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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из основных путей интенсификации сельскохозяйствен-
ного производства является мелиорация сельскохозяйственных 
полей. Площади мелиорируемых земель в Советском Союзе не-
прерывно растут. Проектирование, строительство и правильная 
эксплуатация оросительных систем требуют усилий специалистов 
разного профиля. Если для проектирования и строительства си-
стем требуются, главным образом, гидротехники и мелиораторы, 
то для эффективной эксплуатации нужны еще и специалисты гид-
рологи и метеорологи, ибо режимы орошения, осушения и обвод-
нения территорий существенно зависят от гидрометеорологических 
условий. 

Хорошее знание гидрологических и метеорологических усло-
вий района позволит улучшить и конкретизировать проектирова-
ние, снизить стоимость строительства, уточнить оросительные и по-
ливные нормы, оптимизировать режим орошения и осушения для 
конкретных лет по культурам и фазам их развития. Последнее 
обстоятельство способствует повышению эффективности мелиора-
ции, снижает такие ее возможные отрицательные последствия, как 
заболачивание и вторичное засоление орошаемых земель или из-
лишняя пересушка осушаемых территорий. 

Из всех дисциплин, изучаемых студентами, обучающимися по 
специальности гидрологии суши, к сельскому хозяйству ближе всего 
примыкает курс мелиоративной гидрологии. Постагговка данного 
курса вызвана необходимостью увеличить вклад гидрологов-
в дело всемерного повышения продуктивности сельского хозяй-
ства—одной из важнейших общегосударственных задач нашей 
страны. 

Настоящая книга является первой в серии учебных пособии по 
курсу мелиоративной гидрологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сельское хозяйство в большей мере, чем любая другая отрасль 
народного хозяйства, связано с климатическими и погодными 
условиями. Засухи и суховеи, пыльные бури и эрозия почв, за-
морозки и градобитие, выпревание и вымокание озимых и многие 
другие вредные влияния погоды часто наносят огромный урон по-
севам. Эффективным средством борьбы за повышение и сохране-
ние урожая является мелиорация. 

Мелиорация — это улучшение какого-либо природного объекта 
тем или иным путем. Однако наиболее часто этим термином ха-
рактеризуют улучшение сельскохозяйственных угодий, заключаю-
щееся в их орошении (ирригации) или в осушении. 

Мелиоративная гидрология — наука о гидрологических пробле-
мах мелиорации. Такими проблемами являются: определение опти-
мальных поливных режимов (норм и сроков поливов) и оптималь-
ных норм осушения; изучение влияния мелиоративных мероприя-
тий на окружающую среду; прогноз изменений природных усло-
вий вследствие мелиоративных работ и обоснование рекомендаций 
по уменьшению отрицательных последствий мелиорации. 

Объектом исследований мелиоративной гидрологии является 
прежде всего водный и тепловой баланс мелиорированных терри-
торий, а также солевой баланс этих территорий. 

Методы исследований мелиоративной гидрологии состоят 
в следующем: 

— изучении водного и теплового режима мелиорируемых тер-
риторий; 

— изучении физики процессов влаго-теплообмена в системе 
почва—растение—атмосфера; 

— математическом моделировании гидрометеорологического 
режима мелиорированных территорий и протекающих на них фи-
зических процессов. 

Мелиоративная гидрология основывается на достижениях трех 
наук: гидрологии суши, мелиорации и агробиологии. Из гидроло-
гии суши мелиоративная гидрология заимствует учение о водном 
балансе и формировании стока на водосборах, из мелиорации — 
научные сведения о технических возможностях преобразования 
водного режима сельскохозяйственных полей и угодий, а из агро-
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биологии — научное обоснование связи растений с теми условиями 
внешней среды, которые характеризуют изменения продуктивно-
сти растений. Если мелиорацию в широком смысле можно счи-
тать наукой о коренном улучшении (оптимизации) всех жизненно 
важных факторов произрастания сельскохозяйственных культур,-
то мелиоративная гидрология является наукой о путях оптимиза-
ции, прежде всего, водного режима сельскохозяйственных полей. 

Потребность в мелиорации полей определяется неравномер-
ностью распределения по территории тепла и влаги, необходимых 
для успешного произрастания растений. В самом* деле, на мате-
рики приходится только 29% земной поверхности (около 
150 млн. км2); из них примерно 30% занято лесами, 18%—го-
рами, 32%—пустынями и тундрами и лишь 20% составляют Сте-
пи, луга и поля. Значительная часть территории из этих 20% не-
удобна для сельского хозяйства (сухие, засоленные и болотистые 
земли, площади, занятые населенными пунктами, промышленными 
объектами и строительными площадками, дорогами, оврагами, 
балками и т. д.). Площади, занятые пашнями и разными полез-
ными насаждениями, составляют лишь около 14 млн. км2. При 
численности населения Земли примерно, в 4 млрд. человек в сред-
нем на один обрабатываемый гектар приходится около трех чело-
век. Поэтому обеспечение человечества питанием является задачей 
весьма сложной. 

Определенные проблемы в этой области встречаются и в Со-
ветском Союзе, территория которого составляет 22,3 млн. км2. Из 
них площадь тундры занимает 8%, тайги — 34%, лесостепи и сте-
пи— 14%, пустыни и полупустыни—13% и гор — 31%. В стране 
насчитывается примерно 620 млн. га сельскохозяйственных угодий, 
причем пашни расположены на 230 млн. га, сенокосы —на 50, 
а пастбища — примерно на 340 млн. га. Таким образом, в Совет-
ском Союзе на 1 человека приходится в среднем 1 га пашни. Не-
смотря на большой рост площади пашни (за годы Советской вла-
сти она увеличилась на 70 млн. га; только с 1950 по 1961 гг. за 
счет, в основном, целинных и залежных земель это увеличение со-
ставило 40 млн. га), количество ее на душу населения непрерыв-
но сокращается. 

С этих позиций представляет несомненный интерес сравнение 
размещения сельскохозяйственных полей и угродий в Советском 
Союзе и Соединенных Штатах Америки. В США 60% площади 
пашни расположено в районах, где выпадает 700 мм и более осад-
ков в год. У нас же на такие районы приходится около 1% пашни. 
В районах с осадками менее 400 мм в год там расположено около 
15% пашни, а у нас — свыше 40%. Основное производство зер^ 
новых культур в США сосредоточено в восточных и центральных 
районах, хорошо обеспеченных осадками. И все же, несмотря на 
более благоприятные условия увлажнения, в США орошается 
свыше 20 млн. га, или 15% площади сельскохозяйственных уго-
дий. 
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РаеШкрёйиё МеЛйораЦий —Повсеместная тенденция в пракгике 
мирового земледелия. Если в начале века во всем мире орошалось 
примерно 8 млн. га, то в настоящий момент — около 240 млн. га, 
или примерно 15% площади пашни и многолетних насаждений. Но 
продукция, получаемая с этих 15%, служит источником питания 
для более чем половины населения земного шара. В климатиче-
ских условиях нашей страны некоторые ценные теплолюбивые 
культуры (например, рис, хлопчатник и др.) могут успешно произ-
растать преимущественно на орошаемых землях. 

