыре приема по
мере поспевания корнеплодов,
а зимних — в один прием пе-
ред наступлением замороз-
ков.

Редис

Редис используют в пищу в
сыром виде. Его корнеплоды
имеют диетическое значение
как источник легкоусвояемых
витаминов и минеральных со-
лей. Они содержат в среднем
4,7—9% сухих веществ,
0,8—4% Сахаров, 0,8—1,3%
белка, 11,4—44% мг аскорби-
новой кислоты на 100 г сырой
массы. В редисе имеется ряд
витаминов (тиамин, рибофла-
вин, никотиновая кислота).

В нашей стране райониро-
вано около 30 сортов редиса,
из которых наиболее распро-
странены: Сакса, Рубин, Розо-
во-красный с белым кончиком,
Ледяная сосулька. Жара,
Вюрцбургский 59. Для по-
сева в открытом грунте исполь-
зуют китайские сорта: Виров-
ский белый, Дунганский 12/8,
Красный великан, Корей-
ский местный. В защищенном
грунте выращивают сорта Теп-
личный грибовский, Сакса,
Ранний Красный, Йыгева 169.
Сорт Заря пригоден для
открытого и защищенного
грунта.

При выращивании редиса
следует иметь в виду, что это
влаголюбивое растение. Оно
образует лучший корнеплод
при коротком 10—12-часовом
дне, плохо выносит затенение,
поэтому его нужно высевать
на хорошо освещенном
участке.

Редис — скороспелое рас-
тение; скороспелые его сорта
Сакса, Рубин в открытом грун-
те поспевают через 25—30 дней
после посева. Для получения
высоких урожаев этой культу-
ры нужны плодородные земли.
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Почва должна быть влагоем-
кой, водо- и воздухопроница-
емой, удобренной органичес-
кими удобрениями (под пред-
шествующие культуры) и ми-
неральными (перед весенней
обработкой).

Растения редиса довольно
холодостойки, легко переносят
небольшие заморозки (4—6°).
На песчаных почвах семена его
можно высевать ранней вес-
ной, иногда даже по ледяной
корке. Семена редиса начина-
ют прорастать при температу-
ре 2—3° тепла. Лучшая темпе-
ратура для формирования
корнеплода вначале 12—15°,
затем — 18—20°.

Для быстрого наращивания
корнеплода, а также увеличе-
ния выхода товарной продук-
ции большое значение имеет
посев крупными семенами. Для
этого их калибруют, отбирая
на посев семена диаметром 2—
2,5 мм. Для ранних посевов
используют сорта: Сакса, Ру-
бин, Розово-красный с белым
кончиком; для более поздних
(в июне — июле)—Вюрцбург-
ский 59, Дунганский Красный
великан.

При ранневесенних сроках
семена высевают на грядах, за-
готовленных с осени, в более
поздние сроки — на ровной
поверхности пятистрочными
лентами с расстоянием в ряд-
ках 10—12 см, а между лен-
тами — 45 см. Глубина задел-
ки — 1—2 см. Иногда семена
высевают в небольшие, сде-
ланные бороздником лунки
с расстоянием 2—3 см. При-
меняют также перекрестный
способ посева, увеличивая при
этом расстояние между рядами
в ленте до 20—25 см. Норма

4 Н. А. Смирнов

высева семян— 1 — 1,2 г на 1
м2. Обычно редис сеют, начи-
ная с апреля, с интервалами в
10—15 дней, чтобы обеспечить
его потребление более длитель-
ный период.

Для осеннего использова-
ния в средней полосе редис се-
ют не позже конца июля —
начала августа (сорта Крас-
ный великан, Дунганский).
Норму высева семян сокраща-
ют до 0,8 г на 1 м2 и высевают
их реже — с расстоянием в
рядах 5—6 см.

При уходе за посевами
главное — рыхление почвы с
уничтожением корки. На
легких супесчаных и песчаных
почвах можно использовать
легкие железные бороны. Не-
которые овощеводы рыхлят
корку в междурядьях мотыга-
ми, а в рядках — железными
граблями, переплетая зубья
ивовыми прутьями, чтобы
уменьшить глубину рыхления
и не повредить всходы.

Для получения высоких
урожаев редиса большое зна-
чение имеет полив, особенно
в стадии так называемой
«линьки», когда появляется
настоящий лист и начинает
формироваться корнеплод.
Всходы при появлении на-
стоящего листа прорежива-
ют, оставляя между расте-
ниями в рядках 2—3 см.

По мере поспевания корне-
плодов проводят их выбороч-
ную уборку, а потом — сплош-
ную. При запаздывании с
уборкой корнеплод становится
дряблым.

Лук

Лук — одна из самых рас-
пространенных овощных куль-
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тур. Это связано с его ценными
вкусовыми и питательными
свойствами. Лук содержит
около 3—4,5% азотистых ве-
ществ, из которых 70% — в
форме легкоусвояемых белков,
7—10% Сахаров. По сравне-
нию с перцем, томатами, ка-
пустой в луке меньше витами-
на С, хотя некоторые его сорта
и разновидности не уступают
овощам с самым высоким со-
держанием этого витамина.
Благодаря наличию летучих
эфирных масел — фитонци-
дов — лук обладает бактери-
цидными свойствами.

Употребление лука в пищу
благоприятно сказывается на
пищеварении. Установлено,
что он вызывает выделение
большого количества желудоч-
ного сока, что способствует
лучшему перевариванию и ус-
воению пищи.

Из луковых растений наи-
более распространены лук реп-
чатый, порей, многолетний
(лук-батун, слизун, души-
стый).

В Древнем Египте лук был в боль-
шом почете. Не брезговали им и
знатные египтяне

Репчатый лук

Самой большой известно-
стью у населения пользуется
репчатый лук. В открытом
грунте его можно возделывать
тремя способами: однолетней
и двулетней культурой, а так-
же размножением луковица-
ми. При однолетней культуре
лук-репку выращивают в один
год из семян, высевая ранней
весной или под зиму, либо
рассадным способом. При
двулетней культуре в первый
год из семян получают севок
(мелкие луковицы диаметром
0,7.—3 см), а на второй год
из севка — лук-репку. Выса-
живают также некрупные (до
10—20 г) луковицы.

В северных областях (Ар-
хангельская, Вологодская)
лук-репку выращивают из
лука-выборка, используя для
посадки луковицы диаметром
3—3,5 см. В условиях корот-
кого лета такой способ обес-
печивает наибольший урожай.
В Ленинградской, Новгород-
ской, Калининской, Ярослав-
ской, Псковской областях вна-
чале выращивают местный
сорт из крупного севка с ди-
аметром луковиц 2—3 см, а
потом несколько лет исполь-
зуют на посадку лук-выборок.
При появлении в урожае мел-
ких луковиц снова выращи-
вают лук-репку из севка.

В центральных районах
РСФСР для посадки чаще
используют лук среднего раз-
мера диаметром 1—2 см.
Крупный севок в этих условиях
несколько повышает урожай,
но дает больше мелких луко-
виц и стрелок. В южных райо-
нах лук выращивают из семян
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не очень мелкого севка (0,5—
0,9 см).

Всходы из семян растут
медленно, часто их реет подав-
ляют сорняки. Через месяц
после всходов листья лука
достигают всего лишь несколь-
ких сантиметров, увеличива-
ются они, начиная с четверто-
го-пятого листа. При недостат-
ке влаги и других неблагопри-
ятных условиях листья пере-
стают расти. Рост луковицы
продолжается несколько ме-
сяцев (до пяти-шести), она
начинает вызревать только
после усыхания листьев.

Репчатый лук имеет сла-
бую, плохо развитую корневую
систему, которая намного
отстает от роста его листовой
поверхности. В первый год
после посева лук не дает стре-
лок даже при подзимних
посевах. В южных районах
он часто сгрелкует, если уходит
под зиму с несколькими на-
стоящими листьями.

Для борьбы со стрелкова-
нием лука семена перед посе-
вом прогревают при темпера-
туре 30—35° в течение 8—10
дней. Прогревание проводят
в хорошо отапливаемом сухом
помещении, рассыпая семена
слоем 15—25 см. Температуру
в помещении постепенно по-
вышают (не выше 40°). Пред-
посевное прогревание лука
применяют только для того
посадочного материала, у ко-
торого при исследовании на
стрелкование было обнаруже-
но более 30% стрелкующих
луковиц. Значительно снижа-
ют стрелкование луковиц под-
кормки азотными удобрени-
ями, навозной жижей или
раствором коровьего навоза.

Положительную роль в по-
вышении урожая лука играет
своевременное выламывание
стрелок. Стрелка продолжает
свой рост при слишком раннем
ее удалении (когда не отмира-
ет имеющаяся на ней верхуш-
ка). Позднее удаление при-
водит к потере урожая.

К теплу лук не очень тре-
бователен. При температуре
18—20° и нормальном увлаж-
нении всходы появляются на
10—12-й день. Всходы легко
повреждаются заморозками,
ко взрослые растения в без-
ветренную погоду переносят
заморозки до 6—8°.

Среднерусские сорта лу-
ка — растения длинного дня.
При коротком дне у них задер-
живается формирование лу-
ковицы. Противоположные
свойства у лука южного проис-
хождения — при длинном дне
луковица у него запаздывает
с формированием. Самая вы-
сокая потребность в воде
наблюдается в периоды роста
листьев и образования луко-
виц. Когда луковица созрева-
ет, излишек влаги, наоборот,

Лук от семи недуг
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задерживает полегание листь-
ев и этим удлиняет ее вызре-
вание.

Если потребность лука в
тепле и влаге сравнительно
невысока, то к почвенному
плодородию он предъявляет
повышенные требования. Лук
хорошо растет на легких супес-
чаных и суглинистых почвах со
слабой кислотностью, хорошо
заправленных органическими
и минеральными удобрениями.
Лучшими предшественниками
для лука являются томаты и
огурцы.

Существует более 70 райо-
нированных сортов репчатого
лука. Для выращивания на
зеленый лист в тепличных хо-
зяйствах средней полосы широ-
ко используют местные сорта:
Бессоновский, Ростовский,
Арзамасский, Спасский улуч-
шенный, имеющие по несколь-
ку луковиц в гнезде. Из мало-
гнездных сортов (они, как и
предыдущие, выращиваются
из севка) распространены:
Стригуновский (Белгородская
область), Мстерский (Влади-
мирская область), Уфимский
(Башкирская АССР), Тими-
рязевский. Одногнездные сор-
та лука Оранжевый и Ранний
желтый рекомендованы для
использования в свежем виде
и в консервной промышленно-
сти. Оранжевый выращивают
в однолетней культуре, посе-
вом семян в грунт. В северо-
западных областях пользуют-
ся известностью острые сорта:
Бессоновский, Погарский

(Брянская область), Ростов-
ский репчатый, в Московской
области — Мячковский, Дани-
ловский 301, Тимирязевский,
районированный также в

Свердловской, Пермской обла-
стях, в Марийской и Мордов-
ской АССР.

Выращивание лука на се-
вок. Севок — ценный семенной
материал, от качества которо-
го во многом зависит будущий
урожай лука-репки. Обычно
его делят на два класса: I —
лук-севок диаметром 1—2 см,
II — 2—3 см. Мелкий севок
имеет луковицы диаметром
0,5—1 см.

Более крупный севок дает
больший урожай. Однако то-
варные качества лука-репки
иногда снижаются за счет
увеличения процента стрелко-
вания. Поэтому лучшим счита-
ется севок I класса.

Севок выращивают из лу-
ка-чернушки.

На участки, предназначен-
ные для посева семян, осенью
вносят хорошо разложившийся
навоз. Вскопанную осенью
почву весной тщательно бо-
ронуют и там, где есть возмож-
ность, культивируют или пе-
рекапывают и опять разделы-
вают бороной или железными
граблями. Под вспашку,
культивацию или перекопку
вносят фосфорные и калийные
удобрения — до 100 г на 1 м2.
Перед посевом семян и после
него участок прикатывают
катком.

За 15—20 дней до посева
проводят пескование семян.
Высевают сухие или предва-
рительно намоченные семена.
Их намачивают в течение
двух — девяти дней при ком-
натной температуре, сменяя
воду, или в теплой (40°) воде
на протяжении 8 ч.

Для получения некрупного
севка густота растений долж-
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на составлять 100—200 шт.
на 1 м2. Семена высевают
многострочными лентами
шириной 1 м. В ленте делают
12 строчек с расстоянием меж-
ду ними 7,5 см. Строчки можно
проводить с помощью
ручного маркера или нарезать
по шнуру. Глубина посева
семян — 1,5—2 см.

На приусадебном участке
применяют рядовой способ
посева. На гряде делают пять-
шесть рядов с расстоянием
между ними 16 см. Однако в
этом случае урожай ниже, чем
при ленточном способе. Лук
можно высевать так же, как и
морковь.

Важная составная часть
послепосевного ухода за луком
на севок — борьба с коркой
на поверхности посевов и сор-
ной растительностью. Во из-
бежание появления корки по-
севы мульчируют торфом.
Почву необходимо рыхлить по
возможности чаще, особенно
после дождя. Растения лука
не прореживают.

В засушливое время посевы
поливают, применяя мелкий
распыл струи. Для ускорения
роста листа растения подкарм-
ливают азотными удобрения-
ми, лучше аммиачной селит-
рой (10 г на 1 м2), однако
подкормку можно давать до
заметного образования луко-
вичек, после этого ни подкор-
мок, ни поливов, ни рыхлений
не проводят. В период форми-
рования луковичек необходи-
мы только ручные прополки.

Севок убирают в средней
полосе в первой декаде авгус-
та, а на юге раньше, иногда
на месяц. Лук подкапывают
и в хорошую погоду оставляют

на участке для просушки. В
дождливую погоду его сушат
под навесом, не допуская
загнивания ботвы. У высохше-
го лука удаляют остатки
ботвы, затем его сортируют по
размеру луковиц. Отсортиро-
ванный севок сушат: первую
неделю — при температуре
20—25°, вторую — 30 и тре-
тью — при 35°. Крупный и
средний севок после просу-
шивания нельзя хранить при
низкой температуре, которая
в дальнейшем может вызвать
его повышенное стрелкование.
Лучшая температура для
хранения такого севка 18°, а
когда установится устойчивая
морозная погода — 1—3°. Се-
вок диаметром меньше 1 см,
как правило, не стрелкует, и
его можно хранить при низ-
ких (но не минусовых) тем-
пературах.

Выращивание лука-репки
из севка. Для получения
высоких урожаев лука-репки
из севка нужны еще более
плодородные почвы. Хоро-

В дождливую погоду лук сушат
под навесом
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шо он растет на пойменных
землях, расположенных по
берегам рек и озер. Такие поч-
вы имеют хорошую структуру,
богаты питательными веще-
ствами и обеспечивают бла-
гоприятный водный режим.
В средней полосе оптималь-
ный срок посадки севка —
по 10 мая. Вначале выса-
живают мелкий и средний се-
вок, а затем крупный. Ранняя
посадка севка создает условия
для развития у растений более
мощной корневой системы.

Перед посадкой проводят
намачивание севка с последу-
ющим проращиванием. Для
этого за три-четыре дня до
высадки лук складывают
в кучу слоем 30 см, поливают
теплой (25—30°) водой и
укрывают мокрыми чистыми
мешками или брезентом.
Уложенный лук перелопачи-
вают 2 раза в сутки и по мере
подсыхания смачивают теп-
лой водой. Через три-четыре
дня, когда на донце луковиц
появятся единичные корня,
его высаживают на участке.
Если севок до посева хранили
холодным способом — при низ
ких плюсовых температурах,
его нужно прогреть во избе-
жание сильного стрелкования.
Крупный севок прогревают при
температуре 30—35° в тече-
ние 12 —15 суток, мелкий
и средний — при такой >:<е
температуре 8—10 суток.

Сажают сезок ленточным
способом — трех-, четырех-,
пяти- и шестистрочными ряд-
ками. Расстояние между лен-
тами — 50 см, между рядка-
ми — 20, между луковицами
в рядке — 10 см.

При большой увлажнен-

ности почвы лук выращивают
на грядах. В этом случае на
высокоплодородных почвах
проводят восьмистрочную
посадку лука. В гряде шири-
ной 1 м размещают четыре
ленты, каждая из которых со-
стоит из двух сближенных ря-
дов. Расстояние между
грядами — 50—60 см, меж-
ду лентами на гряде — 16 и
между рядами — 8 см. Внутри
рядка луковички высаживают
через 6—8 см.

При высадке севка требует-
ся неглубокая заделка луко-
виц. В центральных районах
страны их сажают так, чтобы
сверху они были прикрыты не-
большим (1 —1,5 см) слоем
земли и кончик сухой шейки
оставался над поверхностью
почвы. На очень рыхлых
почвах и на юге луковицы мож-
но заделывать несколько
глубже — на 3—4 см. Слиш-
ком глубокая заделка севка,
особенно на тяжелых почвах,
затрудняет рост и развитие
корневой системы, задержи-
вает созревание урожая.

Лук сортируют по размеру
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Нельзя сильно вдавливать
луковицу в почву. В уплотнен-
ную почву корень проникает
труднее и выворачивает луко-
вицу набок, а иногда и донцем
вверх.

Уход за посадками Еначале
сводится к созданию условий
для быстрого роста листа,
а затем — возможно раннего
его полегания. Для этого при-
меняют такие же приемы, как
и при выращивании лука на
севок. На огороде рыхление и
прополку проводят вручную.

В период роста самую высо-
кую потребность в воде лук
испытысает в начале роста,
поэтому в засушливую погоду
его поливают, увлажняют
верхний слой почвы на глубину
25—35 см.

На удобренных почвах, как
правило, проводят две под-
кормки и лишь на недостаточ-
но плодородных — три. При
первой подкормке (через 12—
15 дней после посадки, когда
появляется лист на всей
площади) вносят 10 г ам-
миачной селитры, 15 г супер-
фосфата и 5 г хлористого
калия. Вторая подкормка
следует через 15—20 дней по-
сле первой. В этом случае
дозы калия и фосфора уве-
личивают в полтора раза по
сравнению с первой подкорм-
кой. Удобрения можно давать
в растворе: ведро раствора
вносят на 2—3 м2 площади.
Для первой подкормки на 10 л
воды берут 30 г аммиачной
селитры, 40 г суперфосфата
и 20 г хлористого калия; для
второй — соответственно 30,
60 и 30 г.

Третью подкормку в случае
необходимости делают спустя

15—20 дней после второй:
вносят суперфосфат и хло-
ристый калий в дозах, при-
нятых для первой подкормки.

Минеральные удобрения в
первой и второй подкормках
можно заменить органически-
ми — раствором навозной жи-
жи, коровяка (коровьего на-
воза без подстилки) или
птичьего помета. На одну
часть навозной жижи берут
четыре — шесть частей водь:,
раствор коровяка готовят в
концентрации 1:8, птичьего
помета — 1:12 — 15. К раство-
ру навозной жижи и коровяка
па ведро воды добавляют 5 г
аммиачной селитры.

При подкормках органиче-
скими удобрениями растворы
вносят под корень, избегая
загрязнения листа. На сле-
дующий день после подкор-
мок растения поливают водой
через ситечко, чтобы смыть
остатки удобрений. Сухие
минеральные удобрения вно-
сят после дождя или в по-
литую накануне подкормки
почву. Их рассыпают не

Лук убирают вилами
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ближе 8 см от рядков, заделы-
вая при первой подкормке
на глубину 5—6 см и при вто-
рой — на 8—10 см.

Во влажные годы на почвах
с высоким содержанием пе-
регноя азотные удобрения
можно не применять, чтобы
не задерживать образования
луковиц за счет очень сильного
роста листа. Появившиеся
стрелки правильно и свое-
временно выламывают. Лучше
совместить это с подкормкой
лука. При уходе за растениями
важна своевременная борьба с
болезнями и вредителями.

По окончании формирова-
ния луковиц (с переходом их к
созреванию) все работы по
рыхлению, поливу, подкормкам
прекращают, так как, усили-
вая рост листьев, они задержи-
вают вызревание луковиц.

Уборку лука проводят при
массовом пожелтении и по-
легании листьев. В районах
средней полосы страны это
делают не позднее первой де-
кады сентября. Перед мас-
совой уборкой выборочно
выдергивают невызревший лук
(толстошей), который непри-
годен к хранению. Урожай на-
до собрать до заморозков,
так как лежкость подморо-
женного лука снижается.
В теплую дождливую погоду
часть вызревших луковиц
может вновь прорасти — такой
лук не оставляют на хранение.

Обычно лук убирают, вы-
дергивая растения на ботву.
На уплотненной почве для это-
го используют вилы. Выбран-
ный из земли лук расстилают
тонким слоем для просушки
прямо на почве или подкла-
дывают под него старую фане-

ру, дощатые щиты. В сырую
дождливую погоду лук сушат
под навесом. Для ускорения
просушки его ворошат де-
ревянными граблями. При про-
сушке на открытом воздухе
лук хорошо подсыхает, а солн-
це убивает споры ложной муч-
нистой росы. Перед заклад-
кой на хранение лук-репку
следует просушить при тем-
пературе 30—35° в течение
8—15 суток, а убранный в
дождливую погоду сушат при
температуре 45° двое суток
для снижения его заболевания
шейковой гнилью. Необходимо
добиваться, чтобы в конце суш-
ки лист лука окончательно за-
сох, а шейка тонкой мягкой
луковицы имела характерную
для данного сорта окраску.

После просушки лист обре-
зают на высоте 3 см от шейки
лука. Слишком низкая его об-
резка, вровень с шейкой лу-
ковицы, способствует проник-
новению через нее болезне-
творных спор. Корни лука
обламывают руками или
обрезают ножом, не затраги-
вая при этом пятки луковицы
(у маточников лука корни
не обрезают). Одновременно
с обрезкой лук сортируют. Не-
вызревшие, механически по-
врежденные луковицы, непри-
годные для зимнего хранения,
используют на продовольст-
венные цели.

Маточный лук-репку выра-
щивают на отдельных семен-
ных участках. Во избежание
стрелкования маточные лу-
ковицы хранят (после предва-
рительной хорошей просуш-
ки) при температуре плюс
1—5° и относительной влаж-
ности воздуха 75—80%. Каж-
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дые семь — десять дней их про-
сматривают, удаляя все боль-
ные и проросшие луковицы.

Высаживают маточный лук
в ранние сроки, как только по-
зволяет состояние почвы. Наи-
более удобна для последую-
щего ухода однострочная
посадка лука с междурядьями
50—60 см и расстоянием меж-
ду луковицами в ряду 8—
10 см. Луковицы сажают
в бороздки, сделанные борозд-
ником.

Вслед за высадкой рыхлят
междурядья. В начале от-
растания листьев маточники
подкармливают аммиачной
селитрой (15 г на 1 м2), а при
появлении стрелок дают пол-
ную минеральную подкормку:
20 г аммиачной селитры,
50 г суперфосфата и 20 г хло-
ристого калия. Отрастающие
листья опрыскивают 1%-ным
раствором бордоской жидко-
сти или 1 —1,5%-ным раство-
ром хлорокиси меди против
ложной мучнистой росы. Де-
лают это от 2 до 5 раз через
каждые восемь — десять дней.

Семенные участки несколь-
ко раз рыхлят и окучивают,
когда стрелки достигают вы-
соты 30—40 см. Опыление
семенников усиливается, если
вблизи них поставить улей
с пчелами.

Семена на растениях и в
самих зонтиках созревают не-
равномерно. Семенники уби-
рают, когда в зонтиках по-
явятся единичные треснувшие
коробочки с созревшими
семенами. Если основная
масса растений имеет воско-
вую спелость семян, то шапки
срезают коротко, оставляя
стрелку длиной до 5 см.

Срезанные шапки рассыпают
под навесом на стеллажах, на
полу. На пол или нижний
ярус стеллажей обязательно
подстилают мешковину. Шап-
ки периодически ворошат,
чтобы не допускать самосо-
гревания или прорастания
семян в коробочках.

При плохой погоде стрелки
срезают длиной 20—30 см,
вяжут в пучки и развешивают
на чердаках или под навесом.
Хорошо просушенные в зонти-
ках семена обмолачивают, при
необходимости подсушивают
при температуре 20—25° и
протирают для отделения се-
мян. Влажность семян должна
быть 9—10%.

Выращивание лука-репки
из семян. В южных районах
страны лук-репку часто выра-
щивают не из севка или луко-
виц, а из семян чернушки
в однолетней культуре. Затра-
ты труда в этом случае бывают
ниже, чем при двулетней куль-
туре. В районах средней поло-
сы такой способ выращивания
применяют значительно реже.
Лук, выращенный в умеренном
климате однолетней культурой,
хранится хуже, чем получен-
ный из севка.

Для однолетних посевов
можно использовать местные
сорта: Стригуновский, Мяч-
ковский, Даниловский, Одно-
летний грибовский. В южной
полосе для однолетней куль-
туры пригодны также сорта
Испанский и Ялтинский.

Посев семян для выращи-
вания репки проводят возмож-
но раньше, как только позволя-
ет состояние почвы. Чтобы по-
лучить в одно лето полно-
ценную луковицу, необходимо
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120—125 дней, поэтому с по-
севом нельзя запаздывать.

Участки для посева подби-
раются с легкой, хорошо про-
греваемой почвой. Обычно в
средней полосе под зяблевую
перекопку или вспашку вносят
навоз в перепревшем состоя-
нии или перегной из расчета
6—7 кг на 1 м2, а также
суперфосфат (40 г) и хлори-
стый калий (20—30 г). Не-
плохие результаты дает приме-
нение древесной золы.

Очень важно отобрать для
посева полновесные семена.
Для этого их засыпают в воду,
размешивают, дают 2—3 мин
отстояться и удаляют всплыв-
шие на поверхность легковес-
ные семена и сор. Отобранные
таким способом семена зама-
чивают в воде в течение суток
при температуре 18—20°, ме-
няя воду 2—3 раза. Затем
их расстилают на мешковине
и просушивают до состояния
сыпучести. Набухшие семена
можно высевать только во
влажный слой почвы. Обычная
норма высева сухих семян —
0,8 г на 1 м2.

В средней полосе посев про-
водят на грядках, подготовлен-
ных с осени. Неплохие ре-
зультаты в этой зоне дает
подзимний посев. Семена,
высеянные при наступлении
устойчивой морозной погоды,
не успевают осенью прорасти
и не погибают зимой. Бороздки
для посева готовят заблаго-
временно, по непромерзшей
почве.

Подзимние посевы укры-
вают слоем перегноя в 2—
2,5 см. Нормы высева семян
при этом увеличивают на 20—
30%. Такие посевы лука хо-
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рошо удаются и на юге. В Кра-
снодарском крае лук высева-
ют за три — пять дней до
наступления устойчивого по-
холодания — примерно с 20
ноября по 10 декабря, когда
температура почвы на глуби-
не 5 см падает ниже 5°. Глу-
бина посева — 5—6 см.

На юге страны распростра-
нен ленточный (двухстрочный)
способ посева семян лука. По-
сле появления всходов, в фазе
двух-трех настоящих листоч-
ков, растения прореживают,
оставляя их в рядке на рас-
стоянии 3—5 см одно от
другого. Через три недели про-
реживание повторяют, остав-
ляя между луковицами слад-
ких сортов 8—10 см, а ост-
рых — 6—8 см. В течение лета
междурядья систематически
рыхлят, по мере высыхания
почвы растения поливают и
дважды подкармливают мине-
ральными удобрениями (после
первого прореживания и в на-
чале образования луковиц).

Выращивание лука рас-
садой. Выращивание лука-
репки из рассады обеспечивает
получение более высокого и
устойчивого урожая в средней
полосе страны. В этих случаях
луковицы созревают лучше,
чем при посеве семенами.

Для выращивания лука
рассадным способом наиболее
подходят полуострые сорта:
Каба, Испанский 31, а также
сладкий сорт Краснодарский
Г-35, который в средней полосе
дает хорошие урожаи.

В средней полосе рассаду
выращивают в теплых парни-
ках или под пленочными укры-
тиями, а в более южных райо-
нах — на утепленных грядах

на протяжении 55—60 дней.
В Краснодарском крае возраст
рассады доводят до 60—
90 дней. Норма посева семян
для выгонки рассады — до
20—25 г на 1 м2.

При выращивании рассады
с укрытием температуру под-
держивают сначала на уровне
18—25°. С появлением всходоз
ее снижают до 10—12°, чтобы
рассада не вытягивалась. Че-
рез четыре-пять дней темпера-
туру вновь повышают: днем
16—18°, ночью до 10—12°.
Укрытия регулярно проветри-
вают.

Почву поливают через каж-
дые два-три дня. За время
выращивания рассады дают
одну-две жидкие подкормки
минеральными удобрениями
(20 г аммиачной селитры,
40 г суперфосфата и 15—20 г
хлористого калия на ведро
воды).

За восемь — десять дней
до высадки на участок расса-
ду закаливают, уменьшая по-
ливы и снимая укрытия (рамы,
пленку), если нет заморозков.
Вечером накануне высадки в
открытый грунт почву в рас-
саднике обильно поливают.
У выбранной из парников рас-
сады корни подрезают, сокра-
щая их длину до 2—3 см. Рас-
саду выбирают осторожно,
по возможности с комом зем-
ли, который потом отряхивают,
а корневую систему во избежа-
ние подсыхания корешков
обмакивают в жидкий раствор
глины, смешанной с перегноем.

Сажают рассаду на грядах
или по ровной поверхности
лентами в пять рядов с рас-
стоянием между ними 12 см,
а между растениями в рядке —

6 см. Посадку проводят под кол
на глубину 3—4 см.

Уход за рассадой, высажен-
ной в огороде, такой же, как и
при высадке севка, но поли-
вают ее чаще и осторожнее.
При первом поливе сразу же
после посадки почву лишь
слегка увлажняют. Второй
полив (через три-четыре дня
после первого) уже более
обильный.

Лук, выращенный из расса-
ды, отличается слабой леж-
костью, и его используют на
продовольственные нужды.

Выращивание лука на зе-
лень. При возделывании реп-
чатого лука на зелень требует-
ся немного света, поэтому зе-
леный лист выгоняют не толь-
ко в открытом грунте, но и
осенью и зимой в теплицах,
парниках и даже в обычных
комнатных условиях.

Для выращивания зелеги
отбирают многозачатковые
сорта лука (Бессоновский,
Арзамасский, Ростовский и
др.), полученные из луковиц.

На посадку идет лук-выбо-
рок или севок крупного раз-
мера. Лучшие результаты по-
лучают при использовании
многозачаткового крупного
лука-выборка (3—4 см в диа-
метре) .

Лук сажают по ровной по-
верхности метровыми лентами.
В ленте размещают шесть-семь
рядов с расстоянием между
ними 15 см и в рядах — 5—
8 см. На холодных, тяжелых и
сильноувлажменных почвах с
близким уровнем грунтовых
вод лук высаживают в рядах
также ленточным способом.

Посадку проводят весной
как можно раньше, а во многих
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районах страны — осенью под
зиму. При подзимней посадке
очень важно, чтобы луковицы
хорошо укоренились до на-
ступления морозов.

В средней полосе лучшие
сроки для подзимних посадок
лука на зеленый лист — ко-
нец сентября — начало октя-
бря. На открытых участках
луковицы сверху закрывают
почвой на 4—5 см и дополни-
тельно 10—12-сантиметровым
слоем перегноя или навоза,
который снимают ранней вес-
ной. При весенней посадке вы-
саженный лук можно не за-
крывать сверху почвой. В этом
случае его регулярно поливают
водой.

Для повышения урожая лу-
ка на зелень при весенней его
посадке можно обрезать су-
хую шейку луковиц (плечи-
ков), намачивать их в теплой
(30—35°) воде на протяжении
суток или сочетать то и дру-
гое.

Сажают лук неглубоко —
до шейки луковицы. Если луко-
вица выпирает из почвы, ее
высаживают снова на то же
место. Норма высадки лука —
6—10 кг па 1 м2 в зависимо-
сти от размера луковиц и спо-
собов посадки. При посадке
мостовым способом, когда лу-
ковицы высаживают одна к
другой без всякого разрыва
между ними, посадочного ма-
териала расходуется больше
(такой способ применяют при
ограниченных площадях участ-
ка, на высокоплодородных поч-
вах, а также в районах товар-
ного производства зеленого
лука). Сразу после посадки
лук умеренно поливают теплой
водой.
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Неплохие результаты дает
подкормка лука минераль-
ными удобрениями. На ведро
воды берут 15—20 г аммиачной
селитры, 20—30 г суперфос-
фата и 15—20 г хлористого
калия. Первую подкормку
делают через пять — семь
дней после посадки, вторую —
через восемь — десять дней
после первой.

Длительность выращива-
ния лука весной — 25—30
дней. Срок уборки на зелень
наступает, когда длина листа
достигает 30—40 см. Убирают
лук вручную садовыми вилами.

Лук-шалот

Лук-шалот довольно рас-
пространен в северных и
южных районах страны. Этому
способствуют его неприхотли-
вость, скороспелость и хоро-
шая лежкость, а также воз-
можность размножения деле-
нием куста. У лука-шалота
менее острый вкус луковиц, чем
у репчатого, но более нежный
лист. Используется этот лук
аналогично репчатому.

Шалот — двулетнее расте-
ние. В первый год из семян
вырастает небольшой куст
(гнездо) из четырех-пяти
мелких луковиц. Часть из них
на второй год используют на
семена, при последующем раз-
множении делением гнезда
на отдельные луковицы полу-
чают уже крупное гнездо с
25—40 луковицами. Для по-
лучения многогнездных лу-
ковиц маточные луковицы
перед высадкой в открытый
грунт прогревают при темпе-
ратуре 40—50°.

Шалот размножают деле-

нием сложного куста, который
легко разъединяется. Не пол-
ностью разделившиеся луко-
вицы продольно разрезают
ножом через донце.

Из сортов лука этого вида
наиболее распространены:
Кущёвка местная, Кущёвка
харьковская, Кубанский жел-
тый Д-322. В Краснодарском
крае выращивают сорт Кубан-
ский желтый Д-322, облада-
ющий повышенной сосущей
силой корней, что играет важ-
ную роль при выращивании
лука в условиях степи.

Шалот хорошо растет на
легких, богатых перегноем поч-
вах. Его высаживают в грунт
весной или осенью, на юге —
в середине октября. При
осенней посадке в открытый
грунт готовую зелень получа-
ют в апреле, а лук-репку —
в начале июня. При весенней
посадке лук на зеленый лист
бывает готовым в мае — нача-
ле июня, в зависимости от кли-
мата, а луковицы созревают
в конце июня — в июле. При
посадке шалота в открытый
грунт применяют ленточный
способ. Ленты должны быть не
шире 1 м. Расстояние между
ними — 50—60 см, а между
рядками при выращивании
на зеленый лист — 15 и на лу-
ковицу — 20—25 см. При
выгонке зелени расстояние
между растениями в ряду
должно быть 8 см, а для
выращивания луковиц —

15 см.
Уход за шалотом такой же,

как и за репчатым луком.

Лук-порей

Лук-порей относится к цен-
ным в пищевом отношении

овощным культурам, имеет
приятный слабоострый вкус.

Питательные достоинства
этого вида лука довольно вы-
соки: в луковице содержится
13—14% сухих веществ,
1,5—2% белка, 10—12%
углеводов, много солей, в
частности солей калия. Листья
порея богаты аскорби-
новой кислотой — 35,2 мг на
100 г сырой массы.

Луковица (ложный сте-
бель) при правильной агро-
технике достигает 20—30 см
в длину и 4—6 см — в ширину.
По своим требованиям к поч-
венно-климатическим услови-
ям порей почти не отличается
от сладких сортов репчатого
лука. Особенно хорошо от-
зывается он на плодородные
почвы, внесение удобрений, а
также на достаточное водо-
обеспечение (в этом отношении
его можно сравнивать с цвет-
ной капустой).

Этот вид лука холодостоек
и зимостоек. Однако в отдель-
ные периоды роста отношение
его к температуре резко
меняется. Так, укорененные
взрослые растения лука-порея
могут зимовать в грунте под
хорошим снежным покровом и
температуре почвы не ниже
15°. Всходы его не переносят
заморозков вообще.

Период роста порея сос-
тавляет в среднем 170—180
дней, поэтому в центральной
полосе применяют рассадный
способ его возделывания.
Рассаду выращивают в пар-
никах или теплицах 50—
60 дней.

На юге страны рассадный
способ используют, если нуж-
но получить ранний урожай.
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В таких случаях рассаду вы-
ращивают на утепленных гря-
дах, а на Черноморском по-
бережье Кавказа — даже на
обычных грядах. Наиболее
распространен посев семян в
открытый грунт. Семена на
рассаду высевают вразброс.
При выращивании в посевных
ящиках слой грунта (50% пе-
регноя, 50% полевой земли)
должен быть 7—8 см. Землю
выравнивают, хорошо увлаж-
няют. Высеянные семена за-
делывают землей, просеивая ее
через сито слоем 0,5—1 см.
Расход семян на посевной
ящик размером 30X50 см —
1,5—2 г. При выращивании
в парниках на биотопливе слой
земли должен быть 12—14 см,
на парниковую раму идет
15—20 г семян.

Температуру сначала под-
держивают на уровне 20—25°,
а при появлении единичных
всходов ее в течение шести-
семи дней снижают до 8—
10°. Уход за рассадой порея
такой же, как за рассадой реп-
чатого лука.

Для лука-порея подходят
влажные суглинистые и пой-
менные почвы. В отличие от
репчатого он хорошо отзывает-
ся на внесение свежего навоза
в год выращивания, а также на
применение азотных удобрений
в течение всего периода роста.
Азот, внесенный в обильных
дозах, увеличивает урожай и
улучшает вкусовые качества
порея. Дозы удобрений в
основном такие же, как для
лука-репки при выращивании
его из семян, но аммиачной
селитры дают по 50 г на 1 м2.

В средней полосе рассаду
высаживают во второй декаде
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мая. Перед высадкой на
участок ее закаливают: уме-
ренно поливают, а за неделю
до посадки в открытый грунт
снимают парниковые рамы.
Хорошо подготовленная и
правильно выращенная рас-
сада должна иметь четыре
настоящих темно-зеленых
листа длиной 15—18 см.

При выборке корпи рас-
сады обрезают или обрывают
на '/з длины. Если стоит
жаркая погода и работа с по-
садкой рассады идет длитель-
ное время, то их смачивают
раствором глины с коровяком.
В открытом грунте лук выса-
живают на 0,5—1 см глубже,
чем в парнике или ящике.

Способ посадки лука лен-
точный — в два-три рядка.
Расстояние между рядами —
25 см, между лентами — 45 —
50, между растениями в ряд-
к е — 10—15 см. На слабо-
удобренных почвах с близким
залеганием грунтовых вод лук-
порей высаживают на гряды.
Сразу после высадки рассады
ее поливают.

Уход за луком-пореем в ос-
новном такой же, как и за реп-
чатым при выращивании его
из рассады. Однако здесь
есть и свои особенности, в част-
ности необходимость обеспе-
чивать растения азотными
удобрениями в течение всего
периода их роста, особенно
в августе, когда идет форми-
рование ложной луковицы.
За лето лук-порей 2—3 раза
подкармливают навозной
жижей, разбавленной водой
в соотношении 1:4, или же
минеральными удобрениями
(при первой подкормке дают
по 20 г аммиачной селитры

и хлористого калия на ведро
воды, при второй и третьей —
по 40 г).

В период роста лук-порей
целесообразно 2—3 раза
хорошо окучить. Это способст-
вует получению более длин-
ных, отбеленных ложных
луковиц лучшего вкусового
качества.

При выращивании лука-
порея следует учитывать сор-
товые особенности. Для под-
зимних посевов наиболее при-
годен поздний сорт Каран-
танский. Период его роста —
150—200 дней. Средняя мас-
са луковицы — 100 г, высо-
та — 15—20 см и толщина —
5—6 см. Для весенних посадок
используют сорт Болгарский,
имеющий более продолжи-
тельный период роста — 150—
170 дней. Луковица этого
сорта цилиндрическая, удли-
ненная, высотой 40—60 см и
толщиной 6—8 см.

В июле — августе (в сред-
ней полосе) начинают выбо-
рочную уборку порея, через
одно растение. В молодом
возрасте у него пригодны в
пищу не только луковицы, но
и верхняя часть листьев. В
дальнейшем листья грубеют
и в пищу их не используют.
Массовую уборку проводят
при наступлении сильных за-
морозков, применяя для этого
садовые вилы. Выбранный из
земли лук в хорошую погоду
оставляют на 3—4 ч для про-
сушки на участке, а затем уби-
рают в крытые помещения для
обрезки. Прикопанный в песке
в затененном помещении при
температуре около 0° и влаж-
ности 85% лук-порей сохра-

няется до пяти-шести ме-
сяцев.

Лук-батун

Лук-батун называют еще
дудчатым или песчаным. Это
многолетнее и в отличие от
других разновидностей лука
очень зимостойкое растение.
Его выращивают даже за По-
лярным кругом. По вкусу
листья батуна несколько усту-
пают зелени репчатого лука,
по по химическому составу
и содержанию витаминов они
близки к пей.

Лук-батун образует не-
большую луковицу цилиндри-
ческой формы, переходящую
в ложный стебель с полыми
дудчатыми листьями.

У нас в стране выращивают
местные сорта лука этого вида.

Кроме того, выведены три
селекционных сорта — Ап-
рельский, Майский и Салат-
ный 35.

Для выращивания лука-
батуна обычно отводят такие
же участки, как и под садовую
землянику, учитывая, что его

Лук-батун выращивают даже за
Полярным кругом
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можно выращивать на одном
месте в течение трех-четырех
лет. На севере широко рас-
пространена двулетняя куль-
тура этого лука.

