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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

ворам. Колхозы, перевыполняющие заключенный с государством договор, в зависимости от размеров принятых на себя обязательств по сдаче волокна или тресты с 1 га посева, получают за сверхплановую сдачу премии-надбавки от 150% до 400% к основной заготовительной стоимости льнопродукции. Особые льготы установлены для колхозов, сдающих высококачественное льняное волокно номер 26 и выше и льняную тресту номер 4 и выше. — 14—17/III 1936 состоялось в ЦК ВКП(б) совещание передовиков льна и конопли с руководителями партии и правительства, в результате к-рого 208 передовиков колхозниц и колхозников, агрономов и работников науки награждены орденами.

Мероприятия партии и правительства нашли живой отклик в массовом стахановском движении колхозниц и колхозников-льноводов. Движение это вылилось в форму организации внутри бригад специальных стахановских звеньев по льну, борющихся за высокий урожай волокна и семян. Инициатором этого движения явилась колхозница колхоза «Красный колесник» Краснохолмского района Калининской области X. А. Молякова, именем которой сначала в Калининской области, а затем и по всему СССР начали называться эти звенья. Таких звеньев в 1936 было организовано свыше 40 тыс., с охватом около 170 тыс. га льнопосевов. Большинство этих звеньев добилось высокого урожая Л. Более чем у 400 звеньев урожай был свыше 1 т волокна с 1 га и от 8 ц до 15 ц льносемян. Высокий урожай Л. был получен целыми колхозами со всей площади посевов Л. Успехи стахановцев в подъеме урожайности Л. резко повышают доходы колхозов и колхозников. В 1937 стахановское движение в льноводстве приняло еще более широкие размеры. В сев Л. вступило 2.292 стахановских колхоза, охвативших 293,2 тыс. га льнопосевов (14,2% всех посевов льна) с обязательствами добиться высокого урожая Л.

Стахановское движение внесло в агротехнику Л. много нового. Впервые со всей серьезностью колхозники и агрономы подошли к вопросу густоты и выравненности стеблестоя Л., как основному и важнейшему фактору урожайности. В соответствии с этим качеству посевного материала, выравненности микрорельефа поля перед посевом и технике сева и заделке уделялось неизмеримо большее внимание. Введены новые приемы  — мульчирование посевов льна торфом и др. покровами, подкормка Л. в период вегетации, воздушная сушка тресты перед мятьем (не прибегая к искусственной) и др. В корне пересмотрен вопрос о дозах удобрений под Л. Стахановцы доказали, что удвоение и утроение обычно рекомендуемых под Л. доз удобрений на высоком агротехническом фоне прогрессивно увеличивает урожай и качество волокна, а также оплату удобрений в урожае. На основе этого массового опыта стахановцев рекомендуются новые дозы удобрений под Л. на 1 га.

Неуклонное организационно  — хозяйственное укрепление колхозов и дальнейшее расширение стахановского движения на основе механизации льноводства открывает широкие перспективы в деле роста урожайности Л. и повышения качества льнопродукции.

ЛЕН (нем. Lehn), см. Феод и Феодализм.

ЛЕНА (по-якутски Улахан-юрях — Большая река), река в Азиатской части СССР. Берет начало на зап. склоне Прибайкальского хребта (под 54° с. ш., 108° в. д.) на высоте ок. 1.350 м. Впадает в море Лаптевых (под 73°20' с. ш., 126°50' в. д.). От истока до сел. Березовки (ок. 2.000 км) протекает по Вост.-Сибирской области, далее по территории Якутской АССР. Длина от истока до начала Быковской протоки 5.014 км, площадь бассейна 2.418.387 км². Л. — одна из наиболее крупных рек земного шара. Из огромного количества притоков Л. наиболее значительными являются: справа — Витим, Олекма, Алдан (см.) и слева — Вилюй (см.).

Бассейн Л. представляет обширную впадину, окруженную возвышенностями и имеющую выход только к С., по долине реки. Средняя часть занята Якутско-Вилюйской котловиной, высотой 100—200 м, обрамленной поясом приподнятых плато, высотой ок. 300 м, переходящих затем в гряды возвышенных плоскогорий и хребтов; последние достигают значительной высоты на С.-В. (Верхоянский хребет, до 2.000 м), на В. (Джугджур, до 1.000 м), на Ю. (Алданское плоскогорье, Патомо-Витимская горная страна, Становой или Яблоновый хребет, от 700 до 2.000 м). Менее высоки хребты на С. (Вилюйские горы, 500 м) и 3. (Тунгусские горы, 500 м). От верховьев до впадения Витима долина Л. имеет крутые склоны, высотой 50—400 м, поросшие тайгой. Ширина долины  — 1—5 км, но местами она сжимается отвесными скалами («щеки») коренных берегов; такие участки реки, шириной до 200 м, часто небезопасны для судоходства («Пьяный бык» ок. Киренска и др.). В верховьях (Качуг — Жигалово) русло реки  — 50—90 м, между Киренском и сел. Витим — до 575 м. Перекаты особенно многочисленны на участках Качуг — Жигалово (161 км) и Жигалово  — Усть-Кут (340 км). Наименьшие глубины на перекатах  — 0,30 м; ниже по реке наименьшие глубины возрастают, достигая на участке Усть-Кутв — Киренск 0,85 м и на участке Киренск — Витим  — 0,90 м. Ниже Витима русло Л. проходит среди широкой (до 20 и даже до 30 км) долины с.-в. направления. Ниже Саныяхтата долина опять суживается подступающими справа высокими, отвесными, причудливой формы берегами («Ленские столбы»). От селения Покровского (90 км выше Якутска) долина вновь расширяется до 25 км. Глубины ниже Витима от 2 м до 13—15 м, в среднем 4—6 м. Л. вливается в море огромной (шириной до 200 км) дельтой с многочисленными песчаными островами и отмелями. Из многочисленных рукавов ее наиболее значительны: Трофимовская протока (средняя глубина в межень  — 5 м, наименьшая  — 3 м), Быковская (наименьшая глубина  — 3 м) и Оленекская (наименьшая глубина 1—2 м). Малые протоки дельты в межень пересыхают, а зимой промерзают до дна.

Незадолго до вскрытия уровень Лены быстро поднимается. Наивысший подъем  — 8—10 м (у Олекминска) идо 12 м (у Якутска) над зимней меженью. Весенний подъем часто сопровождается заторами льда, поднимающими уровень реки до 15 м над зимней меженью (Олекминск) и вызывающими иногда большие наводнения. Вторая волна паводка, с подъемом уровня реки на 8—10 м над зимней меженью (Якутск), охватывает весь июнь и июль. С этого времени до ледостава проходит спад, прерывающийся паводками, поднимающими уровень реки на 3,5—4,0 м (Якутск). Продолжительность ледоходов на Л. в среднем составляет: весеннего 6—11, осеннего 12—25 дней. Средние даты осеннего замерзания приходятся: на 1/XI (Качуг), 6/XI (Олекминск), 30/X (Якутск) и 20/X (Булун); средние даты весеннего вскрытия — на 2/V (Качуг), 19/V (Олекминск), 28/V (Якутск) и 3/VI (Булун). Соответственно продолжительность навигационных периодов составляет (в сутках): 161 (Качуг — Жигалово), 162 (Жигалово — Усть-Кут), 155 (Усть-Кут — Киренск), 149 (Киренск — Витим), 136 (Витим  — Якутск)
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