Орошаемое земледелие существовало в глубокой древности. 
В жарких сухих странах (Месопотамия, Египет, государства Сред-
ней Азии и др.) на затопляемых ежегодно паводками поймах воз-
никли древние очаги культуры орошаемого земледелия. Семена 
высевали при спаде воды в отложившийся ил, что позволяло воз-
делывать растения без обработки почвы. Однако стихийный ре-
жим рек или не обеспечивал ежегодного затопления одних и тех 
?ке участков, или приводил к их чрезмерно длительному затопле-
нию. Поэтому древние земледельцы ограждали участки валами 
или подводили воду к ним каналами. Крупные оросительные си-
стемы начали создавать в рабовладельческом обществе, так как 
дешевый рабский труд давал возможность осуществлять строи-
тельство больших дамб и каналов. 

В среднеазиатских республиках нашей страны орошаемое зем-
леделие культивируется уже в течение нескольких тысячелетий. 
В Европейской части СССР орошение стало развиваться более 
200 лет назад, главным образом на Кавказе (Дагестан, низовья 
Куры). С тех пор оно неизменно расширялось, но не на крестьян-
ских, а, в основном, на помещичьих, казенных или удельных зем-
лях и поэтому существенного значения для борьбы с засухой, не-
дородом и голоданием крестьян не имело. 

Великая Октябрьская социалистическая революция национа-
лизировавшая земли, открыла широкую дорогу развитию сель-
ского хозяйства нашей страны. Коммунистическая партия и Совет-
ское правительство всегда уделяли большое внимание вопросу 
осушения и ирригации земель. Так, уже в марте 1919 г. в докладе 
на VIII съезде партии В. И. Ленин указывал на необходимость 
проведения широкой системы мелиораций. 

В 1921 г. Советом Труда и Обороны было принято постанов-
ление об организации мелиоративных товариществ в ряде губер-
ний России. В годы гражданской войны многие оросительные 
и осушительные системы были разрушены. Уже в это время Совет 
Народных Комиссаров принял декрет об ассигновании 50 млн. руб.. 
на оросительные, работы в Туркестане. 

В 1924 г. ЦК РКП (б) обратился к труженикам села с призы-
вом вести борьбу с засухой. В годы предвоенных пятилеток ши-
роко развернулись мелиоративные работы в ряде районов страны. 
Мощный размах гидромелиоративное строительство получило 
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в яослейоекйыё гбды й всё возрастающими тейпЯмй раз'вийаетсй-
до настоящего времени. 

Всемерное развитие орошаемого земледелия в СССР на фев-
ральском пленуме ЦК КПСС (1964 г.) определено как одно из 
главных направлений (наряду с механизацией и химизацией) ин-
тенсификации сельского производства. На мартовском пленуме 
ЦК КПСС в том же году отмечалась «важность дальнейшего раз-
вития орошения в засушливых районах...». 

На XXIV и XXV съездах КПСС, а также на майском (1966 г.), 
октябрьском (1972 г.) и июльском (1978 г.) пленумах ЦК КПСС 
приняты важные решения по дальнейшему развитию сельского 
хозяйства страны, в которых большая роль отводится мелиорации 
земель. 

В X пятилетке намечено продолжить большие работы по улуч-
шению состояния сельскохозяйственных полей и угодий: площади 
мелиорируемых (орошаемых и осушаемых) земель возрастут с 25 
до 34 млн. га и составят примерно 16 % площади пашни и много-
летних насаждений в стране. Будет освоено еще 37,6 млн. га паст-
бищ в пустынных, полупустынных и горных районах. 

На мелиорацию в 1976—1980 гг. выделяются огромные капита-
ловложения — 38,6 млрд. рублей. В СССР нет ни одной респуб-
лики, края, области, где бы не осуществлялись мелиоративные ра-
боты. Колоссальный размах получают мелиоративные работы 
в Нечерноземной зоне РСФСР. В предыдущую IX пятилетку ме-
лиорацией было охвачено только 1,5 млн. га, а за годы X пяти-
летки намечено мелиорировать 2,6 млн. га. Особенно большие ра-
боты по созданию крупных зон гарантированного урожая будут 
проведены в Поволжье, на юге Украины, на Северном Кавказе. 
Общий объем производства зерна в стране на мелиорируемых зем-
лях возрастет примерно в два раза. 

Животноводство постепенно переводится на промышленную 
основу. Здесь задача мелиораторов состоит в создании кормовой 
базы животноводческих комплексов и решении вопроса об исполь-
зовании животноводческих стоков на удобрения. Это позволит по-
высить плодородные почвы и защитить водоемы от загрязнения. 

Намечено провести в громадном объеме сложные исследования 
и проектные изыскания по переброске части стока северных рек 
в бассейны Каспийского и Азовского морей и части стока сибир-
ских р е к — в Среднюю Азию и Казахстан. 

Гла1вная задача мелиораторов совместно с работниками сель-
ского хозяйства состоит в обеспечении высокоэффективного ис-
пользования мелиорируемых земель. Достижения мелиоративной 
гидрологии должны внести в это важнейшее дело свой весомый 
вклад. 

Становление и развитие мелиоративной гидрологии происходило 
под влиянием ученых, представляющих различные направления 
науки. Среди, них, в первую очередь, следует отметить 
С. Ф. Аверьянова, А. М. Алпатьева, А. Н. Костикова, С. Д. Лысо-
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горова, В. G. Мезенцева, Н. С. Петинова, А. А. Роде, а также зару-
бежных специалистов Клятта,- Пенмана, Торнтвейта, Тюрка и др. 
В последние годы количество ученых, работающих в области ме-
лиоративной гидрологии значительно увеличилось, что является 
еще одним свидетельством важности исследований, выполняемых 
этой сравнительно молодой наукой. 



ГЛАВА I 
ВИДЫ МЕЛИОРАЦИИ 

1.1. Борьба с засушливыми явлениями 

1.1.1. Способы борьбы с засушливыми явлениями 
Говоря о видах м е л и о р а ц и и с л е д у е т отметить, что часть па-

хотных земель нашей страны расположена в зоне избыточного 
увлажнения (главным образом, нечерноземная зона) и постоянно 
испытывает недостаток тепла. Большая же часть пашни (пример-
но 80%) расположена в зонах неустойчивого или недостаточного 
увлажнения. И в том и в другом случае имеет место отклонение 
от оптимума, обеспечивающего успешное произрастание сельско-
хозяйственных культур. 