Лучший срок посева лука-
батуна в средней полосе —
летний (с 15 июня по 15 июля).
При таком сроке он успевает
хорошо укорениться, успешно
перезимовывает и на следую-
щий год дает урожай ранней
весной. Неплохие результаты
овощеводы получают и при ве-
сеннем посеве семенами в одни
сроки с посевом репчатого
лука. Менее эффективны позд-
ние летние посевы — в конце
августа. В таких случаях
лук бывает плохо подготовлен
к перезимовке.

Лук-батун высевают семе-
нами, норма высева — 1,5—
2 г на 1 м2 в зависимости от
его способа. Обычно его сеют
по ровной поверхности лента-
ми с тремя — пятью ряда-
ми, расстояние между лента-
ми — 50—60 см и рядами —
20—25 см. На грядах лук выра-
щивают в пять-шесть рядов,
располагая их вдоль гряды
с промежутками в 15—20 см.
На легких супесчаных почвах
семена высевают на глубину
1 —1,5 см, на суглинках —
на 0,5—1 см.

Всходы лука-батуна до-
вольно легко переносят замо-
розки в 7—8°. Лучшая темпе-
ратура для его роста 10—20°
тепла. Уход за батуном такой
же, как и за репчатым луком,
выращиваемым семенами.
Он сводится к регулярному
рыхлению междурядий, борьбе
с сорняками, а в случае за-
сушливой погоды — поливам.
После сбора листьев летом по-
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лезно один раз подкормить
лук навозной жижей или жид-
кими минеральными удобре-
ниями (50 г аммиачной се-
литры, 30 г суперфосфата,
20 г хлористого калия на ведро
воды).

В год посева ботву не сре-
зают, чтобы не ослаблять
растения. На следующий год
лук-батун убирают в несколь-
ко сроков, по мере отрастания
листьев, но последний срез
делают не позже конца июля.
Наибольший урожай лук-ба-
тун дает на второй год.

Шнитт-лук, или резанец

Шнитт-лук — многолетнее
растение. Его выращивают
ради листьев, которые содер-
жат около 12,8% сухих ве-
ществ, 4,6% Сахаров, до 6 мг
каротина, 79 мг% витамина
С и 165 мг эфирных масел на
100 г сухого вещества. По
сравнению с другими видами
лука он имеет самые нежные
и вкусные листья.

Из сортов шнитт-лука на-
иболее известен Московский
скороспелый.

Шнитт-лук отличается вы-
сокой морозостойкостью —
большей, чем лук-батун. К поч-
ве, удобрениям он предъявляет
такие же требования, как реп-
чатый лук.

Размножают лук-резанец
семенами или делением куста.
Сроки сева те же, что и у лу-
ка-батуна, а нормы высева се-
мян в 2 раза меньше. Семена
высевают непосредственно
в грунт или в парники, а также
под пленочные укрытия. Вы-
ращенную из семян рассаду

высаживают на постоянное
место в конце августа рядами
с расстоянием между ними
20 см и между растениями в
ряду — 15—20 см. При раз-
множении лука делением кус-
тов на отдельные части его вы-
саживают рано весной одно-
строчными рядами с расстоя-
нием между ними 45 см, в ря-
ду между растениями —
10—15 см. На одном месте
лук-резанец выращивают не
более трех лет.

Чеснок

Чеснок — одна из древней-
ших овощных культур. Это
ценный пищевой продукт,
возбуждающий аппетит и
улучшающий пищеварение.
Его широко используют при
солении огурцов, томатов и
других овощей, для приготов-
ления салатов, маринадов,
мясных блюд и т. д. Лечебное
значение имеют фитонцидные
свойства этой культуры. В
зубках чеснока содержится
около 35% сухих веществ,
до 27% углеводов, 8%
белка, 30 мг% витамина С,
а также витамины Bi, PP. В
зеленых листьях чеснока много
каротина, витаминов В, РР
и С (до 140 мг на 100 г сырой
массы). В составе золы чесно-
ка обнаружены необходимые
для организма химические
элементы — кальций, фосфор,
сера, йод и др.

Чеснок — луковичное рас-
тение. Луковицы его разраста-
ются за счет развивающихся
зубков и в результате имеют
реповидную форму. Размножа-
ется он зубками — дольками
луковиц. Культурный чеснок

потерял способность давать
семена.

В семенных шапках вместо
цветков образуются мелкие
воздушные луковицы — буль-
бочки.

Культурный чеснок делится
на два подвида — бесстебель-
ный нестрелкующий обыкно-
венный и стрелкующий, обра-
зующий цветочный стебель.
Стрелкующий чеснок более
зимостоек.

На приусадебных участках
выращивают преимущественно
местные сорта, многие из кото-
рых имеют хорошие хозяй-
ственно полезные качества.
Однако для получения высо-
ких устойчивых урожаев лучше
использовать районированные
сорта.

В нашей стране насчитыва-
ется более 20 сортов озимого
и ярового чеснока. Для хо-
зяйств Нечерноземной зоны
могут быть рекомендованы
Грибовский 60— среднеспе-
лый период роста 90—100 дней,
масса луковицы 30—40 г, с
9—12 зубками, Дунганский
местный — период роста до
полного вызревания 120—130
дней, масса луковицы 30—
50 г, с пятью — девятью зубка-
ми, а также очень острые сорта
Грибовский юбилейный и От-
радненский.

Из нестрел кующих озимых
сортов выращивают Данилов-
ский местный, Маринский, из
яровых — Брянский местный,
Брейтовский и др.

Для получения хорошего
урожая под чеснок выделяют
окультуренные, рыхлые, пло-
дородные участки. Эта куль-
тура плохо переносит повы-
шенную кислотность почвы,
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поэтому желательно вносить
известь или печную золу
(нормы внесения извести в
зависимости от кислотности
почвы и ее структуры — 20—
60 кг на 100 м2, золы — в 3
раза выше).

Лучшие почвы для чесно-
ка — легкие суглинки, хорошо
заправленные органическими
удобрениями. Для осенней по-
садки подбирают участки с
уклоном, где не застаивается
весенняя влага от таяния
снега. Под осеннюю обработку
вносят хорошо перепревший
навоз (2—4 кг на 1 м2) и ми-
неральные удобрения — супер-
фосфат (40 г на 1 м2) и хло-
ристый калий (10 г). Весной
перед боронованием приме-
няют аммиачную селитру (18 г
на 1 м2) J Лучшие предшест-
венники для чеснока — огур-
цы, ранние капуста и карто-
фель, бобовые овощные куль-
туры. Участки под эту культуру
желательно менять, чтобы из-
бежать заражения растений
нематодами.

В Нечерноземной зоне чес-
нок высаживают обычно во
второй половине сентября,
за пять-шесть недель до на-
ступления устойчивых холо-
дов. Глубина заделки зуб-
ков — 5—7 см. Сверху хорошо
присыпать кх торфом или пар-
никовой землей слоем 2—3 см.
Весной после схода снега
и появления всходов прово-
дят первую подкормку jajj-
миачной селитрой (1—2 кг на
100 м'). Вторую подкормку
дают, когда начнут формиро-
ваться зубки (в центральной
полосе — во второй половине
мая). В этом случае кроме ам-
миачной селитры в половинной

дозе от первой вносят г ^
фосфат (1,5—2 кг на 10О'мг)
и хлористый калий (1 —1,5 кг).
Удобрения заделывают в ряд-
ки, после чего рыхлят почву в
междурядьях. При весенней
посадке необходимо учитывать
большую требовательность
ярового чеснока к теплу н
влажности почвы, поэтому са-
жать его нужно как можно
раньше, иначе часть растений
не закончит роста и не сфор-
мирует луковицу до мороза.
Под зиму чеснок лучше
высаживать на невысоких
грядах в пять-шесть рядов.
В рядках мелкие зубки заде-
лывают на расстоянии 4—
6 см друг от друга, крупные —
8—10 см. Весной, а также
на землях с глубоким, рых-
лым и хорошо удобренным
пахотным слоем можно при-
менять однорядную посадку
с междурядьями 45 см, двух-
рядную ленточную с рассто-
янием между лентами 50 см и
между рядами — 20 см и пяти-
рядную с такими же рас-
стояниями.

Уход за чесноком такой же,
как за репчатым луком. Учас-
ток поддерживают в рыхлом
состоянии, свободным от
сорняков, полив проводят по
мере необходимости, 2—3 раза
за вегетацию, растения под-
кармливают минеральными
удобрениями (аммиачная
селитра — 9 г, мочевина — 6
или" сульфат аммония — 15,
суперфосфат — 18 и хлорис-
тый калий — 5 г на 1 м ).

Стрел кующие сорта чесно-
ка выращивают в двулетней
культуре. В первый год са-
жают бульбочки под зиму.
Полученные из них крупные
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однозубки высаживают на
второй год. На третий год
чеснок размножают уже зуб-
ками. Кроме луковиц, на
третий год образуются стрел-
ки, на которых формируются
бульбочки. Урожай одно-
зубковых луковиц чеснока уби-
рают при пожелтении листьев,
в южных районах — во
второй половине июня, в сред-
ней полосе — в июле — начале
августа.

Яровой чеснок убирают во
второй половине августа —
начале сентября. Луковицы
выкапывают в сухую погоду
лопатой или вилами. Стрелку-
ющий чеснок готов к уборке
в средней полосе, когда рас-
крываются обертки на соцве-
тиях, в южных районах —
с началом пожелтения стре-
лок. Если бульбочки не нужны,
то стрелки выламывают при
их появлении. Для сбора
бульбочек стрелки срезают
не выше 1 см над луковицами
и связывают в снопы, которые
подвешивают под навесом
для дозаривания и проветрива-
ния, чтобы стрелки полностью
усохли. Соцветия обмола-
чивают, а бульбочки провеи-
вают. Выкопанные луковицы
в сухую погоду просушивают
на огороде (если чеснока
немного, можно хорошо про-
сушить его на листе фанеры).
Нужно следить, чтобы лукови-
цы сразу после выборки не
подвергались воздействию
прямых солнечных лучей, так
как они от этого темнеют и при-
обретают зеленую окраску.
После подсушивания на участ-
ке чеснок переносят в помеще-
ние для окончательного про-
сушивания. У хорошо про-

сохших луковиц обрезают
стебель на 4—5 см выше шейки
и укладывают в планчатые
ящики или связывают в вени-
ки. Самые крупные луковицы
оставляют на семена. Хранят
чеснок в хорошо проветривае-
мых помещениях при темпе-
ратуре 0—3°.

Томаты

Томаты выделяются среди
овощей высокими вкусовыми
качествами и наличием боль-
шого количества аскорбиновой
кислоты и каротина, яблочной
и лимонной кислот, минераль-
ных солей, Сахаров и арома-
тических веществ. Содержание
питательных веществ в пло-
дах во многом зависит от осо-
бенностей сорта, места вы-
ращивания, приемов агротех-
ники, погодных условий года
и других факторов. В среднем
томаты содержат (в % на
сухую массу): воды — 93,8,
сухого вещества — 6,8, в том

В Испанию и Португалию томаты
завезли из Америки. Долгое время
они выращивались как декоратив-
ное растение
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числе Сахаров — 3, кислот
(яблочной) — 0,5; клетчат-
к и — 0,8, белков—1,0, ми-
неральных веществ — 0,6; ви-
таминов (мг на 100 г сырой
массы): С — 25, Bi — 12, В3 —
7, каротина — 2. Количество
калия в них достигает 316 мг,
натрия — 125, кальция — 43,
магния — 51, железа — 0,6,
фосфора — 20. Суточную нор-
му витамина С для взрослого
человека обеспечивают 125—
150 г свежих томатов, витами-
на А — 108—240 г.

Томаты — однолетнее рас-
тение, но если сохранить их от
морозов, то они будут расти и
плодоносить больше года.
Стебель томатов травянистый,
сочный, во влажной среде дает
дополнительные корни, с воз-
растом становится грубым.
В пазухах листьев стебель об-
разует много побегов-пасын-
ков, которые способны давать
новые побеги. Если их свое-
временно не удалять, растение
сильно раскустится в ущерб
урожаю. Есть сорта слабо-
ветвящиеся и, наоборот, с
сильным ветвлением.

Томаты, как правило, само-
опыляются, но нередко в опы-
лении участвуют шмели и
трипсы. При пониженной тем-
пературе или в пасмурную
дождливую погоду цветки
почти не опыляются. В жаркую
погоду, когда температура
воздуха выше 30°, пыльца у
некоторых сортов становится
стерильной. Оплодотворению
томатов препятствуют не-
доразвитость цветка, что чаще
всего бывает при обильном
азотном питании, недостатке
света и высокой температуре
воздуха. Такие условия иногда
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складываются при ранней
зимней посадке томатов в теп-
лицы и нарушении температур-
ного режима. До марта реко-
мендуется ночную температу-
ру воздуха в теплицах поддер-
живать на уровне плюс 14 —
•16°, доводя ее к апрелю до
плюс 18° при температуре поч-
вы плюс 16°. Избыток азота
в почвах при недостатке света,
даже когда температура воз-
духа и почвы благоприятная,
может вызывать недоразви-
тость цветков и ухудшить их
оплодотворение. Очень важно
до завязывания первых плодов
не вносить слишком боль-
шого количества азотных удоб-
рений.

Томаты в разные периоды
роста и развития предъявляют
различные требования к внеш-
ним условиям. Они могут рас-
ти и плодоносить при длинном
и даже непрерывном световом
дне. Короткий день требуется
растениям только в стадии рас-
сады. Большинство сортов
отрицательно реагирует на
круглосуточное освещение,
резко снижает урожай, а ино-
гда и гибнет. Чтобы получить
ранний урожай томатов, в пер-
вые 10—12 суток следует
поддерживать переменную
температуру — днем более
высокую, а ночью пониженную
до плюс 10—15°. Для прорас-
тания семян необходима тем-
пература плюс 22—25°, не-
дружное и затянутое прорас-
тание происходит и при тем-
пературе плюс 13—15°, а
иногда плюс 8—10° (Грунто-
вый грибовский, Грунтовый
Алпатьева). С появлением
всходов температуру на первые
два-три дня снижают до плюс

10—15° днем и 6—10°— но-
чью. Такой прием предохраня-
ет сеянцы от вытягивания и
создает условия для лучшего
развития корневой системы.
Наиболее благоприятная тем-
пература для роста, развития
и плодоношения томатов 22—
25° днем и плюс 16—18° —
ночью. Ночная температура
должна быть не менее 12°. Тем-
пература ниже 15° приоста-
навливает цветение, а при
10° и ниже растения замедляют
рост и прекращают его, если
такие условия сохраняются
длительное время. Температу-
ра минус 0,5—0,8° приводит
к гибели цветков, а более низ-
кая — к отмиранию листьев
и стебля.

Молодые растения легче
переносят непродолжительные
отрицательные температуры.
Некоторые сорта устойчивы к
кратковременным замороз-
кам в безветренную погоду
(минус 3—5°).

Холодостойкость томатов
увеличивается, если набухшие
семена закаливать низкими
температурами (минус 2°,
плюс 2°) или высевать сразу
в открытый грунт, а также при
подзимних посевах. Для
защиты растений от замороз-
ков на индивидуальных ого-
родах используют бумажные
колпаки, двухстворчатые рам-
ки, синтетическую пленку
(поверх пленки набрасывают
легкую ткань), рогожку
(заранее ставят вдоль гряд
или рядов растений обрешет-
ку). Особенно опасна пони-
женная температура (плюс
8° и ниже) в период буто-
низации и цветения, когда
у растений изменяется обмен

веществ и это снижает их
устойчивость к холоду.

Отрицательно реагируют
томаты и на слишком высокую
температуру: при температуре
выше 30° пыльца теряет жиз-
неспособность. Если тем-
пература выше 30° держится
более 4—5 ч, при низкой от-
носительной влажности ран-
них сортов скручиваются
листья, опадают цветки и за-
вязи, а в южных районах
и Нижнем Поволжье увели-
чивается и заболевание стол-
буром. Длительная жара
свыше 34° вызывает ожоги на
плодах и листьях, приводит к
увяданию растений, особенно
если высокая температура
наступает сразу после дожд-
ливой и прохладной погоды.

Потребность в воде у тома-
тов довольно высокая, хотя их
и относят к растениям отно-
сительно засухоустойчивым.
Им особенно необходима вла-
га в период образования бу-
тонов и завязей. Если в это
время стоит сухая похода, то
нужно обеспечить своевремен-
ные поливы, иначе цветки и
завязи опадут, а в период об-
разования плодов разовьется
вершинная гниль. При недо-
статке влаги в почве резко
снижается урожай плодов,
хотя и ускоряется их со-
зревание, а при резкой смене
засушливого периода влажным
томаты растрескиваются.

Вместе с тем эта культура
не выносит почв с близким рас-
положением грунтовых вод.
Избыточное увлажнение почвы
вызывает вытягивание расте-
ний и чрезмерное разрастание
листьев. Плохо переносят то-
маты высокую влажность воз-
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духа, длительную дождливую
погоду. Слишком влажршй
воздух создает условия для
заболевания растений бурой
пятнистостью и фитофторозом,
затрудняет оплодотворение.
Лучшая влажность воздуха
для томатов — 45—60%, поч-
вы — 70—80% ППВ.

Томаты можно выращивать
на различных почвах, но пред-
почтительнее делать это на
легких, суглинистых или су-
песчаных, хорошо прогрева-
емых почвах с высоким со-
держанием органического ве-
щества.

В молодом возрасте расте-
ния нуждаются больше всего
в подкормке фосфорным!:
удобрениями. На формирова-
ние урожая томаты расходуют
много азота, при этом потреб-
ность в нем усиливается по ме-
ре роста листьев и стеблей и
достигает максимума в период
цветения и плодообразования.
Высокорослые сорта исполь-
зуют сравнительно больше
азота, чем низкорослые. Обес-
печивая полную потребность
растений в азоте, нельзя за-
бывать о том, что слишком
обильное азотное удобрение во
время роста листьев задержи-
вает плодоношение, способст-
вует изреживанию растений и
поражению их болезнями и
вредителями. Потребность то-
матов в калии возрастает по-
степенно (от начала формиро-
вания стеблей) и достигает
максимума в период усилен-
ного роста плодов. Недостаток
кальция приводит к заболе-
ванию растений вершинной
гнилью плодов, кроме того,
отмирает верхушка стебля,
слабо развивается корневая

система. Потребность расте-
ний в кальции должна покры-
ваться известкованием почвы
(до слабокислой реакции).
На почвах, бедных органиче-
скими веществами, томаты мо-
гут испытывать недостаток
в магнии. Положительно
действуют на развитие и пло-
доношение растений микро-
элементы — бор, марганец,
железо.

Сорта. Для приусадебных
участков лучше всего подби-
рать скороспелые сорта с ран-
ними сроками начала плодоно-
шения и высоким урожаем в
наиболее благоприятный для
созревания плодов период.
Важно учитывать холодостой-
кость сортов, возможность до-
заривания плодов в комнат-
ных условиях осенью, вкусовые
достоинства томатов, уязви-
мость для болезней и вредите-
лей и, конечно, урожайность.

Многие скороспелые сорта
имеют ограниченный рост,
штамбовую форму куста.
На таком кусте первые кисти
закладываются после седь-
мого-восьмого, а иногда и ше-
стого настоящего листа. Сле-
дующие за первой кисти по-
являются через одип-два лис-
та. Сорта с ограниченным
ростом (детерминантные), как
правило, не пасынкуют.

Для центральных районов
Нечерноземной зоны хорошим
сортом считается Грунтовый
Грибовский 1180. Он низко-
рослый, раннеспелый, с друж-
ным созреванием плодов — че-
рез 100—115 дней после
всходов растений. Плоды
среднего размера, приятного
вкуса, хорошо дозариваются
и хранятся. Сорт не очень
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требователен к теплу и его
с успехом выращивают как
в открытом грунте, так и в
теплицах и парниках.

Сорт Алпатьева 905а —
штамбовый, среднерослый,
раннеспелый. Плоды начинают
созревать через 96—100 дней,
округлой формы, гладкие.
Средняя масса плодов — 60—
100 г. Вкус их и дозаривание
хорошие.

Для Северо-Западного,
Центрального, Волго-Вятско-
го районов районирован сорт
Сибирский скороспелый. Это
низкорослый, раннеспелый
сорт, малотребовательный к
теплу. От всходов до первого
сбора плодов проходит 95—
120 дней, а от высадки рас-
сады в грунт — 49—67 дней.
Средняя масса плодов — 80—
100 г, они хорошего вкуса и
лежкости. В результате скре-
щивания этого сорта с Плов-
дивским консервным выведен
новый скороспелый сорт
Барнаульский консервный,
пригодный для цельноплодно-
го консервирования. Он райо-
нирован в Брянской, Смо-
ленской, Кировской областях,
Мордовской, Чувашской и Уд-
муртской АССР.

В Центральном, Волго-Вят-
ском районах распространен
сорт Талалихин 186. Это ран-
неспелый, дружно созреваю-
щий сорт, хорошо выдержива-
ет пониженную температуру.
Первые плоды собирают через
106 дней после всходов. Они
плоскоокруглые, гладкие и
слаборебристые, крупные, мас-
сой 80—140 г. Вкус и доза-
ривание хорошие.

Более высокие урожаи дает
сорт Койт с низкорослым, де-

терминантным кустом. Он
отличается раннеспелостью
и дружным созреванием пло-
дов. Районирован в ряде цент-
ральных областей, Новгород-
ской области, Марийской и
Чувашской АССР.

Хорошими вкусовыми ка-
чествами обладает средне-
рослый сорт Белый налив
241, дающий в первый месяц
сбора до 75% зрелых плодов
массой 80—120 г. Плоды хоро-
шо и быстро дозариваются,
их начинают собирать через
95—115 дней после появления
всходов. Недостаток сорта —
сильная поражасмость фито-
фторозом.

Для открытого грунта и
парников пригоден среднеран-
ний сорт Перемога 165 — по-
лудетерминантный, средне-
рослый, с крупными плодами
хорошего вкуса. Районирован
в центральных и северо-запад-
ных областях и Волго-Вятском
районе. В этих же районах
районированы сорта: Превос-
ходный 176, Сибирский ско-
роспелый, Невский.

В центральных районах
хорошо зарекомендовали себя
такие ранние сорта, как Мос-
к в и ч , С о л н е ч н ы й и др.
Много сортов томатов выведе-
но овощеводами-любителями,
из них следует отметить сорт
Гигант с крупными мяси-
стыми плодами до 1200 г
каждый, Корнеевский (плоды
до 1200 г), Хурма (плоды до
800 г), Кабардинский и др.

Выбор и подготовка участ-
ка, посадка. При выборе места
для посадки томатов необходи-
мо учитывать, что эта куль-
тура поражается теми же
болезнями, что и перцы, бакла-
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жаны, картофель, физалис и
табак. Источники болезней
сохраняются в почве в течение
нескольких лет. Поэтому
томаты можно высаживать на
участках, где выращивали
культуры, пораженные теми
же болезнями, не ранее чем
через три года. Не рекоменду-
ется сажать их по соседству
с картофелем, чтобы избежать
заражения фитофторозом. Хо-
рошие предшественники —
капуста, огурцы, пласт много-
летних трав. Нельзя выбирать
для томатов затененные участ-
ки или сильно продуваемые
северными ветрами, низины
или западины, в которых за-
держивается холодный воздух.

В Нечерноземной зоне в
почву участка, предназначен-
ного для выращивания тома-
тов, весной под перекопку или
перепашку вносят хорошо
перепревший навоз. Свежий
навоз, торфонавозные и другие
компосты, торф, птичий по-
мет, домовые отходы (после
предварительного компости-
рования) лучше использовать
осенью. На 1 м2 дают 3—4 кг
перегноя, навоза или 2—3 кг
компоста и не более 1 кг пти-
чьего помета.

Для местного внесения на-
воза целесообразно дополни-
тельно применять удобритель-
ную смесь из перегноя (400—
500 г), суперфосфата (20 г),
извести для почв Нечерно-
земной зоны (30 г). В каждую
лунку засыпают 300—500 г
смеси.

На юге в грунт высаживают
30—40-дневную рассаду, в Не-
черноземной зоне, Восточ-
ной Сибири — 60—75-днев-
ную. Сообразно с этим опреде-

ляют сроки посева семян для
выгонки рассады.

В средней полосе рассаду
высаживают на ровную по-
верхность обычно в конце мая,
в южных — на три-четыре
недели раньше. На ровной
поверхности выбирают воз-
вышенные участки, хорошо
освещаемые солнцем, с теп-
лыми, быстро высыхающими
песчаными и супесчаными
почвами. При такой посадке
растения меньше нуждаются
в поливе.

На тяжелых глинистых и
суглинистых почвах и на пере-
увлажненных участках томаты
лучше высаживать на гребнях
или грядах. Их поверхность
скорее прогревается и просу-
шивается после дождей, что
улучшает воздушный и водный
режимы почвы. Поливы в та-
ких случаях нужно проводить
чаще.

Размещение посадок и пло-
щадь питания растений за-
висят от плодородия почвы,
освещенности участка. За-

Томаты лучше выращивать на лег-
ких суглинистых или супесчаных,
хорошо прогреваемых почвах
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гущенные посадки с под-
вязкой растений к кольям или
натянутой вдоль рядков про-
волоке и формирование рас-
тений в один стебель дают
как правило, более высокие
и ранние урожаи плодов. На
небольших площадях огорода
при ручной посадке рассады
растения низкорослых сортов
высаживают с расстояниями
между рядами 50—60—70 см.
Гряды делают невысокими —
5—10 см, шириной 100—110
см. Низкорослые скороспелые
сорта на таких грядах можно
высаживать в два-три ряда.
Расстояние между растениями
в ряду — 35—40 см.

При расстилочной культуре
часто применяют рядовую
посадку рассады с между-
рядьями 70 см и расстоянием
между растениями 30—50 см в
зависимости от сорта. В пас-
мурную погоду рассаду выса-
живают в течение всего дня, в
солнечную, жаркую — во
второй половине дня. Невы-
сокие, хорошо развитые
растения сажают вертикаль-
но, глубже, чем они росли в
рассадных условиях. После
посадки почву у корней плотно
обжимают, не оставляя при
этом холма у стебля.

Переросшую рассаду луч-
ше сажать слегка врасстил
с засыпкой части стебля зем-
лей, чтобы растение образова-
ло дополнительную корневую
систему. Верхушку растений
в этом случае ориентируют в
направлении господствующих
ветров. При сухой погоде, что-
бы растения лучше прижились
и укоренились, лунку- поли-
вают. Минеральные удобрения
вносят до полива, тщательно

перемешивая их с почвой,
после чего лунки засыпают
сухой землей, которая предо-
храняет почву от испарения
влаги. При посадке почва
обычно сильно уплотняется,
поэтому ее сразу рыхлят на
глубину 5—8 см.

Уход. Томаты хорошо раз-
виваются в рыхлой почве,
поэтому рыхлить междурядья
необходимо каждые две-три
недели, а также после каждо-
го дождя и полива, оставляя
у самого стебля растений
защитную зону в 7—3 см.
Глубина рыхления — 7—12 см
с постепенным углублением.
Защитную зону обязательно
пропалывают и удаляют
сорняки.

При частых рыхлениях
обычно отпадает необходи-
мость в прополке междурядий
(исключая защитную зону), но
нужно удалять сорняки и из
промотыженной зоны и скла-
дывать их в компостные кучи.
Одновременно с рыхлением
окучивают стебли. Это улуч-
шает тепловой режим, особен-
но в сырое время, снижает
заболевание растений в при-
корневой зоне и обеспечивает
дополнительный рост корневой
системы. За сезон томаты
окучивают 2—3 раза: пер-
вый — через 15—18 дней
после посадки, второй — через
две-три недели после первого
и третий — через 10—15 дней
после второго.

Поливать растения необхо-
димо в центральных районах
в периоды, когда редко выпа-
дают осадки, в южной зоне —
в течение всей вегетации.
При сухой погоде первый по-
лив обязателен во время цзете-
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ния первой кисти, второй —
в случае надобности приурочи-
вают к периоду образования
и налива плодов. Часто поли-
вать растения, особенно
в первый период после высадки
рассады, не нужно, избыток
влаги может отрицательно
сказаться на развитии корне-
вой системы в поверхностном
слое почвы. Воду необходимо
подавать под корень, избегая
сильного напора струи, а на
следующий день обязательно
разрыхлить почву. Обычно
норма водопотреб.чения на
легких супесчаных почвах
составляет 50—60 л на 1 м2,
на более тяжелых — около
80 л, а при поливе в лунки —
до 2 л на растение за один раз.

Для получения ранних и
высоких урожаев очень важны
пасынкование и прищипка
верхушек растений. При од-
ностебельной форме удаля-
ют все пасынки, при двухсте-
бельной форме оставляют
пасынок под первой цветочной
кистью, а при трехстебсль-
ной — еще один. Пасынки
удаляют своевременно, когда
длина их не превышает 5 см,
чтобы предотвратить трату
питательных веществ. В пер-
вую очередь пасынкуют
высокорослые сорта. У штам-
бового сорта Алпатьева 905
побег не удаляют. Чтобы уско-
рить созревание плодов, вер-
хушки растений прищипызают
за три-четыре недели до на-
ступления осенних заморозков.

Наиболее важный агропри-
ем, от которого зависит в зна-
чительной степени урожай,—
подкормка. Если в основную
заправку почвы перед по-
садкой томатов вносят только
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фосфорные удобрения, то в
подкормках применяют азот-
ные и калийные; аммиачную
селитру, сернокислый калий
или хлористый калий. Реко-
мендуется также подкармли-
вать растения фосфорсодер-
жащими удобрениями. Ми-
неральные удобрения можно
вносить в сухом виде и жидком.
Сухие, хорошо измельченные
удобрения лучше давать во
влажную почау или дождли-
вую погоду с обязательной
заделкой их мотыгой.

Первый раз подкормку про-
водят через 10—15 дней после
высадки рассады в открытый
грунт, второй — через 20—25
дней после первой, а третий —
через месяц после второй, при-
урочивая ее ко времени обра-
зования и налива плодов.
В первую подкормку включают
10 г азотных удобрений (в
переводе на аммиачную се-
литру), 15 г фосфорных
(в переводе на простой су-
перфосфат) и 15 г хлористого
калия на 1 м2. Во вторую под-
кормку дозы всех удобрений
увеличивают в 1,5 раза. В

Растения томатов подвязывают к
кольям

третий раз растения подкарм-
ливают азотными (25 г) и
калийными (10—15 г на 1 м2)
удобрениями. Целесообразно
использовать и органические
удобрения (коровий навоз,
навозную жижу, куриный
помет), чередуя их с минераль-
ными. На одно растение расхо-
дуют: при первой подкормке —
0,6—0,8 л раствора, при вто-
рой— 0,8—1,2 л. Хорошим
удобрением для томатов слу-
жит древесная зола, внесенная
под перекопку почвы (100 г
на 1 м").

Чтобы создать лучшие ус-
ловия для размещения тома-
тов и снизить их заболевае-
мость, растения подвязывают
к кольям или натянутой вдоль
рядов проволоке. Колья ставят
с северной стороны на рас-
стоянии 7—10 см от стебля.
К кольям растения прикрепля-
ют в три приема. В первый раз
это делают сразу после по-
садки рассады — стебли под-
вязывают мочалом или пень-
ковым шпагатом восьмеркой
около первого листа, чтобы
растения не раскачивались
и не выкручивались ветром. По
мере роста растения подвя-
зывают над второй и третьей
кистью. При шпалерной
культуре через каждые 4—5 м
забивают колья и между ни-
ми натягивают проволоку тол-
щиной 3—4 мм.

Для предупреждения зара-
жения томатов грибными бо-
лезнями их 2—3 раза опрыски-
вают 0,5%-ным раствором
хлорокиси меди или 1 %-ным
раствором бордоской жидко-
сти. Для этого 100 г негаше-
ной извести заливают в от-
дельной посуде 5 л воды, в дру-

гой (стеклянной) посуде в 5 л
воды растворяют 100 г медного
купороса. Затем раствор
медного купороса при постоян-
ном помешивании вливают
в известковый. Такое опрыски-
вание особенно важно в
дождливые годы в качестве
профилактической меры про-
тив поражения растения фито-
фторой.

Уборка, дозаривание и хра-
нение плодов. В первую оче-
редь убирают уродливые пло-
ды на первой кисти, сразу по-
сле их появления. Они не будут
полноценными и задержат
налив других. Плоды собира-
ют различной спелости в за-
висимости от погодных усло-
вий и способов употребления.
Томаты, используемые сразу
в пищу, лучше снимать зрелы-
ми, то есть красными, розовы-
ми или желтыми, в зависимос-
ти от сортовой окраски. Если
плоды будут некоторое время
лежать, их лучше собирать в
стадии бланжевой спелости
(желтовато-бурая окраска).
Такая уборка предпочтитель-
на, так как она создает благо-
приятные условия для роста
и созревания оставшихся ра-
стений. В центральной полосе
и- на севере в период созре-
вания плодов нередко на-
ступает похолодание, при
котором они быстро заражают-
ся грибковыми болезнями, а
томаты, собранные в бланже-
вой спелости, быстро дозари-
ваются в теплом помещении.
Очень важно не упустить сро-
ки окончательной уборки. Пло-
ды нужно снимать с кустов,
пока температура воздуха но-
чью выше 7—8° тепла. При
низкой температуре резко уве-
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личивается заболевание пло-
дов, особенно фитофторозом,
что вызывает их порчу при
хранении. Плоды, собранные с
больных растений, нужно скла-
дывать отдельно, а перед
закладкой на дозаривание
прогреть в горячей воде с тем-
пературой 60° в течение 2
мин (удобно это делать в дур-
шлаге). Собранные со здо-
ровых растений томаты сор-
тируют в зависимости от их
состояния и назначения —
для использования в свежем
виде, дозаривания, консерви-
рования, варки томатного пю-
ре, приготовления сока, за-
солки.

При сборе томатов нужно
обрывать плодоножку. Пло-
ды, убранные с плодоножкой,
медленнее дозариваются и
хуже хранятся, так как в них
возрастает влажность и со-
здаются условия для увеличе-
ния гнили. Отобранные для
дозаривания плоды укладыва-
ют в ящики, корзины, на полки
в два-три слоя. Лучше всего
они дозревают при температу-

Из томатов варят томатное пюре,
приготавливают томатный сок
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ре 20—25° в хорошо проветри-
ваемом помещении. При ук-
ладке зеленых томатов в тару
или на полки целесообразно
в слой зеленых плодов до-
бавлять несколько красных;
это ускоряет их созревание. Ес-
ли хотят обеспечить постепен-
ное созревание томатов,
покрасневшие плоды выбирают
ежедневно, а температуру под-
держивают на уровне не выше
15°.

Дозаривание плодов может
быть более длительным (2—
2,5 месяца). Для этого отби-
рают зеленые, хорошо сформи-
рованные плоды, укладывают
их плодоножками вверх в
небольшие 5—6-килограммо-
вые ящики и пересыпают су-
хим торфом или мелкой струж-
кой (слоем 1 —1,5 см). Если
нет торфа и стружки, можно
обернуть каждый плод газет-
ной бумагой. Температура
в помещении при таком
дозаривании должна быть 12°.

Наиболее лежкими качест-
вами отличаются сорта Грун-
товый грибовский 1180, Ал-
патьева 905а, Перемога 164,
Маяк 12/20-4. Период сохран-
ности томатов можно увели-
чить, если подвязать растения
с плодами корнями вверх в теп-
лых помещениях. Для этого
отбирают хорошо облиствен-
ные здоровые растения с боль-
шим количеством завязавших-
ся, частично сформированных
плодов, осторожно их выдер-
гивают и подвязывают на
крытой веранде, а позднее при
похолодании переносят в
помещение с температурой
10—12° или в сухой подвал.
Спелые плоды можно хранить
под снегом в замороженном

виде, в ледниках, хорошо упа-
коваз их в плотные ящики с
переслойкой торфом или опил-
ками, а сверху укрыв плотной
бумагой. Перед использова-
нием в пищу их разморажива-
ют в теплой воде.

На юге некоторые огород-
пики доращивают томаты в
специальных штабелях. Перед
наступлением заморозков в
сухой солнечный день кусты
с плодами вырывают из земли
с корнями и складывают дву-
мя рядами так, чтобы верхуш-
ки растений были обращены
внутрь штабеля, а корни
наружу. Между рядами ос-
тавляют промежутки для до-
ступа воздуха, ширина их
у основания — 50 см, кверху
ее сужают. Штабель укрывают
соломой и ботвой и засыпают
небольшим слоем земли,
чтобы предохранить его от
промерзания. Затем периоди-
чески, через 10—15 дней, в
ясную погоду (но не мороз-
ную) штабель раскрывают, и
кусты перекладывают, отбирая
созревшие плоды и удаляя
порченые. После сбора плодов
штабель вновь закрывают.

При таком способе дозари-
вания и доращиваяия можно
продлить период использова-
ния свежих томатов до на-
ступления сильных морозов —
до ноября, а иногда и декабря.

Безрассадный способ выра-
щивания томатов. Таким спо-
собом чаще всего пользуются
в южных районах страны, так
как урожай при этом собирают
в поздние сроки, но иногда его
применяют и в центральных
районах.

Для безрассадной культу-
ры отводят плодородные почвы

с высоким содержанием в них
перегноя, по возможности лег-
кие по механическому составу
(супеси, легкие суглинки),
незасоренные, защищенные от
холодных ветров, предпочти-
тельнее на южных склонах,
обеспечивающих лучший про-
грев земли. Участки вскапыва-
ют осенью, внося перегной или
хорошо перепревший навоз.

Ранней весной их боронуют
или разделывают железными
граблями. При наличии ме-
ханической или конной тяги
такие участки вслед за бороно-
ванием хорошо прокультивиро-
вать на 2/з глубины вспашки,
а затем вновь забороновать.

Перед культивацией или
перед разделкой участка граб-
лями применяют минеральные
удобрения: 50—60 г суперфос-
фата и 30—50 г хлористого
или 40—70 г сернокислого
калия на 1 м2. Азотные удоб-
рения, если участок был
заправлен перегноем, лучше
использовать для подкормки.
В бороздки, в которые высе-
вают семена, можно внести
перегной или компост, тща-
тельно перемешав их с почвой.

Для безрассадной культу-
ры томатов лучше всего под-
ходит Колхозный 34. Пригоден
для этой цели и сорт Грунтовый
грибовский 1180.

Семена обычно высевают
за 20—25 дней до начала вы-
садки рассады в грунт при тем-
пературе почвы 9—12°. Ранние
сроки посева дают и более
высокие урожаи. Семена долж-
ны иметь хорошие посевные
качества, всхожесть и энергию
прорастания, быть обработаны
против згболезаний, отка-
либрованы после закалки
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переменными температурами.
Их высевают рядками с меж-
дурядьями 60—70 см на глу-
бину 2—3 см, присыпая сверху
темноцветным низинным тор-
фом.

При появлении всходов и
двух настоящих листочков рас-
тения прореживают, остав-
ляя между ними 5—8 см. Вто-
рично посевы прореживают
при формировании у рас-
тений четырех-пяти настоящих
листьев. В этом случае рас-
стояние между растениями
доводят до 12—15 см, а при
заключительном прорежива-
нии — до 40—50 см. Расте-
ниям обеспечивают такой же
уход, как и при выращивании
томатов рассадой. Хорошие
результаты дает мульчирова-
ние посевов перегноем или
проветренным торфом.

Баклажаны

Баклажаны, как томаты и
перцы, относятся к семейству
пасленовых. Их выращивают
преимущественно на Северном
Кавказе, Украине, в Молдавии,
Волгоградской и Ростовской
областях, в республиках Сред-
ней Азии и Закавказья. Полу-
чать урожаи этой культуры
можно также в Воронежской,
Курской и других областях,
однако под них отводят уже
значительно меньшие площа-
ди. В Центрально-Черно-
земном районе баклажаны
выращивают в открытом грун-
те на участках с плодородной
почвой, хорошо обогреваемых
солнцем и защищенных от хо-
лодных ветров.

Содержание питательных
веществ в плодах баклажанов
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несколько ниже, чем в плодах
томатов и перца. Они содержат
2,2—4,6% Сахаров, 0,13—
0,24% органических кислот,
3—6 мг% аскорбиновой кисло-
ты и небольшое количестве
витаминов А и В со слабой
активностью. Однако плоды
баклажанов имеют весьма цен-
ное свойство — употребление
их снижает содержание холе-
стерина в крови. Плоды бакла-
жанов используются в пищу
в жареном, фаршированном,
сушеном, соленом виде и в со-
усах. Из свежих баклажанов
в состоянии технической спе-
лости готовят икру, соте.

Баклажан — светолюбивое
и требовательное к теплу ра-
стение. Техническая спелость
плодов у ранних сортов бакла-
жанов наступает через 110—
120 дней, у среднеспелых —
через 120—150, у поздних —
через 160 дней и более после
посева семян. Оптимальная
температура для прорастании
семян — 22—24°. При темпе-
ратуре ниже 14° семена про-
растают только на 13—25-и
день, а при 0,5° растения
погибают. Лучшая температу-
ра для выращивания бакла-
жанов 22—28°, даже при тем-
пературе 20° завязывание и
рост плодов приостанавлива-
ются, а при 15° опадают цвет-
ки. Более низкая температура
(начиная с 13°) полностью
прекращает рост растений.

Вместе с этим и очень вы-
сокая температура неблаго-
приятна для выращивания
баклажанов. При температуре
выше 30°, особенно при низкой
влажности, развитие и рост
растений также нарушаются
и происходит массовое опада-

ние завязи, а при высокой
температуре почвы растения
поражаются болезнями увя-
дания.

Баклажаны предъявляют
высокие требования к плодо-
родию и влажности почвы.
При недостатке влаги, опа-
дают цветочные бутоны, при-
останавливается плодоноше-
ние.

Культура лучше удается на
богатых гумусом легких су-
песчаных и суглинистых поч-
вах, имеющих слабокислую
реакцию. На тяжелых почвах
развитие корневой системы
задерживает рост и плодоно-
шение растений. Совершенно
непригодны для выращивания
баклажанов холодные торфя-
ные и торфоболотные почвы.

Один из лучших сортов бак-
лажанов Донской 14. Сорт
этот среднеспелый, период от
посева до созревания плодов
120—140 дней. Плоды удли-
ненно-грушевидной формы,
фиолетово-красноватого цве-
та, при поспевании зеленова-
то-коричневые, массой 150—
350 г.

Из среднеспелых сортов
следует отметить также Длин-
ный фиолетовый 239.

По срокам созревания и
размерам плодов он аналоги-
чен сорту Донской 14. Уро-
жайным сортом считается
Юбилейный. Сорт имеет
цилиндрические плоды темно-
фиолетовой окраски, массой
98—160 г, хороших вкусовых
качеств. Растение полураски-
дистое, высотой 37—55 см.
Из других менее распростра-
ненных сортов заслуживают
внимания Батайский, Бол-
гарский 87 , а также Гибрид 43.

Хорошие сорта Донецкий
урожайный, Днестровец. По-
следний сорт — среднеспелый,
урожайный, плоды удлиненно-
грушевидные, гладкие, блестя-
щие, без горечи, массой 150—
185 г, окраска в технической
спелости темно-фиолетовая,
вкусовые качества отличные
и хорошие, растение компакт-
ное, высотой 75—100 см.

Баклажаны возделывают
рассадным способом с выра-
щиванием в горшочках. При
этом особое внимание уделяют
влажности воздуха.

Выращенная без пикиров-
ки рассада бывает годной для
высадки в открытый грунт
с пятью — семью настоящими
листочками через 40—45 дней.
При пикировке и выращивании
в горшочках рассаду высажи-
вают в возрасте 50—60 дней.
На 1,5 м2 площади под плен-
кой или укрытой парниковой
рамой (в парниках) без пики-
ровки выращивают 600 расте-
ний, в горшочках или куби-
ках — 300—400. Температуру
воздуха в культивационном
помещении до появления всхо-
дов держат на уровне 25—
30°, затем в течение 4—7 дней
послевсходового периода ее
снижают днем до 13—16°, а
ночью до 8—10°. Все осталь-
ное время выращивания опти-
мальная температура в сол-
нечные дни 20—27°, а пасмур-
ные 17—20°, • ночью 10—13°.

Влажность воздуха такая
же, как и при выращивании
томатов. Длина дня — 12 ч.

В Ростовской области и
Краснодарском крае рассаду
высаживают в открытый грунт
в первой половине мая. В Под-
московье отдельные овоще-
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воды-любители высаживают
ее в грунт на участках с
надежной ветровой защитой
и на южных склонах в начале
июня. В этих условиях рас-
саду из семян, подвергающих-
ся воздействию переменных
температур, готовят следую-
щим образом. Семена вы-
севают в посевные ящики из
расчета 1,5—2 г на каждый
ящик или в теплый парник с
20 марта по 5 апреля. Сеян-
цы растений в посевных ящи-
ках ставят в теплицу, где обес-
печивается более надежный
тепловой режим. Баклажаны
плохо переносят пересадку,
поэтому пикируют сеянцы
в раннем возрасте (8—12-днев-
ные) в торфоперегнойные
горшочки.

Высаживают баклажаны
чаще всего рядами с между-
рядьями в 60 см и расстояни-
ем между растениями 30—
40 см. Распространена также
ленточная посадка. Ленты де-
лают дпухстрочными с разры-
вом ые:;;ду лентами 70 см,
между рядами 40 см и в рядах
между растениями 30 см.

Культура баклажанов
предъявляет повышенные тре-
бованп;: к увлажнению почвы.
При посадке рассады на огоро-
де необходимо хорошо увлаж-
нить посадочные лунки, а затем
за период роста этой культу-
ры полив повторить пять-шесть
раз.

Уход за баклажанами су-
щественно не отличается от
ухода за томатами, за исклю-
чением пасынкования и прищи-
пок стеблей, которые при вы-
ращивании этой культуры
не применяются. Для получе-
ния более крупных плодов

у растущих кустом баклажа-
нов оставляют не более че-
тырех хорошо развивающихся
стеблей. Все остальные стебли
удаляют. Сбор плодов прово-
дят, когда они еще не начинают
буреть. Запоздание с уборкой
приводит к загрубению пло-
дов и появлению у них горького
вкуса. Срезают плоды вместе
с плодоножкой, что обеспечи-
вает их лучшую сохранность
при хранении. Размер плодов
удлиненной формы не менее
10 см, а округлой — не менее
5 см.

Перцы

По питательности перцы
стоят выше баклажанов и то-
матов, а по содержанию аскор-
биновой кислоты занимают
первое место среди овощных
культур. В их плодах имеется
до 7,4% Сахаров, 1,32% бел-
ка. На 100 г сырого вещества
плодов в состоянии техниче-
ской спелости приходится
39,6—271 мг аскорбиновой
кислоты, на 100 г сухого ве-
щества — 300—450 мг вита-
мина Р (рутина), 60 мг Bi,
30 мг В2. В пищу плоды перца
используют в свежем виде, а
также фаршированные, мари-
нованные, соленые.

Возделывают перец в ос-
новном в тех же районах, где и
баклажаны. Он является
теплолюбивой культурой влаж-
ного климата и не выно-
сит заморозков. При темпера-
туре 0,3—0,5° растения по-
гибают. Семена прорастают
при температуре 20—25° во
влажной почве через 7—9
дней. Температуры выше 30°
и ниже 15° вызывают опадание
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цветков. Резкие колебания
температуры замедляют рост
и развитие растений. Перегрев
почвы при выращивании пер-
цев приводит к появлению бо-
лезни увядания растений. Ра-
стения перца очень требова-
тельны к свету, но вместе с тем
лучше развиваются в условиях
короткого дня. Подобно бак-
лажанам перцы влаголюби-
вы и требуют также частых по-
ливов.

В культуре распространены
как сладкие, так и острые
перцы. Из сладких сортов
наиболее известен Новочер-
касский 35 — среднеспелый
с созреванием плодов через
110—115 дней после посева
семян. Окраска плодов то-
варной спелости светло-зе-
леная, форма кубастая, со
слабым сбегом, масса —
60—65 г. Средняя урожай-
ность сорта — 1,5—2 ц на
100 м2. Районирован во всех
областях Украины, кроме
Крымской и Черкасской.

Другой также довольно
распространенный сорт Бол-
гарский 79, имеющий плоды
у с е ч е н н о - п и р а м и д а л ь н о й
формы, массой 50—75 г. Пло-
ды начинают поспевать через
90—120 дней после всходов.
На Украине, в Сибири, рес-
публиках Средней Азии и на
Дальнем Востоке хорошо уда-
ется раннеспелый сорт Ла-
сточка.

Урожайный, плоды конусо-
видные, пониклые, гладкие.
Окраска светло-зеленая в
технической и ярко-красная
в биологической спелости.
Вкусовые качества хорошие
и отличные.

5 Н. А. Смирнов

Хорошо известны в произ-
водстве среднеспелые сорта: на
Украине — Подарок Молдо-
вы, в Грузии и Киргизии —
Крупный желтый 908, в Мол-
давии и на Украине — Ново-
гогошары, в Узбекистане и ча-
стично Киргизии — Дар Таш-
кента.

Из острых сортов перцев
пользуются успехом Астрахан-
ский 147, имеющий плоды
конусовидной формы, длиной
до 8 см. Созревает через 115—
125 дней после всходов. На
Украине и в Молдавии райони-
рован Украинский горький, в
Крымской _ области — Астра-
ханский 147. Урожайность
этих сортов средняя, масса
плодов — 10—12 г.

Выращивают перец расса-
дой. Семена высевают в парни-
ки или в посевные ящики (на
окнах жилых помещений) в
те же сроки, что и баклажаны.

После образования двух
настоящих листочков растения
пикируют в горшочки или
кубики (8X8 см). Режим вы-
ращивания аналогичен режи-
му для баклажанов. Рассаду
высаживают в грунт после
минования заморозков в воз-
расте 40—45 дней с пятью —
семью листами. Под рамой
ее размещается в 1,5 раза
больше, чем баклажанной рас-
сады.

Перец отличается большой
требовательностью к плодоро-
дию почвы и ее структуре.
Хорошие урожаи получают
на теплых, влагоемких, бога-
тых органическим веществом
почвах.

Для получения раннего
урожая растения лучше выса^
живать на легких, плодород-
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ных почвах, а для выхода сред-
неранней и поздней продук-
ции — на более тяжелых, вла-
гоемких суглинистых и карбо-
натно-черноземных с хорошей
структурой. На тяжелых,
влажных почвах перец плохо
развивается, желтеет, дает
низкие урожаи и плохого ка-
чества. Нельзя выращивать
перцы несколько лет на одном
месте во избежание их заболе-
ваний.

Обработка почвы, внесение
удобрений для перцев такие
же, как для томатов. Перцы
выращивают на открытых,
хорошо прогреваемых участ-
ках. Всякое затенение расте-
ний значительно снижает
урожаи.

Высаживают рассаду па
участке в одни сроки с бакла-
жанами с расстоянием в
междурядьях 50—60 см, в
ряду — 30—35 см.

Перец можно высаживать
также двухстрочными лен-
тами.

Уход за посевами не отли-
чается от ухода за баклажа-
нами.

Следует иметь в виду по-
вышенные требования перца,
в частности сладких и по-
лугорьких сортов, к влажности
почв. В связи с этим расте-
ния, особенно в период фор-
мирования плодов, поливают
чаще и более обильно. Однако
при этом недопустим полив
холодной водой (ниже 18—
20°), который в ранние пе-
риоды роста и развития расте-
ний наиболее вреден. Поливы
заканчивают за 10—14 дней
до окончания выращивания.

Сбор урожая горького пер-
ца проводят по мере созрева-

ния плодов, а сладкого — в
недозрелом виде, через каждые
три-четыре дня. Плоды соби-
рают с плодоножкой, в первую
очередь освобождают расте-
ния от деформированных и по-
врежденных плодов.

Зеленые плоды горького
перца могут дозревать после
снятия их с куста. С этой целью
стручки раскладывают слоем
з два-три ряда в помещении
с температурой воздуха 20—
25°.

Физалис

Практический интерес
представляет группа физали-
сов мексиканского происхож-
дения. Пищевой физалис —
однолетнее растение семейст-
ва пасленовых, близкий род-
ственник томатов, но более
устойчивый к болезням и
вредителям. Биохимические
показатели ставят его в ряд
ценных овощных культур.
Плоды физалиса содержат до
8% сухого вещества, 4% Саха-
ров, значительный процент
витамина С (25 мг%), пекти-
новые вещества (0,27%). Их
употребляют в свежем виде,
сушат, используют как изюм
в пудингах, компотах, из пло-
дов приготавливают варенье,
делают конфеты. Хорош фи-
залис в соленом и маринован-
ном виде.

Из сортов наиболее распро-
странены следующие:

Грунтовый грибовский
2046 — среднеранний, холо-
достойкий, высотой до 80
см. Плоды светло-зеленые,
на вкус кисло-сладкие.
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Московский ранний 2045—
скороспелый, с полулежащими
ветвями. Плоды светло-жел-
тые, сладкие.

Земляничный 573 относится
к группе физалисов южноаме-
риканского происхождения,
ягодный сорт, скороспелый,
холодостойкий.

В южных и центральных
районах страны семена физа-
лиса сеют сразу в открытый
грунт. В средней полосе лучше
выращивать его через рассаду.
Земляничный сорт высевают
в начале апреля, остальные —
во второй половине апреля,
одновременно с томатами. Се-
янцы пикируют в горшочки.
От высаженной в конце мая
рассады можно ожидать ран-
ний урожай.

Физалисы любят солнце,
плодородные, некислые почвы.
Размещают растения рядами
на расстоянии 60 см друг от
друга. Агротехника физалиса
сходна с агротехникой тома-
тов. Растения не пасынкуют,
так как основной урожай
образуется на боковых от-
ветвлениях.

Собирать плоды начинают
по мере их созревания (через
1,5— 2 месяца после высадки
их в грунт).

Огурцы
Из тыквенных культур на-

иболее распространены огур-
цы. Их отличают прежде всего
высокие вкусовые качества.
Использование в пищу свежих
и консервированных огурцов
поднимает аппетит, благотвор-
но влияет на усвоение других
продуктов. Огурцы богаты
ферментами, которые со-
действуют лучшему усвоению

витаминоа группы В], а также
щелочами, снижающими кис-
лотность желудочного сока.
Высокое содержание калия
способствует удалению воды из
организма, облегчает работу
сердца и почек. Наличие в
огурцах фермента, близкого
к инсулину, позышает их цен-
ность как диетического про-
дукта.

Питательность огурцов
небольшая. Они бедны угле-
водами и белками, содержат
95-96%, воды, 2—2,5—са-
харов, 1 -- белковых веществ,
0,1% жира. На 100 г сырой
массы приходится 0,08—
0,28 мг витамина Л; 0,06 мг—
В,; 0,22 мг — В2; 4,1 — 14,1 мг
витамина С. В огурцах есть
также витамины Н, Р.

Из минеральных веществ в
них имеются калий (174 мг),
натрий (13 мг), кальций (20
мг), магний (11 мг), железо
(0,1 мг), фосфор (12 мг на
100 г сырого вещества).

Огурцы любят тепло, свет и
влагу. Для их роста нужна
среднесуточная температура

Огурцы требуют солнца, защиты
от ветра, влаги
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воздуха не ниже 15°. При
самых кратковременных замо-
розках всего лишь 1,5° огур-
цы погибают, плюсовая тем-
пература ниже 8—10° ведет
к различным заболеваниям
растений, и если похолодание
продолжается длительное
время, они приостанавливают
рост и не дают урожая. Цветки
огурцов раскрываются при
температуре 14,5—15°, а пыль-
цевые мешки — при 16,5—17°.
При температуре выше 35°
пыльца огурцов становится
неспособной к оплодотворе-
нию, они прорастают лучше
всего при 26—29°.

За температурным режи-
мом воздуха и почвы при выра-
щивании огурцов необходим
постоянный контроль. Если
ожидается похолодание, то
нужно заблаговременно укры-
вать растения. Однако сле-
дует помнить, что укрывать их
слишком рано или поздно
одинаково вредно. Это нужно
делать до заката солнца при
температуре воздуха не менее
20°, если за ночь ожидается
ее снижение до 9—10°. Огурцы
лучше всего растут и плодоно-
сят при температуре воздуха
25—32°.

Огурцы нуждаются в теп-
лой, хорошо прогретой почве.
Корневая система их может
хорошо развиваться, обеспе-
чивать растения водой и пи-
танием только тогда, когда
температура почвы дости-
гает 20—25°. При температуре
почвенного слоя ниже 20° за-
метно ухудшается питание
растений, сокращается погло-
щение корневой системой
азота и фосфора. Рост корне-
вой системы в холодной почве

задерживается и может совсем
прекратиться.

Повышенные требования
огурцы предъявляют к влажно-
сти воздуха и почвы. Объясня-
ется это тем, что они создают
большую зеленую массу,
листья же их слабо защищены
от интенсивного испарения
и расходуют воду неэкономно.
Своевременный и равномерный
полив и быстрое прогревание
почвы — залог высоких уро-
жаев.

Огурцы относятся к раз-
дельнополым, однодомным
растениям, то есть на одном и
том же растении располагают-
ся мужские и женские цветки.
Образуются они на всех стеб-
лях, женские — больше на бо-
ковых стеблях. Строение муж-
ских и женских цветков раз-
лично. Венчик у женских цвет-
ков более крупный и интен-
сивнее окрашен в желтый
цвет. Завязь сильно опушен-
ная, рыльце трехраздельное.
Пыльца мужских цветков
тяжелая, довольно липкая, по-
этому она не переносится вет-
ром. В зависимости от погод-
ных условий цветки раскрыва-
ются с 5 до 9—10 ч утра. Если
стоит теплая погода, то завязь
оплодотворяется через 2 ч
после опыления. Для образо-
вания зеленца в благоприят-
ную погоду нужно пять — семь
дней. Огурцы опыляют пчелы,
трипсы, муравьи и другие
насекомые. В теплицах неред-
ко выращивают партенокарпи-
ческие сорта, у которых плоды
образуются без опыления жен-
ских цветков.

Огуречные растения отри-
цательно относятся к сквозня-
кам, ветреной погоде, силь-
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ному движению воздуха.
Они предпочитают малопод-
вижный застойный воздух.
Поэтому при выращивании
огурцов в открытом грунте це-
лесообразно создавать вет-
розащитные полосы в виде
кулис. Для последних це-
лесообразно использовать
кабачки, высаживая их через
каждые 10—20 рядов огурцов.

Сорта. Семена сортов, при-
способленных к определен-
ным условиям, обеспечивают
ранние высокие и устойчивые
урожаи. Растения, выращен-
ные из таких семян, обладают
повышенной устойчивостью
к болезням и вредителям.

В зависимости от сорта
огурцы используют как са-
латные овощи или для соле-
ния и консервирования. Как
правило, сорта огурцов, пред-
назначенные для выращивания
в теплицах, мало или совер-
шенно непригодны к засолке.
Есть сорта, которые выносят
жаркую и сухую погоду, другие
хорошо приспособлены к уме-
ренному и даже относительно
холодному климату. Сортовое
разнообразие огурцов очень
большое. Сорта, предназначен-
ные для открытого грунта, при-
годны и для выращивания под
малогабаритными пленочными
укрытиями. В центральных
районах Нечерноземной зоны
лучшими сортами считают
Алтайский ранний 166 (салат-
ный незасолочный), Изящный
(к засолке и маринованию
пригодны огурцы длиной не
более 10 см), ВИР 505 и др.

Хорошие урожаи и друж-
ное, более растянутое плодоно-
шение обеспечивает сорт Не-
росимый 40. Для южных

районов рекомендованы гиб-
риды Юбилейный засолочный
и Сигнал.

Высоко ценятся засолочные
сорта: Вязниковский 37, Му-
ромский 36, Изящный, гибрид
Успех 221. Хорошими засо-
лочными качествами обладают
устойчивые к бактериозу, мо-
заичному увяданию и грибным
заболеваниям сорта Нежин-
ский местный и Нежинский
12. Сорт Алтайский ранний
166 можно выращивать в от-
крытом грунте.

Ниже приводится кр гкая
характеристика некоторых из
наиболее распространенных
сортов огурцов.

Вязниковский 37 — скоро-
спелый, засолочный сорт. Пло-
доношение наступает на
40—55-й день после массовых
всходов. Относительно устой-
чив к кратковременным по-
холоданиям.

Муромский 36 — один из
самых скороспелых сортов, за-
солочный. Плодоносить начи-
нает на 32—42-й день после

Огурцы опыляют пчелы и другие
насекомые
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всходов. Обладает хорошими
вкусовыми качествами. Плоды
в засоленном виде быстро
желтеют.

Алтайский ранний 166 пере-
носит кратковременные пони-
жения температуры до 8—10°.
Устойчив к грибным заболева-
ниям и к бактериозу. Зеленец
долго сохраняет товарные и
вкусовые качества. Огурцы
этого сорта предназначены для
потребления в свежем виде.

Неросимый 40 слабо пора-
жается болезнями. От всходов

: д о появления плодов в сред-
нем проходит 50 дней. Плоды
удлиненно-яйцевидной или
овальной формы, длиной 12
см, средняя масса — 120 г. В
теплицах урожай достигает
12—15 кг/м^.

Гибрид ТСХА 1 относитель-
но устойчив к прикорневым
гнилям. Продолжительность
периода от массовых всходов
до первого сбора — 50—51
день. Плоды цилиндрической
формы, слабобугорчатые.
У р о ж а й — 17,7—22 кг/м2.

Изящный отличается ран-
неспелостью, устойчив к за-
болеванию оливковой пятни-
стостью. Масса плодов —
100— 130 г, не желтеют, обла-
дают высокими вкусовыми ка-
чествами, пригодны для кон-
сервирования.

Сорт Нежинский 12 отли-
чается высокими вкусовыми
качествами плодов. От всходов
до начала плодоношения про-
ходит 40—50 дней. Плоды
пригодны для использования
в свежем виде и для соления
и консервирования.

Нежинский местный имеет
крупнобугристые плоды дли-
ной 10—12 см.
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При выращивании огурцов
на огороде без укрытия плен-
кой в большинстве северных
и центральных районов Нечер-
ноземной зоны, кроме сортов
Неросимый 40, Вязниковскин
37, Алтайский, используют
сорта Муромский 36, Ржав-
ский местный, Изящный и др.

Ржавский местный хорошо
выносит кратковременное по-
нижение температуры, отно-
сительно устойчив к грибным
заболеваниям. Плоды сред-
них вкусовых достоинств ис-
пользуются в свежем виде и
частично для засола. Длина
их — 8—12 см, диаметр —
4—5 см, масса — 70—150 г.

Высоко ценятся скороспе-
лые гибриды салатного назна-
чения: ВИР 501, ВИР 502, а
также пригодные для засола
ги&рнды ВИР 505, ВИР 507
и сорта Щедрый 118 и др

Гибрид ВИР 504 — скоро-
спелый урожайный сорт. Ус-
тойчив к пониженным темпе-
ратурам, засухе, мучнистой
росе. Плоды хороших вкусовых
качеств, пригодны для засола.
Длина их — около 10 см, диа-
метр — 4,5—5 см, мас-
са — 100 г.

Гибрид ВИР 505 — скоро-
спелый, урожайный сорт, ус-
тойчив к пониженным темпе-
ратурам и болезням. Плоды
хороших вкусовых качеств,
пригодны для засола. Плодо-
ношение продолжается до за-
морозков. К осени при пони-
женных температурах и отсут-
ствии насекомых-опылителей
может образовывать бессе-
мянные плоды. Длина пло-
д о в — 10-—12 см, диаметр —
4,5—5 см, масса — около 100 г.

Гибрид ВИР 507 — скоро-

спелый, урожайный сорт. Пло-
ды хороших вкусовых качеств,
медленно желтеют, пригодны
для засола, длина их — 10—
12 см, масса — 100— ПО г.

Из салатных сортов для
выращивания в защищенном
грунте рекомендуются гибриды
Fi Апрельский, Граната
(ТСХА 1043), Аэлита, Бирю-
са и др.

Выбор и подготовка участ-
ка, посадка. Огурцы хорошо
растут на освещенных в тече-
ние всего дня солнцем откры-
тых площадках, защищенных
от господствующих и особенно
северных ветров. В средней по-
лосе для них лучше отводить
южные склоны, а в южных
районах их нужно избегать так
же, как и котловин и участков
с близким расположением
грунтовых вод. Хорошо раз-
мещать огурцы вблизи водо-
емов, увлажняющих воздух и
сглаживающих возможные
резкие колебания температуры
в течение суток.

Лучшие почвы для этой
культуры — суглинистые, воз-
духо- и водопроницаемые, с
высоким содержанием пере-
гноя. Наиболее пригодны для
нее старые огородные окуль-
туренные некислые земли.
Хорошие урожаи огурцов
получают на заливных поймен-
ных, черноземных почвах,
осушенных торфяниках. При
соблюдении правильной агро-
техники их можно выращи-
вать и на тяжелых глинистых
и легких песчаных почвах.

Чтобы улучшить тяжелые
глинистые почвы, целесообраз-
но к ним осенью добавлять
рыхлящие материалы — ком-
пост, навоз, опилки, листовую

землю, торф. С этой же целью
применяют навоз (4—6 кг на
1 м 2 ) , суперфосфат (40 г), сер-
нокислый калий (40 г) и ам-
миачную селитру (18 г на 1
м г ) . Торфяники предваритель-
но известкуют. Кроме того, на
всех почвах целесообразно
ежегодное внесение весной
свежего навоза по 5—7 кг на
1 м , за счет чего улучшается
питание растений углекислым
газом.

Очень важно, какая культу-
ра предшествует огурцам.
Хотя их можно выращивать на
одном и том же участке не-
сколько лет подряд, лучше его
ежегодно менять. В таких слу-
чаях уменьшается опасность
появления болезней и вреди-
телей. В качестве предшест-
венников можно использовать
капусту, томаты, однолетние
и многолетние травы. Нельзя
высаживать огурцы по другим
тыквенным культурам.

На хорошо прогреваемых
супесчаных участках с высо-
ким стоянием грунтовых вод,
расположенных на возвышен-
ных местах, огурцы сажают на
ровной поверхности. На тяже-
лых почвах, участках с близ-
ким расположением грунтовых
вод, плохо прогреваемых их
размещают на гребнях или
грядах. В этом случае огуреч-
ные растения, имеющие повер-
хностно расположенную корне-
вую систему, лучше обеспечи-
ваются теплом, а почва хорошо
аэрируется. Гребни и гряды
надо располагать с запада на
восток. Если поливы будут
проводить по бороздам,гребни
и гряды размещают по склону
участка. Ширина гребней и
междурядий в зависимости от
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сорта — от 70 до 90 см. У ко-
роткоплетистых сортов при
рядовом посеве расстояние
между рядами 45—60 см.

У сильноплетистых сортов
при поздних посадках в южных
районах оставляют между-
рядья до 100—120 см. Чтобы
почва хорошо прогревалась,
гребни нарезают с наклоном
в южную сторону. Для этого
гребни разравнивают грабля-
ми, делая их северную сто-
рону крутой, а южную поло-
гой.

Семена высевают, когда
минуют основные заморозки, а
почва прогреется днем до 15—
20°, а ночью —до 8—10°.
Всходы появляются через
пять — семь дней после посе-
ва. Кратковременные похоло-
дания в это время не опасны,
растения можно защитить
временными укрытиями. От
вредного действия холод-
ных ветров растения хорошо
предохраняют полосы (ку-
лисы) из высокорослых куль-
тур — бобов, томатов, вью-
щихся сортов гороха, куку-
рузы.

В средней полосе и особен-
но в северной благоприятный
период для роста огурцов в от-
крытом грунте очень корот-
кий, поэтому иногда здесь
практикуют ранние посевы.
При этом используют сухие
семена, так как в случае за-
морозков пророщенные ув-
лажненные семена могут
загнить в почве. При посеве
в прогретую почву для уско-
рения всходов семена реко-
мендуется намачивать или
проращивать. Последующее
развитие растений ускоряет
посадка огурцов зелеными
семядолями.
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Для посева предпочтитель-
нее использовать двух-, трех-
летние семена. Выросшие из
них растения раньше дают
женские цветки и быстрее
вступают в плодоношение.
Перед посевом семена около
суток (пока не набухнут)
держат в чистой теплой воде
(20—30°). Затем их слегка
просушивают, чтобы при по-
севе они не слипались. Про-
ращивают семена при темпе-
ратуре 20—30°, лучше всего
во влажных опилках, в песке
или мхе. Хорошо прорастают
они в увлажненном холсте,
сверху покрытом войлоком.
Заканчивают проращивание,
когда образуется небольшой
корешок — в половину длины
семени.

Семена высевают в лунки
или рядами, расстояние между
растениями в рядке для
ранних сортов — 8—10 см,
поздних—12—15 см. Глуби-
на посева — 1,5—2 см в север-
ных районах и 2—4 см — в юж-
ных. Если поверхность почвы
сухая, бороздки нужно слегка
полить водой из лейки и на-
сыпать в них размельченного
просеянного торфа или пере-
гноя и этими же удобре-
ниями замульчировать рядки.

В засушливую погоду целе-
сообразно сплошное мульчи-
рование почвы перегноем
(слоем до 2 см) или хорошо
разложившимся торфом (4—
5 см).

Кроме рядкового применя-
ют квадратно-гнездовой способ
посева. Для этого участок
маркируют в двух направле-
ниях, площадь междурядий
для ранних сортов — 80X80
или 90X90 см, поздних —

100X100 или 120X120 см.
В местах пересечения маркера
делают мотыжкой лунки глу-
биной 10—15 см, в которые
кладут часть навоза или
торфа, смешанные с щепоткой
минеральных удобрений. Все
это тщательно перемешивают
с почвой.

В каждую лунку высевают
пять-шесть семян, чтобы в по-
следующем оставить в ней по
два наиболее сильных и раз-
витых растения. Посевы про-
реживают, когда всходы ок-
репнут и появятся два-три
настоящих листа, оставляя
между растениями 7—8 см.
Второй раз их прореживают
при формировании четырех-
пяти листьев.

Уход. После прореживания
всходов необходимо взрых-
лить почву на глубину 2—3
см и слегка окучить растения.
Этот прием способствует об-
разованию новой активной
корневой системы, которая
развивается из подсемядоль-
ного колена стебля, за счет че-
го усиливается поступление
в растение воды и питатель-
ных веществ. При рыхлении
почвы и окучивании растений
нужно быть осторожным, что-
бы не повредить их нежную
корневую систему, и землю
около стебля не рыхлят.

В первый период до появле-
ния третьего-четвертого на-
стоящего листа защитная зона
должна составлять 5—6 см,
в последующем — 10—12 см.
Одновременно с рыхлением,
которое прекращают после то-
го, как плети покроют между-
рядья, нужно тщательно
прополоть всю площадь, за-
нятую огурцами, и в даль-

нейшем регулярно уничтожать
сорняки.

Один из ответственных мо-
ментов ухода за огурцами в
открытом грунте — защита
растений от резких похолода-
ний или внезапных заморозков.
Овощевод должен постоянно
следить за температурным
режимом воздуха и почвы.

Чтобы лучше использовать
посевную площадь, создать оп-
тимальные условия для осве-
щения растений солнцем и ис-
ключить их взаимное угнете-
ние, плети осторожно раскла-
дывают по междурядьям и при-
шпиливают к почве мочалом
или ивовыми прутиками,
согнутыми У-образно. Вместо
пришпиливания можно легко
окучить подсемядольное коле-
но. На небольших площадях,
имеющих защиту огуречных
плантаций от господствующих
ветров, плети растений под-
нимают на каркасе. Его можно
сделать из дугообразно согну-
тых и размещенных вдоль гряд
прутьев ивы, орешника или
других пород деревьев высо-
той 50—60 см. Поверх прутьев
укладывают пять-шесть тон-
ких реек и закрепляют их шпа-
гатом или проволокой. По рей-
кам раскладывают плети,
подвязывая их мочалом или
шпагатом. Когда растения
сильно разрастутся, можно
удалить более слабые.

Размещение плетей на кар-
касах позволяет растениям
лучше использовать солнце и
свет, плоды в результате
этого меньше подвергаются
болезням и загрязнению в
дождливую погоду, не так
сильно повреждаются улитка-
ми, облегчается и их сбор.
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Чтобы ускорить плодоноше-
ние, над четвертым или пятым
листом прищипывают верхуш-
ку стебля.

Своевременная и правиль-
ная подкормка растений не
только увеличивает урожаи,
но и обеспечивает более ран-
нее плодоношение. Даже на
высокоплодородных почвах
огурцы не обходятся без
подкормок. Необходимость их
обусловлена прежде всего
тем, что потребность в от-
дельных питательных ве-
ществах у этой культуры меня-
ется в зависимости от возраста
растений, световых условий,
сложившихся во время вегета-
ции, температуры почвы, сте-
пени поражения болезнями или
вредителями и др. На индиви-
дуальных огородах выявить
недостаток тех или иных
питательных веществ помога-
ет листовая диагностика. При
этом нужно помнить, что из-
менение внешнего вида расте-
ний, определяемое визуально,
уже свидетельствует о дли-
тельной недостаточности того
или иного элемента питания.

При подкормках в первый
период (с момента прораста-
ния семян до образования
третьего настоящего листа)
необходимо добиваться мак-
симального развития корневой
системы. Обычно всходы огур-
цов появляются в средней
полосе на 5-й день после по-
сева, а третий лист — на 15 —
26-й день от появления всхо-
дов. Рост корневой системы
усиливают фосфорные удобре-
ния (суперфосфат, преципи-
тат, обесфторенный фосфат),
которые целесообразно вно-
сить в рядки из расчета 20—
30 г на 1 м2.
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При появлении третьего на-
стоящего листа у огурцов на-
чинают разрастаться плети
и листья. В это время до нача-
ла цветения нужно давать
повышенное количество азот-
ных удобрений (аммиачную
селитру, мочевину), а также
калийных (хлористый, серно-
кислый калий, калийную се-
литру). Хорошо растворимые
удобрения целесообразней
использовать в жидком виде
(на одну лейку воды — 15—
20 г аммиачной селитры или
мочевины, 10—15 г хлористо-
го калия). За день до подкорм- •
ки огурцы поливают теплой
водой (22—25°) — одна
лейка (10 л) на 2 м .

Во время цветения увеличи-
вают дозы азотных удобрении
в 1,5, а калийных — в 2 раза.
В период плодоношения, осо-
бенно когда начинается спад
сбора плодов, количество
азотных удобрений нужно уд-
воить по сравнению с первой
подкормкой, а калийных —
повысить в 2,5 раза, одно-
временно хорошо провести не-
корневую подкормку мочеви-
ной с помощью опрыскивателя
(10—15 г на ведро воды). Под-
кармливают и поливают рас-
тения утром, до наступления
жары.

В жидкую подкормку, по-
мимо минеральных удобрений,
добавляют микроудобрения —
0,5 г борной кислоты, 0,3—
0,4 — сернокислого марганца
и 0,1 г сернокислого цинка
на 10 л воды. Растворами, со-
держащими микроэлементы,
огурцы подкармливают в на-
чале цветения. Хорошо сказы-
вается на урожае подкормка
растений органическими удоб-

рениями, которые часто дают
лучшие результаты, чем ми-
неральные.

Из органических удобрений
используют навозную жижу,
коровий и конский навоз, кури-
ный помет и др. Как и мине-
ральные, жидкие органические
удобрения применяют после
предварительного полива рас-
тений, при этом их стараются
вносить под корень, не загряз-
няя листьев и стеблей. Воду
для растворов берут теплую
с температурой 22—25°. После
подкормки образуется корка,
препятствующая проникно-
вению воздуха в корневую
систему. Ее нужно разрых-
лить.

Уборка, хранение. Урожай
собирают обычно через два-
три дня, а плоды сорта Муром-
ский 36 — через день, не давая
им перерастать. Нельзя до-
пускать пожелтения или по-
беления огурцов, в таком
случае они теряют вкус и ко-
жица у них становится грубой.
Уродливые и больные плоды
собирают вместе с товарными,
так как они задерживают рост
новой завязи и ослабляют
растение. Чтобы не повредить
плети, их рекомендуется не
приподнимать и не перевора-
чивать. Отделяют плод от рас-
тения ногтем большого пальца,
надавливая им на плодо-
ножку. Собирать огурцы луч-
ше утром или под вечер. Чтобы
плоды не завяли, их прикрыва-
ют рогожей, мешковиной или
брезентом. Собранные огурцы
сортируют и используют в све-
жем виде или для засолки.
Они лучше сохраняются на
нижних полках домашних
холодильников в полиэтилено-

вых мешочках. При обычной
комнатной температуре огурцы
быстро желтеют или заболе-
вают, становятся мягкими,
невкусными. Плоды бело-
шипых сортов хранятся лучше
и дольше чем черношииые. При
последних сборах, когда ботва
уже погибла, убирают все
плоды, в том числе и мелкие.
Самые мелкие плодики —
корнишоны размером 4—5 см
и пикули — 1—3 см — хороши
для маринования.

Семеноводство. Обязатель-
ное условие получения чисто-
сортных семян — выращива-
ние на участке только одного
сорта. Посевы огурцов одного
сорта размещают не ближе
1000 м от посевов других
сортов на открытых участках
и 500 м — в теплицах. В теп-
лицах это расстояние можно
сократить до 50 м, если все
вентиляционные отверстия
закрыты мелкоячеистой сет-
кой, а выходные двери изнутри
дополнительно прикрыты за-
навесками из марли.

Собирать огурцы лучше утром или
под вечер
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На семенных участках ис-
пользуют семена высокого
класса — элиты или первого
сорта. После прогревания в
течение 3—5 ч при темпера-
туре 50—55° их высевают с
повышенной нормой. Посев
проводят в более ранние сроки,
но с таким расчетом, чтобы
всходы появились после того,
как минуют утренние замо-
розки. При прореживании ко-
роткоплетистых сортов расте-
ния оставляют в рядах на
расстоянии 6—8 см одно от

: другого, длинноплетистых —
15—20 см.

Для получения семян высо-
кого качества очень важна
сортовая прочистка. Первый
раз ее проводят до цветения,
удаляя с корнем все растения,
имеющие нетипичные для
сорта листья и стебли, а также

. больные и плохо развитые.
Вторую прочистку приурочи-
вают к массовому появлению
зеленца. В это время отбра-
ковывают экземпляры с фор-
мой и окраской плодов, не
свойственных сорту. После
двух-трех сборов зеленца
приступают к третьей прочист-
ке, оставляя на семена только
здоровые и типичные расте-
ния.

Не следует использовать
в качестве семенника плод,
расположенный близко к
корню, чтобы не истощать
растение и не снижать сбора
зеленцов. Лучше оставлять
на семена плоды в средней
части плети. В северных райо-
нах для семенных целей ис-
пользуют первые плоды, чтобы
успели вызреть семена, в юж-
ных — полученные после двух-
трех сборов зеленцов. Убирают
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семенники вначале выборочно,
а после первых заморозков —
полностью. Снимают только
хорошо вызревшие, мягкие
на ощупь плоды с подсохшей
плодоножкой. У вызревших
семенников в зависимости
от сорта появляется характер-
ная окраска: желтая, коричне-
вая, а также сетчатость. У пло-
да, кроме размягчения, бывает
ослизнение мякоти и кислый
вкус. Семенники вызревают
за 40—60 дней. Недозрелые
плоды дозаривают в помеще-
ниях при температуре не
ниже 0е.

Семена выделяют вручную.
Каждый семенник разрезают
на две половины и внутрен-
ность выскабливают ложкой.
Семена и мезгу выливают в
деревянную посуду и ставят
в темное помещение для бро-
жения на три-четыре дня при
температуре не ниже 25°.
После этого мезгу с семенами
протирают на решетах и про-
мывают водой, лучше проточ-
ной. Остатки мякоти и щуплые
семена всплывают и уносятся
водой. Хорошо промытые се-
мена высыпают на брезент
и полотно. В сухую погоду их
сушат на открытом воздухе,
перемешивая через каждый
час. Можно делать это и на
легко нагретой печи. Чтобы
семена имели хорошую сыпу-
честь и товарный вид, их шли-
фуют — смешивают с неболь-
шим количеством крахмала .
(чайная ложка на 1 кг семян)
или речного песка и в течение
7—10 мин быстро перемеши-
вают, чтобы отделилась пле-
ночка. Подготовленные семена
высыпают в марлевые мешоч-
ки, подвешивают к потолку или

кладут на полку с подстилкой
из еловых веток, чтобы предо-
хранить от мышей.

Тыква
Тыква содержит много же-

лезообразующих пектиновых
веществ, а также Сахаров (3—
11%), значительное количест-
во витаминов, особенно каро-
тина. Семена ее очень богаты
жирами и белками —• 34—
38%, а иногда — до 54%. Эта
культура требовательна к све-
ту и теплу. Семена прорастают
при температуре 10—13°. От
всходов до созревания плодов
проходит 100—160 дней.
Тыква плохо переносит загу-
щенные посевы, затененные
места. Она очень требователь-
на к влаге, но в то же время
не выносит продолжительного
избыточного увлажнения, рас-
тения в таких случаях вымока-
ют и гибнут.

Все сорта тыквы делятся на
три вида: столовые, крупно-
плодные и мускатные. К круп-

Великий медик Древнего Востока
Авиценна высоко ценил лечебные
свойства тыквы

ноплодным относятся сорта
Волжская серая 92, Столовая
зимняя А-5. Из столовых сор-
тов получила широкое распро-
странение Миндальная 35
(плоды массой 4—5 кг, содер-
жание Сахаров —• около 7—
8%). На юге плоды пос-
певают через 80—85 дней
после всходов, в центрально-
черноземных областях — че-
рез 115—120 дней.

Столовую тыкву можно вы-
ращивать во всех зонах стра-
ны на хорошо удобренных
почвах. Сажают эту культуру
гнездовым способом на рас-
стоянии 1,5—2 м. Семена
в лунки заделывают на глуби-
ну 4—6 см, на легких почвах —
несколько глубже, а на
тяжелых — на 1—2 см мельче.
Тыкву можно сеять намочен-
ными семенами, но во влажную
почву. Высаживают ее в грунт
при температуре почвы 8—10°.
Одновременно с посевом в
гнездо целесообразно внести
по 0,5 кг перегноя, 15—20 г
суперфосфата, 5—6 г хло-
ристого калия.

Боковые побеги на тыкве
прищипывают, чтобы ускорить
созревание, а когда на основ-
ном стебле образуется три-
четыре плода, то прищипывают
и верхушку стебля, оставляя
выше плода четыре-пять
листьев. Неплохие результаты
дает пришпиливание плетей
к почве для образования
придаточных корней у расте-

Кабачки

Кабачки — очень распро-
страненная культура, относит-
ся к семейству тыквенных.
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Плоды содержат 4—6% сухих
веществ, 2—2,5% Сахаров
и 15—40 мг витамина С на
100 г сырой массы. Они легко
усваиваются организмом, спо-
собствуя активизации органов
пищеварения. Годным к ис-
пользованию считается ка-
бачок технической спелости.
В это время длина плодов до-
стигает 15—25 см, кожица
у них мягкая, легко прорезает-
ся ногтем, мякоть белая, неж-
ная, семена не имеют твердой
кожуры. В более позднем
возрасте кабачки теряют
сочность и нежность мякоти,
становятся твердыми и пище-
вые качества их снижаются.