На территории нашей страны по принципу недостатка воды 
можно выделить засушливую и полузасушливую зоны, которые 
на местах несколько нарушаются мезо- и микроклиматическими 
условиями конкретных пунктов. К засушливой зоне относится тер-
ритория СреднейАзии, большая часть Казахстана и республик 
Закавказья. Полузасушливая зона охватывает территории юга 
Украины, Молдавии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья, се-
верных районов Казахстана, юго-западных районов Сибири. 

В северных районах страны при сравнительно низких темпера-
турах нельзя получить высокие урожаи при любой влажности 
почвы если не использовать дополнительный обогрев почвы или 
воздуха. 

Наиболее плодородные земли при значительных энергетиче-
ских ресурсах приходящей солнечной радиации расположены 
в степных и лесостепных районах страны, главным бичом которых 
являются засухи и суховеи. Пути борьбы с этими явлениями могут 
быть разными, но они должны вести к одной цели — уничтожению 
или ослаблению вредных последствий засушливых явлений. 

1 В настоящем учебном пособии рассматриваются мелиорации, направлен-
ные на ликвидацию недостатка влаги. Мелиорации, направленные на устране-
ние избытков воды (осушение), будут рассмотрены в отдельном пособии. 
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Мероприятия, направленные на ослабление вредного действия 
засушливых явлений, могут носить активный и пассивный харак-
тер. Одним из пассивных способов борьбы является хороший долго-
срочный прогноз засух и суховеев. Эта информация дает возмож-
ность заранее подготовиться к засухе и суховею: сеять более за-
сухоустойчивые, пусть даже менее урожайные сорта, правильно' 
(с учетом различия в увлажненности отдельных полей) размещать . 
культуры в севообороте, полнее и тщательнее проводить необходи-
мые агротехнические мероприятия, экономить воды паводочного 
стока и т. д. Однако, прежде чем научиться прогнозировать какое-
либо явление и успешно вести борьбу с ним, необходимо его осно-
вательно ИЗУЧИТЬ. ч; : 

Если в отношении засух имеются некоторые представления 
о причинах их возникновения на равнинных просторах юга ETC, 
связанных с трансформацией воздушных масс, поступающих 
с севера или из районов Атлантики в условиях .антициклонного 
типа погоды, то в отношении суховеев до сих пор сведения недо-
статочны. 

Мало известно о распределении метеорологических элементов 
в суховеях по высоте, об их горизонтальной протяженности и сте-
пени однородности, о вертикальной мощности и условиях на верх-
ней границе суховеев, о температурной стратификации и устойчи-
вости движений, об энергетических ресурсах суховейных потоков 
и об их трансформации под влиянием подстилающей поверхности. 
В частности, большой научный и практический интерес представ-
ляет исследование трансформации суховейных потоков под влия-
нием орошаемых массивов, водоемов, лесных полос и т. п. 

К пассивным мероприятиям по борьбе с засухами и суховеями 
следует отнести также достижения селекции растений, позволяю-
щие использовать более засухоустойчивые или более скороспе-
лые сорта культур, не ослабляя заметным образом их урожай-
ность. Этот путь с использованием новейших достижений совре-
менной генетики открывает большие перспективы в борьбе 
с вредными последствиями засух и суховеев. 

Наряду с селекцией важную роль в борьбе с засухой и сухо-
веями играют различные приемы высококультурного земледелия, 
способствующие накоплению влаги в почве и экономному ее рас-
ходованию. К числу таких агротехнических мероприятий следует 
отнести прогрессивные способы обработки почвы, борьбу с сорня-
ками, посевы в оптимальные сроки, задержание поверхностного 
стока талых и ливневых вод поперечной пахотой, обвалованием, 
террасированием и т. д. 

Если достижениями селекции можно снизить вредные воздей-
ствия засушливых явлений, а агротехническими мероприятиями — 
повысить влагозапасы и водопотребление растений, то правиль-
ный учет климатических ресурсов снижает степень губительного 
действия засухи. Здесь в первую очередь следует упомянуть о не-
обходимости рационального размещения сельскохозяйственных 
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культур на Территории с учетом их засухоустойчивости. При этом 
следует иметь, в виду не только общие почвенно-климатические 
условия, но и микроклиматические характеристики полей и участ-
ков в пределах каждого хозяйства. Среди факторов, непосред-
ственно влияющих на микроклиматические особенности полей 
и угодий, следует отметить степень лесистости, крутизну и экспо-
зицию склонов, близость водоемов и т. д. Пруды и водоемы за-
метно смягчают климат прибрежных районов, особенно при ветре, 
направленном со стороны водоемов. 

Активные средства борьбы с засушливыми явлениями направ-
лены на искусственное увеличение или сохранение имеющихся-за-
пасов почвенной влаги. К ним относятся: орошение (подробно рае-; 
сматриваемое в 1.2), вызывание искусственных осадков, защита 
растений от прямой солнечной радиации, применение депрессоров 
испарения, посадка лесных полос, снегозадержание. . 

1.1.2. Искусственные осадки 

Физическую основу рассматриваемого метода составляет вы-
зывание искусственной кристаллизации путем ввода в облака хла-
дореагентов (твердой углекислоты, йодистого серебра и др.). Ввод 
реагента в облака' осуществляется либо с самолетов, либо спе-
циальными ракетами. 

Заметное увеличение осадков могут дать активные воздействия 
на конвективную и слоистообразную облачность. Наибольший, 
эффект получается при воздействии на конвективную облачность. 
В естественных условиях лишь из части таких облаков выпадают, 
осадки. Это бывает в тех случаях, когда сочетание количествен-
ных значений параметров облаков выше критических. 

Нередко конвективные облака проходят весь цикл от зарожде-
ния до распада не развиваясь до стадии кучево-дождевых. Одна-
ко, если в такие облака, имеющие вертикальную мощность более 
2000 м и температуру на верхней границе не выше —4°, ввести реа-
гент, вызывающий процесс кристаллизации, то это может привести 
к выпадению осадков, которых в естественных условиях не 
было бы. 

Воздействие на слоистообразную облачность, вертикальная 
протяженность которой обычно невелика, носит несколько иной 
характер. Оно эффективно только в зимнее время, 'когда эти 
облака переохлаждены. Интенсивность искусственных осадков из 
них мала, но за счет большой горизонтальной протяженности мож-
но получить довольно значительное увеличение сумм осадков на 
всей площади, что приводит к большим весенним влагозапасам 
почвы, а иногда и к возможному предупреждению вымерзания 
озимых посевов. 