Из районированных в на-
шей стране сортов — Грибов-
ские 37, Греческие 110, Гибрид
немчиновский. Одесские 52,
Сотэ 38, Длинноплодные —
наибольшее распространение
получил первый сорт. Его пло-
ды цилиндрической формы,
в состоянии технической спе-
лости они достигают 22
см в длину и 7 см в диаметре.
Сорт скороспелый, от всхо-
дов до плодоношения проходит
(Ю—80 дней, сравнительно
устойчив к заболеванию. В
пищу употребляют 8—12-днев-
ные завязи. Наиболее урожаен
раннеспелый сорт Гибрид нем-
чиновский. Плоды у него ци-
линдрической формы с глад-
кой поверхностью. Вегета-
ционный период — 43—50
дней.

Кабачки культивируют во
всех зонах страны.

В северных, северо-запад-
ных районах кабачки в откры-
том грунте выращивают
преимущественно на гребнях
или грядах. Два-три сухих
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или наклюнувшихся семечка
высевают в лунку на глубину
5—7 см.

Одну лунку от другой раз-
мещают на расстоянии 70 см.
Чтобы получить раннюю про-
дукцию, в средней полосе
высаживают 20—25-дневную
рассаду, когда минует пора
заморозков. Расстояние между
рядами — 70—90 см и между
растениями — 70 см. Рассаду
кабачков выращивают в пи-
тательных горшочках и куби-
ках примерно так же, как и
рассаду огурцов. Хорошо ис-
пользовать для этого верховой
торф.

При появлении первого на-
стоящего листа всходы про-
реживают, оставляя в лунке
одно растение.

В посадочные лунки реко-
мендуется вносить торфона-
возный компост или перегной
(0,5 кг) и минеральные
удобрения, содержащие фос-
фор и калий (20—25 г су-
перфосфата и 10 —15 г хло-
ристого калия в лунку). Уход
за растениями сводится к
поддержанию почвы в рыхлом
и чистом от сорняков состоянии
и поливам.

Поливают кабачки реже,
чем огурцы, так как у них более
мощная корневая система.
Но поливная норма выше, она
должна обеспечивать прома-
чивание почвы на глубину
30—40 см. Дальнейший уход
за кабачками такой же, как
и за огурцами.

Большое значение имеет
своевременный сбор урожая,
так как задержка с ним сни-
жает налив оставшихся пло-
дов. Полностью уборку за-
канчивают после первых за-
морозков.

Патиссоны

Плоды патиссонов содер-
жат 7—10% сухого вещества,
2—2,5% Сахаров, 20—30 мг
витамина С на 100 г сухого
вещества.

В стране районирован один
сорт патиссонов — Белый 13.
Период от всходов до плодо-
ношения у него продолжается
65—85 дней. Плоды мелкие
или средние, плоские, в форме
тарелки, с выпуклой средней
частью и зубчатыми краями.

В пищу употребляют завязи
патиссонов в молодом возра-
сте, когда их диаметр дости-
гает 5—7 см. Плоды исполь-
зуют в день сбора, чтобы они
не потеряли вкусовых качеств.
Чаще всего их маринуют.

Патиссоны отзывчивы на
удобрения, устойчивы к болез-
ням и вредителям. Агротехни-
ка этой культуры не отличается
от агротехники кабачков.

Бахчевые культуры

Арбуз и дыня так же, как
тыква, относятся к бахчевым
культурам семейства тыквен-
ных. Все эти культуры, осо-
бенно дыня, требовательны
к свету и теплу, потребность
в которых заметно возрастает
в начале роста. Арбуз и дыня
считаются засухоустойчивыми
культурами, по высокие уро-
жаи их можно получить при
хорошем орошении. Из-за
высокой теплотребователь-
ности арбуз и дыня не всегда
дают урожаи в средней по-
лосе, поэтому их культи-
вируют преимущественно в
южных и юго-восточных райо-

нах страны. Товарное бахче-
водство развито южнее линии
Киев — Курск — Куйбышев —
Оренбург — Барнаул. При
рассадной культуре в утеп-
ленном грунте скороспелые
сорта арбузов и дынь дают
урожаи в средней полосе до
линии Ленинград — Ярос-
лавль — Киров — Пермь —
Свердловск. В центральных
районах Нечерноземной зоны
арбуз и дыню выращивают
с применением пленочных ук-
рытий.

Арбуз и дыня, как и тыква,
требовательны к плодородию
почв и лучше растут на черно-
земах, предпочитая легкие
супесчаные и суглинистые
почвы.

Арбуз. В мякоти арбуза со-
держится 5—10,6% сахара,
состоящего из сахарозы, глю-
козы и фруктозы, а также пек-
тиновые вещества, клетчатка,
витамины В|, В2, С, РР, фолие-
вая кислота и каротин. Мякоть
зрелого арбуза — хорошее де-
сертное блюдо, отлично уто-
ляющее жажду.

Для выращивания на при-
усадебных участках в Нечерно-
земной зоне лучшими скоро-
спелыми сортами считаются
Любимец хутора Пятигорска
2Я6, Стокса 647/649, . Ско-
роспелка харьковская, Огонек
и др.

Любимец хутора Пятигор-
ска 286 — среднеранний сорт,
поспевающий через 60—85
дней после всходов. Плоды се-
ро-зеленой окраски, с узкими
полосами черно-зеленого
цвета, средняя масса их —
2,5—3 кг. Мякоть розового
цвета, очень сладкая.

Стокса 647/649 — скоро-
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спелый сорт, за высокую саха-
ристость получил название
медовка. Плоды шарообраз-
ной формы, зеленой окрас-
ки, со слабо выраженными
расплывчатыми темно-зеле-
ными полосами. Кора тонкая,
мякоть розовая.

Скороспелка харьковская
созревает через 50—75 дней
после появления всходов и в
первую декаду даст до 30%
массы всех плодов. Масса
арбуза — от 1 до 4 кг. Окраска
плода зеленая, со слабовыра-
женными темно-зелеными по-
лосами и расплывчатыми
краями. Мякоть сочная, ярко-
красная, сладкая.

Огонек поспевает за 55—70
дней. Этот сорт отличается
крупностью плодов и высокой
сахаристостью. Окраска
плода черно-зеленая, с еле
заметными узкими полосами.
Мякоть сочная, нежная, кар-
минно-красная, сладкая.

В Краснодарском крае рай-
онированы сорта Любимец
хутора Пятигорска 286, Ба-
гаевский, Мурашка 747/749
(среднсранний), Любимец
Краснодара (среднераннего
срока созревания), Мелито-
польский 142 и др.

В средней полосе рассаду
арбуза выращивают за 25—30
дней и высаживают в лунки
под пленочные укрытия при-
мерно 25 мая. Хорошие ре-
зультаты дает посадка рас-
сады в деревянные короба
размером 40X40 см или в
глубокие лунки с приподняты-
ми земляными бортами, укры-
тыми стеклами в течение всего
периода ожидаемых замороз-
ков. Когда холодная погода
минует, земляные борта,
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окаймляющие лунки, снимают
и используют эту почву для
последующего окучивания
растений.

Рассаду ранних сортов так
же, как и семена, высаживают
в квадрат, размещая по два
растения в гнезде с между-
рядьями 140X140 см. У сред-
неспелых и позднеспелых сор-
тов с таким же расстоянием
сажают по одному растению
в гнезде, при двух — между-
рядья увеличивают до 140—
180X210 см. В посадочные
лунки вносят перегной из рас-
чета 3 ц на 100 м2 посадочной
площади. Свежий навоз
применять под эту культуру
не рекомендуется. Кроме пе-
регноя вносят также по
15—20 г суперфосфата и
5—6 г калийных удобрений.
Лунки и торшочки обильно
поливают перед высадкой ра-
стений. После посадки горшоч-
ки с рассадой присыпают су-
хой землей до семядольных
листочков. По мере уплотнения
почвы междурядья необходи-
мо тщательно рыхлить; рыхле-
ние повторяют в течение роста
растений 3—4 раза. Наиболее
благоприятные температуры
воздуха для развития арбузов
20—25°, до 30°, а в период
опыления и в утренние ча-
с ы — до 18—20°. Минималь-
ная температура для прораста-
ния семян—16—17°. После
закалки семена прорастают и
при 12—14°.

Растения оберегают от воз-
можных резких похолоданий,
они погибают при заморозках
в минус 1°.

Большое значение имеют
поливы и подкормки этой куль-
туры. Расход воды арбузами

очень высок и может достигать
2000 л на одно растение, по-
этому поливы, в особенности
в период роста стебля и листь-
ев, способствуют повышению
урожая. Во время созревания
плодов для его ускорения и
повышения сахаристости
арбузов почву слегка подсу-
шивают и поливы уменьшают.
Подкармливают растения
навозной жижей, птичьим по-
метом или минеральными
удобрениями — первый раз,
когда растения имеют три-
четыре листа, а второй —• во
время цветения. Подкормку
в увлажненную почву, птичий
помет и навозную жижу раз-
водят водой (птичий помет в
соотношении 1:12, навозную
жижу— 1:5), доза минераль-
ных удобрений — 10—15 г ам-
миачной селитры или моче-
вины, 7—8 — хлористого
калия и 15—20 г суперфосфа-
та на ведро воды. На сле-
дующий день после подкормок
растения окучивают. Хорошие
результаты дает некорневая
подкормка листьев растений
раствором минеральных
удобрений — на 10 л воды
берут 35 г сульфата аммония,
46 — суперфосфата в виде
водной вытяжки и 16 г хлори-
стого калия. Стебли растений
по мере их роста пришпи-
ливают в двух-трех местах к
почве деревянными крючками
и присыпают в этих местах
землей для образования при-
даточных корней. После
образования двух-трех плодов
все остальные завязи удаляют,
а верхушки побегов прищи-
пывают. Неплодоносящие за-
вязи, когда их много, выре-
зают. Плоды убирают по мере

их созревания, которое
определяют по звуку при
постукивании пальцем по
арбузу. Глухой звук бывает
у созревших плодов.

Дыня — самая теплолюби-
вая из бахчевых культур, она
дает сахаристые плоды только
в условиях теплого солнечно-
го лета. В плодах дыни содер-
жится до 18% сахара (в
среднем 7%), азотные ве-
щества, жиры, клетчатка,
летучие ароматические ве-
щества, витамины РР, С, зна-
чительное количество фолие-
вой кислоты и каротин.

Для приусадебных огоро-
дов средней полосы наиболее
пригодны сорта: Харьковская
ранняя, Колхозница 593.

Колхозница 593 — средне-
спелый сорт, созревающий
через 73—90 дней. Средняя
масса плода 0,75 кг, цвет
его желто-оранжево-зеленый.
Мякоть белая, иногда зелено-
ватая, сладкая.

Харьковская ранняя —
высокоурожайный скороспе-

Дыня любит тепло: только в жар-
кое солнечное лето плоды будут
особенно сладки
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лый сорт. От всходов до созре-
вания плодов проходит 62—
80 дней. Они овальные и ок-
ругло-овальные, желто-оран-
жевого цвета. Мякоть белая,
кремово-белая и зелено-белая,
сочная. Средняя масса пло-
да — 1,4 кг.

Дыни высаживают в грунт
более уплотненно, чем тыквы
и арбузы, рассаду в возрасте
25—30 дней сажают в квадрат
с междурядьями 1,5X0,75 м
в те же сроки, что и огурцы.
В посадочные лунки вносят
перегной и минеральные удоб-
рения. В дальнейшем уход за
дыней такой же, как за арбу-
зом, если не считать обрезки
боковых побегов. Прищипка
рассады над третьим-четвер-
тым листом вызывает рост
боковых побегов, которые ча-
стично вырезают. Оставляют
два наиболее развитых побега,
пришпиливая их к почве, а
затем прищипывают над чет-
вертым — шестым листом.
Следующую обрезку проводят
в начале образования завязи,
удаляя также слаборазвитые
неплодоносящие побеги, а
плодоносящие прищипывают
над третьим-четвертым листом
выше плода.

Когда завязи достигают 6—
7 см, их количество на каждом
растении у мелкоплодных сор-
тов сокращают до пяти-шести,
у крупноплодных — до двух-
трех. На одном побеге остав-
ляют один-два плода. Убира-
ют дыню выборочно по мере
созревания плодов. Спелость
определяют по специфическо-
му аромату, появлению окрас-
ки, свойственной сорту, об-
разованию на плодах сетча-
тости и по отставанию от них
плодоножки.

Овощной горох

Овощной горох относится к
бобовым культурам, которые
отличаются высоким содержа-
нием белка. Зеленый горошек
на 100 г сырой массы содер-
жит 5—7 г белка, витамины
С, А. В состав белка входят
все незаменимые аминоки-
слоты. Хорошо сбалансирова-
на группа витаминов В. Вита-
мина Bi в нем в 2 раза, Вг —
в 1,5 и витамина РР — в 5 раз
больше, чем в грубых сор-
тах хлеба, которые отличаются
повышенной витаминностью.

Сорта овощного гороха де-
лятся на лущильные и сахар-
ные. Лущильные сорта имеют
на внутренней стороне боба
грубый пергаментный слой и
в пищу употребляют только
зерна. У сахарных сортов
сочные мясистые створки, без
пергаментного слоя, их ис-
пользуют «на лопатку» —
в целом виде или в виде зеле-
ного горошка. Внутри этих
групп имеются сорта с округ-
лыми, гладкими и морщини-
стыми зернами (мозговой го-
рох).

Из лущильных сортов ши-
роко культивируют скороспе-
лые: Ранний Грибовский 11,
Ранний 301, _ Ранний кон-
сервный 20/21 и др., средне-
спелые: Победитель Г-33,
Виола, Юбилейный и др., а
также сорта поздних сроков
сева — Позднеспелый мозго-
вой улучшенный, Эра.

Среди сортов сахарного го-
роха наиболее распростране-
ны: Неистощимый 195 (ран-
ний, поспевает для потребле-
ния в виде «лопатки» на
45—50-й день после всходов),
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Жегалова 112. Растения его
холодостойки. Семена про-
растают при температуре 1 —
4°, всходы выдерживают за-
морозки до минус 6°. Для
прорастания гороха лучшая
температура около 16—18°,
а для последующего роста 15—
20°.

Место в огороде для гороха
выбирают сухое, открытое, сол-
нечное, с низким уровнем грун-
товых вод. Он лучше растет
на легких суглинистых поч-
вах.

Для него малопригодны
песчаные и тяжелые глинис-
тые, особенно кислые почвы.
Горох отрицательно реагирует
на переувлажнение.

Хорошие урожаи этой куль-
туры получают при заправке
почвы перегноем (6 кг на 1
м2) под зяблевую обработку
и фосфатно-калийными удоб-
рениями (суперфосфат — 30—
40 г и хлористый калий —
20—30 г на 1 м2). Весной
перед посевом вносят аммиач-
ную селитру (20—30 г на 1 м2).

Перед посевом семена горо-
ха хорошо обработать нитра-
гином и молибденовокислым
аммонием в смеси с тальком
(5—16 г на 10 кг). Чтобы
отсортировать семена, по-
врежденные гороховой зернов-
кой, их погружают в раствор
поваренной соли (3 кг на 10 л
воды). За десять дней до
посева горох обрабатывают
50%-ным раствором ТМТД
(50 г на 10 кг семян) в течение
10 мин с непрерывным пере-
мешиванием. Почву обрабаты-
вают с осени на глубину 25 см.

Высевают горох рядами с
расстоянием между растения-
ми 25—30 см (для очень

высокорослых — 40 см), а в
ряду— 10—15 см. Глубина
посева — 4—7 см. После
посева их слегка придавли-
вают, поливают из лейки и с
боков борозды заделывают
почвой. Когда растения дости-
гают высоты 10—15 см, уча-
сток нужно замульчировать
перегноем и воткнуть колья,
к которым для опоры гороха
привязывают вертикально
хворост, чтобы меньше повре-
дить корневую систему.

Для получения более ран-
него и высокого урожая лу-
щильные сорта гороха лучше
выращивать рассадой. Для
выгонки рассады в парниках
или на окнах жилых помеще-
ний в посевные ящики густо
высаживают семена из рас-
чета 1—2 тыс. зерен на 1 м2 —
в этом случае можно засадить
и огороде 50—60 Для
посева хорошо использовать
ранние или среднеранние сор-
та — Ранний 301, Виола.
Рассада бывает готова к по-
садке через 20—30 дней. Вы-
саживают ее в гряды, за-
благовременно подготовлен-
ные, в Нечерноземной зоне
во второй декаде мая, а в более
южных районах — в первой
декаде. Расстояние при посад-
ке в междурядьях — 35—
40 см, в рядке — 10—15 см. На
каждой грядке делают три
рядка и высаживают растения
вдоль гряды в глубокие бо-
роздки, хорошо политые водой.

Ранние сорта гороха, кото-
рые поспевают за 45—50 дней,
можно выращивать после
уборки салата, редиса, лука
на зелень, но высевать не поз-
же начала июля.

При уходе за посевами
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главное — рыхление междуря-
дий и борьба с сорняками.
Когда растения достигают вы-
соты 8 см, желательно по-
верхностно внести огородную
смесь (35 г на 1 м2).

«На лопатку» горох собира-
ют, когда стручки бывают
плоскими, сочными, а семена
только начинают формиро-
ваться. На зерно его убирают
при полном наливе и нормаль-
ном размере горошин.

Чтобы получить зеленый
горошек на зиму, нужно
вылущить его из стручка
и тотчас опустить в кастрюлю
с кипящей водой. После того,
как вода снова закипит, горох
вынимают и тонким слоем рас-
сыпают на чистую холстину
так, чтобы зерна не касались
друг друга. Когда горох
несколько обсохнет, его не-
толстым слоем ссыпают на
бумагу и досушивают в теплом
помещении в темноте, чтобы
горошины сохранили зеленый
цвет и не были морщинис-
тыми.

Овощная фасоль

В недозрелых бобах фасоли
содержится 6% белка, который
хорошо усваивается организ-
мом, витамины А, В, С и Вь
Различают овощные, или са-
харные, и зерновые сорта
фасоли. У овощных в пищу
используют недозрелые бобы
или недозрелые семена. Сорта,
у которых употребляют сочные
зеленые бобы, называют спар-
жевыми.

В центральной полосе вы-
ращивают сорта, относящиеся
к виду обыкновенной фасоли,
для применения в свежем виде
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или отварном (для супов и
соусов). Фасоль — хорошее
диетическое 'блюдо.

Фасоль — теплолюбивое
растение. При снижении тем-
пературы до 0° всходы начи-
нают повреждаться, при минус
2° погибает большинство
сортов. У взрослых растений
при температуре минус 1°
повреждаются бутоны, цвет-
ки и часть листьев. Семена
фасоли начинают прорастать
при 10—12°. Если температура
почвы ниже 10° держится
продолжительное время, они
загнивают. Поэтому сеют
фасоль, когда почва на
глубине 10—15 см хорошо
прогреется. В южных районах,
где почва прогревается бы-
стрее, достаточна ее темпе-
ратура 8—10°.

Из лущильных сортов фа-
соли в средней полосе райони-
рованы: Грибовская 92, Мос-
ковская белая зеленоструч-
ная 556, Щедрая. Хорошо за-
рекомендовали себя сорта
Сакса без волокна 615, Зеле-
ностручная 517, Триумф са-
харный 764.

Высевают семена рядами
под мотыгу с расстоянием
между бороздками 35—40 см
и между растениями — 10—15
см и др. Глубина посева се-
мян — 3—5 см. Высаживают
фасоль и квадратно-гнездовым
способом на предварительно
размаркированном участке
(35X35 или 40X40 см). В та-
ких случаях в гнездо кладут
пять-шесть семян. Фасоль
высевают как кулисное расте-
ние для огурцов, а также как
промежуточную культуру
в междурядьях медленно
растущих культур (например,
спаржи).

При уходе за фасолью меж-
дурядья рыхлят на 5—6 см,
чтобы не повредить корневую
систему. В первую подкормку
хорошо включить аммиачную
селитру (10—20 г на 1 м ) .
Плантации фасоли необходи-
мо содержать чистыми от
сорняков.

Уборку фасоли «на лопат-
ку» начинают через 15—20
дней после цветения (то есть
на 40—50-й день после посе-
ва), убирают ее выборочно, по
мере созревания. Снимать
«лопатку» лучше в утренние
или вечерние часы. Если
фасоль выращивают на зер-
но, то ее убирают за один
прием, когда большинство
бобов созревает. Их просуши-
вают; вместе со стеблями, затем
обмолачивают.

Овощные бобы

Недозрелые бобы, которые
употребляют в пищу, содер-
жат белка больше, чем зеленый
горошек и фасоль «на лопат-
ку». В них 32—37% белковых

Бобы возделывали в Палестине за
1000 лет до н. э.

веществ, 50-—60% углеводов,
2,2% жира, есть также ка-
ротин (0,22 мг%) и аскорби-
новая кислота (33 мг%). Ис-
пользуют и зрелые семена —
для супов или в тушеном виде.

Из сортов этой культуры
наиболее распространены
Русские черные бобы и Бело-
русские. Русские черные бобы
период от всходов до первого
сбора зеленых бобов проходят
за 40—45 дней, а до полного
созревания — за 97—107 дней.

К почве бобы неприхотли-
вы, но предпочитают увлаж-
ненные грунты. Они хорошо ра-
стут на открытых к югу участ-
ках.

В средней полосе бобы вы-
саживают в открытый грунт
в конце апреля — начале
мая.

Семена начинают прорас-
тать при температуре 6°, всхо-
ды выдерживают заморозки до
минус 4°.

Семена перед посевом на-
мачивают на 2 ч (не дольше,
иначе они загнивают), погру-
жают в воду, чтобы слегка
размякла верхняя оболочка.
Сеют их рядами с между-
рядьями 35—40 см на глубину
7 см.

Уход за бобами аналогичен
уходу за фасолью. На неболь-
ших площадях для высоко-
рослых растений ставят ко-
лышки, к которым привязыва-
ют растения. Низкорослые
сорта в подвязке не нужда-
ются.

Сбор бобов в центральной
полосе начинают 1 —10 июля,
убирают их выборочно через
каждые пять — десять дней.
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Сахарная кукуруза

Кукурузу выращивают пре-
имущественно в южных рай-
онах, но нередко высевают и
в средней полосе. Сахарная ку-
куруза — ценная пищевая
культура. По питательности
в молочно-восковой спелости
она превосходит почти все
овощи. В зерне сахарной ку-
курузы содержится до 4% бел-
ков, 4—8— Сахаров, 12—
15—крахмала, 1,2% жира,
в них много витаминов, осо-
бенно В|, РР, В2, аскорбиновой
кислоты (до 65 мг%). Сахар-
ная кукуруза хорошо регу-
лирует процессы пищева-
рения и повышает усвоение
других продуктов питания.

Растения кукурузы тепло-
любивы, семена начинают
прорастать при 10—12°. Опти-
мальная температура для
формирования початков
20—23°. Кукуруза засухо-
устойчива, но дает особен-
но высокие урожаи при по-
ливах. Растения ее светолюби-
вы, не выносят затенения.

Районированы следующие
сорта: раннеспелый — гибрид
Ft Аурика; среднеспелые —
гибриды ¥\ Аккорд 72, Сказка
435, Юбилейный, а также
среднеранний — Кубанская
консервная 148 и раннеспе-
лые — Ранняя, Золотая 401.

В средней полосе для куку-
рузы надо подбирать хорошо
прогреваемые, плодородные
почвы, лучше легкие, неза-
кисленные. Хорошо сочетаются
посевы кукурузы и огурцов,
где она используется в ка-
честве ветрозащитной куль-
туры.

В южных районах кукуру-
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зу размещают на второй или
третий год после удобрения
навозом, а в средней полосе
под эту культуру навоз вносят
под осеннюю обработку (4—
5 кг на 1 м2). Из минераль-
ных удобрений лучше при-
менять аммиачную селитру
(20 г), суперфосфат (40 г)
и калийную соль (15 г на 1
м ). Кислые почвы под ку-
курузу известкуют (200—
300 г на 1 м2).

Семена перед посевом про-
травливают ТМТД (4 г пре-
парата на 1 кг семян), затем
намачивают в течение суток
в чистой воде (300 мл на 1
кг). Намоченные семена вы-
держивают 10—12 дней при
температуре днем 20е и но-
чью — 6°, ежедневно их
перемешивая. Как только се-
мена начинают прорастать,
их высевают в начале мая
в центральных районах и в
конце апреля — на юге на глу-
бину 7—8 см. Применяют
широкорядный способ посева
с расстояниями 65—70 см. На
1 м2 участка расходуют 2—
2,6 г семян.

Когда семена взойдут, уча-
сток рыхлят поперек и по
диагонали. При появлении вто-
рого листка всходы прорежи-
вают, оставляя по два растения
I! гнезде на расстоянии 30—
35 см одно от другого.

Уход за посевами сахарной
кукурузы сводится к трех-,
четырехкратному рыхлению
междурядий, прополке сорня-
ков, искусственному доопыле-
нию растений (пыльцу с муж-
ских цветков марлей переносят
на женские; это повторяют
несколько раз).

Початки кукурузы выла-

мывают в стадии молочной и в
начале восковой спелости.
Чтобы продлить срок исполь-
зования початков в пищу, семе-
на кукурузы высевают в не-
сколько сроков.

Зеленные овощи

Из зеленных овощей широ-
ко распространены салат, шпи-
нат, укроп, в меньшей степе-
ни — листовая петрушка,
кориандр, кресс-салат, ли-
стовая горчица, огуречная
трава и др. Они богаты вита-
минами, минеральными соля-
ми. Холодостойкость этих
культур, короткий период рос-
та позволяют выращивать их
и ранней весной, и летом, и
осенью.

Салат. Из всех видов сала-
та чаще всего выращивают
салат-латук, который делится
на листовой, кочанный с шаро-
видным кочаном и ромен с
листьями, розеткой и кочаном

Салат — холодостойкое растение.
Лучшая температура для него —
15—20°.

удлиненной формы. Салат
обладает высокими вкусовы-
ми и диетическими достоин-
ствами. Кроме Сахаров и белка,
в нем много витаминов, мине-
ральных веществ и микро-
элементов. Химический состав
салата колеблется в зависи-
мости от разновидности, сорта,
условий выращивания. В
листьях содержатся витамины
Bi, Вг, Е, С, А, никотиновая
кислота, рутин и др., а также
соли железа (38 мг%), калия
(321 мг%), кальция (108

М Г % Ь фосфорные соединения.
Салат относится к холодо-

стойким растениям, лучшая
температура для его роста
15—20°. В жаркую погоду,
особенно при недостатке влаги,
появляется цветушность, ли-
стья грубеют. Всходы в без-
ветренную погоду выдержи-
вают довольно значительные
понижения температуры —
до минус 3—5°. Салат — рас-
тение длинного дня, поэтому
часто в летней и весенней куль-
туре он выбрасывает цветоно-
сные побеги. При коротком
дне осенью он растет медлен-
нее, но, как правило, не стрел-
кует. Растения требовательны
к влаге и многие сорта — к
хорошему освещению. Однако
при большой требовательности
к увлажнению салат загни-
вает, когда почва переувлаж-
нена.

Эта культура хорошо отзы-
вается на внесение раствори-
мых удобрений, особенно
азотных. Лучшие предшествен-
ники салата — овощи, под ко-
торые применяли органические
удобрения.

Из листовых лучшим сор-
том для открытого грунта счи-
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тают Московский парниковый.
Это скороспелый сорт, урожай
поспевает через 30—35 дней
после посева. Его выращивают
также в весенних теплицах
и парниках.

В открытом грунте салат
возделывают преимуществен-
но как промежуточную культу-
ру. После нее сажают поздние
овощи — томаты, цветную ка-
пусту, петрушку (летние по-
севы), позднюю капусту и др.
Можно высевать салат и как
уплотнитель некоторых куль-
тур (томаты, капуста и др.).
Семена салата высевают в поч-
ву на 2 см. Сеять их лучше
рядками с междурядьями 15—
20 см. Наиболее высокие уро-
жаи этой культуры получают
на рыхлой,хорошо удобренной
почве. Кислых почв она не
выносит.

Уход за салатом включает
рыхление почвы, борьбу
с сорной растительностью, по-
ливы в засушливое время. Уби-
рают салат выборочно, по
потребности. Делают это ут-
ром, после обсыхания листьев
от росы, чтобы избежать их
загнивания.

Кочанный салат. Из кочан-
ных сортов салата районирова-
ны: ранние и скороспелые —
Беттнера, Берлинский желтый,
Зеленый круглый, Каменная
головка желтая, Первомай-
ский, Крупнокочанный, Куче-
рявец одесский; поздние —
Крупнокочанный, Хрусталь-
ный, Парижский зеленый и др.
Наиболее распространенный
сорт кочанного салата — Бет-
тнера грибовской селекции,
образует кочаны через 40—
45 дней, Берлинский желтый —
через 40—45, Крупнокочан-
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ный — через 70—80 дней; их
средняя масса — 45—60 г.

В открытом грунте скоро-
спелые сорта салата высевают
в средней полосе в разные сро-
ки, чтобы возможно дольше
получать продукцию. Самый
ранний срок посева — первая
половина апреля, самый позд-
ний — в конце мая. Среднеспе-
лые и поздние сорта также се-
ют в несколько сроков — с ап-
реля до середины июня с меж-
дурядьями 20X20, 25X25 и
30X30 см. Чтобы иметь осенью
свежий салат, в первой поло-
вине июня высевают сорт
Парижский зеленый. В тепли-
цах и парниках салат можно
выращивать в течение всего
года. Для парников и пленоч-
ных укрытий для ранневесен-
ней культуры рекомендован
Московский парниковый.

Практикуют также подзим-
ний посев салата перед на-
ступлением устойчивого по-
холодания в конце октября —
начале ноября. Подзимние по-
севы рекомендуется мульчи-
ровать торфом слоем до 1 см и
прикатывать.

Кресс-салат. Существуют
три вида кресс-салата: ранний
с рассеченными листьями,
среднеранний с цельными
и широкими долями листьев
и кудрявый. Из сортов с рас-
сеченными листьями известен
Узколистный; с цельной пла-
стинкой листа — Широколи-
стный; из кудрявых — Курча-
вый кресс. Кресс-салат — пре-
красное противоцинготное
средство, в листьях его на
100 г сырой массы приходится
120 мг% витамина С.

По скороспелости кресс-са-
лат превосходит другие виды.
Листья его можно использо-

вать в пищу через 15—18 дней
после появления всходов.
В открытый грунт салат вы-
севают очень рано, сразу
после поспевания почвы.
Сеют его с интервалами
в семь — десять дней, чтобы
продлить время использова-
ния.

Посев — однорядковый с
междурядьями 45 см, иногда
в четыре-пять рядов с рассто-
янием между ними 20 см и в
лентах — 50 см. Чтобы полу-
чить хорошую продукцию,
всходы в рядках прореживают
на 8—10 см. В засушливую
погоду салат необходимо по-
ливать, иначе он стрелкует
и грубеет. Выращивают кресс-
салат в парниках и рассадни-
ках, а зимой — даже на подо-
конниках в ящиках. Уход за
ним обычный. Срезают кресс-
салат при высоте растения
6—8 см незадолго до упот-
ребления.

Огуречная трава. Молодые
листья этого растения имеют
приятный запах свежего огур-
ца. Во время цветения она
служит хорошим медоносом.
Листья огуречной травы содер-
жат аскорбиновую кислоту
(до 17 мг на 100 г сырой мас-
сы) и каротин (3,4 мг на 100 г) .

Огуречная трава, или бора-
го,— очень холодостойкое рас-
тение. Высевают ее ранней
весной или под зиму до наступ-
ления устойчивых заморозков.
Семена сеют рядами с между-
рядьями 25—30 см, рас-
стояние в ряду — 8—10 см.
Глубина посева семян — 1,5—
2 см. Норма высева —
4—6 г на 1 м2. Всходы растений
появляются через Ш—12 дней.

Лучшие результаты полу-

чают при посевах на легких
почвах, заправленных органи-
ческими удобрениями. Листья
огуречной травы собирают до
появления цветочного стебля.
На семена оставляют несколь-
ко растений, с которых не сры-
вают зелень. Когда семена со-
зреют, они становятся бурого
цвета, их убирают и держат
для дозревания в теплом по-
мещении, пока не осыплются.
Хранить семена можно два-три
года.

Шпинат. Шпинат хорошо
распространен не только в
средних широтах, но и на севе-
ре. В листьях его 0,3—1,4%
Сахаров, 2,2—3% белка. Осо-
бенно ценится шпинат за вы-
сокое содержание витаминов
(С, В,, В2, Е, D, Р, А). В нем
много ценных минеральных
веществ, например мышь-
яка, меди, железа. По нали-
чию железа шпинат стоит на
первом месте среди овощных
культур. В листьях обнару-
жены также калий, холин, йод
(до 0,5 мг на 100 г сырой

Римским солдатам во время похо-
дов давали есть огуречную траву
для возбуждения храбрости
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массы). Вместе с тем в шпина-
те, особенно после цветения,
выявлено довольно большое
количество щавелевой кисло-
ты, которая связывает каль-
ций, и соединения эти остают-
ся в организме. Поэтому
шпинат нужно использовать
в пищу до цветения.

Лучшие сорта шпината —
Жирнолистный, Годри, Викто-
рия, Исполинский и др.

Высевают шпинат в нес-
колько сроков с интервалом в
10—12 дней, первый раз —
как только поспеет почва.
Нужно помнить, что при повы-
шенных температурах и низкой
влажности он быстро стрелку-
ет. Сеют эту культуру так же,
как и салат, с междурядьями
15—20 см и расстоянием
между растениями 8—10 см.
На 1 м расходуют около 5 г
семян. Для осеннего использо-
вания шпинат высевают в кон-
це июля — начале августа.
Хозяйственно годен шпинат
через 20—30 дней после по-
сева.

Хорошо отзывается эта
культура на подкормку азот-
ными удобрениями. Агротехни-
ка шпината аналогична тех-
нологии возделывания салата.

Пряно-вкусовые
овощи

Майоран обыкновенный —
однолетнее или многолетнее
растение. Как овощ выращи-
вается на приусадебных участ-
ках в однолетней культуре. В
нашей стране его возделывают
преимущественно в Прибалти-
ке, Крыму, Средней Азии.

Свежие и высушенные ли-

стья майорана употребляют
в пищу как приправу к са-
латам, супам, рыбным и мяс-
ным блюдам.

Молодые листья и побеги
богаты рутином (127 мг%),
витамином С (до 44 мг%)
и каротином (5 мг%).

Майоран — растение теп-
лолюбивое и на ранних этапах
развития чувствителен к не-
большим заморозкам. Луч-
шими для него считаются суг-
линистые или супесчаные не-
кислые почвы. Под культуру
используют участки с плодо-
родными почвами, хорошо
освещенные солнцем.

На юге майоран выращи-
вают в открытом грунте, в
средней полосе и в северных
районах — рассадным спосо-
бом. Семена высевают в поч-
ву ранней весной в хорошо
прогретую почву рядами (ши-
рина междурядий — 25—
30 см) и мелко заделывают
перегноем. В парниках или
теплицах семена сеют в мар-
те — апреле. Лучшая тем-
пература для выращивания
рассады — 12—20°. Так как
семена майорана очень мел-
кие, они не требуют заделки,
только после посева их надо
прижать к почве. Массовые
всходы появляются через
две-три недели. Хорошо раз-
витую рассаду высаживают
после окончания заморозков
в открытый грунт рядами на
расстоянии 10 см друг от
друга.

Уход за растениями заклю-
чается в прополке, рыхлении
междурядий. После первого
среза растения подкармливают
раствором аммиачной селитры
(20—30 г на ведро воды).
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Период цветения у майора-
на растянут. Побеги срезают
один-два раза за лето, в нача-
ле цветения. Высота среза —
6—7 см. Срезанные растения
связывают в пучки и сушат
в тени или в проветриваемом
помещении.

Базилик — однолетнее рас-
тение семейства губоцветных.
В пищу используют листья
и верхние части молодых по-
бегов, которые обладают при-
ятным запахом и. вкусом.
Зелень базилика употребляют
как приправу к мясным, рыб-
ным и овощным блюдам. Его
применяют и при засолке
огурцов и томатов.

Растение теплолюбивое, да-
же низкие положительные
температуры действуют на
него губительно. Базилик нуж-
дается также в плодородных
почвах, не выдерживает из-
быточного увлажнения. Вы-
ращивают его на легких пе-
регнойных почвах посевом
семян или рассадным спо-
собом.

В средней полосе семена
на рассаду высевают в конце
марта (за 1,5—2 месяца до
посева семян в открытый
грунт) в теплицу или парник.
На 1 м2 почвы расходуют
6 г семян. Глубина посева —
0,5—1 см. Всходы при тем-
пературе 20—25° появляются
через 10—12 дней. Растения
поливают умеренно, так как
при повышенной влажности
почвы и воздуха они выпре-
вают. В возрасте 20—25 дней
рассаду пикируют в горшочки.
В открытый грунт ее высажи-
вают, когда почва хорошо
прогрета и минует угроза за-

морозков. Для посадки выби-

рают участки, хорошо про-
греваемые солнцем и
защищенные от господствую-
щих ветров. Размещают
растения ленточным двух-,
трехстрочным способом. Рас-
стояние между строчками —
25—30 см, лентами — 50—
60 см, между растениями —
25—30 см.

Уход заключается в про-
полке сорняков, рыхлении и
подкормках после срезки
аммиачной или калийной се-
литрой (20—30 г на 10 л воды).

Мята перечная — много-
летнее травянистое растение.
Специальных сортов ее как
овощной культуры не имеется.
Используют при посевах на
приусадебных участках мест-
ные сортообразцы. В листьях
мяты содержится аскорбино-
вая кислота (до 25 мг на
100 г сырой массы), каротин
(7,3 мг на 100 г) и рутин
(13,8 мг на 100 г). Вся назем-
ная часть растения богата
эфирными маслами, основной
частью которых является мен-
тол (до 65%). Используют
мяту как приправу к салатам,
супам, овощным и мясным
блюдам, а также для аромати-
зации соусов, различных на-
питков, уксуса, кондитерских
изделий. Мята — хороший ме-
донос, придающий меду прият-
ный освежающий вкус.

Растение размножается се-
менами, но чаще всего корне-
выми отпрысками или черен-
ками, укорененными летом в
песке.

На участках мяту высажи-
вают на богатых перегноем
почвах. Ширина гряд — 1 м ,
расстояние между рядами —
30 см, между растениями —
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20 см. Перед посадкой в почву
на 1 м2 вносят 6—8 кг пере-
превшего навоза или ком-
поста, 20 г суперфосфата и
10 г аммиачной селитры. При
размножении семенами посев
проводят весной в посевные
ящики в теплице или парнике.
Семена в почву не заделывают,
а присыпают сверху тонким
слоем перегноя (1—2 см).
Всходы высаживают на гряды.

Уход за растениями заклю-
чается в периодическом рыхле-
нии междурядий, прополке
и подкормке аммиачной се-
литрой (5 г на 1 м2), супер-
фосфатом (10—15 г) и хлори-
стым калием (5—8 г).

Убирают урожай в начале
цветения. После скашивания
мяту сразу же сушат в тени.

Мелисса лимонная — мно-
голетнее растение, малорас-
пространенное в нашей стра-
не. Однако листья отличают-
ся высокими вкусовыми ка-
чествами. Это ценный пита-
тельный и тонизирующий про-
дукт, в нем содержатся ас-
корбиновая кислота (до 14 мг
на 100 г сырой массы), каро-
тиноиды.

Культура хорошо растет
на одном месте в течение
трех — пяти лет на плодород-
ных глинистых или суглини-
стых, хорошо увлажненных
почвах. Размножается семе-
нами, отводками, черенками,
делением старых растений.

Взрослые растения холодо-
стойки, листья не повреждают-
ся заморозками, а укрытые
осенью перегноем зимуют в от-
крытом грунте.

На юге семена высевают
рядами рано весной в хорошо
прогретую почву. Ширина

междурядий — 40—60 см, рас-
стояние между растениями в
ряду после прореживания —
30 см. В средней полосе мелис-
су выращивают рассадой.
С этой целью семена, смешан-
ные с песком, сеют в марте —
апреле в посевные ящики в
парнике или теплице. Всходы
появляются через три-четыре
недели. Для размножения де-
лением куста используют трех-,
пятилетние растения, при этом
уже в первый год получают
высокие урожаи.

Уход за растениями заклю-
чается в рыхлении междуря-
дий, прополке. Весной расте-
ния подкармливают (из рас-
чета на 100 м2 площади) амми-
ачной селитрой — 1 —1,5 кг,
суперфосфатом 1,5—2, хло-
ристым калием — 1,5 кг или
куриным пометом, разведен-
ным водой (1:10).

Срезают побеги и листья
один-два раза за вегетацион-
ный период. После каждой
срезки проводят подкормку
аммиачной селитрой или
птичьим пометом (в жидком
виде).

Укроп. Укроп используют
в раннем возрасте в качестве
приправы к первым и вторым
блюдам, для приготовления
различных салатов, соусов.
Цветущие растения применя-
ют при засолке и маринова-
нии овощей.

Ценные пищевые качества
укропа обусловлены высоким
содержанием витаминов (С,
В, Bi, PP, Р, А) и солей калия,
кальция, фосфора и железа.