Отечественными и зарубежными исследованиями установлено, 
что при современных технических средствах и научных знаниях 

И 



процессов облако- и осадкообразования добавка искусственных 
осадков, например, для степной, части ETC, не превышает пока 
что. 10—15%. Она зависит от повторяемости облаков, которые при-
годны для воздействия и естественных осадков не дают, а также 
от их водности. 

В соответствии с экспериментальными данными, полученными 
в степной части Украины, средняя добавка урожая зерновых куль-
тур при возрастании летних осадков на 10—15% составит при-
мерно 1,0 д/га или около 5%. Хотя эта величина и мала, при пере-
счете на большие площади она становится вполне ощутимой. 

Основным недостатком методики вызывания искусственных 
осадков является ее малая эффективность в засушливые годы, 
когда до минимума снижаются естественные осадки и количество, 
поддающейся воздействию облачности. В этих особо тяжелых 
условиях получить дополнительные осадки практически невоз-
можно. 

Засушливая погода стимулирует транспирацию растений. Ин-
тенсивная транспирация иссушает почву, снижает водопотребле-
ние и угнетает растения. Рассмотрим некоторые из возможных пу-
тей экранирования растений. 

1.1.3. Защита от солнечной радиации 

Важной особеностью сообщества растений (фитоценоза) яв-
ляется способность создавать свой фитоклимат (климат внутри 
травостоя), в котором температура и влажность воздуха стремят-
ся приблизиться к оптимуму. При достаточных влагозапасах 
почвы чем гуще растительность, тем устойчивее фитоклимат. Для 
таких фитоценозов обычно не страшны высокие тем-пературы воз-
духа, так как внутри травостоя эти температуры значительно бо-
лее низки, а транопирирующая листва существенно ослабляет 
нагрев верхней части растений. Однако во всех этих мероприятиях 
непременным условием успешного произрастания растений при 
высоких температурах является достаточное увлажнение почвы, 
обводненность клеток и интенсивность транспирации. При этих 
условиях температура воздуха внутри ценозов обычно не превы-
шает 30—32°. 

Биомасса растений создается в процессе фотосинтеза, который 
может осуществляться лишь при поступлении углекислоты в клет-
ки растений. Это поступление происходит через открытые устьи-
ца— чрезвычайно мелкие и многочисленные отверстия в кожице 
листа. При открытии устьиц, по выражению А. К. Тимирязева, 
возникает «.неизбежное зло» — транспирация растений — процесс 
передвижения воды из почвы в атмосферу через корни, стебли 
и листву растений. Путем транспирации теряется большое количе-
ство воды, зачастую «не обусловленное физиологическими потреб-
ностями растений». . 
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В то Ж(е время транспирация обеспечивает передвижение пита-
тельных веществ от корней к листьям и является основным факто-
ром регулирования термического режима растений. 

Интенсивность процессов фотосинтеза и транспирация растений 
по-разному зависит от спектрального состава солнечной радиации. 
Фотосинтез, в первую очередь, определяется интенсивностью корот-
коволновой части солнечного спектра, а транспирация —длинновол-
новой. Это обстоятельство позволяет высказывать некоторые пред-
ложения по улучшению условий произрастания растений в наибо-
лее жаркие периоды. Интенсивность длинноволновой радиации, 
стимулирующей транспирацию, можно ослабить путем создания 
поглощающего искусственного экрана. На небольших участках 
(грядки, клумбы, опытные делянки и т. д.) экран можно создать, 
например, из капрона, полиэтилена, ткани, марли и т. д. (белого 
цвета) и укрепить его горизонтально под защищаемой площадью 
на уровне 1—2 м. В этом случае интенсивность рассеянной ра-
диации будет в-полне достаточной для поддержания фотосинтеза 
на высоком уровне, а вынужденная транспирация будет незначи-
тельной. 

На больших площадях защитный экран можно создать, на-
пример, путем механического распыления порошкообразных соста-
вов или аэрозолей, которые, .не уменьшая, заметным образом ко-
ротковолновую радиацию, существенно ослабляют .интенсивность 
теплового воздействия солнечной радиации на растения. Конечно, 
такой порошок не должен быть токсичным, а наоборот'—являться 
удобрением. 

Следует отметить, что рассмотренные выше предложения по 
защите от сол-нечной радиации в настоящее время еще недостаточ-
но опробированы и для своего практического применения требуют 
дополнительных исследований. 

1.1.4. Применение депрессоров испарения 

Целенаправленное преобразование водного баланса сельскохо-
зяйственных полей может основываться на искусственном сокра-
щении испарения разного рода депрессорами в виде мульчирую-
щего слоя или мономолекулярных пленок. 

Мульча представляет собой крупнопористую среду, препят-
ствующую капиллярному подтоку влаги к испаряющей поверхно-
сти и снижающую нагрев поверхности почвы солнечной радиацией. 
Мульчирующий слой может быть создан, например, из соломы, 
разбросанной по поверхности поля, опилок, бумажных отходов 
и т. п. 

Мономолекулярные пленки из поверхностно-активных веществ, 
например жирных спиртов, будучи нанесенными на испаряющую 
поверхность (почву или воду), благодаря своим физико-химиче-
ским свойствам препятствуют отрыву от этой поверхности молекул 
воды и, таким образом, снижают испарение, , , . 
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Изучение влияния различных депрессоров на интенсивность 
испарения получило широкое распространение как в Советском 
Союзе, так и за рубежом в последние десятилетия. Причем боль-
шая часть работ посвящена изучению возможности сокращения 
испарения с водной поверхности. Здесь уже выяснены условия 
применимости и дается экономическая ощевка практической реали-
зации этого эффекта. 

Наиболее интересные результаты можно ждать от использо-
ьно к -почве. Такие исследования вания депрессоров применител 

тоже ведутся довольно широким фронтом. Разного рода пленки, 
латексы и мульча применяютс 
ния, но и для предотвращения 

:я не только, для снижения испаре-
эрозии почвы путем закрепления 

и уплотнения ее агрегатов. Дегрессоры, однако, не должны нару-
шать инфильтрационные свойства и (воздухопроницаемость верх-
него слоя почвы. 