Районированы сорта: Гри-
бовский, Армянский, Каскелен-
ский, Супердукат, Узбек-
ский 243.

Укроп холодостоек, доволь-
но светолюбив. Семена его
можно высевать под зиму до
наступления устойчивых за-
морозков и очень рано весной
на участках с достаточной
освещенностью. При зате-
нении посевов листья свет-
леют, стебель поникает. Чтобы
получать зелень более дли-
тельное время, рекомендуется
высевать укроп с промежутка-
ми в 10—15 дней. Зелень
можно использовать в пищу
на 20—30-й день после всхо-
дов. Как специи растения
употребляют через два меся-
ца после всходов.

Перед посевом семена укро-
па замачивают в течение двух-
трех суток, ежедневно меняя
при этом воду. Такой прием
способствует удалению со-
держащихся в семенах эфир-
ных масел, которые препят-
ствуют проникновению воды
к зародышу. Всходы сухих
семян появляются лишь на
14—18-й день. Сверхранний
сев укропа возможен, так как
прорастание семян начинает-
ся уже при температура 3°,
а рост растений — при 5—8°.
Однако самой благоприятной
для их развития считается
температура 16—17°. Чтобы
посевы не заросли сорняками,
применяют разбросной спо-
соб посева, расходуя при этом
7—10 г семян на 1 м".
Практикуют и широкополос-
ные посевы в пять — восемь
рядков с расстоянием между
ними 12 см и между полоса-
ми — 50 см. Если предусмат-
ривают получение зрелых ра-
стений, то укроп сеют в один-
два рядка с расстоянием 45—
50 см.

Несмотря на нетребова-
тельность к условиям выращи-
вания, укроп нуждается в по-
ливах и органических удоб-
рениях под зяблевую обра-
ботку (6 кг на 1 м2), а также в
азотных (20 г), фосфорных
(30 г) и калийных (20 г на
1 м2).

Технический укроп соби-
рают после цветения, выдерги-
вая его с корнями, и вяжут в
снопики.

Кориандр (киндза)—одно-
летнее растение, широко воз-
делывается в республиках За-
кавказья. Это ценное противо-
цинготное средство. Молодые
листья кориандра богаты ви-
тамином С (до 140 мг на
100 г сырой массы), кароти-
ном (10 мг на 100 г), рутином
(145 мг на 100 г). Их употреб-
ляют в пищу в свежем ви-
де, а также в качестве при-
прав к мясным и овощным
блюдам. Дробленые плоды
добавляют в молочные супы,
при тушении мяса. В народ-
ной медицине кориандр при-
меняется как антисептиче-
ское и желчегонное сред-
ство.

Растения кориандра холо-
достойкие, их можно возде-
лывать повсеместно, однако
для них наиболее пригодны
легкие некислые песчаные
почвы.

Сортов кориандра мало,
наиболее распространены Ок-
тябрьский 713, Алексеев-
ский 26, Луч, а также местные
сорта.

Для непрерывного выращи-
вания зелени семена высевают
каждые две-три недели до
середины лета. При недостат-
ке влаги в почве всходы бы-
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вают изреженными, а расте-
ния быстро стрелкуют и за-
цветают. Высевают семена
чаще всего рядовым способом
с междурядьями 60—70 см.
Перед посевом в почву вносят
1,5 кг аммиачной селитры,
2—3 — суперфосфата, 1,5—
2 кг хлористого калия.

Уход заключается в рыхле-
нии междурядий, прополке, по-
ливе по мере подсыхания
почвы.

Уборку начинают при обра-
зовании розетки листьев, за-
тем при стрелковании и созре-
вании семян.

Кервель — однолетнее ра-
стение семейства зонтичных.
Имеет приятный анисовый
запах. В культура распростра-
нены две формы: с рассечен-
ными гладкими и курчавыми
листьями. Их используют как
приправу к салатам, супам,
овощным и мясным блюдам.
Листья кервеля содержат ас-
корбиновую кислоту (60 мг
на 100 г сырой массы), каро-
тин (3—7 мг на 100 г), рутин,
минеральные соли. В плодах
имеется до 20% эфирного
масла, 11 —17% белковых
веществ.

Возделывают кервель в от-
крытом и защищенном грунте.
В последнем случае целе-
сообразно использовать для
его выращивания освободив-
шиеся парники.

Культура лучше растет в
районах умеренного климата,
не боится небольшой затенен-
ности, не требовательна к пло-
дородию почв. Вместе с тем
на легких, богатых пере-
гноем почвах дает более вы-
сокие урожаи и нежную зе-
лень.
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Кервель нуждается в оп-
тимальном увлажнении почвы.
При недостатке влаги зелень
его грубеет.

При выращивании в откры-
том грунте семена высевают
рано весной в полузатененных
местах рядами. Посевы повто-
ряют через 15—20 дней до
середины июля. Когда расте-
ния достигнут высоты 5 см,
их прореживают на расстоя-
ние 15—20 см.

Уход состоит в системати-
ческих поливах, прополках,
рыхлении междурядий.

Уборку начинают через че-
тыре — шесть недель после по-
сева, до цветения. Зелень сре-
зают у основания. Повторные
срезки не делают, так как по-
беги кервеля отрастают плохо
и бывают низкого качества.

В районах с умеренно хо-
лодными зимами для получе-
ния ранней продукции воз-
можны подзимние посевы.

Чабер однолетний возде-
лывают преимущественно в
Крыму, на Кавказе, Алтае, в
Средней Азии. Его листья об-
ладают сильным приятным за-
пахом и используются в све-
жем и сушеном виде как пря-
ная приправа ко многим блю-
дам. В них содержится аскор-
биновая кислота (до 50 мг
па 100 г сырой массы), каро-
тин (до 9 мг на 100 г), рутин
(до 40 мг на 100 г), эфирные
масла.

Селекционных сортов чабе-
ра мало, наиболее распростра-
нены Высокий 22, Геленджик-
ский и Огородный.

Растение хорошо растет на
различных, но не слишком сы-
рых и холодных почвах. Одна-
ко на более плодородных зем-

лях урожайность его повы-
шается.

Чабер выращивают чаще
в открытом грунте. Семена вы-
севают ранней весной (с
междурядьями 45—60 см)
и слегка заделывают песком
или перегноем. Глубина посе-
в а — 0,5—1 см, норма вы-
сева — 70—100 г на 100 м2.
Всходы прореживают в рядах
на расстояние 15—20 см.

Уход за растениями состоит
в прополке сорняков, рыхле-
нии почвы и систематическом
поливе.

Убирают растения в начале
цветения. Стебли, срезанные
и связанные в пучки, сушат
в тени.

Фенхель — многолетнее ра-
стение, но на приусадебных
участках возделывается в
однолетней или двулетней
культуре.

Овощной фенхель исполь-
зуют в пищу в свежем или от-
варном виде. Листья при-
меняют в качестве пряной при-
правы к супам, мясным и
овощным блюдам, а также
как специи при консервирова-
нии.

Его зелень богата аскор-
биновой кислотой (50—90 мг
на 100 г сырой массы), рути-
ном (6—10 мг на 100 г). Он
служит источником эфирных
масел. Из сортов овощного
фенхеля используют Флорен-
тийский, Итальянский круп-
ный, а также Летний — устой-
чивый к раннему цвете-
нию.

Фенхель выращивают по-
севом семян в открытый грунт
с весны до июня. Растения
лучше растут на плодородных
некислых глинистых почвах.

Так как они плохо зимуют в
грунте, их прикрывают на-
возом, который к тому же и
удобряет почву. Фенхель —
светолюбивая культура, не
переносит затененных мест.

Для получения ранней про-
дукции и семян фенхель вы-
ращивают через рассаду.

Уход за растениями за-
ключается в рыхлении между-
рядий два-три раза за пери-
од роста и в прополке сорня-
ков.

Убирают фенхель, когда
утолщение стебля у основания
растения в диаметре достиг-
нет 10 см. Срезают также
листья на 15—20 см выше
мясистого утолщения. Срезан-
ную зелень сушат в тени в
пучках или раскладывают
тонким слоем и часто пере-
ворачивают.

Скорцонера (черный слад-
кий корень) — многолетнее
растение из семейства слож-
ноцветных. Выращивают на
приусадебных участках чаще
в однолетней или двулетней
культуре. В первый год расте-
ние образует корнеплод, ко-
торый и употребляют в пищу.
В нем содержатся аскорби-
новая кислота (2,1—6,2 мг
на 100 г сырой массы), а так-
же витамины Bi и Во, соли
кальция, железа, фосфора,
инсулин.

Скорцонера — морозоус-
тойчивое растение. Выращи-
вают ее посевом семян в
открытый грунт весной, осенью
или под зиму. К плодородию
почв нетребовательна. Одна-
ко на плодородных почвах с
глубоким пахотным слоем
обеспечиваются лучшие уро-
жаи. Хорошие предшествен-
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ники для этой культуры —
огурцы, томаты, картофель,
лук. В почву перед посевом
вносят (на 100 м ): 1,5—2 кг
аммиачной селитры, 2—2,5—
хлористого калия, 3—3,5 кг
суперфосфата. Свежее навоз-
ное удобрение вносить не ре-
комендуется. Участок обра-
батывают на глубину 25—
30 см.

Семена высевают рядами
на расстояние 1,5 см или двух-
строчным способом (ширина
междурядий — 25—30 см,
между строчками — 60 см).
Глубина посева — 2,5—3 см.
После прореживания всходы
оставляют на расстоянии
10 см.

Уход за посевами аналоги-
чен уходу за корнепло-
дами.

Убирают урожай через
100—120 дней после посева.
Для закладки на хранение це-
лесообразна поздняя уборка
до промерзания почвы. В
этом случае корнеплоды ис-
пользуют весной в свежем или
консервированном виде для
приготовления супов или соу-
сов, а также как самостоятель-
ное блюдо в отварном, а затем
обжаренном виде — в сала-
тах или винегретах.

Многолетние
овощные культуры

К многолетним овощным
культурам относятся: ревень,
щавель, спаржа, хрен и др.
Они зимуют в открытом грун-
те, имеют большой запас пи-
тательных веществ в корне-
вищах и хорошо развитых
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корнях, а также зимующие
почки и поэтому быстро разви-
ваются весной и дают раннюю
продукцию. Поскольку эти
культуры растут на одном
месте несколько лет, для них
подбирают плодородные уча-
стки, защищенные от холод-
ных ветров с небольшим юж-
ным склоном, без застоя весен-
них и дождевых вод. Такие
участки нужно хорошо заправ-
лять удобрениями и глубоко
рыхлить перед посадкой расте-
ний и при последующем уходе
за ними.

Ревень. В пищу использу-
ются только его мясистые че-
решки, из которых готовят ком-
поты, кисели, начинку для пи-
рогов, мармелад, варенье,
а также различные напитки.
Черешки ревеня содержат
около 91,5% воды, 1,6 — яб-
лочной и лимонной кислот,
1,5— Сахаров, 0,76% пекти-
новых веществ, а также калий,
кальций, фосфор, магний, же-
лезо и от 8 до 17 мг% вита-

Ревень хорошо регулирует работу
желудка

мина С. Листья, пока они не
огрубели, иногда используют
для приготовления борщей.

Ревень — холодостойкое
растение, он хорошо переносит
весенние заморозки до ми-
нус 10°. Благоприятная тем-
пература для его роста 8—
12°. У ревеня хорошо разви-
тая корневая система, но при
недостатке влаги в почве во
время засух, сильных ветров,
при редких моросящих дож-
дях он развивается плохо,
черешки бывают мелкие и гру-
бые. Лучше растет эта куль-
тура в дождливое или в жар-
кое лето. В жару, при под-
сыхании почвы, необходим
обильный полив, но застоя
воды в почве, который вызы-
вает загнивание кор'невой
системы, ревень не переносит.
К свету он нетребователен,
хорошо растет в междурядьях
сада, но урожай дает позже,
чем на освещенных участках.

Выращивать эту культуру
можно рассадой или делением
куста. Для посева семян на
рассаду используют райони-
рованные сорта: Московский
42, Крупночерешковый, Огр-
ский 13. На рассаду семена
высевают весной, летом и
осенью. Перед посевом их на-
мачивают на три-четыре дня
и проращивают. Замоченные
в воде семена рассыпают на
пропаренной влажной мешко-
вине в помещении с темпера-
турой 16—20° и закрывают
также влажной мешковиной.
Затем их перемешивают и под-
сушивают до сыпучего состоя-
ния. Подготовленные ' таким
образом семена дают дружные
всходы на четвертый-пятый
день. Сеют семена в открытый
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грунт или рассадник в один-
два ряда. Расстояние между
рядами — 25—30 см, а при
двухрядковой культуре после
двух рядов — 50 см. Норма
высева — 0,3 г на 1 м2.

После посева почву муль-
чируют перегноем или торфом,
через три недели после всхо-
дов рассаду прореживают,
оставляя растения на 15—
20 см друг от друга. Затем
их подкармливают навозной
жижей. После подкормки или
дождя почву рыхлят. Осенью
выбраковывают слабые расте-
ния. Если рассаду оставляют
под зиму, то ее окучивают
землей. Ранней весной, как
только растения тронутся
в рост, рассаду высаживают
на подготовленном с осени
участке в лунки, насыпая в них
перегной холмиком, по кото-
рому расправляют корни
растений. Ранние сорта сажа-
ют по схеме 80X80, а позд-
ние— ЮОХЮО и даже 120Х
100 см.

Для размножения ревеня
делением куста отбирают
трех-, четырехлетние расте-
ния, выкапывают их из почвы,
разрезают на шесть — восемь
частей, оставляя в каждой
одну-две ростовые почки. Что-
бы корни не загнили, их под-
сушивают на солнце в течение
нескольких часов. Сажают
корневища в лунки, хорошо по-
литые водой, на таком же рас-
стоянии, как и рассаду.

Ранней весной под ревень
ежегодно вносят минеральные
удобрения из расчета 15—20 г
суперфосфата, 20— аммиач-
ной селитры, 15 г хлористого
калия на 1 м2. Кроме мине-
ральных удобрений, осенью
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применяют органические —
в первые годы поверхностно
заделывают по 3 кг перегноя
на 1 м2, затем органические
удобрения желательно вно-
сить через год. В дальнейшем
почву 3—4 раза рыхлят, унич-
тожая сорняки.

Листья снимают на второй
год после посадки корневищ
или рассады, когда черешки
достигают 20—30 см в длину
и 1,5—2 см — в толщину. Для
ускорения роста ранней вес-
ной ревень накрывают синте-
тической пленкой. С одного
растения в зависимости от
его развития и состояния
обычно собирают не более
трех-четырех листьев. В по-
следующие годы снимают все
черешки длиной более 30 см,
повторяя уборку через каж-
дые 10—12 дней и закапчивая
ее до июня. Позже убирать
ревень не следует, чтобы не
ослабить растения перед зи-
мовкой. Лучшее время для
уборки — сухое лето. Листья
рекомендуется не срезать,
а осторожно выламывать у
самого основания. Листовую
пластинку отрезают от череш-
ка после съема листа, затем
черешки сортируют по раз-
мерам и связывают в пучки.
При появлении цветочных
стрелок их выламывают еще
в зачаточном состоянии, чтобы
не ослаблять растений.

На одном участке ревень
выращивают 10—12 лет, но
высокие урожаи он дает обыч-
но шесть-семь лет, а затем
они снижаются.

Щавель. Листья щавеля
богаты белком, железом, ка-
лием. В 1 кг его содержится
50 r.ir витамина А и до 600 мг
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витамина С. Вредная для
организма щавелевая кисло-
та накапливается перед нача-
лом цветения щавеля, когда
листья начинают стареть. В
молодых листьях щавелевой
кислоты нет или очень мало.
В них больше яблочной и ли-
монной кислот. Листья щавеля
используются для приготовле-
ния зеленых щей, пюре, соусов.

Кроме обыкновенного, вы-
ращивают щавель шпинат-
ный и диетический слабо-
кислого вкуса с повышенным
содержанием витамина С.

Щавель — холодостойкое
растение, хорошо переносит
заморозки.

В открытый грунт щавель
высевают рано весной, летом
или осенью. При весеннем севе
урожай можно получать в том
же году, при летнем и осен-
нем — на будущий год. Семена
щавеля прорастают при тем-
пературе 2—3°, а всходи
в благоприятную погоду по-
являются через восемь — де-
сять дней. Лучшая темпера-
тура для роста этой культу-
ры 16°.

Щавель очень влаголюбив,
его можно выращивать на
любой почве, но лучше на
увлажненных суглинках. Он
хорошо переносит кислые
почвы.

Из сортов щавеля извест-
ны: Бельвильский, Одесский
17, Широколистный и др.

На одном участке щавель
оставляют в течение трех лет.
Почву под летний и осенний
посевы лучше готовить за
две недели, чтобы можно бы-
ло уничтожить боронованием
и прополкой проросшие сор-
няки. Желательно внести пе-

репревший навоз из расчета
3—4 кг на 1 м2 и минераль-
ные удобрения — аммиачную
селитру (10 г), суперфосфат
(20 г) и хлористый калий
(10 г на 1 м2).

Сеют семена рядами с рас-
стоянием между ними 15 см,
на глубину 1 —1,5 см.

При уходе за щавелем ре-
гулярно рыхлят междурядья,
уничтожая сорную раститель-
ность. Когда растения обра-
зуют три-четыре листа, их
прореживают с расстоянием
5—7 см. На плантациях ща-
веля ранней весной удаляют
старые листья и проводят
подкормку аммиачной селит-
рой (10 г на 1 м2), суперфос-
фатом (20 г) и хлористым ка-
лием (10 г). Подкормки по-
лезны также после каждого
среза листьев.

Собирают листья чаще все-
го после росы, через 14—15
дней. Цветоносные побеги
необходимо удалять.

Спаржа. Несмотря на высо-
кие вкусовые и пищевые до-
стоинства, спаржа мало рас-
пространена. Выращивают ее
для получения отбеленных
побегов, которые идут на
приготовление диетических
первых и вторых блюд. Исполь-
зуют в пищу и зеленые побе-
ги, когда они молоды, легко
ломаются, не потеряли своей
нежности. Они содержат боль-
шое количество хорошо усвоя-
емых белков и углеводов, ви-
тамины С, А, группы В.

Спаржа — травянистое,
двудомное растение. Пример-
но половина растений имеет
мужские, остальные — жен-
ские цветки. Мужские расте-
ния образуют больше побегов,

они урожайнее женских при-
мерно на 20—25%, более
долговечны. Однако женские
растения дают продукцию бо-
лее высокого качества с боль-
шим количеством кондицион-
ных побегов. При окучивании
побеги растений до выхода на
поверхность остаются белы-
ми, сохраняя свою сочность
и нежность. По мере выхода
из земли побеги быстро зеле-
неют, грубеют, образуют вет-
вистые, иногда очень высокие
стебли.

Спаржа очень светолюбива
и требовательна к почвам. Бо-
лее высокие урожаи она дает
на рыхлых, хорошо заправлен-
ных органическими удобре-
ниями почвах. Грунтовые во-
ды на участках, где выра-
щивают спаржу, должны быть
не ближе 150 см от поверхно-
сти. Для этой культуры мало-
пригодны тяжелые, хотя и хо-
рошо удобренные почвы, на
которых образуется трудно
пробиваемая побегами корка.
Не выносит она и кислых почв.
Чтобы растения лучше раз-
вивались, участок должен хо-
рошо освещаться и прогревать-
ся солнцем. Спаржа начинает
расти, когда почва прогре-
вается до 12—15°, а наиболее
благоприятной для ее роста
считается температура почвы
20—25". Зимующие почки
спаржи морозостойки, но всхо-
ды ее не выносят заморозков.
Эта культура требует полива,
особенно в южных районах.
На одном месте она растет
12—15 лет.

Наиболее известный сорт
спаржи Аржентейльская.

Спаржу размножают деле-
нием корневищ, но преиму-
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щественно рассадой, которую
можно выращивать в парни-
ках или рассадниках. Семена
перед посевом в течение
трех — пяти дней намачивают
в ежедневно сменяемом сла-
бом растворе марганцово-
кислого калия (марганцовки)
при температуре 30—35°. За-
тем их проращивают четыре-
пять дней во влажной ткани
или фильтровальной бумаге
при температуре 20—25°.

Для рассады подбирают
участок с легкой плодородной
почвой. Осенью его обраба-
тывают на глубину до 50 см
без разбивки комков. Ранней
весной почву разделывают
граблями или бороной, вно-
сят до 10 кг/м2 перегноя, до-
бавляя к нему огородную
смесь (до 1 кг/м2), и вилами
перекапывают ее на полную
глубину. На пониженных
участках делают гряды ши-
риной до 1 м. Пророщенные
семена высевают пятистроч-
ными лентами с расстоянием
между рядами 30—40 см и в

Под спаржу выбирают участок
с легкой плодородной почвой.
Ранней весной почву разделывают
граблями или бороной.
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ряду— 10—15 см, на глубину
3—4 см. Семена сеют при тем-
пературе почвы 13—15°
(одновременно с огур-
цами).

После посева рядки присы-
пают перегноем слоем 1 см.
Уход за рассадой включает
поливы, прополку сорняков,
подкормку аммиачной селит-
рой или навозной жижей, про-
реживание посевов и подсадку
новых растений взамен выпав-
ших. Подкармливают расса-
ду на второй день после поли-
ва. Для этого навозную жижу
разводят водой четыре-пять
раз, а аммиачную селитру
дают в растворе (40 г на 10 л
воды).

Осенью рассаду отбирают
для последующей посадки в
грунт осенью или весной. Год-
ной к посадке считается рас-
сада с числом стеблей не ме-
нее пяти, у которых в осно-
вании есть развитые, плотные
и толстые почки. Корневая
система у таких растений
должна быть развитой и
сильной. Для высадки под-
бирают преимущественно
более урожайные мужские
растения, которые легко оп-
ределяют на второй год раз-
вития рассады. Поэтому ее
нередко оставляют на третий
год в рассаднике и к осени,
когда растения зацветают, у
женских растений появляются
ягоды. Рассаду, оставленную
в рассаднике, осенью до на-
ступления заморозков прикры-
вают перегноем слоем 2 см.
Перед выборкой ее выкапы-
вают возможно глубже садо-
выми вилами. Если отобран-
ную рассаду не удалось выса-
дить осенью на постоянное

место в грунт, то ее прикапы-
вают в канавы, в местах, где
не бывает застоя воды, и засы-
пают перегноем.

Участок для посадки спар-
жи готовят заблаговременно,
подбирая его с расчетом дли-
тельного ведения культуры
на одном месте в течение 12—
15 лет. Ранней осенью его
обрабатывают на глубину
50 см с одновременной заправ-
кой навозом. При перекопке
удаляют корневища сорняков.
Ранней весной участок боро-
нуют и вносят 6—8 кг пе-
регноя и до 60 г на 1 м2 огород-
ной смеси.

,. Спаржу высаживают на
грядах или в специальных
канавках. В последнем случае
участок вначале маркируют
с севера на юг, нарезая 30-сан-
тиметровые ленты с проме-
жутками между ними 100 см.
По следу ленты выкапывают
канаву глубиной 35 и шириной
30 см. Дно ее рыхлят садовы-
ми вилами, без оборачивания
почвы, затем кладут пере-
превший навоз слоем 20 см,
на него насыпают валиком
перегной, лучше смешанный
с песком и лиственной землей.
Растения сажают на расстоя-
нии 35—50 см одно от друго-
го, хорошо расправляя корни
по земляному валику, затем
их закрывают землей, не за-
сыпая на 5—7 см зимующие
почки.

При посадке спаржи на
гряды осенью почву глубоко
перекапывают, вносят навоз
(6—10 кг на 1 м2) с добавле-
нием суперфосфата (20—30 г),
хлористого калия (5—8 г
на 1 м2). Весной участок раз-
делывают граблями и еще раз

перекапывают, затем делают
гряды шириной 1,2 м. На них
проводят глубокие борозды
на расстоянии одна от другой
60 см. В них кладут навоз и
перегной, как и при посадке
спаржи в канавки. Растения
высаживают на расстоянии
40 см одно от другого.

В последующем почву осто-
рожно рыхлят; учитывая, что
корневая система у спаржи
расположена горизонтально,
систематически удаляют с
участка сорную раститель-
ность. Почву обычно мульчи-
руют перепревшим навозом,
а на третий год после посадки,
когда начинается сбор урожая,
применяют минеральные
подкормки — аммиачной се-
литрой (30 г на 1 м2),
суперфосфатом (15 г), калий-
ной солью (5—7 г) или хло-
ристым калием. Осенью стеб-
ли спаржи скашивают на вы-
соте 10 см от земли и подсы-
пают под растения пере-
гной.

Урожай начинают соби-
рать, когда у растений хорошо
развиваются корневища. В
средней полосе это бывает на
третий год после посадки, в бо-
лее южных районах — на вто-
рой год. Чтобы не пустовала
площадь междурядий, в пер-
вые два года их можно исполь-
зовать для выращивания сала-
та, редиса и других зеленных
культур. Осенью ежегодно
растения спаржи высоко (до
25 см) окучивают, чтобы по-
лучить отбеленные сочные
побеги. Поверхность обра-
зовавшихся гребней выравни-
вают и слегка уплотняют
каточком.

Побеги собирают примерно
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через .20—25 дней после от-
таивания почвы, когда вокруг
растения появляются бугорки
земли, иногда с трещинами,
что указывает на место по-
бегов и готовность их к убор-
ке. Побеги спаржи ежеднев-
но вырезают специальными
спаржевыми ножами на 3—
4 см выше корневой шейки,
отгребая землю, а образовав-
шиеся при этом ямки и обна-
женные корневища засыпают
перегноем. Собранные побеги
обмывают водой и подрезают
на одинаковую длину. Вкусо-
вые качества спаржа теряет
очень быстро, поэтому ее нуж-
но реализовать вскоре после
уборки или хранить в темном
месте при температуре 1°.
По окончании сборов растения
разокучивают и вносят
минеральные удобрения (по
60 г азотных, фосфорных и ка-
лийных на 1 м2).

Если спаржу выращивают
на зеленые побеги, то их сре-
зают ежедневно высотой 15—
20 см, на 2 см ниже поверх-
ности почвы, разгребая ее
вокруг растений.

Хрен. Корневища хрена
используют как очень острую
приправу к различным блю-
дам. Хрен богат минеральны-
ми солями. В 100 г свежих
корней содержится 79 мг
натрия, 579 — калия, 119—
кальция, 35,3 — магния,
2,003 — железа, 0,14 — меди,
70 — фосфора, 212 — серы,
18,8 — хлора, до 200 мг ви-
тамина С, а также фитонциды,
предохраняющие организм
от заболеваний.

Хрен выдерживает силь-
ные морозы и в открытом грун-
те переносит даже суровые
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малоснежные зимы, если толь-
ко корни его не повреждены.

Эта культура требователь-
на к почвенной влаге, недоста-
ток ее мало снижает урожай,
но сильно ухудшает качество
продукции — корни дереве-
неют, ветвятся, теряют соч-
ность. При застое воды кор-
невища не развиваются и за-
гнивают, поэтому на участках
с высоким уровнем грунтовых
вод разводить хрен не рекомен-
дуется. Он может расти и на
малоплодородных почвах, но
хорошие урожаи его полу-
чают при достаточной заправ-
ке почвы удобрениями. Луч-
шие почвы — легкие суглини-
стые и супесчаные, достаточ-
но увлажненные.

Наиболее распространены
местные сорта хрена: Суздаль-
ский, Ростовский, в Северо-
Западной зоне — Латвийский,
в южных районах — Татар-
ский. В последние годы созда-
ны сорта Атлант, Валков-
ский.

Выращивать хрен нужно на
специально отведенном участ-
ке. Корневища его при копке
недостаточно хорошо выби-
раются, а их остатки сохра-
няются в почве, дают новые
побеги и засоряют ее. После
хрена участок лучше занимать
пропашными культурами, при
обработке которых легче очис-
тить почву от оставшихся кор-
невищ. Учитывая такую осо-
бенность культуры, площадь
под нее не рекомендуется за-
нимать более трех-четырех
лет.

Участок под хрен подготав-
ливают с осени. Его глубоко
перекапывают (на 30 см),
вносят на 1 м2 6—7 кг навоза

или 3 кг торфа, 40 г калий-
ной соли на 30 г хлористого
калия, 50 г суперфосфата
и 20—30 г аммиачной селит-
ры. Если осенью навоз за-
править не удалось, то ран-
ней весной после боронова-
ния применяют перегной под
менее глубокую (20—25 см)
перекопку.

Хрен сажают черенками
весной при первой готовности
почв. Черенки нарезают из
слабых боковых корней или
отрезков корневищ. Лучшим
посадочным материалом счи-
таются боковые корешки дли-
ной 20—25 см, толщиной 1 —
1,5 см, подрезанные снизу
косо, а сверху перпендикуляр-
но продольной оси. Можно
высаживать и нетоварные мел-
кие корневища с верхушечной
почкой. Посадочный матери-
ал связывают пучками и хра-
нят, прикапывая его в тран-
шеях или в подвале и пере-
слаивая сухим песком. До
высадки его можно подрастить
п теплицах, парниках или под
пленкой.

Перед посадкой корневища
протирают грубой мешкови-
ной для удаления боковых
корешков, оставляя нетрону-
тыми верхние и нижние кон-
цы на 2—3 см и не повреждая
при этом кожицу. После такой
обработки будет расти вы-
ровненный, неветвистый ко-
рень.

Черенки сажают на ровной
поверхности или на грядах. На
ровной поверхности нарезают
мотыгой борозды на расстоя-
нии 50—60 см. Черенки в них
сажают наклонно под углом
45° на расстоянии 25—30 см.
На грядах их размещают ря-

дами с междурядьями 50 см.
В рядах корневища высажи-
вают парами с разрывом друг
от друга в паре на 25 см и меж-
ду двумя крайними парами
на 40 см. Сажают их под ло-
пату или с помощью сажаль-
ного колышка в наклон с оку-
чиванием верхушек на 2—3 см.
Землю вокруг черенка плотно
обжимают. После посадки уча-
сток поливают и засыпают
перегноем на 2—4 см.

Междурядья системати-
чески рыхлят, посевы пропа-
лывают, удаляя сорняки.
В подкормку дают аммиач-
ную селитру (5 г на 1 м 2 ),
суперфосфат (7,5 г) и хло-
ристый калий (4 г).

Хрен убирают поздней
осенью, в начале отмирания
листьев, подкапывая корне-
вища толщиной не менее 2 см,
обрезая боковые корни, дела-
ют черенки длиной 25—40 см
и толщиной 1 см. Их прикапы-
вают в землю или хранят в
подвалах. На участке при
выкопке не оставляют корне-
вищ, чтобы избежать его за-
сорения.

Эстрагон. В пищу исполь-
зуют листья и молодые побеги
эстрагона, обладющие силь-
ным пряным запахом и острым
вкусом. Их употребляют в
сыром виде как салат, как
пряную приправу к мясным
блюдам и соусам, а также
как специи для соления и мари-
нования огурцов (5 г на вед-
ро рассола), томатов, грибов,
для ароматизации уксуса
(20—30 г эстрагона настаи-
вают в 1 л уксуса), горчицы,
настоек. Эстрагон — источник
эфирного масла. У нас в стра-
не возделывают в основном
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в республиках Закавказья под
названием тархун.

В листьях эстрагона много
аскорбиновой кислоты (до
70 мг на 100 г сырой массы),
каротина (6,8 мг), рутина
(до 170 мг), обладающего
активностью витамина Р.

Районирован сорт эстраго-
на Грибовский 31. Хорошими
считаются местные сорта:
Ереванский, Майкопский и
Алтайский.

Эстрагон — м н о г о л е т н я я
культура, его выращивают на
одном месте пять — семь лет.
Он неприхотлив, но лучше
растет и развивается на пло-
дородных, глубоко обрабо-
танных и удобренных землях,
плохо переносит водонепро-
ницаемые почвы. Эстрагон
хорошо растет при температуре
12—15°, перезимовывает да-
же при очень холодной по-
годе. Следует избегать из-
быточного внесения в почву
азотных удобрений; это мо-
жет снизить содержание эфир-
ных масел в растениях. Их
вкусовые качества улучшают
фосфорные и калийные удоб-
рения.

Участок под эстрагон гото-
вят так же, как и для других
многолетних овощных куль-
тур: глубоко обрабатывают
почву, вносят перегной перед
посадкой (3—4 кг на 1 м2)
и через каждый год (по 2—
3 кг).

Размножают эту культуру
делением куста, черенками,
реже семенами. Части маточ-
ных кустов с хорошими кор-
невищами и почками (од-
ной-двумя) высаживают вес-
ной или осенью на расстоянии
70X70 см. Черенки длиной
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10—15 см нарезают в июле
и высаживают в парниках на
глубину 3—4 см в грунт, со-
стоящий из смеси перегноя
с песком (1:1) толщиной 10—
12 см. Сажают их наклонно
на расстоянии 6—8 см один от
другого. Посадки поливают
и накрывают рамами, при-
теняя в жаркую погоду (мож-
но матами вдоль парника).
Для укоренения черенков не-
обходима температура около
15° и высокая влажность, ко-
торую поддерживают за счет
поливов, совмещая их с про-
ветриванием парника. При
таком уходе черенки укореня-
ются через 10—15 дней.
Осенью их высаживают на
таком же расстоянии друг от
друга, как и при посадке
кустом.

Если эстрагон выращива-
ют из семян, его высевают ран-
ней весной в посевные ящики,
потом пикируют на расстоя-
нии 5 X 5 см в рассадник. Мож-
но высевать семена в откры-
тый рассадник из расчета
1 г на 1 м2. Температура при
выращивании должна быть
15—20°. Рассада бывает го-
това через 40—50 дней.

В парнике семена высевают
пятистрочными лентами с рас-
стоянием между рядами 20 см
и в рядке — 10 см. Высажи-
вают рассаду так же, как и
черенки.

Уход за растениями, вы-
саженными в открытый грунт,
состоит в прополке, рыхле-
нии, поливе (при необходи-
мости), в одной подкормке
коровяком (на одну часть ко-
ровяка шесть частей воды)

Веточки с листьями начи-
нают срезать с середины мая,

до цветения. Мощные растения
обрезают несколько раз,
оставляя нижнюю часть вы-
сотой 10 см. С более слабых
побегов делают срез. Про-
дукцию лучшего качества по-
лучают с верхних веточек.
Для засолки используют цве-
тущие растения.

Артишоки выращивают для
получения соцветий-корзинок
(головок). В пищу исполь-
зуют только мясистое цвето-
ложе и сочные концы наруж-
ных чешуи обертки соцветий.
Эти части растений, употреб-
ляемые в вареном или кон-
сервированном виде,— ценный
пищевой и диетический про-
дукт.

Артишоки — многолетнее
растение, но выращивается
в средней и северной полосе
как однолетнее. Эта культура
плохо переносит заморозки
ниже минус 2—3°. Соцветия
повреждаются при темпера-
туре минус 1°, а при минус 2—
3° гибнут полностью. Лучшие
сорта — Фиолетовый большой
и Крупный зеленый.

Чтобы получить в средней

У древних греков и римлян арти-
шок ценился выше всех других
овощей

полосе продукцию в первый
год, проросшие семена под-
вергают действию низких тем-
ператур. Сначала их намачи-
вают в воде несколько дней,
меняя каждое утро воду, за-
тем проращивают в двухслой-
ной влажной ткани в теплом
помещении при температуре
20—25° (или на печи) в тече-
ние пяти-шести дней до накле-
вывания семян. После этого
их помещают в ледник или
холодильник и держат при
температуре 0° 20—30 дней
до появления ростков (око-
ло 2 см). Проросшие семена
высевают в посевные ящики
с почвенной смесью, состав-
ленной из перегноя, дерновой
земли и песка в равных долях.
Ящики до появления всходов
держат при температуре 20—
25°. С образованием у расте-
ний настоящего листа сеянцы
пикируют в торфо-песчаные
горшочки (диаметр 8—10 см).

В открытый грунт рассаду
высаживают в средней полосе
во второй декаде мая (на
хорошо обработанную поч-
ву, в которую вносят 8—
10 кг навоза на 1 м 2 ) . Рас-
стояние между растениями —
70 см, заделывают их на 5 см
глубже, чем при выращива-
нии рассады.

Почву содержат в рыхлом
и чистом от сорняков состоя-
нии. При засухе артишоки
поливают и подкармливают.

Головки (соцветия) соби-
рают до наступления цвете-
ния, когда чешуи в верхней
части соцветия начинают рас-
крываться. Их срезают с
частью цветоноса. При пони-
женной температуре воздуха
они хранятся около месяца.
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Выращивание овощей
в жилых помещениях

Овощи можно выращивать
зимой в жилых помещениях
гидропонным способом или
в земле. Для этого больше
подходят окна, выходящие
на юг, юго-восток, или юго-
запад. Эффективно приме-
нение электродосвечивания
люминесцентными лампами.

Зелень из корнеплодов и
корневищ лучше выгонять в
ящиках. Для высокорослых
культур используют гончар-
ные горшки большого диа-
метра, а также специально
изготовленные баки.

Самыми простыми приспо-
соблениями для выращива-
ния овощей в комнатных
условиях являются деревян-
ные ящики размером 50><40 см
и высотой 12—15 см. Размеры
их можно менять в зависи-
мости от длины и ширины по-
доконников. Иногда на по-
доконниках их устанавлива-
ют в два-три ряда один над
другим.

Овощи можно выращивать
в мешочках из синтетической
пленки диаметром 25—30 см
и высотой до 25—30 см с не-
большими прорезями в дне
для регулирования водно-
воздушного режима.

В ящиках выгоняют зелень
из посадочного материала,
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который заготавливают
осенью при уборке овощей
и до высадки хранят в свежем
виде в подвалах.

Лук. Для ускорения роста
зелени перед посадкой срезают
шейку луковицы и нама-
чивают ее в теплой (30—35°)
воде. Высаживают лук в ящи-
ки с обычной (огородной)
землей (ее насыпают слоем
4—5 см). После посадки лу-
ковицы слегка утрамбовыва-
ют (не засыпая сверху зем-
лей) и поливают водой. Ящи-
ки в первые десять дней дер-
жат в темноте. Затем, когда
частично образуется лист,
их ставят на подоконники,
ближе к свету, для более уско-
ренной выгонки зеленого
листа. Лучшая температура
для выгонки лука 20—25°.
Наиболее желательный по-
садочный материал — мно-
гозачатковый и среднезачат-
ковый лук-выборок с диа-
метром луковицы 3—4 см.
Обычно при посадках исполь-
зуют многозачатковый (Спас-
ский, Погарский) или средне-
зачатковый (Бессоновский и
Ростовский) лук. На 1 м2

высаживают 10—13 кг
лука.

Уход за луком сводится
к систематическому поливу

(для ускорения выхода зе-
леного листа лучше исполь-
зовать теплую — 25—30° воду)
и однократной подкормке ми-
неральными удобрениями.

Когда листья лука дости-
гают длины 3—5 см, его нужно
подкормить минеральными
удобрениями — 15—20 г ам-
миачной селитры, 30—40 —
суперфосфата и 10—15 г
хлористого калия на 10 л
воды.

Лук на зеленый лист можно
выращивать и в воде. Для
этого луковицы сажают в стек-
лянные банки или другие со-
суды, в которых в воде на-
ходится только корневая си-
стема растения. При погруже-
нии всей луковицы в воду она
загнивает.

Огурцы. При выращивании
огурцов в комнатных услови-
ях следует учитывать их вы-
сокую требовательность к све-
ту и влажности воздуха. Если
нельзя применить электропод-
свет, то нужно использовать
глубокие подоконники окон,

Для выращивания овощей зимой
подойдут окна, выходящие на юг,
юго-восток и юго-запад

обращенных на юг или юго-
восток.

Очень важно также подо-
брать сорта, приспособленные
к условиям недостаточного
освещения. Такими сортами
являются Марфинский и Мно-
гоплодный ВДНХ, но они
требуют ручного опыления
женских цветков пыльцой,
собранной с мужских цвет-
ков. Эти сильнорослые и вет-
вистые сорта нуждаются в
постоянном удалении неплодо-
носящих отплетков и при-
щипке плодоносящих, а также
основного побега. В феврале
в комнате можно выращивать
гибриды: Алма-Атинский, Гри-
бовский 2, ТСХА 1, Сюрприз
66 и др.

Высокие урожаи дают сор-
та Ива и Домашний. Они мало-
ветвнетыс и lie требуют опыле-
ния.

Такие огурцы вначале вы-
ращивают рассадой в поли-
этиленовых стаканчиках или
в коробочках из-под фасован-
ной сметаны, куда насыпают
смесь дерновой земли, пере-
гноя и низинного торфа в рав-
ных количествах. В смесь до-
бавляют удобрения (по 1 г
суперфосфата и по 1,5 латвий-
ской смеси А или Б).

На рассаду используют
проросшие (наклюнувшиеся)
семена, которые после посева
на глубину 2 см подсвечивают
по 12 ч в сутки люминесцент-
ной лампой. Одной лампы до-
статочно для шести — восьми
горшочков. При появлении
двух настоящих листочков
рассаду высаживают в гон-
чарные горшки диаметром
23—25 см. На дно горшка
слоем 2—3 см укладывают ке-

171



рамзит, гончарные черепки
или мелкий гравий, на него
насыпают такую же почвенную
смесь, как и для выращивания
рассады, и делают лунку
глубиной и шириной 8—9 см.
Из стаканчика аккуратно вы-
нимают ком земли с рассадой
(ком обычно выбивают ударом
руки по дну стаканчика, расте-
ние зажимают между пальца-
ми), высаживают в лунку и
заделывают в почву до под-
семядольных листочков. Землю
в горшочках обильно полива-
ют теплой водой.

В дальнейшем уход сводит-
ся к систематическому поливу
земли теплой (25—28°) водой
(нужно следить, чтобы почва
не пересыхала), удалению
жухлого листа, подвязке ра-
стений к колышкам, подкорм-
ке и через каждые две неде-
ли с чередованием селитры
в дозе 1,5—2 г на 1 л воды
и латвийской смеси в такой
же дозе.

У растения оставляют один
стебель, удаляя боковые от-
плетки. Для этого над 11 —
12-м коленом удаляют вер-
хушечную почку, оставляя
пазушную. Растение подвязы-
вают шпагатом к колышку,
укрепленному в грунте горш-
ка. Шпагат свободной петлей
закрепляют у основания стеб-
ля на высоте 15—20 см и затем
обвивают им растение вокруг
стебля. Верхний конец шпага-
та привязывают к колышку,
высота которого должна быть
0,7—0,8 м. При выращивании
сортов Марфинский много-
плодный и Многоплодный
ВДНХ верхушечные почки
основного побега первый раз
прищипывают в стадии рас-
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сады над вторым или третьим
листом, второй раз — над
пятым-шестым. Боковые не-
плодоносящие побеги удаля-
ют совсем, остальные прищи-
пывают над завязью, оставляя
на ней один лист. Если под
подоконниками, на которых
выращивают огурцы, стоят ба-
тареи водяного обогрева, их
периодически завешивают хо-
рошо увлажненной тканью.

Томаты выращивают в та-
ких же горшках, как огурцы,
или в деревянных ящиках.
Эта культура особенно тре-
бовательна к свету, поэтому
для нее нужны еще более свет-
лые подоконники.

Рассаду томатов выращи-
вают из семян, их высевают
рядками в ящики (школку),
через 15 дней после появления
всходов пикируют (пересажи-
вают) в горшочки и выса-
живают в грунт с пятью-
шестью настоящими листьями.

Рассаду можно готовить
из верхушечных и пазушных
побегов (пасынков). Агроном
В. И. Живов, например, сры-
вал пасынки с бутонами у
растений в открытом грунте
в середине июля, высаживал
их в литровые жестяные бан-
ки, наполненные компостной
землей (по одной части дерно-
вой земли, торфа и перегноя).
Первые дни растения держа-
ли в тени под яблоней, поливая
обильно 2 раза в сутки.
В дне банки были сделаны
отверстия в 2—3 мм для сто-
ка излишней влаги.__Пасынки
сорта Скороспелка 1165 имели
длину 7—8 см, Гигант— 10—
12 см. Все они хорошо уко-
ренились и прижились. Через
12 дней после посадки на

растениях сорта Скороспелка
образовались первые завязи,
а через 60 дней плоды достиг-
ли полной зрелости. Перед на-
ступлением заморозков банки с
растениями сорта Гигант пе-
ренесли на подоконник. Пло-
ды созрели 25 октября.

Томаты в домашних усло-
виях выращивают чаще всего
в один стебель, удаляя все
пасынки. Верхушки растений
чаще всего прищипывают над
второй кистью, чтобы полу-
чать более ранний урожай.
Подкормку дают 2 раза в ме-
сяц (столовую ложку латвий-
ской смеси на ведро воды)
после предварительной (за
сутки до нее) поливки земли
теплой водой.

До начала цветения томаты
поливают редко, но обильно
смачивают почву. В зависи-
мости от погоды полив про-
водят через три-четыре дня
(в пасмурную — через пять-
шесть), не допуская при этом
пересыхания почвы, что приво-
дит к заболеванию плодов

Первые дни растения держали в
тени под яблоней...

вершинной гнилью. В период
налива плодов поливы уча-
щают. Батареи водяного обо-
грева при выращивании тома-
тов увлажнять не следует,
так как они нуждаются в су-
хом воздухе. В комнатных
условиях хорошие урожаи
дают сорта: Грунтовый гри-
бовский 1180, Перемога 165,
Первенец 190, а также штам-
бовые: Невский, Москвич, Ал-
патьева 905а.

Свекла на зелень. Для вы-
гонки зелени корнеплоды сто-
ловой свеклы массой 40—60 г
высаживают вплотную без
промежутков между корнями.
Сверху их не покрывают поч-
вой.

При уходе за свеклой под-
держивают температуру до
18—20°. Растения поливают
по мере подсыхания почвы.
Египетская свекла дает уро-
жай через 15—20 дней после
посадки, сорт Бордо — через
28—32 дня.

Корнеплоды на зелень. Вы-
гонку зелени петрушки, сель-
дерея проводят из заранее
заготовленных корнеплодов.
Их высаживают рядами, с не-
большим наклоном, переслаи-
вают почвой, не засыпая
при этом верхушечной почки.
Расстояние между корнями в
рядке — 2—5 см. Полив этих
культур должен быть умерен-
ным, чтобы избежать загни-
вания корнеплодов и появле-
ния на них плесени. Первый
полив дают после того, как
верхушечная почка тронется
в рост.

Аналогичным способом в
комнатных условиях выго-
няют зелень щавеля и ре-
веня.
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Шампиньоны

Для выращивания шам-
пиньонов в домашних усло-
виях можно использовать

,подвал, землянку, погреб,
тепличку, парник, сарай, а
также обогреваемые весен-
ние пленочные теплицы и от-
крытый грунт. В случае глубо-
кого залегания грунтовых вод
подпал выкапывают глубиной
до 2—2,5 м, а шампиньоны
выращивают на стеллажах.
Парники для этой цели де-
лают шириной 1 —1,4 м и глу-
биной 20—25 см, длина про-
извольная. Сверху их укры-
вают непрозрачными материа-
лами — деревянными щита-
ми, соломенными или камышо-
выми матами и т. д. Во всех
сооружениях следует иметь
приточно-вытяжную венти-
ляцию, трубы или отверстия,
которые должны быть затяну-
ты марлей или сеткой с мел-
кими ячейками, чтобы преду-
предить попадание вреди-
телей.

При наличии таких помеще-
ний грибы можно получать
круглый год. Шампиньоны —
ценный пищевой продукт, а по
вкусовым качествам они не
уступают лучшим лесным гри-
бам. Свежие шампиньоны со-
держат 6,4% белка, 0,54—
жиров, 3 — углеводов, су-

шеные — 45% белка (почти
в 3 раза больше, чем в говя-
дине), 3,8—жира и 20% уг-
леводов (в 1,5 раза больше,
чем в картофеле). Большое
значение имеет наличие в гри-
бах витаминов группы В, А
(1,12 мг%), С (86 мг на 100 г
сырой массы), D, который
почти не встречается в зеле-
ных растениях и служит важ-
ным противорахитным сред-
ством.

Очень богат минеральный
состав шампиньонов: окис-
лами калия, натрия, кальция,
фосфора, магния, железа,
марганца, алюминия, крем-
ния, хлора. По количеству
фосфора в плодовом те-
ле гриба (24—25%) шам-
пиньоны не уступают рыбным
продуктам.

Для роста грибов необхо-
димы азот, калий, кальций,
магний, сера, фосфор и же-
лезо, в небольших количест-
вах — натрий, алюминий,
кремний, а также бор, бром,
медь, хром, цинк, йод. Значи-
тельное количество этих эле-
ментов содержится в навозе,
особенно в конском. Для по-
лучения высокого урожая и
удовлетворения полной по-
требности грибов во всех эле-
ментах питания к навозу це-
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лесообразно добавлять ми-
неральные удобрения.

Заготовка и хранение на-
воза. На каждые 10 м2 поса-
дочной площади шампиньонов
требуется около 4—5 м3 на-
воза, или 1,6—2,2 т. Чтобы
получить высокий урожай
грибов, необходимо по воз-
можности заготовить свежий
конский навоз с соломенной
подстилкой. Если такого на-
воза нет, то собирают коро-
вий, овечий или свиной с со-
ломенной подстилкой или дре-
весными опилками. Каждый
вид навоза лучше складывать
в отдельные штабеля, чтобы
в последующем можно было
смешивать плохой навоз с луч-
шим. Навоз держат под наве-
сами в хорошо уплотненном
состоянии. Больше всего нуж-
но опасаться переувлажнения
навоза выпадающими осадка-
ми и его преждевременного
самозагорания.

При недостатке навоза
можно готовить искусственные
компосты следующего соста-
ва: солома — 1 т, конский
навоз — 3—4 т, мочевина —
4—5 кг, алебастр — 60 кг или:
солома — 1 т, конский на-
воз— 1,5—2 т, сухой кури-
ный помет — 200—250 кг,
алебастр — 40 кг. Для ком-
постов используют также на-
воз крупного рогатого скота,
овец и свиней. Солому жела-
тельно брать от озимых куль-
тур. Ее можно заменить ча-
стично измельченными стерж-
нями початков кукурузы,
льняной трестой, отходами
хлопчатника, гороховой со-
ломой и сеном люцерны. Для
улучшения качества компо-
ста в последнюю перебивку

целесообразно добавить со-
лодовые ростки хлопковой
или соевой муки из расчета
30—40 кг на 1 т соломы.

Приготовление компоста
начинают с формирования бур-
та (компостирование лучше
идет при массе бурта 1,5—2 т).
В бурт (желательно шириной
1,5—1,6 м и высотой 1,5—
1,6 м) послойно укладывают
солому слоем 25—30 см, кон-
ский навоз или бройлерный
помет — 10—15 см и равно-
мерно распределяют удобре-
ния. Уложенные материалы
хорошо увлажняют водой из
лейки или шланга с сеткой.
В бурте делают четыре-пять
слоев. Алебастр вносят в по-
следнюю перебивку. В тече-
ние пяти — семи дней после
формирования бурт начинает
разогреваться и температура
в нем достигает 65—75°. В это
время его нужно регулярно
поливать, лучше 2 раза в день,
предотвращая отток из него
жижи. В дальнейшем идут
перебивки компоста анало-
гично навозным буртам.

Обработка навоза состоит
в двух-, трехкратной его пе-
ребивке, увлажнении водой,
внесении необходимых удобре-
ний и гипса. Перебивку дела-
ют обычными навозными ви-
лами, тщательно перетряхивая
и разбивая слежавшиеся
кучи, поливая через ситечко
сухой навоз до легкого увлаж-
нения. При перебивке навоз
каждый раз берут с разных
мест и перебрасывают на дру-
гие так, чтобы он рассыпался
в воздухе. В процессе обра-
ботки на 1 ц навоза добавля-
ют 250—300 г сульфата аммо-
ния и перемешивают.
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Штабеля перебитого наво-
за укладывают таким образом,
чтобы в них свободно прохо-
дил кислород, выделялся угле-
кислый и другие газы и созда-
валась необходимая для согре-
вания температура. В теплую
погоду штабель лучше делать
небольшим, в холодную его
увеличивают, придавая ему
форму трапеции.

Вторую перебивку навоза
проводят с интервалом в пять-
шесть, а иногда семь — де-
сять дней. В это время на 1 ц
навоза добавляют 300—500 г
гипса или алебастра и 150 г
суперфосфата. Обычно после
вторичной перебивки темпера-
тура в навозе поднимается
до 50—60, иногда 60—75°. В
таком состоянии его и закла-
дывают в помещение. Если
температура ниже, навоз пе-
ретряхивают в третий раз.

Срок готовности навоза и
компоста зависит от того, в ка-
ких условиях идет их обработ-
ка, от их качества, погодных
условий. Обычно длительность
их подготовки (ферментации)
составляет 18—25 дней.

Качество подготовленного
к использованию навоза опре-
деляют по цвету. Готовый на-
воз коричневого цвета, без
запаха аммиака, солома легко
разрывается. Важный показа-
тель качества навоза — его
влажность: при закладке грун-
тов в шампиньонных или
овощных теплицах в теп-
лую сухую погоду она должна
составлять примерно 65%;
при закладке в тех же, но не-
отапливаемых теплицах в про-
хладную погоду — 60%; в ка-
меноломнях и прохладных
подвалах — 55%. Если навоз

сжать в кулаке и из него срав-
нительно легко выжимается
жижа, влажность его — око-
ло 70%; если на ладони оста-
ется лишь мокрый след, она
не превышает 60%. Когда
при легком сжатии навоза
в комок на ладони остаются
прилипшие частички, влаж-
ность его составляет 50%, при
плохой слипаемости в комок —
около 40% и он не годен к ис-
пользованию.

Закладка грунта. Перед за-
кладкой навоза или компоста
помещение, предназначенное
для выращивания грибов, хо-
рошо проветривают, тщатель-
но очищают от остатков земли,
мусора и дезинфицируют. Для
дезинфекции можно использо-
вать формалин из расчета
0,25—0,5 л 40%-ного форма-
лина на 10 л воды. На 1 м2

площади расходуют 0,25 л та-
кого раствора. После опрыс-
кивания помещение закры-
вают на двое суток.

При выращивании грибов
в один ярус без стеллажей рых-

При закладке грунта под шампинь-
оны навоз должен быть достаточно
влажным
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лый навоз слоем 40—45 см
настилают на почву и сильно
утрамбовывают, чтобы слой
стал толщиной 25—30 см. Ес-
ли навоз плохо увлажнен, его
равномерно поливают из леек.

Гряды под шампиньоны
делают разной формы: одно-,
двух- и трехгребневые, плос-
кие — шириной 0,7—0,8 м и
высотой 22—25 см. Гребневые
гряды имеют вид усеченной
призмы высотой 30 см, раз-
мером сторон в верхней ча-
сти 7—10 см, нижней —40—
50 см. Большие гряды делают
в помещениях с пониженной
температурой и при выращива-
нии грибов в открытом грунте.
Гряды небольших размеров
лучше получаются с помощью
форм, имеющих вид корыта.
В такие формы накладывают
и утрамбовывают навоз, а по-
том опрокидывают в том мес-
те, где должна быть гряда.

Можно выращивать шам-
пиньоны в ящиках размерами
120X60, 100X50, 75X50 см,
внутренняя высота — 15—
20 см. Ящики в помещениях
ставят в штабеля так, чтобы
между ними оставалось про-
странство, достаточное для
работ по уходу за грибницей
и сбору урожая. Высота шта-
беля может достигать 2 м.
В ящики грунт закладывают
ровным слоем 25—40 см и за-
тем утрамбовывают. Если ящи-
ки установлены в теплую по-
году под навесом, то влаж-
ность грунта должна быть
около 65%, в прохладном по-
мещении — 55—60%.

Если грибы выращивают в
открытом грунте, гряды закла-
дывают в прохладных местах
у северных стенок зданий, под

тенистыми деревьями. Лучшие
результаты в средней полосе
получают, если грунты закла-
дывают в конце июля — нача-
ле августа. В таких случаях
грибы собирают осенью и в
начале следующего лета. При
более поздних сроках заклад-
ки навоз, особенно если его
обрабатывали под открытым
небом, бывает слишком влаж-
ным с избытком свободного
аммиака. Когда грунты за-
кладывают слишком рано,
высокая температура воздуха
вызывает преждевременное
старение и отмирание гриб-
ницы.

В конце осени, при наступ-
лении холодной погоды, гряды
с незаконченным плодоноше-
нием в открытом грунте утеп-
ляют соломой, ботвой, пере-
гноем, землей, чтобы не вы-
мерзала грибница. Весной,
как только почва оттаивает,
гряды раскрывают и возоб-
новляют уход за грибницей,
чтобы продолжить плодоноше-
ние до наступления жаркой
погоды.

В открытом грунте гряды
часто делают углубленными,
если позволяет уровень грун-
товых вод. Для этого копают
котлованы на глубину навоз-
ного слоя 15—25 см.

При выращивании шам-
пиньонов летом навозный ут-
рамбованный слой должен
составлять 15 см, осенью и
весной — 20—25 см.

Посадка грибницы. Как
только температура в грядах
или в ящиках снижается до
25°, что бывает примерно че-
рез 10—20 дней, приступают
к посадке стерильного мице-
лия. Лучшее качество имеет
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свежий мицелийь^выращенный
из спор в стеркльных усло-
виях. Он равномерно прони-
зывает субстрат голубыми
нитями. Сажают мицелий
под колышек: верхний слой
навоза в 4—7 см приподни-
мают и в образовавшуюся
щель закладывают небольшой
кусочек мицелия (около 20—
30 г, размером с мелкое кури-
ное яйцо). Если навоз плот-
ный, мицелий высаживают в
лунки. Сверху грибницу при-
крывают навозом слоем 2 см

• и слегка прижимают рукой.
Грибницу высаживают в шах-
матном порядке, площадь пи-
тания — 25X25 см, норма по-
садки — 400—500 г на 1 м2.
Дикую грибницу размещают
по схеме 30X30 см. После
высадки мицелия температуру
грунта в течение семи — де-
сяти дней поддерживают на
уровне 20—25°, температура
воздуха должна быть ниже
па 2—5°.

После того, как грибница
приживется (обычно через
семь — десять дней после по-
садки), температуру воздуха
в помещении устанавливают
на уровне 12—14°, а в грун-
те — 18—20°.

Приживаемость грибницы
проверяют, осторожно при-
поднимая прикрывающий ее
слой навоза в разных местах
теплицы. Приживаемость счи-
тается хорошей, если через
семь — десять дней после
посадки грибница густо раз-
рослась вокруг посаженных
кусочков на 1—2 см.

Землю засыпают через 18—
20 дней после посадки, когда
мицелий хорошо разрастется
в радиусе 4—5 см. Лучшая

почва для засыпки навоза —
супесчаная огородная, удоб-
рявшаяся ранее навозом или
перегноем. Неплохи также
суглинистые перегнойные поч-
вы. К огородной почве хорошо
добавить разложившийся ни-
зинный торф. Земляная по-
крышка должна быть хорошо
оструктуренной, обладать вы-
сокой влагоемкостью и возду-
хопроницаемостью, иметь сла-
бощелочную или нейтральную
реакцию (рН 7—7,5).

Просеянную и разрыхлен-
ную землю насыпают на на-
возные гряды толщиной 4—
5 см. Земляную засыпку уп-
лотнять нельзя, чтобы не сни-
зить аэрируемости почвы.

В открытом грунте шам-
пиньоны в средней полосе вы-
ращивают с апреля по ноябрь,
на юге их начинают разводить
на 20—25 дней раньше.

Уход. После засыпки зем-
лей температура в грунте при
нормальной закладке снижает-
ся до оптимальных размеров —
10—12°. На таком уровне ее

Самые большие сборы грибов бы-
вают через 30—40 дней после
начала плодоношения
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нужно поддерживать весь
период плодоношения шам-
пиньонов. Влажность земля-
ного слоя должна составлять
60—70% (при сжатии земли
в комок на ладони не остается
мокрого следа). Если влаж-
ность ниже (земля плохо сжи-
мается в комок), то необходим
полив по норме 2—5 л на 1 м2.
Нельзя допускать, чтобы вода
проникала в нижний слой с
проросшим в нем мице-
лием,— это вызовет быстрое
старение и отмирание грибни-
цы. Для полива используют
теплую незагрязненную воду
с температурой не ниже 10—
12°. В дальнейшем возможно
обеспечивать в помещении
хороший воздухообмен за счет
вентиляции (проветривания),
частично удалять грибницу
и подсыпать свежую землю
в лунки, образовавшиеся пос-
ле грибов, и в места, где гриб-
ница сильно^ уплотнилась и не
пропускает воду. Температуру
воздуха поддерживают на
уровне 15—17° и относитель-
ную влажность — 85—90%.

Уборка. В зависимости от
условий выращивания шам-
пиньоны начинают плодоно-
сить через 15—40 дней после
засыпки землей, чаще на
20—25-й день.

Если в помещениях, где вы-
ращивают шампиньоны, недо-
статочно удовлетворительный
воздухообмен, то за 10—15
дней до начала плодоношения
на грунте появляются светлые
пятна грибницы, из которых
вырастают кусты грибов. При
хорошем воздухообмене, од-
нородных по качеству и тем-
пературным условиям грун-
тах плодоношение начинается

везде одновременно и проходит
волнообразну», слоями.

Первые сборы грибов, как
правило, небольшие, затем,
примерно через пять — семь
дней, они нарастают и, нако-
нец, резко сокращаются. Та-
кая последовательность пов-
торяется пять — семь раз,
после чего появляются лишь
одиночные грибы. Самые боль-
шие сборы грибов бывают во
вторую или третью волну,
через 20—40 дней после нача-
ла плодоношения.

Продолжительность плодо-
ношения чаще всего три-че-
тыре месяца.

При высокой температуре
грибы образуются мелкие, лег-
кие, на удлиненных плодо-
ножках; обратное явление
наблюдается при пониженной
температуре.

Грибы собирают, когда
между краями их шляпок и
ножкой начинает натягивать-
ся пленка. При запоздании со
сбором пленка разрывается и
шляпка раскрывается — такие
грибы считаются нестандарт-
ными. Собирать шампиньоны
нужно осторожно, чтобы не
повредить грибницу. Для это-
го их не вырывают, а выкру-
чивают, слегка прижимая кни-
зу. После снятие грибов ос-
тавшиеся ямки засыпают све-
жей увлажненной землей.
Если земля сухая, ее после
засыпки поливают из расчета
0,5—1,0 л на 1 м2 площади.
Собранные шампиньоны хоро-
шо очищают от грибницы
и земли и укладывают в тару.
Снимают грибы ежедневно;
при слабом плодоношении —
через день. Средний урожай —
3—6 кг с 1 м2.



Выращивание
и хранение семян

Семена многих овощных
культур легко вырастить на
своем участке. Это особенно
относится к таким культурам,
как горох, фасоль, укроп, са-
лат, цветки которых опыляют-
ся собственной пыльцой.

Получение семян капусты,
репы, редьки и редиса ослож-
няется тем, что они опыляются
не только другими сортами,
но и сорняками (например,
дикой редькой). Овощеводу-
любителю можно рекомендо-
вать выращивать семена фа-
соли, гороха, салата, укропа,
огурцов, томатов, тыквы, лука,
моркови, свеклы.

На семенные цели отбирают
наиболее ранние, урожайные,
не пораженные болезнями
и вредителями растения, наи-
более типичные по сортовым
признакам.

От одного растения в сред-
нем получают следующее ко-
личество семян (г): морко-
ви — 6—8, свеклы — 50—60,
лука — 3—5, укропа — 5—
8, салата — 3—5, гороха —
35—40, фасоли — 25. Один
плод огурцов дает 10—15 г
семян, томатов — 3—6, ка-
бачков и тыквы — от 50 до
250 г. Отобранные на семена
растения гороха, фасоли ос-
тавляют в почве до полного
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созревания верхних стручков,
а укропа — до созревания
семян в соцветиях. Убранные
растения вместе со стеблями
просушивают в пучках (лучше
в тени) в течение шести —
восьми дней, затем обмолачи-
вают, а из стручков семена вы-
бирают руками. Полученные
семена очищают от разных
примесей и просушивают на
фанере, брезенте или другом
плотном материале в тени.

Признак созревания семян
салата — появление белых ле-
тучек-хохолков на цветках
и пожелтение стебля.

При отборе огурцов на се-
мена скороспелость их можно
определить по такому, напри-
мер, признаку: чем ближе к
семядольным листьям ^обра-
зовался плод, тем при 'прочих
равных условиях скороспе-
лее растение. О форме плода,
образующегося в последую-
щем из семян, можно судить по
семядольным листьям: если
семядоли округлые или оваль-
ные, то плоды будут укорочен-
ными, если они удлиненные,
то плоды будут удлиненными.
Чем светлее опушение завязи
огурца, тем дольше плод не
желтеет. Если опушение завя-
зи черное, то семенник будет
желтого или коричневого цве-

та. При белом опушении се-
менник будет светло-зеленый
или молочно-белый.

Засолочные качества огур-
ца определяются тонкой кожи-
цей, крупными редкими бугор-
ками, нежной хрупкой мякотью
плода. На семена оставляют
только здоровые растения,
обильно и рано плодоносящие.
Их отмечают заранее палоч-
ками.

Семенники убирают по мере
их созревания при полной био-
логической спелости. Призна-
ками спелости семенника яв-
ляются: подсыхание плодо-
ножки, появление характерной
окраски — желтой, коричне-
вой или желто-белой и сетча-
тости, типичных для сорта,
а также размягчение семен-
ника и ослизнение его мякоти,
появление кислого вкуса и за-
паха семенника.

После того, как отобранные
семенники становятся совер-
шенно мягкими, их разрезают
вдоль плода и семена выскаб-
ливают ложкой. Затем их вмес-
те с мезгой выливают в дере-
вянную посуду, где оставляют
для брожения на три-четыре
дня при температуре не ниже
25°. После этого семена хоро-
шо промывают в проточной
воде и сушат. В сухую погоду
семена можно сушить на от-
крытом воздухе, рассыпав
тонким слоем на фанере.

При отборе на семена тома-
тов, кроме типичности, уро-
жайности, раннеспелости, от-
сутствия болезней и вредите-
лей, учитывают и силу куста.
Плоды на семена собирают по
мере их созревания. Хорошо
созревшие на корню плоды
дают больший урожай семян.

При затяжном созревании их
можно собирать на семена
в бланжевой спелости, но в
этом случае необходимо до-
заривание в сухом месте при
температуре 15—25°. Семена
выделяют только их красных
плодов, с небольшим привя-
данием и размягчением.

Собранные плоды разреза-
ют поперек ножом, чайной
ложкой выбирают семена вме-
сте со слизью, складывают в
стеклянную посуду и оставля-
ют киснуть. В процессе за-
кисания накапливается мо-
лочная кислота, которая в
сильной степени обезврежи-
вает семена от бактериально-
го рака. Добавлять воду в за-
кисающую смесь нельзя, ина-
че семена во время сушки про-
растут. Скисание проходит
в течение трех — пяти дней
в зависимости от температу-
ры. Признак его окончания —
появление пленки и осветле-
ние сока. Семена отмывают,
пропуская их через два сита,—
первое с диаметром ячеек 6 мм
и второе—1,5 мм. На ситах
семена растирают жесткой

Семена отмывают, пропуская их
через два сита
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щеткой или рукой. Сита накла-
дывают на бачки из оцинко-
ванного железа. Сушат семена
на полотнищах или листах
фанеры, рассыпая тонким
слоем в 1 см и непрерывно
перемешивая.

Морковь и свекла дают се-
мена на второй год жизни ра-
стения. В первый год из семян
вырастают корнеплоды, из ко-
торых отбирают лучшие эк-
земпляры.

Уборку корнеплодов на се-
менники в средней полосе про-
водят во второй половине
сентября, до наступления силь-
ных заморозков. Делают это
осторожно, чтобы не повре-
дить их. Выдернутые из земли
корнеплоды немедленно об-
резают на конус, оставляя
черешки длиной 1 —1,5 см и
удаляя сухие листья. Сначала
убирают свеклу, затем мор-
ковь. Отобранные корнеплоды
хранят до весны в погребе,
принимая меры к защите их
от увядания и заболеваний,
которые снижают выход семян.

Весной, по возможности в
ранние сроки, семенники вы-
саживают на участке на рас-
стоянии 50 см друг от друга
так, чтобы верхушка корне-
плода находилась на уровне
поверхности почвы. Сажают
их в хорошо подготовленную
с осени почву (перекопанную
с внесением навоза до 6—8 кг
на 1 м2 и огородной смеси —
60—80 г). Перед посадкой же-
лательно внести в посадочные
лунки по щепотке азотных,
калийных и фосфорных удоб-
рений и тщательно смешать
их с землей. В северных рай-
онах целесообразно подра-
щивание семенников свеклы
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и моркови до высадки их в
грунт. Их подращивание за
две-три недели до посадки в
парниках,рассадниках или под
пленкой. Корнеплоды выса-
живают мостовым способом
один к другому и сверху накры-
вают перегноем.

С появлением ростков бот-
вы почву рыхлят, уничтожают
сорную растительность. Во
время роста семенников хоро-
шо провести подкормку ми-
неральными удобрениями. Де-
лать это нужно до выбрасы-
вания цветоносных побегов.
Для подкормки используют
аммиачную селитру из рас-
чета половина содержимого
спичечного коробка. Из цвето-
носных побегов на свекле
оставляют пять-шесть, лиш-
ние удаляют. На моркови в
конце июня обычно появляют-
ся гусеницы зонтичной огнев-
ки и моли, которых удаляют
вручную или уничтожают опы-
ливанием дустом гексахло-
рана либо метафоса. Все зон-

Перед посадкой клубни тщательно
отбирают

тики, цветущие после 25 июня/ после отрастания листа, вто-
в средней полосе, следует!' рую — спустя 20—30 дней пос-
удалять, так как они не дают\ ле первой. В этом случае на
вызревших семян. Возле се-1 ведро воды дают 20 г cynepj
менников ставят колышки, • фосфата и по 10 г аммиачной
подвязывая к ним стебли.! селитры и хлористого калия.
При побурении «клубочков» на \ Уход за семенниками обыч-
нижних частях соцветий у ный — рыхление, прополка с
свеклы и окрашивании в ко-'—удалением сорняков, особен-
ричневый цвет зонтиков у мор- но лебеды и щирицы, так как
кови (когда края их начнут семена лука трудно отделить
загибаться внутрь) приступа-
ют к уборке. Убранные в ясную
погоду семенники связывают
в пучки и досушивают.

После сушки стебли семен-
ников обмолачивают, а семена
провеивают на ветру. Семена
моркови для лучшей очистки
перетирают еще и вручную.

Для получения семян лука
отбирают самые крупные лу-
ковицы, у которых для ускоре-
ния прорастания срезают шей-

от семян этих сорняков. При-
знак спелости лука — пожел-
тение стеблей, почернение се-
мян и начало растрескивания
коробочек. При уборке семен-
ников срезают «шапки» ниже
вздутия. В Нечерноземной зо-
не семенники выдергивают
вместе с луковицами, связы-
вают их в снопики и переки-
дывают через натянутую про-
волоку или веревку, подкла-
дывая под них фанеру или

ку по плечики. Их намачивают брезент. Сушат семена в хо-
в теплой воде или растворе
навозной жижи в течение 1 —
2 ч. Желательный агропри- сом. Высушенные и дозарен-

рошую погоду на открытом
воздухе, в плохую — под наве-

ем — осветление луковиц за
15—20 дней до намачивания,
для чего их раскладывают

ные семена вымолачивают,
очищают от примесей, рас-
сыпают в тени для просушки.

тонким слоем в светлом поме- Высушенные семена хранят
щении.

Луковицы высаживают
в самые ранние сроки на
глубину 2—3 см с присыпкой
их сверху землей на 3—4 см.

Посадку проводят рядами с
расстоянием между рядами
20 см, в рядах — 25 см с меж-
дурядьями в 40 см. С появле-
нием стрелок луковицы подвя-

в сухом месте.
В таблице 5 приводятся

посевные качества семян овощ-
ных культур.

Сроки и условия хранения
семян. Для семян I класса при
сохранении • установленной
всхожести предельными сро-
ками хранения считаются: для
арбуза, дыни, огурцов, ка-

зывают к палкам, а почву хо-/ бачков, тыквы, патиссона —
рошо рыхлят. Растешя под- \ шесть — восемь лет, капусты,
кармливают навозной жижей, \ томатов, артишоков, кольра-
разбавленИОйв Ю раз водой, ) би — четыре-пять; брюквы,
с добавлением на ведро раство- гороха, редьки, фасоли —
ра спичечного коробка супер- три — шесть; моркови, свеклы,
фосфата. Первую подкормку репы, баклажанов, перца, са-
проводят через две недели лата, шпината — три-четыре;
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ТАБЛИЦА 5 Посевные

Культура

Артишок

Зркжва
"орох мозговых сортов

Кабачки и патиссон

Капуста:
белокочанная
брюссельская и савойская
цветная

Лук репчатый и порей

Морковь

Огурцы

Свекла столовая

Томаты

качества

Класс

I
II

I
I

II
I

II

I
II

I
II

I
JJ

I
II
I

II
I

II
I

II

семян некоторых

Зсхожесть,
%, не
менее

75
65
90
90
75
95
80

90
60
80
50
80
50
70
45
90
70
80
60
85
65

Содержа-
ние семян
основной
культуры,
%, не менее

99
95
98
99
96
99
96

98
95
98
95
99
95
95
90
99
90
97
94
98
96

овощных
культур

Влажность,

%, не
более

10

10
15

9

9

9

11

10

10

14

11

лука, укропа, петрушки, кресс-
салата, шавеля, ревеня —
два-три, пастернака, сельде-
рея — один-два года.

Причинами снижения всхо-
жести семян при хранении мо-
гут быть повышение их влаж-
ности, поражение болезнями
и вредителями. Оптимальная
температура для хранения се-
мян 0—5°, влажность возду-
ха — ниже 55%. Самое важ-
ное условие их качественного
хранения — сухость воздуха.
Температура воздуха для боль-
шинства семян не имеет боль-
шого значения, важно толь-
ко, чтобы не было резких ко-
лебаний температур от высо-
ких к низким, что приводит

к отпотеванию семян, повы-
шению их влажности и порче.
Низкие температуры отрица-
тельно влияют на сухие семе-
на только теплолюбивых куль-
тур, прежде всего бахчевых.
Температура свыше 17° при-
водит к иссушению семян.

Лучшая тара для их хране-
ния — полиэтиленовые мешоч-
ки (завязанные или запаян-
ные). Но при хранении семян
в этой таре влажность их
должна быть не более .(.%):
у огурцов, перца, томатов —
5—6, брюквы, капусты, лука,
моркови, пастернака, петруш-
ки, редиса — 6; у бобов, горо-
ха, фасоли — 7; у абруза,
тыквы, дыни, салата — 5.

Вредители и болезни могут
причинять большой ущерб
урожаю и качеству овощных
культур. На индивидуальном
огороде первостепенное внима-
ние нужно уделять санитарно-
профилактическим мероприя-
тиям — уничтожать сорную
растительность, удалять по-
гибшие растения, очищать
участок после уборки урожая
от гнилых плодов, луковиц,
кочерыг, листьев. Стебли тома-
тов, картофеля, бобов, огур-
цов, пораженные болезнями,
лучше сжигать. Нельзя остав-
лять на участке сор, солому,
рогожу, ящики, мешки и т. д.,
которые могут служить местом
зимовки для мышей и других
вредителей и кормом для них.
Все отходы от хранения ово-
щей, непригодные для исполь-
зования, необходимо сжигать
или закапывать в землю. Для
отходов на участке выкапы-
вают специальную яму, кото-
рую систематически поливают
раствором хлорной извести.

На участок нужно привле-
кать птиц, подкармливая их
зимой, устраивая с ранней
весны удобные гнезда и т. д.,
создавать условия для раз-
множения насекомых, уничто-
жающих вредителей овощных
культур, использовать всевоз-

Вредители и болезни
овощных культур

и картофеля
и меры борьбы с ними

можные приманки для борьбы
с ними и т. п.

Особую значимость профи-
лактические мероприятия име-
ют в защищенном грунте, где
в результате благоприятных
условий вредители и болезни
распространяются быстрее.
Значительное количество бо-
лезнетворных начал сохраня-
ется в почве теплиц, парников
и простейших пленочных укры-
тий, поэтому используемые для
выращивания овощей почво-
грунты должны обязательно
ежегодно обеззараживаться.

На участок нужно привлекать
птиц, подкармливать их зимой и
оберегать
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Прежде всего это относится
к почвосмесям, применяемым
для подготовки рассады (в
ящиках, горшочках, стел-
лажах). Потребность в та-
ких смесях небольшая, что
дает возможность прогревать
их на железных листах или в
печах при температуре 80—90°
в течение 30—40 мин. Дру-
гие почвогрунты дезинфици-
руют хлорной известью, кото-
рую осенью вносят в сухом
виде с заделкой граблями при
тщательном перемешивании
с почвой в количестве 100—
200 г на 1 м2.

Обеззараживанию почвы
способствует ее хранение в те-
чение двух-трех лет в штабе-
лях высотой 1 —1,5 м с пере-
слаиванием свежим навозом
и систематическим перелопа-
чиванием и уничтожением сор-
ной растительности. Парубни,
тара, рамы, стеллажи теплиц
и каркасы укрытий могут слу-
жить местом зимовки вредите-
лей и возбудителей болез-
ней.

Поэтому их необходимо
ежегодно дезинфицировать
раствором хлорной извести.
Для приготовления раствора
берут 400 г хлорной извести,
заливают 12 л воды и настаи-
вают 2—4 ч, после чего жид-
кость сливают и опрыскивают
ею предметы, подлежащие де-
зинфекции, а осадок исполь-
зуют для обмазки парниковых
парубней, рам, стеллажей и та-
ры. Вокруг парников и теп-
личек участок необходимо со-
держать в чистоте, не допуская
скопления на нем мусора и
сорняков.

Нельзя приобретать расса-
ду в хозяйствах, где растения

поражены опасными болезня-
ми и вредителями.

В теплицах, где выращи-
вают огурцы и томаты, недо-
пустимо разведение цветочных
растений, которые могут быть .
источником распространения
болезней и вредителей.

Перед высадкой рассады в
теплицы следует отбраковы-
вать растения с признаками
заболеваний.

Вредители
овощных культур

Крестоцветная блошка —
очень распространенный вре-
дитель, который иногда пол-
ностью уничтожает всходы ка-
пусты, редиса, репы, брюквы,
редьки и других культур, вы-
грызая мякоть листьев. Кре-
стоцветные блошки — мелкие
жучки длиной 2—3 мм, чер-
ные или с желтыми полосками
на подкрыльях.

Для борьбы с крестоцвет-
ной блошкой растения опыли-
вают табачной пылью (лучше
в смеси с известью, золой, фос-
форитной мукой). Можно ис-
пользовать и липкие способы
истребления блошек. Для это-
го на деревянную или метал-
лическую раму натягивают
парусину, которую смазывают
липким составом, и днем, ког-
да скапливается большое ко-
личество блошек, проводят
рамой над грядой несколько
раз. Жучки прилипают к па-
русине. Парусину и раму мож-
но заменить доской, намазан-
ной с нижней стороны горя-
чим битумом, смолой или
густым вазелином. Некоторые
огородники для борьбы с блош-
кой посыпают участки за че-
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тыре дня до всходов тонким
слоем сажи из дымовых труб,
а на гряды, на которые выса-
жены растения, насыпают са-
жу в промежутках между ни-
ми. Сажа, табачная пыль,
зола одновременно служат
удобрением.

Из химических средств
борьбы с блошкой применяют
опрыскивание растений карбо-
фосом (60 г на 10 л воды).

Капустная муха особенно
сильно поражает растения в
дождливые годы. Она рас-
пространена почти повсемест-
но, но самый большой вред
приносит в Нечерноземной
и Центральной полосах. Су-
ществуют два вида капустных
мух — весенняя и летняя. Наи-
более вредоносна весенняя.
По внешнему виду она напо-
минает комнатную муху, но
светлее ее и меньше: весен-
няя — длиной 6—6,5 мм, лет-
няя — 7—8 мм. Личинки внед-
ряются в корень или в нижнюю
часть стебля капусты, в кор-
неплоды редиса, репы, редь-
ки, пронизывая их многочис-
ленными ходами. Поврежден-
ные растения завядают и гиб-
нут. Особенно вредоносна ве-
сенняя муха для цветной и
хибинской капусты.

Меры борьбы с весенней
и летней капустными мухами
одинаковые. Для предупреж-
дения яйцекладки рассаду
опрыскивают дважды раство-
ром карбофоса (60 г на 10 л
воды) с перерывом семь —
десять дней.

Если химических препара-
тов нет, то применяют отпуги-
вающие средства: присыпают
почву вокруг растений в ра-
диусе — 4—5 см нафталином,

табачной пылью, смешанной
пополам с гашеной известью
или золой. На 1 м2 расходуют
до 20 г такой смеси. Нафталин
смешивают с песком (пять —
десять частей песка на одну
часть нафталина). Самый
простой способ уничтожения
яиц капустной мухи — отгре-
бание земли от корневой шейки
растений на 15 см и подсыпка
взамен се свежей почвы из
междурядий. Это делают не-
сколько раз в период, когда
самки мухи откладывают яйца.
Личинки после такого отгреба-
ния гибнут. Профилактически-
ми мероприятиями являются:
удаление с участка кочеры-
жек после срезки вилков, об-
работка почвы под зябь, оку-
чивание капусты, подкормки
и поливы растений перед оку-
чиванием.

Капустная белянка — один
из самых опасных вредителей
капусты, брюквы, редиса, ре-
пы. Это бабочка с белыми
крыльями, обрамленными в
передней части черными угол-
ками. Задние крылья имеют
черный мазок на переднем
крае (у самки, кроме того, пе-
редние крылья отмечены дву-
мя черными округлыми пят-
нами). Взрослые гусеницы
имеют желто-зеленую окраску
с темными крапинками, покры-
ты щетинками и волосками.

На небольших площадях
гусеницы белянки можно со-
бирать вручную и уничтожать.
Для борьбы с этим вредите-
лем рекомендуется также око-
ло капустных растений и дру-
гих крестоцветных высевать
коноплю, запаха которой
бабочки не переносят. Не-
обходимо чаще пропалывать
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посевы и не занятые расте-
ниями участки, уничтожать
крестоцветные сорняки (ди-
кую редьку, сурепку и Др.)-
Против гусениц хорошие ре-
зультаты дает опрыскивание
растений карбофосом, а также
бактериальным препаратом
энтобактерином (20—30 г на
10 л воды).