В условиях орошаемого земледелия, где сокращение испарения 
приводит одновременно к повышению температуры почвы, эффект 
от применения депресооров исп 

В нечерноземной зоне, как у 
1арения особенно заметен, 
/же отмечалось выше, основным ли-

митирующим фактором высокой продуктивности сельскохозяй-
ственных культур является недостаток тепла. Несмотря на это, 
в. отдельные периоды вегетации растения испытывают недостаток 
влаги, т. е. требуется частичное: орошение. При испарении этой до-
полнительной воды еще больше охлаждается почва. Депрессиро-
вание испарения в этом случае экономит воду на испарекие и пре-
дупреждает снижение температуры почвы. Комплексное исполь-
зование орошения и мульчирования наиболее эффективно и благо-
приятно преобразует водный и тепловой режим сельскохозяйствен-
ного поля. -

Основные трудности с использованием депрессоров испарения 
связаны с выполнением санитарных требований, предъявляемых 
к депрессорам, что ограничивает возможность использования де-
шевых материалов и, 'в частности, отходов промышленности. Не 
уточнено количество и не отработан способ нанесения депрессоров 
на поверхность почвы. Для экономической оценки практического 
применения этого метода при орошении вообще, а в Нечерно-
земье в особенности, требуются дополнительные исследования. 

1.1.5. Лесные полосы 
I 

Лесная мелиорация является одним из основных рычагов из-
менения климата в благоприятном для сельского хозяйства на-
правлении. Наряду с агротехникой и орошением лесные полосы 
уже сейчас в лесостепных и степных районах СССР представ-
ляют собой наиболее эффективный способ борьбы за высокие 
урожаи. Большое значение лесные полосы имеют также для жи-
вотноводства, садоводства, благоустройства населенных пунктов 
и т. д. . 
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Благоприятное влияние лесных полос на условия произраста-
ния сельскохозяйственных культур проявляется в ослаблении ско-
рости ветра и интенсивности турбулентного обмена, что способ-
ствует снегозадержанию и снижению испаряемости, обусловли-
вающим, в конечном итоге, увеличение влагозапасов почвы и бо-
лее экономичное их расходование на испарение и транспирацию. 
Это обстоятельство предопределяет повышение урожайности по-
лей в засушливых условиях. 

Почвы под лесными полосами обладают способностью аккуму-
лировать поверхностный сток с полей, что создает условия для 
успешного произрастания лесных полос при малых осадках. Пере-
хват Поверхностного стока лесными полосами способствует также 
повышению уровня грунтовых вод и снижению эрозии почв паво-
дочными водами и летними ливнями. Уменьшение скорости ветра 
снижает вероятность возникновения пыльных бурь и суховеев. 

При сплошном Полосном облесении больших территорий мож-
но ожидать некоторого увеличения осадков, обусловленного рос-
том макрошероховатости территории и повышенным испарением. 

Ветрозащитное действие продуваемых (ажурных) лесных по-
лос распространяется на расстояние, 40—50-кратное высоте полос, 
тогда как для непродуваемых полос это расстояние равно 20—: 
33-кратной высоте (рис. 1). Наибольшей ветрозащитной эффектив-
ностью обладают полосы с общей продуваемостью, равной 20— 
40%. Больше уменьшают скорость ветра полосы, максимальная 
продуваемость которых сосредоточена в нижней части (до 50— 
60% и более) с постепенным уменьшением с высотой так, чтобы 
общая продуваемость полюсы оставалась близкой к 30%. Ширина 
полос, предназначенных лишь для защиты от ветра, может быть 
сведена до минимума при условии сохранения их оптимальной 
продуваемости. За счет этого может быть увеличена ширина по-
лос, предназначенных кроме ветрозащиты еще и для перехвата по-
верхностного стока. 

Ветрозащитное действие полос в силу их боковой шероховато-
сти остается значительным и при параллельном ветре. Оно 
составляет примерно 25% ветрозащитного действия при перпенди-
кулярном ветре. Поэтому рекомендуется увеличивать. боковую 
шероховатость лесных полос (например, путем посадки деревьев 
на опушке полосы в шахматном порядке). Ветрозащитное дей-
ствие одиночных лесных полос сравнительно мало меняется в за-
висимости от угла набеганий ветра. Поэтому отклонения одиноч-
ных полос от перпендикулярного направления к господствующему 
ветру могут доходить до ±45° без заметного снижения их. ветро-
защитного действия. Уменьшение скорости ветра внутри любой 
формы клетки, образуемой лесными полосами, пренебрежимо 
мало зависит от угла набегания ветра. Это обстоятельство позво-
ляет в большинстве случаев размещать основные полосы поперек 
склонов для более полного перехвата стока, не считаясь с господ-
ствующим направлением ветра. Среднее ветрозащитное действие 
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системы лесных полос составляет 30—40%. Уменьшение лесными 
полосами интенсивности турбулентного обмена составляет 20— 
30%. 
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Рис. 1. Влияние сплошных и продуваемых лесных полос на средние гори-
зонтальные скорости ветра: • .. • 

а — сплошная (непродуваемая) лесная полоса; б — продуваемая (ажурная) полоса; иа —ско рость ветра до полосы; Н — высота лесной полосы; i—расстояние от полосы; z — высота над поверхностью земли 

Основным фактором улучшения условий произрастания сель-
скохозяйственных культур среди лесных полос является сниже-1 

ние испаряемости. Зона влияния одиночных лесных полос на ис-
паряемость примерно соответствует зоне их ветрозащитного дей-
ствия. На полях среднего размера (50—100 га), защищаемых лес-
ными полосами, испаряемость снижается на 10—20% (рис. 2).. 
Поскольку эффект снижения иопряемости сильно растет с yMetibJ 

шением размера клеток, образуемых лесными полосами, постольку 
в районах, труднодоступных для орошения и с недостаточным ко-
личеством осадков, следует уменьшить размеры клеток по сравне-
нию со средними размерами в два-три раза. Это дает возможность 
сэкономить на испарении 40—100 мм влаги, что может существен-
ным образом улучшить условия произрастания сельскохозяйствен-
ных культур в этих районах. 

Снижение испаряемости на полях среди лесных полос имеет 
особо важное значение для орошаемого земледелия. Применяемые 
16 



до сих пор нормы орошения определены для условий Открытой 
степи, а поэтому являются преувеличенными для полей, защищен-
ных; лесными полосами. Уменьшение потребности в оросительной 
воде при полосном облесении примерно на 15% дает возможность 
при той же мощности водо-
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подводящих каналов оросить 
большие площади. 

Лесные полосы уменьшают 
сдувание снега с полей. Об-
щее увеличение снегозапасов 
на полях площадью 50—150 га, 
защищенных лесными полоса-
ми, возрастает на 10—20%. 
Лесные полосы продуваемой 
конструкции обеспечивают бо-
лее равномерное, распределе-
ние снега на полях; их снего-
защитное действие возрастает 
еще на 5—10%. Повышенные 
влагозапасы на полях суще-
ственно улучшают условия пе-
резимовки озимых культур. 
Влагозапасы почвы при этом 
возрастают в среднем на 10— 
15%. . 