Капустная совка — один
из распространенных и опас-
ных вредителей овощей. Кроме
капусты и других крестоцвет-
ных, может повреждать горох,
свеклу, лук, салат и другие
культуры. Размах крыльев ба-
бочки достигает 50 мм, перед-
ние крылья серо-бурые с жел-
товато-волнистой линией и
двумя темными пятнами у пе-
реднего края, задние крылья
темно-серые. Гусеница зелено-
го, зеленовато-бурого, буро-ко-
ричневатого цвета с желтова-
той полосой вдоль тела. Они
выедают мякоть листа, в ре-
зультате образуются большие
дыры, затем забираются в ко-
чан, прогрызая его и загряз-
няя экскрементами.

Питаются гусеницы преи-
мущественно ночью, днем ук-
рываются у основания коча-
на. Поврежденный кочан за-
гнивает, приобретает неприят-
ный запах и становится не-
пригодным к употребле-
нию.

Меры борьбы с капустной
совкой включают прежде все-
го: вспашку участка на зябь,
тщательную обработку между-
рядий, ручной сбор и уничто-
жение яичек (по виду они по-
хожи на недоразвитые мако-
вые семена) и гусениц. Для
молодых гусениц губительна
обработка растений суспен-
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зией энтобактерина (10—
30 г на 10 л воды) с расходом
1,5—2 г на 1 м2. Энтобактерин
безопасно использовать в лю-
бом возрасте растений. Из
химических мер борьбы при-
меняют опрыскивание расте-
ний карбофосом (60 г на 10 л
воды).

Капустная моль распро-
странена повсеместно. В от-
дельные годы во многих райо-
нах наносит большой вред уро-
жаю. Вредоносны гусеницы.
Они выгрызают небольшие
участки листа окошечками, ос-
тавляя нетронутой верхнюю
ткань листа. Нередко вреди-
тель повреждает также верх-
нюю почку (сердечко) капус-
ты. Гусеница желтоватого цве-
та, длиной 9—12 мм, веретено-
образной формы, имеет 16 ног.

Меры борьбы с капустной
молью включают: зяблевую
пахоту, своевременную уборку
остатков урожая, на которых
зимует вредитель, опрыскива-
ние растений карбофосом (60 г
на 10 л воды). Обработку пре-
паратами заканчивают за 30
дней до уборки урожая.

Капустная тля повреждает
капусту, брюкву, семенники
капусты. Тли — мелкие бес-
крылые насекомые длиной
2—2,5 мм, покрыты светлой
восковой пылью. Пораженные
ими листья обесцвечиваются,
иногда приобретают розова-
тую окраску и скручиваются,
приостанавливается рост коча-
на. У семенников снижаются
урожай и качество семян,
иногда они вообще не образу-
ются.

В борьбе с тлей эффективны
уничтожение крестоцветных
сорняков, своевременная убор-

ка с участка кочерыг. Вблизи
участков с капустой полезно
высевать морковь, укроп или
высаживать семенники этих
культур, которые привлекают
врагов капустной тли. Хими-
ческую борьбу с этим вре-
дителем необходимо начинать
сразу при появлении первых
его очагов. Участки, заселен-
ные тлей, опрыскивают кар-
бофосом (20 г на 10 л воды).
Можно применять и щелок
(два стакана древесной золы
на 10 л воды с добавлением
50—100 г мыла). Растения
опрыскивают также табачным
настоем (50 г табачной пыли
и 10 г мыла на 1 л воды).

Медведка повреждает все
овощные культуры, перегры-
зая их корни, наносит большой
вред урожаю. По внешнему
виду это довольно крупный
(35—50 мм) жук с броневид-
ным щитом и щупальцами.
Взрослое насекомое бурого
цвета с укороченными над-
крыльями, из-под которых
выступают задние крылья,
сложенные в виде жгутиков.
Передние ноги покрыты силь-
ными зубцами, приспособлен-
ными для рытья почвы. Живет
вредитель в земле, вырывая
вблизи поверхности извили-
стые, несколько приподнятые
ходы, очень заметные после
дождя, так как почва на них
быстрее просыхает.

В борьбе с медведкой боль-
шое значение имеют перекоп-
ка участка под зябь, между-
рядная обработка культур.
При сильном распространении
вредителя осенью на участке
выкапывают ямки, наполняют
их конским навозом и при-
крывают землей. Насекомые

заползают в навоз. Поздно
осенью или в начале зимы
навоз из ямок разбрасывают,
а медведок уничтожают. Для
предохранения парников от
медведок вдоль парубней ко-
пают бороздки, в которые
насыпают нафталин или песок,
смоченный керосином. Естест-
венные враги медведок —
кроты и ящерицы.

Проволочники, или про-
волочные черви,— это личинки
жуков-щелкунов. Живут они
в земле, выгрызают узкие хо-
ды в корнях и клубнях капус-
ты, огурцов, моркови, лука,
томатов, картофеля.

Одно из средств борьбы с
жуками — сбор их весной
из-под разложенных осенью
кучек соломы, травы, веток
(диаметр кучки — 30—35 см).
Применяют также приманки
из нарезанных кусочков кар-
тофеля, моркови, свеклы, ко-
торые закапывают на глубину
5 см. Место закладки прима-
нок отмечают палочками. Че-
рез два-три дня приманки
раскапывают и уничтожают
жуков. Внесение на заражен-
ные проволочником участки
аммиачной селитры или суль-
фата аммония (20—30 г на
1 м2) с последующей под-
кормкой растений этими же
удобрениями в половинной
дозе, а также известкование
кислых почв создают небла-
гоприятные условия для раз-
множения проволочников и
вызывают их гибель. Зяблевая
вспашка, уничтожение на
участке сорной растительно-
сти, особенно пырея,— эф-
фективные средства борьбы
с проволочником.

Колорадский жук. Каран-
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тинный вредитель, о его появ-
лении необходимо немедленно
сообщать в карантинную ин-
спекцию. Он наносит огром-
ный ущерб картофелю, бак-
лажанам, томатам, перцу,
капусте и другим культурам.
Жук длиной 1 см и шириной
6—7 мм. Тело его овальной
формы, сверху выпуклое, снизу
плоское. Надкрылья желто-
го или желтовато-бурого
цвета с десятью продольными
полосками. Растения пов-
реждают жуки и личинки
(личинка красного цвета, пе-
реходящего затем в оранжево-
желтый, длиной около 1,5 см).

О в о щ е в о д - л ю б и т е л ь
Г. В. Ромашев сообщил, что
после опрыскивания картофеля
раствором листьев тополя ко-
лорадский жук не появлялся
три недели. Для подготовки
раствора брали полведра
листьев на 10 л воды, кипятили
10 мин и после процеживания
настаивали три-четыре дня.

Борьбу с колорадским жу-
ком следует начинать без
промедления. Обнаруженных
жуков, яйца, личинок необ-
ходимо собрать в ведра, об-
лить керосином и сжечь, а
пораженную площадь обрабо-
тать карбофосом (8—12 г на
100 м2). Из биопрепаратов
для опрыскивания растений
рекомендуется боверин (20—
30 г на 100 м2) с добавлением
карбофоса (1 г на 10 л воды).
Посевы картофеля обрабаты-
вают хлорофосом. При повтор-
ном появлении вредителя нуж-
но заменить препараты.

Слизни голые распростра-
нены во многих областях, осо-
бенно в северо-западной зоне.
Они быстрее размножаются

в годы с повышенным коли-
чеством осадков, любят сырые
глинистые и суглинистые поч-
вы. Этот вредитель поврежда-
ет капусту, морковь, петруш-
ку, брюкву, репу, картофель,
перец, баклажаны, огурцы,
фасоль, горох, бобы, свеклу,
салат, укроп, ревень и другие
культуры. Слизни выползают
ночью, днем укрываются под
комочками почвы, растения-
ми, между листьями капусты.

Меры борьбы. Чтобы за-
щитить растения от слизней,
необходимо скашивать траву
в канавах и других сырых
местах. После скашивания
травы слизней уничтожают
опрыскиванием железным ку-
поросом (1 кг на 10 л воды)
или опыливанием смесью золы
с хлорной известью (1,6 г золы
и 4 г извести на 1 м2). Овощ-
ные культуры против слизней
опыливают гашеной известью
(1,5—2 г на 1 м2) или смесью
табачной пыли с известью
(1:1). Посевы капусты опрыс-
кивают калийной солью (1 кг

Жаба — враг слизней и улиток.
Она их уничтожает ночью, особен-
но в дождливую погоду
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на 10 л воды). Все истреби-
тельные мероприятия (опыли-
вания и опрыскивания) прово-
дят поздно вечером или ночью,
когда слизни переходят на рас-
тения. Испытанное средство
борьбы с этим вредителем —
сбор слизней под специально
разложенными фанерными
дощечками, листьями капусты,
лопухами, старыми досками
и т. п., под которые они заби-
раются днем. Можно также по-
сыпать почву вокруг растений
сосновыми или акациевыми
иглами. Это средство при-
меняют и против улиток, снаб-
женных раковиной. Естествен-
ный враг слизней и улиток —
жаба, которая уничтожает их
ночью, особенно в дождливую
погоду.

Свекловичная блошка. Жук
черного цвета с бронзовым или
зеленым отливом. Надкрылья
покрыты точечными бороздка-
ми. Жуки сначала питаются
сорняками, потом переходят па
всходы свеклы; поврежден-
ные ими листочки засыхают.
Для борьбы с этим вредите-
лем растения обрабатывают
табачной пылью.

Свекловичная минирующая
муха — насекомое серого цве-
та, с темной продольной полос-
кой на брюшке, длиной 6—8
мм. Личинки выедают мякоть
листа, на котором после этого
образуются пузыревидные
вздутия. Верхняя отстающая
кожица приобретает беловато-
желтоватый цвет. Сильно по-
врежденные листья засы-
хают.

Против минирующей мухи
и ее личинок эффективно опры-
скивание растений карбофо-
сом (60 г на 10 л воды).

Луковая муха распростра-
нена почти повсеместно. Пора-
жает лук-севок и лук-репку,
а также чеснок. Муха — свет-
ло-серая, длиной 6—7 мм, не-
сколько больше комнатной
мухи. Личинки проникают в
луковицу, она загнивает, а
лист желтеет.

Борьбу с луковой мухой
нужно начинать с тщательной
уборки всех остатков урожая.
Больные луковицы необходи-
мо сразу убирать и уничто-
жать. Осенью участок глубоко
перекапывают. В период роста
растения следует опрыскивать
или поливать карбофосом (60
г на 10 л). Для отпугивания
мух во время их лёта почву
посыпают вдоль рядков на-
фталином.

Паутинный клещ—один из
опасных вредителей огурцов
в теплицах, парниках и откры-
том грунте. Он поражает также
арбузы, дыни, тыкву, бакла-
жаны, перец, картофель, фа-
соль, шпинат, свеклу и другие
овощные культуры. Клещ раз-
мером 0,3—0,5 мм, зеленовато-
желтого цвета с темными
пятнами по бокам. Живут и
питаются клещи на нижней
стороне листьев, окутывая их
тонкой паутиной. Они выса-
сывают сок растений, прока-
лывая кожицу листа. В ре-
зультате образуются светлые
точки, затем появляются обес-
цвеченные участки, лист жел-
теет и засыхает.

Меры борьбы. При первых
признаках появления клеща
необходимо прежде всего по-
высить влажность воздуха в
местах, где высажены пора-
женные вредителем культуры.
Сильно пораженные единичные
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листья аккуратно собирают в
ведро или корзину и сжигают
или закапывают глубоко в
землю. Против клеща применя-
ют также карбофос (20—40 г
на 10 л воды). Опрыскивание
растений проводят через каж-
дые пять — семь дней. Успех
их обработки во многом зави-
сит от того, насколько хорошо
смочена раствором нижняя
поверхность листьев.

Для борьбы с паутинным
клещом необходимо чередо-
вать посевы культур, сильно
поражаемых клещом (огурцы,
дыни, баклажаны), с менее
поражаемыми (томаты, цвет-
ная и кочанная капуста).
Огурцы лучше высаживать в
ранние сроки. Тогда их можно
убирать до ухода клеща на
зимовку. В парниках и тепли-
цах собирать огурцы лучше не
позже первой половины авгу-
ста, полностью удаляя при
этом растительные остатки.
Паутинный клещ распростра-
няется с рассадой, обувью,
одеждой, инвентарем, поэтому
все огородные работы нужно
начинать с участков, не зара-
женных им. Вокруг посадок
огурцов нужно систематически
уничтожать сорняки. Срезан-
ные старые листья огурцов
складывают в специальную
тару и вывозят за пределы
участка. Высокие результаты
дает использование естествен-
ного врага хищного клещи-
ка — фитосейулюса.

Гороховые (клубеньковые)
долгоносики. Гороху и бобам
вредят полосатый клубенько-
вый и серый, или щетинистый,
долгоносики. Долгоносик —
небольшой жук, длиной 4 мм,
серого цвета, с продольными

полосками на надкрыльях. Жу-
ки объедают с краев только
что появившиеся листья и
верхушечные почки, что вызы-
вает гибель растений. Личинки
повреждают образовавшиеся
на корнях клубеньки, в ре-
зультате чего резко снижается
урожай бобовых культур.

Для борьбы с долгоносика-
ми всходы опрыскивают раст-
вором карбофоса (20—40 г на
10 л воды).

Болезни
овощных культур

Кила — грибное заболева-
ние, поражает корневую сис-
тему капусты, репы, редиса,
редьки и изредка брюквы. Про-
является на корнях в виде
наростов и вздутий, размером
от крупной булавочной голов-
ки на рассаде до яблока —
у взрослых растений. Пора-
женная килой рассада почти не
отличается по внешнему виду
от здоровой. Заражаются рас-
тения в начале своего разви-
тия. Источник заражения —
почва, где споры гриба сохра-
няются пять-шесть лет. Силь-
нее болезнь развивается на
тяжелых глинистых почвах.

Меры борьбы. Чтобы избе-
жать заболевания, необходимо
капусту не высаживать на
прежнее место ранее четырех-
пяти лет и ежегодно подби-
рать для нее новые участки.
Важен также подбор сортов,
устойчивых к киле. Слабо по-
ражаются ею сорта капусты:
Московская поздняя, Валь-
ватьевская, Сабуровка, Пыш-
кинская, а также Лосиноост-
ровская 8 Тайнинская, гибрид
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№ 1ХРальватьевская. Боль-
шое значение имеет выращива-
ние здоровой рассады. В рас-
садниках или парниках нуж-
но менять почву через два-
три года. В парники желатель-
но вносить свежегашеную из-
весть из расчета 1 —1,5 кг на
одну раму. Перед высадкой
рассады хорошо произвестко-
вать почву (30—40 г под
растение). Больные растения
выкапывают и уничтожают.
При выращивании капусту
подкармливают органическими
и Минеральными удобрени-
ями.

На участке уничтожают
сорняки семейства крестоцвет-
ных, сжигают кочерыги. Капус-
ту, особенно зараженную ки-
лой, необходимо окучивать
после полива и подкормки,
чтобы вызвать образование до-
полнительных корней.

Черная ножка — грибное
заболевание, распространено
повсеместно. Поражает все ви-
ды капусты, редис, салат и дру-
гие культуры, развивается пре-
имущественно на рассаде.
У заболевшего растения темне-
ет стебель. В прикорневой
системе стебель становится
топким, иногда загнивает, ис-
кривляется, часть растений
гибнет. Болезнетворное начало
сохраняется в почве.

Меры борьбы. Надежное
средство борьбы с черной нож-
кой — смена почвы в парни-
ках, рассадниках, ящиках, в
которых выращивали рассаду.
Эффективна дезинфекция поч-
вы 40%-ным формалином
(0,2 л на 10 л воды) при
расходе 14—17 л на 1 м2.
Предотвращению болезни спо-
собствуют разреженный посев
семян на рассаду, регулярное

7 Н. А. Смирнов

проветривание помещений, где
выращивают рассаду, рыхле-
ние почвы, подсыпка к расте-
ниям песка слоем 2 см.

Мучнистая роса огурцов —
распространенное заболевание
огурцов, тыквы, кабачков,
дынь в теплицах, парниках,
открытом грунте. Оно проявля-
ется на листьях в виде неболь-
ших белых пушистых пятен на
верхней стороне листа, кото-
рые при дальнейшем развитии
сливаются и покрывают весь
лист. После этого он желтеет
и засыхает. Резкие колебания
температур воздуха, холодные
росы способствуют распрост-
ранению заболевания. Хоро-
шее средство борьбы с мучни-
стой росой — опрыскивание
растений коллоидной серой
(50—100 г на 10 л во-
ды).

Чтобы не обжечь листья,
коллоидную серу сначала раз-
водят в небольшом количестве
воды, затем процеживают че-
рез двойной слой марли. Рас-
тения опрыскивают коллоид-
ной серой через семь-восемь
дней.

К мучнистой росе устойчи-
вы сорта огурцов Владивосток-
ский 155, Одностебельный 33
(для теплиц).

Фитофтороз — очень силь-
ное, губительное для урожая
грибное заболевание, поража-
ет томаты и картофель. Бо-
лезнь вначале развивается
на листьях картофеля, затем
распространяется на томаты.
На листьях и стеблях образу-
ются коричневые пятна. Во
влажную погоду на нижней
стороне листьев виден слабый
белый налет. На плодах возни-
кают подкожные бурые рас-
плывчатые пятна, которые за-
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тем поражают плод пол-
ностью — он размягчается и
загнивает. Фитофтороз про-
должает развиваться и в пери-
од дозревания плодов. Источ-
ник инфекции сохраняется в
больных клубнях картофеля и
ботве томатов, которые после
уборки урожая следует сжи-
гать.

Mepj£ji^b6bL_J4jo6bi убе-
речь томаты от этого заболе-
вания, нельзя высаживать их
рядом с картофелем, обяза-
тельно нужно чередовать куль-

• туры на участке, не допуская
посадки томатов по томатам.
Большое значение имеет также
ранний сбор плодов (до на-
ступления похолодания). Це-
лесообразно уборку заканчи-
вать при температуре воздуха
не ниже 7—8°. Картофель
после появления всходов не-
обходимо в профилактических
целях опрыскивать раствором
хлорокиси меди (40 г на
ТО л вбДы). Рассаду томатов за
пять-шесть дней до высадки в
грунт обрабатывают таким же
раствором. При появлении на
участке первых признаков фи-
тофтороза томаты опрыски-
вают хлорокисью меди (40 г
препарата на 10 л воды) или
медномыльной эмульсией (20 г
медного купороса и 200 г мыла
на 10 л воды). Против фито-
фтороза эффективен каптан
(50 г на 10 л воды). Поражен-
ные растения опыливают так-
же хлорокисью меди (2 г на
1 м 2).

Томаты перед дозаривани-
ем необходимо продезинфици-
ровать горячей водой (60°) в
течение 1,5—2 мин. В борьбе
с фитофторозом большое зна-
чение имеют подбор устойчи-
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вых к этой болезни сортов
картофеля, тщательный отбор
клубней перед посадкой, свое-
временная уборка картофеля с
участка, просушивание клуб-
ней. Заблаговременно до нача-
ла выкопки картофеля (за
четыре-пять дней) больную
ботву скашивают и сжи-
гают.

Бурая пятнистость плодов.
Эта болезни чаще всего пора-
жает томаты при выращивании
в теплицах. Вначале на ниж-
них листьях появляются жел-
товатые расплывчатые пятна,
с нижней стороны на них обра-
зуется светло-оливковый на-
лет. Затем пятна буреют и
охватывают всю поверхность
листа. Налет становится ко-
ричневым, а листья засыхают
и опадают. Заболевание быст-
ро развивается в теплицах при
высокой влажности воздуха и
температуре 20—25°.

Меры борьбы. Чтобы пред-
отвратить появление бурой
пятнистости, целесообразно ис-
пользовать почти не поражае-
мый этим заболеванием сорт
Иммуна. В профилактических
целях томаты, начиная с рас-
сады, опрыскивают хлороки-
сью меди (40 г на 10 л воды)
или 1%-ной бордоской жид-
костью. Для приготовления
бордоской жидкости в неболь-
шом количестве воды гасят
1 кг негашеной комовой изве-
сти, затем добавляют 50 л
воды. В другой стеклянной
или деревянной посуде в не-
большом количестве горячей
воды растворяют 1 кг медного
купороса и также добавляют
50 л воды. Раствор медного
купороса при помешивании
вливают в известковое молоко,

жидкость при этом получается
голубого цвета.

Вершинная гниль томатов
развивается в двух формах.
Небактериальная форма свя-
зана с резким колебанием
влажности почвы. На верхуш-
ке плода появляется плоское
или вдавленное складчатое
черное пятно, а сам он стано-
вится твердым, затем размяг-
чается.

Вершинная гниль поражает
только зеленые плоды, при
этом они быстрее краснеют и
созревают. Вторая форма вы-
зывается бактериями. На вер-
шине плода образуется водя-
нистое, вначале серовато-зеле-
ное, а затем буреющее пятно.
Плод размягчается и загнива-
ет, издавая неприятный запах.
Заболевание развивается в
жаркую погоду.

Болезнь предотвращает че-
редование культур, при кото-
ром томаты высаживают на то
же место не раньше чем через
три года. При уходе за расте-
ниями необходим регулярный,
умеренный полив почвы. Нель-
зя вносить в почву избыточное
количество азотных удобрений.
Семена перед посевом надо
протравливать раствором мед-
ного купороса (20 г на 10 л
воды) или марганцовокислого
калия (50 г на 10 л воды) с
последующим выдерживанием
их в растворах в течение 24 ч
и подсушиванием.

Шейковая гниль лука раз-
вивается во время хранения
лука, хотя заразные начала
проникают в него перед убор-
кой с участка, когда листья
начинают полегать, но обна-
ружить болезнь на этой стадии
не удается. Шейка больной

луковицы размягчается, стано-
вится темной, загнивает, по-
крывается серой плесенью.

Борьбу с болезнью начина-
ют с отбора для посадки здоро-
вых луковиц. Очень важно уби-
рать лук с участка в сухую по-
году и обрезать его после осно-
вательной просушки.

Болезни
картофеля

Рак. Эта болезнь поражает
все части растения, кроме кор-
ней, в результате урожай гиб-
нет полностью или намного
снижается. Первые признаки
болезни появляются на моло-
дых клубнях, чаще на глазках
в виде небольших наростов,
которые быстро увеличивают-
ся, иногда достигая размера
клубня. Наросты имеют бугор-
чатую поверхность, напомина-
ющую соцветие капусты. Вна-
чале они белого цвета, затем
темнеют и становятся черными.
В почве заразные начала со-
храняются пять — семь лет и
более. Заражаются также
стебель и ботва, но внеш-
них признаков заболевания
нет.

Меры борьбы. При появ-
лении первых признаков болез-
ни необходимо немедленно со-
общить об этом в карантинную
инспекцию. На зараженной
площади нельзя высаживать
картофель в течение пяти-
шести лет, ее можно использо-
вать только под другие овощ-
ные культуры, кроме томатов,
которые также болеют раком.
Главная мера борьбы с этой
болезнью — посадка устойчи-
вых к ней сортов, таких, как
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Приекульский ранний, Юбель
и др.

Парша. Особенно распрост-
ранена и вредоносна черная
парша, которая поражает клу-
бни и их проростки в хранили-
щах, всходы картофеля, осно-
вания стеблей, корни, столоны
и зрелые клубни. Первые
признаки болезни наблюдаю-
ся при всходах картофеля в
виде замедленных, неравно-
мерных и ослабленных побе-
гов, отстающих в развитии.
Некоторые из них погибают до
выхода из почвы. И ел и при
этом откопать клубень, то на
нем можно усидеть, что часть
ростков покрыта пятнами раз-
личной величины, окрашенны-
ми в темно-коричневый цвет.
Отдельные ростки погибают.
Заболевшие растения вначале
имеют скрученную верхушку,
затем листья приобретают
желто-красную окраску, при-
вядают. На поверхности клуб-
ней появляются черные наро-
сты разной формы и размера,
которые легко соскабливают-
ся. К весне они превращаются
в язвочки. Болезнь сильнее
развивается на тяжелых за-
плывающих почвах, где обра-
зуется корка.

Меры борьбы. Для борьбы
с черной паршой большое зна-
чение имеют световое прора-
щивание и светозакалка клуб-
ней. Помогают также внесение
в почву навоза совместно с ми-
неральными удобрениями, по-
слевсходовое боронование поч-
вы, посадка клубней в прогре-
тую почву (не ниже 10°).

Кольцевая гниль большой
ущерб посевам картофеля на-
носит в северной и средней
полосах. Болезнь проявляется
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в форме увядания отдельных
кустов или листьев. Поражен-
ные клубни темнеют, размяг-
чаются, затем становятся ко-
ричневыми, легко продавли-
ваются пальцем. Болезнь по-
степенно переходит в глубь
клубня, который окрашивает-
ся в светло-кремовый или ко-
ричневый цвет. Переносчик за-
болевания — зараженные по-
садочные клубни. Болезнь
сильнее распространяется в
дождливую погоду.

Меры борьбы. В борьбе с
кольцевой гнилью эффектив-
ны тщательный отбор здоро-
вого посадочного материала,
посадка порезанными клубня-
ми, очистка посевов от больных
растений. Ботву картофеля на
зараженных участках сжига-
ют. Клубни после выкопкн из
почвы сразу просушивают на
свету. Важно также исполь-
зовать для посадки сорта,
мало поражаемые кольцевой
гнилью,— Лорх, Вольтман,
Ранняя Роза.

Гниль сильно развивается
во время хранения картофеля
в относительно сухих условиях.
Вначале она проявляется в
виде буровато-серых пятен на
поверхности клубня, затем
охватывает его целиком. В ко-
нечном итоге клубень сморщи-
вается, высыхает, содержимое
его превращается в. сухую
желтоватую порошкообразную
массу. При избыточной влаж-
ности в хранилищах клубни
поражаются мокрой гнилью,
они становятся мягкими, водя-
нистыми, с неприятным запа-
хом. Развитию гнили способ-
ствуют порезы, ссадины, дру-
гие механические повреждения
и подмораживание клубней.

Меры борьбы — предохра-
нение клубней от повреждений
и подмораживания, хорошая
их просушка перед закладкой
на хранение, тщательная очи-
стка хранилищ весной от мусо-
ра, земли, старого картофеля,
побелка их за две недели до
закладки клубней известковым
молоком с добавлением к нему
растворенного в теплой воде
медного купороса (2 кг свеже-
гашеной извести и 100 г медно-
го купороса на 10 л воды),
поддержание в хранилищах
температуры плюс 1—3° и
влажности 85%.

Профилактика болезней
и вредителей

Чтобы по возможности со-
кратить применение химиче-
ских препаратов для борьбы
с болезнями и вредителями
овощных культур, необходимо
создавать условия, препятст-
вующие их появлению и рас-'
пространению. Одно из та-
ких условий — своевремен-
ная.борьба с сорной раститель-
ностью, в которой сохраняется
большинство вредителей и воз-
будителей болезней. Распрост-
ранению болезней и вредите-
лей способствует также выра-
щивание на одном участке в
течение двух лет и более ка-
пусты, редиса, репы, редьки,
томатов, картофеля, что не
следует допускать.

Зараженные семена, поса-
дочные клубни также служат
источником многих заболева-
ний растений, поэтому их
подвергают дезинфекции.

Большую роль в снижении
численности вредителей игра-
ют осенние профилактические

мероприятия, в частности убо-
рка с участков ботвы, кочерыг,
других растительных остатков,
мусора, которые необходимо
сжигать или использовать в
компостах. Необходимо также
каждую осень обеззараживать
почву теплиц, парников, пле-
ночных укрытий хлорной изве-
стью, которую вносят в сухом
виде и заделывают граблями
из расчета 100—200 г на
100 м2 почвы. Влажной де-
зинфекции хлорной известью
(400 г хлорной извести залива-
ют 12 л воды и настаивают
2—4 ч) подвергают каркасы
парников, теплиц и других
пленочных укрытий. Устой-
чивость овощей к болезням
и вредителям повышает опти-
мальный режим их выращива-
ния (своевременные сроки по-
сева, некорневые подкормки
удобрениями с марганцем и
калием, орошение, рыхление и
т. д.).

Правила
применения

химических препаратов

Многие пестициды опасны
для человека и животных.
При обращении с ними необхо-
димо соблюдать меры предос-
торожности. К работе с хими-
ческими препаратами не допус-
каются подростки моложе
18 лет, беременные и кормящие
женщины, люди, страдающие
заболеваниями органов зре-
ния, дыхания, сердечно-сосу-
дистой и центральной нервной
системы, желудочно-кишечно-
го тракта и кожных покровов.
При обработке растений хими-
ческими препаратами нос и рот
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обязательно закрывают марле-
во-ватной прокладкой и наде-
вают защитные очки. При
опрыскивании и опыливании
надевают фартук (резиновый,
брезентовый или из полихлор-
виниловой пленки), резиновые
перчатки и сапоги. Все пести-
циды хранят в закрытой посуде
(бутылках, банках, ящиках) с
указанием их названия отдель-
но от пищевых и кормовых
продуктов, в местах, не до-
ступных детям и животным.
Нельзя использовать тару из-
под химических препаратов
для хранения воды, пищевых
продуктов и фуража. Промыв-
ные воды после обработки
тары, опрыскивателей сли-
вают в специальные ямы с
последующей обработкой их
гашеной известью. После окон-
чания работ ямы сразу засы-
пают землей. Растения обра-
батывают химическими препа-
ратами так, чтобы их поверх-
ность покрывалась при опрыс-
кивании мелкой водяной пы-
лью, а при опыливании —
тонким налетом порошка. Оп-
рыскивать растения нужно в
утреннее и вечернее время, но
когда нет обильной росы. Опы-
ливают их в то же время) но
после выпадения росы.

Нельзя обрабатывать ра-
стения при сильном ветре, ког-
да возможен снос пестицидов.
При обработке огорода нужно
находиться с наветренной сто-
роны, чтобы препараты не
попадали на работающего.
Днем при жаркой погоде
опрыскивать и опыливать рас-
тения не рекомендуется во из-
бежание их ожога. Не допус-
каются опыливание и опрыски-
вание огородных культур во
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время дождя или после него.
Если после обработки прошел
дождь, ее необходимо повто-
рить.

Растворы пестицидов нуж-
но готовить непосредственно
перед применением. Наконеч-
ники распылителей во время
работы следует держать на
расстоянии 50—60 см над об-
рабатываемыми растениями.
После работы опрыскиватели и
опыливатели, шланги, посуду
надо обязательно тщательно
промыть, почистить и просу-
шить.

При работе с пестицидами
необходимо следить, чтобы
они не попадали на не защи-
щенные одеждой части тела,
особенно на лицо и руки. В это
время запрещается курить,
есть и пить. По окончании
работы надо хорошо вымыть с
мылом руки и лицо.

Овощные культуры, упо-
требляемые в свежем виде,
обрабатывать пестицидами
нельзя. Капусту прекращают
опыливать и опрыскивать до
завязывания головок, а огурцы
и томаты, ранее обработанные
химическими препаратами,
тщательно промывают чистой
водой.

Народные средства борьбы
с болезнями

и вредителями

В качестве дополнения к
пестицидам, а нередко и вза-
мен их для борьбы с болез-
нями и вредителями можно
использовать водные растворы
или отвары некоторых дико-
растущих и культурных рас-
тений, как правило, менее

вредные для человека, живот-
ных и полезных насекомых, чем
химические препараты. Для
уничтожения клещей, тлей и
гусениц применяют, например,
ботву картофеля, томатов.

Некоторые дикорастущие
растения ядовиты, поэтому при
использовании нужно соблю-
дать меры предосторожности,
обязательные при работе с
ядовитыми веществами. При
сборе таких растений, раз-
моле их в порошки нельзя
касаться руками лица и осо-
бенно глаз. По окончании
работы руки следует тщатель-
но вымыть. Посуду после отва-
ров нельзя использовать для
других целей, а остатки отхо-
дов, выжимок, настоек нуж-
но глубоко закапывать в
землю.

Для борьбы с болезнями и
вредителями овощных культур
используют, в частности, сле-
дующие растения.

Тысячелистник обыкновен-
ный. Многолетнее растение с

Некоторые дикорастущие растения
ядовиты. С ними надо быть
особенно осторожными

сильным, приятным запахом.
Распространено повсеместно.
Растет на лугах, полях, скло-
нах, среди кустарников и в ле-
су. Собирают в начале цвете-
ния все растение, но без кор-
ней.

Для приготовления настоя
800 г хорошо высушенных
растений измельчают и запари-
вают в кипятке на 30—40 мин,
затем доливают 10 л воды и
настаивают 36—48 ч. При та-
ком же соотношении воды и
сухих растений готовят и от-
вар. Залитые водой сухие
растения кипятят 30 мин.
Отвар можно сделать заблаго-
временно, процедить горячим
и сразу слить в плотно закры-
вающуюся посуду.

Отвары и настои тысячели-
стника уничтожают тлю, трип-
сов, паутинных клещей. Водой
их не разбавляют, но перед
опрыскиванием на каждые 10 л
настоя или отвара до-
бавляют для лучшей прилипае-
мости 20 г мыла.

Ромашка аптечная — ши-
роко распространенное расте-
ние. Встречается на огородах,
в садах, на замусоренных пло-
щадках. Во время цветения со-
бирают листья и корзинки со-
цветий, сушат, мелко нареза-
ют, заливают водой из расчета
1 кг сухого сырья на 10 л воды
и настаивают 12 ч.

Отфильтрованный настой
перед применением разбавля-
ют водой в 3 раза и для
лучшей прилипаемости к нему
добавляют 40 г мыла на
каждый 10 л. Используют его
для опрыскивания растений
против гусениц и личинок вре-
дителей.

Лопух. Листья растения
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мелко измельчают и уклады-
вают в ведро на одну треть его
объема. Остальные две трети
ведра заливают водой и на-
стаивают в течение трех дней.
Процеженный через марлю
настой применяют против гу-
сениц капустной белянки и
совки, особенно в период их
отрождения. Растения опрыс-
кивают 3—4 раза с промежут-
ками в шесть — восемь дней.

Картофельная ботва. Соби-
рают зеленую, не пораженную
болезнями ботву. 1200 г све-
жЬй или 600—800 г сухой
измельченной ботвы заливают
10 л воды и настаивают
3—4 ч. Настой процеживают
и используют для опрыскива-
ния растений против паутинно-
го клеща и тлей.

Томатная ботва. Здоровые
пасынки растений, а также от-
плодоносившую ботву с листь-
ями и очищенными от земли
корнями мелко нарезают. 400 г
свежего зеленого сырья зали-
вают 10 л воды, кипятят на
небольшом огне 30 мин и после
отстаивания процеживают.
Для опрыскивания растений
против гусениц капустной бе-
лянки, совки, а также тлей на
каждые 10 л воды берут 2—3 л
отвара, добавляя 40 г мыла.

Конский щавель и одуван-
чик. Выкапывают, очищают от
земли, промывают корневище
и мелко измельчают его. 300—
400 г сырья заливают 10 л
воды и настаивают 2—3 ч,
затем процеживают и в осту-
женном виде применяют для
опрыскивания растений против
клещей и тлей.

Полынь. Это растение соби-
рают во время цветения,
слегка провяливают, затем
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измельчают. 1 кг сырья кипя-
тят 10—15 мин в небольшом
количестве воды. После ох-
лаждения и процеживания к
отвару добавляют 10 л воды.
Используют его для борьбы
с листогрызущими гусени-
цами.

Табачный отвар. 400 г та-
бачных отходов и пыли настаи-
вают в воде в течение суток,
затем кипятят 2 ч. После
отстоя и охлаждения отвар
процеживают, добавляя на
каждый литр такое же коли-
чество воды и 40 г мыла.
Применяют его для опрыски-
вания овощных культур против
тли, моли и мелких грызущих
гусениц.

Табачный настой. Одну
часть отходов табака заливают
десятью частями воды и наста-
ивают 24 ч. Затем настой
разбавляют 2—3 раза водой
и добавляют мыло из расчета
40 г на 10 л воды. Используют
его против тлей.

Табачная пыль применяет-
ся для опыливания растений
против огородных блошек. При
использовании против капуст-
ной и луковой мухи ее смеши-
вают с золой или гашеной
известью и посыпают почву
вдоль рядков растений из
расчета 5—10 г на 1 м2. Опы-
ливание повторяют 2—3 раза
с интервалом в восемь дней.

Луковая шелуха. Ведро
луковой шелухи заливают
двумя ведрами горячей воды с
температурой 60—70° и наста-
ивают одни-двое суток. Настой
процеживают, разбавляют 2
раза водой и используют в день
приготовления против паутин-
ного клеща, трипсов и тлей.

Чеснок. 30—50 г чеснока

измельчают и заливают 10 л
воды. После тщательного пе-
ремешивания раствор настаи-
вают 24 ч, процеживают и
используют против фитофторо-
за в начале цветения карто-
феля и завязывания плодов
томатов. Растения опрыски-
вают раствором 2—3 раза,
через 10—14 дней. Этим же
настоем можно обрабатывать
огурцы и капусту против кле-
щей, тлей и других вредите-
лей.

Ноготки (календула). Для
борьбы с луковой нематодой в
междурядья лука и чеснока
высаживают ноготки, которые
выделяют фитонциды, подав-
ляющие действия нематод и
отпугивающие вредных насе-
комых.

Горький стручковый перец.
100 мелко нарезанных струч-
ков перца заливают 1 л воды
и кипятят в течение часа в
закрытой эмалированной посу-
де, затем настаивают двое
суток. После этого перец
растирают, отжимают, а отвар
процеживают. Полученный
концентрат разливают в
бутылки, закупоривают и хра-
нят в темном месте. Для приго-
товления раствора берут пол-
стакана (100 г) концентрата,
добавляют 10 л воды и 40 г
мыла. Им опрыскивают расте-
ния против тлей, гусениц и
слизней.

Конопля. Внесение в почву
конопляной соломы защищает
растения от повреждения май-
скими жуками, объедающими
корни корнеплодов и карто-
феля.

В качестве профилактиче-
ского средства борьбы с вред-
ными насекомыми применяют

лук, чеснок, ноготки, настур-
ции, цикорий. Их высевают
между грядами капусты, тома-
тов, картофеля и других овощ-
ных культур.

Птицы — защитники овощ-
ных культур. Полезные птицы
уничтожают вредителей овощ-
ных культур в огромных коли-
чествах, особенно в период
выкармливания птенцов. Пти-
цы, которые поселяются в
огородах и садах, обычно оби-
тают там постоянно, а многие
из них остаются зимовать.
Но они могут погибнуть от
сильного снегопада, гололеди-
цы, оттепелей, бескормицы,
поэтому зимой их необходимо
подкармливать. Лучшая пища
для полезных птиц в зимнее
время — семена подсолнечни-
ка, конопли, арбуза, проса,
а также геркулес, сдобренный
животным жиром. Лучшей
пищей для синиц считается
несоленое сало.

С осени для птиц устраива-
ют кормушки, зимой в них кла-
дут корм в небольшом количе-

Полезные птицы уничтожают вре-
дителей овощных культур в огром-
ных количествах
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стве, чтобы они не прекращали
искать корм в обычных для них
условиях. Во время сильных
снегопадов и гололедицы кор-
ма им дают больше.
Кормушки нужно делать про-
стыми со свободным входом и
выходом. Для этого исполь-
зуют полочки из досок и
фанеры, подвешенные на де-
ревьях, пакеты из-под молока,
вырезая одну из его сторон.
Над кормушками целесообраз-
но навешивать крыши.

Для привлечения птиц
устраивают различные гнез-
довья — скворечники, синич-
ники, дуплянки, развешивая
их на деревьях. На небольшом
участке достаточно трех-четы-
рех синичников и одного
скворечника. Домики для птиц
делают из сухих обструганных
досок — сосны, ели и других
мягких пород — со снимающи-
мися крышками, чтобы удобнее
было их чистить. Сами чистят
домики только скворцы. Внут-
ри домиков насыпают неболь-
шим слоем торфяную или дре-
весную труху.

Из полезных птиц особенно
желательно привлечь синиц и
скворцов. Обычно синицы по-
селяются в дуплах, где устраи-
вают себе гнезда. Синичники
рекомендуется вывешивать
осенью с наступлением холо-

дов, чтобы птицы, прячась в
них от непогоды, привыкли и
оставались в них весной и ле-
том для гнездования. За пери-
од размножения у синиц
бывают две яйцекладки: пер-
вая — в апреле, вторая — в
июне. Обычно для второй
кладки птицы переселяются в
другое гнездо, которое нужно
устроить в 15—20 м от пер-
вого.

Когда самка насиживает
яйца второго выводка, самец
продолжает докармливать
птенцов первого выводка. Пти-
цы первого выводка, покидая
гнездо, держатся около тех
мест, где вывелись, потом к ним
присоединяются птенцы вто-
рого выводка. Синицы истреб-
ляют шелкопрядов, различных
жуков, листоедов, клопов,
тлей и других вредных насеко-
мых. Уничтожают они вреди-
телей и зимой. Скворечники
можно вывешивать в февра-
ле — начале марта.

Из других птиц в средней
полосе большую пользу при-
носят поползень обыкновен-
ный, пищуха короткопалая,
горихвостка обыкновенная,
славка-черноголовка, камы-
шовка садовая, снегирь, му-
холовка-пеструшка, трясо-
гузка.

Хранение
и переработка овощей

Хранение овощей. Важней-
шее условие хорошей леж-
кости овощей — своевремен-
ная уборка их в зрелом состоя-
нии до наступления замороз-
ков. Недозрелые овощи с недо-
статочно опробковевшей обо-
лочкой не могут долго хра-
ниться. Перестоявшие и пере-
зревшие плоды теряют пита-
тельные качества, грубеют,
нередко растрескиваются, бы-
стрее заболевают.

При закладке на хранение
важно, чтобы овощи не имели
механических повреждений и
были рассортированы в соот-
ветствии с товарными ка-
чествами.

Сортовые особенности
овощных культур также влия-
ют на их сохранность зимой и
весной. Из сортов капусты луч-
шей лежкостью обладают Ама-
гер, Белорусская, Зимовка; лу-
ка — Арзамасский, Бессонов-
ский, Стригуновский, Погар-
ский, Спасский, Даниловский,
Вишенский; моркови — Мос-
ковская зимняя, Несравнен-
ная, Шантенэ; репы — Грибов-
ская и Карельская местная,
картофеля — Лорх. Очень ус-

тойчивы к условиям хранения
свекла и брюква.

Самое главное в хранении
овощей — тщательная подго-
товка необходимых помеще-
ний, соблюдение наиболее бла-
гоприятной температуры и
влажности в хранилищах в
соответствии с особенностями
той или иной культуры.

Овощи хранят в подвалах
домов, погребах, иногда в бур-
тах. Перед закладкой овощей
помещение ремонтируют, хоро-
шо просушивают, очищают от
мусора, старых отходов и де-
зинфицируют хлорной изве-
стью. 400 г извести настаи-
вают в 10 л воды в течение
1—2 ч и полученным раствором
опрыскивают помещение за 40
дней до закладки продукции.
После этого помещение еще
раз проветривают, просуши-
вают и беЛят. Для побелки
берут 1,5—2 кг негашеной
извести на 10 л воды. Пред-
варительно известь смешивают
с медным купоросом (1:1),
а затем смесь растворяют в
воде. Белят деревянные части
хранилища, земляные полы
посыпают известью. Затем
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ТАБЛИЦА 6 Режим температуры

Овощи

Капуста белокочанная
Капуста цветная
Капуста брюссельская
Капуста кольраби
Картофель продовольственный
Картофель семенной
Морковь
Петрушка
Брюква
Репа
Редька
Лук репчатый
Лук-севок
Лук-порей
Чеснок
Хрен
Арбуз
Дыня
Тыква

и влажности при хранении овощей

Температура
воздуха, "С

от

— 1
J

0
0

+0,5
+ 2

0
0
0
0

+0,6
0

+ 17
0
0
0
0

+ 10
+ 10

до

+1
-4-1

+ 1
+ 1
+2
+ 3
+ 1
+ 1
+ 2
+2

+ 1,5
+ 1
+ 19
+0,5
+ 1
+4
+ 1

+ 13
+ 14

Относительная
влажность
воздуха, %

90—95
80—85
80—85
90—95
80—85
85—95
85—95
85—95
85—95
80—85
80—85
80—85
60—70
85—90
75—80
80—82
80—85
75—85
70—75

помещение проветривают.
Чтобы избавиться от гры-

зунов, необходимо ликвидиро-
вать вокруг хранилища му-
сорные кучи, продезинцифиро-
вать эти места хлорной из-
вестью. Обнаруженные норы
плотно забивают камнем, би-
тым стеклом и заливают изве-
стью или цементом.

В хранилище должны быть
термометр и психрометр для
ежедневной проверки темпера-
туры и влажности воздуха.
Наиболее благоприятная для
хранения овощей температура
воздуха и его влажность при-
водятся в таблице 6.

Повышенная температура
воздуха в хранилище ускоряет
дыхание культуры, что вызы-
вает потери массы овощей;
низкая — приводит к подмо-

раживанию продукции и ее
порче.

Низкая влажность воздуха
в сочетании с высокой темпе-
ратурой в хранилище усили-
вает испарение, что ведет к
повышению потерь и ухудше-
нию качества продукции. При
высокой влажности воздуха
активизируется развитие пле-
сени и возбудителей болез-
ней.

Необходимо следить также
за тем, чтобы в хранилище
не было застойного воздуха,
в котором скапливается угле-
кислота, выделяемая при дыха-
нии овощей, что также ухуд-
шает условия хранения. По-
этому хранилище целесообраз-
но оборудовать приточной и
вытяжной вентиляцией и регу-
лировать ее работу.

204

С воздухообменом в хра-
нилищах связана возможная
конденсация влаги на овощах,
которая может вызывать забо-
левание овощей и их гни-
ение.

Перед закладкой на хране-
ние картофель тщательно сор-
тируют, не допуская сме-
шивания здоровых и больных
клубней. Для хранения кар-
тофель насыпают на пол
или в закрома слоем не вы-
ше 1 м.

Влажные клубни обсуши-
вают сухим теплым воздухом.
Решетчатые ящики с картофе-
лем устанавливают в штабеля
высотой до 2 м. Если пет специ-
ального хранилища, эта куль-
тура до весны неплохо сохра-
няется в буртах.

Место для бурта выбирают
сухое, слегка возвышенное,
при условии, что грунтовые
воды залегают не выше 0,5 м
от основания бурта. Бурт укры-
вают послойно в два срока:
сразу после закладки картофе-

После дезинфекции хранилище
проветривают, просушивают и
белят

ля тонкими слоями соломы и
земли, чтобы из клубней быст-
рее испарилась излишняя вла-
га, а затем с наступлением
устойчивых холодов еще слоем
соломы и земли.

Вентиляция в бурте естест-
венная. Из реечных щитов
сколачивают треугольные ко-
роба и укладывают их на
основание земляной выемки,
вырытой по центру бурта. Дру-
гое приспособление, сколочен-
ное из двух щитов под углом
90°, укладывают на гребень
насыпи.

В большом удлиненном
бурте к торцам треугольного
короба присоединяют верти-
кальные деревянные вытяжные
короба. В этом случае про-
рывать вентиляционную кана-
ву не надо. В сухую погоду
выкопанный картофель сра-
зу после обсыхания (в течение
1—2 ч) аккуратно ссыпают в
бурты. Преимущество хране-
ния в буртах состоит в том, что
не требуется часто пересыпать
клубни.

Морковь при хранении ук-
ладывают в штабеля, на осно-
вание будущего штабеля на-
сыпают чистый песок слоем
2—3 см, затем ряд моркови
так, чтобы корнеплоды не
соприкасались друг с другом,
поверх его закрывают песком
в 1 —1,5 см и так продолжают
до полного формирования пи-
рамидообразного штабеля, вы-
сота которого должна быть не
более 0,75 м. Другие корне-
плоды пересыпать песком не-
обязательно, но при пескова-
нии они сохраняются все же
лучше. Хорошо хранить овощи
в планчатых ящиках, уста-
новленных в шахматном по-

рядке.
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Сохранность моркови обес-
печивают длительное время в
открытых полиэтиленовых ме-
шочках с пересыпкой сухими
древесными опилками слоем
2—4 см.

Кочанную капусту уклады-
вают или рядами на стеллажах
в два-три слоя, при свободном
доступе к ней воздуха, или
подвешивают на рейки, гвозди
и т. д. Вилки для хранения
готовят с двумя-тремя крою-
щими листьями. Стеллажи
или полки делают разборными
из досок одинакового размера
с зазорами 2—3 см между
каждой их парой. Можно укла-
дывать кочаны пирамидками
в штабеля, между которыми
оставляют для циркуляции
воздуха свободные промежут-
ки по 30—40 см. Кочаны при
этом помещают кочерыгами
вверх. При такой укладке на
1 м2 можно разместить до 2 ц
капусты. В подвалах хорошо
сохранять капусту, если обер-
нуть кочаны в плотную бумагу.
Чтобы продлить срок исполь-
зования капусты до июня, ее
укладывают в феврале — мар-
те при температуре воздуха
плюс 5—6° в снеговой бурт.
Для этого на площадке шири-
ной 4 м (и произвольной
длины) со слабым склоном
утрамбовывают снег слоем
70—80 см. По бокам делают
снеговые стенки толщиной и
высотой 2 м, а в образовав-
шийся котлован закладывают
капусту, переслаивая каждый
ряд кочанов снегом (5—6 см).
Бурт сужают к вершине и
укрывают сверху снегом слоем
0,8—1 м, а затем со всех
сторон опилками и стружками
таким же слоем. Бурты с ка-
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пустой размещают в затенен-
ном месте с северной стороны.

Лук хранят после просуши-
вания, обрезки и сортировки
в ящиках, корзинах и мешках.
Хорошо сохраняется лук с бот-
вой, заплетенной в косы, под-
вешенный в комнатах.

Лук-севок после просушки
хранят только в отапливаемых
помещениях слоем 15—20 см.
Весной перед посадкой его вы-
держивают десять дней при
температуре 25—30".

Чеснок хранят в прохлад-
ном, сухом, хорошо проветри-
ваемом помещении на стелла-
жах, в ящиках, мешках из ред-
кой ткани при температуре
около 18°.

Наиболее простые и рас-
пространенные способы хране-
ния овощей — соление и ква-
шение. Соль и молочная кис-
лота, образующаяся в резуль-
тате молочнокислого броже-
ния, служат консервирующим
средством. При удачном соче-
тании они предотвращают гни-
ение овощей. От количества
соли, подготовки овощей, чис-
тоты тары, температуры ква-
шения зависят вкус продукции
и продолжительность ее со-
хранности.

Квашение капусты. Для
квашения используют поздние
и среднеспелые сорта: Москов-
ская поздняя, Южанка, Слава,
Подарок, Стахановка 1513 и
др. Отбирают здоровые, плот-
ные, хорошо созревшие коча-
ны с приятным сладковатым
вкусом, неповрежденные и
незамороженные. Их очищают,
удаляя верхние зеленые, за-
грязненные и поврежденные
листья. Кочерыжку обрезают
вровень с кочаном. Затем

капусту моют чистой проточ-
ной водой, встряхивают, раз-
резают на две или четыре
части вдоль кочерыжки и шин-
куют ножом или ручной шин-
ковкой.

Одновременно моют, чистят
морковь и нарезают ее неболь-
шими ломтиками толщиной
4 мм или протирают на круп-
ной терке. На 100 кг капусты
требуется 3—3,5 кг моркови и
2—2,5 кг соли. Соль берут
мелкую, чистую и сухую. В ка-
пусту по желанию кладут лав-
ровый лист, душистый перец
(горошек), яблоки (желатель-
но сорта Антоновка, до 8% от
массы сырья). Пряности и
яблоки распределяют равно-
мерными слоями. Иногда до-
бавляют клюкву или бруснику
(1,5%), а также тмин (50 г на
100 кг).

Шинкованную капусту пе-
ретирают с солью в эмалиро-
ванной посуде, а затем вместе
с морковью и пряностями
укладывают в посуду для ква-
шения, дно которой устилают
чистыми капустными листьями.
Капусту утрамбовывают дере-
вянной трамбовкой или ру-
ками, чтобы выделился сок.
Очень сильно утрамбовывать
ее нельзя, так как она от этого
будет слишком мягкой. Если
же сока очень мало и капуста
сухая, увеличивают груз. Если
и в этом случае через день-два
сок не появится на поверх-
ности, то нужно добавить не-
много рассола. Когда посуду
наполнят до краев, добавля-
ют столько капусты, чтобы она
лежала небольшим конусом
кверху. Затем ее накрывают
чистыми капустными листьями

и белой плотной прокипячен-
ной тканью или сложенной в
два слоя марлей, а сверху
кладут деревянный чистый
круг с чистым грузом (10—
15 кг на 100-литровую посуду,
или 10% от массы капусты).

Для квашения и соления
можно использовать бочки и
кадки любых размеров или
эмалированные тазы, ведра и
кастрюли. Перед употребле-
нием деревянную тару прове-
ряют на течь, замачивают,
пропаривают горячей водой.
Если бочки новые, то для вы-
щелачивания дубильных ве-
ществ их заливают водой на
10 ч. Воду периодически меня-
ют до тех пор, пока она не
станет бесцветной. Бочки, ко-
торые были в употреблении,
моют горячим раствором соды
и раствором хлорной извести
и затем хорошо прополаски-
вают чистой водой. Бочки, осо-
бенно предназначенные для
огурцов и томатов, окуривают
серой. Для этого ее помещают
в металлическую банку, за-
жигают и ставят на дно

Ч

Самый простой способ хранения
овощей — соление и квашение
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посуды на огнеупорную под-
ставку. Бочку хорошо укры-
вают, чтобы сернистый газ
задержался там возможно
дольше. После окуривания
бочку хорошо проветривают.
Можно избежать больших за-
трат времени и усилий на
подготовку тары для квашения
или соления овощей, если при-
менить для этого вкладыш из
полиэтиленовой пленки толщи-
ной 0,2 мм (ГОСТ 10354—63).
Вкладыш должен быть на 50—

,60 см больше по высоте и на
5—7 см превышать диаметр
бочки или периметр плотного
ящика, который в таком случае
используют для квашения.
Это делается для того, чтобы
после заполнения вкладыша
можно было завязать его верх-
ний конец. Прочность швов по-
лиэтиленового мешка проверя-
ют заполнением водой, а перед
загрузкой продукцией его про-
мывают теплой кипяченой
водой, высушивают, расправ-
ляют и вкладывают в тару.
Засолка и квашение капусты
таким способом исключают
утечку рассола, чтоспособст-
вует длительному сохране-
нию вкусовых качеств ка-
пусты.

Период брожения капусты
зависит от температуры и
объема посуды. Если темпе-
ратура благоприятная (18—
20°), брожение начинается на
второй-третий день и заканчи-
вается на 12—13-е сутки. За-
медленное брожение ухуд-
шает качество капусты. Во
время брожения в капусте
образуются газы с неприятным
запахом, которые нужно уда-
лять. Для этого ее ежедневно
протыкают (до дна посуды)
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в нескольких местах заострен-
ным колом. Появляющуюся
на поверхности пену снимают,
чтобы не вызвать порчи про-
дукта. Готовая капуста имеет
кисловато-соленый вкус и
светлый цвет с желтоватым
оттенком, рассол светлый.

При хранении квашеной ка-
пусты важно, чтобы ее все
время прикрывал рассол. Пле-
сень на поверхности тары
аккуратно удаляют, холст про-
мывают, а груз периодически
обдают кипятком. Посуду с
капустой нужно ставить в про-
хладных помещениях. При
хранении масса капусты
уменьшается в среднем на
12%.

Квасят капусту и в стек-
лянных балонах, хорошо про-
мытых и простерилизованных.
В таких случаях ее сильно не
трамбуют, прикрывают крыш-
ками и ставят для брожения
при температуре 18—20°. Тех-
ника квашения обычная.

Шинкованную капусту ино-
гда пересыпают вместе с солью
по вкусу с добавлением мор-
кови, лаврового листа, а

Соленые огурчики повышают аппе-
тит

также гвоздики или корицы.
Все составные части смеси хо-
рошо перетирают и укладыва-
ют в небольшую посуду (луч-
ше в стеклянные баллоны) и
утрамбовывают. На 10 кг ка-
пусты берут 150 г чистой и
сухой соли и 200—300 г сахар-
ного песка. Продукт такого
засола долго храниться не мо-
жет, он быстро теряет вкусовые
качества.

Соление огурцов. Для со-
ления наиболее пригодны сор-
та с плотной упругой мякотью,
негрубой кожицей, небольшим
размером семенной камеры,
правильной формы. Желатель-
на темно-зеленая окраска
плодов. Поврежденные болез-
нями и вредителями плоды с
привядшими концами у плодо-
ножки к засолке непригодны.
Солить огурцы необходимо в
день сбора или на второй день,
если они сохранили упругость.
Хорошими сортами для засол-
ки считаются: Нежинские, Вяз-
никовские, Муромские, Дол-
жик, Борщаговские, Рябчик.
Плоды сортируют по зрелости,
размеру и свежести. Кроме

того, желательна калибровка
огурцов по размерам на сле-
дующие партии: пикули длиной
3—5 см, корнишоны — 5-*—9 см
и зеленцы — не более 12 см.
Переросшие огурцы длиной
более 12—14 см и уродливые
дают при солении продукцию
низкого качества. После сор-
тировки огурцы тщательно
моют в чистой воде и дают ей
стечь. Так же промывают под-
готовленную к засолке зелень,
отбирая из нее самую свежую,
и режут ее на части.

На 100 кг огурцов при за-
солке в бочки и кадки берут
обычно по 0,3 кг мелко наре-
занного чеснока, 2,5—3 кг
укропа, 0,5—0,6 кг корней и
листьев хрена, 0,5 кг листьев
петрушки и сельдерея, 100 г
перца стручкового, 0,5 кг
эстрагона, 1 кг листьев чер-
ной смородины. Для лучшего
вкуса и запаха добавляют
1,5 кг листьев вишни или
0,4 кг листьев дуба.

При солении огурцов в гер-
метически закупоренной стек-
лянной таре норма закладки
рекомендуется следующая (г):

огурцы
укроп
чеснок
хрен (корень)
перец горошком или стручковый горький
эстрагон
листья черной смородины, сельдерея,
петрушки
листья других пряных растений
6—8%-ный рассол

ipa а л

1630
50
5
8
1,5
8
10

5
1350

тара !0 л

5600
160
10
30
5
30
35

15
4300

Пряности в стеклянную та-
ру укладывают двумя порция-
ми — на дно и сверху, а в

бочке их чаще делят на три
части: одну кладут на дно,
другую — после заполнения ее
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до половины, третью — сверху.
Заполненные бочки заливают
через шпунтовое отверстие
доверху рассолом. Его кон-
центрация для огурцов мелко-
го размера и при хранении с
температурой около нуля —
5—6% (50—60 г соли на 1 л
воды); для огурцов крупного
размера и при хранении в теп-
лом помещении — 7—9%
(70—90 г на 1 л воды). Если
стоит жаркая погода, через
день-два рассол доливают, за-
купоривают шпунтовое отвер-
стие деревянными пробками
с прокладкой чистого полотна
или марли и ставят бочку на
хранение.

При засолке в стеклянной
таре огурцы плотно укладыва-
ют доверху, все время встряхи-
вая баллон. Пряности стара-
ются укладывать так, чтобы
наверху был укроп, который не
дает огурцам всплывать. Огур-
цы вместе с пряностями осто-
рожно заливают кипятком на
5 мин. Затем воду сливают
и вместо нее наливают горячий
раствор с последующей герме-
тической укупоркой.

Огурцы солят также в бал-
лонах с заливкой их остывшим
рассолом, без предварительно-
го ошпаривания кипятком. За-
тем их закрывают крышкой,
чуть прикрепленной к горлови-
не баллона (в нескольких
местах). В таком виде огурцы
оставляют на семь-восемь
дней при температуре — 15—
20°. За этот срок брожение
обычно заканчивается. При
брожении рассол может под-
ниматься доверху, а иногда и
вытекать из баллона. О завер-
шении брожения судят по сни-
жению уровня рассола. Если

210

крышка срывается, то баллон
доливают рассолом и укупори-
вают.

Перед закатыванием бал-
лона с поверхности рассола
снимают плесень, если она по-
явилась, и в каждый баллон
насыпают щепоть горчицы.

Солят огурцы и в баллонах
с квасцами. На 10 л кипяче-
ной остывшей воды для мел-
ких огурцов берут 600 г соли,
крупных — 650—700 г соли и
40 г кристаллических квасцов.
После их полного растворения
огурцы и пряности заливают
таким рассолом..

Иногда при солении исполь-
зуют горчицу. На 10 л воды в
таком случае берут 250 г гор-
чицы и 650 г соли и хорошо их
растворяют. Баллон закрыва-
ют вначале неплотно и только
после окончания брожения его
герметически закупоривают
крышкой.

Для быстрого соления бе-
рут свежие, хорошо вымытые
огурцы с обрезанными конца-
ми и укладывают их в посуду.
На дно ее кладут укроп, листья
хрена, чеснок и кусочки ржа-
ного хлеба. Потом огурцы за-
ливают теплым рассолом и
укрывают сверху укропом и ли-
стьями хрена. Посуду закрыва-
ют крышкой, ставят в теплое
место на два-три дня. За это
время огурцы становятся год-
ными к употреблению, и их ста-
вят в прохладное место. На
5 кг огурцов берут 4 л воды,
200—250 г соли, 300—400 г
ржаного хлеба, 70 г укропа,
40 г хрена (листья), 20—25 г
чеснока. Для ускорения бро-
жения добавляют две столовые
ложки уксуса. При другом
способе быстрого соления бе-

рут 5 кг огурцов, 200—250 г
соли, 2 л воды, 2 л хлебного
кваса, 70 г укропа, 40 г хрена
(листья) и 20—25 г чес-
нока.

Соление томатов. Наиболее
пригодны для соления некруп-
ные плоды с плотной, упругой
мякотью. Хорошую продук-
цию дают крупноплодные сор-
та Маяк, Буденовка. Наиболее
пригоден для соления сорт
Лучший из всех. Плоды долж-
ны быть неперезрелые, бурые,
розовые. Солят и зеленые то-
маты. Перед засолкой плоды
сортируют по размерам и сте-
пени зрелости; подморожен-

ные, поврежденные, некачест-
венные выбраковывают. Затем
томаты моют в чистой воде,
дают обсохнуть и сразу же
плотно укладывают в подготов-
ленную посуду, перекладывая
пряности так же, как и
огурцы.

Солят томаты в бочках или
стеклянных банках. Для крас-
ных плодов используют бочки
емкостью не более 50 л, для
остальных — 100 л. Их замачи-
вают, моют и готовят так же,
как и под огурцы. При солении
в стеклянной таре нормы
закладки продукции следую-
щие (г):

томаты
укроп
чеснок зубками
перец стручковый горький
листья смородины, эстрагона, сельдерея,
петрушки
5—6%-ный рассол

тара 3 л

1500
50
5

1,5

15
1500

тара 10 л

5000
160
10
5

50
4900

Стеклянные банки закупо-
ривают герметически. При ук-
ладке томатов в тару соблюда-
ют осторожность, чтобы не по-
мять плоды. Пряности уклады-
вают так же, как и при солении
огурцов. Рассол готовят раз-
личной крепости: от 500 до
800 г соли на 10 л воды.
Наиболее концентрированный
раствор делают для красных
томатов.

Брожение у них проходит
активнее, чем у огурцов,— за
два-три дня. Если томаты со-
лят в бочках, рассол заливают
через шпунтовое отверстие, до-
ливая его, пока не выйдет вся
пена, и затем забивают от-

верстие деревянными пробка-
ми с прокладкой из чистого
полотна. Солят томаты и в
открытых бочках, на кружки
которых кладут груз, но так,
чтобы он не мял плоды. При
хранении в подвалах и погре-
бах через месяц томаты готовы
к употреблению.

Соление свеклы. Лучшими
сортами дл)Цсоления считают-
ся Египетская, Бордо и другие
с темноокрашенной мякотью,
без белых колец и прожилок.
Нельзя солить свеклу, где по-
явились цветочные стебли, а
также незрелую, лежалую,
пораженную болезнями и вре-
дителями. Перед засолкой кор-
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неплоды моют, очищают от
кожицы и корешков. Мелкие
корнеплоды, диаметром 3—
5 см, солят целиком, а крупные
разрезают на кружки, пластин-
ки, кубики. Подготовленную
свеклу укладывают в бочки
или стеклянные бутыли и
заливают 4—5%-ным рассо-
лом (40—50 г соли на 1 л
воды), затем прикрывают дере-
вянным хорошо промытым и
ошпаренным крутым кипятком
кругом с небольшим гнетом.
Появившуюся в период бро-
жения пену снимают, а круг
промывают периодически све-
жим раствором соли. Броже-
ние заканчивается через 10—
15 дней, после чего в посуду
доливают рассол, закупорива-
ют и ставят на ледник или в
холодильник для хранения.

Соление моркови. Для за-
солки пригодна морковь ярко-
оранжевого цвета с негрубой
сердцевиной. Ее моют, очища-
ют от тонких корешков и
верхней зеленой части, затем
поступают так же, как и при
солении свеклы.

Другие овощи — цветную
капусту, стручковую фасоль,
патиссоны можно солить впрок
аналогичным способом.

Соление зелени. Для соле-
ния зелень петрушки, сельде-
рея, укропа, подготовленную
как для сушки, тщательно
перемешивают с солью в коли-
честве 20% от массы сырья.
Для придания соленой зелени
приятного запаха и острого
вкуса добавляют стручок ост-
рого и три — пять стручков
сладкого перца, очищенных от
семян и тонко нарезанных,
хорошо перемешав их с приго-
товленной массой. Затем смесь
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раскладывают в стеклянные
банки, уплотняют, закрывают
бумагой и завязывают. Хранят
ее в прохладном месте.

Соление арбузов. Для этого
пригодны арбузы с тонкой
коркой, хорошо созревшие,
плотные, без трещин и других
повреждений. Крупные арбу-
зы солить не рекомендуется.
Перед засолкой арбузы сорти-
руют по размеру так, чтобы
в одну бочку попали приблизи-
тельно одинаковые. Их моют,
плотно укладывают в емкости
(бочки, небольшие чаны), за-
тем заливают 6%-ным раство-
ром соли, после чего их
оставляют на один-два дня в
засолочном помещении при
комнатной температуре. При
прохладной погоде держат в
помещении три-четыре дня.
Закрытые бочки с арбузами
хранят на леднике. Замечен-
ные в таре утечки устраняют,
вытекший раствор доливают.

Консервирование томатов.
Обычно под консервированием
в домашних условиях понима-
ют тепловую стерилизацию
томатов. Под воздействием
высокой температуры погиба-
ют микроорганизмы, что пре-
дупреждает нежелательную
порчу продукта, который в
результате такой обработки
становится готовым к употреб-
лению.

Томаты консервируют с
тепловой стерилизацией и без
нее.

Для консервирования с теп-
ловой стерилизацией отбирают
свежие, зрелые плоды, некруп-
ные, небитые, с плотной мя-
систой мякотью, без гнили.
Их очищают от плодоножек
и тщательно моют в чистой

воде. Подготавливают пряную
зелень, которую моют и режут
на кусочки длиной 3—4 см.
На литровую банку берут 300 г
томатов, по 15 г укропа и
сельдерея, один зубок чеснока
и 0,5 стручка красного или
горького перца. Половину зе-
лени кладут на дно банки, на
нее — томаты и затем свер-
ху — опять зелень и пряности.
Все заливают горячим раство-
ром с температурой 80°. Для
его приготовления берут 400 г
воды, 30—35 г соли, 20 г саха-
ра, 25—30 г 5%-ного уксуса.
Наполненные банки стерили-
зуют в кипящей воде в любой
посуде (кастрюля, бачок, ко-
тел) и затем герметически
закупоривают. Начало стери-
лизации отсчитывают с момен-
та закипания воды. Пол-лит-
ровые банки стерилизуют 3—4
мин, литровые — 5, трехлит-
ровые — 5—7 мин.

При консервировании без
стерилизации в стеклянную
тару с уложенными в нее тома-
тами и пряностями наливают

Солят томаты в стеклянных банках
и в бочках, банки закупоривают
герметически

кипяток. Через 5—7 мин воду
сливают, банку или бал-
лон прикрывают прокипячен-
ной крышкой. Слитую воду
вновь доводят до кипения,
заливают ею томаты на 5—7
мин и затем еще раз сливают.
После этого в банку или
баллон кладут чеснок и залива-
ют доверху горячим раствором
такого же состава, как и при
консервировании томатов со
стерилизацией. Банку закаты-
вают крышкой и поворачивают
вверх дном.

Томаты консервируют так-
же с лимонной кислотой. Для
этого берут плоды по возмож-
ности одинаковой степени зре-
лости, не пораженные болез-
нями и вредителями, не удаляя
у них плодоножки. Готовят их
так же, как и в предыдущих
случаях. Уложенные в банки
томаты заливают горячим рас-
твором следующего состава
(на 1 л воды): 50 .г соли,
40 г сахара, лавровый лист и
8—10 г (около 1,5 чайной
ложки) порошка лимонной
кислоты.

Приготовление томатного
соуса. Берут зрелые ярко-кра-
сные томаты, тщательно моют,
разрезают каждый на несколь-
ко частей, укладывают в каст-
рюлю и варят до тех пор, пока
кожица не начнет легко отде-
ляться, затем дают им остыть.
Образовавшуюся на поверхно-
сти прозрачную жидкость сли-
вают и уваривают 3 раза, а
густую массу протирают через
мелкое сито (диаметром
1,5 мм). Затем все смешивают
и кипятят 20—25 мин, непре-
рывно помешивая. Перед окон-
чанием варки кладут лавровый
лист, душистый или горький
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перец, зелень петрушки и укро-
па, сахар, соль по вкусу. Ки-
пятят 2—3 мин и в горячем
виде заливают в банки.

Приготовление томатного
сока. Томатный сок — наибо-
лее ценный продукт, изготов-
ляемый из плодов. В нем лучше
сохраняются витамин С и каро-
тин. Для приготовления сока
используют сорта с хорошим
сочетанием Сахаров и кислот,
такие, как Маяк, Грунтовый
Грибовский, Штамбовский,
Алпатьева и др.

' Подбирают свежие спелые
плоды, здоровые, сочные, ярко-
красные. Их моют, режут на
кусочки, нагревают в каст-
рюле до кипения и протирают
через сито с диаметром отвер-
стий 0,5—1 мм. Протирают их
несильно, чтобы сока вылилось
не более 75% томатной массы
(оставшиеся на сите 25—30%
плотной мякоти используют
для приготовления томатного
пюре или соуса). Полученный
сок нагревают до кипения и

Сушка на воздухе проводится
в солнечную погоду, но в тени
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кипятят не более 10 мин, затем
разливают в посуду и стери-
лизуют — пол-литровые, бу-
тылки 30 мин, литровые —
40 мин.

Консервирование кабачков.
Хорошо вымытые, молодые
кабачки (8—12-дневные завя-
зи) режут кружочками, солят
и обжаривают в растительном
масле до готовности. Жарят
в масле мелко нарезанный
репчатый лук. Кабачки укла-
дывают в банки, чередуя их с
луком, заливают томатным
соусом и стерилизуют пол-
литровые банки 70 мин. На
пять пол-литровых банок рас-
ходуют 4,5 кг кабачков, 400 г
растительного масла, 50 г
соли, 400 г лука, 25 г сахара
и 1,5 кг свежих томатов для
соуса.

Сушка овощей. Для заго-
товки впрок овощи можно
сушить на солнце, в духовке.
Для этого пригодны почти все
овощи и картофель. При сушке
на воздухе рекомендуется
иметь деревянные рамы по
размерам духовки, обтянутые
марлей или другой редкой
тканью (сита). Чтобы сита
можно было ставить одно на
другое, их делают на ножках.
Несколько хуже сушатся ово-
щи на фанере, бумаге и карто-
не. Корнеклубнеплоды сушат
также нанизанными тонкими
ломтями на нитки.

Для подготовки к сушке
коренья корнеклубнеплодов
моют, очищают, режут тонки-
ми ломтями. Морковь отби-
рают красного цвета, без
крупной сердцевины. Зеленую
часть головки обрезают.

Коренья петрушки, сельде-
рея, пастернака после тща-

тельной промывки, очистки от
кожицы и обрезки головок,
отростков, тонких корешков
нарезают в виде соломки или
кружков.

На воздухе овощи сушат в
солнечную погоду, но в тени.
Морковь сначала проваривают
в целом виде в кипящей воде
15—20 мин, в зависимости от
размера. По охлаждении ее на-
резают, как коренья петрушки
и пастернака, и сушат в духов-
ке при температуре 65—75°.
Сельдерей и петрушку сушат
при температуре 60°, а пас-
тернак — при 70°.

Лук репчатый отбирают
преимущественно острых сор-
тов, очищенный от чешуи со
срезанными шейкой и донцем.
Луковицы режут кружочками.
Последние, разделенные на
кольца, сушат при температуре
55—65°. Хорошо высушенный
лук должен иметь желтоватый
оттенок.

Зелень петрушки, сельдерея
и укропа берут свежую, не-
огрубевшую, удаляя стебли и
толстые черешки. Ее разреза-
ют на части длиной 3 см, скла-
дывают на сита и сушат при
температуре от 40 до 50°.

Замораживание овощей

Заготавливать овощи впрок
можно замораживанием в до-
машнем холодильнике. Замо-
раживание — самый лучший
способ консервирования и наи-
более эффективный из всех

-способов хранения овощей и
продукции из них. Искусствен-
ный холод позволяет макси-
мально сохранить натуральные
свойства овощей, их питатель-

ную ценность и вкусовые ка-
чества. Кроме того, заморажи-
вание дешевле многих других
способов консервирования.

Одно из непременных усло-
вий для замораживания —
тщательная подготовка ово-
щей: очистка от грязи, про-
мывка водой, удаление боль-
ных, потерявших товарные
качества плодов. Все овощи
перед замораживанием под-
вергаются бланшированию
(кратковременная обработка
кипящей водой или паром).
Бланшированные овощи плот-
но укладывают в банки или
формочки для заморажива-
ния, что позволяет лучше ис-
пользовать емкости холодиль-
ника.

В металлические формочки
овощи размещаются слоем не
более 5—6 см. Следует иметь
в виду, что в очень больших
формочках продукты будут
долго промерзать, а в слишком
мелких (2—3 см) получается
тонкий неэкономный их слой.

Для замораживания можно
использовать также и обыкно-
венные жестяные банки, в ко-
торые плотно укладывают ово-
щи (на 4—5 см ниже верхнего
края). После полного замора-
живания банки вынимают из
холодильника, держат не-
сколько секунд под струей во-
ды (можнотеплой), чтобы про-
дукт отстал от дна и стенок
банки. Хранят замороженные
овощи в тонкой полиэтилено-
вой пленке или целлофане.
Можно соединить вместе не-
сколько замороженных одина-
ковых по размеру брикетов,
плотно уложить и упаковать
одной пленкой.



Простейшие
сооружения

защищенного грунта

Для получения высоких
урожаев теплолюбивых овощ-
ных культур в ранние сроки не-
обходимо иметь простейшие
сооружения, надежно .защи-
щающие растения от холода
в весенний период. К ним от-
носятся парники, малогаба-
ритные тоннели, укрытые син-
тетической пленкой, и разного
типа небольшие теплички.

Простейшие сооружения,
исключая теплицы, принято
называть утепленным грунтом,
который бывает обогреваемым

' и необогреваемым. Исполь-
зуются они временно — в те-
чение весенне-летнего и час-
тично осеннего сезонов. При
этом удлиняются сроки выра-
щивания овощей в ранневесен-
ний и поздневесенний перио-
ды, создаются условия для
расширения ассортимента
выращиваемых культур. В уте-
пленном грунте при искус-
ственном обогреве в сред-
ней полосе можно выращи-
вать рассаду, ранние зеленные
культуры (салат, листовую
пекинскую капусту, кресс-
салат, укроп), а также редис
с конца марта — начала апре-
ля, что позволяет получать
урожай на месяц раньше, чем
из открытого грунта. После
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уборки этих культур сооруже-
ния используют для выращи-
вания таких теплолюбивых
овощей, как огурец и томат.

Урожаи овощных культур и
ранние сборы их в большой
степени зависят от того, на-
сколько удачно выбраны для
размещения простейших; со-
оружений участки и их ориен-
тация по отношению к сторо-
нам света. Наиболее пригод-
ными для условий средней по-
лосы будут площадки с не-
большим (5—7°) южным, юго-
восточным или в крайнем слу-
чае юго-западным склоном.

Участки, обращенные на
юг, лучше прогреваются, и рас-
тения имеют более благоприят-
ные условия для роста и
развития. Глинистые, холод-
ные, переувлажненные почвы
и ложбины, где застаиваются
или стекают талые воды, для
простейших сооружений не-
пригодны. Лучше всего их
размещать на легких по меха-
ническому составу, окульту-
ренных почвах, не зараженных
болезнями и вредителями. Уча-
сток для простейших сооруже-
ний должен быть открытым со
всех сторон, хорошо освещен
солнцем, не затенен деревья-
ми или строениями. С севера

и со стороны господствующих
ветров желательно, чтобы он
имел защиту в виде леса,
холма, косогора или близко
расположенных строений. От-
сутствие защиты от ветров мо-
жет привести к сдуванию и
обрыву пленки, а иногда и к
обрушиванию самих конструк-
ций. Грунт под сооружениями
должен быть сухим, с низким
стоянием (1,2—1,5 м) грун-
товых вод.

Малогабаритные тоннели
устраивают с простейшим кар-
касом. Они бывают арочные
и шатровые. Укрывают их
синтетическими пленками.
Арочные дугообразные карка-
сы изготовляют из проволоки
диаметром 5—6 мм, из ивы,
орешника, бамбука, пластиков
вых трубок. Из проволоки
(лучше с антикоррозийным
покрытием) нарезают отрезки
длиной 160—170 см, изгибают
их дугообразно и заглубляют
в землю на 15—20 см или
прикрепляют к брускам. Рас-
стояние между концами зави-
сит от поперечника укрывае-
мой площади и чаще всего
бывает 75—120 см, а высота
их над землей — 40—60 см.
Дуги устанавливают на рас-
стоянии 80—100 см друг от
друга. Иногда сверху их связы-
вают шпагатом для придания
лучшей устойчивости и чтобы
не провисала пленка. Прово-
лочный каркас может быть пе-
реносным. В этом случае концы
дужек прикрепляют к двум
параллельным брускам, тол-
стым доскам в виде полозьев.

В ряде случаев каркасы
козелкового типа делают из
бруска сечением 5X5 см и
длиной 3 м. К нему прикреп-

ляют в шип две пары ножек,
расположенных под прямым
углом относительно друг друга.

Длина их — 50—60 см в за-
висимости от ширины пленки.
Для лучшей прочности ножки
между собой скрепляют попе-
речной пленкой. Каркасы уста-
навливают вдоль рядков впри-
тык друг к другу и покрывают
пленкой.

Высота любого каркаса
должна быть не менее 40 см,
чтобы растения не соприка-
сались с пленкой. Это предо-
храняет их от обмерзания и
солнечных ожогов.

При нарезке полотна из
пленки нужно помнить, что
пленка имеет значительную
усадку, поэтому длина ее
должна превышать каркас на
120—130 см, а ширина — на
20—30 см. Для индивидуаль-
ных огородов продаются также
разборные парники с пленоч-
ным укрытием, например
ПГ-1361-00ИЭ.

При строительстве пленоч-
ных укрытий типа парника ши-
рина 0,8—0,9 м наиболее удоб-
на и практична. Высота парни-
ка в значительной степени
определяется выращиваемыми
культурами: для огурца доста-
точно 30—40 см, для тома-
тов — до 50 см. Однако вы-
сота зависит также от ширины
и формы укрытия. При ширине
90 см и дугообразной форме
парника оптимальная высота
достигает 50—60 см, при
коньковой — около 70 см. Дли-
на парника определяется осо-
бенностью участка и конструк-
циями. Пленочные укрытия
целесообразно использовать в
виде целых полотнищ, которые
натягиваются на каркас без
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жестких креплений или в виде
съемных бобин.

Кроме описанных выше,
имеются парники с большой
площадью укрытия. Наиболее
распространенным является
УРП (укрытие разборно-пере-
ставное). Ширина такого пар-
ника — 1,6 м, общая площадь
при длине 6 м — 9,6 м2.

Помимо простейших соору-
жений защищенного грунта на
подсобных участках во многих
случаях строят различного
типа теплички (разрешается
не более 20 м2, без обогрева),

преимущественно с укрытием
синтетическими пленками (ста-
ционарные, передвижные, при-
стенные, двухскатные, од-
носкатные, изготовленные из
парниковых рам). Выбор типа
теплиц зависит от климатиче-
ских условий и имеющихся
возможностей у овощевода-
любителя. О конструкциях
теплиц, особенностях их экс-
плуатации подробно сказано
в брошюре автора «Парники и
теплицы в приусадебном хо-
зяйстве» (М.: Россельхозиз-
дат, 1985).

Огородный инвентарь

Для рыхления почвы,
устройства гряд, подготовки
почвы к посеву семян, посадки
рассады, полива растений и
многих других работ на огоро-
де необходимо иметь различ-
ный инвентарь. Некоторые ору-
дия труда несложны, и овоще-
воды-любители могут сделать
их сами.

Лопата (заступ). Форма
лопаты зависит от механиче-
ского состава почвы. На легких
почвах предпочтительно иметь
лопаты с прямоугольным по-
лотном, на тяжелых глинистых,
целинных — лучше округлые
или остроконечные. Длина ру-
коятки лопаты должна соот-
ветствовать росту работающе-
го и немного не доходить до
плеча. Для удобства пользова-
ния лопатой иногда рукоятку
завершают ручкой. Лопатами
пользуются при перекопке
каменистых почв, а также при
работе с навозом и компоста-
ми — укладке в кучи,
набивке парников, переме-
шивании компостных почв,
разбрасывании навоза.

Железные вилы. Ими рых-
лят почву перед посевом или
посадкой растений, выкапыва-
ют картофель, зеленый лук,
морковь, петрушку и другие
корнеплоды.

Грабли. Служат для вырав-
нивания земли после перекон-
ки, разбивки комьев и выборки
корней, а также для заделки
семян после их посева. Грабля-
ми сгребают в борозды навоз
при его заделке, а также
используют на уборке расти-
тельных остатков. Зубцы у гра-
блей должны быть короткими
и слегка изогнутыми.

Мотыги. По форме бывают
стрельчатые, шарнирные, вил-
кообразные. Ими пользуются
при уничтожении сорняков в
рядках, рыхлении почвы и
окучивании растений.

Бороздник. Узкая сторона
бороздника служит для прове-
дения в гряде неглубоких бо-
роздок, в которые высевают
семена, а широкая — для за-
делки семян в бороздках. Хотя
эти работы могут выполняться
и другим инвентарем (моты-
гой, колышком), использова-
ние бороздника более эффек-
тивно.

Однозубковый сажальник.
Предназначается для высадки
рассады на гряды или ровную
поверхность. Он представляет
собой деревянный или метал-
лический закругленный брусок
с рукояткой сверху и несколь-
ко заостренным концом снизу.
Для регулирования глубины
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