Оценка изменений степени 
засушливости ландшафтных 
зон под влиянием лесных по-
лос показывает, что при по-
лосном облесении больших 
территорий их общеклимати-
ческие условия улучшаются 
настолько, что южная степень 
станет схожей с северной, а се-
верная степь — с лесостепью. ' 

Ветровая и водная эрозия почв ежегодно причиняет сельскому 
хозяйству нашей страны ущерб, исчисляемый в среднем 
4 млрд. руб. В отдельные;годы, сопровождаемые сильными пыль-
ными бурями или высокими паводками, этот ущерб может дости-
гать, десятков миллиардов рублей. Более 40 млн. га пашни в СССР 
в той или иной мере подвержены ветровой эрозии; площади, под-
верженной водной эрозии, еще больше. Средний ежегодный недо-
бор урожая, обусловленный потерей плодородия почв из-за эро-
зии, составляет около 40%. 

Естественным путем плодородный слой почвы восстанавли-
вается крайне медлено: 5—10 т на 1 га в год, что: составляет не-
сколько десятых долей миллиметра слоя почвы в год. В зависимо-
сти от . толщины сдутого или смытого плодородного слоя почвы 
2 Зак. 182 1 ' •'•- 1 17. 

Рис. 2. Зависимость среднего умень-
шения испаряемости на поле, защи-
щенном лесными полосами высотой 

15 м: 
а — площади поли при различных соотноше-ниях сторон; б — ширина поля при длине его 2000 м; в — длина поля при ширине ЬОО м 
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(несколько миллиметров или несколько сантиметром) на ее вос-
становление естественным путем требуются десятки или сотни лет. 

Правильно размещенные лесные полосы на большой террито-
рии, совместно/с комплексом агротехнических мероприятий, спо-
собны 'практически полностью исключить вредные последствия 
пыльных бурь. То же самое можно сказать и об эрозии почвы, 
вредное действие которой перестает быть опасным при правиль-
ном размещении водорегулирующих и почвозащитных лесных по-
лос совместно с комплексом агротехнических и простейших гидро-
технических сооружений (обвалование, террасирование, водоот-
водные канавы и т. д.). . . - • . • • • • • ' 

Увеличение урожайности на межполосном поле тем больше, 
чем -меньше его площадь и чем больше 'оно вытянуто по форме 
(рис. 3). При средней урожайности в открытой степи, равной, 
например, для зерновых культур 20 ц/га ,на поле размером, 100 га, 
с соотношением, сторон 1 : 4 (т. е. 500X2000 м) и высотой окру-
жающих полос в 14 м, только благодаря действию лесных полос 
урожайность зерновых культур увеличивается примерно на 20%; 
на" полях в 50 га это увеличение достигает .25 %, а на полях 
в 10>га — 60%. 

"'Чтобы' обеспечить повышение урожайности зерновых культур 
во вс,ех точках межполосного поля, включая и его середину, не 
менее^чем на 5% (при условно принятой урожайности в открытой 
степи'20, ц/га), максимальное расстояние между основными поло-
сами ^расположенными вдоль длинной стороны поля) не должно 
превышать 30—40 высот полос; для обеспечения увеличения уро-
жайности на 8% это расстояние должно быть не более 20—30 вы-
сот полос. На поле с расстоянием между основными полосами 
около 50 высот деревьев прибавка урожая составляет 12—15%. 
Длина поля относительно мало влияет на величину прироста уро-
жайности; ее величина должна выбираться исходя из соображе-
ний удобства работы сельскохозяйственных агрегатов. 

Расчеты сельскохозяйственной эффективности лесных полос по-
казали, что при урожайности в открытой степи, например 
в 20 ц/га, восполнение потерь урожая при обычной ширине полос 
10—20 м и ежегодном приросте деревьев на 0,5 м наступает через 
5—-10 лет после посадки. Полоса шириной 20 м к. моменту дости-
жения высоты . 15 м дает прибавку урожая на полях примерно 
© 2 раза большую, чем было потеряно урожая за счет изъятия 
части-площади поля под полосы, а полоса шириной в 40 м — толь-
ко в 1,4 раза больше. При наличии дорог вдоль полосы ее эффек-
тивность снижается. Та же полоса (шириной 20 м и высотой-15 м), 
но при ширине дороги вдоль нее 6 м, за срок своего существования 
увеличит урожай лишь в 1,5 раза, при ширине дороги в 10 м — 
только в 1,3 раза. 

Оценка экономической эффективности лесных полос, как отно-
шение полученных доходов к сумме расходов и убытков, показала 
ее близость к величине сельскохозяйственной,эффективности (рас-
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хождения не превышают-5нг1-0%^в;'ст&{>&ну снижения экономиче-
ской эффективности). 

.Таким..образом, приведенные; -расчеты показывают,- :Ч.т.о. .Поле-
защитное лесоразведение нри правильном выборе •лона рукции 

,лесных полос является одним из самых эффективных и выгодных 
мелиоративных мероприятий. • • ., .',,-.. 
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Рис. 3. Зависимость среднего увеличения урожайности.-зерновых -
культур в процентах на межполосном поле (урожайность на- неза- ,. 

щищенных пол.ях'12 ц/га)' 'от' разных факторов: 
: а — :от площади "поля 5 при различных соотношениях его сторон (высота лесных • • 

полос /7 = м); 6 — от площади поля Л' при различной высоте лесных полос Н 
(соотношение сторон поля 1:4); в - от ширины поля h при длине I = 2000 м и 

•:.;. высоте лесных полос Я = 15. м; г — от. суммарной Длины разрывов' R в лесных > Г . • 
полосах при различной площади, поля 5 и соотношении сторон 1 : 4; д. — от длины 
•'-"! поля I при его ширине h = 500 м и высоте леснйх полос // =15 м " ; • 
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1.1.6. Снегозадержание 

Твердые осадки выпадают обычно более равномеоаым слоем, 
чем дождь, в силу более однородного (по сравнению с летним) ха-
рактера зимней облачности (слоистой и слоисто-кучевой). Однако 
благодаря малому удельному весу снега. он легко приходит в: дви-
жение уже 'при скорости ветра 2—4 м/с и отлагается в пониже-
ниях и у разного рода препятствий. Таким образом, с Лег сглажи-
вает неровности рельефа, делает земную поверхность более глад-
кой и обтекаемой. Снижение трения о поверхность приводит к из-
вестному возрастанию скорости ветра в зимнее время., 

Для сельского хозяйства особенно ощутимый вред приносит 
сдувание снега с положительных форм относительно ровного 
рельефа полей: с пологих холмов, склонов, водоразделов и т. д. 
Правда, часть сдуваемого снега осаждается при этом в понижен-
ных формах рельефа и для полей в целом не является потерей. 
Однако большая часть сдуваемого снега осаждается в оврагах 
и балках, откуда после таяния непосредственно стекает в реки 
и водоемы. Сдувание снега с полей снижает весенние влагозапасы 
почвы и ослабляет теплозащитное действие снежного покрова, 
предохраняющего от вымерзания озимые, многолетние травы 
и т. д. 

Для сохранения снега 'на полях разработана система меро-
приятий: оставляется стерня, создаются преграды из хвороста, 
снопов соломы или тростника, выращиваются кулисы из высоко-
стебельных растений и т. д. Кроме того, на полях расставляются 
переносные заборы и щиты, выращиваются живые изгороди и лес-
ные полосы. 

Стерня на полях хорошо задерживает снег и обеспечивает его., 
равномерное залегание. Важным является и то обстоятельство, 
что стерня предохраняет от сдувания уже первый снег, что в не-
малой степени предупреждает чрезмерное снижение температуры 
почвы еще осенью. 

При создании кулисных изгородей используют такие высоко-
стебельные культуры, как кукуруза, подсолнечник, сорго и т. д. 
Их высевают в несколько рядов летом или ранней осенью. Ко вре-
мени установления снежного покрова они успевают вырасти до 
высоты 80—ТОО см. 

Для снегозадержания используют разного рода продуваемые1 

щиты, изготовленные из хвороста, снопов, соломы, троечника и де-
рева. С наветренной стороны продуваемого щита (рис. 4) обра-
зуется широкий плоский сугроб; в непосредственной близости от 
щита снег не накапливается. На подветренной стороне щита от-
кладывается большое, количество снега. Когда гребень сугроба на 
подветренной стороне достигает 3/4 или полной высоты щита, на-
чинается заполнение выемки и щит перестает работать по назна-
чению. Поэтому при, больших накоплениях снега щиты перестав-
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Ляют на вершину сугроба или в другое место поля ДляТ обеспече-
ния равномерного снегонакопления. . 

Щиты хорошо задерживают снег при ветре, направленном пер-
пендикулярно к плоскости щита. При параллельном ветре снего-
задерживающая способность щитов мала. Поэтому при отсутствии 
преобладающего направления ветра часто применяются перекрест-
ные щиты. В первую очередь щиты следует ставить на полях ози-
мых культурна затем на полях, предназначенных под такие влаго-
любивые культуры, как сахарная с в е ы ^ кукуруза, яровая пше-
ница и др. 

Рис. 4. Схема снегонакопления у продуваемого щита 

В целях снегозадержания на полях создают также снежные 
•кучи, валы и канавы. Такие неровности служат щитами или кули-
сами, способствуя дальнейшему снегонакоплению. Валы и канавы 
наиболее просто делать снегопахом. Это специальный треуголь-
ник деревянной или металлической конструкции, который, дви-
гаясь за трактором углом вперед и будучи достаточно тяжелым, 
раздвигает снег, образуя канаву, окаймленную снежными валами. 
ЕсТь и более сложные конструкции снегопахов, способных прида-
вать снежному покрову различный профиль. 

1.2. Способы орошения и назначение поливов 

1.2.1. Основные элементы оросительных систем 

, Поливные земли расположены в пределах оросительных си-
стем. Основной задачей этих систем является осуществление пере-
дачи воды от ее источника до полей орошения в любое время 
и в нужном количестве. Оросительные системы включаю^ в себя 
следующие главные элементы: 1) головное водозаборное сооруже-
ние, при помощи которого обеспечивается забор воды из источ-
ника орошения (реки, водохранилища, скважины),- .2) ороситель-
ная сеть — сеть каналов, трубопроводов, по которым вода достав-
ляется от источника орошения до поливных площадок; 3) соору-
жения на каналах с помощью которых осуществляется управле-
ние расходами воды. 
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•дробительная сеть Состоит из, магистрального.канала, который 
доставляет воду из источника орошения к орошаемому массиву; 
проводящей сети, распределяющей воду по орошаемому участку, 
и регулирующей сети, непосредственно подающей воду для полива 
сельскохозяйственных культур. . 

-На многих оросительных системах устраивается водосбросная 
и дренажно^коллекторная сеть, предназначенная для- сбора и от-
вода за пределы орошаемого массива избыточных .поверхностных 
вод и для понижения,уровня грунтовых вод. Следует иметь в. виду, 
что вместе с этими водами отводятся за пределы орошаемого мас-
сива и растворенные /в них соли. Гидротехнические сооружения 
регулируют забор воды из источника орошения и распределение 
ее на орошаемой территорий (шлюзы-регуляторы, подпорные 
сооружения и др.). 

Головные, водозаборы могут быть самотечными, в которые вода 
поступает из источника орошения самотеком, и с. механическим 
водоподъемом, где вода подается насосами. По конструкции оро-
сительной сети системы подразделяются на открытые, закрытые 
(трубчатые) и комбинированные. 

Открытые .оросительные системы используют оросительные ка-
налы в земляном русле или в лотках. Для каналов в земляном 
русле.,часто применяют противофильтращианную .защиту и,з бетона, 
асфальта, битума, /синтетических пленок и других материалов;. 
Закрытые .оросительные системы состоят обычно из трубопроводов 
(подземных, или наземных). Эти системы бывают стационарными, 
передвижными или полустационарным.и. 

Закрытые оросительные системы наиболее перспективны. Они 
обеспечивают высокий КПД системы, не ухудшают м :,;.иоратив-
його состояния .орошаемого массива, дают возможность экономно 
использовать водные ресурсы, позволяют легко, осуществлять.авто-
матизацию распределения воды на орошаемом массиве, в том 
числе на участках со сложным рельефом. Однако закрытые оро-
сительные системы характеризуются высокой стоимостью строи-
тельства, большймй 'эксплуатационнымй''-затратами и более слож-
ны в обслуживании. Все это в большей мере относится к закры-
тым системам. • стационарного типа с. механической подкачкой 
и в меньшей — к передвижным и полустационарным системам. 

Крупные комбинированные оросительные системы, в которые 
постепенно внедряются АСУ, состоят обычно из;, открытого маги»-
стрального канала, и. межхозяйственных : распределителей, чаще 
с бетонированным;! руслами. Вся хозяйственна-оросительная сеть 
трубчатая, (включающая иногда гибкие шланги.- . ; 

Основные: требования, предъявляемые к каналам оросительной 
сети: каналы должны занимать командное (по высоте) положение 
по отношению к орошаемой площади. Уклоны : каналов должны 
ограничивать скорости течения, в пределах от ниже, размывающих 
и до больших тех, .при которых имели бы место заплопне и за-
растание каналов. . _ j • ; - , ( ^ и*,;-)/:.;,;.. 
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: Размеры каналов оросительной сети определяются величиной 
максимальных расходов,, пропускаемых по каналам. 

Максимальный расход ;в : головном канале определяется из со-
отношения 

Q6P = Q нет + Q ПОТ • (1) 
Здесь Qep — максимальный, расход брутто, т. е. забираемый из 
источника орошения; QireT —максимальней расход нетто, т. е. по : 

даваемый непосредственно на орошаемое поле, при этом 

Qнет = = 5нет ' Qmax , (2) 

где 5Нет — площадь, непосредственно занятая орошаемой Культу-
рой (из общей площади исключаются площади, занимаемые кана-
лами, дорогами, лесными полосами,, строениями и т. п ) ; qmax — 
максимальная ордината графика гидромодуля, т. е. расхода воды, 
который необходимо .подавать для полива 1 га; Qno.T — суммарные 
потери в оросительной сети и с полей орошения (без водопотреб-
ления). • • 

Отношение расхода нетто к расходу брутто называется коэф-
фициентом полезного действия оросительной системы: • 

КПД = - Q e l . 100%. (3) 
Qep 

Значение КПД существующих оросительных систем изменяет-
ся от 50 до 80% и более в зависимости от их размера и типа. 
С ростом площади оросительной системы. КПД снижается. 

В настоящее; время применяются следующие ^способы ороше-
ния: пове|)хностноё, дождевание, подпочвенйое,. лиманное и др. 
Первые три способа носят название регулярного орошения, а по-
следний— периодического. Любой способ регулярного орошения 
должен удовлетворять -следующим.,требованиям: возможно более 
равномерно увлажнять почву по площади и по глубине распро-
странения корневой системы, не оказывать существенных препят-
ствий механизации работ на поливнык землях, позволять произ-
водить полив с минимальными затратами труда. 

1.2.2. Поверхностное орошение 

В" степных районах СССР наибольшее распространение полу-
чили поверхностные поливы по бороздам и напуском по полосам. 
Полив по бороздам применяется главным образом, при Ороше-
нии широкорядных культур,: требующих1 межрядных обработок. 
Поливные; борозды — мелкие, параллельные друг другу канавки 
с одинаковым расстоянием между ними. Существуют два способа 
полива по бороздам: по проточным (сквозным) и затопляемым 
(тупым). Последний способ примеяют преимущественно на-участ-
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Мах с . очень, малыми уклонами —до 0,002%о. Борозды бывают 
мелкие (глубиной 8—10. см), средние (12—15 см) и глубокие 
(18—20. см); соответствующая им ширина борозд составляет 25— 
30, 30—35, 35—40 см. Размеры борозд выбираются в зависимости 
от вида культуры. 

Рис. 5. Переносной сифон: 
1 — ̂ ременный ороситель; 2 — выводная борозда 

Длина борозд определяется водопроницаемостью почвы и укло-
ном местности; наиболее благоприятными являются уклоны 
0,002—0,01. С ростом водопроницаемости и уменьшением уклона 
длины борозд уменьшается с 200—150 до 50—60 м. 

Рис, 6. Схема применения поливных трубок при поливе 
по бороздам. (Размеры в см): 

1 — выводная борозда; 2 - тр\бка; 3 — поливная борозда 

Расстояние между, бороздами назначается с учетом водопро-
ницаемости почвы и обеспечения ширины междурядий, необходи-
мой для механизированной обработки. При отсутствии яодоупора 
с ростом водонепроницаемости почвы расстояние между бороз-
дами сокращается. Скорость движения воды по бороздам не дол-
жна превышать 0,1 м/с. При больших скоростях борозды будут 
размьиваться. Во-да из временного оросителя или зыводной бо* 
роЗДЫ в поливные борозды подается с помощью переносных сифо-
нов (рис. 5) или поливных трубок (рис. 6). 

Расход воды, подаваемой при поливе в каждую борозду, уве-
личивается вместе с ростом водопроницаемости почвы, уменьше-
нием уклона и увеличением длины борозды. В среднем этот расход 
меняется от 0,2—0,4 до 1,0—1,2 л/с. , 
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Полив напуском по полосам применяется в основном для сёль-
скохозяйственных культур узкорядного сева. При этом площадь 
орошаемого поля разбивают на полосы, разделенные валиками. 
Вода из временного оросителя подводится с помощью выводных 
борозд к поливной полосе через отверстие в дамбе выводной бо-
розды (рис. 7). Растекаясь по всей ширине полосы и продвигаясь 
сплошным тонким слоем по ее 
длине, вода постепенно увлаж-
няет всю полосу. Неровности 
рельефа являются большой пот-
мехой для достижения равномер-
ности увлажнения по всей длине 
полосы. 

Основное достоинство полива 
напуском по полосам — сравни-
тельно малая трудоемкость мето-
да. Однако при таком поливе на-
рушается структура верхних 
слоев почвы, ухудшаются ее вод-
нофизические свойства, а при 
повышенных скоростях движе-
ния воды наблюдается переме-
щение мелких частиц почвы из 
верхней части полосы в нижнюю. 
Часто после полива на поверхно-
сти почвы образуется при просы-
хании сплошная корка, стимули-
рующая испарение почвенной 
влаги. 

Как и полив по бороздам, по-
лив напуском применим на всех 
почвах и в широких пределах уклонов. Основными условиями, 
определяющими ширину полос, их длину и размеры валиков, при 
этом являются: водопроницаемость почвы, уклон и ровность по-
верхности орошаемого поля. Ширину полос обычно соизмеряют 
с га-баритами сельскохозяйственной техники.; Так, при использова-
нии тракторной двадцатичетырехрядной сеялки с шириной захвата 
3,6 м таким же (или в два раза большим) назначают и расстояние 
между валиками. Длина полос с ростом водопроницаемости почвы 
и уменьшением уклонов снижается с 100—120 до 30—50 м. В зави-
симости от уклона и водопроницаемости почв на полосу обычно 
подают воду расходом от 11 до 22 л/с. 

Рис. 7. Схема полива напуском по 
полосам: 

1 — временный ороситель; 2 — выводная боро-зда; .3 — валик; 4 — поливная полоса 

1.2.3. Орошение дождеванием 

При этом способе орошения вода, используемая для -полива, 
разбрызгивается над орошаемым полем с помощью специальных 
дождевальных машин и установок. Орошение дождеванием имеет 
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